
>

Институт геологии АН ЗССРь.

ОТЧЕТ

ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ "ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ 

И ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЕТАЛЬНОГО РАС

ЧЛЕНЕНИЯ ТРЕМАДОКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ”

Д.Л. Каль о и В.Я. Зийра

cu.,Произведет.; i .
,гЭстс:г«; эле. г rii.' 
, ГЮЯФОНД

ИНЗ. N2 *+*3 ‘Зсз
\ ДАТА

Таллин, 1973

_



ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

2I. Введение

42. Конодонты

2.1. О методике выделения конодонтов из по
роды ...........................................................................

2.2. Распределение конодонтов и стратиграфи
ческие выводы .......................................................

3 4

6

103. Граптолиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1. Состав и распределение граптолитов 10-4• • • •

153.2. Зональная схема по граптолитам

4. Обоснование расчленения по совокупности дан-

17еых и выводы*

195. Литература

20б. Таблицы определений конодонтов и граптолитов

_



- 2 -

I. ВВЕДЕНИЕ

Тремаяокские отложения Северной Эстонии имеют сложное строе

ние как с точки зрения их литостратиграфического расчленения 

так и их хроностратиграфической принадлежности, присутствия 

перерывов и т.д. Скудность органических остатков и их недос- 

изученность значительно затрудняют применение био- 

стратиграфической методики расчленения и корреляции разрезов.

Поскольку тремадокские отложения представляют значительный 

интерес с точки зрения разных полезных ископаемых, то была 

поставлена данная работа на основе договора с Управлением гео-

с целью преодоления вы

шеназванных трудностей. Согласно заданию в данном отчете при-

тат очная

1о. XI 1971.логии СМ ЭССР от

веден фактический материал по распространению и составу коно-

являющихся наиболее ценными в стратигра-донтов и граптолитов 

фическом отношении из немногих присутствующих групп фауны. 

Кроме того представлены анализ фауны и стратиграфические выво

ды авторов (в части конодонтов В.Я. Вийра, граптолитов Д.Л.

Кальо).
Для работы использован в основном материал собранный Э.К. 

Кивимяги и его сотрудниками, а по граптолитам использован и 

старый материал собранный разными лицами в разное время 

и сохраняемый в настоящее время в Геологическом музее АН 

ЭССР.

весь
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Поскольку эта работа как совместное исследование Э.К. Ки- 

вимяги и автором отчета, частично также А. Лоога (ТГУ), то

некоторые выводы и данные уже опубликованы в печати (см.

1970; Вийра, Кивимяги, Лоог, 1970) или об-Кальо, Кивимяги 

суждены на П Всесоюзном коллоквиуме по изучению граптолитов

»

СССР, Таллин, 1973.

Авторы с благодарностью отмечают теснейшие полезные кон- 

З.К. Кивимяги в процессе работы.такты с

/1/,4/иМА,

♦

■

.

*
♦

-

________________________ _
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2. КОНОДОНТЫ

2.1. О методике извлечения конодонтов из породы.

Конодонты встречаются в разнообразных горных породах, но 

изучаются в основном только из карбонатных разностей. Это яв

ляется следствием того, что данные породы легко растворяются 

в уксусной (или монохлоруксусной) кислоте.и дают сравнительно 

небольшой остаток (при более глинистых породах остаток больше). 

Иногда растворяют еще доломитизированные известняки, которые 

обрабатываются суравьиной кислотой, но это растворение тре

бует уже значительно большего времени.

Сланцы, которые нас интересовали, обычно не изучаются на ко

нодонты. Только единичные зарубежные исследователи получили 

свои изучаемые конодонты из сланцев. Например, Г. Вебере на

ряду с известняками обработал также глинистые сланцы, употреб- 

американский бензин ( gasoline ) ( V/ebers- 1966). Кол- 

линсон, Рексроад и Скотт использовали для растворения сланцев 

т.н. растворитель Стоддарда ( Collinson, Rexroad, Scotb,

1959). Кремнистые сланцы обрабатывались с помощью плавиковой 

кислоты ( Hayashi, 1968). По данным С.П. Сергеевой можно 

черные сланцы обрабатывать бромом, с последующим смыванием в 

спирте (Сергеева, 1966).

Для получения конодонтов из диктионемовых сланцев в большем

ляя

количестве чем встречаемые единичные экземпляры на поверхностях 

были нами поставлены некоторые опыты. Нами были ис-наслоения,

пользованы эфир и различные сорта бензина, которые реагировали

почти одинаково. Получилось разрыхление поверхностных слоев

_ _
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но полного размельчания кусочков не получи-кусочков сланца

Приблизительно подобный эффект наблюдался при использо

вании перекиси водорода. Немного больше размельчалась порода

л ось.

при переменном раскалывании и ихлаждении кусочков сланца. 

Наилучшие результаты были зсе-же получены с применением

гипосульфита по такой же методике, как обрабатываются породы

Кусок диктионемового сланца (одна продля получения остракод. 

