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ВВЕДЕНИЕ 

Ордовикские эликонтинентальные отложени я  Северо-Заnада СССР 
н прилегающих районов, благодаря своей полноте, хорошей соJСранности 
и удовлетворительной обнаженности, а также заключенным в них по
лезным ископаемым, уже более ста лет служат !Постоянным объектом 
исследований палеонтологов и литоJюгов. За этот период собран, гл ав
ным образом из  обнажений этих древних отложений, и обработан бога
тый палеонтологический и лито.1огический материал, а также опубли
кованы десятки кл ассических монографий , многочисленные статьи и 
сообщения. 

В послевоенные годы расширился размах исследов аний по ордо
викск·им отложениям Балтоскандии как в СССР, та 'к и в зарубежных 
странах (в Швеции, Норвегии, Польской Народной Республи ке ) . Это 
в значительной степени обусловл ено большим числом заложенных сква
жин, впервые вскрывших ордовикские отложения в районах их глубо
кого залегания - в Средней и Южной Прибалтике и прилегающих к 
ним н а  востоке обл астях РСФСР ,  в Северной и Восточной Польше. 
Наряду с этим бурением впервые были вскрыты полные разрезы ордо
вика в районах его выходов на территории Северной П рибалтики и 
Швеции. 

Богатые 'Керновые м атериалы этих екважин в настоящее время де
тально изучаются, причем основные результаты глубСУКого бурения •пол
ностью или частично опубликованы и доступны для обобщения. 

Что �касается части ордовикского бассейна, расположенной 'В преде
J[ах СССР, то по ней уже сделаны первые попытки свес'I'и воедино бога
тый новый материал. Так, основные результаты изучения стратиграфии 
ордовика Северо -Запада СССР обобщены в р аботе Т. Н. Алиховой 
( 1'960а) , а основные данные по палеогеографии и литологии бассейна 
в двух сериях обзорных литолого-фациальных карт (Соколов и Алек
сандрова, 1952; Мянниль, Рыымусокс, Соколов и др., 196 1 ) .  Отдельные 
работы сводного характера, осно.вывающиеся на новом материале, по
нВiились в последнее время также за рубежом (Thoгslund, 1960; J a anus
�on, 1963а; Tomczyk, 1 957, 1962; Tomczykowa, 1964; Henningsmoen, 
1960а и др . ) . Все эти работы ·, однако, посвящены лишь отдельным ре
гионам развития ордовикских отложений; по бассейну в целом сводка 
пока отсутствовала. 

Р�зулыаты изучения выходов и 'Кер нов ·ордовикских отложений на 
Северо-Западе СССР,  в частности новых скв ажин, пройденных 1В При
балтике в самые последние годы ( 1 960-1964) ,  а также новейшие дан
ные изучения этих отложений в Скандинавии 'побудили нас попытаться 
изложить историю развития ордовикского бассейна как единого целого. 

ОсноБанием для такой петытки послужило вскрытие в Средней При-
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б алтике отложений скандинавского типа (Мянниль ,  1 963в; Miiпnil, 
1 964 ;  Мянниль ,  Эйнасто и Хи нтс, 1 964 ; Карпицкий,  1 966) , впервые  по
зволившее ·путем 'Послойного сопоставления достоверно увязать разрезы 
двух основных регионов Б алтийского б ассейна - восточного, Прибал
тийского ,  и з а падного , С к а ндинавского.  Кроме того, ·в Прибалти,ке уда
лось выявить строгую зональность в р аспределени и  ф аций (осадков) 
б ассейна  и р а скрыть п ричины ,  обусловившие ее. Это 'Позволило и нтер
претировать и р аз'резы ряда р а йонов Швеции ,  где о рд:овикские отло
жения уце111ели ·от последующего р азмыва  только в ·виде небольших изо
лированных участк·ов , 'И  увязать эти выходы с определенными фациаль
ными зонами ,  о бщими для обоих основных регионов б ассейна . 

В основу настоящей р аботы л егли ,  помимо л итер атурных и р азлич
ных рукописных м атериалов ,  данные по  р азрезам опорных скважин, 
изученным в п оследние годы группой п ал ео нтологов и л итологов Ин 
ститута геологии АН ЭССР под руководством а·втора .  Н а  основании  
всех этих данных произведено ·стр атигр афичеокое р аечленение новых 
разрезо 'В ,  проверено р асчленение  р анее изученных и п роизведено их 
сопоставление. За основу хроностр атиrр афического р асчленения отло
жений принят несколько видоизмененный вариант  стр атиграфической  
схемы Прибалтики (табл .  1 ) .  В ордовике бассейна  выделена всего 
2 1  стр атиграфическая  единица ,  послуживш а я  осно,ванием для построе
ния соответствующих карт фаци й .  

