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I

33 силу исто ятчсских обстоятельств, территории Зотоиской
СОР и Лешшгрплской области в течение 20-летпего довоенного не

чего для; врпода

графические схемы,
В послевоешше годы проделана значительная по изучению 

стратиграфии и фауны одсоишшх оюгошний рассматриваеишс об-

ра£<Я9

частей. Здесь углестно указать по территории Эстонии хотя бы на
опубшкавашше стратгщл&дческче работы .Мшрясоппа (1960),
К. Орвику (1960а, 19606), А. Рышусокеа(1957) и Р. №
(1958а, 19536, 1960), по территории Ленинградской области - на 

работы В*А, Балашовой и о.Г, Балашва (1959, 1961), а тсссзэ на 

работы свободного характера (Мянналь, 1958в; Рыыпусокс, Х960а, 
19606; Алихова, 195: , 1960), Несмотря на результаты, достищу-

ящт

исншедавашягли, до сегодняшнего дня отсутствуеттне
по существу одних и тех не отло&енийедина!

ордовика остонш и Ленинградской области, Ото обетаадзльство,
и единой легенды для государственныходнако, щзепятствует соз, 

геологических карт и тем салил препятствует проведению геологи
ческой сьеши территории Дрибалпши па единых основах,

ТЛ, Алихова псшиталась в ряде работ (1953, I9GÜ) шграбо-

шша

тать корреляционную схеглу ордовика Эстонии и Ленинградкой об-
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i ласти, но ее слегла не монет быть полонена за основу cosj
шзя в ней нецравшединой слеш по ряду соде] 

ний и цришщшюдьшоЕ ошбок.Т, . Аяляпвя яаштша за основу 

своей слегла попавши в ее рули из кернов буровых сквашн пл-

: палощ-н

леаитологпчоскяй материал, зачастую пренебогаи при этан бо
гатый материал, собранный в течение столетия из обладаний.

стрототша. На ч 

новал ТЛ. Алихоэа изменила объем ряда принятых другими по
следовмелями издавна горизонтов а выделила местную зоны, 
якобы оодтвервддадае принятые ей границы и объаш отратпгра- 

упческих подразделений. На основе предчоиеняй, сделанных Т,П, 
юй п некоторыми друтда авторами, пойду эстонскими и 

ленинградскими геологами в последние года возникли дискуссии, 
в результате чего ряд ранее общепг 

гравии Северной Прибалтики оказались спорнши.
С целью содействовать разрешению этих спорных вопросов 

и тегл самым выработать основы дай создания единой легенды 

государственных геологических карт Прибалтики, в план научно- 

исследовательских робот Института гошогш Ш СШР на 1962 г.

: оо-зает шшМуЖniisk

к

üш била включена теш по сопоставлению ордовикских от;
Эстонии и Ленинградской области. Наряду с теп, оти работы 

долины бшш сдуштъ подаотовгзта-шнш.ш этанол для более об
стоятельных исследований* эапланпропяянкх институтом на пре
дыдущие годы по (йюстратиграфии и развитию оаун ордошка 

всего Прибалтийского бассейна.
Tai? как отсутствие надежной ковра 

Эстонии и Ленинградской области в значительной мере бшю 

обусловлено недостаточной бтостратигра^мческой изученностью 

ряда разрезов неверной Прибалтики, в план работ по данной

г отлокениягдаIj ij iTž h i ?гШ\%
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наиболее

ва*шш разрезам, а таюю предварительная обработка этих мате
риалов по основным группам фауны*

по

В процессе работ воспой 1962 г* были изучены керны не-
з Центрального участка ХАовского меето-сколышх буровых агаУФ<|1

сланцев и осмотрены обшгзенш на р* классе;
и

в гИконках;рр. Волхов п 

осмотрен разрез нивнего ордовика на р, Пуртсе*

В июне месяце было проведено совместная зкскурсня с ле-

, а тонна раз-юз

шшградекями стратнгрвбеш (Т. . АлиховоА, З.Г* Воляэавш»
, Р.О. Елтшевой, В.А* Салгшановог! л до*) при

экскурсия бшш
Е.А*

В.С. Ошолова и А. 3 Обута, *о

и Кивяшш и на рр, lyprco, зонду, Долгой и Зояхше*
В октябре месяце при участил А. Рышусокса и М* Паше- 

шгюса была составлена схема стратигра лл ордовикских отлою- 

ний Прибалтики (рис* 13), которая бшш представлена в конце
по уточнению ушкяпщровошых 

Русской платдорш, организо
ванному Олг’стерствш геояоиш п охраны недр СССР при содейст
вии постояшшх стратиграХйчесгшх комиссий Менведадствешгаго 

стратиздю-ического комитета.
Кроле материалов, собранных авторами совместно с А. Раи

но Леништ»ЗДсксй(см* рис. I),
области коллекции и материалы экспе;
АН ЭССР 1956 г., коллекции М* Рубеля я X* Отумбура 1959 г*, а

основных разре
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таюз отчет СланцрвстсоЁ геояого-слоглочиой партна Северо-за
падного геологического Управления, составленный Н.И. Гше- 

вюш, Э.Ю. (Заплетал п до. По территории Эстонии бшш учтен 

вое соответствуйте коллекции п рукописные работы. Пестопо- 

зтвтв отдельных разрезов, рассглатршзаеглых в данном отчете, 
ю па рис. I.

Рис. I. Схематическая карта рас:
I - обп. Сухкрушш, 2 - обн. на р. Пурт-

основгшх ПЗУ-
ченша разрезав, 
се, 3 - Центральный участок Едовского глостороищешш горших
сланцев (ага. 1Ш II4G, 1156 п 465), 4 - р-н озера Сото 

(сив, Ш 3, 4 и 5), 5 - обн. на р. Лаве, 6 - оби. на р. 

Волхове и з Дуб с ах, 7 - обп, на р. Линне.
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Из собранной фауна остракоды изучались Л. Сарвал, коно- 

донты В. Яаека* трилобиты, иглокакие и некоторые представите
ли других групп Р* Мяннилам, фахиоподи разреза р, Линна -
студенткой Л. Хшттс под руноводстэая М. Рубеля* Шост гоа-ш

разрезы и списки фауны составлены соответствуйя ними

шшатнителякш*
Текст отчета составлена Р. Пятшлем. В нем по отдельным 

стратиграфическим подразделениям рассглат; основные рас- 

сштш, 

по спорным отрезкам раз-

скид а торов,
К отчету приложено описание некоторых сквашш Сланцевого 

района Леншшрадскш области с соответсжиупдая списками (да,

Составители отчета искренно благодарны начальникам партии 

Северо-западного геологического управления Э.Ю. Сашету и А,С, 
Левину за щхщоставлешде воэмошостп использования отчетов и 

кернового материала буровых сквавин, а таюзэ заведунцегду кафед
рой геологии Тартуского зхюунизерситете А. Ршвдусоксу за со

того не уна- 

АП <ШР И* 

Литеры признательны 

Tamse Л, Лштерг л Л# Иьпшсто за падоць при оформлении отчета.
Рубелю за определение фауны <%



- 8 -

II Вояряпт

возраста отлокений лээтсеского горизонта (Bj)

толи (Соколов, 1051; Келлер, 1954; Рыщуоокс, 1956, 1960а, I9G06; 

Мянндль, 1958в, 1959) считают, что весь раооматриваесвай горизонт 

относится к аренигу* .ругне (Волапова и аланов, 1959; Алихова,
I9GQa, 19606, 1962) относят лээтсеский горизонт целиком к тропа- 

доку, а третьи ( Tjemvik, 1956; j. 1960) относят 

отлошшш (Bjct , ируедий или йоаокий под-
подгсризшт]горизонт) к трогладоку, а верхнш ( Bj/з , 

к ошшсаскону ярусу, т.е. к ареипгу. Порван
ЕТЙНИу

в современник эстонских, вторая - в современных ленинградских 

стратиграфических схемах.

Вопрос о возраст© лээтсеского горизонта с методической точ- 

бить правильно решен лишь путем его сопостаэле—

( тотально изученным разрезал Сйкандинаовш, в
1906; liesterg&rd, 1909; T^emvik, 1956borg oeh Segorbearg, 

и др,), Однако, глаукоштовш песчаник Северной Ирибалтггли,
кроне конодоитов, не содержат форм, позволяющих в настоящее вре-

однозначно и безоговорочно сопоставлять эти отложения со 

[людскими. В частности, это касается яруских слоев ), ко-
[од, глакропаунуторне, краю нескольких беззамказых б£ 

дерпат. Пало того, некоторые исследователи убеядены,
из руководящих (юргл прус ;их песчаников - Thysanotos silurieus
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( Elchw.)

раст. Кроме того, конодоитов лээтсеского горизонта стали изу

чать только в ваше последние годы» ввиду чего ооответотщуадив 

стратиграфические результаты еще не опубликованы.

- опредаленно указывает на ого трегладококий воз-

(BjЛ )• тоЧто

ности к тремадску, опираясь при этом на наличии в указанных 

слоях описанных уш В,В, Шшюкт (1905) pliomeroid
И Ptychopyge (?) Inostranxewl

priial-

которые она относит соответственно к тро юдскоким родам
(Баланова и Балашов, 1959, стр.И А sapiieilus

I30-I3I), Однако, первая из указанных форм в де ютвителыюоти
(см, Harrln^jton and Ье,

1960, стр, 299), который встре- 

пведекш вид р. toern-

относится к роду piioneroldes 

1957, стр, 219; Ji 
чается и в аронаге (сща относится 

quistl (Hõlm) из зоны iiecalaspides dalecarllcus), а вторая
(сгл, jaa-быть отнесена к роыу Asaphellueне

, 1960, стр. 299).

в них, по

еухарЬу aurus angustatus (Бате et Book) II представителей родов

й Carolinites, посксхлько все они встречаются

1956, стр. 206 и 212). Что 

ряда других представителей шакшаской фаунм -

gr. plaaailimoata, Paurorthie, Panderina, 

Poranbonites, Antigonambonites, Protocycloeoras attawus (Brögger),

Pietetoeeras glauconltlotan Bai

и др*, а такие Pidymograptus

ву, 1959, стр. 143), то они крайне заставляют нас отнести эти

слоев не доказывает тайне е #

t

Apatok opixalus
и в низах аренига (сгл, Tjemvik,

iäidooorae (?) rJensiseptatum
(по Балашовой и Баяашо-

•»

MU

___________
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«гашеная к аронлгу, Крале того, об ареиигскал возрасте ш®з- 

ласких слоев определенно говорит видовой комплекс кдаадоитов, 
который явно отличается от их тремадокского комплекса Прибая- 

тшш п Цзещш*

24 пробел, софашшм в Сухкругляги в г. Таллине. Соот- 

ветствущая биостратетрафичеокая схема представлена на ряо. 2, 

где приведено вертикальное распространение 53 видов и видовых 

или родовых груш отой фауны*
Со схемы видно, что руководящие ;уш тромадока

( 15 2)
Cordy-

(15 I) н С,

еще в виде единичных экземпляров только в

ируских*глауконитовых песчаников (BjK, ). В Центральной Ывепии 

распространение этих видов такие ограничивается лишь тремадоком 

( binästTöm, 1955), Находки единичных экземпляров кордилодусов 

в низах ируской пачки еще не говорит об их трегладакскш возрас

те , так они легко могли бить переотлокены из Ш1геле?сащего

ШШ, что 0Г[П боппа вероятно, из глин ва- 

рангускоп пачки, которая.'всей вероятности, такие относится к 

треыодоку н пеуна коподштов которых по К, Стум^уру (1962) рез

ко отличается от таковых ярусной пачки. В пользу переотлодешш 

говорят здесь наличие явного перерыва гл дду варагнускон и иру- 

екой пачкаш, устойчивость самых конодштов ^кшгше примера 

подобного пореотлсшния довольно крупных галок с ходами червей

( "üiphonia" cylindri

: низах ярусной пачки появляется комплекс конодонтов
( bcandoduB pipa, S. cf. fumisM, Bropanoõus arcuatue, Aconthlo*

), характерный для всего nsm-
иего ареиига Еаятоскандяп (В^к, f Bj f> и 4 Прибалтийской

В ШШ*.

õus op. sp,, Acoõub sp. sp.
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1 - Cordylodus angulatus tander, 2-0, rotundatus tander,
3 - C, sp. A, 4 - C, sp. B, 5 - Oistodus sp. A, 6 - Lonohodue ? sp, 

7 - moodus of. puloher LLndströci, 8 - Oneotodus variabills Lind- 

atröm, 9 - uistodus of. inaequalis tandem, lo - -«oandodus pipa Lind 

strün, 31 - s, of. f urni ahi idndsträra, 12 - trepanodus areuatus 

tander, 13 - D, sculporög. LLndsfcrüo, 14 - L. of. areuatus Pantri nr,
15 - D. зp. B, 16 - D. sp. C, 17 - 0i3todus inaequalis tander, 18 -

O. paralleluo tander, 19 - Bcalopodus ros Mudströn, 2° - Oiatodus 

faroops Lindsträn, 21 - 0, triangulario Lindaträn, 22 - 0, delta 

Lindsträn, 23 - Falodus of. protnndntus (üraves & Lilia on), 24 - 

idrionioäus elocans tander, 25 - Drepanodue oyranoicus Linda tr on,

26 - D, of. iKTJoourvatus Idndströci, 27 - 0i3todus sp. A, 28 - rrio- 

niodina flabellura Ündsträm, 29 - trioniodus navia Llndatröm, 3o -
P. evae Lindstraa, 31 - rrlchonodella aine Linda trein, 32 - Oothoüus 

ooatulatus Lindstrüa, 33 - Prianlodus alatus Hadding, 34 - Dista- 

codus sp. Д, 35 - Oiatodus sp. B, 36 - Triohonodella sp. A, 37 - 

trionlodus vari abi lis BergsträQ, 38 - Oepikodus srrdthensls Idnd- 

3txöm, -Tötraprioniodus of, robustne П иЛеТПГйе^ 40 - ürepanoäus sp. 

эр., 41 - Loontiodus sp. sp., 42 - Aoodus sp. sp, 43 - Oistodus sp. 

44 - Qordylodus sp., 45 - Poltodus sp., 46 - üothodus sp. sp., 47 - 

Prloniodus sp.sp., 48 - Prioniodlna sp. sp., 49 - Tetraprianioduo *? 
sp., 5o - Trichonodella sp, sp. 51 - Oneotõdus sp., 52 - -mbalodus 

sp. sp., 53 - Aaorphognathu3 sp.

__
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Рис. 2
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНОАОНТОВ В РАЗРЕЗЕ ОБНАЖЕНИЯ СУХКРУМЯГИ
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схемы; латорпокий горизонт Пзеции), Наличие этого комплекса ко- 

подонтов по сдаству доказывает аренатш! возраст глауконитовых 

песчаников Оевернш Прибалтики* Сто подкрепляется появлшшш 

шш - п «родию . 3 основании Bj f,
cüusoil о9

Существенное обновление ареиигской дауны кшодоптов црояо- 

ходят па границе шШтеской ) и стаскай CBjjoC2 ) пачек.
Эго обновление тгрпкается в исчезновешш ншшеаренигского кош- 

и появлением верхвеаренжгокого (Prioniodina flabeilum,
Txlchonod ®11r а!я«, T«tr«pr1onlodus sp. ?)• Оно О О б-

состава других групп дауны и крупное
та отлопенш! (сгл* низе).для определения возх 

Полученные при изучении конодонтсв данные о возрасте 

пород лээтсеского горизонта подкрепдшгея результатам изучения 

тех ж остатков организмов из хшннвго ордовика Ленинградкой об
ласти (С.11. Сергеева), а посредственно такие данными, нолученни-

при изучении конодонтеш заведомо тршадсвшшх глаукош-
Стури). Уз

и со-чшшки залегают так вняв слоев с Ceratopyge forfleula 

дернат комплекс коподоптов, резко отлпчаидиДся от комплекса ко-
НОД01ТТОВ глауконитовых песчаников лоотсеского го ризонта (сгл. Ни
не).

Крале палеонтологических аргументов, в пользу аренигакого
всего лээтсеского горлзонта говорят и геологические

фщетн, я птлепно, I) сходство пород ируских и 

тгшиских сдоев и отсутствие следов раэшва nexjrj шщ, 2) нали
чие явного размыва в основашщ лззтсеского горизонта (сгл. Бала
шова и Балазов, 1959, сто. 129; Стуглбур, 1962), 3) относительно 

постепенный переход отложений лээтсеского горизонта к вшелека-
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, 1960, стр, 26), 4) на-да слоям (сп* Лапянсгшй, 1905; Лл
личие определенной трансгрессии в почало аренига в 13алтоск£

(см, 2j©mvlk,
I

1956; Ршздуоакс и Иян-по меиьдай тюре в nt: 

пиль, 1960, стр. 30),
Перечисленные обстоятельства позволяют па общегеояоихче-
основах сопоставлять овломеюш лэотсеского горизонта цели-

стратнгрО‘ Д1ческая схема которого имеет в настоящее время следую- 

щнй вид (сверху вниз);
ОптгжаокШ ярус:

Лшлбатовш известняк.
Пдатияшбатов!* известняк (^Латорпсяшй горизонт):

(подгоризонт);б)
4) зона iieglstaspis ostonlea (модность до

1,3 м)
(до 1,15 гл)3) зона i.egalaspides dalecerlicus 

а) хуннебергекпе слш (подгорнзонт):

2) зона Megistaeple planilimbata 

I) зона üegistaspiB

(до 1,0 гл) 
ita (до 2 и (?) ),

2 ЯРУС

цоратошговда алой:
К1гевнй известнякт

Перотошгенш сланец,
И Прибалтике бсслрернвныИ разрез трегяадскского и онтпка-

ского ярусов обнаружен до сих пф только в Западной Л 

он искрят тремя (жвадшаш (Ромте, Вяидеяе и Стури). К сожале
нию, этот разрез продстанлен почта иокличительно глинаш, а по
этому очень беден трилобнтаг.м, В этом отношении лучше всегю
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0«3ttW. начинается внизу глау- 

песчпнлкогл е прослойками черного аргиллита (интер

вал 1171,95-1X72,52 а). Встречаются Obolus вр. и доиодонты. 

Но пробе с глубины 1172,41 гл оггределонш Cord^lodus anguia- 

tus .tander, C« rotundatus Partder, Oneotodus variabilis I»ind-

str., Qistodus cf* inaequalls bindstr Acodus cf. pulcher• *

Idndstr., bcandodus sp., Brepanodus sp.j о глубины 1172,08 M —

variabilis iündetr., Acodus cf. puidu 

sp., wcandoöus sp., Listacodus sp. , Jirepanodus вр.; с глу
бины 1171,58 £3 - Oistod'

следуют пелиюиюто-серые глинистые аргиллиты, чередуп-

Lindstr Oistodus• #

sp., brepanodus sp., Oneotod sp*

щаеся с чершхш (интервал 1164,50-1171,95 гл). :десъ нередко
петрочашоя лшггулидн, обшщдн, акротретидн, ре: «е конодонтн 

и остатки граптодитов ( Bryograptus но гл. 1171,7, 1171,23 

(?) и 1169,75 н; Clonograptus (?) - на гл. 1168,62 И
1168,48 тлj II67,по). В пер сах утоП то щ встречены Cerato-

(гл. 1166,42 гл) И Synpliusurus angustatus 

. (гл. 1164,75 гл). Вние следует 

красновато-коричневых глин модноотью 3 ,22 м, пачка серошто- 

—полет псе глии ш дюстыо 1,71 гл и слова пачка красиовлто-корич- 

новых гшш гласностью 10,32 гл (общин интервал 1149,25-1164,50 i 
об? jmt мощность 15,25 п). В данном интервале найдены лишь лин- 

гулшш. акоотсетшш. редкие оболмдн. конодонтн и шюшюдели—

pyge forflcula

и вклт тчешшшвато-корячненне глины с ра;&адпи 

вестнякт. В основании vamm встречей Borogothns otonorhadiis 

— руководящая рюрма ЗОНЫ С Megietaspis plnnllimbata?(Aug.)

