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ТРУДЫ ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТ. ССР XIII. 1963 

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЛЕНЕНИЯ 

ОРДОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ЗАПАДНОИ ЛАТВИИ 

Р. М. МЯННИЛЬ 

Отложения ордовика залегают на территории Латвийской ССР на 
значительной глубине и поэтому до последнего времени были вскрыты 
лишь немногими буровыми скважинами, расположенными в районе к 
востоку от меридиана г. Риги (см. Ульет, 1959). Таким образом, харак
тер ордовикских отложений в западной части Латвии оставался до сих 
пор неизвестным. 

В последние годы Управлением геоJюгии и охраны недр при Совете 
Министров Латвийской ССР в западных районах республики пробуреи 
ряд глубоких структурных скважин (Пилтене, Ремте, Блидене и Стури) 
(рис. 1), которые вскрыли и отложения ордовика. В связи с этим у ка

занный пробел в познании рассматриваемых отложений Прибалтики 
был ликвидирован. Обший обзор палеозойских отложений Западной 
Латвии на основании новых данных изложен в статье В. Я. Карпицкого 
( 1963). 
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Рис. 1. Схема расположения буровых скважин в Западной Латвин 
с указанием расположения скважин на шведских островах, в Юга

Западной Эстонии и Средней Латвии. 

Оказалось, что ордовик Западной Латвии по своему литологиче
скому характеру и фауне довольно резко отличается от ордовика боль
шинства других районов Прибалтики и имеет много общего со средне
шведскими разрезами. В этой связи возникла необходимость в более 
детальном палеонтологическом изучении кернового материала рассмат-
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риваемых скважин, поскольку он представляет интерес с точки зрения 
сопоставления ордовикских отложений Прибалтики и Скандинавии,  а 
также для познания палеогеографии этих областей. 

Так как бурение глубоких скважин в З ападной Л атвии еще продол
жается , а детальное изучение палеонтологического материала из кер
нов фактически только что начато,  то в настоящее время еще нельзя 
дать полной фаунистической характеристики ордовИка рассматривае
мого региона . Тем не менее изл агаемые в настоящей статье основные 
черты 6иостратигр афической хар актеристики ордовикских отложе
ний должны представлить определенный интерес. Они могут служить 
основанием для дробного стратиграфического расчленения ордовика 
Западной Л атвии и прилегающих районов,  а также для сопоставления 
разрезов и решения вопросов,  связанных с палеогеографией ордовика 
Прибалтики .  

Автор весьма признателен главному геологу Управления геологии и 
охраны недр при  СМ Л атвийской ССР А. И. Скрастиной и старшему 
геологу Партии структурного бурения В. Я. Карпиикому за  предостав
ленную возможность ознакомиться с кернами ряда глубоких скважин 
и за соответствующую информ ацию. Автор благодарен также своим 
коллегам из  Института геологии  Академии наук Эстонской ССР за  ока· 
занную помощь при обработке палеонтологического материала .  Остра· 
коды изучались старшим научным сотрудником Л. И. Сарвом, коно
данты -- младшим научным сотрудником В.  Я. Яаска . Остальные 
группы фауны определены автором. 

Произведенное стратигр а фическое расчленение ордовикских отложе
ний по изученным скважинам пр иводится в таблице на  стр. 42. 

НИЖНИй ОРДОВИК (ЭЛАНДСКАЯ СЕРИЯ) 

Эландская серия в З ападной Л атвии представлена обоим и  своими 
ярусами - тремадокским и онтикаским (Кальо, Рыымусокс, Мянниль, 
1958) ; последний соответствует аренигу и нижней части лланвирна  анг
лийской схемы.  Разрез серии  является здесь наиболее полным по всей 
Прибалтике и достигает мощности 1 05 м , что составляет почти половину 
всей мощности ордовика. 

В элаидекую эпоху в Западной Л атвии вырисовывались два региона 
с резко р азличными условиями осадконакопления .  Один из них охваты· 
вает юга-западные р айоны республики и характеризуется полным раз
резом как тремадокского, так и онтикаского ярусов, залегающих на  
размытой поверхности кембрия .  В этом регионе ордовик вскрыт тремя 
относительно близко р асположенными друг от друга скважинами ( Рем· 
те , Блидене и С тури; р ис .  1 ). 

Второй регион охватывает северо-западные районы Л атвии и разбу
рен пока лишь Пилтенской скважиной . Он  характеризуется полным от· 
сутствием отложений тремадока и нижней части  онтикаского яруса. 
Этот регион не  огр аничивается северо-за падной частью Латвии,  а про· 
тягивается отсюда далеко н а  запад и север , охватывая о-ва Готла нд 
(Thors lund and Westergard ,  1 938) и Готска Сандё (Thors lund, 1 958 ) и, 
по-видимому, западную часть о-ва  Сааремаа  ( скважина Охесааре) . 
Относительно небольшая мощность и характер отложений низов трема
дока (оболовых песчаников) в близких к этому региону разрезах ( сква
жина Кингисепп на  о-ве Сааремаа ,  скважины Ремте, Блидене и Стури 
в З ападной Л атвии, скважина Бода Хам н  на  о-ве Эланд) подтверж
дают, что отсутствие нижней части элаидекой серии обусловлено здесь 
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не последующим ее р аз м ывом , а вообще отсутствием седиментации. 
Последнее, по-видимому, связано  с существованием в рассматриваемом 
регионе в течение длительного времени какого-то острова или полу
острова (см. Frebo1d, 1928; Waern, 1952; Рыымусокс, Мянниль , 1960 
и др . ) . 

Тремадокекий ярус 

Нижний трем адок в Юга-Западной Латвии представлен в р азличных 
скважинах по-разному .  В Ремтеской скважине он  начинается внизу 
маломощным, но типично развитым оболовым ракушником с Obolus 
apollinis Eichw. ,  над которым залега ют зеленовато-серые аргиллиты с 
прослоя м и  черных аргиллитов ,  с Dictyonema flabelliforme (Eichw.) и 
Clonograptus tenellus Linnars. 

В скважи не Стури  ( рис. 2 )  разрез начин ается часты м пер еелаива
ннем тем но-зеленого гл ауконитового песчаника мощностью от несколь-

Рис. 2.  Схема распространения характерных представителей макрофауны в нижнелr 
ордовике скважины Стури. 

Условные обозначения - общие для литологических колонок рис. 2. 3 и 4: 1 - nесчаник глау
конитовый; 2 - аргиллнт черный или темно·серыА; 3 - глина серая или зеленовато-серая: 
4 ·- г."ина красновато·корнчневая; 5 -- мергель серый; 6 - известняк глинистый. серый: 
7 - известняк детритовый; 8 - известняк комковатый, детритовыi!; 9 - известняк светло· 
серый, а фанитовыА; 10 - известняк красновато-коричневый; 11 - известняк оо."итовый; 12 - из· 

ве<:'тняк песчзннстыА; 13 - метабентоннт; 14 - nоверхность перерывn. 

Находки фауны: 

1 .  Obolus sp. 
2. Ceratopyge forficula (S ars) 
3. Symp!шsurus a ngustatus (S<Jrs et 

Boeck) 
4. Euloma sp. 
5. Borogothus steнorhachi.s (Ang.) 
6.  Niobella aff. imparilimbata (Bohl .)  
7.  Megalaspides cf. dalecarlicus (Holm) 
8. Megistaspis scutata (Tj ernv.) 
9. Megistaspis estonica (Tj ernv.) 

10. Ampyx cf. pater Holm 
11. Nileus cf. exarmatus Tjernv. 
12. Ampyx cf. obtusus МоЬ. et Segerb. 
13. Ptyc/юpyge sp. indet.  
14. Ptychopyge aff .  excavatozonata Ang. 
1 5. Ptychopyge aff. applanata Ang. 
16. Ptychopyge aff. angustifrons (Dalm.)  
17. Ptychopyge aff. multicostata Ang. 
18. Megistaspis (Megistaspis) cf. limbata 

(Boeck.) 
19. Symphusurus sp. 
20. Megistaspis ( Megistaspis) cf .  hyorr-

hina (Leucht.) 
2 1. Ptychopyge cf. app/anata Ang. 
22. Niobe n. sp. 
23. Symphusurus sp. 
24. Megistaspis (Megistaspis) aff .  /imbata 

(Boeck.) 

44 

25. Megistaspis (Megistaspis) lzyorrhina 
(Leucht.) 

26. Ptyclюpyge cf . multicostata Ang. 
27. Ptyclюpyge angustifrons (Dalm.) 
28. Bolboporites sp. 
29. Raymondaspis limbata (Ang.) 
30. Cyrtometopus sp. 
3 1. Nileus sp. 
32. Geragnostus sp. 
33. Ampyx cf. mammilatus Sars 
34. Trilobltes sp. 
35. «Niobe» explanata Ang. 
36. Niobe frontalis Da\m . 
37. Pterygometopus sp. 
38. Asaphus (Asaphus) cf. raniceps (Dalm.) 
39. Ptychopyge limbata Ang. 
40. Geragnostus sp. 
4 1. Asaphus sp. А 
42. Asaphus sp. В 
43. Trinuc/eus sp. sp. 
44. Pliomera fischeri (Eichw.) 
45. Asaphus sp. D 
46. Asaphus sp. Е. 
47. Megistaspis (Megistaspidella) cf. lюm-

Ьifrons Bohl. 
48. Pseudoasaphus cf. gloЬifrons (Eichw.) 
49. Niobe sp. 
50. Asaphus sp. 
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кнх до 1 2  сантиметров и зеленовато -серого до фиолетового аргиллита 
мощностью не более 1-3 см. Общая мощность этой пачки составляет 
0,57 м ( интервал 1 1 7 1 ,95- 1 1 72,52 м ) . Выше следует довольно мощная 
(7,45 м) пачка зеленовато-серого аргиллита с тонкими ( обычно 2-5 см) 
прослойкам и  черного («диктионемового»)  аргиллита (интервал 
117 1 ,95- 1 1 64,50 м) . 

В нижней ч асти пачки,  до глубины 1 1 68,4 м ,  встречаются еще редкие 
и весьма тонкие прослойки с глауконитом,  а выше появляются про
слойки аргиллита коричневато-красного цвета .  Основная часть этой 
пачки,  пn-в идимому,  относится уже к верхнему тремадоку. 

}(роме перечисленных выше форм,  в заведомо  нижнетремадокских 
отложениях З а п адной Л атвии встречены мелкие беззамковые брах-но
поды (лингулиды, акротретиды) .  отдельные створки Obolus triangularis 
Mickw. и конодонты. В скважине Стури в глауконитовых песчаниках 
с глубины 1172,4 м определены Cordylodus angulatus Pand . ,  С. rotunda
tus Pand . ,  Oneotodus variabllis Lindstr . ,  Oistodus cf. inaequalis Lindstr . ,  
Acodus c f .  pulcher Lindstr. ,  Scandodus sp . ,  Drepanodus sp. В глаукони
товых песчаниках на  глубине 1172,08 м были обнаружены все те же 
формы и. кроме того, еще Distacodus sp . Следует отметить, что Cordy
lodus angulatus и С. rotundatus являются характерными тремадокски· 
ми вида ми,  широко р аспространенными в пакерортском горизонте Се
верной Прибалтики ( неопубликованные данные В .  Я .  Я аска )  и в цера
топигевых слоях Швеции (Lindstr6m, 1 955) ; они также известны в 
трем адоке Северной Америки (Furnish, 1938) . 

Н ижнетремадокские отложения незаметно переходят в верхнетрема
докские, а последние, в свою очередь, в онтикаские ( аренигские) . Во
обще в Юга-Западной Л атвии весь разрез нижнего ордовика беспре
рывный, без каких-либо резких контактов между отдельными типа ми  
пород и без следов размыва .  В этой связи мы не  можем сомневаться 
в наличии в рассматр иваемом районе верхнего тремадока, хотя выде
лить его в виде определенной пачки на основании  имеющихся фауни
стических данных невозможно.  

Фауннетически верхний тремадок устанавливается по  н аходкам 
Ceratopyge forficula ( Sars) в зеленовато-серых алевритистых аргилли
тах, в 5,70-5,75 м ( скв. Стури )  и 6,08 м ( скв. Блидене )  выше подошвы 
ордовика . Указанный трилобит можно считать руководящим для цера
топигевых слоев (т. е. для верхнего тремадока)  Скандинавии ,  хотя в 
литературе и меются указания о его наличии в самых низах дидимо
гра птусового сланца (= низы аренига)  Норвегии ( Skjeseth, 1 952, 
стр . 176) . }(роме Ceratopyge, из трилобитов в верхнетремадокских ар 
гиллитах Юга-Западной Латвии ( в  скв. Стури на  глубине 1 1 64,75 м )  
найдены еще Symphusurus angustatus ( Sars e t  Boeck) и Euloma sp. 
Хотя эти формы встреч аются и в низах аренига (Tjernvik, 1 956) , они 
nодтверждают верхнетремадокский возраст рассматриваемых отложе
ний. Сказанное в равной степени относится и к остаткам граптолитов, 
напоминающих Clonograptus и Bryograptus, а также представителей 
Obolus. 

Руководствуясь распространением Obolus и указанными остатками 
граптолитов, а т акже появлением в разрезе достоверных онтикаских 
элементов фауны ( см .  ниже) , верхнюю границу тремадока в скважине 
Стури можно провести условно на глубине 1 1 59,57 м .  Этот уровень 
совпадает с основанием относительно однородной толщи коричневато
красных глин ,  содержащих фауну лингулид и акротретид. 

Мощность тремадока на юга-западе Латвии достигает в указанных 
границах 1 2-- 1 3  м .  
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Онтикаский ярус 

Онтикаский ярус подразделяется в настоящее время в Прибалтике 
на три горизонта: лээтсеский (В,) ,  волховский (В н ) н кундаский (В111). 
Первый из них представлен в Северной Прибалтике глауконитовым 
песчаником, остальные - известняками или их доломитизированнымн 
разновидностями .  Относительно возраста глауконитового песчаника 
(тремадок или арениг) высказываются самые р азличные мнения,  но по 
фауне конодонтов он относится безоговорочно к аренигу (см .  Мянниль,  
1963) . 

Отсутствие надежных руководящих форм трилобитов и граптолитов 
в отложениях лээтсеского горизонта вызывает большие затруднения при 
точной корреляции лээтсеского песчаника с разрезами ,  сложенными 
карбонатными или граптолитовым и  фациями .  В силу этого пользование 
в пределах всей Прибалтики,  а тем более за ее пределами  понятием 
лээтсеского горизонта в качестве хроностр атиграфического подразделе
ния нежелательно . 

