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Территория Эстонской ССР имеет небольшие размеры, однако не
смотря на это, отложения и формы рельефа, образовавшиеся здесь в 
течение антропогенового (четвертичного) периода, отличаются значи
rе.т�ьным разнообразием. Здесь встречаются отложения и формы релье
фа разнообразных генетических типов и различного возраста. Нет сом
нения, что это богатство отложений и форм рельефа антропоrеновоrо 
возраста и привлекло к ним внимание многих исследователей. 

Более углубленное изучение этих отложений началось с середины 
XIX в. Из исследователей того времени в первую очередь необходимо 
назвать академика Ф. Б. Шмидта, который в течение всей второй поло
вины века уделял большое внимание изучению разнообразных вопро
сов антропоrеновой геологии территории Эстонии. Уже первый его труд 
о флоре острова Муху, опубликованный в 1854 r., содержит много фак
тического материала о геологическом строении, в том чнсле и об антро
поrеновой геологии этого острова. Ф. Б. Шмидт в дальнейшем неодно
кратно останавливается на вопросах геологии антропогенового перио
да Северной Эстонии. Особенно интересовали его отложения и формы 
рельефа материкового льда. Здесь уместно обратить внимание на то, 
что академик Ф. Б.Шми;цт был один из тех ученых XIX века, которые 
свонми трудами значительно содействовали вытеснению дрифтовой гипо
тезы гляциальной теорией образования ряда антропогеновых отложе
ний и форм рельефа на равнинах. Для обоснования этой теории он 
использовал фактический материал с территории Северной Эстонии. 
Он первым объяснил образование ледниковых шрамов, встречающихся 
в Эстонии на поверхности коренных пород, деятельностью ледников 11 
также первым ввел в геологическую литературу термин «рихк» для ва-
11унноrо суглинка, сначала в значении морены, позже - в значении 
местной морены. Особый интерес проявлял Ф. Б. Шмидт к геологии 
озов; в 80-х годах прошлого столетия он дал описание настоящих озов 
Эстонии, заложив этим основу для дальнейшего изучения их. 

На основе своих исследований он выделил среди гляциальных обра
зований Северной Эстонии ледниковые, водно-ледниковые и озерно-лед
никовые образования. 

Ф. Б. Шмидт уделял большое внимание также изучению древних бе
реговых образований в Северной Эстонии, в частности анциловоrо 
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озера. Основываясь на материалах своих исследований, он выде.111,1 в 
Северной Эстон1111 три разновозрастные группы древних береговых об
разований: более древние, чем анцшювого временн, анцнлового озера 11 
более молодые, морские. 

В работах Ф. Б. Шмидта затронут и целый ряд другнх вопросов 
антропогеновой геологии Северной Эстонни. Его 11сс.1едоваш1я в областн 
антропогеновоi'l гео.rюпш это�"1 части Эстонии, выполненные нм в течение 
более чем 50 лет, имели важное значение для дальнейшего 11зуче11ия гео
лоrпн рассматриваемого периода в Эстонии, что нельзя забывать, го
воря о научной деятельности академика Ф. Б. Шмидта. 

Во второй половине XIX века над вопросами гео.1ог11и антропогсно
вого пернода Приба.,тикн, в частности южной части территории Эсто
нии, много работал профессор м1111ералогии Тартуского (Дерптского) 
университета К. Гревингк. Он описа.'1 остаткн млекопитающих нз антро
погеновь:х отложен11й, первым указал на существование двух разновоз
растных основных морен в Эстон1111. Его книга о залежи озерно
го мергеля в Кунда явн.,аrь первоi'! детальной работой по геолоr1111 
антропогенового периода одного ограннченного района. 

Одновреые11110 с Ф. Б. Шмидтом и К:. Грев11нгком изуче1111ем гео.10-
rии антропогенового перпода Эстонип занимался также и академик 
Г. Гельмерсен. 

Можно сказать, что Ф. Б. Шмидт, К. Гревннrк и Г. Гельмерсен свонмн 
работами во второй половине XIX века за.�ожи.,и прочную основу изуче
нию антропогеново�"! rсолоп1и (отложений, форм ре.1ьсфа, па.1ео11то.10-
rии, стратиграф1111, палеогеограф1111) территор11и Эстон1ш. В 11х трудах 
рассматр11ва.,ись как отложения, так и формы рельефа. Такой подход 
оказался целесообразным и плодотворным, так как образование отло
женш1 11 форм рельефа на террнтории Эстошш в антропогеновом пе
риоде во многих случаях теснейшим образом между coбoii связано 11 
обусловлено единым процессом геологического развития территории. 