Нвиду того ч т о  ф аунистическая хар а ·ктеристика опо,рных разрезов 
неодинакова  и зачастую недостаточна ,  автору во многих случаях при 
шлось прибегать к условному и в биостр атиграфическом отношении 
м ало  обоснованному р асчлеf!ению разрезов ,  что несколько снижает цен
ность на стоящей р аботы .  Однако думается, что связанные с этим не
точности мало повлияют на карты фаций и полученные на основании 
анализа карт общие выводы.  

Обоснование  ·пр инятых в н астояшей р а боте стратиграфичеоких прд
р азделений  и их  гр аниц дано в первой части работы, поовященной вщi
росам стр атиграфии и корреляции ордовикских отложений Б алтийокоrо 
бассейна .  

Во вwрой части рассм атривается распределение осадков бассейна  
по коротким отрезкам геологического времени; соответствующим гори
зонта м  или подгоризонтам принятой стр атиграфичес-кой  схемы.  

Распространение осадков р ассматривается н а  площади, охватываю
шей основную, на 'иболее существенную и изученную часть Б алтийского 
эпиконтиненталыюго б ассейна ,  расположение которого и его отноше
ние к другим ордовикским морям Европы по tказаны на рис .  1 .  Под 
Б алтийским б ассейном при этом подр азумевается эпиконтинентальнмй 
водоем ,  огр а ниченный  н а  з ап аде Каледонским геоси н клинальным морем, 
иа севере и востоке Ф енно-С а р м атской сушей .  Е стественной южной 
гр а нипей Балтийского бассейна , видимо, следует считать так называе
мый Европейский перешеек (Fr,ech ,  1 897 ) , отделявший б ассейн от Бо
гемско-Ср едиземноморского моря. В таких границах Б алтийский бас
сейн охватывает, кроме  площади нынешнего Б алтийс-кого моря , всю 
Прибалти1ку и большие территории ,  примыкающие к ней с востока и 
севера-востока, основную часть территории Польши, почти всю Шве
цию и крайний юга-восток Норвегии ( гр а бен Осло).  

В пределах  Б алтийского бассейн а  'Выделяются два к·рупных палео
географических региона - Прибалтийский и Скандинавский .  Первый 
охватыва ет всю восточную, заливаобр азную часть бассейна ,  второй -
территорию Швеции и основную территорию Польши, а нкже значи
тельную ч асть Прибалтики. 
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Рис. 1. Палеоrеографическая схема Европы в вирускую эпоху (начало кар<t
дока) с выделением р ассматриваемой в работе территории Балтийского бассейна. 
С�ставлен а  по данным С. Бубнова (Bubnoff, 1941), Л .  Виллез (Wills, 1951), 
Н. Спьельднэса (Spjeldnaes, 1961), Р. Мянниля, А. Рыымусокса, Б. Соколова 

и др. (1961), В. В. Жданова (1964) и др. 
1 - суша; 2 - геосинклина.Лu.Ное море; 3-6 -'- эпиконтинентальi<о'е море с фауной прибал
тийского (3), скандинавского (.J), богемекого (5) типов и цистоидиого известняка (б): 

7 - фауна англо-скаидинавского типа; 8 -· фауна шотландско-аппа.оачского типа. 

Границы этой территории ( tрис .  2) определены с таwим р а счетом, 
чтобы она охватывала  1)  основную, н анлучше изученную ч асть бас
сей н а  и 2) толь·ко прибрежные,  узкие ч асти окружающей суши :  н а  
севере  - Финскую сушу (Финский полуостроJ? Фенно -Сарм атскоrо 
континента ) , н а  юго-IВостоке - Белорусскую сушу ( Б елор усски й  полу
остров -гого же ж;>нтинента)  и на северо-заладе - крупный  остров Теле
ма•рк. З а  пределами территории остались следующие ч а сти бассей н а: 
на север е  - окрестности Е мтл анда с единственными  выходами эпююн
тинентального ордовика в указанном  р а йоне ,  хорошо из1вестные по  р а 
боте П .  Туршлунда (Thorslund, 1940) и учтен :ные  п р и  составлен ии 
нагшх карт  фаций;  н а  восто·ке - з н ачительная  ч а сть Прибалтийского 
з аюша ,  отложения которого неполные (отсутствует верхняя половин а  
среднего ордовика и весь верхний  ордовик)  и уцелели о т  последую
щего р азмыва  лишь в центр альной его ч а сти ;  они вскрыты rолько дву м я  
глубоким и  скважинами ( В ологда,  Любим ) ; н а  юге - основная  терри
тория Польши с единственными выходами н а  Свентокшиских горах 
с неполными р аз-резами ордо·вика .  . 