ба) размельчается механически на более мелкие кусочки, кладет- 

алюминевую миску (чашку), насыпается порошок гипосульфи

та и разогревают. Далее следует охлаждение да полной кристал

лизации гипосульфита. Затем повторяется процесс разогревания 

не менее 20-30 раз. Если иметь в виду, что при 

комнатной температуре (особенно в летнее время) охлаждение 

и кристаллизация идет очень медленно и разогревать пробу мож

но лишь один раз в сутки, то время обработки одной пробы с

ся в

и охлаждения

гипосульфитом требует несколько месяцев. Полученный таким об

разом размельченный сланец промывается водой для удаления 

глинистых частиц. Остаток, обычно довольно большой, высуши-

сепарируется бромоформом на тяжелые и легкие фракции. 

При сравнительно большой пробе сланца ( не менее 0,5 кг) в 

тяжелой фракции обычно окажутся и конодонты. Недостатком дан

ной методики обработки глинистых сланцев является трудоемкость

вается и

и длительность.

На I коллоквиуме конодонтологов СССР в 1967 г. 

было поручено химикам Института геологии и геохимии горючих 

ископаемых УССР выяснить возможность обработки (растворения)

К сожалению к нас-

во Львове

сланцев для извлечения из них конодонтов. 

тоящему времени по этому вопросу положительных результатов нет

_ _ _ _
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2.2. Распределение конодонтов и стратиграфические 

выводы.

Скважина Тоолсе 555

В процессе данной работы изучались пробы из маардуской и 

тюрисалуской пачек. Сланец тюрисалуской пачки был разделен 

нами на 18 проб (см. рис. I), которые обрабатывались отдельно. 

Из маардуской пачки было промыто 10 проб песков. Из них в трех 

нижних (Р II20-II22) конодонты не были обнаружены. Во всех ос

тальных пробах имелись конодонты, хотя не в одинаковом коли

честве. Наиболее богатыми оказались алевролитовые и песчанико

вые породы (например, пробы III4, Ag, С ).

Определения конодонтов приведены на таблице I.

Изученный разрез можно, прослеживая вертикальное распростра

нение видов, разделить на две части: I) нижнюю, где комплекс 

конодонтов имеет лакерортский облик и охватывает пробы маардус

кой пачки, пробы слоя А и 8 нижних проб слоя В тюрисалуской 

пачки; 2) верхнюю, где комплекс конодонтов имеет цератопигевый 

облик и охватывает все остальные пробы. 3 нижней части разре

за (пакерортский комплекс) преобладают различные виды рода

Cordylodus при единичных простых конодонтов. Кроме опреде

ленных до вида Cordyloduss angul^tus, G. rotundatus, G. prion

установлены разнообразные виды кордюлодусов, обозначенные бук

вами (Cordylodus sp. А, C.sp.B и др.). Новые виды пока не 

установлены, ибо это требует детального монографического изу

чения этой группы конодонтов. Но уже на данном этапе исследо

ваний можно видеть большое значение кордюлодусов, т.к. целый 

ряд кордюлодусов ( Gordylodus sp. D, G. G, G. sp.SjG.sp.E1) 

найдены только в пробах маардуской пачки и выше они не встре-

sp.
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чаются. Для маардуской пачки и для слоя А тюрисалуской пачки 

характерно еще нахождение в большом количестве Scandodus vifc-

и Corcly lodus sp*reus, Oneotodus altus

торые встречаются и выше, но наибольшую частоту имеют здесь. 

Появление некоторых новых представителей Scandodus

в пробах слоя А подчеркивает также границу между 

маардуской и тюрисалуской пачками. Б первой половине слоя 3 

продолжают существовать те же виды, что и в слое А. намечается

А, ко-

и

Acontiodus

I

только некоторое обеднение численности экземпляров.

Резкое изменение в вертикальном распространении конодон-

тов происходит в верхней части слоя В, где в верхних 12 см-ах 

(пробы Вд и Bj0) появляется целый ряд видов, характерных для 

цератопигевого комплекса. Это простые конодонты Acodus firmus, 

Oistodus inaequalis, Drepanodus pristinus, Oneotodus varia-

и некоторые другие, к которым в слоях Си D 

прибавляются Scandodus varanguensis, 

ricus

bilis

Drepanodus bisymmefc-

и др. Данный комплекс кокодонтов определен из 

нижней части варангуской пачки этого же местонахождения Тоол- 

се (скв. 420), а Scandodus varanguensis

ным видом варангуской пачки цератопигевого горизонта (Вийра, 

Кивимяги, Лоог, 1970).

является зональ-

Скважина 1175

Конодонты определены из диктионемового сланца, алевролито- 

прослоев и песчаника в 12 пробах с интервалом опробования 

42.35 - 45.90 м. Конодонты были обнаружены во всех пробах, при- 

нижние 4 пробы дали лишь минимальное количество. Распро

странение видов конодонтов, а также относительная численность

вых

чем

экземпляров в пробах приведены на таблице 2.
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Всего определено 46 видов конодонтов, из которых 21 вид 

встречены только в самой верхней пробе ® 2086 (интервал 42;35 - 

42.50) глауконитового песка и комплекс конодонтов которого

указывает уже на латорпский возраст.