Ценные 11сследован11я по геолопш антропоге1ювого пер11ода Эстон1111, 
выполненные Ф. Б. Шмидтом, К. Гревинrком 11 друг11м11 ученымн, не 
были в дo.riжнoi'l мере продолжены в конце XIX и начале ХХ в.; в этот 
период по rео:югин антропогенового пернода в Эстошш не выполня.1ось 
с1(олько-1111будь значительных работ. Причина этого заключалась в том, 
что в конце XIX в. быстро растущая промышленность Росснн требовала 
все большего расш11рения добычи минеральных полезных 11скопаемых 
11 тем самым расширения поисков II разведк11 пос.qед1111х. Добыча полез
ных ис"опаемых на территории Эстонни в то время нс вмела перспектнв, 
и поэтому проведение здесь геолоrнческих работ значительного объема, 
в частности по антропогеновому периоду, не сч11та:юсь 11еобхо
д11мым. 

В связн с общнм оживлением интереса к исследованиям местной 
природы, в нача:1с ХХ в. отмечается некоторый подъеы 11 в об
ластн исс.,едованиii антропоrеновоii геолоп111 Эстонни. Этому отчасти 
способствова.10 комп.qексное нзученис природы озер Эстон1111, начатое 
озерной комнссиеii Тартуского Общества естество11спытате.1еii в 11ача.1е 
ХХ в. В "ачестве прнмера такнх работ можно назвать гео.1ог11ческое 
011нса1111е озера Выртсъярв Л. Цюр 1vlюленом, опубликованное в 
1919 г. Отдельные работы по а11тропогеновоii геолоrии Эстонин былн 
выполнены II в связи с нзученнем вопроса водоснабжения города Тарту. 
Этнми работамн (Б. Досе, Л. Цюр Мюлен) была бо:1ее детально охарак
тер11зова11а геологня погребенных до.,ин в Тарту 11 Саадъярвскнх друм
J1ннов. Но все же до 20-х годов настоящего века изучение антропогено
воli геологии велось в оче�ь узкнх рамках. 
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Искпючением из работ этого периода являются труды финского уче
ного Х. Хаузена по антропогеновой геологии Прибалтики. опубликован
ные в 1913 году. Это первые обобщающие труды по reoлor1111 территории 
Эстонии. Хотя со времени появлеН11я их прошло уже 45 лет, он11 еще и 
сейчас являются необходимыми справочниками по многим вопросам гео
лог1111 антропогена. В этих трудах Хаузена много места отведено вопро
сам геолог1111 последнего оледенения и древних береговых образований. 

20-е 11 30-е годы т�кущего века, т. е. время буржуазного режима в 
Эстонии, характеризуются значительным подъемом в об.'!асти изучения 
rеологнн антропогенового периода Эстонии. В то время еще не было 
научного учреждения, задачей которого являлось бы систематическое 
изучение геологии и полезных нскопаемых антропогена; соответствую
щие работы выполнялись в основном на кафедрах географ1111 и геоло
гии Тартуского университета, а с 1932 года н в секц1111 геолог1111 11 гсо
rрафни Общества естествоиспытателей. Возможностн научной работы 
были очень ограничены, но все же были достигнуты результаты, значи
тельно дополнившие наш1i знания о геологии антропогена территории 
Эстоюш. 

Геоморфологнческ11е исследования проводились преподавате-
лями кафедры географнп Тартуского университета. Профессор 

И. Г. Гранэ уже в 1922 году составил схематическую карту распростра
нения форм ре.'1ьефа последнего оледенения II выдет1л трн paiioнa, ха
рактеризующиеся теми или иными формами рельефа пос.1еднего 
оледенения. Проведенное им районирование прннято II в настоящее 
время. 

Несколько позже проф. А. Таммеканн обосновал подразделение тер
р11тор1111 Эстон1111 на возвышенную 11 1шзи1111ую частн, которое нсnоль
зуется II в настоящее время. Его основная работа посвящена геоморфо
логическому описанию Северо-Эстонского глинта. Им же дан обзор крае
вых образований последнего оледенения в Эстонии. 

Преподавателями кафедры географии была проделана знач,псльная 
работа по сбору геоморфологического матернала в связн с составлением 
географо-нсторнко-экономических оnнсаннil бывших уездов Эстоннн, 
а также по и;jученню геоморфологни отдельных ограниченных раiiонов. 
Здесь уместно обратить вн11ман11е на работу финского ученого в_ Рам
зея ( 1929) о древних береговых образованнях Эстонии. 

После первой м11рово1"1 войны преподаватели 1<афедры геолог1111 Тар
туского университета занялись в основном изучением геолопш па.ТJеозоя. 
Но нз года в год возрастало их участие н в нсследован1111 геологии антро
погенового периода. Об этом свидетельствуют работы профессоров 
Х. Беккера, А. Эпика, А. Луха, а также других геологов. Тартускимн 
геологами читался II первыii курс геологии антропогснового nернода 
Эстонии (А. Луха). 

Гео.101·амн университета былн уточнены карстопрояв.'1ення в СеЕJер
ной Эстонии II на острове Сааремаа, описаны крупные отторженцы на 
северо-востоке терр11тор1ш II нарушенное залегание п,1е11стоценовр1х от
ложеннi'� в нескольких местах, уточнено геологнческое строение друм
линовых пo.rreii, описаны береговые дюны и т. д. 

