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СИЛУРА ЭСТОНИИ 

А. О. ААЛОЭ 

В конце ордовика, в связ11 с таконской фазой каледонского горообра
зовате.льного этапа, наступила общая регрессия моря. Трансгрессия 11 

начале снлура не достигала прежних размеров; в пределах Прибалтик11 
эта трансгрессня нача.1ась с середины поркун11скоrо вре;-.1енн, т. е. не
ско:1ько позже нача.1а силурийского периода. Море наступало с запада, 
оставаясь в течение всего силура мелководным, что создавало благо
приятные условия для развития ,э нем рифовых фаций. Хотя биогермы 
известны и в ордовике (вaзa:1c\J\Jacк11i'i 1·ор11зонт - Dщ; n11prycкиii гори
зонт - F1c), но бо.1ес ш11ро1ше ряспространенне он11 по.1учают именно 
в силуре. В силуре в настоящее время известны рифовые фации на всей 
площади 1распространения поркуниского горизонта (F2), в западной 
части выхода таыса.r�ускоrо rорнзvнта (G11), местами в раiiкюоласком 
горизонте (Gз), на всей площади распространения яаrарахуского гори
зонта (J2) и в западной 11асти выхода паадлаского горизонта (К2). В си
лурийском перноде в Пр11балт11ке, как в типичной платформенной об
ластн, нс было больших опусканий, о чем можно судить по небольшой 
мощности отложений отдельных горизонтов, обычно не превышающей 
нескольких десятков метров; это обусловливало образование здесь 
небольших биогермов. По имеющимся данным, мощность последних не 
превышает 16 м, а поперечннк их колеблется от нескольких метров до 
несколькнх десятков метров, достигая иногда ю1J10метра. 

Обширнее всего рифовая фация развита в яаrарахуском гор�1зонте, 
входящем в состав венлокскоrо яруса. Здесь биогермы распространены 
от лос. I<epry до грулпы маленьких островов Байка, расположенных 
около западного побережья острова Сааремаа. 

Благодаря устойчивости биогермных пород к процессам денудации. 
они оказываются отчасти И.'Ш почти целиком отпрепарированными от 
вмещающих пород II образуют в ландшафте заметные холмы. Эти 
хол;-.1ы часто и:11еют хорошо заметные уступы {табл. 1, фиг. 1). Самые 
хорошие обнажения яагарахуского горизонта находятся на клнфах се
верного побережья островов Сааремаа и Муху, где обнажаются и бно
гермные, и окружающие их породы. Благодаря своеобразному облику 
породы и xopoweii об11аженнссп1, бногсрмы яаrарахускоrо горизонта уже 
давно привлекали внимание исследователей. Первым, отметивш�rм суще
ствование массивных биогермных пород, был Ф. Б. Шмидт (1858), ко
торый, однако, ошибочно принял за остаточные породы зоны «каверноз• 
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ных доломитов», лежащих на плитчатых доломитах. Только в 1929 -
1930 гг. А. Г. Луха, исследуя стратиграфию венлокского 11 .r�удловского 
ярусов, выяснил биоrермное происхождение этих «кавернозных до.1оми
rов». 

А. Г. Луха (1930) дал яагарахускому горизонту следующее подраз
деление: 

Западная фация J2 W -
1�з11естняковыl! комплекс 
Панrамягн - Яаrараху 

J2 W : панrамяэские 11 яаrарахусю1е 
известняю1 

Восточная фацня J.,O -
мухускнn доломнтовы/:! -комплекс 

J20
c 

: мааэн-рангласкне пп�пчатые долошпы 
J20ь : мухуские рнфсвые до.1ом11ты 
J20

3 
: кесселзnускне плитчатые доломнты 

БOJJee широкое распростра11е1111с и1 схе,�ы А. Г . •  1уха 11,1еют кессе
лайускне доломиты, представляющие фактически среднекр11ста.1:rиче
скис доломитовые известняки с бедной фауной; в нижней части разреза 
они желтоватые, а вверху переходят почти в бе.11ые; они распространены 
к востоку от полуострова Tp11iirи, на острове Сааремаа и на :.1атерико
вой части Эстонской ССР на всем протяжении выхода горизонта. 