Погр аничные отложения между тремадоком и аренигом были  до по
следнего времени в Балтоскандии изучены весьма слабо, вследствие 
чего провести точную гр аницу между указанными ярусами  было 
невозможно. За последние десятилетия,  однако,  стратигр афия соответ
ствующих карбонатных отложений благодаря  р аботам Т .  Чернвика 
(Tjernvik, 1952, 1 956, 1 958) в Скандинавии изучена даже лучше, чем 
стратиграфия слоев волховского и кундаского горизонтов. Так ,  Т . Черн
виком в низах аренига Средней Швеции установлено четыре трилоби
rовые зоны,  которые, по-видимому, и меют значение для всей Балто
скандии и могут служить надежной биостратиграфической основой для 
выделения объединяющего их общебалтоскандийского хроностратигра
фического горизонта . В. Я а нуссон (Ja anusson, 1960а, стр . 299 ) предла
гает называть такой горизонт л аторпским со стратотипом в Нэрке 
(Средняя Швеция; см .  Tjernvik, 1956, стр .  132) . Автор настоящей статьи 
считает целесообразным ввести этот горизонт и в стратигр афическую 
схему Прибалтики, поскольку это позволит избавиться от вышеуказан
ных затруднений ,  связанных с применением понятия «лээтсеский гори
зонт».  В соответствии с этим в настоящей статье онтикаский ярус под
разделяется на  латорпский,  волховский и кундаский горизонты , кото
рые все представлены и в Западной Л атвии .  

Л а т о р п с к иЙ г о р и з о н  т (В1) 

В юга-западной части Л атвии ( скважины Блидене и Стури )  отло
жения латорлекого горизонта достигают очень большой мощности -
свыше 40 м .  Они слагаются главным образом красновато-коричневым и  
глинами с редким и  зеленовато-серыми  карбонатными прослоями  и 
включениями. Ф ауна встречается относительно редко и представлена в 
основном безза м ковым и  брахиоподами .  В карбонатных включениях и 
прослойках,  главным образом в верхней ч асти толщи, найдены трило
биты, количество которых вверх по р азрезу постепенно увеличивается . 
Они служат основанием не только для выделения данного горизонта, 
но и для установления отдельных трилобитовых зон. 

Наиболее древние находки онтикаских трилобитов сделаны в сква
жине Блидене, в 9 м выше условной верхней границы тремадока .  Там 
найдены Ampyx (?) sp .  iпdet. и Apatokephalus sp. ,  причем последний 
явно  отличается от тремадокекой группы А. serratus Sars  e t  Boeck. 
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В Стур инской скважине (рис. 2) на глубине 1149,25 м (в 10,3 м 
выше подошвы латор п а )  встречен Borogothus stenorhachis (Апg. ) -

надежный руководящий вид зоны Megistaspis planilimbata, встречаю
щийся  особенно часто в низах  последней (Tjernvik, 1 956 ) .  Эта находка 
указывает на  наличие н азванной зоны в Юга-За падной Латв и и  и позво
ляет, учитывая  появление руководящих видов следующей зоны ( см. 
ниже ) , а также другие обстоятельства, сугубо условно отнести к этой 
зоне толщу гли н, з алегающих в рассматриваемой скважине на глубине 
от  1 144 до 1 1 52 м. В соответствии с этим можно предпол а гать, что са 
мые низы л аторпа  мощностью около 7 м, по всей вероятности, пред
ставляют собой зону Megistaspis armata ( В 11) . 

Из н изов зоны Megistaspis planilimbata ( в  принятом в данной статье 
объеме) ( В 12) определены остр акоiд.ы Nanopsis cf. nanella МоЬ. et 
Segerb . ,  Tallinnellina sp., Conchoprimitia sp. и конодонты Oistodus cf. 
parallelus P and. и Drepanodus sp., а из верхов ее - Drepanodus arcua
tus P and., D. cf. homocurvatus Lindstr . ,  Oistodus cf. parallelus Pand., 
Scolopodus cf. rex L indstr. и Acontiodus sp .  

На основ а н и и  н аходок в скважине Стури  на  глубине 1140,3 м Mega
laspides cf. dalecarlicus (Holm) и на  глубине  1 140,0 м Megistaspis scu
tata (Tj ernv.) и Niobella aff. imparilimbata (Bohl.) здесь в интервале 
1138-1 1 44 м можно выделить зону Megalaspides dalecarlicus ( В 13) .  
Нижняя ее граница является условной, а верхняя определена  довольно 
точно появлением на глубине 1137,6 м руководящего вида вышележа
щей зоны Megistaspis estonica (Tj er nv. ) .  

Зона Megistaspis estonica является в Юга-Западной Л атви и  наибо
Jiее мощной зоной латор1Пского горизонта. В скважине Стур и она, види 
мо, охватывает всю толщу однородных коричневато-красных гли н  мощ
ностью 21,65 м ( интервал 11 1 7,50-1138,15 м ) . Ее мощность, таким обра
зом, составляет здесь почти половину  мощности всего латар пекого гор и 
зонта. 

По сравнению с н ижележащим и  зонами  зона Megistaspis estonica 
содержит уже довольно богатую и разнообр азную фауну трилобитов н 
остракод (конодонты еще не  изучены) , пр иуроченных в основном к 
верхней ее ч асти. В н ижней части зоны мощностью около 9 м пока наii
дены л ишь Megistaspis estonica (Tjernv. ) , А трух и Tallinnellina prima
гia (Opik) . 

П р имерно в середине  зоны из  трилобитов nоявляются Nileus cf. 
uarmatus Tj ernv., Ampyx cf. oЬtusus МоЬ. et Segerb. , Ptychopyge aff. 
excavatozonata Ang. и «Hunnebergia sp-», а из остр акод - Rigidella sp., 
Euprimites sp. и Cytherellina sp. 

В верхах зоны мощностью oкoJIO 5 м встречены Ptychopyge aff. app
lanata Ang. , Ptychopyge a f f. angustifrons Dalm. , Р. a ff. multicostata Ang., 
Conchoprimitia cf. gammae Opik и Primitiella n. sp. 

Из перечислен ных форм обращают на себя вни мание  м ногоч ислен
ные представител и рода Ptychopyge, которые 13 латарnеком гори
зонте в Средней Швеции ( в  карбонатной фации )  совсем отсутствуют. 
Близкие фор мы, однако, описаны С. Шьесетом (Skj eseth, 1952) из 
верхних подзон нижних дидимограптовых сланцев (3Ь) в Рингсакере 
(грабен Осло ) , которые, согл асно Т. Чернвику, соответствуют зонам 

Megalaspides dalecarlicus и Megistaspis estonica . Отсутст13ие Ptychopyge 
13 Средней Швеции обусловлено, по -видимому, фациальными  условиями. 

В Северо-За падной Л атвии ( скв .  Пилтене)  латарпекий горизонт, 
видимо, представлен лишь верхней зоной, мощность которой всего
навсего 0,45 м ( и нтервал 1 1 22,95-11 23,40 м). Она залегает на размы
той поверхности нижнего (?) кембрия и слагается зеленовато-серым 
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глауконитовым известняком с конгломератом в основании. В составе 
конгломерата наблюдается галька из нижележащего кварцевого песча
ника ,  а также мелкие гальки из диктионемового сланца и оболового 
песчаника с фр агментами оболид. Таки м  образом, здесь наблюдаются 
условия,  близкие к условиям в Северной и Южной Прибалтике и ме 
ста ми - в Швеции.  

В о л х о в с к и й г о р и з о н т  (В 11) 

В Северной Прибалтике волховский горизонт .пр инято подр азделять, 
согласно исследованиям В. В. Л а м анского ( 1 905) , н а  три подгоризон
та - Вна, Вн,В и Вну, которые,  однако, биостратитрафически сла бо 
обоснованы и требуют дальнейшего изучения . Низы подгоризонта Вна 
В. В. Л а м анского ( пяйтеская п ачка К. Орвику, 1 958, 1 960) по содержа
нию зонального вида Megistaspis estonica (Tj ernv.), широко известного 
в литературе п од назва нием Megalaspis planilimbata Ang., относятся 
к верхам латарпекого гор изонта . Остальная , основная часть Вна ( кото
рую целесообразно  обознач ать индексом Вна) содержит трилобитовую 
фауну (Megistaspis elongata (Schm.), М. hyorrhina ( Leucht.), М. aff. 
gibba ( Schm.) и др . ,  которая  заставляет объединить его с вышележа
щим подгоризонтом в единый «лимбатовый» известнЯI< . Наконец, и 

верхний  подгоризонт ( Brr}'), согласно нашим еще не  опубликованным 
данны м ,  не  представляет собой единой фаунистической зоны,  а состоит 
по меньшей мере из двух трилобитовых [зона A saphus (As. )  lepidurus 
и зона Asaphus (A s . )  a ff. Lepidurus] или соответственно из трех фауни
стических зон .  При  этом низы и нижняя гр аница подгоризонта требуют 
�·ще дальнейшего изучения . 

В Швеции аналоги волховского горизонта (в узком смысле) р ас 
сматривались чаще всего под названием лимбатового известняка 
(=нижний  красный ортоцератитовый  известняк р анних авторов)  и не  
подразделялись н а  более м еJrкие единицы.  Л ишь в самые последние 
rоды в север ной части о -ва  Эланд стали выделять и лепидурусовый 
известняк ( Bohlin, 1949, 1 955; Ja anusson and Mutvei,  1 951) , в резуль
тате чего теперь  можно уже говорить о двухчленном делении аналогов 
волховского горизонта в Швеции .  

В Юга-З ападной Л атвии волховский горизонт представлен в нижней 
половине переел аиваннем коричневато-красных кар бонатных глин 
с комками зеленовато -серых известняков и зеленовато-серых комкова 
тых известняков с неправильными прослоями красноватых или  зелено 
вато-серых г ли н, а в верхней половине преимущественно серовато-зеле 
ными карбонатными глинами  ( с  комкам и  известняков) ,  нередко окр а 
шенными в нижней части в коричневато -красные тона . Мощность гори
зонта составляет около 22-25 м. 

Точное разгра ничение горизонта затруднено,  в частности из -за  не
определенности его верхней границы (см .  ниже) . Нижняя граница про 
ведена по уровню появления  Megistaspis cf. limbata ( Boeck), которы й  
хорошо устанавливается во всех изученных скважинах и оказывается 
надежным маркирующим горизонто м .  По меньшей мере в скважинах 
Блидене  и Стури данный уровень совпадает с кровлей мощной толщи 
относительно однородных глин  верхов латарпекого горизонта и отме 
чает тем самым начал о  накопления относительно карбонатных илов. 

В Юга-Зап адной Л атвии нижняя граница волховского горизонта 
маркируется, по имеющимся данным ,  появлением Megistaspis cf. lim 
bata (Boeck) , Symphusurus, Geragnostus sp., Ogmoopsis bocki (Opik) , 
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О. cf, tenuilimbata (Hessl. ) ,  Rigidella mitis (Opik), Protallinnella 
grewingkii (Bock) , Primitiella n. sp. ,  Euprimitia sr., Cytherellina 
sp. ,  Conchoprimitia cf . meganotifera Hessl. ,  Megistaspis cf. hyorrhina 
(Leucht) и Niobe n. sp. Кроме перечисленных, в нижней половине гори 
зонта встречаются еще Ptychopyge angustifrons Dalm. ,  Р. cf. applanata 
Ang. ,  Р. cf. multicostata Ang., Ampyx cf . pater Holm. ,  Raymondaspis 
limbata (Ang. ) ,  Ogmoopsis acuta (Hessl. ) ,  Conchoprimitia gammae 
Opik, Glossomorphites ? lingua (Hessl. ) 

Примерно в середине волховскота гор изонта,  в 1 3  м выше его по
дошвы ( по р азрезам скважин С тури и Блидене ) , наблюдается довольно 
резкое обновление фауны, которое совпадает с изменением общего лито
логического характера пород ( см .  выше) . Этот уровень м аркируется 
исчезновением Ptychopyge cf. applanata Ang. , Ampyx cf. pater Holm., 
Ogmoopsis acuta ( Hessl. )  и появлением Ampyx cf. mammilatus Sars, 
«Niobe» explanata Ang. , SigmoboiЬ ina simplex (Krause ) и некоторых 
других форм. Начиная с этого уровня резко увеличивается количество 
Ptychopyge angustifrons Daim., Ptychopyge cf. multicostata Ang., Sym
phusurus sp., Megistaspis aff . limbata (Boeck) , М. cf. hyorrhina (Leucht.) 
и Geragnostus sp. 

Наблюдаемое обновление фауны и обусловленный этим несколько 
различный состав ее в нижней и верхней половинах волховского гори 
зонта позволяют предполагать, что эти комплексы слоев, возможно, 
соответствуют двум основным подразделениям горизонта на  выходах 
(Вна + fJ и Вну) . Окончательно этот вопрос,  однако, можетбыть решен 
только после проведения детальных стратигр афических и 'палеонтологи
ческих исследований с выявлением точного вертикального распростра
нения отдельных видов. 

Руководящий вид подгоризонта Вну - Asaphus (As . )  lepidurus 
Nieszk., широко распространенный в Северной Прибалтике и встречаю
щийся также на о-ве Эланд, в Юга-З ападной Л атвии пока не найден. 
Возможно,  что он там вообще отсутствует, будучи распростр анен толь
ко в зоне относительно пр ибрежных известняковых пород. 

В северо-западной части Л атвии ( скв . Пилтене) волховский гори
зонт представлен коричневато-красными,  более или менее комковатыми 
известняками мощностью лишь 1 3 ,8 м ( интервал 1 1 09, 1 5- 1 1 22,95 м ) .  
Границы горизонта маркируются хорошо выраженными поверхностями 
перерыва .  Макрафауна встречается здесь довольно редко, причем до 
вида отсюда определены лишь Megistaspis cf. hyorrhina (Leucht. )  ( глу
бина  1 1 1 1 ,2- 1 1 1 1 ,3 м; определение Т. Н. Алиховой) ,  «Niobe laeviceps 
Oalm.» (глубина 1 1 1 7,5 м; определение Е. А. Балашовой)  и Nileus 
armadillo D alm . (глубина 1 1 1 8,0 м; определение Е. А. Балашовой ) .  Из 
остракод Л. И. Са рвом определены Rigidella mitis (Opik) ( 1 1 1 9,1 и 
1 117,3 м ) , Ogmoopsis bocki (Opik) ( 1 1 1 7,3 м ) , Conchoprimitia sp. 
( 1 1 1 7,3 м) и Protallinnella grewingkii (Bock) (11 1 1 ,5 м) . Перечислен
ные формы достаточно  хорошо обосновывают принятые границы вол
ховского горизонта,  но не позволяют подраздел ить его на подгоризонты. 

