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Древннii палеозоii является наибо.1ее характерНЫJ\I э.1еме11том в гео
.,юг11ческоы строешш терр11тор1111 Эстонскоii ССР; он образует здесь по
кровныii этаж J\Ющностью 100-500 м. 

Отложення древнего па:1еозоя - кембриiiскоii, ордовнкскоii и снлу-
.. ., t 

рн11ско11 систем, - а также отчаст11 11 девона представлены на терри-
тор1111 Эстон1111, по сравне1111ю с соседннJ\111 областями, 11сключительно 
полно. Б.1агодаря этому Эстон11я считается oд11oii 11з к.1асс11ческих об.1а
стей распростра11е1111я древнего палеозоя 11е то.,ько в Европе, но II на 
всем земном шаре. В c11.riy эт11х обстоятельств древнепа.1еозойские отло
жения стали в Эстони11 одн11м нз основных объект9в rео.1оr11ческнх 11ссж•
.1овян11О, ес.•ш не самым основным. 

Цель 11зучен11я древнего палеозоя в Эстон1111 закточается, с одноii 
стороны, в выявлении строения и геологнческого разв11т11я залегающ11х 
здесь коренных пород н связанных с ними полезных нскоnаемых -
горючего сланца, фосфор11та, известняков, до.1ом11тов, г.rн1н, песчаников 
11 др. С дpyroii стороны, это изучен11е став1п перед собой задачу уг.1у
б11ть познание древнего палеозоя, как крупного периода в геолог11че
скоi'� 11стори11 Земm1, 11 нзуч11ть развнт11е ж11зш1 в этом nер11оде. 

И'\ученне древнего палеозоя Эстон1111 имеет важное значение, нако
нец, 11 no101,1y, что эстонскиi'� разрез считается эталоном для соответ
ствующих от!lожен11ii бо.1ьшеii части тсрр11торин Советского Союза и 
некоторых ра1"юнов Центра.1ьно11 и Северной Европы. 

Основные направ.1ен11я гешюг11ческого изучения эстонс1<ого древнего 
па.1еозоя - страт11граф11ческое, литологнческое и палеонтологическое -
оnреде.�яются его простым тектоническим строением и формированием 
в ус:ювиях эпиконтинента.'lьного бассеt"111а с обильной, хорошо сохра-
111,вшсiiся фауноii. 

Хотя т1учен11е геологии древнего палеозоя Эстонии было начато еще 
в первоii nо.1овине XIX века М. Энгельгардтом (Engelhardt, 1820) *, 
Э. У.1ьпрехтом (Engelhardt u. Ulprecht, 1830), Э. Эйхвальдом (Eicll\vald, 
1840а, 1840Ь, 1842 11 др.) 11 другими, nрочi1ая основа ему была за.�ожена 
лншь во второй nо!lовине указанного века работаl\111 академика 

Ф. Б. Шмпдта (Schmidt, 1858, 1881 и др.). 

• Сп11сок .111тературы в дан11оii статье не пр11вод1пся. Соответствующую т1тера
туру �1ожно наiiтн в кннге: Геология Эстон1111. Бнблиографня 1840-1959. Uентральная 
библиотека АН ЭССР и Институт геолог1111 АН ЭССР, Таллин, 1960. 
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Ф. Б. Шмидт впервые подразделил древнепалеозойские отложения 
Эстонии на разновозрастные горизонты и дал их краткую литологиче
скую и палеонтологическую характеристику. Он обработал также фау
ну ордовикских и силурийских трилобитов Прибалтики (Schmidt, 1881 
и др.) и изучил друrие rруппы фауны (см. Мянниль, 1958). 

Примерно в этот же период местными и зарубежными палеонтоло
гами были изучены и ордовикские, а отчасти также силурийские при
балтийские сифониковые водоросли (Stolley, 1896, 1898), кораллы (Dy
bowski, 1873-1874), иглокожие (Jaekel, 1899, 1918), ордовикские мшан
Кlf (Dybowski, 1878; Bassler, 1911), некоторые группы брахиопод (Pah
len, 1877; Mickwitz, 1896; Huene, 1899, 1900), rастроподы (Koken-Per • 
пеr, 1925), остракоды кукрузескоrо горизонта (Воппеmа, 1909), бес
челюстные и рыбы силура (Pander, 1856; Rohon, 1892, 1893), панцирные 
рыбы девона (Pander. 185.7). Представители различных групп фауны 
11 флоры древнего палеозоя Прибалтики были описаны и изображены 
в известной монографии Э. Эйхвальда «Lethaea Rossica» (Eichwald, 1860). 
Перечисленными работами была заложена основа палеонтологиче
скому исследованию древнего палеозоя Эстонии. 