В окрестностях пос. Пярну-Яагупи и Kepry в пределах толщи кес
селайуских доломитовых известняков, кроме бноrермов, преобладает 
желтоватыii или беловатый вышеописанный до:юмнтовыii известняк. 
Среди этих типичных «кессс.;1айуских доло:.11пов». вб.1из11 биоrер,юв, 
распространяются орrаноrенно-мелкообломочные и обломочные карбо
натные породы. Величпна окатанных фрагментов, главным образом 
мшанок и брах,юпод, которые в этих породах встречаются в бо.1ы1юм 
кот1честве, колеблется обычно от 0,5 до 5 мм; в северной час.тв выхода, 
около пос. Kepry, встречаются и обломки биоrермноrо доло�11повоrо 
известняка размером до I О с:.1. К сожа.1ен11ю, бо.1ьши11ство об.10:-.1ков 
потеряли при доломитизации свою первичную структуру, местами они 
оказываются выщелоченными, вследствие чеrо их происхождение часто 
трудно определнть. но ,южно предположить, что 01-111 яв.1яются продук
том абразии биоrермов, окатанных под действием волн. Из обло,ючных 
доломитовых известняков найдены Ptilodictya sp. и фрагменты острако
дерм. 

Около пос. Кергу, на северной границе выхода яагарахуского rорн
зонта, распространяется тонкослоистый с частыми прос.1ойкю,111 мергеля 
мерrелистый доломитовый известняк, который по наслоению чередуется с 
орrаноrенно-обломочиыми доломитовыми известняками. 

Фауна в этих слоях мелкая. Встречаются Spirifer sp" Merislella �р., 
Jincrinurus punctatus W а h 1]. и др. Характер этих осадков и фауны 
указывает на наличие опресненной лагуны, которая развивалась севернее 
полосы распространения биоrермов и о которой подробнее будет ска
.3ано ниже. Лагунные отложения встречаются и в окрестностях пос. 
Михк1ш, в виде тонкослоистых '1ерrе.1истых до.10,11повых 11звестняков 
с бедной фауной. 

На кесселайуских доломитовых известняках на северо-востоке Сааре
маа и острове Муху за.r1еrают маази-ранr.1асю1е до.10:v�иты - же.'!това
тые среднекристаллические доломитовые известняки, которые местами 
характеризуются массовым содержанием сферических известняковых во
дорослей (Spongioslroma) (табл. 11, фиг. 2), часто образующих биостромы 
н остракод (Leperdilia phaseolus Н i s)_ Литологический об.'!ик этих 
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1:.1юев разнообразный; здесь встречаются слои без фауны, оргшюrснно
детритусовые доломитовые известняки, мелкослоистые доломиты и т. д. 
Самые верхние слои маази-ранrлас1шх до.помитов не содержат известко
вых водорослей; это доломитовые известняки с очень редкой фауной, в 
которых найдены наибо.11ее древние фрагменты Eurypterus fischeri 
Eichw. 

В материковоii части Эстонскоii ССР тиш1чные маазн-ранrлаские 
дОJJомитовые известняки отсутствуют. Только южнее rтос. Михкли, в одной 
старой каменоломне, обнажается внутриформааионный конr:юмерат 
�,ощностью более I м, который по облику находящейся в не�1 фауны 
можно связать с мааз11-ранr.т1асю1м11 с.1оям11. 

