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В настоящей статье изложены результаты предварительной обра-
ботки керна структурно-гидрогеологической скважины, пробуренной
в 1959—1960 гг. в г. Пярну на берегу моря. Скважиной вскрыты ниж-
ний силур (мощностью 216,8 м), ордовик (мощностью 176,2 м), кембрий
(мощностью 75,2 м) и докембрий (на мощность в 74,4 м).

При характеристике разреза использованы описание керна (выпол-
нено авторами), определения микро- и макрофауны, результаты грану-
лометрического, спектрального, силикатных анализов и сокращенных
анализов карбонатов.

Рамки настоящей статьи, к сожалению, не позволяют более детально
охарактеризовать отдельные стратиграфические единицы и привести
все критерии, послужившие основанием для их выделения.

При определении названий литологических типов карбонатных по-
род использовалась трехкомпонентная классификация, составленная со-
трудниками Института геологии АН ЭССР.

Изучение керна скважины Пярну имеет большое значение для вы-
яснения вопросов стратиграфии докембрия и древнего палеозоя При-
балтики, поскольку скважина заложена в юго-западной части Эстонии,
вдали от района выходов (за исключением венлока) и других скважин.
Потери керна при бурении незначительны, если не считать песков
кембрия.

Из ордовикской и особенно силурийской части керна собран бога-
тый фаунистический материал. Общее количество отобранных проб
фауны достигает 3000. Особенно обильна фауна адавереского горизонта:
количество собранных здесь брахиопод достигает 800 Экземпляров, три-
лобитов 200, ругоз 70. Отложения кембрия фаунистически оха-
рактеризованы слабо.

Материалы скважины указывают на своеобразный характер фауны
данного района, содержащей большое количество новых видов. Углуб-
ленное изучение этого богатого фаунистического материала является
неотложной задачей будущего и позволит использовать Пярнускую
скважину в качестве опорного биостратиграфического разреза ордо-
вика и нижнего силура.

Отдельные разделы статьи составили следующие авторы: докембрий
и кембрий К. Мене, ордовик Л. Ундритс, силур Э. Кала.

Авторы признательны сотрудникам Института геологии АН ЭССР
кандидатам геолого-минералогических наук Д. Кальо, Р. Мяннилю,
Л. Сарву и др. за определение части фауны, а также за советы и кон-
сультации.
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ДОКЕМБРИЙ

Докембрий вскрыт в интервале от 490,60 до 564,88 м на мощность
74,4 м и представлен главным образом гранитами и амфиболитами.
Изучение этих пород показывает, что первые из них моложе. Об этом
свидетельствуют жилы гранитов в амфиболитах и характер гибридных
пород на контакте гранитов и амфиболитов.

Характер кристаллических пород в пределах всей пройденной толщи
изменяется. У гранитов изменения проявляются прежде всего в хлори-
тизации темных минералов и каолинитизации ортоклаза. Изменение
амфиболитов связано как с проникновением в них гранитной магмы,
так и с процессами образования коры выветривания. Что исходными
породами коры выветривания являются амфиболиты, доказывается
сходством в их химическом составе. Как в амфиболитах, так и в поро-
дах коры выветривания присутствуют V, Сг, №, Си и Мп элементы,
которые в гранитах отсутствуют. На связь между амфиболитами и ко-
рой выветривания указывает также нахождение переходных от амфи-
болитов к хлоритовым сланцам разностей. Кора выветривания (кроме
хлоритового сланца) по сравнению с амфиболитами более бедна сили-
катами и богаче соединениями железа.

Особый интерес представляют гибридные породы, возникшие под
влиянием гранитной магмы за счет амфиболитов. Их минералогический
состав меняется по мере удаления от контакта. Непосредственно на
контакте амфиболиты обогащены кварцом и ортоклазом, далее орто-
клазом и слюдой (биотитом). При внедрении гранитная магма сама
подвергалась ассимиляции. При этом в верхней части разреза ассими-
ляция неполная, и здесь в граните можно найти скопления хлоритизи-
рованных амфиболов диаметром около 5 мм. С углублением количество
и размеры скоплений уменьшаются. Граниты со скоплениями амфибо-
лов богаче Са, М§, Ре+3 , А1 иТц но содержат меньше 31 иК, чем гра-
ниты без скоплений.

Докембрийские породы, особенно граниты, пересекаются трещинами
отдельности, стенки которых покрыты светлой коркой, состоящей из
кальцита и глинистых минералов.

Верхняя граница докембрия резкая.

КЕМБРИЙ

Гдовская + ломоносовская свиты (Ащ + А^г 1 ). В ин-
тервале от 479,30 до 490,60 м керн представлен переслаивающимися
слоями песчаников, алевролитов и глин, при преобладании первых.
В основании этого .комплекса залегает прослой гравелита мощностью
10 см. Зернистость песчаников варьирует в больших пределах: от мелко-
до грубозернистых. В минералогическом составе наряду с породообра-
зующим кварцем встречается сравнительно много полевых шпатов.

Так как в рассматриваемых отложениях не удалось найти фауну
и среди них отсутствуют аналоги пород котлинской свиты, то авторы
условно относят породы рассматриваемого интервала к гдовской и ло-
моносовской свитам. При этом предполагается, что котлинская свита
в окрестности Пярну отсутствует. Но не исключена возможность, что
все эти породы относятся только к ломоносовской свите. Мощность рас-
сматриваемой толщи 11,3 м.

Лонтоваская свита (А^2 ) сложена почти на всю мощность
(23,30 м) зеленовато-серыми алевритистыми глинами с характерной
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ясной тонкой слоистостью, подчеркнутой наличием на плоскостях на-
слоения коричневых пленок органического вещества и чешуек слюд.

В нижней части свиты встречаются прослои средне- и крупнозерни-
стого песчаника.

Верхняя граница свиты проведена по изменению литологического
характера пород и по исчезновению ЗегриШез реlгороЫагшз йап. и
РШузоlепИез апйушззьтиз ЕlсЬ\м., которые появляются на глубине
479,10 м.