В области литологии древнего палеозоя Эстонии видное место при
надлежало работам А. Купффера (Kupffer, 1870) по химизму и А. Ла
rорио (Lagorio, 1876) по микроструктурам коренных пород. 

В начале ХХ века были произведены некоторые стратиграфические 
исследования, в значительной мере дополнившие стратиграфическую 
схему, данную акад. Ф. Б. Шмидтом. Здесь следует указать на моногра
фию В. Ламанского 1905 r. по нижнему ордовику Прибалтики. Эта ра
бота в методическом отношении и в настоящее время может служить 
хорошим примером при изучении отдельных горизонтов. Ряд интересных 
положений по стратиграфии Эстонии и прилегающих ра1"юнов можно 
найти в работах американцев П. Раймонда и В. Твенхофеля (Raymond. 
1916; Twenhofel, 1916), которые познакомились с древним палеозоем 
Прибалтики в 1914 г. 

В буржуазной Эстонии изучением геологии территории респубЛRКИ 
занимались главным образом преподаватели Тартуского университе"Га, 
в меньшей мере зарубежные геологи и палеонтологи. Несмотря на оrра
ннченные возможности, в этот сравнительно короткий период были до
стигнуты значительные успехи в области стратиграфии, литологии и 
палеонтологии древнего палеозоя Эстонии. Значительно продвинулось 
вперед изучение стратиграфии верхней части кембрия, всего ордовика, 
силура II девона. К этому периоду относятся работы Х. Беккера по кук
рузескому горизонту (Bekker, 1921) н верхнему девону (Bekker, 1924), 
А. Луха по верхнему снлуру (Luha, 1930), А. Эпика по кембрню н ордо
вику (Opik, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1933 и др.), К Орвику по ниж
нему и среднему ордовику ( Orviku, 1927, 1929, 1930, 1940) и среднему 
цевону (Orviku, 1930), работы Э. Розенштейн по силуру (Rosensteiп, 
1938, 1939, 1940а, 1940Ь) и В. Яануссона (Jaanusson) по среднему и вер_х
нему ордовику опубликованные в 1944, 1945 и 1956 rr. 

Особо с.,едует указать на исследование К. Орвику, посвященное 
стратиграфии и литологии азерискоrо, ласнамягискоrо и ухакуского 
горизонтов среднего ордовика (Orviku, 1940). Эта работа является осно
вополагающей в област11 детальной лнтостратиграфии древнего палео
зоя Эстонии и ясно показывает, какне результаты может дать подроб
ное исследование отдельных горизонтов на основании систематического 
изучения всех доступных обнажений и кернов буровых скважин. 

В области палеонтологии большая работа была проведена в буржу
азный период А. Эпиком по изучению брахиопод (Opik, 1930, 1932, 193::1а, 
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1933Ь, 1934), остракод (Opik, 1935, 1937), трилобитов (Opik, 1937 и др.) 
и некоторых других групп фауны Эстонии. Изуqалнсь и силурийские 
остракодермы (Robertson, 1935а, 1935Ь, 1935с; Bбlau, 1949, 1951, 1957), 
ордовикские цефалоподы (Teichert, 1930; Troedsson, 193 l, 1932; Strand, 
1933) и девонские панцирные рыбы (Gross, ·1931, 1933, 1940, 1942; Heintz, 
1934; Paul, 1940). Все эти работы, однако, носили в той 11ли иной мере 
стихийный характер и в своем большинстве не дал11 сколько-нибудь 
исчерпывающих результатов. 

После Великой Отечественной войны, в условиях социалистического 
строительства, объем геологических работ в Эстонии резко увеличился. 
Это проявляется и в резком повышении уровня наших знаний о корен
ных породах, распространенных на территории республики. 

Основными предпосылками развития геологии древнего палеозоя в 
Эстон11и в послевоенный период являлись проходка большого количе
ства поисковых и опорных скважин и подготовка местных кадров-геоло
гов в Тартуском государственном университете. Большое значение имело 
и основание в 1946 г. в системе Академии наук Эстонской ССР Инсти
тута rеолопш, r,,авной задачей которого стало всестороннее изучение 
геологии древнего палеозоя на территории республики. Для будущего 
весьма важное значение имеет создание в 1957 r. при Совете Министров 
ЭССР Управления геологни и охраны недр, в задачи которого вход11т 
также II проведение геологической съемки территории республики. 

Богатый керновый матер11ал позво.11ил в послевоенный период впер
вые приступить к изучению древнего nаJ1еозоя ма широкой территории. 
В результате этого исследование древнего палеозоя Эстонии в кратчай
шие сроки достигло уровня, значительно превышающего довоенный. 