На западе от полуострова Трийги в яагарахуском горнзонте распро
странены известняки. А. Г. Луха выделил здесь две фацш1: \) преиму
щественно пластовые nанrа�1яэские известняк11 и 2) nреобдадающую 
рифовую фацию - яагарахуские известняки. Первая нз них характери-
3уется литолоп1qеским разнообразием. В ее составе встречаются строма
rоnоровые известняки с глиюfсты�ш прослоям11, остракодовые извест
няки с Leperditia phaseolus Н i s., узловатые известняки, с богатой фау
ной кораллов и строматоnороидей и хорошо напластованные известняки с 
прослойками мергеля; в верхней ее части локалыю встречается криноид
ный известняк, смеu-яясь по простиранию мерrелнстым строматоnоровым 
11звестняком. На некоторых уровнях в обилии встречаются сферические 
известковые водоросли (Solenopora, Spongiostгoma и Sphaerocodium). 
А. Г. Луха называет еще: Thecia swindernana М. Е d w. et Н ia i ni е. Thal
lograptus cervicomis S р е  n с е  r. Coeniles repens L., Spirif er cf. inter
lineatas Н е  d s t r., Spirifer crispus (Н i s.), Leptaena rhomboiclalis 
W i I с k., Camarotoecl1ia (?) borealis (S с h I о t h.), Poleumita discors 
(S о w.) Earypterus sp. и. др. 

Яагарахуские известняки характеризуются массовым распростране
нием бногермов; фауна в 1111:-< в общем такая же, как и в nа11rа:-.1яэских 
11звестняках. 

Мощность яаrарахуского горизонта в целщ1 А. Г. Луха определил 
rюлее чем в 20 м. 

Биогермы яаrарахускоrо горизонта стратнграфиqески увязываются 
го:1ько с кесселайускими доломитовыми известняками и яагарахуск11м11 
известняками. Они распространяют� здесь на различных уровнях, залегая 
в некоторых случаях непосредственно на мерrелях нижележащего яан11-
ского горизонта. Поэтому индекс «J20ь» имеет не стратиграфическое, а 
л11тщюг11ческое и фациальное значенне. Биогермы образуют тшзообраз
ные и.111 штокообразные тела, резко отграниченные от вмещающей 
породы. В более крупных обнажениях можно наблюдать, как нижеле
жащие пласты под дав.11ением бпоrермов, как относите.пыю более 
плотной массы, делались тоньше, что приводшю к образованшо изп1боR. 
Пластовые породы, залегающие на биогермах, также изогнуты. Величина 
биогермов разная, но все же показывает общую тенденцию к увеличению 
по направлению к западу. Поперечник биоrермов на материковой части 
Эстонской ССР обычно не превышает 500 м, а их мощность достигает 
10 м; на островах поперечник биогермов часто достигает нескольких кило
метров, а мощность их - свыше 15 м. Конечно, на всем nротяженюt 
выхода горизонта рядом с более крупными встречаются II небо.пьшие био
rермы, с поперечником всего в несколько десятков метров и с незначи-

• тельной мощностью. 
Как в пределах кесселайуских до,1омиrовых известняков восточной 

фацни, так и нередко в западной фации горизонта биогермный известняк 
является доломитизнрованным. Его .характеризуют в первую очередь 
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массивность, отсутствие С.'1011стости нли очень 11еправнльная волнистая 
слонстость и кавернозность (табл. 1 ,  фиг. 2) . Поверхности пластов в 
6ольшннстве случаев сутурно-стилолитовые. l(аверны обычно представ
ляют собой пустоты от ·выщелачивания окаменелостей, пронсходившего 
при до.тюмитизацин породы, и реже пустоты, возникающие прн росте 
рифовых организмов. Цвет породы обычно от серого до светлосерого, 
реже синевато-серый; в восточной части выхода горизонта цвет породы 
иногда желтоватый и красный. Основную массу в породе образуют 
скелеты рифостроящнх организмов, �1ежду которыми отложен органо
rенно-детрнтусовый материал. Местами в бногермах появляются II более 
заметные линзы напластованного органоrенно-детритусового 11звестняка 
или доломитового известняка . . 