Пиритаская свита (Ащ) состоит из светлых (почти белых)
слабо сцементированных песчаников и алевролитов; мощность ее 11 м.
Песчаники мелкозернистые (средний диаметр зерен 0,12—0,14 мм), хо-
рошо отсортированные. В минералогическом составе наряду с кварцем
встречается сравнительно много слюды (мусковита). Слоистость тон-
кая, на плоскостях наслоения местами наблюдаются отпечатки дожде-
вых капель. Содержание микроэлементов варьирует; выше кларка
имеется местами Са.

На глубине 453,97 м залегает маломощный конгломерат с Мьск-
тИгш.

Граница между тискреской и пиритаской свитами проведена на глу-
бине 445,00 м на основании изменения минералогического состава, зер-
нистости породы и содержания в них микроэлементов.

Тискреская свита (Ад!) представлена почти на всю свою мощ-
ность (29,60 м) мелкозернистыми слабо сцементированными светлыми
кварцевыми песчаниками. Средний размер зерен колеблется в преде-
лах 0,14—0,16 мм, коэффициент асимметрии 0,96—1,26. Величина коэф-
фициента сортировки (1,5—2,6) характерна для хорошо отсортирован-
ных отложений.

Граница между кембрийскими и ордовикскими песчаниками прове-
дена на глубине 415,4 м условно, так как те и другие представлены в
керне шламом. К пакерортскому горизонту отнесена часть песчаников,
относительно более грубозернистых, содержащих в большом количестве
детрит оболид.

ордовик

Эландская серия (нижний ордовик)

Эландская серия в Пярнуской скважине, как и повсюду в Эстонии,
начинается песками пакерортского горизонта, за которым вверх по раз-
резу следуют доломиты и известняки.

Мощность серии, согласно принятым в настоящей статье границам,
40,05 м.

Пакерортский горизонт (А 2-з) слагается внизу пачкой свет-
лого желтовато-серого слабо сцементированного хорошо отсортирован-
ного мелкозернистого кварцевого песчаника, со средним диаметром зе-
рен 0,2 мм при величине коэффициента сортировки 1,7—2,7. Песчаник
содержит включения глины и пирита, а также в большом количестве
белый и черный детрит оболид. Над описанной пачкой встречена ока-
танная галька (толщина 0,04 м, длина 0,10 м) из темно-серого сильно
пиритизированного кварцевого песчаника. Возможно, что она принад-
лежит базальному конгломерату вышележащей маардуской пачки. По-
следняя представлена мелкозернистым желтовато-серым сильно сце-
ментированным кварцевым песчаником с большим количеством фраг-
ментов оболид, мощностью 0,05 м. Фрагменты оболид образуют про-
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слойки, расположенные под углом до 10°. Верхняя граница горизонта
резкая и маркируется поверхностью перерыва.

Общая мощность пакерортского горизонта 19,66 м.
Лээтсеский горизонт (В1), мощностью 0,09 м, представлен

зеленовато-серым среднезернистым кварцевым песчаником с большим
количеством глауконитовых зерен. Зерна кварца хорошо или частично
окатаны. Цементирующим веществом служит глинистый материал.
В средней части горизонта встречена лимонитизированная поверхность
перерыва. Верхняя граница резкая, представлена сильно выраженной
поверхностью перерыва. Фауна не встречена.

Волховский горизонт (Вц) сложен среднезернистым толсто-
слоистым вторичным доломитом с варьирующим содержанием терри-
генного материала; мощность его 5,80 м. Доломит содержит в большом
количестве зерна глауконита. Окраска породы внизу красновато-бурая,
наверху серая. Верхняя граница горизонта проведена по кровле глауко-
нитсодержащего доломита; фаунистически она не доказана.

Кундаский горизонт (Вш). В нижней части горизонта, мощ-
ностью 10,25 м, чередуются слои тонкослоистого мелкозернистого и гли-
нистого известняка с прослоями мергелей. Верхняя часть, мощностью
4,25 м, сложена темно-серыми тонкозернистыми детритовыми глинисто-
доломитистыми известняками с редкими тонкими прослоями мергелей.
В нижней половине горизонта окраска пород пестрая: зеленовато-серые
слои чередуются с красновато-бурыми и желтыми. Начиная с глубины
379,60 м в породе встречаются редкие железистые оолиты и много ржа-
вых пятен. На глубине 381,27—381,32 м залегает прослой светло-серого
метабентонита с частыми чешуйками биотита. По-видимому, тот же
прослой был обнаружен в 1949 г. Р. Мяннилем в керне скважины Ли-
хувески *.

Количество терригенного материала в известняках кундаского гори-
зонта около 10%. Мощность горизонта 14,50 м.

Вируская серия (средний ордовик)

Вируская серия в рассматриваемом разрезе состоит из относительно
однородных мелко- и среднезернистых детритовых известняков с ком-
коватой текстурой. Породы отдельных горизонтов отличаются друг от
друга в основном только по содержанию глинистого вещества и по
цвету. Фауна очень богатая, особенно в верхней части серии; часто
встречаются брахиоподы, мшанки и остракоды. Общая мощность серии
48,40 м.

Азериский горизонт ((Да) представлен мелкозернистым из-
вестняком с небольшим количеством детрита и с волнистыми прослоями
мергеля, общей мощностью 2,10 м. Встречаются мелкие (менее 1 мм)
неправильные железистые оолиты. В нижней части горизонта последние
распределены послойно, а в верхней части их больше и они встреча-
ются в виде скоплений. У кровли горизонта на протяжении 15 см
в глинистых прослоях наблюдаются наряду с железистыми и белые из-
вестковые оолиты. Количество терригенного материала около 10%.