а около 9 ы выше “ ^ogalaspidos cf. dalecarlicus, Megistaspis
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sfutata, Mobella aff. ixnpariliiabata II ДРУГИ0 фОрШ, Принад

лежащие К 30II0 c liegalaspides dalecarlicua . Ila глубине 1137,6
Первые представители группы 

появляптоя только на глубине Ш7#5 ел, 
т.е. около 49 гл выше основания 1фв<жх£ветнай vmmtярой толщи,

Ш встречен Meglstaspis estonica. 

kegistaapis limbata

латать, что интервал 1117,5-1145,0 гл рассматриваемого разреза 

грубо соответствует бшшйстнскип слоям* интервал 1145-1164,5 ы 

хупнебергоЕцм слеш в яемрв 1164,5-117^,52 и - туемайшу. При 

стал фаунистичеоки даеаавкннгт г.юкно считать'и три верхние зо- 

латорпского горизонта.
Остальные да разреза мало чем дтояняда 

пне* Разрез Ренте начинается маломощная слоем настоящего обо- 

лового ракушника с Oboius apoiiinis (Eichw.); в интервале 

II53-II55 гл, т.е. шало 32 м выгю основания ордовика встречены 

первые трилобптн - НИелз exarroatus Tjemv. И Megletaspls
Первый из них встречается в Швеции в трех

Mögalaspldas dalecarliens

В Шпденскш еквазвднв ордовик начинается настоящими дактионе- 

щовигщ сланцами с Metyonicma flabellifome ( ftichw.), а 4,7 п 

вмпе основания встречен Cer&topyg© forfieula. килобитов, 

гозвалищшс здесь хотя бы приблизительно определить шшиш гра
ницу аренага, не найдены.

*

4

stJubata Ijerav.

зонах, второй -

, что в

мадОКС И

мощный, тш как на долю трепадока ал,ось щ 

8 гл,а на планид злбатоше слои низов ареиига (латорпского гори—

»J*»X#XiUV4i!
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зонта) — до 47 и* Для

го 3,65 гд, а в Пилтенской оквашше, расположенной всего-навсего 

в 75 т к северо-западу от рассмотрениях вдае оквяяэш, трепалок 

и ниш аренига полностью отсутствую», как к на о-вах Готладд, 
Готска аандё и, 1Ю-яидимо^# в западной части о. Саареша 

(скв. Охесаахх))*
теперь к , сле

дует предде всего отдатнтъ, что ярусная, мяшшаская и шгйте-
ская пачки вместе взятие представляю» собой фаушсшгшвки сла
бо охаххжтеризовашше и сравнительно 'трудно сопоставимые (с 

топки ярения детальной корреляции) аналоги глоп&шх глшпютнх 

(1Рго-Пнпад Латвии) шш паяшс1!;ншс, но карбошзтншс и отлично 

шсщ)актервзошншЕь фаушетичееки и детшсьно расчлененных отло- 

('Тонтрачьнач Швеция), которце 

саглостоятаяьного горизонта в масштабе всей Балтоскацдш!» Поэто- 

гду указанные выше пачки долины в Прибалтике подвергаться в бтш- 

яаШзее врегщ «отельному и всестороннему изучению не только о 

целью окончательного разрешения вопроса об их вогзраоте (кото
рой т считаем на уровне ярусов уне раярепинннгл), а с целью их

яш отложениям Штадной Латвии» г> связи е этил исчезает необ- 

лость цальзошться в страт^адической схеме Прибалтики в 

дндьнеГшш уакоглестнш ххкжос'гх^тигх^лчесшвл подразделением 

"лээтсеский горизонт* и подготонляется почва для замена его 

обг*о-балтоскшдийскягл латерпскш горизонтом со шведским страто-

к*т
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TTT №о jWMBasi :кчаиаомоэдш иоркшачак 

•ЙШ-Ваюговжого и ошского горизонтов т Р.
miimvww

Лште

Несмотря на то,что стратиграфия волховского (Bjj) и кун- 

даского (Bjjj) горизонтов в Ленинградской области изучена от

носительно хоро ;о, имеющиеся в литературе дшпше ( sehnüüt, 

I8GI; Ламвнекий, ЮТ; Баталова и Балашов, 1059) дают все
,Тл

разделениях этих горизонтов, Подобные данные, однако, крайне 

необходимы для проверки существующих схем сопоставления рас
сматриваемых слоев, а такяе душ их уточнения и проведения но- 

* вих сопоставлений как мегэду отдел*ннми районами Прибалтики, 
так и мешу Прибалтике»! и Скандинавией •

реза района р. Волхова являются погэашчиые слои меяду вол-
горизонтами, которые, как известно, пред

ставлены на территории Эстонии отрывочно и бодое педководиы- 

т йацпяш, чем на р. Волхове, где разрез их является полны:.]. 
При првдоарительнш ^ознакомлении о ртюматриваегдаш 

на р, Лшше в 1956 г, у сотрудников ИГ АП ЭСОР

ховским и кун

С3ц1с<)(зонтов, в частности подгортятта о Aaaptme евдашшя
ЭТОТ ПОДГОрИЗОНТ, Как И ПОДГОРИЗОНТЫ Bjj^

ставлены на р. Линне довольно однообразней даинпотилп колко
и в.Ш/Ь * ВД-

азвестняками, в пограничных частях которых, по В, та
манскому, развиты маркирующие пачки мощностью до I И - па
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юшшцах г.юццу Bjj} иВц^ и меаду %xiP и Б1П^ тш 

называеше белые слш, а между ВШ*С и Bjjj/i - почка извест
няков,окрашенных пятнааи бурой окиси ноле за и содержащих в сред
ней своей части оолита (= "нижний чечевичный слои" « вокаская 

пачка по К* Сршку)* Мощности отдельных щдгоризонтав в свободная 

разрезе рр. Слеи и Липни В11ражамся по В, Ламапскалу (1905, стр. 

85) следудаш цифрами:■■
— 3,10 и

1>и — 3,40 м
Втт !> — 2 ,15 М

— 1,65 и
— 0,25 м

Суммарная мощность подгошзонтоз Bjjp и Bjjj cl долдаа 

бшш составляя* на р* Лшше 6,5 и, но ш получили в обнявши у 

ручья вблизи устья р. Лшпш лишь 5,5 м* Кроме того, в этом обна
жении нагл не удалось в 1956 г* точно определить распслшение 

так называемого шганего чечевичного сзлоя, который в ха актеркой 

виде тал отсутствует (на первом взгляде ото казалось незерояишй 

ЛНиь после дшшшшгалышго изучения указанного обняяяяяя в 1963 г, 

(обн* I '6 согласно нашей нумерации В® г*, он. рис. 3), а также 

изучения друивс обнажений, расположенных вверх по течению р, Лин
ны (обн. 5 п 7), удалось разрешить указанные вопросы. Оказалось,

чечевичного елся”, которые хорошо проележа- 

I в полосе выхода от сжрестностой г. Таллина (1фу) Д° обна
жения Ä 5 на р. Линне, т.е. на прот яжении скало 450 кг?, между об-

- начало

«)

что оалиты "Е 1',ч*ц^к*

Вшк*±

») Нагл также не удалось в данная "белая слое” обнаружить уров
ня, насыщенного глауконитом и читавшегося J. Лапанским (10?Б, 
стр. 56) в районе р.Волхова подошвой В11Г<*
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Рис, 3, Схема раикшо- 

пошш обнажений на р*

1

сжало I шф вдруг почо-1& 5 и I , т.е. на прот.?:
зшт. Шло такш установлено, что на р. Лшше отсутствуют скоп-

(сел* такие Лапш-лошш глауконита в подошв© подгоризонта Вщос 

ciöiii, 1905, стр. 86), Наконец, было установлено, что мощность
ira Bxxjoc составляет па р. Дшше не ЗД м, как указалI (< jji Щ#)1

В, Ламахюкш, а даль 2,2 гл.
Послойно© описание разрезов обнажешшь.Лшшы -X 5 , 5и7,

акшедшдаж в 1956 и 1362 гг., уеденопронзве, :ю ш?1нЖШй5тт
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в конце настоящего отчета (приложение 15 3)* Соответствующие
на рис. 4, где дано и сопоставление отдельных 

разрезов. Раепоятение обнажений указано на рис. 3*
лонки из

Послойные сборы фауны велись по всеглзг нодгоризонту и

BjijoC ® об-В1Х1 «С в обнакеши I 6 # по верхней 

5 н по верхам ВщоС и пинией части /* в 

7, Результаты обработки палеонтологического материала (трилоби

тов, остракод, брахиоиод а иглокожих) изложены в виде сводной

по

биостратнгоафическай схегли на рпс. 5. 

Цродставлошшя захватывает около 7-мотровую таж$г
и позволяет делать ряд.

о
Как известно, О.Б. йлидт выделил в рассматриваете таяще 

лишь четыре подразделения: Bga, B-jb » BgQ и Вдъ • Эти подразде
ления, хотя omi и были охгфштеризовшы фаунштичеош, явлшшш
чисто лшростратштраОаческшш: Боа - твердые глауконитовые из
вестняки, В^ъ известняки, Ваа -- глинистые

ОЛОЙ", В

чечевичная"часть вагшштового известняка). Охала, предложенная
(**над-ЧО*

В, Л ч ганский (1901, 1905). является более детальней (ж выделены 

6 подгоризонтов) и в более значительной степени бисстратиграш^ 

обоснованной. По несмотря на это, и схема В. Ламапского

в
Низшие его подразделения (Bjjoc 

rnmmmmm Щ& ИМ т^гм>) основамются на подразделениях 

местных камнетесов ("дикари* и "желтяк"), а вниелеяащие 

(Bjjy и ВШоС , соотвотстЕуэдие Bgb схемы Шадта),представ
ляют собой толщи однообразных глинистых известия :ов, разделенных 

;фуга "белым слоем”, а от вышележащих известняков -

и Впр , совместно с Bj/i

ШВ&к

друг
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К рисунке 5

Список дауны в разрезах обнажений на р. Лынне

1 - Ptychopyge of, broocgeri Schn., 2 « Hegi3taspis hyorrhinn 
(Leueht.), 3 - Plionajra of, fischca?! (ülal*/.) , 4 - e istaapla cf,

• Ptychopyge 
8 - 1.aap- 
lo -

- - - - - - - 1- - - ,- - - - - —„j,,,, 12 - Geraurinella ?
tiigri oa (äohm. J, 13 — Arapyx knyrkol *ck>hra., 14 — ■•olognostus sp. ,
15 - Pseudoephaerexochus (?) n, sp. , 16 - Asaphus aff, lopldurus 
Kleazk,, 17 - iiegistaspia gibba (^ehm.), Gtaraenost^ttfl 
ingrious (oohn.) , 19 - Asaphus езсрапзиэ liin.), 2o - 
sp, , 21 - Cyrtornetopus а'finiš (Balm.). 22 - * 
sousti ^ohmiät, 23 - РИомга fiaoheri (BIcüw,), - '•wa^****™*» 
glabratus ingpicus (Scho,) f 25 - Iiogistaspis cf, extonu^ata (Wahlenb) 
26 - Лофух naautus Palm. , 27 - iligidella mitte (õpik), 28 - О&юор-
---- ----------- - Paruiaehta ар,, Зо - G1 ossanornMtoa cf. lin-
6Р» (Heaai,) , 31- Protallinr»lla grewingkii (Book.), 32 - Gonohüb-

33 - Ognoopsis of, ostonioa Serv, 34 
- Tailt mölla (?) sp. n.,

suinulata Bob.Ha, 5 - Cyrtonetopus clävifrons (Baini,), 6 - 
augustifroas (Dalni.), 7 - Pterygonetopus solorops (Dalru), 
ha* lepidurus Jieszk., 9 - PtyohopyQB oxoavötozonata ng., 
leus amadlllo Hain,, 11 - Arlstoharpee (?) sp

aff, glabratus 
canthoparypha g 

-šaphuo ranloops (Baini.) 
u4 m Geragnoatus

26 - ijapyx naautus Balm, 
sls booki (Õpik), 29 I

pxftatttft ошавае ö., зз - ognoopsis or, ostonioa Baarv, 34 - ateas<* 
^loffia initialis ^arv, 35 - ХпШпоШ (?) sp, n., 36 - liicaochilj 
nn ( -.) estonnln (Õpik). 37 - ^-otaUinnelln sp. n, 1,, 38 - Tallin- 
aelllnn paimata (KrausoJ, 39 - -amatobolhinn ? sp. n., 40 - Ta lii u- 
nellina prinorla (Õpik), 41 - oi^obolbina sinplox (Krause), 42 - 
Tal linne llina clivolato (õpik) , 43 - Glo30onorphite^ cJr 
(Nec-k..), 44 - Qgnoopsis sp, n,, 45 • öloessofrorphifts ?
(аозз1.), 4G - btouslofia lõvis aurv, 47 - Hesslanciella sp., 48 - 
üokvorolla sp, n,, 49 - Prirütiolla fantidloen Sarv, 50 - Jteualoffie 
nõuta (Кгшша), 51 - Tallinnelle narohion (Krimm), 52 - Protallia- I 
uella sp. n, 2, 53 - - imiatulitos varia onrv, 54 - ocpoopcis varin- 
bil.is ünrv, 55 - ToduotovtliivS obtusa (Pand.), | 
pärnllells (Pand,). 57 - Aportatella ingrloa (Pahlen) , 5H - ; ntigo- 
nanbonitee i)lanus (Pand.), 59 - Paurort.his parva (Pandear), 6o - Ha- 
northis о urinata Kubel, 63. - Antigonambonites anna o^iik, 62 - Anti- 
gonaj.lbonltes oostatus Õpik, 63 - Porambceiites sp., 64 - ~laystrophia 
sp., 65 - Raunites venusta õpik, 66 - Orfctosabonites orbicalarls 
(Pander), 67 - Ladogiella cf. inbrioata Õpik, 68 - Poraiubcnites sp., 
69 - Lycophoria nucolla (DaIraan). 70 • dicolella petrygoidea (Pan- 
öer) , 71 - ->ntigonanbonites aenuistrintus (Gagel), 72 - Oonamboni- 
tes latU3 Pand,, 73 - iiicolella sp. a Rubel, 74 - ^.ntigonoilboöitos 
sp. nov,, 75 - Glitambonitos adnondous (Pandor), 76 - ingria sn,f 
77 - Orthis onllactis ? (Balnan), 78 - InvorselJLa anguleata õpik,
79 - ortliaobonites calligranna Dalman, 80 - Progonruibonitos sp,,
81 - Iru coucava õpik, 82 - Gonanboniteo ap., 83 - Achinoenrarinites 
anguloous (Psndnar), 84 - bobinoenorinites n, ep., 85 - Acriinooncri- 
nitaa reticulatus lkl., 86 - - .chinoencrinites laovigatus lkl., 87 - 
^chinoencrinite3 cf. senekenborgl Müller.

L* >

grandiapinoso

56 - Produotcrthis
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вш/1 , oi

биозоие xisaphus ranioops (зепьи Angelln),
В. Ламвдскаго (наряду c Bj [Ь ) , по-вщ 

тичоской зоной; Bm^- , по-»вядшоиу, состоит из двух уаушо- 

тическах зон.

схеме 

r, настояцей фаунис-■»ЯК».:№

Для водтавряодегсю всего указанного по*ре<$уотоя допош ai

na рис. 5) по подгорпзштам BjjoC , Bjjfi , Вш/Ь и f
:зшт

BjjoC В. Ламанского состоит из двух частей, верхняя (основ
ная) из которых образует вместе с единую фаунистичеваую
зову (см. пшю). .г&е<яь ш кратко оот■аноишсв лишь на подраздо-

hlK nBIIIcL .
:т подразделения

на ешциитческогл комплексе фауна» в частности 

ттшгде всего на раейространешвд азафнд. - горизонт с
Asaphus lopiaurus И Megulaaplo {ДЪЬа у BjjjdO ” ГОРИЗОНТ

И Asaphus lcaaanskii .

по уме оейчас полно считать увтшошюшпш, что по;ч*ы;м

ifr ■

В. *

> а

Пяти данные ноказнвают (рис. 5), что из указанках -вядая
ö ОТ о,У до 2,0 ПАв. lepidurua

М шшюй гранитщ Bjj у , а в верхней части 

полностью 1,4 ш, он отсутствует. В этой части разреза бил
ми найден в нескольких экзешлярах другой вид, который прод-

(зтотварчтедъно ойюзначен здесь как а©. <>ff. lnpi&min 

вид встречается на том шз е^тиграфшеокш уровне и на р.
встречается во всем В-щЛ ,- СП. няке). Ад.

его

____
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CS I?) встречается совместно с as. aff. lepiciurusС£ЬЪа

в верхней части В-ц у , а возмопно и вше (он относительно■I ;

редек). Среди трилобитов обращает на себя еще внимание i^ocia-
05 2) И РНошга of. ficoiiori ( ö 3),

IfI m 

C® 13), ко-

taspis hyorrhiaa. ...

(

), аПОДОШВЫ Bjj у

торыи встречается обильно в верхней частя Bjj у и в Вш cL , 

Распространение остракед (Ш§ 27-54) прекрасно демопстрн-

Aqpyse knyrfcol

рует единство вшашгав Bjj у + ^ ? на их примере хорошо вид
но, что появдеяве новых алогле форой происходит в разрезе
весьма постепенно, без каких-либо резких патентов ее обповле-

ВПР ”11У » ВПУ *няя, Такие границы, И BjjjeC-

по расщюсарашш) острсаод ж яийшюа более резкими,
чал многие другие уровни попплагош иошх элементов фвуж (уров
ня т 0,5-1,5 и 2,1 м нэд нодпцвай Bjj у' ), 'Ьмя границы 

Вцу - вш оС следует отметить лишь появления тшях широко 

распространенных видов,как üteasloffia ucuta 

Tallinnellü narohiea 

oi оса 05 49), явяшедодея руководш ^ли видами кундаского го
ризонта для всей Прибалтики. Особенно слабо маркируется грани
ца ивяду Вт об и В-гд/З ,которая по трилобитам оказ/элся 

весьте резкам,
У фяхятод бросается в глаза I) их отноентвлыюе

О* 50).
05 51) И iTlmitiölla fastl-

■

i

в В j х > (особенно по ершншшю с ) и 2) довольно четкое
двухчленное деление Впу + Brjy -2 и Вцу-3)*

необходшю обратитьУ на четкую 

-chinoen -

________ _____
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( Л 85) - Приурочен таиько К верхнейerlnltwB reliculatus
Г ♦

По всем изученным группам в цэяш шкно сказать, что под- 

горизонтн у и не представляют собой четкие фаунисти-
ческие зоны, как мокко бшю думать на основании иадшдахся лиге- 

ратурадх даншх, Эти по;сгориз «ты представляют собой в рассглат- 

риввтт разрезе лют условные (в биостра?адда1ячвтом отеш-
по существу единой последовательности слоев. 

При этогл ВП1^ осиовшзштоя па биозоне Asaphus expansus, соэ- 

ПОНВИДШО^г, е биозоной Orthia callactis Ealm*
( Л 77 ). Bjjy ад вклтяет по неявной мере дне местные азаТ«_ 

довие биозоны - Ae« lopldurus и Ав. a£f. lopiciurusJiiosoiia 

As. lepidurue лимона шю1Ц»1«чв1ашхч> комплекса сопутствуйГ(ай
и

пия салостоятатыюго (щютиграфичежаго подгюзделетш. Шозопа 

Ae. aff. lapid virus ад млеет-, по-вцтщр.ууту, такой коишй t 
моадт быть выделана в качестве под наделения псусгоризоита Bj-j у.

В общем .а изученной части разреза ШШО щю;1варйтвльно вы
делить пять фаушетатаокше зон ео следуиией кдаяш ХНрШСТерИО- 

ТИКСЩ
®п у1

cf. flscliori
- зола с Moclstespis hyorrbina и РИотзега 

( 0(?) - 1,4 т выше подсевы).
Руководящие вида: Tallinnelllne n. эр. (13 35), Antieo-

( J 61), Рогато-bonitas sp. ( St 63) ,

/Тракторные вида : + Asaphus lepidurus (J 8), ” Msgi-

nambonltes arana Optk 

.Ichinoencrinites n. sp.

m) Переходящие виды, пошляющиеся в данной зоне, отмечены 
знаком V, а иочезаодно в данной зоне - знаком - , проходя
щие - знаком »+* .

• ■
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staapi© byorrhina (N?2), "Pllomora cf# fiseheri (H° 3) > "Mgi- 

dölla niitis № 27), + I*accochilina ostormla №36), +Protalli»- 

yinella n, ep* 1 (337)* +-k>raatobolbina n. sp., " Produetorthis
parallala №56)* " Antigonambonites planus (3 58), "Antigo- 

narabonites eostatus (N-6?), +Orthambonltee orbicularis №66)
“Bcblnoencrlnltes angulosus №83)*

^ — 30113 C Asaphus lepidurus
ЛОЛОВШШ бИОЗОШ As. lepidurus

i

П ioraabonitos op.
) (1,4-2,1 (?) M(= вер:

вше подоиш).
Хороше руководи^ вида неизвестны, но только здесь пай- 

донн гШяиз armedülo (НЮ), Arletobnrpes (?) ер. (Н-11 ), 

Ogmoopsls п. ер. (й^44).
;терше виды: “Asaphus lepldurus №-8)# ” p-fcychopyge 

angustifrons №6), +Ampyx knyrkol (й 13)» +Sigmobolbina 

lex (Ii 41)* +TalllnneLiina divelata №42), + Glossoiaorphltes 

? grandispinosa №43)» * laurorthls parva №59)» " Antigo- 

nambonltee costatus №62), " kaunites vonusta №-65)» * Ort-

X5ЛЙЯ!

bambonltes orbicularis (Sfc.66), ‘ Poranbonltoc op. №66),
3

Bjj у - ЗСШ C -oaphuo aff. lopiduruo
(2,1 (?) - 3,4 м вине подоптн).