Уже в процессе предварительной обработки керновоrо материала 
выясн11лось, что многие горизонты ордовика и с11лура в фациальном от
ношении значительно более дифференцированы, <Jем это можно было 
предполож11ть на основании изучения одних лишь выходов. Это привело 
к необходнмостн выде.�ения в древнем палеозое Эстонии двух параллель
ных рядов стратиграфических единиц - лито- и хроностратиграфиче
ских. 

Литострат11rраф11ческие ед11н1щы - свиты, лачки - представляют со
бой rенеп1ческ11е, т. е. естественные комплексы слоев. Они имеют обычно 
оrраничен11ое площадное распространение и, как правило, неодновоз
растные границы. Хроностратиrрафические же единицы - подгоризонты, 
горизонты, лодсер11и, серии - охватывают слои, образовавшиеся в опре
деленном промежутке геолоп1ческого времени. Границы таких единиц 
должны быть повсюду одновозрастными. 

В области стратиграфии изучение древнего палеозоя в послевоенный 
nериод характеризуется преимущественно литостратиграфнческим на
nравленнем, задачей которого является выделение различных литогене
т11ческ11х единиц и их всестороннее изучение на выходах и по кернам 
буровых скважин. 

Детальным лнтостратиrрафическим исследованием охвачены в после
военные годы пакерортский (Мююрисепn, 1958а, 19586), волховский и 
кундаский (Орвику, 1958, 1960) горизонты, горизонты курнаской подсе
рни (Э. Юргенсон), лоркуниский (Ю. Сир к), юуруский, тамсалуский 
(Аалоэ, 1958), райккюлаский (Э. Юргенсон) н адавереский (Х. Паль
мре) горизонты. В настоящее время начато детальное изучение верхнего 
ордовика (А. Рыымусокс) и верхнего силура ( см. А алоэ, 1960). Следует 
отметить, что литостратиграфические исследования имеют большое прак
тическое значение, так как онн позволяют выяснить закономерности со
става н распространения естественных комплексов горных пород. 
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Наряду с литостратиграфическим11 исс.1едованиям11 в по1:;.1евоенное 
время производились и стратиграфические работы преимущественно био
стратиграфического направлен11я. Целью эт11х работ является уточнен11е 
и соверше11ствован11е хро1юстратиграфической схемы древнего па.1еозоя 
Эстон1111. Из работ названного направления следует указать на специа.r1ь
ное 11зучен11е страп1графии ухакуского, кукрузеского (Рыы;\1усокс, 1957), 
ндавереского, iiыхвиского, кейлаского (Мянннль, 1958), оандуского (Мян
ниль, 1960), ракверескоrо (Р. Мянни.1ь; А. Ораспыльд) 11 наба.ыского 
(Мянниль, 1958) горизонтов, а также на работы А. Аалоэ по силуру 
(А алоэ, 1958, 1960). В отношении хронострат11граф1111 ордовика сделаны 
nоnытю1 обобщнть накоn.1е11ныii новыii материал II выде.111ть местные 
ярусы (подсери11) (Рыымусокс, 1956; Мянниль, 1958). Вопрос о выде
лении в ордовике Эстони11 noдcepнi'i находится сейчас еще в стадии раз
работк11. Ордовнк в це.1ом подразделен ( снизу вверх) на эландскую, вп
рускую II харьюскую серии (Кальо, Рыымусокс II Мянниль, 1958), кото
рые отвечают трем отделаl\1 ордовика обще11 международноi'I шкалы. 

По стратиграфии древнего палеозоя и девона республ11к11 на осно
вании новых материалов составлен ряд сводных работ (Аалоэ. 11 др., 
1958; статьи Р. Мянни.1я, А. Рыыl\lусокса, Э. Марк II Л. Паас11ю1в11 в 
XXVIII томе «Геологии СССР» и др.). 