Ласнамягиский горизонт (Сф) слагается мелкозернистым
известняком с меняющимся содержанием пелита и с многочисленными
разветвляющимися прослоями и линзами зеленого мергеля. Текстура

* К. МаппИ ]а А. Коошизокз. ПЬиуезИ риигргоШН ог<lоуlllзlит. 1949.
Рукопись. Фонды Института геологии АН ЭССР.
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породы в нижней части волнистослоистая, в верхней части преимуще-
ственно комковатая. Детрита мало, по цвету он светлый. Местами на-
блюдаются характерные для горизонта вертикальные зеленоватые ходы
илоедов. Количество терригенного материала колеблется от 8 до 20%,
причем его больше в верхней части разреза, которая по этому признаку
хорошо отличается от нижележащих горизонтов, а также от нижней
половины вышележащего ухакуского горизонта.

Нижняя граница горизонта проведена по появлению белых изве-
стковых оолитов на глубине 373,25 м. Верхняя проведена условно на
глубине 363,25 м по волнистому слабо пиритизированному слою с еди-
ничными сильно пиритизированными пятнами темного цвета; начиная
с этого уровня количество детрита постепенно увеличивается и цвет по-
роды становится более темным. Вместо светло-зеленых прослоев мер-
геля появляются темно-бурые, причем они становятся тоньше и коли-
чество их уменьшается.

Мощность горизонта 10 м. Из фауны установлены ЕкаЫеИа кокИеп-
зlз Орlк, ТаШппеИа сИтогрка Орlк, 81§тоорз1з оЬНдие]'и§а№ (sсЬш.)
и др.

Ухакуский горизонт (Сш) сложен крупнозернистым буровато-
серым глинистым известняком комковатой текстуры с большим количе-
ством пиритизированного детрита. Комки округлые, довольно правиль-
ные; прослои мергеля тонкие, глинистые, преимущественно темно-бурые,
облекают комки. Местами наблюдаются и более толстые прослои зеле-
новатого тонкослоистого мергеля.

Содержание терригенного материала колеблется от 10 до 15%, при-
чем в верхней части его больше.

Верхняя граница ухакуского горизонта проведена на уровне
355,20 м, где, кроме первичных литологических изменений породы, на-
блюдается еще и сильная пиритизация в виде пятен в пределах
10—15 см.

Мощность горизонта 8,05 м. Из фауны найдены ЕсЫпозркаегИез
аыгапйит (Оуll.), ИкаЫеИа соеlосlезта Орlк, гl§Ша Орlк,
ТаШппейа сИтогрка Орlк, 81§тоорз1з регрипМаlа (Орlк) и др.

Кукрузеский горизонт (Си) представлен комковатым, ме-
стами волнистослоистым детритовым зеленовато-серым, иногда глини-
стым известняком изменчивой зернистости. Встречается много тонких
разветвляющихся прослоек черновато-коричневого мергеля. Детрит в
основном пиритизированный. Прослои кукерсита отсутствуют, но на
глубине 352,90 м встречаются единичные весьма тонкие буроватые ку-
керситистые ходы.

Верхняя граница горизонта переходная. На протяжении верхних че-
тырех метров в разрезе наблюдается переслаивание породы, характер-
ной в рассматриваемой скважине для кукрузеского горизонта, со свой-
ственным оямааской пачке крупнодетритовым известняком. Границы
между отдельными слоями резкие. Количество терригенного материала
колеблется в пределах 5—15%, причем в верхней части оно меньше
10%, а в нижней доходит до 15%.

Мощность горизонта 7,30 м. Из фауны встречаются СЩlота сlог-
за!а (Нщ.), ЕсЫпозркаегИез аигапИит (Оуlк), ВИоЫа тизса (Орlк),
81§тоорз1з Iатта sагу, 5/еиs/о//ш Гl§lсlа Оргк, ТаШппорзlз регрlапа
(Иеск.), Рlгеlеllа таг§агИа{а Орlк.

Идавереский горизонт (Сш) по литологическим признакам
делится на два комплекса, из которых нижний рассматривается здесь
как оямааская, а верхний как шундоровская пачка. Оямааская
пачка сложена слоистыми крупнозернистыми крупнодетритовыми (в
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основном криноидный детрит) известняками меняющейся окраски (от
серого до коричневато-красного). В основании пачки залегает слой
мощностью 0,35 м, литологически совершенно сходный с глинистыми
известняками шундоровской пачки (см. ниже). Вместо прослоек мета-
бентонита здесь наблюдаются тонкие (1 —3 см) прослойки с невыдер-
жанной мощностью тонкослоистого мергеля, содержащего большое ко-
личество детрита и спикул РугИопета зиЪиlаге (Коеш.). Авторы услов-
но относят этот слой к идаверескому горизонту и границу с кукрузе-
ским горизонтом проводят по его подошве (на глубине 347,90 м).

Шундоровская пачка литологически резко отличается от оямааской.
Она сложена слоями (мощностью 3—6 см) очень тонкозернистого свет-
ло-серого детритового глинистого известняка, чередующимися со слоями
(3—4 см) зеленого метабентонита и метабентонитоподобного мергеля..
Встречается много спикул РугИопета зиЬиlаге (Воет.) и чешуек
слюды.

Количество терригенного компонента в шундоровской пачке повы-
шенное и колеблется в широких пределах от 38 до 85%, что обуслов-
лено наличием прослоев метабентонитов и мергелей. В оямааской пачке
содержание терригенного компонента низкое 3—7%.

За верхнюю границу горизонта условно принят верхний из сближен-
ных метабентонитовых прослоев. Мощность горизонта 6,90 м. Из фауны
найдены РШузlгорЫа сlепlаlа Рапсl., РугИопета зиЬиlаге (Ноет.),
СагьпоЬоlЫпа зеаега sагу, НезрегШеИа езЬкотса (Воппета) и др.

Йыхвиский горизонт (В\) слагается сравнительно однород-
ным зеленовато-серым мелко- и среднезернистым детритовым известня-
ком с волнистослоистой, местами комковатой текстурой. Глинистость
изменчивая и увеличивается в направлении к верхней части гори-
зонта. На глубине 338,10 м залегает слой метабентонита мощностью
0,10 м. Количество терригенного материала в верхней части горизонта
20—30%, в нижней 15—20%.