Впервые было приступлено к составлению детальных карт четвер
тичных отложений, например, полуостровов Сырве II Кыпу, окрестно
стей Козе и др. При проведении этих работ было получено много новых 
материалов по древним береговым образованиям. Здесь необходимо 
упомянуть работу П. Кентса ( 1939, рукопись) о древних береговых обра
зованиях, в которой впервые, на основании многочисленных ннвелиро
вок, были уточнены высотные уровни разновозрастных береговых линий 
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и была дана первая бо.1ее дета.,ьная д11аграr.1ма высот древннх берего
вых линий. В конце 30-х годов были изучены первые местонахожден11я 
межледннковых отложений Эстонии. 

В тесном контакте с гео.1огами и археологаr.1и работал над изучением 
остатков позвоночных нз п.r�ейстоценовых и голоценовых отложений зоо
лог Ю. Лепиксаар. Результаты его 11сследоваииJi были опубликованы 
в ряде статей. Археологам в их работе по вопросам геологии часто по
могали II геологи: в качестве примера можно назвать rео:юrнчсское 
исследование древнего озера I(унда, которое уже с времен К. Гревинrка 
известно как одно из интереснейших архео:10rическ11х местонахожден11i'! 
в Эстон1111. В опреде.r�е11и11 возраста археологических находок спорово
пыJJьцевым методом большую помощь оказал археопогам приват-доцент 
кафедры ГCO.'IOГIIII П. Томсон. Он ЯBll.rJCЯ И п11онеро�1 В IICПO.'lbЗOBЭIШII 

этого метода в Эстонии: нм была установлена спорово-пыльцевым мето
дом стратнграфия rолоценовых болотных и озерных от.1оже1111ii Эстон11н 
11 дана картина развития лесов в голоцене. 

Определенное значение в свое время имела секция геологии 11 гео
графии Т артускоrо Общества естествоиспытателей ( основана в 1932 г. ), 
организовавшая совместные, 1<0ш1ект11вные работы по вопросам гео.10-
гии Эстонии вообще и, в частности, по гео.попш антропогена. Ощюi'I нз 
первых работ, за которую секция взялась, было составлен11е обзорноii 
карты антроnоrеновых отложений территории Эсто111111. До этого 11ме.1ась 
только карта Х. Хаузена, составленная в очень крупных чертах, которая 
уже не удов.1етворяла возросшим требованиям и добытым новым фактн
ческим материалам. Новая карта аптропогеновых от.,ожении Эстонии, 
на которой обозначены и геоморфолоr11ческие э.1сменты, бы.,а состав.,с
на под руководством А. Таммеканна к 1935 году, 11 на основе это11 карты 
по предложению Советской секции Международной ассощ1ащ111 по изу
чению четвертичного периода (INQUA) бы.па подготовлена такая ,н:е 
карта Эстонии в l\!асштабе 1 : 500 ООО. К сожален11ю, к этоii первоii бо
лее детальноi'I карте по геологии антропогена Эстонии не была nрнло
жена объясн11тель11ая записка. Можно сказать, что одной нз характер
ных черт исследоватедьскоii работы по геологии антропогена в то время 
н было отсутствие, еслн не считать указанную карту, обобщающ11х ра
бот, а также незначительное количество монографическнх 11сследован11ii. 
Это объясняется теr-1, что в то время еще не с):ществовало науч110-11сс.1е
довательского центра, который направлял бы работу по изучению rео
лоrш1 антропогена. 

Положение улучши.тюсь в 1937 r. ,  когда в Эстонии был учрежден Го
сударственный геологнческий комитет, в задачп которого вход11.1а де
тальная комп,1ексная геологическая съемка террнтори11. Соответствую
шис работы были начаты летом 1938 r. под руководством А. Луха 
в юго-восточной части Эстонии в связн с поисками rю1н, но их nрнш.,ось 
прервать из-за оккупации терр11торни немцам11 в 1941 г. 

Геологическим комитетом и Институтом исследований природных 
богатств в 1937 r. были предприняты поиски и разведка по.1езных иско
паемых антропогеновоii системы, в первую очередь гравия II песков. 
а также торфа. Результаты этих исследований былн опубликованы т1шь 
после В елнкоi'I Отечественной во11ны. 

С восстановлением советской власти в Эстонии в 1940 г. ус.r�овия д.1я 
проведения исследовательских работ резко расширились и улучшит1сь, 
в частности в послевоенные годы. 

Быстрыii рост всех отраслей народного хозяйства обус.1ов11л прове
дение большого числа работ в об.11асти поисков и разведки по.1езных 
пскопаемых, инженерноii rеологнн и гидроrеологнн, а также rеолоrнче-
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екай съемки, мноr11е из которых были связаны с reo:10rиe1"1 антроnоrено
воrо периода. Соответствующие исследования осуществлялись рядом 
всесоюзных и респуб.r�ика11ских учрежде1111й, с 1957 года они выполняют
ся в основном Управлением геологии и охраны недр пра Совете Мини
стров Эстонской ССР. 