К у н д а с к и й  г о р и з о н т  ( Вш) 

Кундаский горизонт в Прибалтике и его аналоги в Скандинавии 
в настоящее время подразделяются на  три подгоризонта (Вша, Вш{J и 
Вшу; Л а манский,  1 905) . Бисстратиграфия горизонта,  в частности его 
нижней части,  одна ко ,  еще недостаточно изучена,  что вызывает опреде
ленные затруднения при проведении нижней границы горизонта в ме-
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стах с непрерывным осадконакоплением.  Это касается и р азрезов Юго· 
За падной Л атвии. 

Произведенные нами  недавно детальные исследования рассматри · 

ваемых слоев в р айоне р .  Волхов показали,  что нижний,  хундерумский, 
подгоризонт (Вша) в указанном районе не  представляет собой четкой 
фаунистической зоны с хорошим руководящим комплексом видов .  
Несмотря н а  это, хундерумский подгоризонт довольно легко выде
ляется там по двум руководящим видам - Asaphus (As . )  expansus 
(Linne) и Orthis callactis Dalm. ,  из которых первый встречается в боль
шом количестве по всему разрезу подгоризонта . Те же виды харак
терны ( первый из них в качестве руководящего) для данного подгори
зонта и в Скандинавии .  

В Юга-З ападной Л атвии, однако, оба указанных вида  отсутствуют, 
и мы пока почти не имеем критериев,  позволяющих выделить здесь 
хундерумский подгоризонт и тем самым провести нижнюю границу 
кундаского горизонта . Само присутствие хундерумского подгоризонта 
в Юга-З ападной Л атвии при этом , учитывая большие мощности и бес
прерывный хар актер отложений,  не  вызывает сомнений .  

По-видимому, нижняя граница хундерумского подгоризонта здесь, 
как и в районе р. Волхов,  не маркируется за метным обновлением фау
ны  и в этом отношении вообще мало пригодна в качестве границы 
между горизонта ми. Возможно, что в дальнейшем ,  в связи с уточне
нием возраста р а ссматриваемого подгоризонта ( верхи аренига или низы 
лланвирна ) , нужно будет пересмотреть его положение в стр атиграфи
ческой схеме и перевести его в волховский горизонт.  С последним он 
фаунистически, видимо, связан  более тесно, чем с вышележащими 
слоями ( см .  также Schmidt, 1 88 1  и др. ;  Raymond, 1 9 1 6) . 

Исходя из общепринятой стратиграфической схемы,  было бы все же 
же.1ательно хотя бы условно р азграничить волховский и кундаский 
горизонты в разрезах Юга-З ападной Л атвии. Такому р азгранИчению 
способствует наличие здесь двух легко устанавливаемых уровней обнов
ления фауны . На одном из них, залегающем примерно в 9 м выше 
подошвы волховского горизонта,  мы уже останавливались. Второй мар 
кирующий уровень залегает в 1 8- 1 9  м выше первого (на 1 5- 1 8  м 
ниже кровли кундаского горизонта ) и характеризуется исчезновением 
Ptychopyge angustifrons D alm. ,  Megistaspis cf. limbata (Boeck) и появ
лением Asaphus (As. ) cf. raniceps (Dalm.), Ptychopyge limbata Ang. ,  
Cyrtometopus cf. affinis (Ang. ) .  Весьма вероятно, что  рассматриваемый 
уровень точно совпадает с подошвой валастеского подгоризонта (Вш,8), 
который в районе р .  В олхов характеризуется прежде всего исчезнове
нием As. (As. )  expansus (Linne ) , Ampyx knyrkoi Schm. ,  Cyrtometopus 
clavifrons (Dalm . ) , Glossomorphites cf. lingua (Hessl. ) ,  G. ? grandispi
nosa (Hessl. ) , Orthis callactis Dalm. и появлением Asaphus (As. ) cf. 
raniceps (D alm. ) ,  Ampyx nasutus D alm. ,  Megistaspis heroica (Bohl. ) , 
Pliomera fischeri (Eichw.), Orthambonites calligramma Dalm. и др .  

Он также совпадает с обновлением фауны,  наблюдаемым н а  грани
це зон As. expansus и As. raniceps на  о-ве Эланд ( см .  Bohlin, 1 949 ) . 

Первая из указанных зон характеризуется здесь, кроме руководя
щих форм ,  еще наличием последних в разрезе представителей Nileus 
armadillo Dalm. ,  Ptychopyge angustifrons (D alm. ) ,  Symphusurus , группы 
Megistaspis (Megistaspidella )  acuticauda и группы Megistaspis gibba, 
а зона As. raniceps характеризуется первым появлением группы Megis
taspis (Megistaspidella) bomblfrons, Pseudoasaphus, а также Homalo
pyge, Pliomera fischeri (Eichw. ) и др . ,  ряда руководящих для данной 
зоны видов As. cf. raniceps Dalm. ,  Illaenus adunctus Ja an. , Megistaspis 
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heros ( Dalm. ) , М. lzeroica Bohlin, Orthambonites calligramma (Dalm.), 
lru ? zonata (Dalm.) и м ногих других. 

Таким образом, подошва валастеского подгоризонта является хоро
шим р уководящим уровнем,  позволяющим довольно надежно увязать 
разрезы Западной Л атвии с отдаленными р азрезам и  на выходах 
( о-в Эланд, р .  В олхов, Северо-Восточная Эстония и др . ) . 

Комплекс отложений, залегающий в Юга-З ападной Л атвии непосред
ственно ниже уровня появления As. cf. raniceps, таким обр азом, дол
жен относиться к н ижнему, хундерумскому, подгоризонту кундаского 
горизонта . В скважинах Стури и Блидене соответствующий комплекс 
представлен переел аиваннем красновато-коричневых и серовато-зеленых 
глинистых тонкозернистых комковатых известняков с частыми  непра 
вильными прослойками г линистых мергелей общей мощностью 8,4 м 

( в  скважине Стури ) . Книзу эта толща nостепенно переходит в зелено
ватый м ер гель с редким и  комковатыми включениями известняков . 

Несмотря на значительную мощность ( в  районе р .  Волхов мощность 
зоны As. expansus не  превышает 2,8 м ,  а в северной части о-ва Эланд 
и в Даларне  составляет около 1 м ) , р ассматриваемая толща отнесена 
нами  условно целиком к хундерумскому подгоризонту, и условная гра
ница между волховским и кундаским горизонтом проводится по ее по
дошве. Это подтверждается некоторым изменением фауны, приурочен
ным, согласно материалам скважины Блидене и Стури, по-видимому, 
к данному стратигр афическому уровню. 

Так, примерно здесь исчезает характерный для волховского гори
зонта Ptychopyge cf. multicostata Ang. ( встречен в скважине Блидене 
еще на глубинах 968,6; 968,5; 968,0 и 967,8 м )  и появляется характерный 
для кундаского горизонта A mpyx nasutus Dalm. ( встречен в скважине 
Блидене впервые в интервале 960-965 м). По данным скважины Стури, 
в рассматриваемых погр аничных слоях впервые появляются Glosso
morphites ? grandispinosa ( Hessl . )  и Steusloffia acuta ( Krause) . На 
р. Лынна (Ленинградская область) первый из них появляется в верх
ней половине подгоризонта Brry, а второй - в основании  подгоризонта 
Вша. 

Фауннетически х у н д е р  у м с к и й  п о  д г о р и з о н  т охарактеризо
ван  слабо .  Из макрофауны здесь встречается часто лишь Ptychopyge 
angustifrons (Da lm. ) .  В этом подгоризонте установлены также 
Pterygometopus sclerops (Dalm.), Ampyx nasutus (Da lm.), Niobe aff . 
frontalis Dalm., N. cf. fгontalis Пalm., «N.» explanata Ang. ,  Megistaspis 
(Megistaspidella ) cf. spinulata Bohl. , Megistcspis (Megistaspis ) cf. 
hyorrhina ( Leucht. ) , Megistapsis sp . ,  Protallinnella grewingkii (Bock), 
Conchoprimitia gammae Opik ,  Ctenentoma plana ( Hessl. ) , Steusloffia 
acuta ( Krause), Glossomorphites ? grandispinosa ( Hessl. ) , Sigmobolb lna 
simplex ( Krause ) , Rakverella sp. 

Верхняя ,  основная часть кундаского гор изонта в Юга-Западной Лат
вии в общем сходна с соответствующим разрезом северной части о-ва 
Эланд ( см .  Bohl in ,  1 949, 1955) . На этом острове валастеский подгори
зонт представлен в н ижней своей части серыми, отчасти оолитовьrми 
известняками,  а в верхней - красновато-коричневыми  известняками 
общей мощностью около 5,5 м. Алуояский подгоризонт (Вш}'), состоя 
щий из слоев с Megistaspis oЬ tusicauda и слоев с Megistaspis gigas, 
представлен толстослоистыми  красновато-коричневыми  известняками 
мощностью 1,5-2 м .  Аналоги указанных подгоризонтов хорошо выде
ляются и в !Ого-З ападной Л атвии.  

В а л а с т е с к и й  п о  д г о р и з о н  т сложен внизу примерно трех
метровой пачкой зеленовато-серых слоистых мергелей и глинистых из-
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вестняков, за которой выше следует толща переслаивания зеленовато
серых и красновато-коричневых, более или менее глинистых комковатых 
известняков . Мощность подгоризонта 1 0- 1 3  м .  

Фауна встречается довольно часто, особенно в нижней п ачке, где 
порода передко состоит почти целиком из скелетных частей и детрита 
трилобитов . В основании подгор изонта имеется маломощный ( 0,3-
0,5 м ) , легко узнаваемый слой серого слоистого мергеля ,  насыщенного 
остатками Asaphus cf. raniceps Da lm. и Ptychopyge limbata Ang. По
следний вид встречен нами только в данном слое . 

Фаунистический состав валастеского подгоризонта ,  поскольку можно 
судить по материал а м из скважины Стури, н а  протяжении его разреза 
определенным образом изменяется . Так,  Asaphus cf. raniceps D alm. и 

Ptychopyge limbata Ang. nриурочены только к низа м  nодгоризонта, мощ
ность которого не  более 1 м .  П римерно в 3 м выше подошвы подгори
зонта встречены экземпляры Asaphus sp. А (с узким пигидием ) , а в ин
тервале 4,3-6,5 м выше шодошвы - Asaphus sp. В (с исключительно 
широким п анцирем ) ;  в интервале 7, 1 -7,3 м н айденыпредставители рода 
Trinucleus. Возможно,  что в дальнейшем при  наличии более обильного 
материала в указа нном подгоризонте удастся выделить ряд трилоби
товых зон . 

В валастескам подгоризонте найдены: 

Asaphus (As.) cf. raniceps Dalm. 
As. sp .  А. 
As. sp. В 
As. sp. С 
Ptyclzopyge limbata Ang. 
/llaenus adanctus Jaan . 
Niobe aff. frontalis ( Dalm.) 
Ampyx nasutus (Dalm.) 
Cyrtometopus cf. affinis Ang. 
Pterygometopus sc/erops (Dalm.) 
Megistaspis (Megistaspidel/a) cf. bomЬi-

frons Bohl. 
М. (Megistaspidella) cf. spinulata Bohl. 
P/iomera fischeri (Eichw.) 
Trinucleus sp .  А 

Т. sp. В 
Geragnostus sp . 
Protallinnella grewingkii (Bock) 
Sigmobo/Ьina cf. simplex (Krause) 
Conchoprimitia cf. gammae Opik 
Pinnatulites procera (Kummerow) 
Steusloffia acuta (Krause) 
Glossomorphites ? grandispinosa 
(Hessl .) 

Cytlzerellina sp. 
Tatlinnellina sp. 
Prioniodus sp. 
Oistodus sp. 
Acontiodus sp . 
Drepanodus sp. 

Верхняя граница вал астеского подгоризонта маркируется нескоJiь
кими п оверхностями перерыва, непосредственно выше которых появля
ются новые элементы фауны (Asaphus sp. D,  Asaphus sp. Е). 

А л у о я с к и й  п о д г о р изо н т сложен преимущественно красно
вато-коричневыми, реже зеленовато-серыми ,  желтоватыми или фиолето
выми комковатыми известняками мощностью 4,5-5, 1 м. 

Фаун а изучен а  относительно слабо. Найдены: 

Asaphus sp. D 
А. sp. Е 
Megistaspis sp .  indet. 
Pseudoasaplшs sp . 
Cyrtometopus sp .  
NюЬе sp .  
Geragnostus sp . 
Endoceras sp . 
Conchoprimitia cf. gammae Opik 

С. gammae kundaensis Sarv 
SigmobolЬina simplex (Krause) 
Parulrichia sp . 
Cytherellina sp. 
Protallinnella grewingkii (Bock) 
Pinnatulites procera (Kummerow) 
Tallinnella marchica iKrause) 
Rakverella n. sp . 
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Верхняя граница кундаского горизонта на  основании имеющегося 
ограниченного материала не  может быть охарактеризована  по измене
нию м акрофауны, хотя приуроченное к этой гра нице коренное обновле
ние ее безусловно имеет место и в рассматриваемом р айоне.  По остра 
кодам же гра ница маркируется резким исчезновением ряда характер 
ных онтикаских видов, таких, как Protallinnella grewingkii (Bock) , Sig
mobolblna simplex ( Krause) , Conchoprimitia cf. gammae Opik, 
Pinnatulites procera ( Kummerow) , и появлением некоторых руководя
щих ( ? )  форм азериского горизонта . 

Общая м ощность кундаского горизонта в рассматриваемом районе 
составляет 25 м .  

В Северо-Западной Латвии отложения кундаского горизонта нельзя 
подразделить на  более мелкие единицы ввиду отсутствия достаточного 
количества фаунистического материал а .  Вся толща сложена  здесь более 
или менее однообразными красновато-коричневыми известняками , со 
держащими лишь редкие зеленовато-серые прослойки и включения .  

Верхняя граница проведена по поверхности перерыва (на  глубине 
1 087,85 м ) , но она  фауннетически не доказана ,  и весь р азрез требует 
поэтому более детального изучения .  Формы,  характерные для данного 
горизонта [Steusloffia acuta ( Krause) , Glossomorphites cf. lingua Hess l . ,  
Conchoprimitia cf .  socialis Hessl . ,  Endoceras incognitum Schroeder, 
Cochlioceras avus Eich\v.] , пока найдены только �из нижней его части . 