Мощность горизонта 4,10 м. Фауна довольно богатая: РогатЪопИез
Ьаиегь ИоеШп§, ЕсЫпозркаегНез аигапйит (Оуll.), РугИопета зиЬиlаге
(Ноет.), Роlусегаlеllа аЫаегепзгз sагу, ШгаЫеИа с!. кокИепзьз (Орlк)
и др.

Кейлаский горизонт (Он) делится прослоем метабентонита
на два подгоризонта, из которых нижний, ристнаский (Она), представ-
лен в рассматриваемом разрезе тонкозернистым мелкослоистым сине-
вато-серым глинистым известняком с многочисленными тонкими
(2—3 см) прослойками мергеля. У основания лаагриского подгоризонта
(Ппуб) залегает 1,65-метровый слой синевато-серого известковистога
мергеля, в котором встречаются комки (диаметром в 2—4 см) тонко-
зернистого глинистого известняка. Кверху количество детрита увели-
чивается. Верхняя часть подгоризонта сложена мелко- и среднезерни-
стым комковатым детритовым зеленовато-серым глинистым известня-
ком с неровным изломом и с многочисленными неправильно расширяю-
щимися прослойками известковистого мергеля, мощностью 2—3 см.

Количество терригенного материала в породах кейлаского горизонта
колеблется в пределах 20—35%; наибольшее содержание его отме-
чается в ристнаском подгоризонте.

Мощность горизонта 8,60 м. По сравнению с разрезами Централь-
ной Эстонии наблюдается уменьшение мощности горизонта в западном
направлении, в основном за счет лаагриского подгоризонта.

Между кейласким и йыхвиским горизонтами залегает слой метабен-
тонита мощностью 0,30 м, который является надежным маркирующим
горизонтом в данной части разреза. Границей между подгоризонтами



Рис. 1. Разрез скважины Пярну.
/ известняк; 2 афанитовый известняк; 3 глинистый известняк; 4 доломитистый известняк; 5 доломитистый глинистый известняк; 6 доломит; 7 гли-
нистый доломит; 8 мергель; 9 известковистый мергель; 10 доломитистый глинистый мергель; 11 доломитистый мергель; 12 афанитовый известняк с
прослоями мелкозернистого органодетритового известняка; 13 доломитистый домерит; 14 известняки, переслаивающиеся с прослоями мергелей; 15 пентамеру-
совый известняк; 16 глина; 17 песчаник; 18 прослои гравелита; 19 алевролит; 20 хлоритовый сланец; 21 амфиболит с прожилками гранита; 22 гранит;
23 шлам песчаника; 24 рыхлая кора выветривания; 25 конгломерат; 26 зерна глауконита; 27 железистые (наверху) и известковистые (внизу) оолиты;
28 кремнистые желваки (конкреции); 29 каверны; 30 прослой метабентонита; 31 поверхность перерыва; 32 гнездо кальцитового песка; 33 линия клар-
кового содержания №; линии процентного содержания; 34 Мп, 35 Тl, 36 Ва, 37 Оа, 38 РЪ, 39 №, 40 Си, 41 V, 42 Сг.
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служит прослой метабентонита мощностью 0,05 м. Интерес представ-
ляет относительно большое содержание чешуек слюды (биотита) в из-
вестняке около метабентонитов; местами они прослеживаются на рас-
стоянии до трех метров кверху от метабентонитового слоя.

Фауна очень богатая, встречается много мшанок, особенно в ниж-
ней части. Найдены BоьоегЬуеllа (ЗспмегЬуеИа) 1г1г)1а Кобгп., Рlаlузlго-
рЫа Iупх Iупх ЕшЬч/., ВьскШпа ргьта Загу, 31§тоЪо1Ыпа рогскотlепBl3
(Меск.), 81§тоор818 Iатта Загу и многие другие.

Оандуский горизонт (Ош) в рассматриваемом разрезе пред-
ставлен оандуской пачкой (Мянниль, 1960). В подошве пачки встречен
10-сантиметровый слой комковатого синевато-серого тонкозернистого
глинистого известняка. Над ним залегает комплекс зеленовато-
серых мергелей мощностью 0,70 м с отдельными комками глинистого
известняка и тонкозернистый светло-серый глинистый известняк мощ-
ностью 0,20 м. Горизонт заканчивается тонкозернистым светло-серым
известняком мощностью 0,30 м, который является переходным слоем от
оандуского горизонта к ракверескому.

Количество терригенного материала сравнительно большое: около
50% в мергелях и 18% в глинистом известняке; в переходном слое оно
не превышает 10%.

Мергели богаты редкими и рассеянными элементами, встречаются
Ва, Nl, Тц Мп, и Си. Переходный слой в этом отношении сходен с рак-
вереским горизонтом, поскольку в нем имеется только Мп.

Мощность оандуского горизонта 1,35 м. По сравнению со скважи-
нами северной и центральной части Эстонии мощность его уменьшается
в южном направлении (ср. Мянниль, 1960).

Границы горизонта маркируются четкими поверхностями перерыва
и совпадают с резкими изменениями в литологическом характере пород.

Фауна отложений богатая и разнообразная. Встречаются Ваlта-
пеllа ьоезепЪегуепзьз Bои>егЬуеllа (ЗотегЬуеИа) Iепега Коогп.,
Рагиlгlскlа тlтта sагу, Зьутоорзьз §гапиШа sагу.

Харьюская серия (верхний ордовик)

Харьюская серия вскрыта в интервале от 239,40 до 326,95 м, мощ-
ность ее 87,55 м. Ввиду относительно слабой изученности данной
серии в районе глубокого ее залегания, в разрезе Пярнуской скважины
она может быть подразделена на основании имеющихся данных лишь
на три возрастные единицы: раквереский горизонт, сааремыйзаский
комплекс и поркуниский горизонт.

Раквереский горизонт (Е) слагается в нижней своей части
желтовато-серым скрытокристаллическим комковатым известняком с
раковистым изломом (пийлсеской пачкой В. Кырвела, 1962), в верх-
ней тонкозернистым желтовато-серым известняком (тудуской пачкой
В. Кырвела, 1962). Мощность горизонта 6,80 м.