Нижние 4 пробы содержат единичные экземпляры рядов Cordy-

и лишь с глубиныи Drepanodus,lodus» Scandodus
45.25 появляется более разнообразный комплекс, в основном пред

ставленный и выше до глубины 42.50. Наиболее часто встречаются:

Cordylodus rofcundatus, С. angulatus, С* prion, Drepanodus aff. 

subarcuatus, Acodus firmus, Oneotodus altus, Oisfcodus inae— 

Scandodus vitreus
В трех верхних пробах диктионемового сланца ( интервал

Scandodus varanguensis, Acodus

которые в разрезе 

D ( Oneotodus varia-

ерхней пробе слоя В), а в общем являют

ся характерными для варангуской пачки. На цератопигевый облик 

комплекса конодонтов указывают также многие другие пе-

qualis,

и др.

42.50-43.60 м) прибавляются
tetrahedron и Oistodus variqbilis,

. Тоолсе 555 встречены в слоях С иСКВ

bilis также в в

всего

речисленные выше виды.

РистиКонодонты из обн. Орасоя и скв.

Выявлены:

и Scandodus? sp. В
Изученные образцы содержали мало конодонтов.

Cordylodus sp.

Cordylodus prion?, Cordylodus sp.

рк T: 

рк 0:

Орасоя 0 

Орасоя 0 В.

Scandodus vitreus^

Скв. Ристи № 304

глуб. 182,2 Cordylodus sp.

глуб. 182,9 Cordylodus rotundatus, Scandodus sp. S. sp. B.
(O. altus?)Drepanodus sp., Oneotodus sp.

Cordylodus sp. (aff. C. jprion?), c 
Acodus firmus, Brepanoaus ? sp.

. sp. Аглуб. 183,3 •»



- 10 -

3. ГРАНТ0ЛИТЫ

3.1. Состав и распределение граптолитов.

К настоящему времени изучены остатки граптолитов интересую

щего нас интервала отложений по 31 скважинам и 19 обнажениям

(см. рис. 2). Всего установлено более 20 видов, подвидов или

aff. ех. gr. sp. ). Списки определе-близких к ним форм ( cf 

ний приведены в таблицах 13? 3 и 4. Весь изученный материал сох-

• t

раняется в Геологическом музее АН ЭССР.

Состав граптолитов и частота встречаемости отдельных зидов 

хорошо отражается в списках определений (табл. 3 и 4), но вер

тикальное и горизонтальное распространение требуют некоторых 

комментарий. Дело в том, что тремадокские отложения в общем, 

а также диктионемовый сланец или тюрисалуская пачка в частнос

ти содержат в разных районах весьма различные комплексы грап

толитов .

Как было установлено Д. Кальо и Э. Кивимяги ранее (1970) 

на западе в районе Пыызаспеа, Хаапсалу, Мартна в низах тюри- 

салуской пачки граптолиты не найдены, но в середине пачки по

являются Dictyonema sociale, D. desmograptoides или близкие 

к ним формы, выше D* graptolithinum и D. flabelliforme в 

понимании А.М. Обута.

В верхах разреза встречается опять D* graptolithinum* 

Вообще надо сказать, что последний вид является наиболее рас

пространенным в пакерортском горизонте как по разрезу, так и 

по площади и также по количеству экземпляров.

;
■*.
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Рис. 2. Схема расположения изученных разрезов.

I - южная граница распространения маардускойЛегенда:
пачки; 2 - то же тюрисалуской пачки; 3 - северная и 

южная границы варангуской пачки; 4 - граница двух фа

ций тюрисалуской пачки; 5 - район месторождения Тоол-

скважина; 8 - ареал распростра-се; 6 - обнажение; 7 -
D. flabelliforme и D. desmograptoides 

D. afg. multithecatum.

В С .-3.нения
части Эстонии; 9 - то же

I - Пальдиски; 2 - Лээтсе; 3 - Раннамый- 

5 - Хундикуристик; б - Сухкрумяги;
Обнажения:

за; 4 - Мяэкюла;
7 - Иру; 8 - Варангу; 9 - Кальви; 10 - Азери; II -

13 - Валасте; 14 - Тойла; 15 -Хийемяэ; 12 - Сака;
16 - Утрия; 17 - Орасоя; 18 - Нарва.Вока;

Падизе;Скважины: 4 - Элламаа; б - Лайтсе; 7 -
II - Куийыэ; 12 - Колувере; 15 - Мартна; 132 -

302 - Ваймыйза; 304 -
э;
Лехтсесааре; 301 - Паекюла;

354 - Паливере; 357 - Вихтерпалу; 365 - Ригуль-Ристи;
ди; 501 - Азери; 701 - Арду; 3353 - Пыысаспеа.