И Bobinocnorl-

aitoo roticulatuo

Руководяще вида: АшрЬш aff. lo r>i aurus (1M6), Pa©ue,o- 

apbaorexoQhur» (?) sp. (№18) • HöSSlandolla ар* (IB47), iial-ВИИ*
rello n.ap. №48), Kebinooncrlnitos rctioulatua (ГЬ85), Gomn-
boaltoa latuo (IU72),

Характерные виды: + Х^уоЬорусв anguotifronc (еП 6),
+ Araypyx knyrkol (№13), + ügcioopsis bocki №28), - ШигогЬЫа 

parva (lfe59), - ürtbambonites orbicularla (13^66), + Antico- 

narabonitos aoqulstriatus ( 11^71).



— 26 -

Asapbus expansus 

Рук<ЖЩЩИв вида: Aaaphus expansus (Ntig), Qrtids eal-
laotis ? (Nt77),

Характерною вида:-* üosistospis of, spiuulatu ( & 4),
♦ -fc-tychopygc annustiiTons ( ik с), - Ampyx kayrkol ( Nsl3) ,
+Glo3sotttor*phitc* cf. linaua ( ffe3ü)# £ ^1огюЪо1Ыш sinpleac (Ns4l
+ ^teusioffia levis ( ifc 46} f + ^tousloffia ao uta ( W®5G), 

a nucella { N°69),
— ЗОШ ЛдцрЬив runi сере

+ %cophori;
“illfb 3,2 tl).

Руководяще ЭДДЙ* ^saphus ranioõps и др. 

Характера» вида: + РЦопоса fiooberi { Iii 23) f+ Heglixbaopis 

of , astciiuota ( №25), ♦ Ацрух meutua ( :ю2б), + -^аШпшШ 

mruhicu ( NiSX), + Oloasonc8?xiiitoo ? {^шзй1а®&шаа { №43), 
j| J^oophaeda m \ Ks GO), *0- Qrfcbsnbonit*. шиш ( iii79)
И др.

Что касается вопроса о родстве отдельных зон, т#е, об 

относительном биостратихрайическом значении границ мвадг шли, 

то изученный нагла материал не дает еще основания для белее око

нчательного его рассмотрения, В частности поставленный вопрос 

подгори зонта * который был -X, ШШШ (в со

ставе Bgb ) и П, Раймондом (ниушвй, 

хевекшу* а В. Лшашкш (19Ш) - к кундасясму горизонту, 1ЦВ, 

Лскшь и ö*C, Кузнецов (IS60, 1962) рассматривают дане 

э качестве сдаостоятольного горизонта.

Собранный наш материал не подтверждает ни еаюстоптель- 

Выгс(в ранге горизонта)* ни ее бесспоряьше связи с ос

тальной частью Bjjj . Вреди трилобитов*

1916) отнесен к вол-

и иглокД>М*!
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ттяф таких фсра, которые появились бы шер-подрприпонтя Rjjj о(.
в данном подгоривоиге и перешли в

такие вида встречаются среди остракод (Ш 50-52), но на созре-
л уровне их изученности нельач еще игл дать решающее значе

ние. Вели же рассматривать трилобиты, то довольно резкое обнов
ление их состава в пределах изученной части разреза ирш 

именно в кровле . Ото обстоятельство говорит якобы в
пользу точки эрешш ©.Б. Шидта.

Нам каиется, что

'Лшш

ЕТ

подгсризокт BjjjoC 

в баостраюяхрафичвокш отиогаэяш переходным гленду B-j-jy и Вmf>9 

то его положение в сво^днси разрезе определяется в данная эта
пе препде всего удобством. В большинстве существующих схеглах

и никакой пеобхо-ш отнесен к кундасшлу горизонту, и ш не 

дамости или перенести его к вояховсногду горизонту, шш объяви» 

его сашостагтельншл. На нос издаем могут 

авторы, которые не понимают истинных целой детальных от

шит

ТОЛЬКО ТО

('мчаояШ исследят ОТП я современных их направлений.
Установленная наш гкхэюсть подгоризопта В ^ на р. Линне 

- 2,2 гл (вместо указанного В. Даманекии В 3,1 гл! заставляет про- 

верить ее и в более западных разрезах, Па р. Волхове, согласно 

В. Лагланскалу (1005) .модность BjjjoC составляет около 3 м, а 

на р. Лаве - около 0,5 гл. Некоторые авторы 

в последнем пункте дане на 1,3 гл (Пскшь н Кузнецов, 1960; 1962, 
стр. 25). При этом те не авторы, настаива цие на самостоятель- 

ность своего "лазского горизонта", дане не затрудняют выделять 

его в предлонеянш та отрототшшческш (по названию) разрезе - 

на р. Лаве (см. нащ>., описание обн. I, 10 и 20 у Пскюль и Куз
нецов, I9G2 стр. II-I3).

\
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Обнаружив на р. J&
шиштшшсь ее найти и в рлзрозе старой каменоломни ш ловом бе
регу р, Лавм (- обн. 10 у Иекшь и Кузнецов, 1962)* Таи ®под- 

чвчввачныв" слои представлены сладукдаш слоями (сверху шшз): 

0,16 гл - известняк толстоаяоиетнй, твердел, заяеновото-серой, с 

фиолетовою пятнами, гжуадозерпяотнП; содержит песта,и 

шяшо зерна глауконита, которые иногда образуя» ио- 

болшю скопления; кровля слоя продет- ялона четей, вол 

икотой поверхностью порернва с ([хкх^оратовоГх имцрегва- 

цвей|
0,00 ?? - иаюовтняк ятюлетнй, зедюяо^таго-оедай, с шогочлелен-

глаукошюа, ©<1рв—

золу с AOüpIma аtfm lepi.iurus

ядотк (жошгения; сверху п 

бо ттракошши водаютшй пшермостявш перерыва с уоо 

ЗДитовой импрегнащей;
0,18 гл - известняк, подобный известняку сдоя 0,10 гл; состоит из 

двух слоев, разделенных прослоем мергеля мащюстъи1 сщ 

известняков, ЮМШ, зелено -ато-сернх с
(мощное» 

глауко
нита (иногда зерна глауконита образуют скопления) и мед 

гелей мощностью до 4 си; в нишей 0,5 гл мергель зате
нен аркшштом; на швшей границе кошлекса слой из- 

вштшка мощностью 12 ш, в середа» которого прохода

1,19 т -

слоев 4 - 9 см), е круптии*

слабиг,щрешацией желтого цвета; в 5 см ваше
развитая ровная поверхность перерыва*

2,26 гл - известняк твердый, пестрый, ецрмвннй в вопят и
красные т< ад, с зернам» глаудатг mj; ородотп^тан стоят
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мощностью 5-12 ш, чвреяушршися топкими (I-й ем) цро- 

слсшш мергеля* поверхности наслоения бугристые. 
Прпводежшй разрез r.oiроста» 3,07 м захватывает пашостью 

три no,iv ’орязонтл: (шшше 2,26 м), 3^ у и ♦

- 5,6 м).
Из слоя 0,1В били определены нот несколько зкбоь

из вдашвдсс двух слоев (0,08 и 

0,16) несмотря на тщетельше пенсии, ие удалось найти ни од-
* Но посколшо по

st*J»r »Т»

Asapliug aff. lepi aurus;

кого определимого представителя -eaphus 

литературным данном as* expansus * на р. Лове еще встречает
ся, то
ко в укаэлннпх двух слоях, т*к* слои 0,18, по меньшей г.юре от
части относятся к биозене *s. uif. lepi aurus и тем огша к
верш пошгоризеша Bj-j- ^ , Одадодатаяь ЙЦЙста подгерп-
эонта Bjjj об дар* Лаве, по всей вероятности* соаШМШК толь
ко лишь 0,08+0*16=0,24 ы* ЗШ1 хороню согласуются лш*одошче~
ские особенности слоя 0,00, который даляеи расс итшваться
как основание подтер!зонта Зш^ на р. Лаве, сто 

что малость расег штряшоглшч) покори зонта, но всей вершт- 

ностл» на выходе везде значительно меньше, чем да сих пор 

предпсшагачось.

, !
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стопного оолпаика (вигсускоВ оолдц)17 Uвн

Расхождение по проведению в Оеверной Прибалтике 

границы среднего ордовика обусловлено в значительной степени
исторически, причш оно связано с различной трпктошои обсчо-

го сре,шоку! сдаского горизонта и низшего члена вшашшшш

водится по грашще гаецду кундашш и азеригсшгд горизонтали, а 

в Ленинград пой области - по линией границе валхавстроискай 

свиты* т.о* но подошо так называемого чечевичного слан. Пос
ледний вариант границы бил для Восточной Эотошш и западной 

Лэнш1Градао0 области пр иято о,Е» Шцдтад кж граница
и)глеццу

В лалБШШИ зга г 

зой при разработке местной стратиграфической; схоглм подраздале- 

Ш1Я з^ашосретштохзого известняка (= таллинского комплекса) на 

р* Волхове*

[щ била принята за основу А*».-* Лесниио-шш

однако* бил принят В*В* Лаглап-Пер:

верхняя малица подгорпзопта Bj-jj ^ * причем именно эта гра
ница сшгшдает с шссовш появлением охшюсОерлтов и исчезно
вением характер: их для кундоского горизонта трилобитов и фа- 

хгюпод*
й границы эхшосферитового яз- 

лая о*Б. йлидтом, была
ümiõ&a в проведении №»|Н(У

вестнака в восточной Эстонии, х ЩЯ1м

*) При этш • р Гщдт, по-зядаглому, полагай, что ота грани
ца совпадает с появлением в разрезе шзшосОеритов*

WW'
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далндонншями li* финку в конце XX годов*
Cfa ( orviku* 1929, етр* 9-II) доказал, чг.ю шштя часть т.н.
четвяичнсго слой, митм» 3,10 м на р* Ддае» отдален от в»- 

шлеягадей част! этого ш (= язерискиП Яривонт) поиерхноогьи 

перерыва, содержит Bmloearaa vaginatum uchloth., lyeophoria nu-

cella Iialm., Amphion flscheri BIchw. (= PII on era), Aoaphuo pa -

cbyophtbilrmie Sebra. var. rJLnor fcchi». ц . o^alnupis eantuurus 

Baita. vm*. rudia Ang. ц относится к вагшатовдау извести, асу

(= кундасзиШ горизонт). Утшз?мная, шшшт, часть чочев^шого
НШШОКОй ШЗЧ1Ш (ОрЖТКУ ,получил

1960а), с которой I! ш няне будем

но по длтературнш донным ( ^rviiei 1927, 192Э; Рубель, 1961) 

и сборам авторов, К. Орвшу и др., г,юс:яо 

прелверятвльный список ое видов:
Liooistaopis зр.ер,
^liamera fiochori (nlclsv.)
Asapbao (Hooaoaphus) pacbyophtbalouo roinor ^chto. 

Аз. (Hooaaanliun) cf. oulovl Jaan.
Рзоийшзар1шо toetlcuudutua (otclnh.)
Illaonuo lati Olavi uo Biclr;.
Ilotopolichao vorrucooua {l&olm,)
M. ocloriiin (Aug*)
Pbaroatooa of. podiloba (Eioiu/.)
U'haId.olla cloatriosa uarv 

Talllmiölla aarohicu (Kruuse)
0 oaolxopribiitia gaeoiq kimdaonois aarv 

linnatulitos x^rocera (Kteaaeroö)

eru ammwvtä
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Antlgooömboaitss aoquiotriatus (üagol) 

Apheorthls sp* 

öIos3orthis vorneaili uubel 

Lyoophoria globosa (BXctov.)
Lm nucellu (üalra.)
•^odüctortiiis oainena (iand*) 

Batonioceraa uriense (üoba*)
Vianetocoras falcatum (oclilotii*)

овяячаетеи от шиша Онуны

ухазиваилзй на ^скадиваяоояь налаекой пачки к тпдянексгф 

комплексу*
Независимо от ПФ1ешташРИчеекой ее хлряктермс'впш, ня- 

вдяюя пачка додана быть тятта н состав кувдюкого гсризон- 

и на ее встоставления е западнши разреааш горя-
Вш* Как видно из профиля, составленного К* Орвдку

19Я0а, рте, 12; Х96П6, рис, I), няпяшая( в
районе мезщу Лада и Ншювески заменяется верхней частью вад- 

геГщоскоП пачки, в прякадяекяооти которой к вагаиятовегду из
вестняку никто никогда не сомневался*

я азерияои горизонтами, слу- 

трштцей среднего ордовика, в западной части Эо- 

ш паиеонтат1ост1чеоки ,тш и литологачески, 
так как совпадает с потерхнехижо перерыва, которая 

уроне*#» выпадения ив разреза одноп-даух; гошеш пачек азери- 

дашю горизонта* В восточнш (и доком) направлении резкость 

границы постепенно сглшстпется, но ежа я литодогичееки еще

nttöTftLи'адщ)
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в
(Кунда, Лзори, р. Цуртее).

В настаете время ряесяятриваеше пограничные слш наи
более легко доступны на левом берегу р. Пуртое ыецду д. toa-
ну зе и б. тлелыштр! Ilana, ндп omi били осмотрены и
экскурс® летш 1962 г. Там на месте экскурсанты, в том числе 

Т.П* Ашштаа, ЕД. Белашова и .%Г. , что• У<
К, Ортису и другими гешогаш граница

ду кундавким и аяеряшш горизонта?® проведена правильно и 

гшлеонтшогачесни обосновано, и что она находятся там посоро-
чечевнчпого слоя, в Я,10 п вше его основания, лаунисти-

тксчал »*«цм«пм» *W4 Чк опшШ I* (Шэта граница
для 1,1 Lyoopharia nucolla,»

.intlGonüaboaiteo uequiatriatus, vliooora fiacliori, Llööiötaapio
и появлением в обильном количестве ахинооферито» иор.ор.

сопут ствунэщпх ш фора трилобитов (а^рйшз о aimutus, ХШвш»
и др.). ta оамш бмпм окончательно опровергнутыOblOilQütUO

утверждения ряда лямдиит^удд» аигойв (Алихова, 1954, oti)*11:
' 1960, стр. 145 Вагапова и балапов, Т959, отр, L39; 1961, его. 

54) о тал, что
даского горпзшта проводится в бостонной .' отошли якобы непра
вильно*

При проезд
Волхове А.Ф. .Посяжсж и ее посладшвмаш по существу исходам

тфитериев. Обнаруннв на р. Вол-

вшнвй границы таллинского комплекса на р.

этот слой полностью эхшоорерито-
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воЩ известняку* я стали проводя» 

кшпле-’са по указанному слою* При отал ода а . riori
трашну таджшокого

В*В*
шшсвой гршшщ таю бп ей очевидной* воли ода била бы зиакала 

яием вещей в стратеяшшчоокой районе еоответствугхгих 

слоев* з частности тем фактом* что з 

йыэокой я напася ой пачкай 

Оауш Сор* Рубель* 1961)♦ По

о пол-
на грашще глоцду

принимала его sa доказатльс^во о нглшшшюсга границы £>* иьлздва* 

Все после;$ит.{иа леншррздскда исследозэтолн* 

поиепт просто последовали Л* >* Лесниковой*
Поучая латал 1962 г* разрез правого берега у дар*

* что он, в
(195Э)* целиком относится к кундаекоглу горизонту* 

верхних слоев разреза здесь несли били собраны!
ivsaphua Ох я о ulovi Jaan* 

ilioLiora fiocb.oi*i (-dchu.)
0 lita__bonl tos ads cciiüeiia (*andor)
^ntlgüüiumbonitQS aoquistriatus (Ongal)
■troductorthis eminons (JPanäer)
Conaabonitos sp*
Qrthambonitea саШ^гаи.#-* (balcu)

30* в атом от-ш!

Е.А*
и 3*Г*

Из

Остракоды изучались по трем пробам* собранным из следующих 

интервалов: а) от 0*30 до 0*70, б) от 1*Ш до 2,40 п в) от 2*9 

до 9*0 м жало подошы подгориз'онта "**ли определены сяодугэ-
щею виды:

.4.'

:
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i-rotallinnella grewinökii (Воск)
TallInno Uina n.sp« 

otou3loffla acuta (krauoe)
Ognoogals sp.
Ooaciiaprimitia даише kuatiaensis ourv

a)

Uhakiella cicatrioaa ^arv 

krotulliimella ^ewlngkli (kook) 

Tollirmellim n.sp.
^touaioffia acuta (krauoo)
Of^jaopols vopiablllo ^arv 

Glüssoaorpkltao cf, valdaionoio (Воск.) 

vÜ^ciobollüna cf, alaploz (ifruuoo) 

Ünoatulitoü i>rocora (Кцщ.)

6)

Gbakiclla cioatrlooa oarv 

Trotallliiaclla gcnTitiQkii (Воск) 

otcualoffia sp.
Gloaooiaorphitea cf. valda!©nais (Воск.) 

Gonchopriraltia gunaaao kundaensio karv.

в)

у уреза волн о оолитовым

Qr3ü м, а тжш с вныедеващвЗ толцей глинистых азвеопшкт* Со
гласно охами лвигодрадюаСЕ геолшов, его нияшш чшть волхсгострш-
ских слоев.

Из оолитового алая нагл удалось найти следующие характер
ные куНДаСШЗв таитвн %oopbagia 
aequisfcriatus (Gogel), Psetiüooronla antiquiosioa (kicliv;.), lio^ls- 

tuopis iiorolca Bobi*, tiGcisbaopis op. Irkiot. щ a ÜtoiiboiiitiGO aü— 
oconaons (Pand.),

Из пробы, вантой 0,60 м В1ЛГ© подошн оолитового слоя, бы
ла Определены: Шшк!с11а cicatriosa .Järv, fallinaella aorchicu 

(krauao), Talilxmclllm n.sx>., üakvcrella n*sp,, gi pobolbim

tSŠStia (Ш1п,), Anticononbonitos
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õpik.sinplox (ürauso), uicjuobolbim sp., Oonohopriaitia 

XinmtuXites procaru (Кивгюгда) n ^riaitiella ар*

В npodofип!itoü 3,3ö n ът подпиши оолитового слоя, 

ойнаруквни все го по вядн* а кроме того, pinnatuiitoo ар*
(поа ргосога).

нот (да.

Таким образом, как представители твфо- так и шкроС 

говорят о «ом, что дошке олш wvtxamrimiv&dft т 

яооть не менее 3,3 и относится евэ определенно к кунлвсксгу 

горизонту и шсут бнть саноетшашш с напаекой пачкай Восточ-

t на мощ-

в ©том убедились и участники »

оетдот левый берег Волхова шад тетиной и кшю»я»со[>оиннм 

мостом (у горсовета). Ош такие убедились в том, что до этом 

до месте, у оЯтшшй якав аярммао горизонта, от»
личюда*ся от дододншда слое» црвзде «оого мкооояш пш vie-

и бйвЙ>

И З.х * 139«*от(;штшр»1ическив лентою, црипедекнне в.л, 

лякюиия (Х96Г). Эти авторы вылезают в вотсовотреиской толпе 

всего 5 трияобитовш: подзон, а кмвяяо (сшзу вверх): X) да.
А», riinco?. ' ^ Ап* eitipaldi

3)*As, GicIiv/uXdi, As* oornutos

ИП As, сюгnatas,
4> Aa.

ai ohtraid!
aAs* кшаХшзкИ, 

и 5) Прии Aa* kawalöwaldLi
характеристике второй (снизу) подполы omi отменам*

As, korralownltiioomutuo
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зонаяышх видов здесь тгрисутегв;уют таг^е ла. lneviösliuua, Au. 
platyurus, Cyrfccmetopus affinis, Ceraurua oxsul,
Globifrons, I Ila onus ooulosus, liia onus du linani. ДЛЯ Третьей

• ЧТО
liiaоuus dainani, I. oculosus, 

биты. Краю зональных видов здесь ветрея

гаетрдаода.

-saphun punetatus 

Ae* kotlulsowl, as* laovis3inus luticaudata, Aa, lutus, laeu&o-
aoapbus tootieaudatus, Ula onus oblon^tua, I, tuurlcarrds*

и ШОГО брахяопод* , иаути-
и Галаада, 1961, стр. 47).