Сааремыйзаский комплекс (Р1) наиболее слабо изучен-
ная часть ордовика Эстонии. Схема подразделения этого комплекса,
предложенная В. Яануссоном (Заапизэоп, 1944) для района выхода,
очень трудно применима в центральных и южных районах республики
(Мянниль, 1958; Рыымусокс, 1960, 1962). Это касается, в частности, и
разреза данной скважины, в котором, ввиду отсутствия соответствую-
щих критериев, можно выделить лишь условные литостратиграфические
толщи пачки и свиты.

В интервале от 314,25 до 320,15 м выделяется паэкнаская
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пачка (РщЬР) мощностью 5,90 м. Она начинается внизу зеленовато-
серым тонкозернистым глинистым известняком, под которым залегает
афанитовый известняк мощностью 0,40 м. Пачка заканчивается зелено-
вато-серым известковистым мергелем с маломощными прослоями ком-
коватого глинистого известняка. Залегающий выше этой пачки (в ин-
тервале 313,95—314,25 м) скрыто-кристаллический мелкослоистый из-
вестняк палевого цвета, мощностью 0,30 м, может быть рассмотрен в
качестве «языка» постепенно выклинивающейся в южном направлении
сауньяской пачки (РщЗ) (ср. Мянниль, 1958).

Породы интервала 294,2—313,95 м, по-видимому, относятся к ту-
дулиннаской пачке (РщЬТ). Они начинаются внизу зеленовато-
серым (местами красноватым) глинистым известняком, за которым сле-
дует (в интервале 309,00—312,20 м) зеленовато-серый крупнодетрито-
вый тонкослоистый известковистый мергель с прослоями комковатого
глинистого известняка. Выше залегает красновато-коричневый или зе-
леновато-серый мелкозернистый волнистослоистый, местами комкова-
тый доломитистый известняк, ритмически чередующийся с прослоями
известковисто-доломитового мергеля. Верхняя граница пачки проведена
по исчезновению зерен глауконита, в изобилии представленных в верх-
ней ее части мощностью около 4 м. Общая мощность пачки 19,75 м.

Интервал от 287,1 до 294,2 м отнесен условно к вормсиской
свите (РщЬУ). В нижней своей части (до глубины 291,0 м) она пред-
ставлена чередованием слоев фиолетового тонкозернистого глинистого
известняка и крупнодетритового доломитистого известняка, в верхней
крупнодетритовым мелко- и среднезернистым доломитистым известня-
ком с тонкими волнистыми прослоями известковисто-доломитистого
мергеля. Из найденной фауны следует отметить Рзеийокотега огоза
(\Уlшап) (глубина 289,2, 290,0, 291,0 и 292,0 м), Епсгтигиз тое Мап-
шl (глубина 288,9 м) и Bатро кИиепзlB Орlк (глубина 294,2 м). Мощ-
ность свиты 7,1 м.

Верхняя часть сааремыйзаского комплекса, мощностью 30,2 м (ин-
тервал от 256,9 до 287,1 м), рассматривается нами здесь в качестве
пиргуской свиты (РщР). Она слагается сравнительно однородным
тонкозернистым светло-серым комковатым глинисто-доломитовым из-,
вестняком с прослоями тонкослоистого известковистого или доломити-
стого мергеля. В нижней части свиты (в интервале 278,0—278,5 м)
имеется прослой метабентонитоподобного мергеля, выше которого по-
рода становится менее глинистой. В интервале от 260,0 до 262,0 м на-
блюдаются кремнистые конкреции. Нижняя граница пиргуской свиты
проводится здесь условно и может не соответствовать уровню массо-
вого появления дазипорелл, предложенному А. К. Рыымусоксом (1962)
в качестве нижней границы пиргуского горизонта. Пользоваться по-
следней в разрезе Пярнуской скважины, к сожалению, невозможно, так
как дазипореллы здесь не обнаружены и характерные для низов пир-
гуского горизонта в центральных районах республики коричневато-
серые толстослоистые известняки отсутствуют.

Поркуниский горизонт (Рц) выделен в интервале от 239,4
до 256,9 м. Нижние три метра горизонта сложены преимущественно
светло-серым известковисто-доломитовым мергелем. Глинисто-доломи-
тистый известняк, характерный для основной, средней части разреза,
встречается лишь в виде отдельных тонких прослоев. Вверх по разрезу
количество пелита и содержание доломита, а также мощность прослоев
доломитистого мергеля постепенно уменьшаются. Верхняя часть гори-
зонта, мощностью 5,90 м, слагается светло-серым комковатым тонко-
зернистым известняком, в котором встречается много нечетко отграни-
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ченных и невыдержанных по мощности прослоев известковистого мер-
геля. В этих прослоях в нижней части интервала встречается в боль-
шом количестве углистое вещество. Во всех описанных выше породах
наблюдаются многочисленные темные пиритизированные пятна. Об-
щая мощность горизонта 17,5 м. Поркуниский горизонт выделен по на-
ходкам (на глубине 242,6, 243,6 и 254,3 м) Bсер(горога (асиlа IЛпсЬ, ко-
торая в полосе выхода является руководящей формой поркуниского
горизонта. Найдены также Рlегорога реппиlа ЕlсЬ\у. и другие мшанки,
общие для поркуниского и пиргуского горизонтов (см. Мянниль, 1962).

Нижняя граница поркуниского горизонта в литологическом отно-
шении довольно резкая и устанавливается по исчезновению сравни-
тельно однородных известняков пиргуской свиты и по появлению изве-
стковисто-доломитистых мергелей.