 ______________
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В наиболее южных скважинах (да 15; 12; 30l) D* flabelliforme

и D. desmograptoidesBCTpenaroTCH в верхах пласта диктионемового

D. aff. multi-сланца тюрисалуской пачки. Если встречается

то лишь в самых верхах. Севернее в районе Вихтер- 

палу-Падизе (скв. № 357 и 7) D. flabelliforme 

grapfcoides не установлены, но многочисленно представлен

thecatum,
D. desmo-и

aff. mulfcifchecafcum. в разрезах между названными районами
D. flabelliforme 

D. aff. multithe-

(скв. 354; 304; 4 и др.) представлены как

(примерно в средней части разреза), так и

formecatum. D. cf.flabelli установлен в разрезе маардускои пачки

D. desmograptoides в Мяэкюла(?).в Раннамыйза, также как

В районе Таллина (Хундикуристик, Иру) последовательность

примерно такая же - в маардуской пачке встречаются древние
а также D. ех gr. graptolithinum, 

с Bryograptus cf.

D. sociale,формы типа

наверху прибавляется варангуская пачка 

bröggeri Monsen.

Далее на восток от г. Таллина разрезы граптолитов не со

держат или вероятно вернее сказать - не найдены несмотря на

поиски.

Граптолиты найдены снова в разрезах района Тоолсе-Азери и 

дальше на восток. Как было указано Д. Кальо и Э. Кивимяги 

(1970) одновременно с изменением литологии изменяется и сос

тав фауны - в тюрисалуской пачке установлены в нижней полови-

Clonograptus cf. cailavei, С. ех gr. fcenellusj Bryograp—

а в верхней половине к
не

tus sp. Adelograpfcus sp.,

прибавляется Didymograpfcus cf. primigenus Bulman.

Clonograpfcus ex gr. fcenellus и

Bryograptus cf. brögge-

НИМ

В варангуских слоях кроме
встречается ещеAdelograpfcus sp.

ri.
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В самых низах маардуской пачки установлен D* sociale.

Необходимо отметить, что в районе Тоолсе сохранность экземп

ляров плохая, и поэтому точное определение на уровне видов

почти невозможно. Также нет уверенности в том, что мы имеем 

Тоолсе Didymograpfcus Kiaerograpfcus посколькоили онв

невозможно установить присутствие битек.

В районе Валасте в тюрисалуских слоях имеются клонограпты, 

а в маардуской пачке кроме D. ех gr. grapfcolifch±n^ife D. cf.

D. cf. sociale.anglicum,

Интересный разрез изучен в Орасоя недалеко от г. Нарвы.

В орасояской пачке сверху вниз встречаются (самые верхи пус-

а ниже

тые):

- D. af£. mulfcifchecatum

- D. grapfcolithinum

- Clonograptus sp.
- D. cf. sociale

В маардуской пачка:
desmograptoides 

D. ex gr. graptolittximm

Отдельные нанодки сделаны еще в ряде обнажений и скважин,

но в общем данная выше картина распределения и состав комплек

сов выдерживается (см. табл, 3 и 4). Здесь интересно добавить 

определения из Ленинградской области. Именно в районе поселка 

Котла на берегу реки Сумы в прослоях диктионемового сланца 

среди песчаников установлены Dictyonema mulfcithöcafcum 

D. anglicum.

установленной на западе тенденции распространения граптолитов 

в тремадоке Прибалтики.

и

Эти находки подтверждают продолжение на восток
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3.2. Зональная схема по граптолитам.

Вышеприведенный материалу частности постоянство вертикаль

ной последовательности появления видов граптолитов, позволяет 

разработать для тремадока Эстонии весьма детальную зональную 

стратиграфическую схему. При этом выделяются зоны в широком 

смысле и подзоны или уровни с известным видом, позволяющие

определять возраст вмещающих пород весьма точно.

Ниже приведем некоторые комментарий к материалу с целью 

создания зональной схемы.

В последовательности распространения граптолитов важно от

метить широкое распространение В. graptolithinum во всем па- 

керортском горизонте и поэтому этот интервал можно рассматри- 

зону В* graptolithinum в широком смысле. Вид

приурочен в основном к нижней половина горизонта

ГГ.вать как

sõelale

независимо от типа пород. 

Вид flabelliforiae образует очень узкую зону (подзону) 

примерно в середине горизонта, а в верхней части распростра-

В. aff. multithecatum и В. anglicum. Как показываетняются

разрез Орасоя выше зоны D. sõelale и вероятно В. flabelliform*

имеется маломощная зона (под- 

В более западных

но ниже в. aff. multithecatum, 

зона) Clonograptus езс gr. tenellus.

разрезах этот вид не установлен, но такая же ситуация извест-

1958).1954; Tjernvik,на в Скандинавии ( Bulman,

В районе Тоолсе-Азери выше следует зона Clonograptus calla-

и Bidymograptus cf. primigenius,

вает и варангускую пачку. Возможно эту зону можно подразде-

vei которая охваты-

лить на две или три подзоны соответственно распространению

и Bidymograptus и Bryograptus cf.видов Clonograptus

-
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bröggeri в ваврангуской пачке.

Учитывая сказанное мы выделяем следующую последовательность

зон в пакерортском горизонте и в варангуской пачке сверху вниз:

ПодзонаЗона

Bryograptus bröggeriClonograptus - 

Didymograptus Didymograptus primigeniuso.b
Clonograptus callavei

Dictyonema graptolithinum D. aff* multitheaatum 

D. anglicum

0/ D. flabelliforme 

D. desmograptoides
r

Clonograptus ex gr. 

tenallus
*

D* graptolithinum s. sts.