В результате произведенных стратиграфнческнх исследованиi'I раз
рез древнего палеозоя Эстонии, несомненно, можно счнтать одним нз 
хорошо изученных разрезов соответствующих отложениi'I во все:--1 ы11ре. 
Это, однако, еще не значит, что стратиграфия древнего nа.1еозоя Эсто
н1111 изучена исчерпывающе. Наобор_от, рассматрнваемые от.rrоження ис
следованы во 1\!ногих сво11х частях 11 аспе1<Тах еще явно недостаточно. 
Так, в разработке л11тостратиграф11ческо1"1 схемы расч.1енсн11я древнего 
палеозоя Эстоннн, по существу, совершены лишь первые шагн. В р11де 
горизонтов разл11чным11 авторами выде.1ены литогенетическпе пачки, 110 
они неравноuе1111ы как в отношении отличительных признаков, объема, 
так и в отношении их хронострат11графического значения. По-внд11мо;\1у, 
в дальнеiiшем необход11мо будет подвергнуть всю систему пачек неко
торой общеi'I рев11з1111, це.1ь котороii зак.1ючается в уnорндочсн1111 11 урав-
11е111111 лачек, а также в распространении с11стемы пачек на все нзучен
ные отложrння древнего па.nеозоя Эстон1111. В процессе 1 aкoii ревизшr 
целесообразно будет выделить и более 1<рулные, чем пачк11, ед11111щы .111-
тостратиграфическоf'1 категории, в первую очередь свиты II надсв11ты. 
В качестве примеров таких r<руnных ед1111нц можно указать на ко:-.1п.1екс 
rюrннстых известняков курнаско1'i подсери11 в области г.'1убокого ее за.1е
гания, комплекс афан11товых известняков в ннжнеii частн харыоскоii 
серии и комплекс известняков в верхне11 частн тoi'I же сер1111. В отноше
н1111 да.ТJЬнеi'lшего изучения отдельных лачек отметим, что некоторые нз 
ннх (напрJJмер, тудул11ннаская пачка набалаского гор11зо11та) фау1111ст11-
ческ11 еще не изучались. Очень мало освещены 11.r111 вообще еще не затро
нуты вопросы о фациа.r�ьноii обстановке форм11рован11я лачек. 

В областн хроностратиграфни и биостратиграф1111 ордовнка Эстошш 
разрешення ожидают еще многие вопросы и проб.1смы. Нам представ
ляется, что поско:1ьку вся пос.1едовате.т1ьность пород древнего па,1еозоя 
Эстош!I! к настоящему времени в тoii 11л11 иной мере нзучена, то система 
горизонтов в настоящем ее внде является уже более и.111 менее 01,онча
тельноii. Предвндятся лншь некоторые nереустроiiства горизонтов, 
но это не должно лр11вест11 к уве.111чению их чис.:-1а. Да.1ы1еi'Iшая 
детализация хроностратиграфнческой схемы должна быть осуществ.'1ена 
путем выделения новых подгоризонтов и, в случае нсобход11�юст11. еще 
более мелких единиц. Бо.1ьшая работа лредстонт 11сс.1едовате.1я�1 по 
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уточнен11ю граннц отде.rrьных хронострат11графнческнх ед11н1щ, в первую 
очередь горизонтов и nодгоризонтов. В связи с этой работой должны 
быть установлены полные стратотипы для всех горизонтов, подгорнзон
тов 11 пачек, что до сих пор еще не сделано. В качестве первоочередных 
задач да.1ы1еiiшего усовершенствовання хронострат11графической схемы 
древнего палеозоя отметим следующие: по кембрию - изуче1111е вопро
сов о возрасте гдовской, котлинской и тискреской свит и юльгазеской 
пачки па-керортского горизонта, по ордовику - разрешен11е вопросов о 
более соверше11ном хроностратиграфическом расчленении н11жней части 
онтнкаской подсерни, о биостратиграф11и азернского, ласнамягиского, 
ухакуского, идаверескоrо и оандускоrо горизонтов, а также харыоскоi'1 
серии в цс.JJом; по силуру - уг.rrубленное биострат11граф11чес1<ое изуче
нне всего разреза и выделение на этой базе отде.rrы1ых подгоризонтов, 
11зучен11е по.'Iного_ разреза кауrатумаскоrо и охесаареского горизонтов, 
уточ11ение границ отделов. 

С хроностратиграфией древнего палеозоя Эстонии непосредственно 
связаны вопросы его сопоставления с соответствующими от.пожени я �111 
соседних областей, в частности Ленннградскоii области. Здесь уместно 
упоыянуть, что до сих пор еще отсутствует единая схема расчленен11я 
ордовика Эстон1111 и Ленинградской области, несмотря на то, что в ука
зан11ых районах обнажаются однн и те же гор11зонты. Различия между 
существующ11м11 схемами обусловлены отчастн историческнми nр11ч11-
нам11, отчаст11 же недостаточноii изучен11остью соответствующих гори
зонтов. Укажем здесь хотя бы на тот факт, что до сих пор отсутствуют 
11.11н же не опубликованы детальные б11остратнrраф11ческ11е характери
ст11к11 подразделений азериского, ласнамягиского 11 ухакуского горизон
тов в Эстонш1, что затрудняет выделение соответствующих стратигра
фических единиц на территории Ленинградскоi'I областн. 

При всех стратиграфических работах по древнему палеозою нужно 
уси.111ть сбор точно горизонтированноrо палеонтологического мате
р11а.1а. 