В принятых границах мощность кундаского горизонта в сква жине 
П илтене составляет 2 1 .3 м. 

СРЕД И Н А  ОРДОВИК ( В И РУСКАЯ СЕРИЯ) 

Средний ордовик Прибалтики в последнее время стали подразделять 
на  два местных яруса : нижний, пуртсеский, и верхний ,  курнаский ( «нев 
ский» ) . Первый из них соответствует верхней части лланвирна ,  ллан 
цейло и нижней части карадока , а второй -- средней части карадока 
современной ан г л ийекай стратиграфической схемы.  Граница между 
ярусами проводится по подошве или по кровле идавереского гор изонта 
(Сш) . В н а стоящей статье принят первый вариант границы ярусов.  

Мощность среднего ордовика на всей территории Западной Л атви и 
относительно постоянная и колеблется, по имеющимся данным,  JI H W Ь  

в пределах от 46,6 до 52,5 м .  

Пуртсеский ярус 

Пуртсеский ярус представлен в З ападной Л атвии в общем довольно 
однородными известняка м и  мощностью 40 м .  Литологический характер 
пород и их фауна очень сходны с таковыми  на  о-ве Эланд (см .  Jaaпus
son,  1 960Ь ) . В З ападной Л атвии достаточно хорошо выделяются три 
подразделения ярус а :  азериский горизонт, нер асчлененная толща лас
намягиского и уха куского гор изонтов (= таллинекий комплекс в узком 
смысле) и кукрузеский горизонт ( рис .  3) . 

А з  е р  и с к и й  г о р и з о н  т ( С 1 а )  сложен в Западной Латвии крас
новато-коричневым и  мелкозернистыми ,  относительно плотными  извест
няками  мощностью около 4,5--5 м с детритом трилобитов.  Горизонт 
здесь относительно беден определимыми остатками фауны, а поэтому 
его выделение и точное р азгр аничение в разрезах отдельных скважин 
основывается в значительной мере на  л итологическом характере пород,  
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а также на  раопространении руководящих форм в ниже- и вышележа
щих слоях.  Границы горизонта, принятые в настоящей статье (таблица 
на стр_ 42) , нередко м а ркируются поверхностями перерыва или про 
слойка ми внутр иформационного конгломерата . 
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Рис.  3. Схе м а  распространения характерных пред
ставителей макрофауны в среднем ордовике скв !l 

ж и н ы  Стури.  

Находки фаун ы :  

l .  Asapfшs (Neoasaphus) sp .  1 6. Echinosphaerites aurantium (Gyl l . )  
2.  Paraceraurus sp .  1 7. Н eliocrinites sp .  
3.  Jllaenus schroeteri (Schloth. )  1 8. Asaph us (Neoasaphus)  ludibundus 
4. Loncfzadomas rostratus (S ars)  Tornq. 
5. Pseudoasaphus sp .  1 9. Bolboporites n .  sp .  
6.  Estoniops sp .  20.  Chasmops s p .  
7 .  Sowerbyella sp. 2 1 .  A saphus ( Neoasap!щs ) cf .  nieszko ws-
8. Remopleurides sp .  k i i  Schm. 
9. Strophomenoidea sp .  22 .  Sowerbyella sp .  

1 0. Chasmops cf .  odini ( Eichw. )  2 3 .  Sphaerocoryphe sp.  
1 1 . Raymondaspis nitens (Wiman) 24.  Estoniops n .  sp .  
1 2. Ogmasaphus sp .  sp .  25. Strophomenoidea s p .  
1 3. /.eptelloidea sp .  26 .  Gunnarella sp .  
1 4. Nileus cf .  armadillo Dalm.  27.  Paterula sp .  
1 5. �Dalmanella» c i .  navis Opik 28 .  Climacograptus sp. ? 
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В гор изонте уста новлены лишь следующие предста вител и фауны : 

Asaphus (Neoasaphus) cf. platyurus Ang. 
Paraceraurus sp.  
Pterygometopus sp. ? 
Euprimites mediana (Neck. ) 
Tallinnel/a marclzica (Krause) 

Longiscula parrectis N eck. 
Cytherellina sp. 
Baltonotella sp. 
Rakverel/a n .  s p .  

Из переч исленных форм Asaphus (Neoasaphus) platyurus Апg. 
встречается часто в рассматриваемом горизонте на  о -ве  Эла нд и являет
ся ,  по  сущес'I'ву,  основой для выделения азериското гор изонта в l.llзе
ции.  Наличие вида отмечено н в Южной Прибалтике ( Пашкевичюс,  
1 959) . 

В Эстонии,  а также, возможно,  в Литве Asaphus (Neoas. ) platyurus. 
однако ,  кроме азериского горизонта,  несомненно встречается и в верх
ней части нижележащего кундаского горизонта ( см .  Schmi dt, 1 90 ! ,  
!..:Тр . 57) . Высказы ва ния Е .  А. Балашовой ( 1 953, стр . 404 ; Б алашова  н 

Б ал а шов ,  1 959, стр .  1 49 )  о том ,  что эти данные якобы связаны с непра 
вильным проведением границы между В ш  и С 1 ,  н е  соответствуют дей
ствительности,  так как рассматриваемый вид Ф. Б. Шм идт указывает 
из кундаского горизонта у Таллина  (см . также Siegfr ied ,  1 936, 
табл .  I I I ) , Иру и П альмсе,  а отложения,  принадлежащие в указанных 
местах к кундаскому горизонту, никогда к С1 не относились .  

Итак, в настоящее время еще неясен вопрос о том,  соответствует 
.ТJ И нижняя граница азер иского горизонта в стр атотипическом р айоне 
уровню,  принятому за  подошву того же горизонта на  о -ве Эла нд, а 
также в Западной Л атвии.  Отмечаемое в последних мест ах резкое об 
новление фауны на  этом уровне,  однако ,  позволяет ответить н а  этот 
вопрос положительно и предполагать, что As. platyurus platyurus Ang. 
в Швеции и As. platyurus latisegmentatus ( N ieszk. ) в Северной Прибал
тике, вид и мо ,  имеют несколько различное вертикальное распростр а 
нение .  

Н е р а с ч л е н е н н а я  т о л щ а л а с н а м я г и с к о г о  и у х а к у 
с к о г о г о р и з о н  т о в (С 1Ь - С1с)  в скважинах Западной Л атвии сло 
ж е на  преимущественно зеленовато-серыми ,  в той и л а  иной  мере  гл ини
стыми ,  комковатыми известняками мел ко - и скрытокристаллической 
структуры.  В нижней части толщи пр с о Gл адают скрытокристаллические 
( «брекчиевидные» ) ,  а в верхн с Л ,  как правило ,  - глинистые ком коiЗа ·
тые известняки .  Местам и  ( в  скв .  П илтене) в нижней ч а сти  толщи р аз 
вита поверхность перерыва ,  котор а я  может оказаться одновозрастной 
с поверхностью, обнаруженной в скважине Га м мал сбю на  о-ве  Эланд 
( см .  J a anusson,  l 960b, стр .  260 ) . Общая мощность толщи составляет 
23-26,4 м. В толще обнаружен а следующая фауна : 
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Asaphus (Neoasaphus ) sp.  sp .  
Paraceraurus sp.  
Estoniops sp.  
1/laenus scfzroeteri ( Sch loth. ) 
Lonch odomas rostratus ( S ars)  
Pseudoasaphus sp.  
Remopleurides sp.  
Raymondaspis nitens (Wiman)  
Nileus cf .  armadillo ( D alm. )  
Trinucleus cf .  foveolatus Ang. 
Pseudoasaphus aciculatцs (Ang. ) 

/llaenus intermedius Holm 
Chasmops sp.  
Ogmasapiшs cf .  praefextus (Toгnq. ) 
О. cf .  cos(atus Jaan.  
Sowerbyella sp .  
Lepfelluidea sp.  ? 
Strophomenoidea s p .  

Bolboporites sp. 
Glossomorpl!ites sp. 
Tallinnella angustata ( K r a use) 
Leperditelia sp .  



S teusloffia rigida O p i k  

Sigmoopsis perpunctata ( O p i k )  

Euprimites eutropis ( O p i k )  

Е. n .  s p .  

Leperditella gu tta O p i k  

Parulrichia s p .  

Sigmobolblna variolaris (Bonпem a )  
Piretel/a margaritata O p i k  

Longiscula parrectis Neck. 
Uhakiella cf. coelodesma O p i k  

Cytherellina sp.  sp .  

Rakvere/la sp.  

Primitie/la sp.  

Paltodus sp.  

Prioniodus sp .  

На о-ве Эл а нд, по данным исследований  В. Яануссона (Jaa nusson,  
1 960Ь) , главные фаунистические р азличия между ласнамягиским и уха
куским горизонтами  заключаются в наличии некоторых специфических 
для того или другого горизонта фор м трилобитов и остракод, а также 
в приур оченности наутилоидей и хиолитид почти исключительно к от
ложениям ласнамягиского,  а брахиопод и иглокожих - к отложениЮ·! 
ухакуского гор изонта . Руководящие для всех слоев того или  друго го 
гор изонта виды пр а ктически неизвестны, и большинство из  таких видов 
ласнамягиского горизонта встречено пока только в верхней его поло 
вине ,  а ухакуского горизонта - в 2/3 последнего , считая сверху. Кр оме 
того, брос ается в гл аза значительное количество форм,  общих для обоих 
горизонтов ( ка к  пра вило ,  они появляются в верхней части л а снамяги 
ского гор изонта ) . 

И м еющи йся огр а ниченный материал из  Западной Л атвии 1 : е  поз во · 

.ТJ я ет н а м  п р о в ести гр аницу между ласна мягиским и ухакуским гор изон 
т а м и ,  н о  н а л и ч и е  в З а падной Л атвии обоих гор изонтов несомненно .  
В ча стности,  на  наличие С ,Ь  указывают Pseudoasaphus aciculatus 
(Апg. )  и lllaenus scl1 roeteri ( Sch loth. ) , н а наличие С,с - !llaenus inter
medius Hol m ,  Leptelloidea sp . ? и др .  

Вертикальное р аспр остранение  представителей м а крофауны в пре 
дел а х  рассматр и ваемой  толщи сравнительно хорошо  изучено только по  
скважине Стур и ( р ис .  3 ) . Оказывается,  что  нижняя треть этой то.1 щ и  
весьм а бедн а и м и .  В средней тр ети р азреза поочередно появл я ются 
Asapftus,  Paraceraurus, l llaenu.s schroeteгi и Lonchodomas rostratus. Н а  
глубине  около 1046 м ( п р имер но в 1 7  м выше подошвы комплекса ) н а 
блюдается определенное  обновление фауны,  характеризующееся обиль 
н ы м  поя влением Pseudoasaphus, Remopleurides, Sowerbyella, Strophome
noidea,  Tallinnella angustata ( Kratt se ) , Sigmoopsis perpu.nctata (Op ik) 
и Conchoprimitia cf .  sulcata ( Krause) . В самых верхах толщи мощно
стью около 5 м поя вляется Raymondaspis nitens, Ogmasaphus, Chasmops 
н Leptelloidea ( ? ) . Пр и в еде и ны е  данные n са мых общих чертах согл а 
суются с данными  о распростр анении  в идов в разрезе о -ва  Эланд.  Это
го,  одн а ко , нельзя сказать об  остр акодах .  В З ападной Л атвии он и 
11 редставлены ,  в противоположность трилобитам ,  почти искJJiочительно 
прибалтийским и фор м а м и ,  появляющим ися уже в низах рассматри 
ваемой толщи .  Остр а коды , та к и м  образом ,  мало пригодны для дета ль 
н о го расчл ен ения данных отложений .  

К у к р у з  е с к и й  г о р и з о н  т (Сн)  во всех изученных скважинах  
З ап адной Латвии  сл ожен синевато-серыми  детритовым и  известняка м и  
тонко- д о  скрытокр исталлической структу р ы , с прослойками те м но 
серых извсстковистых мергелей ,  общей мощностью 8,4-11,4 м .  Гор и 
зонт легко выдеJi яется по наличию в его породах тем ноцветного детр ита 
н по сравнительно богатой фауне трилобитов, брахиопод и иглокожих .  
Границы горизонта л итологически четкие, причем  нижняя  нередко мар 
кируется поверхностью перерыва ( скв .  Пилтене и Стури ) , а верхняя 
сов п а д <1 ет с нижним прослоем метабентонита (см .  ниже) . 
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Указанный литологический характер кукрузеского горизонта выдер 
живается на  значительной площади Средней Прибалтики (Западная 
Л атвия,  о -в  Эланд, юга-восток Эстонии)  и сопровождается определен
ным составом фауны,  который довольно резко отличается от состава 
фауны Северной Эстонии .  

В этом горизонте установлено наличие следующих видов :  

Lonclюdomas rostratus (Sars) 
Remopleurides sp. 
Chasmops cf. odini (Eichw. ) 
Raymondaspis nitens (Wiman) 
Nileus cf.  armadillo (Dalm.)  
Ogmasaphus aff .  praetextus (Tбrnq.) 
A saphus ( Neoasaphus) ludibundus Tбrnq.  
Pseudobasilicus sp.  
Asaphus (Neoasaphus) sp. 
Hemisphaerocoryphe sp.  ? 
A mpyx costatus ( Boeck) 
Sphaerocoryphe sp .  
Telephina granulata Ang. 
«Dalmanella» cf. nauis Opik 
Sowerbyella sp.  ? 

Echinosphaerites aurantium (Gy\ 1 . )  
Н eliocrinites sp.  
Cytherellina sp. 
Euprimites eutropis (Opik) 
Uhakiella coelodesma Opik 
Polyceratella kuckersiana ( Bonnem a )  
Tallinnella angustata ( Krause) 
Steusloffia rigida Opik 
Sigmobolblna variolaris ( B onnema)  
Sigmoopsis perpunctata (Opik)  
Sigmoopsis oьtiquejugata (Schmidt )  
Tallinnopsis perplana (Neck . )  
Leperditella gutta Opik 
Oecematobolblna n .  sp.  а .  

По имеющимся данным,  для нижней части гор изонта характ:рны 
Nileus, Ogmasaphus, Echinosphaerites, Heliocrinites, для верхнеи -

Chasmops cf .  odini, Asaphus (Neoas . )  ludibundus, Ampyx costatus и 
Sphaerocoryphe. «Dalmanella» cf . navis и Lonchodomas rostratus встре
чаются часто во всей толще горизонта . 