Приведенные

битовая подзона П.Л. Балашовой и 3JT* Балашова’ либо потшостыэ, 
либо отчасти относится к куцдаскогф’ горизонту, а третья подзона

позволяют заключить, что вторая трало-

- либо полноетьо, либо отчасти к азорискому, Гшншш граница 

среднего ордовика, таким образом, либо совпадает о гршшцоп мсн- 

ЯУ второй я третьей 

ся гдо-то 

Точного
[зости ее.

клепая этой границы в настоящее вреш препят
ствует отсутствие детальной блостратпграСпческой характеристики 

этой части разреза, а такне некоторые нешредолепиоота,

м*»Ж

■

связанные с границей шяэду указанию трилобитоию подзонами* 

Но Е.А, Баляновой и 3*Г, Еазншкщу (1901, стр, 47) эта гра-
• »»

верхнего чечевичного слоя, поскольку на этой высоте подол-
ва слоя а Р*Ф. Зенкера, где найден первый представитель Asaphua

Р.Ф. Геккера нагл известно, од-katmlewskii , По УСТНОМУ
нако, что слой "а” в понимании его автора не тш определенной

слоем
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ИЗ^РЮШОГО ОД pQDpCOQ* ЛЯЛОС, не известен ни ии/шая мощность
Аз, kowaleuoldLi

слое, Известно, что Ae, kamiemiä.1 

некотором расстояшш от подошвы азериекого горизонта, что позво
ляет полагать, что и на р, Волхове подоова зоны Ав, kowolewakli 

залегает ваш подошвы азериекого горизонта.
Вое это, однако, ш мешает нал грубо сопоставлять две

пачкой, н
границу среднего ордовика в
ве слоя "а", Р*у. Гечкера, а нс по подошве подзоны As, cornutus

как это делают В,А, Балашова и 3,Г, I алашви Аз, eicbwaldi,
(1961, стр. 45).

С практическая точки зрения № ЪфйШя/ь. ростйкр необходимо
патааотрааояих слоев на крайней востокеответить, что 

(гически 

авторам. Ii,А,

неко-, как это 

И З.Г, Балашов (1959, стр, 152)
лаются на указания А,Р. Лесниковой о том, что на р. Волхове за
метны следы размыва перед (гглтетт верхнего чечевичного слоя. :
Они дане утвервддот, что этот перерыв был на востоке дане более

Эстонии, Опираясь цри этом на от-дшзтельншз, чем на тор£
сутствш Megi.Gtaspi3 obtUüioaii&a (Bobi.) и Ije^jLctaopia tiiY. 
Giöüio Aög* («iiocalaopis ceatauruo

liti* Vmtl

у илидта) на востоке.

предполагают, что соответствующая 

лам выводом трудно согласиться, ибо нагл известен в пишем ордови

ке целый ряд видов, распространение которых ограничивается за- 

подними рай в коем случае не связано нри этом отсутст-и

па востоке.

Подчеркнем, что слой верхней

горизонта ограниченное распространение, и
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распространил литологическая граница на соответствущегл уровне 

практически отсутствует♦ В районе р. Воюем от сплошого оолито
вого слоц:, :1ацршлср; (напаскои пачки) собран 

модных "языка”, причем еще ни код не казано, что тленно подооза
ь лишь два тдшго—

востоку (к югу), . в

затруднительна* ибо ноше фсрш, пояшщщие здесь впервые,
ле довольно редки, и,по всей вероятности, их появление к'°д&|8 

но приурочено к одного определенного етратихрафическогду уровню.
Подошва не азериского горизонта марофуетоя везде резкой

;
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У Подраздач комплекса п ихшт
сопоставление

Под таллинский комплексом в настоящем отчете , согласно

и силура Всеосш-

форма (Ленинград, 1962), условно : 
азериского (C-j-a), ласнамягаского ( Cjb ) и ухакуского (Cjc) го
ризонтов эстонской схеш, т.е.

гглевается совокупность

аосшоеферитешЕЙ ЙЗВОСТНЯК
(%) ©.Б. Шидта.

изучалась

нах - в Эстония и в районе р, Волхова. В результате 

ботанн да самое?о;ггелыше схеш подразделения рассматриваемого 

комплекса - эстонская и ленинградская. Их сшоставление приве
дено на рис. 6. Па иегл в качестве конкретною основания эстон
ской схемы принят разрез р, Пуртоа, причем вертикальное раецро-

гзетонш покаэшо согласно мощностей данного разреза* Цри состав- 

данной биостх^трн^мческай характеристики пользовались 

различные источники (опубликованные работы, рукописи, данные А. 
Рышусокса, Р, Мяшшля и др,)* Основанием лешшги адской схемы

р. Волхова, скомбгатаро уэшмй по данным
, IV i' *

Валашв). Шостратидафическяя характеристика разреза .дана по 

опубднкованиш даннш В .В. Демонского (1905) и В.Л.
ЗЛЛ. Балаасва (1959, 1961),
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Рис. 6СХЕМА ПОАРАЗАЕЛЕНИЯ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ТАЛЛИНСКОГО КОМПЛЕКСА
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на истории ücpm— 

тшшшского
пигекса. Оттяш лп&» что т тдвж ob шщжяшвявияй яяврвгш 

йшо наделено шшюо - азершшШ горизонт ( кауяююй, 1916;
Bekker, 1923; Orviku, 1927, 1940), причем остальная часть Ш* 

тшекса ноете наевшею таллинского (^ювельского) горизонта, Впо-
еще на два оалосзтоятолыше гори-

я

И ухщуекий ( Orviku, 1927, 1940).
На р. Волхове таг пшшй комшюке изучался .тотально Р.о, 

Геккерсм (1923), который вгщеллл здесь большое количество слоен 

( а-25 )• Затем рассматриваемая яевшшеод детально заяшался
А*^. Леонидова, результат! работ которой штомта нам но сводкам

(1961)TJI* Алиховой (1953, 1960), S.A. Балашовой и 3,Г,
и др. А.о,

) и 7вверх: всдховслроискую, поршскуга, 
с отделали (всего 13 мелких вдятщц). Т,П, Алихана вначале (1953,
сто, 10-12) щшнпла основные подразделения Лесниковой, называя 

их гсрвшдатши, а шоа-сдадаи (1%п, стр, I4-TG) отказ; jbg& от 

вельской свттти, считая, что соответствуете отлокения относятся
три святи она в 

подгормзонты таллинского го
ризонта* Балашова и Балашов (1961) щюдлагаот несколько понизить
границу между волховстроискими и гюрошкшя слоям и увеличить 

ocfeen слоев более чем в два раза (за счет вельских
верхи вельской

ш в качестве вельского под-
(!)•горизонта (!) кукрузеского
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IIШЮШ1ШШ сдали шздраздаяения
денса сопоставлены мезду собой на рис. в.

Необходимо отметить, что изменения, введенные в схему Лей» 

тятей Т.Н. Атхтсй и В,А* Балашовой л Бакаповш тал странные

к-

нет смысла здесь остшав-и
ливаться. Они не

10Й НО СУГ^ОТВУ 4Ш£Ьматериале t а предетавиядат 

терпретедии приведенных А.ф* ЛееникоиоП сияю сой ></ны te# Яа-
шга

даиова и Лаля&юв, 1961, стр. 5051) • Из вшей зломошюго следует, 
что Ленинградские геолога в золении подразделится верхней чао-

дшо ei-ie не пришли к едино»к
раэ*-му мнению. Это

pesa и говорит о тор*, что этот разрез 

гош некоторых дш*штчраяскях авторш# непригоден в 

тотшшческсго да всей Цриб&лтики.

со
При

Что касается теперь попыток сопоставлять подразделения
стратотипическш разреза й то 

(см. схему на стр* 43)* "Ларкпрувдигл
с

уровнем" да всех
рдстадм и ласяамяшскш горизонтами,
мекду валховстрачсхшш и псмогяскиш слоят Волховского разреза. 

Наличие этого четкого уровня говорят прежде всего об относи-
отепени самостоятельности азеряского горизонташтат

и о четкости его гршшц во всей Прибалт же. Опираясь на это#

истонские геологи
гни (в лнччдштуре, на еовпдптпнос, в
указаюшй горизош? в качестве сагметШЕГвДОЮГО и в ленинград
ской ст[)атигра :йческой схеме, но наш коллеги этану почему-то

*
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ЭстонияЛенинградская 
, область 
(А.'.Лесито- 

ва)
Да Балашова 

и Бала
шов Д 951

к t
1953 (схе£ 
гла сопос
тавлен* ш) 
(табл, I)

Авторы
отчета

1953 
(текст,ч 
стр. II)

*

°Х1$ттДм

°хсвельские

слои CjC

On-с1

С1с

валит,№*т
слои

охъ

ü-rbотъ С,Ъперсиокда 2I Z

:

°хаGla
ВОЛХОВСТрОИ- °1*!

ские слои
N ЧлЦшЧп^ Чп$

возражают. В связи с этой целесообразно привести здесь разрез 

каданолоши в деовиках, где обнажаются верхняя часть
3,65 глг И

г

гая часть ласнагля-
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io В 7), Этот раэ-шокого, мощностью 5,55 и (ряс, 7; пгI w j» waw * *5

, что здесь отлояеяв^роз является клаееичвегаю в том 

соответствующие азерискоцу горизонту, били впервые выделены в 

качестве самостоятельного подразделения И, Раймондом (Raynond,

1916) под названием "дубошхской формации", а внпюлеяащие слои 

разреза, лишенные !жшюоферитов, рассмотрены игл не как "ревель- 

ская формация" (=#ршшинскяы горизонт в узком отеле).
Па рисунке показаны находки фауны, сделанные сотрудни

ками Института геологии во время экскурсии 1956, 1959 и I9G2 гг 

либо в (мш карьере, либо в старых каменоломнях на правда бе

регу р. Волхова, няне моста (вблизи основного карьера),

Позншсшеше с приведвити раздаваем и ее фауннстиче-

№ J й раз наказывает, что выдалшше пзо-
: затру* 

зхгшоофе-

ОКОЙ 2НрШГхО£

рпского горизонта в районе р, Волхова не вызывает I 
давний, ни фауниеяических (общее обилие фауны, 
ритов, азафид и пллепяд, частые находки представителей брахио- 

под Laäosiölla И i-eptostia ), НИ ЛИТОЯОПШОСКИХ (ÖOJIÖC гли
нистые и менее далоштизщ>оза1Шые известняки), Паркирущиш

Matf <><,■*»»'<

слоями при цроведешш границы мецду горизонтали в данной раз
резе могут служить I) слой сильно глинистого известн5]ка с обиль
ной фауной, мощностью 0,15 и, залегающий 2,05 ц ниш границы, 
и 2) слой доломита с 

постью 0,20 ц, залегающий 1,40 м вше г
Все остальные границы аезду основными тщщ»азделюнияш тал—

Ш Ghristlania оЫоп^а,SM5W

линек ого комшюкеа Волховского разреза сопоставляются с эстон—

различию (сгл, схему на стр, 43), 

считают, что к ласнаш

спой схемой разлили авто.

Так, А

горизонту относится, крале перокекпх слоев, ллпь шсэдяя часть

•jflSW»'*

, Баталова и Ба ;омуЩШШ
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Рис. 7

РАЗРЕЗ КАМЕНОЛОМНИ В АЗВОВНКАХ
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вашгюких (в объеме А. >. Лоопжсавой). Следует отмстить, дощо-
soboö, так и самой ЕД. Бола-ко, что ко данным как А.Ф. 

повой (1953, отр. 41 С; Балашова и Бадалов, 1961, стр. 44, 45),
встречается во всех слоях (r,o,t ) ва- 

лшской тощи. Поскольку в Эстонской (Х2Р этот вид встречаете* 

только я лаенамягиском горизонте (ш. шше), соответствущие

XGIiaaQpIlUS ÖGVQXU3

слои могут бить СОПОСТаВЛвНЫ лишь с этим горизонтом.
Е.А. Балашова л З.Г. Баланов (1961, стр. 53) утверждают

И Сагуо- 

поскольку они содер- 

дшдош относиться к самым вер-

ОДНакО, ЧТО СЛОИ С Asapbus aovexua (= XGiiieuphus) 

cystltos aranaua ( =-HaliocriiiitQ3), 
г$ат ^nclotrocorao unüulatura, 
jm таллинского катклекса, так как "в Пвецки и Норвегии ан- 

цистроцеровая зона является самой верхней зоной оглашений, 
OWBonpacTHHX С^". Опои, залегающие выше зоны с iena*aphus 

они относят соответственно уже к кукрузесксгдо горизонту,
С приведегоадли яояошкодши трудно согласиться, У станов-

1940) , что
н Эстонии приурочен лишь к верхней час

ти ласшалягиского горизонта, Поскольку в течение всей истории 

изучения стратих^кирии территории Эстонии другими иссшедовате-

лено ( orviku, 1940, стр, 152-153;
Xäiiüaaplma duvuXUö

Jaanusson,

ляш в ухлкуокоп горизонте не найдено нм одного экземпляра 

данного вида, утверждение Е.А. ГаляпювоВ и 3.F. Балашова о
найден ими якобы в ряде пунктахТОМ, что Xenaaaphue deveocun 

Эстонии в последнем горизонте и при этом дане во всей толще 

стратоташческого его ряарнан (!), покняинавт Только, что
ими в Эстония, по-шдтоду, перепутаны гранили лнинн нг!ЮКСч*о 

и ухакуского горизонтов, В польку этого говорит также указа
ние самих авторов о том, что в ласнаглягискш горизонте X, 

devcxus шли не был найден.



- 46 -

то этот вид яаяивт-Что касается Hollocrinitos aranous, 

ся действительно характерам дшт ухекувкого горизонта, но да 

встречается (причем места® довольно часто) и в верхней часта
лоснагдягисксго горизонта ( Qi*viku, 1940, стр. 159; Jaanusson, 

I94Ü, - приводится под названием Rehi nosphaeriteo auranttum; 

Rõõmusoks, 1952), Heiioorinites 

встречаться сшестно с лашшаръаа и на территории Эотеиаи,
хотя это пока ещз не доказано,

Эозмокно, что Е.А. Банашва и З.Г, i Шалимов действительно
ШбОТе С Аотза г&ща, но тог-Aneistrocoraa undulatum

да только в верхних слоях даснаютиского г рпздата, где ;,3!ois-
(Швецда),но-видиглому, встречается. На о. а 

нопрлшр, этот ВИД достоверно установлен только в слоях йедкоо-
troeorao,

лупда, которые сопоставляются в настоящее время именно с ворхо- 

ш ласнашшекшч) гердзонта ( ^аадщшсиц 1960 , стр* 280).
При этом не исключена вое 

встречается как у нею, так и на о. Z
ЮСТЬ, TIT0 Anai st го о ага з undulatum

и во всем ужакуекда
з, крогле того, в ухакускш гердздате вотро- 

чается какой-то другой предоташтель рода Ancistrocarae
, стр. 280).

Такш образал, род /meistroeeras
ыю широкий вертикальный диапазон распространения Слаона- 

глята-^хаку), и его нахождение в Эвтдасксм разрезе на некоторой 

уровне, а тем белее в зоне Aenasaphus devoxue 

нет определить верхнюю границ таллинского комплекса. В этой 

связи иапемвиа, что стратотип этого комплекса находится в Тал
лине, а не в ’Лвеции шш Норвегии.

шш
Майи*

Jaanus sori 1960
иглзет в Галтоскс iВШЕ

1Н»Ж*м«

ни как но гло-



J7
- 47 -

Наконец, следует обращать внимание читателя на указанно 

и Балашова (1961, етр, 52) на наличие в подзше "Сtf2”
ЗЗойховского разреза (= слоя о и t схеш Р,£.
с Xoaaanphue, uolioorinit.on огапоия, Ortihoocsras roculoro И

)

и tui toa, который по известил?.! нагл данный встречается в райше

выходе© только в ласнаглягискш горизонте. Если эта форма опре

делена правильно, она глошт служить надештп доказателен ласна-

тодщи.

цы ласнашгаского и ухакуского горизонтов в 

очень трудно ввиду недостаточной фаунпетичсоиой иаучогаюотп 

соответствующих пограшлчшх слоев как в Восточной Эстонии, так 

и в разрезе р, Волхова, Кроме того, оно затруднено, по-шдшлоглу, 
вообще какой-либо резкой фаушетичатаой границы

беспрерывного осадкопакошгешм),
ческом разрезе на р.В стра

ница проводится в настоящее время по предложению К, Орваку 

( РнтИщ, 1927) я А, Рышусшса ( Носйюзо&в, 1952, сэр, 81-82)
мергеля шхщостыэ 0,26 м, обнажающегося в верх- 

44 h ( Onriku, I94Q) # Из этого слоя найдены
Psöiidocrania planlasiaa (l£lohw*) И Vellaoo oiriplox Õpik, KO-

данншл в ласнашгдаксм горизонте отсутствуют.торне но
В низшей части ухакуского горизонта впервые появляется

ряд характерных для данного горизонта фс$яз, как (звез^ 

отгл ченн руководящие для ухакуского горизонта виды): Ч
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Chasmops otiini (bicbw.)

Cybollöla rex (Kloaak.)

Hoploliohas oonicotuberculatus UiQszk.)

* Шаехша internodi os Hõlm

* -asaphus (Haoasaphua) lepidtis Türn^.

As* (Heoaaaphus) rober^i * vinan

Loriohoclociaü rostrotua Нагз
* üoworbyollG. (Viruolla) ulmkuam Höon,

■Dalnanolla na Via õpik
ilrvtyotropiiia biTarata (Johlotb.)
Kjeruifim orta (õpik)
Cliftonia õoraata (iile*) 

к nioctaabonitca radiatua 

11 Hoüocrinitoö balticuo Inichvz.)
Hchinoaphaoritoö nurantium otiprujn Hoolear 

K Oyutiiocyatis plautinae и дрв
К оошяшеншо, однако, т до сих пор по 

ня появления указанных Сдал дане в 

не говоря упе о разрезе па р# Волхове#
По щшеут

nitos balticua, КОТ

руководящих Гдал ухакускаго горизонта# пошло лишь заключить , 

слои относятся уяе к ухякупкогду горизонту. Цри 

атолл возможно, что граница гланду а и v более или 

но совпадает с шишей границей ухаку# н*ро касается шдашленащих 

олоев Волховского разреза (х,у), то они е 

сятся к тому же горизонту , так как нагл нет никакого основания 

иредаодагать, что мощность данного горизонта на Волхове где 

его мощности в районе стратотипа (15#5 и по Рышдусоксу, I96U). 

Кроме того, в списках фауны верхних слоев Волховского разреза 

пе содержится виды, характерные одному лишь кукрузе скалу гори

зонту.

*

?

♦

В СЛОЯХ V и w вельской толщи Hoiiocri-

одной из наиболее надежных

что

шо таксис отио-МММ

шш*
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Таким офазои, на оснс

причем, почвддимсгду’, только jzim с шшши его по.дгоризоптш (до, 
рис. 6).

J

>
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У1 ша

зо Т*Н* Ллиховой (1960, стр. 17), кукерскогду7 гори
зонту т? ее тлттш ",.,<юответстяуот горизонт кунруаз и верх
няя часть горизонта ухаку эстонской етратигсдо1ичеоко6 схемы", 
№ш словами указанный автор считает, что эстонские геолога 

понимают кукрузеский горизонт слишком узко, ТйК

Cd*.5Ш

и mttwwoTHX
в одном случае (1960,Т.п.

схема глезду стр, 64 и 65), убьяокип (пюооипким) подгсриааитйм
ухакуекого горизонта, в другом «дучмо (по уютному сооГл $ешш) - 

скало 5-петрОВОП. *ший ГЛЮШОТВХ ИЗВвСТНЯКОВ,
Однако, различное понимание объема кукрузеского горизонта

(Сп) его
уровнях.

Т>тскпто пептпро^потгш? и др,, по закинь

ченида Т,И, Алихозой, а такне сравнение разреза одной из таких 

сквпшш, со скважной 1S XI46, изученной нши (рис, 10), и верх

няя хранила проводится лешнгрвлскию*

В результате указаниях расхождений кукрузеский горизонт в

по иному.

в

на 5-10 м шже, но с его

(раю, 8), %шштне в настоящее время ленша^адокирли гео
логами границы и объем кукрузеекого горизонта совпадет* с его 

границами и обь мог л, которое бнди в .>свалця*тх и тридцатых годах 

предясомш некоториг.ш эстонскими шследоватедяш, но от которых
более oö

даугае
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Для освещения рассматриваемых вшросов необходимо прежде 

всего кратко остановиться на основных цементах изучения страти
графии кукрузеского горизонта в Неверной Эстонии, в частности

зо (в эстонском месторождении горшихв стратотшшчесгш i % 

сланцев; oru схему на сор* 52).
ЩВД»!