Специальные .т�итологические работы по древнему палеозою велись и 
ве..1утся в настоящее время в весьма ограниченном масштабе. Из л11то
.1ог11ческих работ, выполненных за последнее время, можно указать 
.r111шь на работы Э. Юргенсон по породам раiiккюлаского и тамса 1у
ского горизонтов нижнего силура (Юргенсон, 1959), а также на статыr 
того же автора о метабентонитах среднего ордовика (Юргенсон, 1958) 
11 о кремневых образованиях ордовика и снлура Эстонии (Юргенсон, 
1958). Правда, отрывочные л11то.1ог11ческие данные, г.,авным образом 
в виде 1\1акролитолоrическоrо опнсання разрезов, содержатся почтн во 
всех уnоl\1я11утых выше стратиrрафнчесrшх работах, но они далеко не 
могут удовлетворить требованиям комплексного изучения древнего па
леозоя республики, не говоря уже о разрешенни специальных вопросов 
.111толог1ш карбонатных пород. В б.1ижаiiшем будущем поэтому необхо
днмо значительно усилить специальные исследован11я таких важных 
признаков коренных пород, как структура, текстура, вещественный 
состав 11 др. Бо.'lьше внимания следует уделять и вопросам диагенеза 
карбонатных пород, в частности вопросам доломитизации нзвестняков. 
Необходимо организовать более глубокое 11зучен11е J11полог11ческ11х кри
тер11ев хроностратиrрафнческого сопоставления разрезов, в частностн 
поверхностей перерыва, прослоев метабентоннтов, глин, кукерснта 
11 т . ..1., а также искать новые критерни. При этом необходимо иметь в 
виду, что чем детальнее будут расчленены наши разрезы, тем большее 
значение приобретут при их сопоставлении литологические методы. Во 
всех случаях специальным исследованиям следует по возможности под-



вергать не породы одного или двух горизонтов, а весь разрез древнего 
палеозоя в целом. Это обеспечит возможность наиболее эффективного 
применения в исследованиях сравнительного метода. 

Палеонтологическое изучение древнего палеозоя Эстонин в после
военный период проводится главным образом путем монографической 
обработки отдельных таксономических групп фауны. В этой работе вна
чале участвовали ленинградские палеонтологи - сотрудники Всесоюз
«оrо нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного инсти
тута (ВНИГРИ), Ленинградского государственного университета 11 
Всесоюзного научно-исследовательского геологического института 
(ВСЕГЕИ). 

Так, в течение последнего десятилетия изучались строматопоры (Ря
бинин, 1951, 1953),  табуляты (Соколов, 1951а, 19516, 1952, 1955), сифо
никовые водоросли (Т. А. Москаленко), rраптолиты (Обут, 1953, 1960; 
Обут и Рыцк, 1958), остракоды (Нецкая, 1952, 1953а, 19536, 1958 ) ,  нау
тилоидеи (Балашов, 1953а, 19536, 1956 и др.) ,  трепостоматы (Модза
левская, 1953, 1955), трилобиты (Балашова, 1953), rастроподы (Восто
кова, 1953, 1955), замковые брахиоподы (Алихова, 1953, 1955). Средн 
перечисленных работ особое место занимают монографии Б. С. Соко
лова по фавозитидам и В. Н. Рябинина по строматопороидеям. В этнх 
работах рассматривается весь видовой состав табулят и строматопор 
ордовика и силура Эстонии и описывается свыше 130 новых видов и под
видов, а также рассматриваются вопросы морфологии, филогенеза 11 
экологии этих организмов. 

С начала 50-х годов планомерные палеонтолоrнческие исследовання 
производятся в Институте геологии Академии наук Эстонскоii ССР 11 
на кафедре геологии Тартуского университета. В первом учреждении в 
настоящее время моноrрафическн изучаются строматопоры (Х. Нес
тор), фавозитиды (Э. I(лааманн), ругозы (Д. I<альо), мшанки (Р. Мян
ниль), брахиоподы (М. Рубель) ,  остракоды (Л. Сарв) ,  цефалоподы 
(Х. Стумбур) и панцирные рыбы (Э. Марк) .  В Тартуском университете 
изучаются некоторые группы брахиопод (А. Рыымусокс, А. Ораспыльд). 
По перечисленным группам эстонскими палеонтологами уже опубли
ковано значительное число работ (I(альо, 1956а, 19566, 1956в, 1957, 
1958а, 19586; I<aljo, 1958; I<альо и Рейман, 1958; I<лааманн, 1956; Марк, 
1953, 1955, 1956; Мянниль, 1958, 1959; Ораспыльд, 1956, 1959; Рыы
мусокс, 1956, 1959; Сарв, 1955, 1956, 1959; Стумбур 1956, 1959). Неко
торые ценные работы выполнены по палеонтологии беспозвоночных 11 
студентами-дипломниками Тартуского университета (Р. Узаром по бра
хиоподам верхнего силура и дрj. 