ПD« sociale

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _
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4. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЛЕНЕНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ

ДАННЫХ И ВЫВОДЫ

В предыдущих главах было показано, что конодонты также как 

и граптолиты позволяют выделять пакерортский горизонт (паке- 

рортский комплекс конодонтов, зона D. graptolithinum s.l. ) и 

варангускую пачку или цератопигевый горизонт (цератопигевый 

комплекс конодонтов и зона Clonograptus и Didymograptus 

Кроме того по граптолитам возможно и более детальное расчле-

).

нение на подзоны, которые выделяются независимо от характера 

породы. Например подзона D. sociale или подзона D. flabelli-

установлены на Северо-западе Эстонии в тюрисалуской 

пачке, а на Северо-востоке в маардуской пачке и т.д. причем

forme

одновозрастность находок граптолитов не вызывает сомнения.

Таким образом в делом данные по конодонтам и граптолитам 

хорошо подкрепляют друг друга. В деталях имеются и некоторые 

расхождения. Например появление цератопигевого комплекса коно

донтов в скв. Тоолсе 555 (см. гл. 2.2) происходит несколько

позже, чем изменение состава граптолитов. Как известно в наз

ванной скважине в нижней трети слоя В установлены Clonograp

tus cf. tenellus,C. cf.heresи Bryograptus sp. 

слое А установлены Clonograptus sp.

(см. табл. 4). Это показывает, что весь пласт сланца в районе 

Тоолсе соответствует зоне Clonograptus 

а низы его подзоне Clonograptus callavei*

В ск. 8 в

и Bryograptus sp.

pidymograptus,и

По конодон

там появление цератопигевого комплекса происходит в слоях Вд 

и особенно В10 (рис. I).
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К сожалению в верхах слоя В в скв. 555 пока граптолиты не 

найдены и поэтому твердых выводов сделать нельзя. Но сомнения

нет в том, что по меньшей мере часть тюрисалуской пачки в райо

не Тоолсе уже цератопигевого возраста. Является ли подзона

С. callavei еще нижнетремадокским или иными словами, на ка

ком уровне следует проводить границу пакерортского и цератоли- 

гевого горизонтов требует еще дальнейшего изучения. Вполне 

возможно, что эту границу следует проводить по появлению пер

вых дидимограптусов, тогда как клонограптовые слои ( 

на О* callavei ) составляли бы еще верхи пакерортского гори

зонта. До совместного нахождения соответствующих конодонтов 

и граптолитов мы воздерживаемся от окончательных выводов в от

ношении рассматриваемой границы. Но учитывая, что Clonograpfcus 

(разные виды) и Adelograpfcus cf. hunnebergensis 

также в варангуской пачке, то пока практически проще проводить 

эту границу по подошве зоны Clonograpfcus 

fcus.

П0Д30-

встречены

Didymograp-и

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Таблица I.

Определения конодонтов из скв. Тоолсе 555

Слой, образец О j рк М OjPK Т

Определение
А В О D

С\| г- О СО ил4- ?л 
CMCMCMt-r-T-r-v-r-r- 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 123 4

ЕЕЕРМОРРОМММММЕМРРР Р О М Е ЕЧастота экземпляров

Cordylodus prion Lindström 
Cordylodus sp. D 
Scandodus vitreus Viira 
Cordylodus angulatus Pander 
Gord. rotundatus Pander 
Cordylodus sp. В 
Cordylodus sp. G 
Oneotodus altus Viira 
Cordylodus sp. А 
Cordylodus sp. E 
Cordylodus sp. P 
Scandodus? sr>. В 
Scandodus sp. D 
Cordylodus? sp. n.
Acontiodus sp.
Scandodus sp. D 
Scandodus? sp. G 
Acodus sp.
Drepanodus sp.
Scandodus furnishi Lindström 
Acodus firmus Viira 
Oistodus inaequalis Pander 
Drepanodus aff. subarcuatus Furnish

•> X X XX //xx XX 
Xx XX
??? x/*xxxxxxxx X 
/x xxxxxxxxx/x

X XX X X X X X 
XX XX x X X X X
X XX

X X X

X X
X X

xxx
X X X

xxx/ XX
X

/X X
X X X X

X X X X X X 
X X

X X X X
X X X X X X 
X X 
X X
xxxxxxxxxx/xx

X X
xxxxxxxxxxx

X X

X X X
X

/ x / XX X
X X 
X X

X

X
? X X X

/ /

X XX X 
X X
/ x

X

.1*



*

/ X X X 
X X

Drepanodus pristinus Viira 
Oneotodus variabilis Lindström 
Drepanodus? sp. n.
Cordylodus sp. G 
Scandodus varanguensis Viira 
Drepanodus bisymmetricus Viira 
Acodus tetrahedron Lindström 
Acodus pulcher Lindström 
Distacodus sp.

x
X X 
X /

10
X

X
/ X X

/c
X

E - единичные экземпляры 

P - 10-20 экземпляров 

M - до IÖQ экземпляров 

О - более 100 экземпляров
/ - of



Таблица 2. Ля. -Определения конодонтов из скв. 