Размеры р а ссматриваемой в н а стоящей р а боте терри1'ории по  ши
роте - 1 500 км,  по меридиа 1ну - 900 км .  

В фаци альном отношении морская часть территории подр азделена  
на следующие условные фациалъные зоны (рис. 2; см. также Miinnii, 
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1964): Эстонскую (окаймляет Финскую сушу), Шведско-Ла'Гвийскую, 
осевую, Лиювекую (окаймляет Белорусскую сушу) , Оконенекую (юга
западную ) , Ослоскую (на крайнем севера-западе) и Московскую (охва
тывает Моеконскую синеклизу) . В пределах Шведск:о-Латвийской зоны 
выделяются два прогиба северо-восточного простирания - Елгавский 
на севере и Средне-Литовский на юге; в Эстонс·:к:ой ·зоне - Готландекое 
поднятие; в Сконеtнской зоне - Вестерйётландское и Северо-Польское 
поднятин. Обоснование выделения перечисленных фациалыю-палеогео
графических районов дано в четвертой части работы, посвященной об
щим вопросам развития бассейна. 

Рис. 2. Основные фациально-nалеоrеографические элементы БаJJ
тийского бассейна, принятые в работе. 

1 ··- граница Скандннавско.rо 11 Прибалтийского регионов; 2 -- rрани•<а 
структурно-тектонических элементов; 3 - суша. 

Работа выполнена в се·кторе стр атиграфии и палеонтологии Ин-сти
тута геологии Академии наук Эстонской ССР. 

Автор считает овоим долгом выраз·ить искреннюю благодарность 
всем лицам, помогавшим ему пр·и составлении данной работы, прежде 
всего коллегам по работе, научным сотрудникам И нс'Гитута геологии 
АН ЭССР Л. И. Са·рву, Р. · Э. Эйнасто,  В. Я .  Вийра и Л. М. Хи нтс. 
непосредственно принима•вшим учас1'ие в полевых работах по изучению 
опорных разрезо·в и в обра·бот�е пал-еонтологического материала. Кер
новый и палеонтол•огичесwий материал •предоста•вили нам для изучения 
В. Я. Карпицкий (УправленИе геологии СМ Латв. ССР ) , В. А. Сели
ванова (Севера-западное геологическое управление) , К. Ф. Каяк (Уп
равление геологии СМ ЭССР ) ,  И. Ю. Пашкевичюс (Вильнюсский гас
университет) и многие другие лица. 

Ценные указания и советы автор получил от а.кадемика АН ЭССР 
К. К. Орвику, члена-корреспондента АН СССР Б. С. Соколова, акаде
мика В. В. Меннера, доктора М. Линдстрёма (Лундский университет), 
доктора геол .-минерал. наук Т. Н. Алих•овой (ВСЕГЕИ) , кандидатов 
геол.-минерал. tнаук А. К. Рыымусокса (Тартуский госуНiиверситет), 
Д. Л. Кальо (Ин ·ститут геологии АН ЭССР) и др . Особенно пр·изнате
лен автор док1'ору В. Я ануссану (Упсалыжий университет), предоста· 
вившему ценные неопубщпющщные материаЛI;.I по страти rрафiИи ордо
вика Скандинавии. 
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ГJIABA I 

ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕЗО В  

Стр атигр афия ордовикских отложений территории Ба.rпийского бас
сейна изучалась по отдельным ;реГ'ионам многими исследователями р аз
ных поК:олений.  Так,  уже во второй половине !прошлого века были со
ста·влены кл ассические работы Ф.  Б.  Шмидта по стр атигр афии орд:оои·ка 
Север'ной П рибалтикш ( Schmidt, 1858, 1881), В. Брёггера  по нижнему 
ор.и:ови'ку гр абена  Осло (Bгogger, 1 882), С .  Тулл бер га (Tul lberg, 1882) 
по ордовику Сконе, С .  Тёрнквиста ( Tornqu ist ,  1 883) по ордовику р айона 
оз. Си.льян и др .  В н ачале ХХ столетия наши знания  о С'Гратигр афии 
ордовиК:ских отложений Балтоскандии обогатили выдающиеся исследо
мния В .  В .  Ламанского (1905) по нижнему ордовику Се·вер'ной При
балтики ,  О.  Холтедаля ( Holtedahl, 1909) по  средцему и й. Чьера 
(Юа•еr, 1 901) по  верхнему ордовику грабена Осло, Е. Улина (Oiin, 
1906) по  среднему и верхнему ор.и:овику Скове и др .  Из дальнейших 
с1 р атигр афических исследований  ·следует особо отметить по нижнему 
ордооику р а боты Т. Чернвика (Tj erпvik, 1956) и К:. Орвику ( 1960) ,  по 
среднему. ордовику - П. Туршлунда (Thorslund, 1940) , К:. Орвику 
(Orviku, 1940), В .  Яануссона (1945; 1960 и др.) и Л.  Стёрмер а (Stбr
mer, 1953), по верхнему - В. Яануссона (Jaa nusson, 1 944, 1 956, 1963а) 
и Л. Стёрмера  (Stormer, 1945) и др. 
' Из обзорных работ последних лет следует указать 1на р аботы 
Т. Н. Алиховой (1960а ) и А. К:. РыЬiмусокса ( 1 960а, б) по Прибалтике, 
В .  Яануссона и П.  Туршлунда по  Швеции и Г. Хеннингсмуэна (Hen
ningsmoen, 1 960) по Норвегии .  

· Благодаря наличию указанных сводок отпадает необходимость в си
стематическом ·изложении стратигр афии ардовиюжих отложений рас
сматрiиваемой терр итории в даН!ной р аб оте. Тем более, что одновременно 
с этой р аботой был а составлена крупная монография А. К:. Рыымусокса 
no стратиграфии среднего и верхнего ордовика Северной Эстонии -
стр атотипичесК:ой местн ости Прибалтийского регион<!_. 

В с·оот,ветствии с этим в данной гл аве основное внима,ние обр ащено 
на  вопросы сопоставлегшя отложений отдельных р айонов, особенно 
При балтийского и Скандинавского регионов, а также <На изл·ожение 
новых биостратиграфических да•нных по Средней Прибал1iике, имеющих 
для этой корреляции существенное значение.  

Ниже остановимся н а  н аиболее ·важных вопросах подразделооия и 
сопоста·вления р ассматР'иваемых в р аботе ордовикоких отложений. 

ЭЛАНДСКАЯ СЕРИЯ (НИЖНИй ОРДОВИК) 

Эландская серия принимается в настоящей р а боте в первоначальном 
ее объеме (Кальо, Рыымусокс и Мянннль, 1958), т. е. '8 ее состав вклю-
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чены трем адокеки й и о н т икаски й ярусы. Онтикас·кий ярус рассм атри
вается в составе аренига и ниж ней части лла н вирна английско й схемы ; 
er·o верхня я граниuа проводится соответственно по  кровле зоны Didy
mograptus Ьifidus. Такой объем элаидекой серии ,  как н ижнего ордовика 
Северо-Запада Русск·ой платформы, в настоящее врем я принят бош,
шинством исследователей ордовика Ба .птоека ндии (_А.лихова , 1 953, 1 957, 
\960а ,  б ;  Мянниль ,  1 958в,  1 9636; П ашкеrшчюс,  1 960 ; Рыымусо·кс ,  1 960а ,  б; 
Jaanusson, 1 960с; Thorslund and Jaanusson, 1960 и др . ) .  

Тр емадокек и й ярус 

Пакерортский горизонт (А11) * 

Под п акерортским горизонтом м ы  подразумеваем самые низы ордо
вика ,  соста :вляющие нижни й трем адок.  Пол ный объем па керортского 
горизо'Нта ввиду непоJI!ноты р азреза  и отсутствия достаточной биостр а
тигр афической характеристики не  может быть определен в его стр ато
типе, н а  м ысе Пакер орт ; объем этот оnределяется беспрерывными раз
р езами нижнего трем адока Ска ндина·вии - разрез ам и  р айона ОсJю 
(Stбrmer 1 940; Bu!man, 1 954 ) и юга-востока Сконе (Hede, 1 95 1 ;  Tjern
vik, 1 958а) . Н а  основании  указ а нных р азрезов п а керортский горизонт 
подр азделяется ( сверху вниз)  на следующие гр анталитовые зоны 
(Tjernv ik , 1958а ) :  