Из приведеиных видов все остракоды, кроме OecematobolЬ ina n. s p .  а . ,  
известны и в нижележащих слоях, но Polyceratella kuckersiana и Sig
moopsis oЬ liquejugata в данном районе, возможно, появляются в кукру
зеском горизонте впервые.  Это подтверждается присутствием первого 
вида и на о-ве Эланд только в рассматриваемом горизонте (Jaanusson,  
1 957, стр . 388) , хотя в Северной Эстонии он встреч ается , несом ненно ,  
у ж е  в ухакуском горизонте ( Сарв ,  1 959) . 

Asaphus (Neoas . )  ludibundus установлен пока только в верхней ч а 
с т и  горизонта ( интервал 1 029,2- 1 03 1 ,3 м скважины Стури ,  интервал 
905-906 м скважины Блидене ) . На  о-ве Эланд, где обнажаются лишь 
нижние слои горизонта, данный вид также не  встречен ( ер .  Ja anusson ,  
1 953, стр . 408 ; 1 960Ь, стр . 229-230) . По-видимому, он появляется в да н 
ном р айоне только в верхней части кукрузеского горизонта . 

Судя по фаунистическому материалу из З ападной Л атвии и особенно 
с о-ва Эланд, нижняя граница кукрузеского горизонта в р ассматр ивае
мых регионах выражена по макрофауне довольно четко, что, возможно, 
связано с некоторы м  обмелением бассейна .  Однако точное сопостав.ТJ е
ние этого уровня с нижней границей горизонта в стратотипическом 
р айоне ( в  Северо -Восточной Эстонии)  требует еще изучения ( см .  Мян 
ниль,  1 963) . Для  точного проведения верхней границы горизонта в З а 
падной Л а твии палеонтологические основания отсутствуют (она  прово
дится нами по литологическим признака м ) . 

Курнаский ярус 

Курнаский ярус в исследуемом  районе представлен глинисты м и  
отложениями ,  п о  мощности, характеру осадков и фаунистическому со-
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ставу резко отличающи миен от соответствующих отложений в Северной 
Прибалтике. Там м ы  имеем дело преимущественно с глинистыми детри
тоnым и  известняками ,  общая мощность которых 25-40 м ,  здесь - с дет · 
ритовыми и глинистым и  мергелям и  мощностью всего-навсего 6- 1 0  м .  
Кроме того, к курнаскому ярусу здесь относится еще пачка черных 
аргиллитов мощностью 2-3 м .  Общей чертой Северной Прибалтики 
и Западной Л атвии является присутствие прослоев метабентонита 
в нижней половине яруса.  

В общем курнаский ярус данного района по своему характеру 
приближается к р азрезам острова Готланд и Вестерготл анда .  В нем 
можно выдел ить три подразделения,  соотношения которых с ра нее 
известными р азрезами ,  однако,  остаются пока во м ногом ненсными . 
Нижнюю часть яруса м ы  здесь условно сопоставляем с идавереским и 

i'lыхвиским горизонтами ,  а среднюю - с кейласким и оандуским .  Верх 
няя часть разреза сложена черными аргиллитами ,  которые, возможно, 
являются аналогам и  сл анцев зоны Dicranograptus clingani ( верхи ди
цсллограптовых сла нцев ) . 

Ввиду того что средняя часть разреза трудно сопоставляется с ка 
ким-либо из ранее установленных подр азделений курнаского яруса ,  мы 
предлагаем соответствующие слои называть блиденскими  ( по наимено
ванию дер . Блидене,  где они вскрыты скважиной на  глубине 892,3-
895,3 м ) * .  

Н е р а с ч л е н е н н а я  т о л щ а  и д а в е р е с к о г о и й ы х в и -
с к о г о г о р и з  о н т о в (Сш + D t )  слагается переелаива ннем серых 
мелкозернистых детритовых известняков и темно-серых  детритовых мер 
гелей при  мощности слоев 5- 1 5  см .  В общем,  в нижней части толщи 
преобладает мергель, а в верхней - известняк .  Мощность толщи колеб 
лется от 1 ,6 до 5,9 м . Для всей толщи характерно присутствие мало
мощных (в основном l-2 см ,  но не более 5 см) прослоев метабенто
нита, максимальное количество которых (5) установлено в скважине 
Стури .  Здесь прослои метабентонита маркируют обе границы и ,  кроме 
того, встречены в середине толщи на  двух уровнях ( см .  разрез на  
рис .  3 ) . В остальных скважинах обнаружено меньшее количество про 
слоев ,  что, вероятно, объясняется их размывом при  бурении или пропу
ском при  документации . 

Толща этих горизонтов сравнительно бедн а определимыми остат
ками фауны. Несмотря н а  специальные поиски,  пока удалось уста но 
вить лишь наличие следующих представителей фаун ы :  

Lonchodomas rostratus (Sars) 
«Dalmanella>> cf .  navis Opik 
Chasmops sp .  
Asaphus (Neoasaphus ) nieszkowskii Schm.  
Sowerbyella sp .  
Trinodus cf.  armatus Thors l .  
Steusloffia c f .  rigida Opik 
Sigmoopsis perpunctata (Opik)  

U hakiella kohtlensis Opik 
Euprimites cf .  eutropis (Opik)  
Schmidtella egregia Sarv 
S. fгagosa Neck. 
SigmobolЬina porchowiensis (Neck . )  
OecematobolЬina n .  s p .  а .  

Cytherellina s p .  

Перечисленные фор мы не дают надежного основания  для сопостав 
ления рассматриваемых слоев со слоями соседних областей .  Одна ко 

* По nервичной документации nодошва вышележащего черного аргиллнта залегает 
н а  глубине 89 \ ,0 м ;  вnоследствии оказ алось, однако, что указанная nодошва залегает 
в действительности на �:лубине 892,3 м ,  nричем nороды в и нтервале 89 \ ,0-892,3 м (ho 
nервичной документации ) принадлежат к слоям, залегающим неnосредственно в ы ш е  
черного аргиллит а .  
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р асположение данной толщи в сводном разрезе и ее л итологическ ий  
характер позволяют узнать в ней аналога отложений,  выделенных в 
Южной Прибалтике под названия м и  идавереского ( « итферского» )  и 
шундоровского горизонтов,  а также невского яруса (Алихова ,  1 960) или 
в качестве нерасчлененной толщи идавере -вазалемма  (Па ш кевичюс , 
1 959) . Указанные отложения места м и  также характер изуются незн ачи 
тельной м ощностью ( 1 0-20 м ) , темными глин исты м и  IЛОродами ,  обо
гащен н ы м и  мел ки м  детр итом иглокожих и крайней редкостыо опреде 
л и м ы х  органических остатков. 

Наличие  мета бентонитов позволяет сопоставлять нерасчлененную 
толщу с разрезами  Средней Швеции и Северной Эстонии . В сква
жине  Ф иле  Хайдар (о -в  Готланд) рассматриваемой толще, в идимо ,  со
ответствует интервал  3 1 3 , 1 9-32 1 ,33 м ,  характеризующийся,  по сообще
нию В . Я ануссона ,  наличием Bilobla musca ( Opik) , Cyrtonotella kucker
siana frechi (Wysog. ) , С. concava (Wysog. ) ,  Oepikina cf. anijana grandis 
Al ich. , Platystropbla chama ( Eichw. ) ,  Р. lynx lynx ( Eichw. ) , Eoplecto
donta n. sp . ,  Haplosphaeronis sp . ,  Pyritonema sp ., Sigmoopsis rostrata 
( Krause ) , Carinobolblna severa Sarv, Bichilina prima Sarv и др . В верх
ней  части толщи ( в  и нтервале 3 1 3 ,75-3 1 8,33 м )  установлено пять про
с.1 о е в  метабентонита ,  комплекс которых,  по-видимому,  одновозрастен 
с н а ши м комплексом мета бентонитов и, по всей вероят ности , соответ · 
ствует метабентонитовым прослоя м ,  залегающим в Эстонии  в верхах 
идавереского , в йыхвиском и в низах кейлаского горизонта (при совре
менном объеме последних ) . 

Н а  этом основании  нера счлененная толща переслаивания  детрито
вых известняков и мергелей Западной Л атвии  может быть грубо сопо
ставлена с идавереским и йыхвиским горизонта ми Эстонии ,  причем во
прос об  одновозрастиости верхней их границы требует дальнейшего 
изучен н я .  

Б л и д е н с к и е с л о и n р едставлены зеленовато-серы м и  \1 ергел 51 М И ,  
содержащи м и  в н и ж н е й  части редкие прослои тонкозер нистого извест
ня r\ а .  Мощность толщи составляет 1 ,5--3,8 м . MepreJIИ,  особенн о в верх 
н е й  части ,  содержат обильную, хорошо сохр а нившуюся фауну :  

Lonchodomas roslralus (Sars )  
« Dalmanella>> cf .  navis Opik 
Estoniops n .  sp .  
Sowerbyella sp .  
Sphaerocoryphe sp .  
Gunnarella sp .  
Strop�юmenoi dea  ( ? )  sp .  

Sericoidea sp .  
Remopleurides sp .  
A saphus ( Neoasaphus ) sp .  
Otarion cf. planifrons (Eichw . )  
Telepfzina sp. 
Pharostoma sp. 
Chas mops sp .  

В скважине Бл ндене ,  н н н т ервал а х  892-893 м и 893-894 м ,  у с т а 
новл ены следующие остр акоды : 

Кinnekullea cf .  lzesslandi Henn i ngsm . 
Paru/richia m inima S ar\r 
Uhakiella s p .  n .  

Pгimitiella s p .  
Cyth erellin a s p .  

Переч исленная фауна ,  nоскольку можно судить ло м атериалу сква 
ж и н ы  Блидене ,  появJiяется в самых н изах блиденских слоев и доходит 
до самых и х  верхов .  Н а иболее хар а ктерные представител ,и м акрофауны 
(Estoniops, Strophomeno idea , Gunnarella и др . ) встречены уже н а глу
бине  894,9 м ,  а отдельные элементы ее (Sphaerocoryphe sp. ,  Lonchodo
m a s  rostra tus и др . )  еще ниже ( 895,2 м ) . В скважине  последние п р ед-
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ставител и установ.r1ены на  глубине 892,4 м ,  т. е .  в 0 , 1 м ниже кровл и .  
Обновление фауны остр акод н а  нижней гр а нице толщи,  видимо,  та кже 
происходит очень резко, поскольку непосредственно ниже этой гр аницы 
обнаружены только фор мы,  характер ные для нижележащих слоев . 

Состав фауны блиденских слоев своеобр азный .  Н аряду с некоторы
ми формами ,  переходящим и  из н ижележащих гор изонтов (Lonchodo
mas, «Dalmanella» cf.  navis, Sowerbyella sp . ) , здесь важную роль играет 
руководящий элемент (Estoniops, Strophomenoidea ,  Parulrichia minima 
и др . ) . В стречаются также формы ,  переходящие, в идимо,  в вышележа
щие слои ( Gunnarella, Kinnekullea cf .  hesslandi, Sericoidea) .  Наличие 
Estoniops и Asaphus (Neoasapftus)  говорит о несомненно среднеордовик
ском ( кейласком ? )  возр асте данных слоев .  Для сопоставления бл иден 
ских слоев с р азреза ми  других р айонов важное  з н ачение имеет также 
наличие Parulrichia minima и Kinnekullea cf .  hesslandi. Первый из ни х 
был до сих пор известен только из оандуских мергелей (DшО)  Северной 
Эстонии ( Сарв ,  1 957) , второй - из самых низов третасписовых слоен 
Вестерготл анда (Henningsmoen, 1 948) . Такое сочетание  «разновозраст
ных» элементов фауны позволяет предполагать ,  что блиденские слои 
являются а налога ми  кейл а ского и оа ндуского горизонтов Северной 
Прибалтики .  Есл и  это действительно так ,  то из этого следует, что рез 
кое различие ,  на блюдающееся в Северной Эстонии м ежду фауной кей 
лаского и оандуского горизонтов,  возможно обусловлено не  возрастны
ми ,  а экологическими  особенностям и  ( ер .  Мянниль ,  1 960) . 

В сюзажине Ф иле Хайдар блиденским слоям ,  по-видимому,  соответ
ствуют песч а нистые известняки интервала  3 1 2 ,40-3 1 3 , 1 9  м ,  содержащие 
Chasmops macrourus Ang. ( ? = С. extensus B oeck) , Remopleurides sp .  
и др . ( Thorslund and Westergard,  1 939) . Указанные  известняки хорошо 
сопоставляются с их аналога ми  в скважине Г отека С андё ( с м .  Thors 
l und ,  1 958 ) , в которых В .  Я а нуссоном ( согл а сно письменному сообще
нию) определены Tvaerenella pretiosa Sarv,  Bo!Ьina rakverensis Sarv ,  
Disulcina perita S arv и Sigmobo!Ьina ? c f .  illativis ( Neck. ) , указываю
щие на оандуский возраст соответствующих отложений .  

В этой связи небезы нтересно отметить, что вопрос  о наличии анало
гов кейлаского горизонта в Средней и Южной Прибалтике вообще я в ·  
ляется открытым . Но ,  п о  сообщению В .  Я ануссона ,  в валунах и з  песч а 
нистого известняка н а  о-ве Эла нд обнаружены характерные кейл аские 
виды Hoplolichas deflexus (Ang. ) , Leiolichas illaenoides Schm . ,  Sigmoop
sis rostrata ( Krause ) , CarinobolЬina carinata ( Krause) , Tallinnopsi.s 
grandis Sarv ,  BolЬina major ( Krause)  и др . 

В скважине Куллаторп в Вестерготл а нде возрастными аналога ми  
блиденских слоев являются,  видимо,  плотные серые известняки и извест
ковистые аргиллиты и нтервала  64,05-66,50 м .  Эта толща залегает 
между метабентонитовым комплексом и черным битуминозным аргил
литом и тем самым занимает в р азрезе положение,  а налогичное поло
жению блиденских слоев .  Фауна  рассматриваемого и нтервала  Кулл а 
торпской сква жины,  однако,  в з н ачительной м е р е  отличается о т  фауны 
блиденских слоев .  Здесь встречаются (Thors lund ,  1 948) : Jemtella clava 
Thors l . ,  Lonchodomas sp . ,  Pharostoma sp . ,  Phillipsinella cf .  parabola 
(Barr . ) ,  Remopleurides sp . ,  fllaenus parvulus Ho!m, Asaphus ? grabratus 
(Ang. ) , Steusloffia cf. costata ( Linnars . ) , Sigmobo!Ьina variolaris 
( Bonn. ) ,  «Sigmobo!Ь ina» gunnari Thors ! . ,  Balticella oЬ longa Thors l .  и др . 