Из полезных ископаемых антропоrеновоrо возраста особо изучал11сь 
месторождения ленточных глин, являющиеся ценным сырьем для кир
п11ч11011 промышленности. В области изучения месторождений глин бо:1ь
шую работу проделали Х. Пальмре 11 Н. Л. Д11лакторск11ii. Для обеспе
чения местного строительства высококачественными гравием и лесками 
f\ыт1 проведены многочисленные nо11сковые II разведо11ные работы на  
\\естонахождениях. Профессором О.  Ха:,ликом из  Эстонскоi'! сельскохо
зяйственной академии изучались залежи травертина и озерного мергеля 
в Южной Эсто111111. Изучены месторождения озерного мергеля и в Север
ноii Эстонии. Производились также nоиск11 охры и диатомита. Работы 
знач11тет1ьоrо объема выполнены по изучению торфяных залежеii, в 
частности, Опытной станцие11 Тоома Научно-исследовательского инстп
тута зем.'!еделпя II мелиорации Министерства сельского хозтkтва ЭССР. 
Уточнены распространеш1е н запасы эрратических валунов; изучались 
мссторождення nрнродноrо газа а11тропоrенового возраста на  побережье 
11 островах Фннского заJ111ва. 

Уже этот кратк11й перечень указывает на разносторонний характер 
работ, выполненных в послевоенные годы по понскам и разведке антро
погеновых полезных ископаемых. Проведенные работы позволилн Инсти
туту reo.110r11н АН ЭССР составить уже к 1953 r. карту полезных нско
паемых с соответствующей краткой объяснительноi'! запиской. Можно 
сказать, что наши знания об антропоrеновых полезных ископаемых рес
публики в последние годы значительно пополнились, по сравнению с дан-
11ым11 в обзоре А. Луха «Полезные ис1<0паемые Эстонской ССР» ( J 946) . 

В пос:1евоенные годы в рамках комплексноii rеолоrнческоr1 съемки 
впервые была проведена на большей части территории и съемка антро
поrеновых отложений, а также геоморфологическая съемка и составле
ны соответствующие карты. Сводка этнх работ дана в рукописи И. Са
винова об антропоrеновых отложениях и геоморфологии Северной II За
падной Эстонии ( 1954). В результате проведенных геологосъемочных 
работ собрано значительное количество фактического материала, выпол
нен бо.r�ьшой объем буровых работ, результаты которых далеко еще не
использованы для изучения тех или иных вопросов антропогеновоi'! rео
логнн. Многоч11с.ленный материал собран и nрн различных инже
нерно-геологических работах, который ждет дальнеiiшеi'! обработкн. 

Успешное выполнение геологических работ прикладного характера 
во многом зависит от того, насколько хорошо изучено rеолоrнческое 
строение и выяснены закономерности распространения отложенш·1 п 
форм рельефа, а также закономерности геологического развнтня изучае
мой территории. Соответствующие работы по геологии антропоrеновоrо 
периода в Эстонии сосредоточены в основном в Институте геологии АН 
ЭССР, приступившем к этой работе в 1947 году, и на геологическом от
делении Тартуского государственного уннверситета, основанном в 
1945 году. В последующем рассматриваются нсследования этих двух 
научных учреждений. 

Выше уже отмечалось, что после работ Х. Хаузена не появнлось ни 
одного обобщающего труда по геологии антропогена Эстонии. Чтобы 
ликвидировать этот пробел, Институтом геологии было начато состав
ление «Объяснительно/i записки к карте четвертичных отложений Эсто
нии», которая в рукописи была закончена к 1953 году. К ней были прн-
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ложены карты: 1) четвертичных отложен11й, 2) мощностей четвертичны,;: 
отложений, 3) геоморфологическая 11 4) рельефа коренных пород. Эта 
сводка и карты используются при изучеюш тех или иных вопросов антро· 
погеновой геологии республпкн. 

Указанные сводка и карты несомненно имеют ряд недостатков, он11 
частично устарели, требуют дополнения. Но 01111 оказали значительную 
помощь nрн углуб:1енном II комплексном 11зучении ряда вопросов гео
лоп1и антропогена (л11тологи11, геоморфологнн, палеонтологнн, стратн• 
графни).  В то же время прн состав.r1ен1ш 11х выяв11:шсь те вопросы, на 
11зучсние которых в дальнеi'!шеi'! работе с.1едова.rю обратить особое вн11-
ман11е. 

К:ак в предыдущие десят1тетия, так и в nоследнне годы вндное место 
занимали исследования по геолоrип плейстоцена. Это II понятно, так 
как отложения и формы ре.1Jьефа валдайского века в Эстонии нмеют 
бо:1ьшое распространение. 