зона  Dictцonema norvegicum и Bryograptus kjerulfi, 
зона Adelograptus hunnebergensis и Clonograptus tenellus, 
зона Dictyonema flabelliforme (? =·D. graptolithinum) **, 
зона  Dictцonema sociale, 
зона  Dictyonema desmograptoides. . 
Из указа н ных зон са rмая  нююняя - зона Dictyonema desmograptoi

des � уста новлена в Б алrоока ндии псжа только в районе Осло, в ю rо
восточ-ной ча·сти Оконе ( ·в скважине Фл агабро)  и в Естерйётл а нде . Сле
дующая зона ,  ·видимо,  пользуется уже более шир·оким ·раопростране
нием , так как ее зональный вид н айден во м ногих местах Норвегии ,  
в Сконе,  на о�ве  Борнхольм ,  в Естер йётла нде (Tj ernvik, 1 956,  стр .  1 59) , 
в р а йоне оз .  Сильян ,  у Таллина. 

В з а пад&ых р азрез ах Скандинавии ,  включая южную часть о-на 
Эла нд ( где уста новлены три верхние граптолитовые зоны - Wester
g:Ard,  1 909 , 1 '944, 1 947), р ас-см атриваемый горизонт пред-ста·влен исклю
чительно диктионемовыми сланнами , а ' В  ;восточных, н а  севере о-ва 
Эл а нд,  в Южно-Ботническо м  р а йоне и р айоне оз .  С илья 1н (Дал ар не ) 
у Сюрберга (Thorslund, 1 936; Tjernvik, 1 956) и Дюпгр ава  (по устному 
сообщению доктор а В. Я ануссона )  - 1юнгломератами и песчани·ками с 
Obolus apollinis ( Eichw.) . У Дюпrр а'ва в основании оболового песч аника 
мощностью около 2 м встреч ен тонкий прослой  диктионемового сла нна 
с Dictyonema sociale. 

В Северно й  Прибалтике ( в  Север ной Эстонии и Ленинградской об
ласти)  отложения пакерортского горизонта представл ены внизу квар -

* Индекс А11 для обозначения пакерортского горизонта, как и индексы Ан1 
(ператопигевый горизонт), В1а (хуннебергский подгоризонт) и В1Ь (биллингенский 
подгоризонт), предлагаются автором совместно с А. Рыымусоксом и В. Яануссоноы. 

** Согласно А. М. О буту ( 1953). Dictyonema flabelliforme (Eichw.) не ипентичен 
скандинавской форме, широко известной в литературе под тем же наименованием 
(D. flabelliforme f. typica); nоследняя должна носить назnание D. graptolithinum 
Кierulf. 
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це'выми песчаниками с Obolus apollinis (Eichw.) и другими беззамко
выми 6рахиоподами, а наверху диктионемовыми сланцами с Dictyonema 
sociale (Salter), D. gгaptolithinum Kjerulf, D. flabellifoгme (Eich\v.), 
D. rossicum Obut и др. Стратиграфии этих отложений рассматривалась 
многими исследователями, предлагавшими различные схемы их подра:3-
деления (Opik, 1928, 1929; Мююрисепп, 1958; Давыдова и Гольдштейн, 
1960; Loog, 1964 и др.). Большинство этих схем носит литостратиграфи
ческий характер и мало пригодно для корреляционных целей. В настоя
щей работе принята схема, основывающаяся главным образом на ис
следованиях А. Эпика, Т Н. Давыдовой, К. С тумбура ( 1962) и 
А. Лоога. Согласно 1Приrнятой схеме, горизонт подра'ЗделяетсЯ (сверху 
вниз) на следующие подгоризонты. 

4-й лодгоризонт: варангусrкая пачка (сланцеватые глины с rлауко
нитом); 

3-й подгоризонт: тюрисалуекая пачка (диктионемовый сланец); арас
ояекая пачка (чередование слоев диктонемового сланца и алевролита); 
суурейыэская пачка (преимущественно среднезернистые песчаники с 
обильным детритом мелких беззамковых брахиопод); 

2-й подгоризонт: маардуская пачка (преимущественно мелкозерни
стые песчаники с редкими прослойками диктионемового cлa'HIIa, со 
скоплениями беззамковых брахиопод, с конгломератом у основания); 

1-й 'Подгоризонт: юльгазеекая пачка (грубые алевриты с редкими 
прослойками глины). 