, 1175 !>-СО A^f ACM Г-О <АСО CNVD 
AAAAAONAACÜCOCOCO
оооооооооооосчсмсмсмсмсмсмсмсмсмсмсм№№ проб

О О АО АО АО 1Г\0 '-АО 
СМ см со О со 00 О 1-0 С4-А• • » • * - •

А А А АА-3* А А А АО] СМ

О АО АО АО АО АО А 
-3- СМ СМ СО О СО СО О О О-А А

интервал
• •

Lf\Lf\Lf\-^f -3* fA ГА АIA OJ C\J OJ

относительная частота 0о о о о о 
Cordylodus rotundatus Pander x Ъс *x *z 1/ x
Cordylodus angulatus Pander °x ^xk^ *6c*xk *x
Acodus firmus Viira / *x lade 5c
Scandodus? sp. В 
Drepanodus sp. В 
Gordylodus sp.
Gordylodus prion Lindström 
Gordylodus sp. В 
Gordylodus sp.G 
Scandodus vitreus Viira 
Drepanodus? sp. n.
Gordylodus sp. А 
Gordylodus? sp. n.
Drepanodus bisymmetricus Viira 
Drepanodus Pristinus Viira 
Drepanodus aff. subarcuatus Burnish 
Oneotodus altus Viira 
Oistodus inaequalis Pander 
Scandodus sp. D 
.Gordylodus sp. G 
Oneotodus variabilis Lindström 
Scandodus varanguensis Viira 
^Scandodus sp.
'Acodus tetrabedron Lindström.

/ X X
/ r *x
X XX

X

X
XX /X X

/ x /X
/ X

X X XX XX X
х'х
X X X

XX XX
/ /

X XX°x
x x xk9X

xi: x
X/ °X 'X /X / X
X

X
X
/ X

XX / 
XX X 
XX

0

XAcontiodus spaA 
Acodus ereetus Pander 
Acodus deltatus Lindström 
Drepanodus proteus Linström 
Paltodus inconstans Lindström 
Scandodus pipa Lindström 
Acontiodus datus Pander 
Distacodus peraeutus Lindström 
Distacodus rhombieus Lindström 
Oistodus parallelus Pander 
Oistodus linguatus Lindström 
Scolopodus rex Lindström 
Prioniodus evae Lindström 
Oistodus lanceolatus Pander 
Oistodus triangularis Lindström 
Oistodus delta Lindström 
Palodus prodentatus Lindström 
Oepikodus smithensis Lindström 
Drepanodus arcuatus Pander 
Drepanodus conulatus Lindström 
•Drepanodus homoeurvatus Lindström 
Drepanodus subereetus Branson et Mehi

x
X
X
X
X
X

J

X
X
X
X

3X
X

px
üx
X
Л
X
X
X
X
X
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СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ ГРАПТОЛИТОВ

Вид б га
б 0) Ф

б б 
й й

ф—+ - точное 
определ.

ч о - с£

бР 'Ö Pi •
•Н Ш•Н I

CÖ *Н 
О 4-3
Ф н й *Н *Н Й
Xi Р Р гй гй ЬО Й ЙЗ Р
йз g -и гй гй О ЬО Pj ЙЗ

сб ф ф б О Сб Р,
. о Х> Х> CQ 0 й Сб

|—I й ф сб сб ф га ьо й
Р ЙН Xi гй гй Тб ф о ьо
б сб 4-3 ЙН С|_|

Мес- \ 
то на
хожде
ние, гориЧ 
зонт, № \
образца, глу 
бина (место 
взятия).