Из рифовых организмов в доломитовой части горизонта в первую 
очередь следует упомянуть известковые водорос.ли (Sfromalolilhi II др.) 
( табл. II, фиг. 1 ) ,  которые вместе с мшанками ( Coeniles repens L.) 
>�вляются основными породообразователямн. Кора:1лы встречаются реже, 
преобладают ругозы (Evenkiella articulata (W а h ! . )  и др.) . Редко встре
чаются Favosites sp. На берегах пролива Суур Вяйн можно наблюдать 
в нескольких обнажениях под биоrермамн, очевидно, связанный с ними 
nоч111 массивныii (нес.'lонстый) доло:-.1ит11зированныii криноидныii изве
стняк, мощностью до 3 r-.1. Возможно, что здесь была первоначально 
кринондная банка, на месте котороii впос.�едствии по.1учи.1 развитие 
биогерм. В северо-восточноii об.1асп1 острова Сааремаа, �<роме упомя
нутых организмов, в строении биогермов \Принимают участие и Haly
sites sp., от которых имеются только отпечатки. Вообще надо сказать, 
что встречающиеся в биоrермах яагарахуского rорнзонта «актнвные» 1 1  
«пассивные» формы сильно пострадали от доломитизацин и nоэтому 
более точно определить пх невозможно. 

В яагарахусю1х ,11звестняках главными рифообразователямн являются 
строматопороидеи II табуляты, причем обе группы в основном представ
лены одннм вндо�, - Stromatopora typica R о s. и Favosiles mirandus 
S о k. Кроме ннх встречаются многочисленные строматопороподобные 
известковые водоросли (Stromatolitl1i). Но II здесь получили распростра
нение 1<риноидные банки, которые разви.1ись во второй половине яаrа
рахускоrо времени среди пангамяэскнх известняков. 

Из «пассивных» форм в бноrермах можно назвать с.11едующие: 
Hesperorfhis daviclsoni (V е г п.) , Parmort/Jis elegantula (D а l m.) , Lep
taena rlюmboidalis (\V i l с k . ) ,  Spirifer crispus (Н i s . ) .  Pteroпitella sp., 
Murchisonia sp., Encrinurus punclatus (\V а h !.) , Scutellum polyacfin 
(А n g . )  Lichas sp. и др. 

Аналнзируя более подробно распространение биогермов и их отно
шен11е к окружающеii породе, можно сде!lать некоторые интересные, хотя 
11 11редвщтте.�1.>ные, вывод.ы о характере бассейна. 

Выход яаrарахуского горизонта распространяется на восток лрибли
_i1пе.т1ьно до пос. Вяндра. Первые б1югермы встречаются в окрестностях 
пос. Кергу, т. с. в 1 8  к ,1 западнее восточноН границы распространения 
яаrарахуского горнзонта. Этот участок бассейна вблизи береговой линии 
бы.1 ме.�ководным, 11 биогер,1ы подвер1·а:111сь здесь бо.,ее сн:�ьному воздей
ствию волн; поэтому здесь пронзошло и отло;кение обломочных карбо
натных пород. 

В западном направленн11 бассейн постоянно углублялся. Начиная 
с пос. Пярну-Яагуп11 обломкн 61юrepм11oii ;породы отсутствуют. По
стоя11но уменьшается количество террнrенного компонента. На углуб
��е1111е бассейна к западу указывают также увеличение размера бногер
'vlОВ (рис. I) , мощностн горизонта II возрастание значения кораллов м 
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строматопороидей как рифообразовате.лен, которые !Все больше заменяют 
известковые водоросли, нуждающиеся в свете для своей жизнедеятель
ности. Все же многочисленность известковых водорослей позволяет 
предполагать, что глубина бассейна не превышала и на западе несколь
ких десятков метров. 

Биогермы яагарахускоrо горизонта образовали единую полосу, кото
рая распространялась параллельно древней береговой линии, располо-

Р11с. 1. Схема распространею1я обнаженных биоrермов восточной фации яаrараху
скоrо горизонта. Н - иыход адаверескоrо rоризоl{та; J 1 - выход яанискоrо гори
зонта; J2 - выход яаrарахускоrо rор11зонта. 1 - биоrермы. 2 - мааэи-раиrласкне 
доломнтовые 11эвест111;ю1. 3 - орrаноrенно-мелкообломочные и обломочные доломи-

товые известняки. 

жешн ii к северу (рис. 2 ) .  Продолженне этой полосы биогермов, веро
ятнр, можно предполагать на острове Готланд, где в слоях Хэrклинт
нзвестняt<, Тофта-11Звестняк и Сюпе-1·руппа ( сопостав.1яемые с яаrа
рахуским горизонтом) представлены близкие или аналогичные по фауне 
бноrермы. 