а и мощность кдаузеского горизонта бшш впервые 

установлены X. Беккером ( всКквг^дзд) в буровых «эошжшшх у 

Кахтла-Лрве и *1шша. Он не подразделил рассглатриваешй горизонт 

в Воотчгшой Эстонии лшюстратшрв15тчески ня ниши», щюяуктпв-
I, части, а на основании йауниети- 

г вверх)? I) зшу с мшанками 

(слой пи), 3) 30-
MeöOÖTaptUS а

Ti

ную,и верхнюю, нецродукт 

ческих данных на четыре зоны (св

ihnw.y

Ш
Coolosphaeridiura(слои I-УП), 2) зону с 

ну с брахиоподаш (слои IX-Ш) и 4 зону с
ülimueograptua iiuckorsiaruis (слои Ш1-Ш11). Три первых
зоны X, Беккера грубо соответствуют продуктивной части горя зон-

тяжцтю**та, а четвертая -
непродуктивной его части (в объеме по 13еккору) • Эти зоны, хотя

видах дауны (за иеклмче-ош1 и не основываются на рукав 

1шем, макет быть, зоны с сооДдхзрЬиа^-злта )# в , правипъ- 

► бассейна и гдогут 

работах.
но отранают развитие фауны в районе а 

быть использованы при поисковых и разве;
При интерпретации разрезов буровых сквашн эстонского слан

цевого бассейна X. Беккеру, однако, в отношении расположения 

в них отложений ядавереекого горизонта допустил ошбку, которая
: работах

1924-1925 гг. X. Беккер, не будучи знаком с идаверескиш 

("шаферскими") слояш Э.Б. Шидта, предполагал, что последние 

входа? в состав кукрузеского горизонта в объеме, оггределеннш 

ш в разрезах буровых скважин. При отом X, .Беккер в последних
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отбил верхнш границу кукрузоского гори
зонта и ошибся лишь отнесением вшелэжашах слоев к йшшнскоцу 

горизонту (в действительности ош относятся к пдаверсскогду). 
А, Эшш ( иР1к» 1928, 1930) без каких-либо веских осно-

границу кукрузоского горизонта до верх-ваний понизил
горизонта, которая была к отаду вре

мени на основании литшшчппких признаков предварительно опре
делена в обнамопиях К, Орнику 1927), Одновременно 

А, сПик, опираюсь на несоверданную стратиграфическую схему 

X* Беккера и результаты изучения фауны замковых брг
лашл в клвдзеона, щивш» четыре подгориэоиа <й>« . %у8. 

С3 X и Св/2 )»
ЭТИХ ПОДГОрИЗОНТОВ (заРИ'

который соответствует б )ахиоподовай зоне схеш X. Беккера),

однако, ввиду недостатка фактических данных о распространении 

фауны и неправильной увязки восточных и з [шх разрезов, не-Ü!1Š&

состоятельна.
В, Лануосон (^auaaon, 1945)

В

ной Эстонии., Хромо того, ему удалось установить, что глинистые 

известняки, залегайте под продуктивной частью кукрузеского 

горизонта, по фаунистическич данным дошшн бнтьв включены в со
став ухакуского горизонта. Па основании этих полевений, а так
же на основашш изучения фауны в
ной части Эстонии,
горизонт
из них в Восточной Эстонии грубо соответствует продуктивной, 

а второй - непродуктивной части горизонта. Таким образом, В. 

Яануссоноц были грубо восстали и
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цредаотпше в озое преш ецо X. Веккороеи 

А, Рыщуошс (Äõomuseks, 1054; Ршгдуоскс, 1957) f в ре
зультате обаяедавашш обшшешВ, шнаккашшвЕВ кернов фразах 

и изучения даны, подтвердил цвшеооофашиоть дзуамави-
ново расчленения кукрузеского горизонта, Ja доказал п. ювиль- 

пость ipas-щ горизонта, продеюывшшх еще л. Бакнером в 1934 г. 

ш граница горизонта была п юэедена В, Лануссшш щюдза-
схоглы А, Зшка, пли

(Е

рптелыю по основание кодгорпзопта Ог,^ 

брахгкшодовой зош X. Бек :ера), Л* Рищусокс таж© уточная гра- 

г подгорпзонташ Сп * и СХ1^ , проводяВ8НВЛ

верхности перерыва, которая располагается в Восточной Эстонии
около 1,3 и вг.2зю снах "И", Наряду о те:л, А. Ршпуеске продяо-

"хуглала" и тлаляя вш для верхнего подгорпзонта на; 
горизонте на территория Северной Затопав ташо жтеоетратигрэ-
©пчесшга пачки ("позояцш!").

Такова в кратких алозах история фершрошшш оошоыешюй 

стратиграфии кукрузоского горизонта в такая аде# кш она про
для етратотипичеекаго разреза. Пап нот пеоб&сщшютп оо-

таиазлшзатьоы здесь па всох '.тактических данных, послушшах
основ'.чшоо для разработки отой с:хо. гы, так кш omi пеяюиеш в 

работах В* шпуесона (Заапцааоа,
1954: Риштусшс, 1957), а такие кратко сводоип э 

некоторых свояках по отраттнрафгш ордовика Хстонш фшиуеше, 

Х9С0^лшшь, 1951; .Атшшль п Pir.ir.iyсоке, 1950),
Следует, оддако, специально рассп: трпвать вопросы, сачила 

пне с грашцвпа горизонта, поскольку црозпльное их юноше 

плоет н рзоочеродиове спггчвпя^ для сопоставления отлоиешг! 

Оотошзп а . оншшхадокой области.

1945) и А, Рпздуоокса (Röö-
iJÜ.GOltS,
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Пикши гплшщд. В 1945 г. В» ЯецуовОВ ( Jaanueson, 1945, 
етр. 218) указал, что по фвуш«ттче®шл данным яодгсриэшт Cg 

схздш А. Экина следует отнести erje к ухакускогду горизонту* В 

соответствии о этим, рассматриваемая граница проводится |Ш> 

ваншо подгоризшта
Подробно изучая ккжнт гранту хукрузвшого npsom А* 

Ршгдуоокс (1954, 1957), Ои шшшэдл, что (хяуна, приуроченная к 

слеш, непосредственно педтяширы щкадплаог, практически но
: слоев ухакуского горизонта. Наряду с 

тем виясшпось, что низы щюглпласта, ooofBereTRyiiipie № танковой 

зоне X, Беккера, содержат феуну, характерную для всего ттропплястп. 
Таким образом, било уоталоялено, что в районе стратотйпа обнов
ление фауны не границе менту ухакуеши и кукдожюким гсризонпми 

происходит на уровне, сюответотвуадем^ подошве щюншюета гсрю- 

чих сланцев. На этой границе исчезают некоторые характерные да 

руководящие ухакуские вида, как
llGliocrinites balti сиз (lioibi.)
Зшагbyolla (Viruella) uhakwma Ш50ви 

riatystropbiu biToruta (üciilotii.)
Palaeootropto юпа concava (acbn.)

стернае или руководящие кухруэеокие виды, как
ашог byolla (Viruclla) lilli Тега Õpik 

Illaoaus kuekersianus Hõlm 

Metopolichas kuekersianus Ochn 

Cybellela coronatu üebia*

ГУ

OCHO—

'i А. Эпика,mimi

I ф>оуИ^г J
отличается евггагаш

ЙШИ

Paocrimiwjv«Moe обновление Фауны является довольно четким, 
но резкость его уменьшает большое количество ойцих да ухакуско- 

го и кукрувеского горизонтов ферм, которые, к тану встречаются 

ег|е значительно чгпе, чем специфтчестсие для того или другого 

горизонта Форш.
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с

влиять № с«пив придонной ь«уш данного региона* Поэтопдг не во- 

хличенв воаггеяяооть* что указанное обншшеше йпуны в шшчеитель- 

нсзй степени обусловлено акожяяздкши ^авторами*
Согласно Т*Н* Ашшаой, ползшие характерной для кукрузе-

окого горизонта $Тзауны гюиуоочено ж к
уровню, раштогсанницу в разрезе <кояо 5 гд няне его* К ссскашшэ,
Т*Н* Ашхова в своих работа*: не приводит кшгаких долкротпад: сведе
ний о том, какие шешю видя здесь шервае появляться. Согласно 

ортрой я» ее ксзрраш|игшых таблиц (Ашшта, Х9Ш# табл* X) такими
ВИДЯГМ ДООТН бшта олуяшь i-eptolloiüoa leptolloldea

НО в
гисясм (!) горизонте*

Вообще руководящий для куцрузеокого горизонта Т*11* Ашхо-
во (1953, отр. 13; 1960, ста, 17) считает следу-додае вида:

+ ^hasmotopcra furcata liiotav. (“ Chaamboporolla) 
Stellipoba revalloass Dyb. (« iiovulopora)

**• Pseudocraala planiasima (Eichv;,)
о Platystropbla biforata (Jchl.)

? о P. dontatu voioarnoaals Alich. 

о Poranbonitoa Xatioaudatuo 

P* kuakorai onoi s Ookkor 

? of. terotior (iiiciiiv.}

öyrtonotolla k* kuekorsiuna ( Uyooc*) 

о dloasortliia tacono õpik 

о G. linda õpik 

Hesperarthls

о Ciitaaboaites squamtus (Pahl.) 

о Leptostia пашен!

(uysos.)
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о Loptelloicioa loptelloldoa (Vekker) 

Leptaena trigonalia iJehnw ( * Kla estonenaia (Bekksr)
orfca Õpik ( « K^erulfina)

?+ iVipleoia columba õpik
я C lift oda dorsata (His.)
о ^ubulitos prisous Iiak*

liLoholinocarao kukerdenso Eal*
* Chaonopo oclinl Eictev.

Choiruruo apinulosus ächn. {-Рагасегедгиз aouloatuo (Eiete?

Ptorysomotopus kuaaersianus aohn. (

Oybolo eaaromta Дс1ш. ^
Li ehas deprosGUB (* oonoliehaa pori Warburg)

** eoelosphaeridium kohtlenso Bokker 

о Oiitambonitos schnidti sehmidti (Palli.)
о Estiandia marginata (Pahl.) 

ж кцЦогто pandori Õpik 

я BainanaIla navls Õpik 

+ Savorbyolla li lii f ora Õpik
öowerbyella 3oi:iilima õpik (® S« li li if ora ox>ik) 

о Oapikina &. dorsata (Õpik)

Из указанного когйшэкса -1яунн, однако, преоГшад/дщое боль- 

яинотво видов (20 из 34), согласно детальному шушстяческому 

изучению обнажений Северной Эстонии, присутствия уве в швгаей 

ухакусашто горизонта *, или еще ниве - в ;изд(одп«оксм 

горизонте. Сюатзетствуюгдо вида обозначена нами в приведенном 

списке звездочками и кругами. Часть остальных, обозначенных зна-
"+"• появляются согласую А,Рьшм/сшсу у основания щкипачка*кш

у водопада р. Ухаку.
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а часть еще яшэе (обозначены знаком Уровень появления 

тягальнис тят пош нвияиввет» и *№№* дашюЯшг© изучена*.
О низком раопшгокешш граница кукрузеского горизонта гло-

гут из перечисленных Т*Н. Адихояой ферм гоношить лишь немногие, 

а тленно т^е£^1|юа?а revalionoo ( Dyb.) 

Cyrtonotolla ic. kuckoraiana (Wysoc.)
Hooperorthia iaostrancofi (WysoeJ 

^iaeroiaena eatononsla Boklcor,

которая чобшзляется еще характерная для Сп форма
Bilobia nusoa {Õpile).

Указанные шля, согласно шепадшея лантал, отоутегиут в 

кишей части ухякуского горизонта и присутствуют в верхах его, 

т.е, могут появиться на уровне <кол» 5 м нике ттш гтроювдч- 

ки. Но щкнщщггь границу кукрузеского горизонта но этим немно- 

гочисстенная продетивигеюш вряд ли цел» зно и нона и не- 

вояпошо, по; дкагьну точный уровень их появления наг* неизвестно» 

До csjtx пор акаем только, что ши, но всей вероятности, появ- 

дягюся в интервале от 2 до 7 п гаю штата щкяюшц Очень 

вероятно,, что их шняление совгщдает с подсетей тюсисяих слоев
с подошвой

верхнего паисго^шжшв ухакускаго горизонта схжеш А, Рищуешса.
Тшим обрезом, ваишшвв TJ1. АлшваноЙ йвунихжнчаж 

данные не яодтюдеямг вариант низкого положения ншетей граншщ

В. Тануссша ( Jaanuauon, 1945) Ш

кукруннп-пт*о vqpiTfto,!WJf .г нам к.*падтся, что wpa гр/лнш-ga никем 

никогда и не обоснована $ашт&-т материалом. Т,Н, Алихсва, 
по-вйлимоодг, аатютвевм эту границу у Б.П. Аеяткиюз, а поо- 

цриняп ее а priori по работа? А, Эпика. Так или иначе, 
вопрос о <&оо*£»5мда1)ИЧЮвкоГ1 гранду мощу ухакусдам и кукру-
ле,iiium
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МММ «МММ м м MMMMM «МММ мм МММ
лей всего Фвуйи н районе. Кроме то-

такой не методики изучать разрезаго.
miopfiHx

установить» что в этих районах соответствует децу и другому 

й1остраткич>а»1мчешоцу уровню на выходах.
Что т касается принятой в

районах, где нет горшего сланца, ив

в нас-
гранит у -

и да съемочных работ. 13еди когда-нибудь ока-
зявается, что ниже гтошачки в т<шю одкоофязяшс глинистых 

известняке® действительно существует какаямро бяостряттд>а$и- 

ческая граниту, могущая служить в качестве щ>отостратгщ>афнчв-

уровней, исходя из которого будет определяться рао- 

сглатрившглая стратшфадическая граница. Именно такая щкщедура 

применяется в настоящее время при установлении (граница; низшей1 
кукрузеокого горизонта в заладив части Ленинградской области. 
Спрашивается: кому не нужна в настоящее время такая граница,
которую моею сите долить

тощего урошя (подошвы щюшички)?
, связанные с проведением верхней гр< 

зеекого горизонта, рассматриваются в следующей главе.
з кукру-ашш*
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ЗП1 £1дазеро< LJccBWi а кейлаский гошзоктн

В«ш ясхо;д!ть яз составленных в последнее вреш коррелян
(Алихова,страттдарйческшс cmi неверной фиба|»>т»ттп»

вереск ого (Сш), йыхшского ( 1^ ) и кеШшского ( ) гори
зонтов на тедойтагйт Утоняй и Летыгггра^токой области нет рае-

. Исключение в зтш отживши яредетаадяю* лишь вопросы,
связанные с корреляцией верхней храгащн кейлаекого горизонта ж 

обусловленные различней стратшррв^ичежой инт^ягре^юйГададу- 

сясого горизонта (ад. глава УШ), В действительности изучение
скважин и ттттдтт о тцшттШ ряда
части Ленинградской области пскаатвет, что иа

деле в интерпретации разрезов указанных горизонтов имеются даже
белее значительные расхождения, чем по гшогпгл другим отрезком
разреза, известным по опублакашэдшл данным. 

Указанное ашсхлорируется рис. В, где сопооХЙШШ

разрезы двух еулзгаии, пройденных в пределах 1>,овсясого глесторш-
Я И46 (Центраяышй 

участок; сгл, приложение & I и Ä 2) изучался и иптарпретлро шлея 

в апреле I9G2 г.; разрез скв. & 465 затлстзовш пз отчета 

AJU Шаешжа, O.P. Сагллета и др. (1960). Одуна по последней 

швашне изучалась Т.Н. Алиховой (приложение 15 4); ей и дана 

пре.тщаритальнач отратт^аГтеокая интерпретация разреза.
со стратмрией разрезав 

Эстонии (разрез по до. Пуртсе и банду, раэ-
Цудучи достаточно
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рез по р. Парова в г. Нарве, разрез скв. Коконов па р. Норове

логическом основе не вызвало у 

В разрезе снизу вццелшэтея песчаники а пес-

лээтоеского горизонта (0,20 м +), дшюштизн-
известняк пяйтескай пачки с Äegistas®!is eatonioa

(Tjernv.) (0,25 и), дологтта зареванный глауконитовый известишь
волховского горизонта (3,80 м), оолитовые известняки кундаского
горизонта (6,25 а), оолитовый известняк 

(2,80 и). (6,30 гл), глинистая
(14,19 гл), известняки и кукерсип 

кукрузоского горизонта (20,58 (?) а ), известняки и глинистые

известняки идавереского горизонта (8,48 (?) м), глинистые из

вестняки йыхвяского горизонта (10,56 гл), глинистые известншш 

ксйласкаго горизонта (15,19 гл), доломит и мергели оанд/ского 

горизонта (2,15 гл), дола,литы и 

(11,75 м +), Данное расчленение

(ш. Ä 2). В определенной степени ус- 

является граница аезду кукрузескш 

(глубина 61,63 гл). Воаиояво, что рас
при

шатраваетяг граница т [тся в разрезе несколько ншю, чогл на-

ние фауны соответствующих слоев (изученные
).

разреза
82,21 и), двойная сильно пиритизировагаая поверхность перерыва 

на предполагаемой границе С-ц и Сш (на глуейане 61,63 а), про
слойки нетабентогслтов в

подошва црошачки горших сланцев на глубине

(в
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53,62-53,66 м и 53,15-53,17 м) и в низах кейлаското го

ризонта ( в интервалах 42,55-42,59 и и 40,05-40,06 и), сильно

(в интервале 25,42-27,40

дсшо-н) и известняков

верхнего ордовика (глубина 25,42 м), т.е. все те ко уров- 

и слои, которые используется в еэпдаейшой арздтихв

верной Остонтш.
Следует отштить, что все эти особенности

плащи, о шхезю судить, например, по разрезу 

!} 3, лройденнстду Сланцевсной партией в райо-съемочпон 

не оз# Сацро (Рис. 9).

Надежное расчленение разреза orm. В 1146 позволяет 

но достоверно расчленить и разрез пкв. В 465,

( Орвику, 1958 и 1960), кровлю оолитового 

аэершжсго горизонта, подомву прошачки, двойной 

поверхности перерыва на глубине 60,70 м, прослойки ппФж'^тттб-
нитов на глубинах 56,5 и 57,4 

(на глубине 26,1 н) и интерполируя щюмецуточные интервалы 

аиалогаи со В 1146, а
дауны по 

разрез

6,0-26,1 м (нацн. 19,3 м) - раквереский горизонт и,

будет следующим образом:

возгюнио, низы набаласко-
го гсризшата;
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. ок. 2*3-43 и (мая, щ, 15 гл) - 5
п " 43-56,5 м (мощи, о?:, 13,5 м) -
* 56,5 -60,7 м (мощи, 4,2 т) - цдаввреакий горизонт;
" 60,7-79,4 м (мощи, 18,7 гл) - кукрузеокшЛ горизонт;
w 79,4-ок«93 м (мощи, ок, 13,6 гл) - ухакуекий горизонт,;
" ок.93-98,4 м (мойр, (Ж, 5,4 м) - лашздглягиокиа горизонт; 

Ä 98,4-102,0 М (мощи, ок. 4,6 м) -

горизонт;

горизонт;
" 102,0-112,6 гл (ш$, 10,6 м) - кундпский горизонт;
" 112,6-114,3 :я (рлогр, 1,7 и) - вотхозекяй горизонт;
” 114,3-121,9 м (глоцн, 7,6 гл) - лээтсеекий и патдарертекий

горизонты.

8 данной штерпретащш* по српвншяго о разреза? ал в.
& 1146, фоеается в глаза прежде всего невероятно маленькая 

иащкзеть волховского и, особенно, идавереского горизонтов, что 

бнтъ обусловлен недобраначеетвешгш бурением дли да:утн-
яяячяния

не имеет#
воэдкшюотъ ашдояфонатъ расхождения нгоаду ютздщжвтхш 

одного и того ш конкретного разреза, 0 несовпадении г 

куадзеского горизонта речь шла в предыдущей глгше (стр,Б0 

Здееь необходимо обратить внимание да резкое несовпадение границ
) я кеГшаского

>.

и III7*

Как т рисунка видно, объем идп вереского горизонте 

как но эеклкяащ» Т,И, Алвховой, так я по геояагическогду отче
ту (»o2i it + о2 1 зп”) зазсвиивает тащу глинястнх известняков 

мощностью около 62 гл, начиная с кровли кукерситоваЛ топя до

_
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подошли сильно глинистых известняков т глубине 36,7 м, Эта 

толща, согласно нашей шедаяр, захватывает щ?шт поло
вину кукрузеского горизонта, весь идаереский, нноь Шшивкий 

часть кейласкаго горизонта. Под Швтш (9у®етфц-и I
рвж*) и кейлаюшм не горизонтали, указанные авторы лодразуме-
вшэт лишь верхнюю часть ке&яаокого горизонта + оандуский гори
зонт.

