
ЕЕSТI ИSУ ТЕАБIЛSТЕ АКАOЕЕМIА OЕOШOOIА ШSТIТIЛШI ШШМШЕО
ТРУДЫ ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР

X

ГЕОЛОГИЯ ПАЛЕОЗОЯ

ТАЛЛИН 1962 ТАЫЛШ



55

О СТРАТИГРАФИИ ТИСКРЕСКОЙ СВИТЫ В ЭСТОНИИ

К. К. МЮЮРИСЕПП

В первую половину XIX столетия песчаники между диктионемо-
вым сланцем и синей глиной стратиграфически не подразделялись; по
предложению X. Пандера (Рапбег, 1830) их называли унгулито-
выми песчаниками. Только в 1888 году Ф. Б. Шмидт (ЗсйгшсИ, 1888)
на основании найденной А. Миквицем в низах песчаников фауны от-
нес песчаники, залегающие ниже «настоящего унгулитового песчани-
ка» (который он считал верхнекембрийским), к нижнему кембрию.
Летом 1887 г. Ф. Б. Шмидт и А. Миквиц обнаружили в обнажениях
песчаников на реке Ягала резкую границу между настоящим унгу-
литовым песчаником и песчаником без окаменелостей. Нижние песча-
ники Ф. Б. Шмидт подразделил на фукоидный песчаник, не содержа-
щий и на зону с 01епе11из тьскьоНгь. Последующие работы
А. Миквица (МщкшИх, 1896) указали на наличие четко выраженного
несогласия между оболовым и фукоидным песчаниками и в других
обнажениях. С этого времени и до наших дней слои фукоидного пес-
чаника (у нас без отпечатков фукоидов) рассматривались как само-
стоятельная стратиграфическая единица, без более дробного расчле-
нения, при этом менялось лишь его название. X. Беккер (Веккег, 1923)
назвал его немым белым кварцевым песчаником, А. Эпик (ОрФ,
1929) песчаником с Согоркюlсlеs и (Орlк, 1933) песчаником с Г)lр-

-Iосгаlегюп, или «тискреским песчаником» («Тшкп-ЗапсЫет»). После
1933 года эстонские геологи взамен названия «фукоидный песчаник»
(как стратиграфической единицы) стали употреблять термин «тискре-
ский горизонт», а в последнее время «тискреская свита». Б. А. Не-
красов (1938) назвал соответствующие слои в Ленинградской области
«ижорским песчаником»; это название с тех пор вошло в русскую гео-
логическую литературу. Название выделенной Л. Б. Рухиным (1939)
в Ленинградской области саблинской свиты (коррелирована с эстон-
ским фукоидным песчаником) не нашло общего признания.

Нижняя граница тискреского песчаника с пиритаской свитой трудно
улавливается из-за постепенного перехода пород. Определение гра-
ницы по содержанию глинистых частиц, как это предложил А. Миквиц

1911), недостаточно обосновано, так как и в тискреской,
и в пиритаской свитах встречаются глинисто-алевритовые прослойки.
Проведению четкой границы препятствует и бедность фауны, особенно
в верхней части какумягиской пачки пиритаской свиты (зона со
ЗсепеИа).

ЕИЗУ ТЕАБШТЕ АКАБЕЕМIА СЕОШОСДА ШSТIТШБI IДЖIМIISЕБ X. 1962
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На условность нижней границы указал уже А. Эпик (Орlк, 1926);
это же подтвердили и наблюдения Т. Н. Давыдовой (1961). Нельзя,
однако, согласиться с предложением Л. Б. Рухина (1939) объединить
зону со ЗсепеИа с фукоидным песчаником, так как это было бы не-
правильно с биостратиграфической точки зрения.

Верхняя граница тискреской свиты с пакерортским горизонтом
обыкновенно весьма четкая. Верхняя поверхность свиты во многих
местах сильно размыта и над ней залегает базальный конгломерат
пакерортского горизонта (Мююрисепп, 1958), свидетельствующий о
значительном перерыве в осадконакоплении после отложения тискре-
ских песков. Кроме того, литологические и фаунистические различия
обоих комплексов позволяют почти всегда легко и точно определить
границу в обнажениях.

Рис. 1. Тискреский песчаник с 01р1осга1ег1оп и ЗкоШкоз Шгеагкз на пра
вам берегу реки Нарвы.