xl ар О /—\ ■S:О О
йн йн • йз га

сб р ю
и) •Н■Р

•Н X! б 
йз Р 

• -Н О
Ф Сб йэ й гй *Н
Й -И ft ÖDO н
О О сб X! ЬО
h> О Й Хйз Д

йз га ьо ф Р сб

Сб Ф гЧ
б гН о

•Н

'О а о
о Ь

• I—i й
Ü

• й•НО д д д ьо д дд дд Д О PQ

2 3 4 5 6 7 8 (9 10 11х) 12 131
ii/(i и/

скв. Элламаа № 4
АоТ2

V-I73
V-I74
V-I75
V -176 

V-177 

V-178 

V-179 

V-I8Q 

V-I81 

V-182
V -183
V -184
V -185 

V-I86 

V-187
V -188

139.8
139.9
140.4
140.5
140.6
140.7
140.8
140.9 

141,0
141.1
141.2
141.4
141.5
141.9 

142,1
142.3

+
о+

о
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

о

обн. Иру
из-под детрита 

А2М (М. Карлова)
+

+

обн. Кальви
под основным 

конгл. А^ о о

_
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i

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IQ II 12 13
мiv

скб. Колувере. M2.A^T
V-T67 200,1 

V-I68 200,3 

V-I69 200,4 

V-I70 200,5 

V-I7I 201,1 

V-I72 201,3

+
+ +

+
о

о
+

gkb. Куййые, №11. A0T2

V-I59 120,0 

V-I60 120,1
V-I6I 120,2 

V-I62 120,5 

V-T63 120,6-8
V-I64 121,2 

V-I65 121,3
7-166 123,0

+
о
+

0
+
+
+
0

ckb. Лайтсе,№6, A0T2
V-I92 86,3 

V-I93 87,7 

V-I94 07,9 

V-I95 88,1 

V-I96 OÜ,5

+
+

+
+

о +

АЛ"ckb. te 9 2

V-I89 178,5 

V-I90 178,6 

V-I9I 178,7

+
+

+

обн. Лээтсе AoTк

______________________________ __
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3____ 4 5___ 6 7 8 9 IQ II 12 13I 2
w ln

Скв. Мартна № I5,A2T

7-T53 196,0
7-154 196,Т-2 

7-155 196,2-3
7-Т56 Т96,3-4
7-157 196,4-5
7-158 196,7-8

о
+

+
+
+ +

+

Обн. Мяэкюла(?б А2М(?) 

Обн. Нарва (рекай А^Т

+

+

Обн. Орасоя
7-2051 А20 (?) 

7-2052 А2Т 

V-2053 А20

7-2054 

7-2055 

7-2056 

7-2057 

V-2058 

7-2059

о

_н_ о
_||_ +
_||_
_!!_ О

о
_и_ о

Скв. Падизе №. 7;А2Т

V-I97 62,3 

V-T98 62,4 

V-I99 62,6 

V-200 62,7 

V-20I 62,8 

V-202 63,0

скв. Па экю л а N2 301, А2Т

7-63А 220,75 

, V-63 221,0 

V-64 221,05 

. v-65 221,15

+
о+

о
о

о

+

+

+ +

+
+



2 3 4 5 6 7 8 9 ТО Tl T2 13I
♦

tr?171
V-66 221,3 

V -67
+
+ +

обн. Палдиски A2T 

нижн. I м
А£Т (втумбур 3978-2) 

А^Т (А. Эпик)

+
+
+ + +

скв. Паливере № 354 А^Т
163.6- 7
163.8- 9 

164,0-1 

Т64,3 

Т65,0 

166,0-1 

166,1 

166,2 

Т66,Т-2 

Т66,2-3 

Т66,3-4
166.4- 5
166.5- 6
166.7- 8
166.9- 167,0
167.1- 2
167.2- 3

о
о

+
+
+

+
+ +

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

скв. Пыызаспеа № 3353
АЛ2

V -45 36,3
V -46 37,70
V -47 38,1
V -48 38,4
V -49 38,6 

. V -50 38,8

+
+ + +

+
+
+

+ +

обн. Раннамыйза А0 s2
* V-20T3 о+
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AoT2

89,5 + +

90,ü +

СКВ. Ристи ife 304 AoT

V-51 182,05
V -52 182,2
V -53 182,3
V -54 182,40
V -55 182.65
V -56 182,7
V -57 183,05
V -59 183,7

182,1
182,2
182,3

182,55

+ +
?+

+

+
+ +

+
+ +

+
+

+

+

++

182,9
183,3

+
+

'обн. Сака + + +
обн. Таллин АоМ 

Хундикуристик 

Кадриорг 

пбн, Тпмла А0Т

о
о

+ +
+2

обн. Тойла-Мартса
АоМ +2

обн. Утрия А0М2
V -2041 +

Скв. Ваймыйза. № 302,
АоТ2
V -70 179,2
V -76 179,3

-77 179,4
V -78 179,5

.V -79 179,6

о

+
+

+

+
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2 3 4 5 6I 7 8 9 10 II 12 13
i«/ »*’

V-7I 179,7 

7-72 179,8
V-73 179,83
7-74 179,9
7-75 179,95
7-80 180,8
7-81 180,9
7-82 181,0
V-85 181,9

+
+

+
+

+
+
0

0
0

обн. Валасте (больш. 

канава А^М 

V-2032 

7-2033 

7-2034 

7-2060 

7-2061 

7-2062 

7-2063 

7-2064 

7-2065 

7-2066 

7-2067 

7-2068 

7-2069 

7-2070 

7-2071 

7-2072 

7-2073 

7-2074 

7-2075

скв. Вихтерпалу Ait 557

+
АоТ +2
АоМ о2и +
АоТ2и 9

к + +
II +

?АоМ 92
?и 9

tl 9 9

+
АоМ +2

9и

II +
и 0
II 9

+
II +
II 9

АоТ2
54,1 +
54,3 о
54,4 о
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Азери
V -84, 6.80 А^Т 

V-2045
+

' АоМ +2
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V -2077,
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115.65
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_!!_ ?+

+ + +
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№ 404 
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А2Т 1,2 м 

вверху 
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Pa. 554, 4 ja 0-156 konodondld

Konodondld on määratud kõigist 16 läbitöötatud proovist. 