Н и ж н я я п а ч к а  ч е р н ы х  а р  г и л л и т о в залегает непосред
ственно над блиденскими слоя ми  и связана  с н и м и  постепенным пере
ходом ,  который особенно хорошо прослеживается по кер ну скважины 
Стури .  Верхняя граница аргиллитов более или менее четкая .  В Юго-
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З ападной Латвии мощность аргиллитов достигает 3 м .  В северном на 
пр авлении они  быстр о  выклиниваются : в Пилтенской скважине их  мощ
ность р а вна лишь 0,5 м. 

В пачке черных аргиллитов обнаружены гл авным образом беззамко
ные брахиоподы : 

Paterula cf.  portlocki Geinitz 
Sericoidea cf.  res tricta ( H adding)  
Hisingerella nitens (His . )  

Pseudolingula sr .  
«Dalmanella» sp. 
Sowerbyella sp. ? 

Рассматриваемая пачка я вляется «фацией» западного типа и пред
ставляет собой маломощный язык свиты черных граптолитовых слан 
цев .  В Южной Швеции эта  свита  известна под общим названием ди
целлогра·птовых сл анцев, которые охватывают большой интервал вре 
мени - от подошвы зоны Glyptograptus teretiusculus до кровли зоны 
Dicellograptus complanatus, т .  е .  весь лландейльский,  весь кар адокекий 
и нижнюю часть ашгилльского яруса современной стр атигр а фической 
схемы Англии .  В Средней Швеции ( скважина Куллаторп )  в скрыты два 
языка дицеллогр аптовых сланцев,  из которых нижний содержит Dicra
nograptus clingani Carr. , A mplexogr·aptus vasae Tul lb .  и др . и на  осно
вании этого относится еще к хаемопсовой серии ,  т .  е .  к среднему ордо
вику. Слои, залегающие непосредственно выше данной пачки ( выше 
глубины 63,08 м ) , содержат фауну зоны Climacograptus styloideus и 
поэтому относятся уже к верхнему ордовику.  

В З а п адной Л атвии непосредственно над нижней пачкой аргиллитов 
rюявляются Flexicalymene,  Lonchodomas и др . ,  а несколько выше и 
Tretaspis cf.  seticornis. Н а  основании этого слои,  залегающие непосред
ственно над нижней пачкой аргиллитов ,  можно отнести к верхнему 
ордовику.  

В опросы сопоставления рассматриваемой пачки с разреза ми других 
районов Прибалтики пока остаются открытыми .  Если же окажется, ч т о  
блиденские слои действительно соответствуют кейласкому и оандускому 
горизонтам (в ч астности последнему) , то данные черные аргиллиты, 
возможно,  окажутся возр астными аналогами  афа нитовых известняков 
раквереского гор изонта . На  правильиость такого сопоставления указы
вает обновление фауны в кровле раквереского горизонта,  в частности 
появление там первых представителей Tretaspis (Мянниль,  1 963) , а так
же тесная связь между фаунами  оандуского и р аквереского горизонтов 
в Северо-Восточной Эстонии ( см .  Мянниль,  1 960) . Не противоречит 
этому также характер фауны самого р аквереского гор изонта,  в составе 
которой преобладают типичные среднеордовикские формы и отсут
ствуют характернейшие представители третасписовой серии .  Такое сопо
ставление,  однако ,  привело бы нас к необходимости пересмотреть воз
раст р а квереского горизонта ,  который теперь уже в течение полувека 
значится во всех стратигр афических схемах как нижний член верхнего 
ордовика . 

ВЕРХНИИ ОРДОВИК (ХАРЬЮСКА.Я СЕРИ.Я )  

Отложения харьюской серии  ( р ис .  4 )  представлены в Западной Л ат
вии преимущественно породами среднешведского типа - зеленовато
серыми мергелями ,  черным и  аргиллитами,  кр асновато-коричневыми 
глинами ,  серыми карбонатными мергелями и ,  возможно, оолитовыми 
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СТ!IРИ MlfAEHf 

Рис.  4. Сопоставление разрезов верхнего ордовика Западной Латвии и Вестерrотланда 

известняками ,  а также светло-серым и  скрытокристаллическими извест
няками .  Общая мощность серии 35,2-69,9 м. 

В юга-западных районах Латвии р азрез харьюской серии может 
быть грубо подразделен на  три литологических комплекса ( снизу 
вверх) : 

1 )  комплекс мер гелей, известняков и черных аргиллитов общей мощ
ностью ДО 1 6,3 М. 

2 )  красновато-коричневые глины мощностью до 24,7 м и 
3)  комплекс скрытокристаллических (афанитовых ) известняков мощ

ностью 29, 1 -30,0 м .  
В Северо-З ападной Латвии ( скважина  Пилтене) последний комплекс 

замещается серыми  карбонатными мергелями и,  возможно,  оолитnвыми  
известняка ми .  
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Из переч исленных комплексов нижний относится к н ижнему,  а два 
верхних - к верхнему ярусу харьюской серии ,  ил и соответственно к 
васагардекому и йеррестадскому + таммарпекому горизонтам схем ы  
В .  Я а нуссона (Jaanusson,  1 963 ) . 

Н ижний ярус 

Нижний ярус состоит из трех пачек .  
Н и ж н я я п а ч к а  с.г�агается более или менее карбонатными и в 

той или иной мере детритовыми зеленовато-серы м и  мергелями  мощно
стью 5 , 1 -6,0 м. Фауна места ми  довольно богатая ,  но  представлена не
большим количеством видов : 

Tretaspis c f .  seticomis ( H i s . ) 

Flexicalymene sp .  

Loncfюdomas a f f .  ros lratus ( S a 1·s ) 

Remopleuridcs s p .  

Sowerbyella s p .  

Gunnarella s p .  

Dalmanella s p .  ? 

Strophomenoi d e a  s p .  

Primitiella n .  s p .  

Pyxion ? s p .  

Laccoprimitia cf .  Ь inodosa Henningsm . 

SigmobolЬ ina sp .  

Cytherellina s p .  

С р е д н я я п а ч к а  слагается преимущественно светло-серым а ф а ·  
нитовым известняком комковатой текстуры ,  и ногда с неправильны м и  
прослойкам и  и л инз а м и  серых мергелей ,  общей мощностыо 0,8-7,4 м .  
Афанитовый известняк очень беден фауной .  В гл инистых участках пачки  
уста новлены следующие в иды : 

Tretaspis cf .  seticornis ( Hi s . )  

Platylichas laxatus (Мс Соу)  

Remopleurides s p .  

Lonclюdomas a f f .  roslratus ( S ars ) 

Flexicalymen e s p .  

Sow erbyella sp .  

Leonaspis cf .  evoluta (Tornq . ) 

Laccoprimitia ? Ьinodosa Henningsm.  

Кinnekullea cf .  hesslandi Henningsm.  

В е р х  н я я п а ч к а  целиком представлен а тем но-серы м  до черного 
аргиллитом ( « rра птол итовым сланцем» )  и содержит · следующую фауну :  

Tretaspis s p .  

Paterula c f .  portio cki Gei n i t z  

Dalmane/la s p .  ? 
Remopleurides s p .  

So weгbyella sp .  

Flexicalytnene sp .  

Hisingerel!a nitens ( Hi s . )  

Pateгula ci .  boll emica В а rг .  
Seгico idea cf .  гes tгicla ( H a d d i n g )  

Mic!Je!inoceгas s p .  
«Meristellй>' s p .  

Geisonoceras s p .  ? 

Из приведеиной фаунистической характер истики следует, что все 
три пачки предст авляют собой в биостратигр а фическом отношении  еди 
н у ю  толщу, фаунистические различия в пределах которой обусловлены 
резко различными экологическими  условиями  ( мергель - а ф а н итовый 
известняк - чер ный аргиллит) . 

В есь комш1екс отложений н ижнего яруса хорошо сопоставляетсн 
с нижней частью третасписовой сери и  Швеции или соответственно с ва 
сагардским горизонтом схемы В .  Я ануссона ( Jaanusson,  1 963) . Верхняя 
пачка нашего комплекса представляет собой так называемый чер ный 
третасписовый сланец (= свита Фяка ,  Jaanusson, 1 963) . Он является 
одни м  из наиболее выдержанных по площади я з ы ко в  польско-шведских 
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ди целлогр аптовых сл анцев . Чер ный  третасп исо в ы й  иrанец известен в 

Дал а р не ,  В естерготл анде,  Остер готл а нде и Е мтл а нде и в ряде сква ж и н  
З а падной Л итвы и Средней Л атвии .  Этот сл а нец р аспространяется 
даже на терр итор и и  Эстонии ,  лде он  в виде маломощных прослоев 
вскрыт скважиной у Отеля ( см .  Каяк, 1 962 ) . Б росается в г лаза  доволь
но выдержанная  мощность р ассматриваемой пачки : н Емтл а нде 6- 1 0 м , 
в Дал а р н е  5 ,8-5 ,9 м ,  в Вестер готланде ( Кулл атор п )  6 ,4  м ,  в Остер гот
л а нде 3 ,3 м, в З а падной Л атвии 2,8-4,2 м .  

Пачка  афанитовых известняков,  з алегающих под черными третаспи 
совы м и  сл анцами ,  также имеет знач ительное площадное р а спр остр ане 
ние .  Она  известна в Е мтл анде ( м ощность 7 ,3 м)  и Даларне ( 8 ,4 м )  и 
носит название  известняка Сла ндр ом . Нижняя г р а ница этой пачки ,  од
наЕо , не  одновозр а стна  на  всей площади ее р а сп ростр анения .  Так, в 
Емтл анде и Даларне Tretaspis seticornis установлен тол ько в верхней 
ч асти данного афанитового известняка  ( Thors lund ,  1 940;  J a a nusson апd  
Martna ,  1 948 ) ,  в то время как  в нижней его  части обна ружены фор мы 
Chasmops cf .  wesenbergensis, Calyptaulax cf .  altumi,  Platylichas laxatus 
и др . , которые позволяют сопоставлять ее с р а квереским горизонтом 
(Ja anusson ,  1 953) . 

Таким образом ,  учитывая  вышесказ а н ное и р аспростр анение  Tretas
pis cf .  seticornis в разрезе З ападной Л а твии  ( о н  появляется в подошве 
н и ж н е й  пачки ) , м ы  имеем основание  сопоставлять а ф а н итовые извест
няки на шей средней пачки только с опр еделенной верхней ч а стью из 
вестняка  Сл андром шведского р азреза .  Наша нижняя же  пачка ,  види 
мо ,  соответствует определенной средней части того же известняка . 

Пр и сопоставлении изуч аемых отложений с эстонским типовым 
р азрезом на блюдается более хорошее совп адение осн овных пачек .  
Н ижняя пачка рассматрив аемого комплекса вполне может соответство
вать  паэкнаской пачке,  средняя - сауньяской,  верхняя - тудул и н н а 
ской и л и  вормсиской . Т а к а я  кор реляция,  однако,  ввиду сл а бой изучен 
ности фауны и существующих фаунистических р азличий пока  биостр а 
тигr а фически н е  доказ ана  и требует дальнейшего подтверждения .  

Верхний ярус ( ашrилль )  

Ашгилль в З а падной Л атвии состоит из двух крупных  л итологиче
ских подр азделений ,  нижнее из  которых представляет собой так  назы
в а емые красные третасписовые слои или свиту йонсторп (Ja anusson,  
1 963) шведской схемы .  

В Приб алтике эти слои также  пользуются значительным р а спрост р а 
нением ,  но  не  встречаются ни  в север ных,  ни  в южных ее  р а йонах .  

Верхняя половина ашгилля развита в юга-западной и в северо-за 
падной частях Л атвии различно .  В первом р а йоне р а зрез  представлен 
гл авным образом афанитовым и  известняка м и ,  ( т . е .  п р и балтийским ти 
пом отложений ) , а во втором - отч асти кар бонатными мергеля ми 
( шведски м  типом ) ,  отчасти же ,  види мо,  оолитов ы м и  известняка м и .  

К р а с н ы е  т р е т а с п и с о в ы е  с л о и  ( свита йонсторп )  представ
лены в З ападной Л атвии красновато-кор ичневы м и  гли н а м и  и мергелями  
с р едки м и  м аломощным и  пач к а м и  гл ин истых известняков.  Места м и  
встречаются прослои и пачки ,  окрашенные в зеленовато-серые тон а .  
Мощность всей толщи колеблется о т  9 , 6  до 24,7 м .  

Как  прав·ило ,  р ассм атр иваемые слои содержат  очень м ало  орга ни 
ческих остатков.  В самых низах  красноцветной толщи,  в зеленовато 
сер ых м ер гелях ( в 0,5 м выше подошвы толщи ) , в скважине  Бл идене 
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оn ределены остракоды : Parabolbina primitiva S arv, Ulrichia cf .  macrono
dosa Henningsm. ,  Кinnekullea cf. thors lundi Henningsm. и Primitella sp .  

В нижней  части толщи, до высоты около 8 м от подошвы,  установ
лены Lonchodomas cf .  tetragonus Ang. ( в  и нтервале 6,5-7,5 м выше 
подошвы) , Remopleurides sp . ,  !llaenus sp .  ? ,  «Proetиs» sp . ,  Sampo sp . ,  
Dalmanella sp .  ? ,  Orthoceras sp . ,  Geisonoceras sp .  

По скважине Стури в средней части толщи уста новлены Kinnekullea 
thorslundi Henningsm.  ( н а  глубине 99 1 ,38 м ) , Laccoprimitia ? Ьinodosa 
Henni ngsm. и OecematobolЬ ina n. sp .  Ь (два nоследЕих на глубине 
986,2 м ) . 

В верхней части красновато-коричневых мергелей, начиная с высоты 
около 1 7  м над подошвой ( преимущественно в интервале 1 7-20 м) об 
наружены Tretaspis sp . ,  «Brachyaspis» laevigata (Ang . ) , Pseudosphae
rexochus sp. ? , «Sowerbyella»  rosettana Henningsm . ,  «Dalmanella» sp  . . 

Laccoprimitia ? cf .  Ьinodosa Henni ngsm. и Кinnekullea hesslandi Hen
n ingsm. 