Крайне скудная и проблематическая фауна тискреского песчаника
не позволяет расчленить его более детально. На территории Эстонии
в нем встречается ЗкоШкоз Ипеагьз НаМешап, который можно, во-
преки мнению А. Эпика (Орlк, 1933), найти не только в западной Эсто-
нии, но и в восточной, вплоть до города Нарвы, где встречается и
01р1осгаЬегюп (рис. 1). Новые данные показывают, что ЗкоШкоз имеет
значительное вертикальное распространение. Он впервые появляется
в какумягиской пачке пиритаской свиты (на мысе Какумяги западнее
Таллина) и встречен также в нижней части пакерортского горизонта
в юльгазеской пачке (у Иру и Тситре). ВlрlосгаЬегюп рагаllеlит Тоге!!
и /). кеlтегзет Орlк встречаются в Эстонии в тискреском песчанике
практически лишь в береговых обнажениях реки Нарвы, местами даже
в виде рифойодобных образований (рис. 2 и 3). В других местах рес-
публики Г)lрlосга{егюп найден автором только в осыпи тискреского
песчаника в обрыве глинта у Азери. Так как 01р1осга1егюп встречается
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Рис. 2. Тискреский песчаник на левом берегу реки Нарвы. Лупа (дли-
на ее 4 см) расположена над Оlрlосга(егlоп Не/тегзет Орlк.

в Эстонии и в зоне с УоlЬогИгеllа (Орlк, 1933), а ЗкоШкоз Ипеагьз
имеет также большое вертикальное распространение, то стратиграфи-
ческое значение этих проблематических окаменелостей для расчлене-
ния указанной толщи невелико, но их распространение указывает на
тесную связь между тискреской и пиритаской свитами.

Рис. 3. Поверхность одного слоя с 01р1осга1егюп на левом берегу реки
Нарвы.



Отсутствуют пока и основания для литостратиграфического расчле-
нения тискреской свиты. Эта свита состоит из кварцевого тонкозерни-
стого светлого песчаника, в основном горизонтально-слоистого или не-
яснослоистого, обычно рыхлого, содержащего местами алевритовые
прослойки и линзы (рис. 4). Очень часто, особенно в алевритистых

частях свиты, наблюдаются
блестки мусковита и зер-
нышки глауконита. Пирит
встречается реже и глав-
ным образом в виде агре-
гатов микрокристаллов.
Темных (почти только чер-
ных) минералов и полевых
шпатов содержится мало.

Изучение керна буровых
скважин Эйамаа, Выхма,
Пярну и др. показывает, что
к югу мощность тискреской
свиты значительно возраста-
ет, но в литологическом сос-
таве пород существенных
изменений не установлено.
К сожалению, данные буро-
вых скважин, вскрывших
тискрескую свиту, очень
скудны. До сих пор более
детально обработан только

Рис. 4. Колонки тискреского пес-
чаника.

1 детритовый оболовый песчаник
с гальками в базальном конгломера-
те; 2 песчаник горизонтальнослоис-
тый; 3 песчаник с «горошинками»,
сцементированными кальцитом; 4
алеврит; 5 ходы диплократериона в
песчанике; 6 ЗкдШкоз Ипеагlз в
песчанике; 7 песчаник с алеври-

товыми линзочками.

керн тискреского песчаника в буровой скважине Эйамаа (Э. Юргенсон).
Разрез скважины Выхма неполный, вследствие чего невозможно выде-
лить тискрескую и пиритаскую свиты и произвести сопоставление их
с соответствующими свитами буровой скважины Эйамаа, хотя эти сква-
жины и расположены довольно близко друг от друга. Керны других
скважин еще не обработаны.

Дальнейшей задачей изучения тискреской свиты явится детальное
литологическое исследование в целях установления нижней ее границы
и выяснения палеогеографической обстановки того времени. Актуаль-
ным является и решение вопроса о возрасте свиты (средний или ниж-
ний кембрий). Для этого необходимо детально изучить тискрескую
свиту в комплексе с другими, вмещающими ее отложениями в геоло-
гических границах ее распространения в Прибалтике и провести со-
поставления с соответствующими отложениями соседних районов.

Институт геологии
Академии наук Эстонской ССР
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Пзкге кйизйй оп иигйис! кооз кегзке раекаЫа аlигшзl оза
шоос!иsl;ауаlе Окзlказ]аНкитаЙ иипз пеМ А. Орйс
(1929, 1933).

Пзкге кйпзйл актппе рпг уаз!и рййа кйпзйй оп газкезй таага!ау:
Шеттек йкез! кlЫз!изl Iеlзе оп рl(3еу пт§- рпп тагНтте зееlsllи зиуа-
йпе. Рпг йзкге кШЫи \а ракегогсИ Iасlете уаЬеl, зееуазlи, оп а§;а епа-
тазЙ йзпа зеl§'е.

Тlзкге кПйзйи парр ]а ргоЫетаайНпе Iаипа е1 уоlтаlсlа кййзЬи сЗекаИ-
зеша! зlгаll§гааШlзl ЗешзеЗ апЗтес! е1 аппа Iи§lрипкlе ка
кlЫз!и
ШсНзеЙ реепеlегаНзезl Неlесlаsl, епатазЙ риЗеуаз!
куагНШуактз!, тШез кокай езтеЬ аlеипйзеl3 уакекййе ]а Iааlзк

ЕезН N3)/ Теас(иs{е Акайеепйа
Оеоlоо§ш IпзШии{
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