DiktUoneemn kildast pärinevad proovid (pa.354 ja 4) sisaldasid 

suhteliselt vähe konodonte ja olid eageli katkised, mis газкеп-
ЧФ-ibij

das nende määramist. PuuraugustVmääratud proovides olid kono

dondid rikkalikumad, kusjuures kõige arvukam proov oli V-3054

jn kõige vaesemad V-3056 ja V-306I.

Konodontide liigilise koosseisu järgi jaotuvad uuritud proo

vid kaheks: ühed, mis pärinevad dlktüoneema kildast (proovid 

D-273 - D-278, D-205) ja teised, mis võetud Kaardu kihistiku 

liivakividest (proovid V-3054 - V-3062). Liivakivide konodontide

kompleks koosneb põhiliselt perekond Cordylodus mitmesugustest 

liikidest, milledele lisanduvad mõned Scandodus*e liigid ja 

Oneotodus altus. Pole leitud ühtegi Drepanodus’e eksemplari, 

rais on aga esindatud kõikides dlktüoneema kilda proovides.Peale 

drepanooduste on kiltades määratud veel Cordylodus angulatus,

C. rotundatus, Oneotodus altus ja proovis D-277 Scandodus cf.

varanguensis.

Konodontide kompleks proovides ¥-3054 - V-3062 on üldiselt

väga sarnane Toolse pa.555 Kaardu kihistikust pärit kompleksile, 

kus samuti domineerivad väga mitmekesised kordüloodused*

Dlktüoneema kilda proovidest D-273 - D-278 ja D-205 on 

määratud üksikud liigid ja needki suhteliselt suure vertikaalse

levikuga. Võib oletada ainult mõningat lähedust tseratopüüge 

konodontidekompleksile, millele viitab Scandodus cf. varangu

ensis proovis D-277.

<T ^A ^ a -
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Ellamaa ра. 4

Cordylodus sp. (aff. C* angulatus Pander )c 
Cordylodus sp,*
Oneotodus зр. о 
Drepanodue зр* о

D-273
139.63-140.50 V' MV

Л

4 H
;{Wj

Cordylodus ? зр. 1 
Drepanodus зр. q

D-274
140. 50-141.30

Drepanodus зр. ZD-275
T4T.30-142.20

^ *Cordylodus cf. rotundatus Pander 
Cordylodus зр* 1
Drepanodus sp. aff. Oneotodus altus Viira л 
Dropanodu3 sp.

D-276
142.20-143.20 I

Cordylodus sp.
Oneotodus зр* о

> Scnndodu3 cf. varrnguensis Viira 
* Scandodus зр. aff. S. varanguensis Viira ' 
Drepanodus sp.

D-277
T43.20-143.80

Drepanodus ? sp.D-278
143.30-144.50

Palivere pa. 554

Cordylodus sp*
Drepanodus sp. (?D.aff. subarcuatii3 Furnish) 
Drepanodus ? sp.*
Oneotodus ? sp.

D-205
T65.70-166,60

j

Pa. 0-136

Cordylodus rotundatus Pander 
C* angulatus Pander 
C. prion Lindström л + 
Cordylodus sp. Ä->5^14 
Cordylodus sp. Bof 
Cordylodus зр. C o-* 
Cordylodus sp. D-S"! 
Oneotodus altus Viira Д 
Scandodus vitreus Viira 4 
Scandodus зр. D о ■*
Scandodus ? sp. В **4

vc\

V-3054
49.00-49.50 f

-f 0 0\
i
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Cordylodua angulatua Pander 
Gordylodu3 эр. В 
Cordylodua ap. D 
C. prion Lindatröm 
Scandodua vitrexia Viira Ю

V-3055
49,50-50.10 Д

Cordylodua prion Lindatröm 6 
Cordylodua эр. В 
Cordylodua эр. С л 
Cordylodua ар. D 
Scandodua vltreua Viira 
Oneotodua altua Viira

V- 30 56 
50.T0-50.20

Cordylodua prion Lindatröm 
Cordylodua ар. C 4 
Cordylodua эр. D ^ 
Scandodua ? ap. c 
Oneotodua ? ap, 0

V-3057
50.20-50.70

Cordylodua ар. Л b~ 
Cordylodua ap. C 0 
Cordylodua ap. D о 
Cordylodua ap. E 2. 
C. prion Lindatröm 4 
Oneotodua ap. 
Scandodua ? ap.

V- 50 58
60.70— 55.00

Cordylodua cf. prion Lindatröm 
Cordylodua ap. А 
Cordylodua ap. C 
Cordylodua ap.

V-3059
55.00-57.00

I
\Cordylodua ap. А 

Cordylodua ap. В 
Cordylodua ap, C 
Cordylodua ap. D 
C. prion Lindatröm 
Oneotodua cf. altua Viira 
Scandodua cf. vltreua Viira 2 
Scandodua 1 ap. В -1

V-3060
57.00-60.50

У'v

№\;i

Cordylodua ap. А 
Cordylodua ap. D 
C. prion Lindatröm

2
V- 3061 
60.50-66.00

Уу J
Cordylodua cf, angulatua Pander 
C. cf. rotundatua Pander * 
Cordylodua ap. ap. q

V-3062
66.00-72.00

vV
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