Граница ордовика и силура установлена на глубине 239,40 м и мар-
кируется пиритизированной поверхностью перерыва. Характерные для
верхнего ордовика крупнокомковатые тонкозернистые глинисто-доло-
митистые известняки с темно-серыми нечетко отграниченными про-
слоями известковистого мергеля на этом уровне сменяются мелкоком-
коватыми глинистыми известняками с более четко оконтуренными про-
слоями зеленовато-серого мергеля. На данном уровне исчезает верхне-
ордовикская фауна ( ЫскепаИа с!. сопсепРьса Наll, ЕпаИорога оейепзьз
(\Уlтап), Сlаисопотеllа зРl§оза
Иоп (ОуЪ.), ЕЬгерlеlазта (<3гетп§кш) еигораеит козкоlтепзlз Ка I]о,
ТааегепеИа ехресШа sагу, ТеРайеИа е§огоаь Иеск. и др.) и появляются
характерные для силура формы, такие как Ркаепорога, Ркторога, Са-
-Iутепе, Епсгьпигиз а!Г кШзьепзьз КозепзЫп и др.

СИЛУР

Силурийские отложения вскрыты Пярнуской скважиной в интервале
от 22,55 до 239,40 м на мощность в 216,85 м. Они представлены ллан-
доверским и венлокским ярусами. Отложения лландоверского яруса
пройдены на полную мощность (около 145 м); из венлокских отложе-
ний отсутствует верхняя часть яагарахуского горизонта.

Лландовери

Юуруский +. тамсалуский горизонты (01 + Он) рас-
сматриваются в настоящей статье вместе, поскольку отсутствуют па-
леонтологические и литологические критерии для их выделения. Лито-
логический состав пород данной толщи однообразен, и комплекс фауны
остракод, ругоз, строматопороидей, фавозитид и трилобитов является
единым в пределах всей толщи, за исключением таммикуской пачки
(пентамеровый известняк со строматопороидеями). Толща представ-
лена чередующимися слоями зеленовато-серых комковатых глинистых
известняков, мергелей и глинистых мергелей. В верхней части толщи
выделяется таммикуская пачка (ОцТ) мощностью 6,65 м, сложенная
биоморфными глинистыми известняками с прослоями мергелей. Фауна
состоит лишь из пентамерид и строматопороидей. Мощность всей толщи
49,85 м.

В толще встречаются: Епсгьпигиз с!. кШзьепзьз Возепзlет, Огсоеlо-
зьа ЪИоЬа (Ь.), Рагйета ресlеп (Ь.), РепЬатетз с!. ЬогеаИз ЕюЬш.,
Рlесlаlгура зр., §lгlсЫапсИа сГ Iепз (Зо\у.), Еу@озрlга йиЬоьзь (Уегп.),



Вуlкосургlз аедиа К. 81шпЪиг, В. Iоп§а К. 81ишЬиг, РагарагскИез ей
Iепшсоßlаlа Ыеск., РlаlуЪоlЫпа ей §гапиlаlа Bагу, Сlаlкго(Исlуоп тьс-
гоиезlсиlозит (ШаЪ.), Саlетрога ей зерlоза Кlаашапп,
а!й аЬеоlагlß (ОоЫй), Р. }огЬеsllогтlз Bок., Р. раиlиз Bок., Р. зсктьсШ
Зок. и др.

Райккюлаский горизонт (Ош), мощностью 64 м, сложен
в основном тонко- и скрытокристаллическими известняками. Нижняя
граница горизонта маркируется поверхностью перерыва, выше которой
породы менее глинистые. На этом уровне происходит также изменение
состава фауны.

В данном разрезе райккюласкцй горизонт может быть подразделен
на те же три условных литологических комплекса, которые выделены
Р. Мяннилем в разрезе скважины Лихувески *.

1. Ярва-яаниские слои, мощностью 20,65 м, представлены тонкозер-
нистыми известняками и доломитисто-глинистыми известняками с про-
слоями мергеля. Текстура местами комковатая. Встречаются ходы чер-
вей, органический детрит ( в большом количестве) и гнезда кальцито-
вого песчаника.

2. Мюндиские слои, мощностью 16,05 м, состоят из синевато-серых
тонкозернистых и глинистых и доломитисто-глинистых известняков с
частыми прослойками мергеля. В нижней части пачки встречаются
также прослойки органодетритового мелкокристаллического известняка.
Текстура пород от слоистой до комковатой; содержание глинистого
материала неравномерное.

3. Лубьяские слои, мощностью 27,30 м, включают желтовато-белые
скрытокристаллические известняки с тонкими невыдержанными по
мощности прослойками коричневато-серого мергеля. Встречаются от-
дельные прослои (мощность s—lo см) мелкодетритового известняка,
иногда биоморфного. Часто наблюдаются ходы илоедов, гнезда, запол-
ненные кальцитовым песчаником, конкреции белого мягкого кремне-
зема и поверхности перерыва с пиритовой и гидрогематитовой импрег-
нацией.

Содержание терригенного компонента в породах отдельных ком-
плексов неодинаковое. Породы верхнего и нижнего комплекса содержат
терригенного материала менее 10%, породы среднего комплекса
около 20%.

Остатки фауны приурочены главным образом к мелкокристалличе-
ским органодетритовым прослоям.

Из макрофауны найдены: Раlаео\ааозИез ЫгЫз Зок., Р. тьгиз зlга-
ттеиз Зок., Р. зсктШь Зок. Мезо^ааозИеB зр., МиШзоlета зр., Раг-
кета рес(еп (Ь.), 2у§озрlга зр., Епсгтигиз с!. кШзьепзьз Козепзlеlп,
Мопо§гарlиз зр., отдельные пентамериды и др. Остракоды данного го-
ризонта резко отличаются от остракод нижележащей толщи. Встреча-
ются: ВеупсМа (ЕоЬеуггсЫа ) зр., СгазресlоЬоlЫпа ей агтаlа Неп-

«ЕгШосопска» зр. п. и др.
Адавереский горизонт (Н), общей мощностью 31,45 м, пред-

ставлен синевато-серыми доломитисто-известковистыми мергелями. По-
роды горизонта детритовые и богаты фауной. В самых низах горизонта
встречаются тонкие прослойки метабентонита, поверхности перерыва,
трещины усыхания и мелкие зерна глауконита. Интересно отметить, что
авторам не приходилось встречать метабентонитовые прослойки в верх-

* К. Мапп 1 1. (ЗоИапсНит ШшуезШ риигаидиз. 1949. Рукопись. Фонды Инсти-
тута геологии АН ЭССР.
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ней части горизонта. Возможно, что их отсутствие объясняется потерей
этих прослоек при бурении.