Больше прежнего нзуча.r�ась ко.тшчественным методом и n11толог11я 
отложе1111ii, в частности морен, а также петрографня эрратическ11х ва
лунов (Х. Вийдинг).  В связи с комплексным 11зучен11ем краевых обра
зований в северной частн Эстонии уделяется большое Rннмание II л1по
лог11и водно-ледниковых лесков, а также гравия. Прп 11зучен1111 краевых 
образованнil выясняются вопросы строения II условнii образован11я 
многочисленных озов в Северно11 Эстон1111 (Э. Ряхнн). Новые данные 
получены по геолог1111 друмлннов, широко распространенных L\ Эстонии. 
Внимания зас,1Jуж11вают нсследовання береговых образованнii Ба.rпнii
ского ледн111<ового озера II местных прнледниковых озер (К. Пярна). 
Детально изучена плейстоценовая геология северной части возвышенно
стн Ca1<a.ria (Э. Jlыокене). Резу::ьтаты этнх нсследовавнi! нахо.'tятся 
уже в nечатп или же подготавливаются к nечатп. 

Из голоценовых образований, как уже отмечалось выше, в прошлом 
много в1шмання уде.1Jялось древнпм береговым образованиям Ба.пиii
ского моря. Теперь, благодаря нсс.1Jедовав11ям Х. Кессел, мы 11меем зна
чительно бо,1ее по.,ную карт11ну отложеннii н форм рельефа анц11ловоii, 
лнторнновой н лимнвевой стадш"1. В этпх нс-следованиях хорошие ре· 
зультаты дало применение ко.1пчественного метода г.рн изучении суб
фосспльноi'r фауны моллюсков. а также створок моллюсков, выброшен
ных на современный морско1'i берег. 

Протяженность морского берега в Эстошш очень большая, нмеЕтся 
много островов, заливов, полуостровов, на всем протяжении современ
ного берега лрос.r�ежнвается бо.1ее пл11 менее 11нте11с11вное тектоническое 
поднятие земноii коры, в то же время воздеiiствию моря подвергаются 
разные коренные породы и рых.1ые отложення. Все это обусловт1вает 
форм!!рование разл11чных тl!nов современного морского берега II их 
быструю сменяемость. Поэтому всестороннее нзученне геологии совре
менного морского берега является, наряду с изучением древних бере
говых образований, одной нз первоочередных работ, которые уже нача
ты в последние годы и будут расширены в самое б.тшжаiiшее время. 
:Как показа.1Jи соответствующие работы, бо.1ьшоi'1 интерес представляет 
и изучение современного берега такнх крупных озер, как Выртсъярв 
и Пейпсп (Чудское) .  

Современнь11"1 рельеф Эстон11и не  отлнчается особенно большими аб
солютными и относнтельным11 высотами. Но в сочетании с неотекто1111-
чесю1ми дв11женням11 они обус.1ов11л11 в голоцене большое разнообразие 
строения и развнтня речных долнн; все больше устанавливается древ
них долин, выяснение ус,1овнii образования н возраста которых имеет 
существенное значение. Поэтому в последнее время уделяется в1111ман11е 
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ко!\�nлексному изучению rеолоrни долин. Значительно детальнее иссле
дованы теперь долины Суур-Эмайыги (Л. Орвику) , Вильянд11 (Э. Лью
кене) , Вяiiке-Эмайыr11 (К. Каяк) 11 др. Наряду с определенными дост11-
жен11ямн в области комплексного изучения геологии долин имеются зна
чнтельные недочеты в проведении буровых работ в отложениях, запол
няющих долины до глубины в несколько десяпюв метров. 

Непосредственно с исследованием долин связано изучение источни
ковых отложений, которые в Южной Эстонни встречаются в большинст
ве с.пучаев на склонах долин. Более детальное нзучение этих отложений 
начато сотрудниками кафедры геологии Тартуского государственного 
университета. 

Уже К. Гревингком была описана залежь озерного мергеля в Кунда, 
говорящая о существовашш в нижнем голоцене в долине реки Кунда за
пруженного озера. Теперь такого же характера древнне озера изучаются 
в друг11х долинах североэстонскнх рек - Лообу, Валгеiiыги, где в пре
делах долин также обнаружены залежи озерного мергеля. 

Особый интерес представляет геологическое развитие озер Пейпси 
н Выртсъярв в голоцене, в частности потому, что с ним тесно связано 
разв1п11е ряда речных долин Южной Эстон11и. Геологии озера Выртсъ
ярв посвящена работа Л. Цюр Мюлена (1919); проведенные в послед
ние годы исследования бассейна этого озера дали много нового мате
риала, позволяющего уточнить геологическую историю этого озера в го
лоцене (Л. Орвику) . 