В чем же заключается здесь дало? Прежде всего, конечно.
ъ

среднего ордовика.
У ТЛ, Ллиховой, работавшей в основном на территории Ле

нинградской области, в частности в районе Гдовского глесторовде- 

нш (где очень дало обнажений), по-впдигюг*у, на основании иау- 

чо1шя одних лишь кернов буровых скишин слшшвюь представления.
: геологов. Чтобы

пе бить гадосиошнш, офатюя к ее работе 1960 г. ЗДхзь по 

"лтпорска.^у" горизонту (^ti* nemü схеш) указывается, что 

"в области
нота (в западной части Ленигаралакой области)” 

нш шферший горизсягг не имеет четкой х^д^тнристики", (Аяихо- 

ва, 1960, сор. 18), а далее - п..,на территории Остонш тфер- 

свий горизонт вцделеи вместе с кукерокш..." и что вообще*

> своего !>лг-11У.-гтя, в птооа выхода па поверх-
что ”в Loto-

м1'шт8ш
•••9

•вопрос о существовании итуерского горяионта на тек 

нш требует дальнейшего изучения” (там не, стр. 19). Приведен- 

хоросю передают существо представления Т,Н, Ллихо- 

ввй. Сна считает район, где она работала, тшшчкш для рассмат
риваемого горизонта (см. также паяв), а в ; рутах районах (где 

она не работала),

Овто^

НИР от'•VJ№

, стратиграфия
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якобы перепутана и требует далъне&шэго изучения» Оо
вптся вотгоос о тал, суглествует ли вообще "итиерский" гори
зонт на территория Эстонии?

В эта! связи , что ’адерекий* щи- 

но выделен О,Б* Олвднп только на территория
Эстонии, причем я» четко сказано:" Это промежуточное метщу 

годат и сланцем и йовскш / « ймшиокда / слоек подразделе
ние я глот выделить только в Восточной Эстонии, меззду йеве 

/ = Шиши/ и Везенбсргсм / * Рщвере/" ( ocbmiüt, 1381, стр.
в

и отсутствия новях, "ит Эсрский" го
ризонт четко не вндалшюя, а его объем и границы в сводка?

телами (X, Беккер,разрезе трактовались некотюрша иосл 

А» Зппк) шьраансму и нещрщвдмю* ЛШ после изучения старых
ФА Пкетди* удалось восстановить правильноеколл

XTTSaшк В

его ы подтвер
дить своеобразие коиплвкоа их <даш ^аашзвт, 1945, стр, 

220-221), Скоро после этого идавереокый горизонт (Сш) бил 

в Эстонии объектом шециаяьного изучения (ШшШ., 1947), в

в

процессе которого были обнаружены и изучены новые обнажения
собственно "итферсяшх" слоев, в том числе ъттР*

После этого, т,е. в течение уже 15 лет рлссготргтвае^ше слш на
территории Эстонии постоянно виделяшея и коотиру&тся, а поэ
тому в их суюптволапии здесь сшюеваться пжому ужо не прихо-

_
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Tu о<5ст*дошьотво, что левшададсмяв тойот., следуя Б,П, 
Аоаажину (1931), выделяют "итуерекие" еяш ( - С3 ; = оямваскг*й 

слои, или Стттсх остояской схемы) и гг/ндоповскне слои ( • ;
т Ътр эстонской схшщ) в 0вшшшеяьш1е горишти, а эстон
ские стратитрафн, следя Реймонду ( EQ^nonä» 1916), в, Ленуе-
СОГГ/ ( Jaanusson, 1945) И Р* Ш 

Селиванов и 3
заи', но имеет существенного значения* С точил зрезшя корреляции 

разрезов буровых сквоияя, однако* вторая альтернатива иагштся 

на наш взгляд более тявсообратм» Дело в том, что рукстодшцие 

<1ю£)Ш макрсфзуны как шундоровскю:, так и (особенно) "итферских"
И В К0|ЙШХ (|У|кйЯ1Х СКВбКЙН

е

( Männil, 1947; ем. тага® 

1956, стр* ЗП) объединяют их в единый! гори-
’И>$УМИУ]

У*?»*?

сдоев встпечагягоя довольно р 

цракхгаески но нооадаудм* Так, например* в списках фауны* сшрв-
доенной T.JI* Анюегаюй по несколько десятков сквшок из Сланцев- 

скоро дердочдюмдашЁЖДО района , нет на одного руковоа^'{его вида 

да "ятферских" или пундорсяских алоов, пройденных всеми указан- 

вши сквакинамо*
Такая обрааш* при наличии огАЖшчешого кидичеотна иалоск-

(как это часто бывает в щтаета съемо
чных я раюедочзшх работ), "широкий* я йунлофояокиа горизонты 

в области глубокого залегания слоев, биомратяграфичесвск трудно 

вадеяшы*
Приводимому* едаствеяний группой фауны, позволявшей раздел 

лйрть ндаереекий (сяваяский) и нунлоровскйй подгоризонты в об
ласти выхода и такяе в кернах екваявв, является остракодц. В 

адинередком тнрхзризсзя-е в районе шиода острякода очень род-
, слр^оьные иерехо даеоя т кукрузо-кя, здесь встречайся j 

ского горизонта виды, в тш числе
НУЛИ
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Oo:icboprini11 a sulcata (Krnuso), oi^noopsia perpunctata (öt>5k). 
3* rostrata l Kraase), HoaporidejLLti
егг4юэо1сс {Вошава}

подгоризонте появляется ношй комплекс остракод, яздшстерш& 

такие да йшшткого и частично кейдасюто горизонтов* К пос
леднему кшплаксу относятся 2

^.chilinö prim 3&rv 

Tatraäa ricnarabilis Hocimja 

. Hiirt; ei’olla splaosu Õpik 

^iaüowrJLu ^sigida .jaarv 

азешЪзигериДд asyionetrioa (lleckaja)
PolyoöratGlla al^voronsla ..iorv 

31даоЬо1Ь1да ргосДпезоа üarv 

3» aurieularis (Kraase)
Cariiiobalbim severa õarv 

retrexlella еопзош 3arv 

üohciiätella frugosa Nackaja 

üteusloffim radiculosa Вескаja, in eoll.

я др. Jöto в jyiщорОЖГiСГ1

Зьщатеипю давереского и вддорсгаокого подгори» 

часто не помогаю? танке лнталогяческие доныне, тек как литоло
гический характер еоатветотвущих оглашений от гдеета к мезгу

!»)Кн№1

изгоняется, Так, напряглер, крепкие детрит овне известняки с 

окремкатши оотагкат фауны* характерные да "итуерских* (оя-
d Пярнужаскмх) слоев в районе ст* :ш, в разрезе скве 

представлены грубодетритовыш известнякагш с прослоем глшию-

того известняка у основания. Последний шкроскопически не от

личается от пород, характерных да глундоровскии слоев, Ошхро- 

ясь только на эти глинистые прося ш, могшо было весь разрез 

идавереского горизонта в дагшогл разрезе отнести к иу1щс$кшскш



слоям.к

**

ница медду кокрш скользит во врем ни. Поэтопу, на нш взгляд 

целесообразнее хнавсматрищинь гос в составе одаого горизонта, а 

не как самостоятельные горизонты.
Эстонские гошов! щщ изучении и стЕэатш^&Энчеоком шсчле—

Ш 'ркируквдаш урошяш - сильно развитой поверхностью пере
рыва и прослойкой гютабентошиюв.

Поверхнос’Д» перерыва, согласно детальным исследовашим на 

( Jaaausaon 1945} ЭДш11, 1947} Ко&шг.окп, 1952).

со сптрфггастшм "итг^юкшл" але-с
V

Фауны, содержащего
Platyrrbrophia Ыюш. (Kida/,) 

Р# 3Lymc iyroc (iaelro.) 

Pöoudocrunia aepreesa iliiehs?») 
Mastopera ooncava Э1с1гл.
НоггшЪопitoз buuuri Hooti. и др.

основных
1958). задега}*4ие в верхах вдавервского горизонта, пользуются 

янанитвль^ 1Шощаднчм распространяем, Верхний из них ("б”) 

при этом залегает в Северной Эстонии т 

(скшго 1.5 м) характерного для йнхвнского

_
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Clinambon апош1шз (oOjJUth.) 

XiQEiioosi!iito3 cstranoua (blchw.) 

СЬаащора v«m j okowi Mb|. И Др.

W Cssysa
паталешш йыхвискай Гздунн, он сказывается полезной условной 

границей между щаверескшл и йыхвиекш горизонтами. Подчеркнем, 
что при расчленении взрезов буровых сквашш из-за малого ко
личества ггалесхгтологачешого материала, этот слей является хо-

ши по другому пути* Основание идавереского горизонта щк>-
ть по указанным съемочнымводится ими, поскольку т<жю ш 

материалам, но кровле слайдовой пачки (в скважине & 4G5 - по
глубине 68,45 м), а щущгоровские слоя выделяются практически

в
пучков губки ityrltiодета cubulare (Hoon.)
Pyritonoou subulare (Нош.),

(ТЛ* Акимовой)7 за руководящий вид вдоддововве слоев, что, 

однако, является грубой ошб№. Как неоднократно указал Р. 

( Männil, 1950; Шншиь, 1958, 1962) на основании

(си. рис. 8).

ряда буровых сквашш Эсто-
.Syrlt иун—

в Средней
ризонта. На рис. 10 видно, что pyritoaena 

но часто в низах верхнего (лаагрпекого) подгоризонта ( ^хх ), 

где он образует дане определенную "губковую" зону модностью

доровских слоев и встречен
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРЕАСТАВИТЕЛЕИ ФАУНЫ 

И ФЛОРЫ В КЕЙЛАСКОМ ГОРИЗОНТЕ В ЭСТОНИИ
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Ьевзии] ПрОСЛОи
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глинистыи комко
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.
_____
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il 465 Pyaritoaeeaглубины 38,0 м и 38,2 и керна сква: 

надяенит

горизонта, как ши

этому слои и показывает не на верхи идазереского 

принимает Т,Н, Аяихсва, а на низы верхней 

части кешюского горизонта. Это подтверждается наличием на соот

ветствующем стратиграфическом уровне в скважине il 1146 верхнего 

^ого прослоя гдетабентонита. Этот слой безуоловпо шоется

и в ©танине il 465, но был тагд либо уничтожен^ в процессе б 

либо пропущен при д©гу
L5

керна.

То, что был о вше сказано в отношении выделения в разве-

т

зах буровых ©двагадн идаверескаго горизонта, в определенной отопо- 

ни относится и к ыыхвискому горизонту и к ншшему (ристнаскогду) 

подгоризонту кешгаского горцзшта. Они сложены на значительной

от пород верхней части кеГшаского гоопэсшв Са иногда и от пошл 

1щавере©«ого горизонта) и из этих слоев из кернов, как правило, 
псвопгюзшо найти руководящих дта них форм. Они могут быть, таким 

образш, в рассматриваемом районе достоворно выделены зачастую
: прослоев штабент©лишь на основании рук

:зшт кейла-
ского горизонта о нчно удастся выделить уже на биоотратиграфиче-

довольно часто встречиидихоя предота-

В отличие от шнеле?2ацйх слоев, верхний по;

шшх основах - по на

витолеп кешюского комплекса фауны:
A^orulfina aamusl (Vom.)
Cal^Dunella коцо!ош1з Alleiu 

riatyatropliia crasooplieata Alicb. 

Olin aboa апогзаЩз ( .oOoth,) И др.
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Аналогичная карт: га распределения наиболее часто встречаю

щихся элементов фауны наб 

ского - например, в окрестностях оз. Сащ 

восточней! Эстонии (си

ется и в районе к югу от Эдаицез- 

(рис. 9), а также в 
1950; Шшшвш, 19б1).

• ■ im т

ИШ1»

Везде в• Männil,
указшптх место:: опрадаленш^ комплекс пояшиводес в
цдавересюто горизонта форм ( оерфла aosatlcini Alioh., Uuofcopo- 

ischaditoo 2 др,) встречаотоя довольно часто и в йыхшекш и 

в шшюй части кейлаского горизонта (рис. О, 9 и 10), а с верхней 

части последнего появляется новин комплекс цреоблодшадася видов* 

При таких обстоятельствах, естественно, монет возникать 

вопрос о возшжном пересмотре раеполонения границы Ишшлского 

и кейлаского горизонтов, щ 

1945) и Р, Мяшшлем (1950, 19506). Другими словами, поднимается 

вопрос о воамокнем перенесении ристнаских слоев из кейлаского 

горизонта в шхшекий.
Известно, что уке в отратотшшчеоким районе эти слии как 

литаяоглчески, так и ггалеанталогтгтескй весьма близки к шшеш-

юй В, Яадусоонсм (j-аииззод,

щегду горизонту (Нянниль, 1958, сгр. 237). На выходе в воет 

Эстонии, а также в буровых сквашшах Снедей Эстонии и .1окшптрад- 

ской области в этих слоях пека известны дедово Форш, характерные 

для £

-

лен,1ШЗ. слоев.Siim?!,

В состав кейлаского горизонта рассматриваемые слои были

включены в некоторой степени условно, главным образом, по нш 

в них в отратотшшческад районе таких ферм, как

}Viitani

oonollabas

aequilobus (otoinh.)3 Kjerulflna occldens (Qrasp.) й 110 ОЩ/таТВШ

pCpM, как Cütasabonites sohialdti epigonusхарактерных iiциашлю

Õpik, Hamiaphaйгnom*yphe ряendohoraioraniша U&eerau и др. В то
4
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pif спя-
сто с ШЕшлвжждаояояш и 0Еоутству%1тЕа в лаа>рш 

поягориэонте. К тяшм Форш относятся:
^oworbyöllü (Bawerbyella} tirivia Room,
Platylichas sanctaeaaatliiaaae (üehm*)
Hetopolichas n. sp. aff, «loani üplk 

iäraebytomaria baltlca {Varn*) 

stoniops laovip,atus l Дс’ши) к др.

(не время в

Таким обрезом, ристнаский подгоризонт является по сущест
ву переходам кошшексш гадят Йгосвиеиич и кейлшсш горизон
тами и eio отнесение к тому или другогду горизонту дою? быть 

решено на б&овяретшрафвческш осч<шанш. Анализ распространен* 

ния фауна в курнаскш ярусе в тросточкой Эстонии и на западе Jfe— 

пшггаадокой области показывает, что на бипстратигра^июской 

основе целесообразно было бы вглючить этот подгори зонт в со
став йшсвиского горизонта, ?,е« проводт’Ь границу кецду йцзсзи- 

скигл и койласкша горизонтали по г^абонтонмтоваду прослою пе". 

Штпиграция фцуш, связанная с этим уровнен, имеет, по-видимаду, 
более общее <&осаратигра<1ическоо значение и црослешшаегся на 

белое значительной территории, чт миграция, связглнш с про
слоек "а ”. Весьма вероятно, что именно урощшь прослоя "е* 

совпадает с л^анипей глечд/ лудибуциуоошм (в щрсксм сшсле) и 

1ланрсуруеошм (в узком а поле) известняками Шведа и, тетл са
мым, с гранигдэй мтаду хушттогошшлш зонами oipiograptuo ouiti-

1960*dens И Dicranograptus cli neemi (вМ* 

СТр. 350-551),

В результате куонаский ярус Приба
]Дд) tWIvüCu J&

монет быть детально

разом:

____
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Рраптолитоше 
зош Швеции

Местный Па-Горизонт ПОДГСРИЭОНТаде ДВвО
j’СКИИüi IUDlopanofp?aptus

clinganl лаагриский Dn/*
койлеюшзй

el,^
JLl ■растнаский

D!йыхшекш
tlplocjeaptuo
nultidens Оцундшоз-

ешш IH
вдавере-

ошааский °ш
скш")

Вернемся к разрезам курнаското яруса западном частя Ленин
градской области (рис* 8, 9). На свете приведенных данных станет
вероятна, что набпщаемш в этих взрезах два крупных биоотрати- 

грауических подразделения куршскогоадса соответствуют, по всей 

вероятности, двум гршшхввтоши зонам < (%&& схеш: зше Wplo* 

f^raptus nuitidons (ддавере +
craptue оlindani

+ ристна) и зоне ^löraoo- 

(лаагриский педгориэонт + оаш1 горизонт.
1^аница мвэду этими подразделениями совпадает с нещешве®

) остеиской схемы, а в западной

siiami

лаагришого ««пдеп. ( »п 

части Ленинградской области она ошибочно трактуется как подошва 

"невского* яруса, т.е. слоев группа П в*» ©хеш 1;4лидта (=йыхвиашй, 

кейяаский и ояттдуокт* горизонты эстонской схеш). На этой непра

вильной корреляции основывается и опщбочное представление Т.П.Али-
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ховой я да. о тем, якобы Гшхвчокяй я кеШиюннЙ горизонта шатт
фаудастически друг от друга неотличим», от что по зтогзу поводу 

пишет Т,Д, Дл (1960, стр, 21Д>2): «К югу от области выхода»м

невский аде но представляется воэмоонш 

теорий / = йшашскяД/ и кегельский горизонты", и дадьпо в 

этих отлокешшх встречаются формы, общие да хревицкого и кегель- 

слого горизонтов, и Форш, характерные только да кегельского 

горизонта итщ адем
горизонта, здесь не облад^то", Примерно то же самое сказано в

части Лспшпднздскш и Псковской облао-

т> на хре-ii»i>n5:kiiü^»T

типичных для хпешшкого

разрезов
тей. На рабочем заседании секция ордовика и сатура -всесоюзного 

совещания по стратяхраСш! палеозоя Русской платформы (I9G2 г,) 

Т,Н. к звй была дане высказано мнение о тш, что ввиду щшве- 

вше обстоятельств горизонты и 1>п не могут быть рас-
горизонтов,

наш сопоставление раеадатршюешх отлокеняй 

западной части Ленинградской облает с огдажеш*яш етратотшшче- 

ского района (Северная Эстония) убедителыю показывает, что в 

действительности в рассматриваемом районе развития отложений 

курнаского яруса никаких аномальных участков ке существует, Не-

в

»

хорошо в единую стратиграфическую схему.

_____
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Рандуским горизонт. его единство и возрастЛИ

Вопросы, связанные с самостоятельностью и возрастал оанду- 

ского ("ваз&деммаского") горизонта ( dixi ), в течение последнего
десятилетия расвиатрившшеь специально в ряде работ и статей эс~

Oraspöldтоноких геологов ( Männil, 1950; Мяншш», 1960;
1953; Ораспыльд и Ршшусокс, 1956)* Здесь мы только обратим вни-

;

мание на ряд моментов, на наш взгляд очень важных для правильного 

и объективного понимания высказанных в литературе цротивополож- 

кых мнений*
Прежде всего отметим, что отложения, выделяемые и карти- 

руеше эстонскими геологами в качестве оандусг.ого горизонта, 

цредставляют собой определенно самостоятельную возрастную еди
ницу Прибалтийского разреза, несмотря на то, что они в настоящее 

время выделяется только в пределах Эстонии (включая буровые сква
жины в юго-западной и юго-восточной частях ее территории), и в 

западной части Ленинградской области* Что соответствует рассмат
риваемым отложениям в средней и южной Прибалтике, нагл сейчас еще 

неизвестно (возможно, что перерыв). Отсюда следует, что вопросы 

самостоятельности рассматриваемого подразделения имеют определен- 

ную территориальную ограниченность и связаны именно с регионом 

выходов, где, однако, данное подразделение прекрасно картирует
ся и хорошо выделяется во всех скважинах, пробуренных в полосе 

относительно неглубокого залегания соответствующих слоев. Таким 

образом, с практической точки зрения нет никаких препятствий рас* 

ть ооотвототвувдие отложения в качестве самостоятельного 

оандуского горизонта.
ом-jVwWuT*
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С другой сгорали, нет тшда таких теоретических соображений, 
которце не позволили бы раесллшршзагь эти ошзшш в качестве 

подразделения горизонта, состоящего т лаагрнсиих ( 

оандуских ( рттт ) слоев, т,е. соединить 

к кеШюскогду горизонту, исключая при этш из состава последнего 

й шягчризснт (ПцО. ) (си» шяе). По отвчт, чгго та- 

кая процедура, по-водшогду, вызывает необходимость внесения в 

стратиграфическую схему новое название для горизонта ( н^лЧ 

Hjjj; ), состоящего из кейлаского и оавдского подгсризонтов.
, только лишь тогда,

ж
оандуские отложенш

рнстнэM«il

Но это мокко будет сделать, по-з 

когда сопоставление образуемого нового горизонта целиком о завой
Uicranogruptus о linani 

и бесспорным,
Т,Н, Ашшша, в цротившолой-шость мнению эстонских геоло

гов, в частности тех, которые специально занимались вопросами 

стратиграфии оандусхого горизонта (А, Эпик, Р, '1яшшсь, А,9рас- 

1шльд), не щ>идает оанду-ва эаяеглшскш слоям значения самосто
ятельной возрастной единицы. Из ее работ видно, однако, что 

она недостаточно знакома с рассмятривяетдаш отлокенияш.
Так, в работе 1953 г, Т,И, Атхова голословно утверждает, 

что слои оанду-вазалеглгла .являются лишь фацией кейлаского (Ще
гольского") горизонта, но тут же отмечает, что эазалешаскш 

слоям в районе г, Райнере и далее к востоку соответствуют слой 

оанду (Ашссова, 1953, сто, 17), Она з той же работе развивает 

даже мысли о возможном соответствии оанду-вазалегхдаскшл слоям 

слоев, выделенных в Лешштрадской области В,1Д, ^эткевичея 

(1939) в качестве особой ВОЛН с .U^xarditinfKoleperdltia). 
Спрашивается, где же происходит в так ori случае фатальное за
мещение ошцф-вазалешаских слоев с отлокенияш собственно кей-

становится окончательно доказаннда
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лесисто горизонта?