Нижняя граница горизонта четкая и отмечена относительно ровной
двойной поверхностью перерыва с единичными широкими карманами.
Над поверхностью залегает глинистый известняк с зернами глауконита.
На 3—3,5 см выше поверхности перерыва располагается неровный про-
слой зеленого метабентонитового мергеля, в котором видны окатанные
частицы детрита, глауконитовые зерна и хорошо окатанный фосфатный
гравий. Поверхность перерыва подстилается темно-серым (от серого
до черного) среднезернистым органодетритовым известняком с кристал-
лами пирита.

Содержание терригенного компонента большое в среднем около
50%.

Фауна данного горизонта в Пярнуской скважине богатая, но пока
еще полностью не изучена.

Среди остракод преобладает адавереский элемент: ЬерегсШеНа §ге-
§агьа Загу, NеоргьтШеИа Шуаепзьз (ГЧеск.), РагарагсШез Iепшсозlаlа
К теск. и др., но встречается и фауна яаниского типа (ВоШа атаЫИз
IМеск.). Вообще в адавереском горизонте встречается 12 видов остра-
код, из которых в яаниский переходит лишь 7 видов; из последних
4 вида представлены обильно. Граница с райккюласким горизонтом хо-
рошо отбивается по остракодам.

Венлок

Яаниский горизонт (Л 1), мощностью 54,20 м, представлен в
нижней части мелкозернистым глинисто-доломитистым известняком,
доломитистым до известковисто-доломитистого мергелем и доломити-
стым домеритом (см. Аалоэ и Кальо, 1962) и в верхней части мелко-
зернистым доломитом. Снизу и сверху горизонт ограничен поверхно-
стями перерыва.

Среди фауны встречаются брахиоподы, ругозы, табуляты и др. Най-
дены ВитазЫз Ъаггьепзьз (МигсЬ.), Саlутепе ЫЬегсиШа Вгйпп., Епсп-
пигиз рипс(а(из (\УаЫ.), Е. сГ рыпсlаlиз (\УаЫ.), «ЕгШосопсНа» зр. п.,
ВоШа атаЬШз Иеск. и др.

Содержание терригенного компонента в горизонте от 20 до 50%.
Яагарахуский горизонт (Лг) вскрыт на неполную мощность

в 17,35 м (отсутствует его самая верхняя часть). Горизонт представлен
доломитизированными кавернозными известняками кесселайдской пачки
ойуского подгоризонта (ЛгаК). Верхняя часть разреза (3,45 м) сло-
жена сильно кавернозным пестроцветяым биогермным доломитом с ка-
вернами по ругозам, табулятам, криноидеям и др. Доломиты чистые,
содержание терригенного компонента в них не превышает 10%.

Силур покрыт четвертичными отложениями, представленными пе-
ском (фут) и ленточными глинами (Ршl§l). В низах последних наблю-
дается примесь красно-бурых девонских песков и песчаников.

Управление геологии и охраны недр
при СМ ЭССР
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РАКIМУ РIЛЛМIIOи ЕАВIЕOIКЕ
18ЕЕООМ1)5Т115

Е. КАЬА, К. ]а Ь. ШOКIТB

Яезйтее

1959.-1960. аазЬаш га]'аВ Рагпиз 564,88 ш риигаик, гшз
IаЫз аlатзПип (ракзиз 216,8 т), огЬоуЫзшгш (ракзиз 176,2 т), катЬ-
пигш (ракзиз 75,2 ш) ]а ееlкагпЬгlигпl (74,4 ш ракзизеИ). ЕеlкатЬпит
коозпеЬ роЫПзеИ ]а атИЬоНШЬез!, шШе Шетте
оза оп тигепепизргсПзеззЫе Iоlшеl шии!иписl ЫопНкШабекз ]а гаис!-
окзийсНЬеИ: гlккакз тигепетlзкоогlкикз. ОгатШЬе I‘а атПЬоНШбе коп-
-IакШ езтеЬ копlагтпа{зюоптаЫ:иsк Риг ееlкатЬпигт ]а кашЬгlитl
уаЬеl оп
пеуаз катЬпигт Iасlеslиs оп епзШауас! §6оуl + Iотопоззоуl (А^-р
+ А^г 1 ), Iопlоуа (А^г 2 ), рНИа (АIС) I'а Изкге
кШЫи ап!ис! IаЫlоlкез риибиЬ. КатЬпигш '}& огбоупЬзшгт риг оп рииг-
зйбаппки еЬаШеПккизе IоРи {бттаЬлс! тбпеубгга Iт§НкиlЕ агуезlасlеs-
- беНпсН I'а Iегазиигизе тииЬлгтзЕ АктогбоуШзшпи (61 апсИ зеегlа)
аlитте оза коозпеЬ 19,76 т ракзизеИ ракегогсН Iабете (А 2-з) Шуз-
кппбезк тПlеl IазиЬ 0,09 т ракзизеИ Iееl:sе Iа6ете (В1) §lаикотШпуа-
кш; уоШоу! (Вц) I'а кипба (Вш) Iа4ете IиЬ]акlуЮ 20,3 т
ракзизез. КезкогбоуШзшт (уlги зеегlа) 48,40 т ракзизез коозпеЬ реа-
пизеН епат-уаЬет
151кез оп епз{аlисl коlк ауатизаlа Iа6ете6, кизl'иигез пепбе рппб оп
таага{исl IИоlоо§ШзеН. 01етог(1оу1И51ит1 (Ьаг]и зеегlа) аlитте оза
коозпеЬ реНкгlзlаlзеlезl:
тте оза уаЬеЫиуа сЫотШзекз!: IиЬ] акхукбезЬ. ,sее-
гl а рпгез оп уslшаНк уаЮ коlт аlаПз-зl;гаН§гааППsl: йкзизЕ
гакуеге Iасlе (Е), заагетбНа котрlекз (Рl)]а рогкит 1абе (Еи). Зааге-
тslза котрlекзlз Iозl;еlакзе езПе раекпа (ЕIаЬР),
{ибиНппа кШНИк (рIаЬТ) уогтзГ \а
ОгбоуШзшгш I'а зПип рпг Iап§еЬ йЫе шп§- Iе6а
IаЫзlаЬ кйПаИ Iегау IаишзШте тии!из. ЗПипз езтеуас! реагтзеН зауь
каб IиЬl'акlУlб ]а
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Iасlете йЬПазеПтеНпе котрlекз (Ог+Оп), гаШкЫа (Оз)’ абауеге (Н)
]а }аат (ЛР IаЬе, кипа ]аа§агаЬи Iа6етез! (Л 2 ) оп ап!исl рНгкоппаз заШ-
пиб уаШ аlитlпе оза.