В Северной Эстонии и на островах Западно-Эстонского архипелага, 
где коренными породами являются известняки и доломиты ордовика н 
силура, широко распространены карстовые явления, которые изучались 
уже Ф. Б. Шмидтом и другими. В последние годы в результате более
детальных исследований (Ю. Хейнсалу) выяснено много новых мест
карстопроявлений, уточнены закономерности распространения карста, 
дана классификация встречающихся карстовых форм, установлена связь 
карстопроявления с тектоническими трещинами и т. д. В сланцевом бас
сейне при горных работах получен хороший материал для характери
стики так называемого r лубинного карста, образование которого объяс
няется пока по-разному. В Институте геологии (Х. Андра) выяснена воз
можность применения электрометрических методов для выявления этих 
нарушенных зон глубинного карста. 

В области палеонтологических исследованиi'!, кроме изучення субфос
снльно11 фауны мо.r1люсков, в Институте зоолог1111 11 ботаники АН ЭССР 
серьезно занимаются изучением rолоце;ювых, а также плейстоценовых 
позвоночных (Э. Паавер). В последнее время получены новые богатые 
матер11алы позвоночных с нескольких археологических стоянок. В бл11-
жаiiш11е годы можно ожидать появления интересных сводных работ по 
палеонтологии позвоночных голоцена. В некоторых случаях возраст най
денных нз торфяников костей определен сnорово-nыльцевым методом 
(Л. Орвнку) .  

Спорово-пыльцевой метод все чаще нспользуется для выясr.ения 
стратиграфии озерных и болотных отложений. Молодые работники ка
федры геологии Тартуского университета, Научно-псследовательск01·0 
11нст11тута земледелелня и мелиорации, Геологнческого управления, Ин
ститута геологии с каждым годом приобретают опыт в выполнении соот
ветствующих исследований. 

Необходимо отметить, что в республике (в Институте зоологии и бо
таники АН ЭССР) nристуnлено к организации лаборатории по опреде
лению абсолютного возраста антрологеновых отложений радиокарбоно
вым методом (С14) .  
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Говоря о работах по геологии антропогенового периода, нельзя не 
отметить, что в послевоенные годы параллельно с организацией II про
ведением научно-нсследовательской работы велась подготовка кадров 
цля выполнения этих исследований, которых до этого практически не 
было. Теперь такие кадры имеются в Тартуском университете, в Инсти
туте геологии II Геологическом управлении. Это еще молодые сотруд-
11ики, которые должны приобрести опыт и знан11я, чтобы умело решать 
те ит1 другие вопросы антропогеновой геологии. 

Приведенный выше краткий обзор состояния геологических нсследо
ваниii антропоrенового периода в Эстонии с полной ясностью показы
Бает, насколько эти исследовання все расширяются и уrлуб.'lяются б,1а
rодаря большим возможностям для развития науки, предоставляемым 
советской властью. В нашей работе 11меется еще немало недостатков, 
научные кадры еще молоды, не было достаточно времени, чтобы макс11-
ма.,ьно оборудовать экспеднцин и лабораторни необходимой техникой 
и аппаратурой. Еще слабо нзучены некоторые вопросы, например п.1ей
стоценовые образования, более древние, чем валдайского века. СJJедует 
уси.rн1ть работы по изучению вещественного состава отложен1111 литоло
п1чесю1м11 и минералоr11ческим11 методами. Все это указывает и на необ
ходн�юсть ус11л11ть орrаннзащюнно исследования в об"1асти геолопш 
антропоrеновой системы. Институтом геологии поднят перед президиу
мом Академии нау1< ЭССР вопрос об учреждении в институте самостоя
тельного сектора антропоrеновоii геологии. Это, несомненно, во многом 
способствовало бы дальнейшему росту систематических комп.1ексных 
иссJ1едован11й по геологии антропоrеновоrо пернода в Эстонии. 

ANTROPOGEENI ( KVATERNAARI) GEOLOOGIA UURIMISE SEISUN
DIST EESТI NSV-s 

К. ORVIKU 

Resйmee 

Artiklis antakse Шevaade Eesti antropogeeni setete ja  pinnavormide 
geoloogia uurimisest alates 19. sajandi keskpaigast ning osutatakse uuri
miste seisule tanapaeval. 

Iseloomustatakse F. Schmidti uurimusi Pбhja-Eesti antropogeeni geo
loogiast. Margitakse, et 19. sajandi teisel poolel saavutali Eesti ala antro
pogeeni geoloogia komplekssel uurimisel haid tulemusi tanu F. Schmidti, 
.iga samuti ka С. Gre,vingki ja G. Helmerseni tббdele. 

Eesti antropogeeni geoloogia uurimises jargneb 19. sajandi 16pul ja 
20. sajandi algul tunduv seisak. Tahtsamateks tббdeks sellest ajast оп 
Н. Hauseni tббd Baltimaade pleistotseeni setete ja  pinnavormide tekkeloo 
kohta, mis ilmusid 1913. aastal. 