Изложенное показывает, что объем палеонтологических исследова
ни�"t монографического типа по палеозою Эстонии в послевоенный период, 
no сравнению с предыдущим, резко увеличился. Это обусловило резкое 
повышение степени палеонтологической изученности территории респуб
лики. Тем не менее в ближайшем будущем необходимо еще более рас
шнрить сферу монографического изучения фауны древнего палеозоя 
Эстонии и приступить к изучению таких еще очень слабо изученных 
нли почти не изученных групп, как пелециподы, конодонды, беззам
ковые брахиоподы ордовика и силура, акаптоды и кистепёрые девона 
н др. ' " 

Монографнческое изучение фауны - работа целесообразная и нуж
ная, так как резу.rJьтаты ее необходимы для целей стратиграфии. Но эта 
работа довольно трудоемкая и требует много времени, что нередко 
служит препятствием для более быстрого проведения стратиграфнче
ских исследований. 
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Поэтому наряду с монографнческоi'� обработкой фауны необходимо 
в наших условиях организовать и комплексное 11зученРе фаун отдельных 
стратиграфических единиц, особенно тех, по которы;,r ведутся л1поло
гические и литостратиграфнческие исследования. Этнм будет обеспечено 
более эффективное использование палеонтологических данных в стра
тиграфни. 

Кроме того, с этой же целью необходнмо подвергнуть дополнитель
ной биостратиrрафической ревизии ряд ранее изученных групп фауны 
{гастроподы, трилобиты и др.) и установить нх точное распространение 
не только по горизонтам, но и по отдельным подгоризонтам и пачкам. 
По всем группам фауны необходимо составить, кроме уточненных таб
лиц распространения видов и родов по подrорнзонтам и пачкам, также 
и специальные биостратиграфические табл11цы так называемых руково
дящих и долговечных видов. Так11е б11остратиrрафические таблицы, в ко
торых виды приводятся в порядке 1Iх появления в стратиграфическом 
разрезе, позволяют легче ориентироваться среди стратиграфически нан
более важной части фауны. Для уточнения стратиграфического распро
стра�:ения фауны в древнем палеозое Эстонии важное значение имеет 
начатое составление списка описанной фауны (Kaljo, Oraspбld. R.66mus
oks, Sarv ja Stumbur, 1956). Необходимо коллективную работу дове
сп1 до конца и на основании накопленных в процессе этой работы ма
териалов составить обзорную схему развития (динамики) фауны по 
меньшей мере всего ордовика II снлура Эстон1111. Эта схема может быть 
составлена по типу предварительно�"! схемы динамики фауны в11рускоi1 
и харьюской серий в Эстонии, представленной автором настоящей статьн 
Научной сессии Тартуского университета в 1957 г. * 

Должное внимание следует в ближайшем будущем уделить па.1со
экологическому изучению фауны древнего палеозоя Эстонии. В настоя
щее время в той или иноii мере изучаются лишь вопросы палеоэко
логии отдельиых групп фауны прн их монографической обработке. а не 
сообщества фаун в целом. Некоторые подобные попытки сделаны у нас 
в отношении фауны кукрузескоrо гор11зонта (Opik, 1925, 1927, 1928, 
1930) и фауны верхнеii част11 среднего ордов11ка (А. Ораспыльд). Одна
ко эги наблюдения еще не дали исчерпывающих результатов, поскольку 
аналнзу были подвергнуты лншь фауны одного или нескольких отдельно 
взятых горизонтов. и поэтому при 11зучен1111 и палеоэкологическо�"! оцен
ке нельзя было шнроко пользоваться сравнительным методом. Во юбе
жание этого, палеоэкологическое 11зучен11е нужно у нас начинать, ви
димо, со сравнительного анал11за па.�еоэколог11и основных acco1111a1шii 
фауны всего ордовика н силура в целом. 

Специальные палеоэкологнческие 11сследованIIя фауны могл11 бы 
послуж11ть первым шагом в комплексном изучении фауны эстонского 
древнего палеозоя, конечной целью которого является разрешение во
просов происхождения, формирован11я 11 эволюции фаун, а также 11х 
палеозооrеографическая оценка. К такой обобщающей работе по палеон
тологии древнего палеозоя Эстонии необход11мо приступить уже в самые 