ЕезИ NB]/ МШзНИе I\'бико§и
Оеоlоо§ш ]а МаардиеьагаИе

КаНзе УаШзиз

SТРАТIOКАРНIС СНАКАСТЕКI3ТIСЗ ОР РАКМI ВОК^О

Е. КАЬА, К. N№NB апй Ь. ШOКIТS

Зиттагу

1п 1959—60, а! Рагпи, Ьопп§ у/аз еНес!есl, репе!гаНп§ !о а ЬерШ оГ
564.88 ш, lЬе Ьолуег ЗПипап (216.8 т+ ), ОгсШуШШп . (176.2 т)„
СатЬпап (75.2 т) апб Рге-СатЬпап (74.4 т+).

ТЬе Рге-СатЬпап т.апйу сопзlз!з о! §агпе!з апс! атрЫЬоlез, \уЫсЬ
1П Шей иррег раг!з, бие Ш Ьауе Шгпес! тШ сЫогШс зсЫзШ
апб сгиз! псЬ т ГеггохШез. 1п Ше соп!ас! о! §агпеlз апй
атрЫЬоlез, рЬепотепа о! соп!атта!юп аге оЬзегуеск ТЬе Ьогбег ЬеВуееп
Ше Рге-СатЬпап апс! СатЬпап 15 IйЬоlо§lсаllу у/еll-тагкесl. УНШт Ше
ЬтИз о! Ше СатЬгlап Нерозйз о! запбзШпез, аlеигоlИез апб
сlауз, И 15 ро'sslЫе Ш ЬеПпе Ше ОНоу + Ьотопоззоу -- АШг 1),
ЬопШуа (АШ22), РйНа (А,с), апс! Тlзкге (АШ) ШгтаНопз, уШегеаз
IЬе КоШп ШгтаНоп 1з гтззт§ т Ше §lуеп Ьопп§. ТЬе ЬоипНагу
о! Ше СатЬпап апс! ОгЬсшстп Ьаз Ьееп 6га\уп 1о зоте ех!еп! сопсННо-
паllу, о\ут§ 1о Ше треНес! соге, апЬ тегеlу оп Ше Ьазй о! Ше
1п Ше рр-ат-зйе апб оссиггепсе о! ЬеШНиз. 1п Ше Iо\уег раг! Ше
Ьоу/ег Огбстстп (ОеlапШап зепез) сопзйШ о! запбзШпез о! Ракегог!

(А 2-з), у/НЬ а Шlскпезз о! 19.76 т, оуег уШюЬ Нез §lаисопйе запсН
зlопе (0.09 т) о! Ше ЬееШе з!а§е (ЕЬ); Шегеироп ШПоу/ запбзШпез о!
Ше УоlкЬоу (Вц) апб КипЬа (Вш) у/ЙЬ а !о!аl ШНскпезз о!
20.3 т. ТЬе МШсПе Огбсшстп (Уйиап зегlез), ул!Ь а ШШкпезз о!
48.40 т, сопзйШ татlу о! посlиlаг 6е!пНс НтезШпез. 1п Ше Ьоппсг
зесНоп, а!1 Ше з!а§ез о! Ше оиШгор агеа Ьауе Ьееп ЬеПпеЬ апс! Шеlг
ЬогЬегз беШгттеск ТЬе иррег ОгсШуШШп (Наг+ап зег Iез;
сопзйШ ш Ше Iо\уег раг! о! сгурlосгузlаШпе апб НтезШпез,
апб т Ше иррег апб тШЫе раг!з —о! ЬоШтШс НтезШпез \уйЬ а

сlау сопШпТ 1п IЬе зегlез Й 15 роззШШ 1о ЬеПпе Ьи! Шгее
ипйз: ТЬе Какуеге (Е), sаагетslза (ЬускЬоlт)

сотрlех (Рг) апб Рогкит (Рп). 1п Ше Заагетойа сотрlех, Шеге
Ьауе Ьееп ЬеНпеб Ше Раекпа (РтЬР), sаи+а (РтЬЗ) апб ТибиНппа
(рIаЬТ) тетЬегз апЬ Ше Уогтзl (рIаЬУ) апб Рlг§и (РIСР) [огтаНопз.
ТЬе Ьоипбагу о! IЬе Ог6оуlсlап апб Bйигlап соlпсШез \УЙЬ IЬе
сНзсопНпиЙу зигГасе апб 15 тагкеб Ьу а зЬагр
ТЬе ЗЙиггап 15 тозНу гергезепШЬ Ьу аг§Нlасеоиз НтезШпез апс! тагlз.
Неге Шеге Ьауе Ьееп ЬеПпеск IЬе гаШег ипЙогт сотрlех о! Лииги апс!
Татзаlи (01 +Он), Ше Каlккйlа (Оз), АЬауеге (Н), апб Лаап!
(Ш) зlа§ез, у/Ьегеаз о! IЬе
гергезеп!е6 т Ше Ьопп§.

Воагсl о[ Оеоlо§у апй РгоlесНоп о/ Мтегаl Резоигсез
аИаскеИ 1о Иге СоипсИ о\ МтШегз

о/ Иге Ез{опшп 8. 8. Р.