Edasi iseloomustatakse antropogeeni geoloogia uurimisi kodanlikus 
Eestis, mida viisid laЬi Tartu Olikooli geograafia kateeder, geoloogia 
kateeder ja  Loodusuurijate Seltsi geoloogia-geograafia sektsiooп. Kuigi 
vбimalused teaduslikuks tббks olid siis vaga piiratud ja  tббiilesannete 
taitmisel puudus p\aaniparasus, vбib markida antropogeeni geoloogia uuri
miste elavnemist sellel ajal, vorreldes eelneva aja\бiguga. 

Uude arenemisjarku astus Eesti antropogeeni geoloogia uurimine 
noukogude vбimu taastamisega Eestis 1940. aastal. Eriti ulatuslikuks 
kujunesid vastavad tббd sбjajargsetel aastatel. 
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Seoses rahvamaj a nduse kiire kasvuga о п  palju tiihelepanu p66ratud 
a ntrop ogeeni m a avarade otsimisele j a  luurele. Vastavaid toid о п  sii n laЬi 
viinud mitmesugused ge ol oogilised organisatsi oonid, alates 1 957 . aastast 
aga peamiselt ENSV Ministrite Nбukogu juures asuv Geol oogi a  j a  M a a 
pouevarade Kaitse Valitsus. 

Antrop ogeeni geoloogia teoreetiliste kusimuste k omplekssel lahendami
sel оп t66tanud pe amiselt Eesti NSV Teaduste Ak adeemia Geol oogi a  Ins
tituut al ates 1947. aast ast j a  s amuti k a  T a rtu Riikliku Olik ooli geol oogi a  
os akond. 

Uurimistбб tulemusena valmis 1953. aastal kiisikirj ana k okku,16tlik 
ule\·aad,e Eesti antrop ogeeni ge ol oogiast k oos v astavate i.ilevaatekaarti
dega. mida оп ul atuslikult kasutanud mitmesugused orga nisatsi oonid nii 
leoreetiliste kui praktiliste kusimL1ste l ahendamisel . 

Pleistotseeni ge ol oogiast о п  uuritud peamiselt viimase m a ndrijiiii ser
vam oodustisi j a  oose Pohj a -Eestis, v oorte tekke kusimusi ,  viimase m andri
jaii m oreeni lit ol oogiat j a  riindkividr petrogr aafiat ning B alti jiiiijiirve 
ge ol oogi at . 

H ol olseeni ge ol oogiast оп erilist tiihelepanu pббratud van ade r a nniku
m oodustiste uurimisele ni ng alustatud tiinapiieva merera nniku geoloog ia  
j a  diinaamika selgit amist. Edukalt оп  alustatud h ol otseensete orgude geo
l oogi a j a  arenemisloo t u ndmaoppimist, s amuli ka jiirvesetete ni ng allik a 
setete k omp!cksset uurimist . Hiiid tulemusi оп s a avutatud k a  Pohj a -Eesti 
k aгsti uurimisel. 

Sбj ajiirgsetel aastatel о п  kasvanud eriteadl aste k a ader koigi nimet a 
tud j a  milmele teiste uurimiste liiblviimiseks Eesti a ntr op ogee ni ge ol oogi a  
alal . Alust atud mitmekйlgsete tбodega ei ole \·eel jбutud anda nimetamis
\'iiarseid m on ograafilisi uш 1musi Eesti antrop ogeeni ge ol oogi a  k oht a .  Kuid 
juba nuud voib oelda, et tcaduse kiiгeks arenguks l oodud s oods ates t ingi 
mustcs l aieneb j a  sйve neb Noukogude Eestis jiirjeki ndl alt ka antropo
geeni geol oogi a uurimine. 

OBER. DEN STAND DER. GEOLOGIE DES ANTHR.OPOGENS ( DES 
QUAR.Tд.RS) IN  DER. ESTNISCHEN SSR 

1(. OR.Vll(U 

Zusammenfassung 

Der Aufsatz b ringt eine Obersicht uber die Erf orschung der Geol ogie 
der AЬ! agerungen u nd Oberfliichenformeп des Anth rop ogens in Estland 
seit d('r Л\itte des 19. J ahrhunderts, mit besonderer Berucksichtigung des 
heutigen Sta ndes dieser F orschu ngs arbeit. 

Im Anfang des Aufsatzes findet sich e ine Charakteristik der U nter
sLJchunge n F .  Schmidts йЬ еr die Geol ogie des Anthrop oge ns v on N ordest
! and .  Es ,vird herv orgeh oben, daB in der z,veiten Hiilfte des 19. Jahrhun
derts bei der k omplexen Erforschung der Geol ogie des Anthrop ogens in 
Est l a nd gute Resultate erzielt ,vшden, \Vas den \Vissenschaftlicl1en  Arbei
t en  ,·о п F .  Schmidt, С. Grewingk u nd G .  Helmerse n zu verdanken ist. 