• Указанная схема составлялась следующим образом. Имм11rрнровавш11е на опре
деленных страт11rраф11чесю1х уровнях фауны изображались в виде колонок. начальная 
толщина которых показывает количество 11мм11rрировавш11х видов и эволюшюнных 
рядов. Вверх по разрезу толщина каждоii колонки, в соответств1111 с вымиранием чле
нов данной ассоц�1ащ1и иммигрантов, ступенчато убывает. Конфигурация колонок пока
зывает стратиграфическое значение то11 11.н1 дpyroii ассоциац1111 иммигрантов, а вся 
схема в целом хорошо передает основные черты подв11жност11 фауны в данной части 
бассейна II позволяет сделать важные стратиграфические заключення. В указанной 
предварительной схеме нами выдмено 18 колонок. ил11 ассоц11аш1й иммиrрантоа, но нх 
число может с получением более точных данных уве.,11ч11ться. 
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блнжайшне годы, 1160 се резу:1ьтаты явятся важноii лрсдлосы.1коii д.1я 
обобщающих работ ло с1 рат11граф1111 11 ла.1еогеографн11 соответствую-
щнх отложе1111й. , 

Институт геологии 
AкaдeAtuu наук. Эстонской ССР 

EESТI VANEMA PALEOSOIKUMI GEOLOOGIA U U RIMISE 

SEISUNDIST 

R. MANNJL 

Eesti NSV territooriumi geoloogi lise ehitusc olulisemaks elemendiks 
оп 100-500 m paksune vanema paleosoikumi ja devooni kivimetest alus
гohi. Eesti vanema paleosoikumi uurimise ecsmargiks оп uhelt poolt koha
_!1ku aluspohja ja sellega scotud maavarade iseloomu ja geoloogilisc are-
11emise, teiselt poolt aga ,•anema paleosoikumi kui Маа geoloogilise aj;-i
loo uhe suurema ctapi sundmustiku ja elu arenemisc selgitaminc. 

Eesti alusp6hja kihtide riklшmatus, neicl moodustavate kivimite ,·ars
kus ning nende kujuпemine rikkaliku faunaga asustatucl epikontineп-
1aalse mere tingimustes maaгavad kindlaks vastavate gcoloogiliste uuri
mistc pohilised suunad: stratigraafia, litoloogia ja paleontoloogia. NPid 
suundi оп Eestis tegelikult ka ligi 150 aasta ,,a\tel viljelducl. 

Eesti vanema paleosoikumi uurimise\e rajas kindla aluse mббdunud 
sajandi II роо\е\ oma stгatigraafiliste ja paleontoloogilistc tббdega akad. 
Fr. Schmidt, kellc uurimusi mitmeti taicndasicl tema kaasaegsecl geoloo
gid ja paleontoloogid (А. 1\\ick,,·itz, \/. Lamansky jt.). Nimetamis,·aarse 
panuse Eesti vanema paleosoikumi geoloogia sclgitamiseks aпdsid kotlan
liku Eesti ( 19 17-1940) piiratud tiпgimustes Tartu Cllikooli бppejoud 
(Н. Bckker, А. Luha, А. Opik, К. Orviku jt.). 

Nбukogude perioodil sotsialistlilш i.ileschitustбб tingimustes kasvas 
geo\oogiliste tббdе maht Eesti NS\' territooriumil  jarsult. Та1ш aг,·uka
tcle sugavpuurimistele ja laiale alusele rajatud uurimistббdelc hakkas 
jarjest tбusma ka Eesti vanema paleosoikшni stratigraafia, litoloogia ja  
paleontoloogia tundmise tase. 

Sбjajargsel perioodil asuti aluspбhja uksikute stratigraafilistc lбikudc 
sustemaatilisele detailsele uurimisclc, kusjuures erilist tahelepanu ost1-
tc1ti litostratigraafilisele suunale, mis оп otseselt rakeпdusliku tahtsusega. 
Selle tulemusena оп nuucl peaaegu kбikides aluspбhja !ademetes ,·alja 
eraldatud litogeneetilised uhikud kihistike naol. Paral\eclselt litostrati
graafilise suunaga оп nimetan1isvaarselt sйvendatud ka vastavatc kihticle 

., Ьiostratigraafia tundmist ning detailiseeritud ja tapsнstatucl meie \'ane111a 
paleosoikumi kroпostratigraafilist skcPmi. 

Nimetamisvaarsct edu оп saavutatнd sбjajaгgse\ perioodil paleonto
loogia alal, eriti meil seпi \·aga nбrgalt uuritud ,,5j uldse uurimata faнnc1-
gruppide (ostrakoodid, stromatopoorid, tabulaadid, hcliolitiidid, tetrako
rallid) osas. 

Nimetatud uurimiste tulemusena оп Eesti vaпema paleosoikumi geo
loogia tundmise aste sojaeclsc perioodiga vorrrldes mitmekordistunud, 
mistбttu vastavad kil1id kuulu\'ad praegu kahtlemata vanema paleosoi-
1,шni koige paremini uuritud kihtirle hulka maailmas. 