Котати* в ршхм ’атряваемой работе ТЛ. Аликов© опираем 

на некоторые представители фауны,, которые датироваш! жт опре
делены неправильно* Зорив* шредселенная А*Ф* Лесниковой как

Oamurotoeohia зр. (“Rhynchotroma) , а татшеBatоз oou зрес1ооща 

üodz* происходят несомненно из оандуского горизонта. Форме* 

приведенная Т*Н. Алиховой под названием Chasiaopa m:clm либо
происходит из Йыхвиокаго иди кейлаского горизонта, либо при
надлежит Другому ВИДУ -ОИажорз oxtonsus (= Ch.oacroiiruo) * 

on^maxiraa никогда не бгот найден в отложениях ©вндуакАГО воз
раста (ср. Uinrdl, 1950; Рннмусокс* 1953; ?ДшшийЬ* 1960).

Что касается слоев с Koieperditla , то она раосштраваш- 

ея в настоящее врег.ш как особая 'фация верхов кейлаского гори
зонта (примечание Е*М* Юткевича в работе Селиванова и Эшин* 

1956, стр, 32; Ораслыльд и Рытвдсскс, 1956); они залегают в 

сводном разрезе нике оаидуских слоев.
3 дальнейшем T.1I. Ашшяза (196(3) почему-то отказался 

от принятой ел ранее правильней точки зрения об одновозраст- 

ности оандуских, сшускгас и хотя бн определенной части вазалеа-

<\

маских слоев* Так, оно стала утверждать, что ваавяешаскиЙ
й известняк относится целиком и кейласкдау гони зонту,

"биогаллы”...
зенбергскоглу горизонту, а не к вазаяешаскшу,

ЦИВТ1

а "налегающие на них долздан относиться к ве-
..." (Алихова,

1960, сто. 21). Цои этом она указывает на находки в биогермах

• • #

С ha опора wesduberganaie (üdm.), üalmnolla wo3on,bor^nols(üys.) 

И bofletoharia arviiiui <üafc.),'Ko6n доказппямпре их щншадлен- 

ность к ракяерескоглу горизонту. Облетим, что сьаз.юрз woson-

1
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с из встречается (здесьв
снова , по-шдадогду, имеется дело с ДОфШВДШН определением 

щдщ Gbarjaops extonsus

Dalmanella. vvesenbergensis,
) , серьезное сапеше визцвает также

встречается в одно- 

отагоаввнашг в восточнее районах Атонии
)* Наконец,

является специфической формой ваза- 

лешаских Оюгермов, покэшваипий при этш на пх средаордо- 

викогай возраст; с ракаерескш горизонтом эта форма абсолютно 

ничего общт не имеет.
Вернулся к ш биотрмагд. Т,Н. Аяпхсоа утзерздает, что

хотя покШШ

Kafletobovia orvikui

ош вякобы на нистандных известняках и тем
лю последних, Эго, к сожалению, не соответствует деПствнтель- 

поста. 3 ряда карьерах прекрасно прос«|^^^ЦН|Н^^| 

ление биогершшх тел с афуяизди юс циотгидпьш порода®, 

что не оставляет никакого сомнения об сдашоорастности расспат- 

рлваемш: образований, ( Mäimii*I950; üraö^61d» 1953; Jür~ 

gonaon, 1953. Степанов и Маслов, 1953; яншхдь, 1958, 1960, 

1962; Геккер, 1959| ШЩ&Мс, 1960,и др.)* Кроме того, к нас- 

тощему времени установлено, разведочным бурением, что места© 

биогермнне тола достигают самого основания толща шетоидаа 

известняков; тем самш окончательно доказано не только одао- 

возрастиость Ф.огсрмаз и дистоющых известняков, по и то, что

тся боковое еден-

образовались лишь благодаря наличию

Затерших образований (см* Геккер, 1959, стр. 213-214; Шш~

ниль, 1960).
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%o касается оацд/ских слооз, го TJI. .Алахава (IDGü) ото-
ОШ? ШС ÖGЗОРОВОрОЧНО К рЩВврегаОЕ|У ГОрЛЗОНТ/ (Ш* ШЕВз) И СШ1-
таот топ сашн, что ошх одгюзозрастш о paoc^topeiinx-m вше био-
гергзэтп* П послед-гогл цепочно, ноеот с пей создаваться*

ЛЫ1011 статье, тюашшртй стреялраГш оатщуского 

& (I9G0) подробно осташзвливпотея па вощ>о-
В он

гсшзопта, Р* Няе 

сзх оопостазшшя основных разрезов paccrxcrpimr отлого горизонта
(Сшсу-Оаа^Вазивзрд»)* Oti юназлвает, что истин часть вазадш- 

шекпх щетондаше шчвеетштоз яосоглгюпхго ощовозрастна с верха- 

ш шзйлоеного горизонта и решает, что хплкпгое игл сопоетаз-

глоргатяш оацду все отнв нельзя считать шшшшо дшпзашзш, 
авотгх оно язяяэвоя крайне ворожим* шродеденгаю сошенпя по 

принятой схегле сопоставления боли ше 

знали хергптер слоев, заяогахрх в рацдае Вазапошв и Заку поло- 

срсдотзсшхо пой отлшешзш ракззрее: ого горизонта. В стой связи
наличия оандуекшс слоев п па

залегать

теп, что тогда ш нещш

северо-западе (з райшо Вазоявшаа^Саку), где 

соот ветственно над ваз&тетаекшли и еаяуекпш ояшм* 

В I9GI г., однако, дошдех

<м У'1’*

в районе глоцд/жм как
пуртояпи Вооре (где в ралгвереских иввеетшаюх илеет-наса

ся известная пшеиоиаия) в itaxnnaa СКшод •• • ш) был нвирЯУ
беопрзрьшш развоз верхов оацдуского и 

зонтов. Оказалось, что верхи оледского горизонта в данной paüo-
яи GI05M со свойственной

з раизереского гори-М4*Г*2

не целиком ело лени сан/ 

шей я обильно!, ешцэ&чееиой фауной:
Hoaicosnites pulohorrimus JkX. 

(?) luhal aokolsk.

'
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I

Khynehotracaa nobilis Огшзр. 

otromatoc eritan oanadonso iliotu et Marie 

I laari iiia dinorpha Õpik 

Jolonopora 3poncioio.ü3 Hyb,

Cycloneau li ioatm Koi:, m др.

e.

Такигл офазда» в настоящее время доказано, что гсто 

и что
они действительно являются воараежге!*! яяалотши оакуезих и тегл 

самым и определенной части вазаяешааиях слоев, как это било рапь- 

ие принято А, Эпосом, Р. Цнннилпм* Л* Оряопняад и др.» в основном, 

на основании изучения уаунн указанных слоев.

Приведенные Р. Мшншюгл (1960) и изложенные здесь данные не

о

оетаашэдт теперь ут нишого сомнет гвд в тад, что отлшенш ош-
ЯШИ

возрастную единицу ордовика Прибалтика*
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й") горизонт и огоIX Paase ггеошй ("всзедб

Иод ршвероекигл (^зенбергскш”) горизонтом (В) в сорато- 

тишчоекш районе (в шрестности г. Ракверв) щшшюст все
( ociiDidt 1881$ üpik 1930; г^ъл 1948;

1956; Мятгаь, 1958^ГРвдуе-Künnil 1950; Селиванова и а 

оке, 1960; Кнрвед, 1963 и шагав др*) подразумевали и подразу-

wtwl

глезают толпу светлосерых а&шитишх и швфозервияда* местами 

дояаштизировашщх известняков с фауной:
Raflnesquina inaequiclim (uXieiu)
■Dostrophoodonta aubaequiollm (illch,}
Balmanella v/озenbargeasia (T/ysog.) 

üaverbyella (sowerbyella) raegavofinia HOCbu 

Platystrophia iutkevlohl lutkeviohi Alioh.
Chaarnpe ivesentmr^naiя (SohraJ 

Hnarinuraidee soobaehi (Stie«) 

laolotuo roroiciuei ISAohw.)
A eha toila nie3Zkov/skii (Bchn.)

(к западу от района ГДуна-друг»®* Ви
ласяме) горизонт' представлен шшесодш! дшмшринитсвш® извест-
пякаг®, вцдеявншмт еще ö. Шхвадъдои в 1854 г* ( ХМтЦШЦ 

под названием муналаскмеского цдащришяового известняка (л 

"Су с loorini teokal и von Atmmiae” )в в средней и шной Встонш го
ризонт щюслекен шшкшояеннши ftypoподи <ясявкиваг® Gftj

1948; fännil, I95Q; Jtysyo#CtyB* 

Ласка, 1959; Кала, Мене и Уадрито, 1962; Каяк, 1962 и др.).
В 1944—1945 гг* В* Лануссш (Jaanusson, 1944, 1945) на ос

новании недостаточного для этого фактйчвемеж» материала* сделал

ШШШё t

в его



г?
mm QS mm

состав оандуокие мергели ( i^o) и глинистые известняки (= пазк- 

наскаа пачка) Шяншшь, 1958), шшпре глецду i 

сауньяскш афаяитовши тшадг^м, При этом он предполагал, что 

овдуские тргела залегают в сводном разрезе выше ьазаяешаских 

известней® Сем, гл. УШ), а паагшаскиеслои содержит рагаерсо- 

кую руну, БнооЛплртшад, правда, указанной автор стал серьезно 

сомневаться в правильности своей прочней кощртщии (Jäänusse*, 
X956f стр, 372),

Аналогичные с В, Яануссокш взгляды по объему рдовере- 

ского горизонта в вэдтояидо время развивает Т.Н, Алихова, 11т 

т уке видели в предвдуй*ей главе, она категорически отрицает са
мостоятельность оаядуского горизонта (рттт ) и помещает оапду- 

сгош мергели в состав раквереекоаго горизонта, относя^ их тем 

ешш к верхнему ордовику, Верхиш границу раквереского горизон
та она провода*, в отличие от бодьшнства других исследователей, 
где-то но середине паэкнасхого подгорлзачта (ж^л ) нашей схемы 

(Ажшва* 1960, стр, 23; схема мощу сто, 64 и 65), При этом 

она почему-то уверена, что горизонт Е именно в принятом ею объе
ме якобы соответствует обьеь^у рассматриваемого горизонта у Ф,Б, 
1Ашдта (Алихша, 1960, стр, 23), В связи с этой необходимо под
черкнуть, что у,В, Надгу, поскольку моюю судить по его работш 

а собранным т коллекциям, не бшш известны ил оалдушие мергели 

ни паакнасгаю глинистые известняки. Следовательно, понятие гори-

эеокпгл итшт

•ста Е у О,Б, Пшдта явно совпадает только с толщей Щрюовнх 

ЖЯИИЯИВЮОВ» т.е. с обШ* Щтитм для горизонта в стратоти-
гствш исследователей.аическом районе в настоящее время. 6 

Всякое расширение этого объема (в том числе концепция Т,И* Али-
•ТпмпЩм

ховой; является, таким образом, отклонением от первоначального 

и почти общепришяюго понятия рассматриваемого стратпхраешческогс
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подразделения*

Нола Т*Н, Ал , несмотря на указанное, ваяла на себяiMtftTš

30шш
Такого, ктребовать от нее и

в зтш отношении ограничиваться лшзь ее утввряиетгш, что ”в 

эстонской етратшфа нчесжой схеме этому горизонту /"везенберзь-
сксгду"/* согласно приведшим снискал фауш, соответствуют гори-

раявере и отчасти кабала" (Алихова, I96ü, стр* &3), Ка-
вшду, нал непо-гar«t

пятно*
По работал Т*Н* Алиховой, по заключениям, 

определению фаупя ие кернов различных вкваиаш (в тал числе 

слшэешн Лешнградсксй области )г а такие по личным дискуссиям

[шгл ею по

с пой по вопросам стрятигадш, полю причти к елтшлченш,
что понятие раквороского ("везенбергского”) горизонта у нее
совпадает С понятием местной бчозонн Ca2двneIla v/osoriborcensia. 
Другими словами, нивнян граница рассматриваемого 

по Т*П* Алиховой совпадает и тал самый определяется появлением 

а верхняя граница - исчезновением указанной брахиоподы.
О такой концепцией никак нельзя согласиться* Прозде

горизонтов ордовика Прибалтикивсего отметим, что ни ощт 

не оснозшзаетоя на с этои нет
и для ршшзреского горизонта* Далее, бозоне ПоХтопеИа

а в качестве основания горизонта неwesenbcrgensls непр: 'лчч».;

только потому, что ежа слитком объешетая, а в чоейюти потому
: (слой с

одой ö'ci*ti-is' ly siibol-
что захватывает крайне ражовозраетше * оглтвтт 

ühaanopa охЬепзшз

mlenois, IInarinia sinuata
с одной отсронн и

и ЛР; О другой)* Крале того, уро-
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tmm воой7{е еще ле установлено, что уже само но себе исключав* 

воадонноетъ использования его дан проведения границы между
верескам и набаласкт горизонтами.

Вообще же надо отметать, что пока швее» не 

ЧТО Dalmnella wesonborgensis является руксводяцей формой
шенно дат раквереского горизонта, Ссылаться в этой связи и 

на Ф#В. Шидт не датся* так как он (üchniät, 1881, стр«36)twe>*7*

приводит целый ксшиекс видов в качестве характерных для данного
(под названиемгоризонта, причем Daiiaanella weseaberpensis 

Qrthis tostudinaria Halnu) стоит в нем но 18-тш песте (всего 

перечислено 28 форм), а если считать по фазис 

5-ом месте (из 8-й перечисленных)*
ТакШ образом, balaaaella wesoaborconsis

утя - то на

хотя она
и :шрактерна для раквереского горизонта в восточной части выхо
да (на западе она практически отсутствует, кейк и soerarfcyelia 

(см* 1950, сор. 270), она ни как не может считаться
опре

делить верхнюю ге у последнего.

Остановимся теперь на вопросе о верхней границе раквере-
ского горизонта по существу.

Граница раквереского и гшбалаского горизонтов по иг. 
ся данным нигде не обнажаются; соответствующие пограничные 

слои вскрыты только буровыми ахваштт, как и полные разрезы

Вейду слабой изученности кернов, а также немногочислен- 

ных обнажений:, дауна верхней части раквереского зчзризонта и 

шшшаекого шздкрьзопта известка в настоящее время как в Эото~ 

нии, так и в Ленинградской области лишь в етш общих чертах.
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В части раквереского горизонта это обусловлено к тоглу еще об
щей редкостью Фауны, Несмотря на все это, к настоящего времени

(Мтнншгь, 1058), что в сами: низах ппэкнас-
злогюг

всв-®е установлено 

kcä! гшчки уж присутствует характерный для комплекса^
фауна?

Sampo aff, hiiuenaia õpik
Ilmrinia slnuuta (Palli.)

Vellamo verneuili (&ichw.)
Pseudolingula quaärata (xiichw.)

Illaenus angusfcifroas ап^изЫГгопз Hõlm

Platybolbina orbiculuta Barv

Tetraüolla pulchra Hookaja

Holopoa aiopullucoa £1с1ш.

Isotolus х>1д tyrhaohis (Bteinh.)

и некоторые другие*
Вообще в наэкнаскш пачке на территория Ьегоши и 

градской области (на р, Штоссе), по данным Р*И. ..Ьшкиля (1958J 

1959), Л,Л, Сарва (1959) и Л*К. Рыадусскоа, иэвеотш следующие 

Форш, биостратпгг)а11чески евязяаттие данную пачку с вышалояа-
формы пошшсотся впервые в jслояш(зсе цбд»а?^

-
поте) г

__________
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Mjoeaina sasipartita (Коша.)
Boreaüorthi reoula üpik 

Dalmanella estona Wysog*

Xlxiarinia sinuata {Puhl.)
■U3ptaGna paucirugosa 4om, in coll.
Kiooiella oswaldi (Buch) G
"Orthis" lyekholmionsis Wysog.
OxoplQcia aff . perfeota Coopor ot Kindle 

Pseudolingula auadrata (uiehn.)
±'s oudo strophoraena ? trlangula Höonu /"
Vellarao, varnanili (nicüiv.)
СЬазшорз eiob&raldi (uchn.)
Illaonus a.angustiirons HoJn 

Isotelus platyrlKioliis (ute lilli.)
Platybolbina orbioulata otirv 

ftrovibolbina d. diaorplia Uurv 

Totradella pulchra Nook.
Koaophyllum oannliforum Kaljo 

Ueraraopora intytcollatu Вазз1. 
bianulitos grandis Bassi.
Diorun pccra rusp.
Holopoa anpullaooa üle haar.
Loxoplocus (Lophospira) osthona (КоЦ.)

Loxoplocus (lophospira) lyokholraiensis ioieh.

Megalomphala erassa Kok. 
iüurchi3onia (Hormotorao) scrobiculata КоЦ.
Pterotheca lata Teioh. 
ualpingost^arna kokeni ieioh. 
iVochonema sulcifera (iichw. 5 
Upyrooeras saneitenb ergi ^ 1’eioh.

teHiroo, то m все из перечисленных видов появляется в со
того горизонта, но шшчотелыюе и довольно рез

кое обновление фауна в пограничной зоне меовду раквересиой овитой 

и тазшшотеш пачкой в СевераоЙ Прибалтике остается фактом»
Сказанное хорошо шшостряруется расдредалешам шкрофаун* 

(оетряксщ* !1:йно*), а такие остатков харг^терг-ют да верхней

г.шх низах н
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Зита Trotaopis

и шишей части оаарешйзаского комплекса в разрезе скважины Пяр
ну (рис» II)» Ста бпостратиграрическая схема не оставляет сомне
ния в том, что основное обновление фауны в верхнем ордовике Се
верной Прибежгике происходит именно в сапом основании паэкнаскшс 

слоев*

ИМНКЯН

О резком обновлении у

важной Прибалтике,говорят данше по сквашше Ввдзы (шпак 

Прибалтика; ш. Jürgenson, 1961). При изуч керна указанной
скважины наш Св 1968 г», совместно с И.й, Пашквшвдсом, Л. Рш- 

пусоксш и др»)в интервале 315,2-816*4 и в относительно о;:дооб-

♦иди

рагчой толще афшитовшс известняках с частши цросяшт мерге
лей был установлен резкий замен фауны ракверзского типа фауной 

сааромшзаского типа»
Та1шл образал, обновление фауны на верхней границе ракле/ 

реек ого горизонта, понэддшлому, прослеживается фактически во 

всей Прибалтике, причем оно, происходит на уровне, соответствую
щем границе между ракверескш и набаласкшл горизонтами хтонскогс
стратот_иш!ческого разреза,

.та граница не зависши от ис^^новения НаНаапеПа
weaenbargenalaд некоторых других сопутствующих ее форм /ладр,, 

Torambonites inbex-gensis Teich., ^haroutccia pediloMRoeia.), 
Conoilohaa eichwaidi (oobm.) /, ncperjmffiix рассматриваемую гранлнз
и, шьшдааду* дочеавдте в различных местах з различное время» 

2рйН0стратиграфкчес1Ше подразделения, оонованнне на такие эле
менты дауны, тл ланях условиях себя никак не могут оправдать*

__
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сжато я щщр-
SgE

сопоставления ордошкских отлонений ЭстонииG
области непосредственно связан вопрос о рас-

I (Адского) от-
и
ггространении в районе к востоку от оз.

3 ракверсского (Е) и набалаского ( yiQ ) горизонтов.

Ш*Г«и»Н

Л(2ШМ1
Поскольку поставленный вопрос* однако* выходит в суетности 

своей за продета ланкой теш и глы не располагаем материалами*
позволшогдо! претендовать здесь на его решение* ш позволим
себе огрантгпгвэт’ъся лишь некоторши заиечагаваю.