Приведенная фаунистическая характеристика показывает,  что красно
цветная толща ашгилля З ападной Л атвии может включать п о  меньшей 
мере две фаунистические зоны. Общая редкость фауны, однако, не поз
воляет пока р азгр а н ичить эти зоны и дать их характеристику. 

В составе фауны красн оцветной толщи бросаются в гл аза формы ,  
известные из кр асных третасписовых слоев Вестерготланда : Lonchodo
mas cf. tetragonus , «Brachyaspis» laevigata, «Sowerbyella» rosettana, 
Laccoprimitia cf .  Ь inodosa, Kinnekulles cf. thorslundi, Ulrich ia cf .  macro
nodosa. Наличие этих форм указывает н а  одновозрастаость данной 
толщи с упомянутыми слоям и  Средней Швеции .  Отметим ,  что перечис
ленные формы входят в состав специфической фауны кр асных третас
писовых слоев, которыми их распространение в большинстве случаев и 
огр аничивается . Одна из  этих форм - «Sowerbyella» rosettana - встре
чена в красноцветных слоях нижнего ашгилля и в Юга-Восточной Эсто
нии (в скважине Отепя на глубине 4 1 3,3 м) . 

Среди упомянутой фауны имеется лишь одна «прибалтийская» фор
м а  - Parabolblna primitiva. Она  встречается на  выходах только в на 
баласком горизонте, а в Средней Эстонии широко распростр анена  в 

пиргуском горизонте (Сарв ,  1 962) . 
К. о м п л е к с а ф а н и т о в ы  х и з в е с т н я к о в ,  как  уже сказано,  

развит только в юга-западной части рассматриваемого региона .  Он сла 
гается в основном светло-серыми  мелкокомковатыми  афанитовыми из
вестняками ,  но  содержит в нижней своей части пачку зеленовато-серых 
и красновато-коричневых карбонатных гли н  мощностью 2,9-5,5 м ,  а 
в кровле пачку красновато-коричневых глин  мощностью 3,0-4, 1 м .  

Отложения комплекса фауннетически охарактеризованы весьма 
слабо.  

Представители м акрофауны обнаружены только в красно,вато-корич
невых и зеленовато-серых мергелях данного комплекса . В низах его ,  на 
высоте 5-8 м от подошвы, найдены Tretaspis sp. и Illaenus sp. ? 

Остр акоды афанитовых известняков изучались главным обр азом 
по скважине Ремте .  В самых низах комплекса ( возможно, и в самых 
верхах красных третасписовых слоев)  установлены Kinnekullea cf .  
thorslundi Henningsm. ,  Leperditella sp. и Cytherellina sp. 

В верхней, основной части комплекса в пяти пробах,  взятых с р аз
личных уровней в и нтервале 972,5-993 м ,  обнаружена следующая ассо
циация видов : Sigmobo!Ьina cf. pictis (Neckaj a ) , Kinnekullea n . sp . ,  
Cytherellina sp. , Parulcrichia sp. (только в верхах интервал а ) , Leperdi
tella sp. ( только в низах и нтервал а ) . 

66 



В скважине Стури н а  глубине 970,75 м был установлен вид Oecemato
bolblna n .  sp. Ь и на глубине 95 1 ,2 м - Kinnekullea cf. waerni Hennigsm. 

В красноцветной пачке верхов комплекса удалось найти Tretaspis 
sp .  ( в  скважине Блидене, на глубине 822,4 и 823,6 м ) , Remopleurides sp . ,  
Sampo sp .  ?, Plectatrypa sp.  indet . ,  Strophomenoidea sp . ,  Haplosphaero
nis sp .  indet. и Corynotrypa sp.  

К о м п л е к с  и з в е с т к о в и с т ы х  м е р г е л е й  и о о л и т о в ы х  
и з  в е с т н я к о в пока вскрыт лишь Пилтенской скважиной .  О н  зале
гает непосредственно над красными третасписовыми глинами ,  мощность 
которых здесь по сравнению с р азрезами  юга-западного р айона наполо
вину сокращена (9 ,6 м против 20,5-24,7 м н а  юга-западе ) . 

Комплекс начинается внизу толщей о:и.нородных серых зеленоватого 
оттенка известковистых мергелей с пачкой тонкозернистых до афанито 
вых серых известняков мощностью 1 , 1 5  м в кровле.  Общая мощность 
толщи 1 1 ,90 м .  

Выше следуют светло-серые преимущественно  крупнозернистые до 
среднезернистых оолитовые известняки с афанитовым известняком и 

редкими оолитами в основании ,  общей мощностью 8 , 1 3  м .  
Над оолитовым известняком залегает зеленовато-серый глинистый 

известня к  м ощностью 0,67 м ,  который мы условно относим к силуру, по
скольку в вышележащих красно-бурых глинах были встречены уже ха
р а ктерные для силур а трилобиты Encrinurus cf. kiltsiensis Rosenstein, 
Leonaspis aff. marklini (Ang. ) , Bumastus sp .  и «Calymene» sp .  

Серые известковистые мергели рассматриваемого комплекса содер
жат относительно богатую фауну брахиоnод, а также некоторые стра 
тиграфические важные виды трилобитов.  Так ,  в и нтервале 1 0 1 2,7-
1 0 1 8 , 1  м (примерно на высоте 6- 1 2  м от подошвы данной толщи) 
встречены м ногочисленные фрагменты видов Dalmanitina cf .  mucronata 
( B rongn. ) и Brongniartella platynota (Da lm. ) . Кроме н их, в и нтервале 
1 0 1 5- 1 0 1 6  м определены Dalmanella sp .  ? ,  Rafinesquina sp . ,  « Orthis» 
sp. , Pseudolingula sp., «Chasmatopora» sp. и Serpulites sp.  

Остракоды изучались пока только по одной пробе, взятой с глубины 
1 0 1 5,2 м .  Здесь были обнаружены Kinnekullea waerni Henningsm. , 
Jonesina ? cf. modesta Henningsm. ,  Ulrichia macronodosa Henningsm. ,  
Cytherellina sp .  

Прежде чем nриступить к р ассмотрению вопросов о взаимосвязи и 
возрасте отдельных комплексов ашгилльских отложений Западной Л ат
вии,  полезно коротко остановиться н а  характере соответствующих отло
жений в Вестерготланде, имеющих много общего с нашими отложе
ниями .  

В Вестерготланде полный разрез третасписовой серии вскрыт и до
вольно детально изучен по скважине Куллаторп ( Henningsmoen, 1 948;  
рис .  4 в настоящей статье ) . 

Разрез третасписовой серии начинается в Кулл аторпе м аломощным 
( 0,75 м )  глинистым известняком, над которым залегает черный битуми
нозный сла нец ( 2,0) , серый аргиллит (2,05 м )  и пачка переслаивания 
аргиллитов и темных сла нцев (2 ,25 м ) . Весь этот комплекс относится 
к черному третасписовому сланцу (= свита Фяка) . Выше следует пачка 
переслаивания зеленовато-серых аргиллитов и темных сланцев с ред
кими прослоями известняков и пачка зеленовато-серых аргиллитов с 
прослоями известняков. Эти пачки образуют так  называемый зеленый 
третасписовый сланец (3,25 м ) , над которым залегает пачка афанито
вых известняков (Masur Limestone) мощностью 1 ,20 м. Выше залегает 
красный третасписовый аргиллит - весьма  однородная толща красно
вато-коричневых аргиллитов с редкими прослоями зеленых аргиллитов 
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мощностью 1 4,3 м .  В есь р ассматриваемый комплекс В .  Я ануссон ( 1 963) 
предлагает н азвать свитой йонсторп ,  которую он подр азделяет соот 
ветственно н а  три  пачки - нижнюю пачку йонсторп ,  известняк Эг 
лунда и верхнюю пачку йонсторп .  

Красный третасписовый аргиллит, или верхняя пач к а  свиты йон 
сторп ,  богат  фауной ,  з а  исключением его  верхней части мощностью 
6 ,5 м. На высоте 1 ,5 м от подошвы установлено обновление фауны, ко
торое выражается в исчезновении Christiana sp . ,  Tretaspis seticornis 
seticornis ( His . ) , Kinnekullea waerni Henning·sm. и Biflabellum vestro
gothicum Henningsm.  и появлении «Sowerbyella» rosettana Henn ingsm .  

Н ад красноцветной толщей залегает пачка  алевритистых а ргиллитов 
и алевролитов мощностью 2,65 м ( свита Нитсё, Jaanusson, 1 963) , кото 
р ая отнесена Г. Хеннингсмуеном усдовно к зоне со Staurocephalus. Раз 
рез ордовика скважины Куллаторп венчается далманитиновыми слоями ,  
или  томмарпским горизонтом (Jaanusson, 1 963) , сложенными в низу из 
вестняками и вверху известковистым и  песчаниками общей мощностью 
2,38 м. 

Общая м ощность отложений харьюской серии  в скважине К:улла 
торп 30,23 м .  

В р азрезах харьюской серии в Западной Л атвии,  как  и в Швеции ,  
надежным маркирующим уровнем может служить кровля черных аргил
.тштов свиты Фяка,  которая ,  видимо,  соответствует нижней границе а ш 
гилля . Р а ссматриваемый уровень,  однако, н е  представляет собой по
верхности перерыва ,  так  как местами ,  например в скважине Бл идене ,  
н а блюдается довольrно постепенный переход черных аргиллитов в вы
шележащие зеленовато-серые мергели низов кр асноцветной толщи.  Это 
согласуется с тем обстоятельством,  что весь р азрез харьюской сер ии ,  
по-видимому включая и ее верхи ,  по крайней мере в юга-западной части 
Л атвии представляет собой непрерывную последовательность отложе
ний без каких-либо  уловимых перерывов.  Вообще р азрез З а п адной 
Л атвии является более полным,  чем р азрез скважины К:улл аторп .  

Исходя из этого, можно предполагать, что черный аргиллит З а п ад
ной Л атвии соответствует л ишь п ачке черных сланцев К:уллаторпа  ( ин 
тервалу 60,85-62,85 м ) , а н е  всей толще, выделенной там под назва 
нием черного третасписового сланца .  Если это действительно так ,  то 
возникает вопрос о возможной неодновозрастности подошвы красно
цветной толщи в Западной Л атвии и в К:уллаторпе,  причем первой 
толще соответствует комплекс в и'Нтервале 59,6-60,85 м , состоящий из 
верхней ,  основной части так называемого черного третасписового слан 
ца ,  зеленого третасписового аргиллита,  афанитового известняка и и з  
с амых  низов красного аргиллита . В пользу такого сопоставления гово
рит появление «Sowerbyella» rosettana и сопутствующей ей фауны 
вблизи основания кр асноцветной толщи в К:улл аторпе и где-то в сере
дине той же толщи в Западной Л атвии.  К: сожалению, из-за слабой изу
ченности в настоящее время доказать такую корреляцию невозможно, 
но  она  вероятна,  так  как  п оз воляет считать кровли кр асноцветной толщи 
в К:уллаторпе и в З ападной Л атвии более или менее одновозрастными .  
Вышележащий комплекс афанитовых известняков Юга-Западной Л ат
вии, следовательно,  должен целиком соответствовать стауроцефалусо
вым и далманитиновым слоям К:уллаторпского р азреза и толще извест
ковистых мергелей,  а возможно,  и оолитовых известняков П илтенекого 
разреза .  

В верхней половине известковистых мергелей в скважине Пилтене 
найдены Dalmanitina cf .  mucronata и Brongniartella platynota, совмест
ное нахождение которых заставляет по меньшей мере эту часть разреза  
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сопоставлять с далманитиновыми слоями Швеции.  Нижняя половина 
известковистых м ергелей или по крайней мере  часть их,  сл едов ательно,  
должн а соответствовать стауроцеф алусовым слоя м .  

З атр уднения вызывает сопоставление п ачки оол итовых известня 
к о в  Пилтене кого разреза  ( интервал 1 0 1 2,30- 1 006,07 ) . Судя по тому, 
что они з алегают в указанном р азрезе н ад дал м а н итиновыl\ш слоя ми , 
и х  мо жно было бы отнести уже к силуру, но  не исключена возмож 
ность,  что они представляют собой оолитовую л итоф аци ю верхней 
•r а сти д а л м а н итиновых слоев и тем самым относятся еще к ордовику. 
В пользу э гого говорит  н а л и ч и е  оол итовых известняков в верхнем ордо
вике З аnадной Л итвы (по сообщению Ю. Пашкевичюса ) ,  а также гру
бообломочных известняков с оолитами в !Ого-Восточной Эстонии ,  кото
рые и м еют пор к;.· н J ! СIШ Й возр аст ( см .  Каяк ,  1 962) . В то ж е  время соли
товые известня ки в основании силур а в Приба лтике пока нигде не 
встречены .  

И нетитут гео.югии 
fi t;aдeмuu наук Эстонской ССР 
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LAANE-LATI ORDOVIITSIUMI LIIGESTUSE BIOSTRATIGRAAFILINE 

PöHJENDUS 

R. MÄNNIL 

Resiimee 

Viimastel aastatel on Lääne-Lätis mitmetes siigavates puuraukudes 
(joon. l) läbitud ordoviitsiumi kihid, mille iseloom oli an tu d piirkonnas 
seni tundmata. Selgus, et Lääne-Läti ordoviitsium erineb nii litoloogi -
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lisett kui faunistiiisett nimetamisväärsclt Baltimaade teiste rajoonide 
ordoviitsiumist ning läheneb Kesk-Rootsi omale. Hilises ja varajases or
doviitsiumis valitsesid Lääne-Läti löuna- ja pöhjapoolsetes piirkondades 
erinevad sedimentatsioonitingimused. Löunapoolses piirkonnas (Remte, 
Blidene ja Sturi puurauk) kuhjusid suhteliselt suure paksusega savikad 
setted, pöhjapoolses (Piltene puurauk) aga suhteliselt madalaveelised 
Iiinkliku proiiiliga karbonaatsed setted. 

Lääne-Läti a l a m o r d o v i i t s i u m i (ö l a n d i s e e r i a) (joon. 2) 
Jäbilöige on köige täielikum BaltimaadeL Tema paksus on kuni 105 m, 
mis moodustab peaaegu poole kogu siinse ordoviitsiumi paksusest. 

Tremadok esineb vaid Edela-Läti alal, koosnedes siin 12- 13 m pak
sustest savidest ja argilliitidest, kusjuures kohati esineb altosas ka Hiva
kivi Obolus apollinis'ega. Savides ja argilliitides esineb rohkesti lingu
liide, akrotretiide, harvem graptoliite (Dictyonema, Clonograptus, Bryo
graptus). On leitud Ceratopyge forficula't. 