Hinnates Eesti vanema palesoikumi uurituse praegust seisuпdit, tuleb 
csmajoones ага markida litoloogiliste Lturimiste suhtelist mahajaamнst. 
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Selll.' likvideerimiseks on vajalik litoloogia-alast uurimistббd edaspidi 
igati laieпdada ja su,•endada; crilist tahelepanu tuleb рббгаtа uhelt poolt 
karbonaatsete ki\'imite olulisematele tunnustele (struktuur, tekstuur, 
ainelinc koostis) ja diageneesilc. teiselt poolt aga kihtide korreleeгimi�el 
kasutatavate litoloogilistc kriteeriumide uurimisele, sest nende tundm1se 
ast111est s6\tub olulisel maaral vastavate kihtide stratigгaafia edasine ar�
nemine. Stratigraafia alal оп edasiseks ulesandeks litostгatigraafilise jao
tuse valjaarendamine ja kronostгatigraafilise jaotuse tapsustamine. Eesti 
,:anema paleosoikumi kгono- ja Ьiostгatigгaa[ia alal tuleb eelseisvatest 
koпkгeetsetest i.ilesannetest nimetada kambriumi osas gdovi, kotlini ja 
tiskгe kihistu vanuse uuгimist ning iilgase kihistiku vanuse kindlaksmaa
ramist; oгdoviitsiumi osas ontika ladejaгgu alu111ise osa tapsema krono
stratigraa[ilise jaotuse laЬiviimist, геа viru secria lademete ja kogu haгju 
seeria Ьiostratigraa[ia tapsustamist; siluri osas kogu ladestu Ьiostrati
graafia siivendatud uurimist ja selle tulemuste baasil voode valjaeralda
rnist, kaugaturna ja ohesaare lademe terviklike pгo[iilide uurimist ning 
ladestike piiride tapsustamist. 

Paleontoloogia alal tuleb laiendada monograafiliselt uuritavate fauna
gruppide sfaaгi, taiendada ja tapsustada vaгem uuritud riihmade Ьiostrati
graafiat, alustada faunade paleoбkoloogia komplekssetuurimist ning аsш\а 
kohalike faunade kujunemise ja arenemise i.ildiste ki.isimuste lahendaп1i
sele. 

Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Geoloogia lnstiluut 

ON ТНЕ STATE OF R.ESEAR.CHES INTO ТНЕ GEOLOGY OF ТНЕ 
EARLY PALEOZOIC OF ESTONIA 

R.. MдNNIL 

Sит11щ1·у 

The article gi,•es а brie[ 0L1tline of the main lines о[ researches into 
the stratigraphy, lithology and paleontology of the Еаг\у Paleozoic 
of Estonia during Lhe 19th century and at the beginning of the present 
CC'ntury up to lhe estaЫishment of Soviet ро,,·ег in Estonia in 1940. 
А more detailed analysis is made of the coпesponding researches of the 
perio_d follo,ving \1/orld War II, а period in ,,,hich the knowledge of the 
stгat1graphy and paleontology of the Еагlу Paleozoic had grown consider
aЫy more profound. Analysing tl1e results of the researches iпto the 
Еагlу Paleozoic carried out during the recent years, it has been statcd 
that the lithological researches have not progressed and must Ье inten
sified апd organised оп а \\1ider scale. In stratigraphy next tasks аге 
the development of the lithostratigraphic division and the а more accurate 
definition of the chronostratigraphic units. In the fields of the chronostra
tigraph) and Ьiostratigraphy of the Early Paleozoic of Estonia among lhe 
nExl concrete tasks have to Ье pointed out the follo,ving: in the Cambгian 
the age of the Gdov, Kotlin and Ti::;kre formations has to Ье investigated 
and the age of the O\gase mernber has to Ье precisely defined; iп the 
Ordoyician - а mo,·e accurate chronostratigraphic subdivisioп of the lo\vcr 
part of the Ontikan subserics has to Ье elaborated апd the Ьiostгatigraphy 
of а щ1mЬег of stages of the \1iruan series and of the \\1hole of the Harjuan 
series has to Ье defined; in the Si\urian the Ьiostratigraphy of the whole 
system has to Ье more profoundly investigated and, оп the basis of the 
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resu lts, the zones have to Ь е  defin ed; the en tire sections o f  the Kaugatuma 
and Ohesaa re stages have to Ье studied an d the boundaries of the series 
have to Ье p recisely fixed. In the field o f  paleonto logy, the sphere o f  the 
groups of the fauna under investig ation ha s to Ье extended and the Ь io
stratigraphy o f  the a lrea dy stu died groups lia s ю Ь е  made more complete 
and precise. Further it is necessary to begin w ith а complex resea rch into 
tl1e paleoeco logy o f  the fauna and ,vith the solving o f  g eneral proЫems of 
the formation an d development o f  the local faunas. 
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