В литературе (Ршжлуоскс и 

высказано шение, что современное распространение ордовикских 

отледекий в районе к востоку от мери,з?аан0 оз. ПеДпси непосред
ственно во отошлет расположение бывшей бехкгговой линии и что 

бассейн этот должен бил бить в этом направлении более обшир
ная, Это относится и к отлег сшв-ш верхнего ОрдовШШ* распро
странение которых* как известно (см* ншр* Нянгаш», Рш-лусшс 

Соколов и др. * 1961), 
чем более .древние отлоиения ордовика.

В связи о этой следует обратить внимание на различную 

страттлг[>?к5йчевкук) интерпретацию верхней части ордояиюких от- 

лояснпй в ряде восточных сквазшн (Валдай* Порхов и др.). Рас- 

отлшеения представлены главным образом ДОакшта^

* I9G0, стр. 26 И 32)

остатков, позведявдихж и практически лги хеш
геологиотреямшть их



n
- 89 -

штав, якобы отлагаюшхея в гшалиравншмх 

Ш01Ч) койласкаго миря* Эим подставлении ишюыт&пхт, псмйнди-
поеду, на экстраполяции характера и предполагаемого генезиса шн*

), КОТОрШ(верхиДОЛОМИТОВ С fiolcperditia
равпроетраняшел на (ярашетвнной пловди^да северо-востоке 

так называемого силурийского шито (ом, Люткеззич, 1939),

Dn

Постепенное сопоставление разрезов отдельных скважин, е 

запада СКоколш, Верхоляне и да,) к востоку, проведенное Р, Мян- 

нилш и А. Рыымусшсом в 1958-1959 гг, в процессе работы над 

Атласом шггшого-налеогеографгческж карт, показало, что указан
ные доломиты по всей вероятности не относятся к среднему ордови
ку, а представляют собой далог-итизированнне аналоги отложений

козершстость рассматриваемых доломитов не обусловлено ах пер
вичностью, а шкроеершетей или айаштсвой структур 

породы* Цри дояаштизащш раосматриваеглях пород основную роль 

идаали, ио-тдимогду, богатые магнием подземные воды, цяркулиро-

ясходншйюя

по шадоняе средиадеаднсяШ рММуМ в рассматривав
карбонатные порода.мш районе го

Из восточных разрезов на основании глакролптолоп^еских 

наблюдший с эстонскими разрезами легко и надежно сопоставимы 

разрезы района Дуги, а также разрез ставши Порхова, В первых
представлены как отложения раквереского, так л набалаского гори
зонтов, а в последнем - только раквереского горизонта. Сопостав
ление указанных разрезе® с разреза?,1ш Валдайской и Пестовской 

скважин^ монее уверенное, но все же довольно правдоподобное,
В Пестовской скважине к верхнему ордовику относятся, по- 

ЗИДДОЮМУ, доломиты и додештизированнш известняки интервала 

921,0-942,8 м, общей модностью 21,8 гл, Из фауны из этого интегр-



Рис. 12 западной
лагологочглубокого залегания мощности верхнего ордовика реговая линия позднеордовикского мшя шо по рабочим картам атласа ^Aaloe, Kaljo,1950): 6 - граница о озэрег,данного распространения верхзеордовш- 
скнх отлоэзний в восточных районах по рабочим картам атласа» 

Цйрраш указано мощность верхнего ордовика по дадашз Р, 
ь1шшш1Я и Л. Рышдуошса (19597»

тщшп

Атласу л; 5 - то se 
HHxmll ja ШЗшшзоЬв,
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вала ИЗВееТШ ЛШЗЬ Ш.оа зр. (» Reotella), Pachydictya aff . cyclos- 
toaoldea 
/И iiarinosquiaa (Станкевич* 1961, ото, 32), Надешае 

продатшяктели (jnyim кайласкшо горизонта тгаидетш только в ниие-
sp.

лежащих глинистых известняках,
В Валдайской сквашше к верхнему ордовику мокно отнести 

доясштн примерно такой ке мощности (около 22 м).
Вероятно, что верхи указешшх долог итов прдаадакат уш 

набалаекаду горизонту*
На основашш данной лнтс1щрвтащ|и веркнефдовдкааш ог

лашения занигшя? на территории Помюродаой обйаоти значительно 

более о&щрфо гоивдеь* чел дадасштают ленинградские геолога, 

и, по-вздгачу, захватывают такие и часть территорий Вологод
ской области.

На рис. 12 сшоставленн гранили распространения отлшений 

верхнего ордовика в районе к востоку от ос* Кейнса по даннш 

ленинградский геологов (эти гренидн отряжены в Атласе литодого- 

иалеогеоградчесяих карт 1961 г*) и но данным А* Рышусакоа и
i отражены на рабочих картах 

Атласа - С?Л. Aaloe, Kaljo, Шш11 ja Rõõmusoks, 1959).
Г
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Ж mmm
lam.

FI ПО ВОЦрОСШ СТрЛТШДВДт И СОПОСТПВТОШШОсновные пая
ордовшсских отлоивний Атонии и Дкшиш^адаксх! области, о тай з
другой степенью псщюбносш рассмот 

сведены в ггродлагаеглш корреляционной схеме (рис. 13).
Раесшгрнваегзая схема составлена в процессе работы над на

стоящей темой при содействии А. Рынмусскса и 10. Пашешчгоса. 
Схема cfeina подготовлена к люесошноду сошцшшу по уточнению 

ушэдшщровг5пщх страти1ре.41честшх схем палеозоя Русской плат- 

go|тш (октября, 1962) и по существу олуяшш щжбаятийскш вариан
тов униОиццровшшой схемы ордовша этой области. Иа указанная 

совещании рассматриваемая схема целиком не бшш принята, но ряд 

существенных, отраЕешшх на ней положений но коррелятлш и по воз

ке в настоящем отчете,

расту отдалений служили основанием для введения в оТтт дальний 

проект корреляционной схеш сош’вететвущих поправей. Наконец,
Заятийских гео-данная схема била црадоз'епо к особая мнению щ;10Н№ч

логов к резолюции совещания.
В корреляционной части рассдлатрззааеяюй схемы, кроме Зето- 

нии и Ленинградской области, огранены отложения Латвийского 

прогиба (данные Р. Мягатля и Л. Сарва по нозшл ег:васлипам иго-за
падно части Латвии), северней склона Белррусско-: 1адурской анте- 

клизы и Польско-Литовской сашю (дшшае И. Паиковзгчюса). При 

составлении схемы не учтены данные, полученные в конце года в 

результате изучения керна и Оаутш еквазшы Стури (Латвия).
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СХЕМА СТРАТИГРАФИИ ОРАОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИБАЛТИКИ Рис. 13
СостаБили РМ.Мянниль, hjq Пашкебичюс и А К Рыымусокс, 1962 г

СХЕМАУНИФИЦИРОВАННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СХЕМАЕАИНАЯ ШКАЛА KOPP ЕЛ Я Ц ИОННАЯ РЕГИ ОНАЛЬНА Я

ЮЖН. СКЛОН БАЛ ТИРСКОГО ЩИТА 
СЕВ. ЭСТОНИЯ Л СНИН ГРА АС КАЯ ОбЛ.

Поль ско-ЛитоВсна я 
(Балтийская) синеклиза

Латвийская синеклиза Сей склон белорусско- 
( Зап Латвия) Мазурской антеклизы

Комковатые известняки 
и мергели с Plectafrypa 
sulevi. Boreadorthis crassa. 
Ftafinesguina pseudoatter- 
nafa, Cafenipora piir
eal и ensis и gp.

исходная
схема

(66 Шмидт)
Местный

ярусОтдел Ярус Бона Местная зона Горизонт

известняки, оолитовые изв-и 
и мергели с Plectafrypa sp.

ju др___________ seJLr-
Серые глинист известняки с 
Plectafrypa sulen, Dalmanella

jsfona _u jp_______
Красновато-коричневые мерге
ли c Plectafrypa su/eri и gp

Streptis undifera, 
P/atylic/ias margaritifer

Мергели и аФанитовые 
известняки с Dalmanitina 
mucronata. Brongniarteiia 
piafynofus,. Brachgasp/s' 
laevigata. Tretaspis set/cornis, 
КтпекиНеа sp.sp.Sowereyella 
rosettana

Dictilognptus
anceps

поркуниские слои6поркуни
2,8-8,8

пийрсалуский изв

лох у с кий изб. 

нийбисш изб.

Plectafrypa suled. 
Stcnopareia 

linnarssoni

алгштскиСгзигилп пиргуские
слоипиргуDiceHograptus

complanatus 9-30 н21-53 м ei-ns»т: 33,5-57,1
Оз изб и мергели с Omorf/us Solaris.

Raf/nesguina sem/partita, Trlples/a 
jnsutaris_ иgp_ 7,7-22.9м

Мергели и глинист, изб с Sampo 
hiiuensis. P/atystrophia /utKerichi 
safura, Hlco/e/la oswaldi и gp.

/ бормсиские
слои

Мергели и черные аргилли
ты с Tretaspis seti с omis, 
Flexicalymene sp., Londiodo- 
mas sp, Serico/dea cf res- 
tr/cfa, Hismgerei/a n/fens

9-79»

Наверху-зеленые мергели с 
Tretaspis sette omis, Dalmanella 
aff estona и gp (2-П.1н) 
внизу-черные аргиллиты с Ра- 
teru/a sp., Dalmanella spuyp (2.5-9 н)

Мергели c Dalmanella wesenter- 
gensts. Tretaspis sp и gp

HUMKH>aacKuõjjj6 _ 
кыргессаареский избвормсиRafinesquma 

sehmidti. Pseudoiinguia 
guadrata

5,6-95

саиньяские изб 
7,5-2Sнавалаские

слои
набалаские слоинавала WAбермой плюсскийlinearis паэкнаские мергели 3.4-14

2‘17п22-М Нздестмяки с Platystrophia /./и/кеч/ehi. 
Dalmanella vesenõergensis. Thaerodonta 
šp., Rafmespuma maegu/chna и t/pRafinesguma maeguidina, 

Jsotetus remigium
ЧРвезенвергские

слои
E раквереские слоораквере 4-Н5»зо-es7.9-15.7

* Мергели и глинист, известняки 
с P/alusfrophia / lynx, Dalmanella 
Kegefensis.Lepfaena rugosoides, 
Souer6ge//a оер/к/, S tenera 
и gp

Мергели и глинист извест
няки с Asaphus cf n/eszKOHS- 
Kii.Lonctwdomas cf rostrafos, 
Dalmanella cf. navis, fstoni- 
ops n. sp., Свез mops sp

Jlmarinia dimorptia,
Chasmops exfensus

оамдуские мергели 
- ca кус кие ujS- 
ба&зленмаские изб.

оандуские 
слои ~15ознду

0.5-7Ucranograptus
cliogani

лаагриские изЗестняки
________в-77

ристнаские изЗестняки
2.1-3.5

^ средний кеилаские
слои

°л tos-26.6
Strophomena asmusi, 
Со о oti ehas deftexus

известняки и мергели с 
Asaphus niesiKOvsKii, 
Ampgx rostrafus. Paracerau- 
rus sp, Miche/inoceras sp. 
Dicranograptus aff d/ngani

78-19.5*

кегельские слоиОгкейла 26-32 ________________ 9°JT—-
Мергели и изЗестняки с P/atysfro- 
рИ/а I /уях, PoramSomfes Заиеп. 
Lepteeno cf о/Пки и gp j0j;„

*Ъ курнаский Невские (хревицкие) 
слоиOinacograptus

witsoni
йыхвиские слоиHicolella a/hku. Cfiasmops ыеп/и- 

коыз, Hemicosmi/es extraneus йыхви Di4j 4-1h20-25Dl 3.7-72.9
шундоровские слоиWA Мергели и известняки cBi/ов/а 

musca.Sowedyella cf undosa, 
Pldtgslrophid su6/imisugp

известняки c Asaphus tudi- 
eundus, „Ampgx 'cos/a/us, 
Ogmasaphus cf. praefexfus, 
Hetiocriõites spsp и gp

14-/6»

<b идабереские
слоиClimacographis

peHifer

jробские глинист. 
\естняки 13-76.5Vettamo praeemarginata. 

Chasmops wrangeti идавере* нижний Сщ итферские слои _/еоямааские
изЗестнякисз 8,5-tln0Н-Ю.6 о-гл°1 IЦзЗестняки и мергели с Soverõyef/a 

U/iifera; Cyrtonorei/a к киекеп/апа, 
Chasmops od/я/, Kuf/ervo pandert 
и gp

xyпалас кие изб.-икукрузеские
слоиSouerlyella liliifera.Kulleryo 

pan бег/, Paraceraurus аси/eatus
Nemagraptus

graeitis
Ca кукерские слоикукрузе кохтлаские изб.-и

и кукерситыСц 4,3-73,0»
7.9-137 74-76ш- Глинист, известняки с К/teos известняки с Christian/a 

об/onga, P/aenus wfermeehus, 
P/atystrophia б/fora/a иgp.

_ J£(5g_
известняки c Asaphus cornu/us. 
Cochhoceras arus, fchtnospAaer/tes 
auraniium и gp

ухакуские гликися. 
известняки валимские

известняки
известняки и мергели с Mee
nus mtermed/us, fc/nnosphae- 
htes aurantium OcMoceras rege- 

Jare jgp_____
известняки c CecXHtceras arus, 
fc/imosp/taenles avranrwm t pc 

J* J**

Oepikina im6rexoidea. 
Heliocrinites araneus 
Tallinneda angustata

таллин
ские слои ex.gr armadillo, Jdaenus infer- 

med/us. Ta HmneHo angusfoto
21-25м

4-15,5nypmcecm таллин
ские 

(дубовик- 
ские) 
слои

таллинмандейло >20ласнамягиские 
изЗестнякиtmtiusculus С j 6сct порожские изв-и 7.е*.2-2.4

известняки с Asaphus cf p/a/y- 
urus, As laenssimus /ahcaudaws

оякюлэшш nai >n
нартсасхий изв о-и
сыткескийизвд-д^

волховстроЬские
известняки

азериские
слои

ГIя oi-ss
Asaphus ptatyurus, 

As. cornutus
Didymoqraptus
murehisoni

азери ujp 5 ei OO 4 n
>41 12.5-14,5лланвирн алуояский изв известняки и мергели с Ptycho 

руде angushfrons, P/iomera psehen, 
Meyislasp/della cf. вотв/frons, 
Protallinne/la gretn лук/i и gp

известняки и мергели c Ortham- 
вот/es са/hgramma, Lgcophona 
nuce/la, fndoeeras rag/nafum, Pmna- 
futHes proeera

известняки и мергели с .Чеу,:- - 
fasp/s cf Itero/ca. Asaphus pf 
rameeps, Cgc/enoaceras cancS- 
lafum

кундаские 
слои 
Вщ о но

Antigonam6onites 
aegu istrialus, Ptiomera 

fischen, Pinnatu Utes proeera

слои c As major0-4.SBsDidymograptus
bifidus

кундские 
(обуховские) 

слои
слои с As ran/cepsваластескии изб„кднда

ТПТТТТтт^1^ 3.S-20н Tsc-tsa (ленss.s
лангевояской изв01 слои с As lepid urus Глауконитовые известняки и 

мергели с Meg/slasp/s acul/cauda, 
М eeni rud/s, .fndoeeras'glaveo- 
ni/icum

Мергели, глины и избег,rrvtt 
с Pigehe руде sp, Metotaspa cf 
esfomea, НювеНа cf :mparr'/m- 
^ u TP H-nSt*CA\

волхов
ские слои

АпПдопатвопИев p/anus, 
Meg/staspis hyorrhina, 
Tallmellina primaria

волховские
слои

онтикаский Глины и мергели с Meg/stas- 
pts aff limiata, M. cf es torn ca, 
M scutata, Ogmoopsis воск/

14-4/н

Мергели и алевролиты с Сега lo 
руде forfteu/a, Apeloxepha/us aff 
serra/us o-ZO н
Аргиллиты c Dictuonema /Ые/П- 
forme, Ово/us apeu/ms и gp, 
песчаники с Ово/из

вязнеский изв „..j слои с As 6roeggeriВ2Волховhirundo Вц слои с Protoptychopyge
рплезтирвайыесхе изв и др3.66 07-365»арениг 0,5-5Об ясное/ изёеокш-

_______ песчямик
ируский песчаники

попобкинские слои Елимистые доломиты о глрук 
песчаники е MegaTasp/des рху-еА*#. 
Р/ееМ/а иооогЬ и ре дУт.О(’),

мрзкнзл
Ьистый А.0.ЮМО*Ы О

песчамоА'о с ы» '
Megoldspides sehmidfi,

nnder/na oocki
лптсеские

слои
Bl 0-4

и gp.лззтееexfensus В/Thgsanotos si/uricus ere* ;XS'»
Z

Bryograptus Ceratopyge fbrpcu/a
‘тренадокшитремадок тприсалускоиаргиялот дсктионемовые слоипакероря- 

ские слои
Dictuonema
fliteltiforme

Кварцевые пег»аники е ОвЫоз
apoH/ms

К ваехевне мг-ланеге г <V*ds
арыХннзАпакерорт нмречскич (чтлы- 

jrAiu •) пескетт J2-3 оболовые слои2-/2 e-ts *0 05»0-5 » /
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XII Заключение

В настоящем отчете из; 
геологов по вопросам стратиграфии и корреляции ордовикских от
ложит! Эстонии и ЛешшградскоВ области.

Крале теоретических соображении л литературных данных, 
в отчете приводятся также вовне Фактические материалы, к отошло

основнш взгляды эстонских

позволяют по-иовому подходать к ршшш некоторых вопросов воз
раста, расчленения и ошоставлешя ордовикских отложении При
балтики,

В отчете на основашш изучения кшодштоев но существу
лээтсе- 

юстранения ко
шерные доказывается арепигскиы возраст всех от 

ского горизонта, а такшз даотся общая схема
I ордовике разреза Оухзфушги. Кратко характе- 

я нашего аронига Западной Латвии и указано

ШЧТвИШЙ

tallil

I В гÖMülMiti

ризованы от.
на целесообразность в будущем запенить в стджшг^вдгческой схв- 

гле Прибалтики подразделение "лээтоесаши горизонт" литое 

горизонтом Цвеции.

мм

а

В отчете впервые дана детальная бкхзтротшдзаСическая ха
рактеристика верхов волховского и низов кундаского горизонтов 

(по разрезу на р, Дотна Ленинградской области), е 

нескольких новых С^уннстических зон (Вц^ , Bj-jy 2 и В_ц^ ). 

Выявлена стратиграСдхчегасая сугртоетъ подраздо 

и кундаского горизонтов и уточнена мощность i 
в районе р. Волхов.

; волховского 

шзонта Bjjjck

UWWi*

авторов по вопросам о расположении низшей границы ореднего ир-
ticKoro гттехса (в широком смысле).довика и расчленении т 

Проведено расчленение последнего на р. Волхове согласно подраз-
«5М*
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делениям, выделенным в стратотшшческш районе (в Северной 

истошш)# Подробно рассмотрены вопросы, отвязанные о объемам 

вукрузоского горизонта п его выделением в Ленинградской об- 

На основании сопоставления конкретных разрезов доказы

вается неправильность стратиграфической интерпретации разрезов

Ш1+Л№

курпаоиого яруса Ленинградской области, гтршятш лешпшрадскЕШ
ie на необходимость пересмотра во-геологами# Обращено ш: 

проса о рекяюпвжетя границы Ш 

тш в стратотшшческш районе* щтШ РШЖШШ&Ш& йероиеотп 

рьътшт №<Ш11 состав Щ&т*Ш ДОойШГ* 1фиводятоя но
вис данные, подгверадащие одвовозрастнооть оаидускнх, саду-

того и ксйлаского горизон-

силе и определенной части вазалешаских слоев, и тш саглш 

целесообразность рассмотрения их совокупности в качестве само
стоятельного горизонта среднего ордовика Прибалтики# Впервые
изложены 0постратизтро'.,д1ческие дашше, обосновывающие праве де

по кровле соответст-пие верхней границе раквереского гор 

вущей толщи афенмовых известняков*

гравии и сопоставления о[ 

градской области# В первую очередь шойюдимо продошшть де
тальное бюетраттраагаеское изучение разреза шшнего ордовика 

(аналогов даторнского горизонта, низшей части волховского и 

верхней части кундаскаго горизонтов), тэи 

(включая верхи® ее границ), идавереского горизонта и погра
ничных слоев Шшзискаго и кейлаското горизонтов.

Приве

эскизе

кого комплексашш

ордовика Пра
гой стратигр»^1чеокаы ос

теологической съемки не только на терри- 

■блик, но и на всей площади распро-

в отчете корреляционная
9/л/1е

монет на дшшш служить наба
новой при прозе,] 

тории Прибалтийских
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стршенкя отдонашш ЯрабшгеиЗвксго бяооейня, а тяюве при цро-S

ведении понсдоных и разведочных работ.

*

_ _ _ __
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