Der Ende des 19. u nd der Anf a ng des 20. Jahrhunderts bringen in Est
l and fйr d as betrachtete Geblct der Wissenschaft e ine stag nante Peri ode 
mit sich. Die bedt'utendsten Lcistunge n dieses Zeitabsch пitts sind Н. H au
sens Untersuchu nge n (erscl1ienen i n  1 913) йЬ еr die Entwicklu ngsge
schichte der AЫ ageru пgen und Oberfliichenformen des b altischen Pleis 
t oziins. 
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Alsdan п  ,verden dic im bi.irgerlicheп E�tlaпd durchgefi.ihrteп Arbeiteп 
im Geblete der Geologie des A пthropogeпs er,vahnt, die vom Geographie
und vom Geol ogiekatheder der U пiversitat Tartu s o,vie v оп der geol o
gisch-geographischen Sekti on der Naturf orschergesellschaft v orgenom 
meп wurden . Obgleich die Moglichkeiteп eiпer regelrechten wissenschaft
lichen F orschungsarbeit damals sehr beschrankt ,varen und die erforder
liche PlaпmaBigkeit fehlte, kann in diPser Periode - mit der v orherge
gangeпeп verglichen - eine ge,visse Belebung der geol ogischen Unter
suchungeп des Anthr opoge пs vermerkt ,verden. 

Mit der Wiederherstelluпg der So,vjetmacht iп Estlaпd ( 1940) beginnt 
fi.ir die Erforschu пg der Geologie des estnischen Anthropogens einc neue 
Ent,vicklungsperi ode . Besonders umfangreich \vurdeп die entsprcchendeп 
Arbeiten in dег Nachkriegszeit. 

In Verblndung mit der energischen Entfaltung der Volks,,·i rtschaft 
ist der Erkundigung der anthropoge пen B odenschatze viel Aufmerksam
keit gewidmet ,v orden. Entsprechende Arbeiten sind hier von verschiede
пen geol ogischeп Organisationen durchgefi.ihrt ,v orden, seit 195 7  haupt
sachlich v on der Ver,valtung fi.ir Geologie und fi.ir Schutz der B oden
schatze beim J\linisterrat der Est пischen SSR .  

Mit dег komplexen Untersuchung the oretischer ProЫeme der anth ro
p ogenen Geol ogie befaBte sich v ornehmlich (seit 1947) das Institut fi.ir 
Geologie der Akademie der Wissenscha ften der Estnischeп SSR, aber 
auch die geologische Ableilung der Staat\ichen Universitat Tartu . 

Ein Ergebnis der Forschungsarbeit ist das 1 953 zum Abschluss ge
l)rachte Manuskript einer zusammenfassenden Obersicht iiber die antl1ro
p ogene Geologie von Estland ,  nebst den dazugehorigen Obersichtskartcп. 
Das Manuskript ist v on verschiedenen Organisatioпen fiir die Losung 
theoretischer und praktischer Frage п sehr lebhaft benutzt ,,· orden. 

V on den P roЫemen der pleistozanen Geol ogie sind v ornehmlich die 
Randblldungen uпd Оsег dcs letzten Inlandeises in N ordestlaпd , dic Ent
stehuпg der Drumlins, die Lithol ogie der M oranen des letzten Inlandeises, 
die Petr ographie der erratischen Blocke und die Geol ogie des Baltischen 
Eisstausees untersucbl ,v orden. 

Bei der h ol ozanen Geol ogie gehorte die meiste Auf merksa111keit der 
Untersuchung der alten К.i.istenbllduпgen; es ,vurde die Юarung der Geo
l ogie u пd Dynamik der gegen,va rtigen Meereskiiste in Angriff genommen. 
Sehr erfolgreich wurde die Erforschung der Ge ol ogie u пd Ent,,·icklungs
geschichte der h ol ozanen Taler eingeleitct, aber auch die komplexe Unter
suchung der See- нnd Que\\enaЫageruпgen. Gute Resultate ,,·urdcn auch 
iл der Erforschung des n ordestnischen К.arstes e rzielt .  

I n  den Nachkriegsjahren \vurden neue К.ader von Fachleuten heгausge
Ьildet, die an die Durchfi.ihrung der genaлnten und auch ,,erschiedener 
anderer Fragen der anthrop ogenen Geol ogie Estlands gehen konnieп . Es 
sind hier sehr verschirdenartige Arbeiten angesetzt \\· orden . Obgleic/1 noch 
keine grosseren .Мon ographien iiber die Geol ogie der anthrop ogeпcn Pe 
riode v orliegen , kапл d och mi t  Sicherheit gesagt ,verden, daf� in  unsereп 
fi.i r die \Vissenschaftliche f orschungsarbeit i.iberaus gii пstigen Verhaltnis· 
s еп  auch die s o,vjetestnische anthropogene Geol ogie unent,пgt F ort
schгitte machen und auch \Veiterhin gllte Resultate crzielen \\·ird. 