Latorpi lade (Bl) (Jaanusson, 1960a) koosneb Edela-Lätis enarn kui 
40 m paksustest punakaspruunidest savidest harvade karbonaatsete läät
sede ja vahekihtidega. Faunistiliselt on töestatud lademe kolme iilemise 
trilobiiditsooni (nooremast alates Megistaspis estonica, Megalaspides da
lecarlicus'e ja Megistaspis planilimbata tsooni) esinemine, kuna neljanda, 
vanima esinemine on kihtide suurt paksust ja nende järjestuse pide
vust arvestades töenäoline. Loode-Lätis on latorpi lade vaid 0,45 m paks 
( alumine, valdav osa lademest si in puudub). 

Volhovi lade (Bu) koosneb edelapiirkonnas 22-25 m paksustest pu
nakaspruunidest vöi rohekashallidest merglitest ja savidest lubjakiviläät
sede ja -vahekihtidega. Siin on vöimalik eraldada kaks faunatsooni, mil
lest alumine vastab töenäoliselt V. Lamansky ( 1905) kahele alumisele 
vööle (Bua+ Bu�), ii Iernine tsoon aga V. Lamansky iilemisele vööle 
(Bnv) . Raskusi on lademe iilemise piiri fikseerimisega, ses t antud alal 
puuduvad nähtavasti täiesti Buv ja Bma juhtvormid Asaphus (A.) lepidu
rus ja As. (As.) expansus. 

Kunda lade (Bm) on Lääne-Lätis esindatud punakaspruunide vöi rohe
kashallide savikate lubjakivide ja merglitega, mille paksus on umbes 25 m. 
Fauna on rikkalik ning koosneb peamiselt asafiididest (Asaphus, Ptycho
puge, Megistaspis jt.). Lademe piirides on hästi äratuntav keskmise vöö 
(Bm�) alumine piir, mida tähistab Asaphus (As.) raniceps'i ja Ptycho

pyge limbala massiline ilmumine. 
K e s k o r d o v i i t s i u m (v i r u s e e r i a) (joon. 3) on erinevalt 

alam- ja iilemordoviitsiumist kogu Lääne-Läti alal enam-vähem iihtlaselt 
välja kujunenud, kusjuures tema paksus köigub siin vaid 46,6-52,5 m 
piirides. Iseloomult on ta sarnane ölandi ja teiste lähedaste piirkondade 
Jäbilöigetega. 

Aseri lade (C, a), mis koosneb 4,5-5 m paksustest punakaspruunidest 
lubjakividest, on välja eraldatud peamiselt litoloogilise iseloomu ja lama
vate ning lasuvate kihtide fauna alusel. Laderne olemasolule viitab 
Asaphus (Neoasaphus) cf. platyurus'e Ang. leid. 

Lasnamäe (C,b) ja uhaku (C,c) ladet pole faunistilise materjali piira
tuse töttu vöimalik teineteisest eraldada, kuid nende olemasolu töestavad 
Pseudoasaphus aciculatus'e, lllaenus schroeteri j a lllaenus intermedius'e 
leiud. Lademed koosnevad rohekashallidest lubjakividest ning nende sum
maarne paksus on 23-26,4 m. 

Kukruse lademele (Cn) on iseloomulikud sinakashallid detriitsed lub
jakivid rikkaliku faunaga, mis on koostiselt lähedane Kesk-Rootsi faunale. 
Lademe tiiiipala faunaga vörreldes torkab silrna Nileus'e, Ogmasaphus'e, 
Raymondaspis'e, Telephina ja Heliocrinites'e esinemine, brahhiopoodide 
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vähesus ning sammalloomade, gastropoodide ja mönede teiste faunari.ih
made pral<tiline puudumine. Lademe paksus on 8,4-11,4 m. 

Idavere (CIII) ja jöhvi (Dl) lade on teineteisest praktiliselt eralda
matud. Lademete summaarne paksus on 'Ja id l ,6-5,9 m ni ng n ad koosne
vad hallidest detriidirikastest merglitest ning iubjakividest 6hukeste me
tabentoniidi-vahekihtidega. Viirnased on siin ka antud kompleksi välja
eraidamise tegelikuks aluseks, sest määratavaid kivistisi esineb väga 
vähe. 

Nimetatud detriitsetel lubjakividel lasub 1,5-3,8 m paksune rohekas
hallide merglite kompleks, mida siinkohal nimetame blidene kihtideks. Nad 
sisaidavad muuhulgas Dalmanella cf. navis't, Estoniops n. sp., Asaphus 
(Neoasaphus ) sp. ja Parulrichia minima·t ning selle järgi peaksid vas

tama keila j a oandu lademele (voi airmit viirna sele). 
Blidene kihtidel lasub kuni 3 m paksune tumehallide argilliitide komp

leks puudulukuliste brahhiopoodide ja graptoliidifragmentidega. Need 
argilliidid kujutavad endast Poola-Skone Dicellograptus-kiltade keelt, mis 
on arvatavasti Dicranograptus clingani tsooni aegne ning kuulub seega 
töenäoliselt veei keskordoviitsiumi. Teiselt pooit ei ole vöimatu, et nimeta
tud argilliidid on rakvere lademe vanuseiiseks analoogiks. 

Ol e m o r d o v i i t s i u m  (h a rju s e e r i a) (joon. 4) koosneb 
Lääne-Lätis kolmest litoloogilisest kompleksist, millest alumine on ilmselt 
hilise karadoki aegne, kaks i.ilemist - asgilliaegsed. Alumine kompleks on 
kuni 16,3 m paks ning tema allosa koosneb rohekashallidest merglitest, 
keskosa afaniitsetest lubjakividest ning Lilaosa mustadest argilliitidest 
ning sisaldab muuhulgas Tretaspis cf. selicornis't, Flexicalymene sp. jt. 
Must argilliit on Rootsi musta Tretaspis-kilda itta ulatuvaks keeleks. 

Keskmine kompleks koosneb 9,6-24,7 m paksustest punakaspruuni
dest savidest ning kujutab endast Rootsi punaste Tretaspis-kihtide ana
loogi. Iseloomustavateks kivististeks on siin Tretaspis sp., «Brachyaspis» 
Laevigata, «Sowerbyella» rosettana, Laccoprimitia cf. binadosa jt. 

Olemine kompleks koosneb Edela-Lätis peamiselt afaniitsetest lubjaki
videst (29, 1-30,0 m), Loode-Lätis (Piltene) aga hallidest karbonaatse
test merglitest (vöib-olla kuuluvad siia ka ooliitlubjakivid). Mergli te iile
mises osas on sagedasteks kivististeks Dalmanitina cf. mucronata ja 
Brongniartella platynota, mis lubavad neid lugeda Rootsi dalmanitina 
laderue ja vastavalt ka porkuni laderue vanuselisteks analoogideks. Merg
lite ja neil lasuvate ooliitlubjJkivide korrelatsioon Edela-Läti profiilidega 
(joon. 4) on esitatud kujul suhteliselt meelevaldne. 

Eesti NS V Teaduste Akadeemia 
Geoloogia lnslituut 

THE BIOSTRATIGRAPHIC SUBDIVISION OF THE ORDOVICIAN 
STRATA IN WESTERN LATVIA 

R. MÄNNIL 

Summar y 

In recent years deep borings in W est-Latvia (fig. l) went through Or
dovician strata, the charader of which was up to the present time un
known in the given area. It appeared that West-Latvian Ordavieian dif
fers both lithologically and faunistically from the majority of the Ordo-
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vician in other Baltic regions to a considerable extent, and approaches 
in its charader to that of Central Sweden. In Early and Late Ordavieian 
different conditions of sedimentation prevailed in the northern and south
ern parts of West-Latvia. In the southern part (Remte, Blidene and 
Sturi bori n gs) relatively thick argillaceous sediments were accumulated, 
whereas in the northern part (Piltene boring) carbonate sediments were 
concentrated, bearing a relatively shallow-water charader and havin g an 
interrupted succession. 

The sedion of West-Latvian L o w e r O r d o v i c i a n (Oelandian se
ries) (fig. 2) is one of the most complete seetians in the East Baltic. Its 
thickness attains 105 m and forms a bout a half of the total thickness of 
the Ordavieian in this region. 

Tremadocian occurs in Southwes t-L atvia only, and is represented by 
12--13 m-thick clays and argillites, where, in some places in the lower 
part, sandstone with Obolus appolinis also occurs. In clays and argillites 
there also occur abundant lingulids, acrotretids, and less frequently -
graptolites (Dictyonema, Clonograptus, Bryograptus), and, in places -
Ceratopyge forficula. 

Latarp stage (BI) (Jaanusson, 1960a) in Southwest-Latvia consists of 
more than 40-metre-thick reddish-brown clays with sparse carbonate 
lenses and interstratifications. Faunistically the occurrence of three upper 
trilobite zones has been proved (beginning with the youngest Oi12 - Me
gistaspis estonica, iVIegalaspides dalecarlicus and Megistaspis planilim
bata), whereas the presence of the fourth and oldest zone is considered 
to be quite probable, on account of the thickness and continuity of sedi
mentation. In Northwest-Latvia the Latarp sta·ge is but 0.45 m thick (the 
lower and predominant part of the sta ge is missing here) . 

Valkhov stage (B,!) in the southwestern region consists of 22-25-met
re-thick reddish-br0\\111 or greenish-grey rnar is and clays with limestone 
lenses and interstratifications. Here it is possible to disti nguish two faun
istic zones, the Jower of which p robably earresp onds to two lower zones 
(BI1a) and (BII/3) of V. Lam a nsky (1905) and the upper-to the upper, 
one (Bli}'). Some difficu l ties prevail in the defining of the upper bound
ary of the stage, for in the region under discussion index fossils of BJJf' 
and B111a, Asaphus (As.) lepidurus and As. (As.) expansus, seem to be 
missing altogether. 

Kunda stage (Bm) in West-Latvia is represented by reddish-brown or 
greenish-grey argillaceous Iimestones and marls, with a thickness of about 
25 m. The fauna is rich, mainly consisting of asaphids (Asaphus, Ptycho
pyge, Megistaspis, and others ) . Within the limits of the stage, the lower 
boundary of the middle zone (BIII/3) is \vell define d  its characteristic fea
ture being a mass appearance of Asaphus (As.) cf. raniceps and Ptycho
pyge limbata. 

M i d d l e O r d o v i c i a n (Viruan series) (fig. 3) on the whole of 
the West-Latvian territory is rnore or less the same nature contrary to 
the Lower and Upper Ordovician, its thickness here fluduating between 
46.6 and 52.5 m. In its charader it resembles the sedion of Oeland. 

Aseri stage (C1a) consisting of 4.5-5-metre-thick reddish-brown 
Iimestones is di stinguished mainly on the basis of its lithological charader 
and the fauna of the under- and over-lying strata. The finds of Asaphus 
(Neoas.) cf. platyurus and certain astracode species point to the presence 
of the stage. 

Lasnamägi (C1b) and Uhaku (C1c) stages are indistinguishible from 
each other owing to the scarcity of faunistic material, but their existence 
is he:e prO\'ed by the finds of Pseudoasaphus aciculatus, /llaenus schroe-
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feri and Jllaenus intermedius. The strata consist of greenish-grey Iime
stones, the total thickness of which is 23-26.4 m. 

Kukruse stage (Cu) is characterized by bluish-grey detritic Iimestones 
with a rich fauna which, by its composition, resembles closely that of 
Central Sweden. The fauna of this stage if campared with that of the 
type area reveals a striking occurrence of Nileus, Ogmasaphus, Raymon
daspis, Telephina and Heliocrinites, scarcity of brachpiopods, and a practic
al absence of bryozoans, gastropods, and some other groups. The thick
ness of the stage is 8.4-11.4 m. 

Idavere (Cm) and Jöhvi (Di) stages are practicaliy indistinguishible 
from each other. Their total thickness is but 1.6-5.9 m, and they consist 
of grey rnaris which are rich in detrite, and of Iimestones with thin meta
betonite interstratifications. The latter also serve here as the actual basis 
for distinguishing the given complex, as index fossils are very sparse. 

Above the mentioned strata lies a !.5-3.8-metre-thick camplex of green
ish-grey rnaris which we call here Biidene strata. They contain, among 
others, "Dalmanella" cf. navis, Estoniops n. sp., Asaphus {Neoas.) sp. and 
Parulrichia minima, and on ihe basis of that fauna they ought to earres
pond to Keila (Dn) and Oandu (Dill) stages (or perhaps, to the last
mentioned sta ge on ly). 

The Blidene strata are covered by a 3-metre-thick camplex of dark
grey argillites with inarticulate brachiopods and fragments of graptolites. 
These argillites represent a tongue of Dicellograptus shales of Scania 
and Poland which probably is of the age of the zone of Dicranograptus 
clingani and belongs thus to the Viru series. On the other hand, it is 
not impossible that the narned argillites represent an analogue of Rakvere 
limestones. 

The U p p e r O r d o v i c i a n (Harjuan series) (fig. 4) in West-Lat· 
via consists of three lithological complexes, the lovvest of which is obvi
ously of Late Caradocian age, the two upper ones being of Ashgillian 
a ge. The lower camplex attains a thickness of J 6.3 m and in its lower 
part consists of greenish-grey marls, in the middle - of aphanitic Iime
stones, and on the top - of black argillites, and, besides some others, 
it contains Tretaspis cf. seticornis, Flexicalymene sp., etc. The black argil
lite represents a tongue of swedish black Tret<:Jspis shale, which stretdte� 
out towards the east. 

The middle camplex consists of 9.6-24.7-metre-thick reddish-brown 
clays and represents an analogue of Swedish Red Tretaspis mudstone 
The typical fossils here are Tretaspis sp., "Brachyaspis" laevigala, "Sower
byella" rosettana, Laccoprimitia cf. binodosa, and others. 

The upper camplex in Southwest-Latvia consists mainly of aphanitic 
Iimestones (29.1-30.0 m), and in Northwest-Latvia -of grey carbonate 
rnaris (maybe oolithic Iimestones also belong to this complex). In the 
upper part of the marls, the most frequent fossils are Dalmanitina cf. 
mucronata and Brongniartella platynota which allow us to consicler these 
strata to be analogues both of Sweåish Dalmanitina and of Parkuni sta
ges. The earrelation of rnaris and overlying oolithic Iimestones with South 
west Latvian successions in the presented form (fig. 4) is relatively tent 
ative. 
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