Биогермы на острове Гогланд по величине также приблизнтельно оди
наковы с биогерма�111 яаrарахускоrо горизонта или в некоторых случаях 
бо.1ьше пх. Интересно отметить, что в Норвегии, в окрестностях Осло, в 
вен.1оксю1х извrстня1,::�х (8с) также распространены биоrерчы, фяунисrи
чсски близю1е к яаrарахускнм. 

Pj/1/1/ llli 
о. Готланg 

Рис. 2. Схе�1а распространения б1юrермов венлокскоrо яруса в Пр11балт11ке. 1 - об
ласть сноса 11 отсутствня осадконакопления, 2 - граница палеозоi\скоrо размыва 
(! 11 2 по Атласу л11толоrо-фац11альных карт Pyccкoii платформы ) ,  3 - область пред-

полагаемого распрост,ранення биогермоR. 
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Полоса распространения б110гермов 11меет д.r�ину по "1eныueii ,1ере 
400 км, ширина ее неизвестна. Самые южные буровые скважины на тер
ритории Эстонской ССР, в которых бьти вскрыты биогермные породы, 
находятся на расстоянии около 30 км от северной границы выхода гори
зонта; но, вероятно, они могут быть встречены и дальше к югу. Севернее 
и восточнее выяв.,енноii полосы распространения бноrермов установ.1ены. 
только по  одиночным обнажениям около пос. Кергу и Мвхкли, отложения 
01,1ресненной .лагуны. 

J-'читывая приведенные выше данные, можно установ1пь с.1едующую 
схему развития седиментации яаrарахускоrо времени. 

По 11стечен1111 яанискоrо времени произошла небольшая трансгрессия. 
Существовавший мелководный бассейн расширился и углубился, принос 
герригенного компонента резко уменьшился. Это создало условия для 
интенсивного развития рифовой фации. Последняя мигрировала в При
балтику с запада, где она на  ·острове Готланд существовала и р аньше, а 
именно в верхнем Висби-мергеле, сопоставляемо;\t с верхними слоями 
яаниского горизонта. 

Во второй половине яагарахуского вре:.1ен11 нач11нае1 _я регрессия 
моря. 

В окрестностях пос. К:ерrу и Пярну-Яагупн нет отложеннii, одновре
менных с �1аази-ранг.r1 аск11м11 до.10.\!IПОВЫ\!И известня1<а,111. Встречаю
щийся южнее Михклп в верхней части горизонта внутр11форма111юнный 
конгломерат является явным признаком близости бeperoвoii ilИНИН. 
В связи с регрессией моря обрывается и развитие бногермов в восточной 
фации горизонта. В последнеП отлагаются мааз11-ра11гласк11е до.10\1 11то
вые известняки, которые являются т1шичнымн отложе1111ям11 мелкого 
моря. В пользу этого говорит .ТJитологическое разнообразие пород. ,рез
кое увеличение терригенного компонента н массовое присутствие 11Звест
ковых водорослей. Последние образуют м_естамн водорослевые бно
стромы, которые, по В. П. Маслову ( 1950), являются ,1елководны,1 · 
типом рифовой фации. 

При дальнейшей регрессин снлурнйское море отступает почт!! 01юнча
ге.11ьно с материковоii части Эстонской ССР: в каармаское вре'1я уже 
образуются отложения лагуноподобной фацю1. 

Институт гео.1огш1 Акаде.111ш наук Эстонской ССР 
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Т А Б Л И Ц А  r 

Фиг. 1. Хорошо отпрепарированный биогерм на острове Муху. 

Ф11г. 2. Н�роnнан поверхность 61юrер,1ного додом11товоrо известнnка в обнажении 
на чатернковой част11 Эстонской ССР. 



Т А Б .11 И Ц А  1 1  

Ф11r. 1 .  Водорослевыii бногермныii .:10.1ом11товыli нзвсстняк. Цр11шлифовка, 
натуральная вспнчнна. 

• 

Ф11r. 2. Водорослевый доломитовый (мааэ11-рангласк11й) известняк. Пришлн
фовка, натуральная вел11ч11на. 