�15 
EifE lб 

�10 СJп 
��jljJjн 18 

�12 [:::zJ 19 

as=g 13 Gго 
[ffij 7 

§zz 
1111111111111 23 illfl 1 1"" 11 

л л х л г� 
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Рис. З. Условные обозначения к разрезам и профилнм. 
1 - круnно· н среднезернистые nесчаники; 2 - мелкозернистые nесчаники; 
3 - алевролиты; 4 - rраптолитовые сланцы; 5 - глины; б - мергели: 
7 - глинистые детритевые известняки; 8 - то же, с комкnватой текстурой; 
9 - детритавые известняки; 10 - то же с комковатой текстурой; 11 - гли· 
нистые скрытокристаллические известняки (кальцилютиты); 12 - то же, с 
комковатой текстурой; 13 - скрытокристаллические известняки: 14 - то же, 
с комковато11 текстурой; 15 - nрослой кукерсj!та; 16 - кукерентистые извест· 
няки; 17 -· красноцветность пород; 18 - гл·ауконит: 19 - железистые 
оолиты; 20 - известковистые (и шамозитовые) оолиты; 21 ·- круnный nири· 
тизированный детрит; 22- детрит (в nесчаных nородах); 23 - nрослои мета· 
15eiiTQIЩтQu; �1 -· nрослой кi'керсита; z� - nQверхность nерерыва; 26 - гальки. 
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На рис. 4 показаtн характер залегания и вЬiдерЖанности отдельных 
подразделений п акерортского горизонта в Северной Эстонии и западной 
части Ленинградской области.  

Фауннетически леречисленные подразделения охарактеризованы до
вольно слабо, что сильно препятС'Гвует .их корреляции с разрезами дру
гих р айонов, в частности ·С граптолитовыми зонами Скандина.вии. 

В первом подгоризонте, соответствующем зоне с Acrotreta и Lingu
lella схемы А. Эпика (1928, 1929), н аряду •с указанными формами в<:тре
чается Obolus apollinis (Eichw. ) , который позволяет отнести р ассмат
риваемый подгориз·онт к па,керортокому горизонту. 

Во втором  подгоризонте, кроме Obolus apollinis и других обол ид , 
встречена Dictyonema sociale. Возможно потому,  что данный подгорн
зонт грубо соответствует зоне Dictyonema sociale. 

Т'Ретий подгоризонт,  судя по н алиЧ'ию Dictyonema graptolithinum, 
может оказаться возрастным а н алогом либо третьей ( снизу) граптоли-
1овой зоны С кандИнавии, либо третьей и четвертой, в месте взятых. Чет
вертый подгоризонт Северной Прибалтики может быть сопоставлен с 
четвертой или пятой зоной ,  либо с четвертой и пятой, вместе взятыми. 

Отложения пакерортского горизонта ·в остальных р айонах Балтий
ского ·бассейн а  биостр атиг:рафически изучены еще более слабо. Это от
носится ка к  к З а падной Л атвии ( Мянниль ,  1963б),  та•к и к Московской 
синеhлизе (Станкевич,  1955, 1961), Южной Прибалтике ( Коркутис, 
!963) и Восточной Польше (Znosko, 1964; Biernat, 1964) .  В этих р айо
нах присутствне  данного горизонта подтверждается обычно находкамн 
Obolus apollinis, реже граптолитов . В ск·важине Пестово н а  основании  
изучения последних бурые  и зеленые г.лины с Clonograptus tenellus ( ИС!
rервал 1197,0-1204,0 м), зелагающие над слоями с Dictyonema, рас
сматривались,  по предварительному з аtключению А. М. Обута , в качестве 
цер атопигевых слоев (Ста•нкевич,  1955, 1961; Обут, 1960б) .  Одна•ко ука 
занный в и д  в •р азрезах о-•ва Эланд и юга-востока Сконе вс1'речаетсн 
обильно в зоне Adelograptus hunnebergensis и очень характере н  длн 
нее. Это заставляет н а с  усомниться в принадлежности указа.нных слоев 
р азреза скважины Пестово к цер атопигевому горизо'нту и отнести их 
к зоне Adelograptus hunnebergensis пакерортского горизонта (см .  та ·кже 
Алихова ,  1958б, стр . 61). Припятая м ощность р ассм атриваемого гори
зонта •в Пестонск•ой сwважине, таким обр азом , составляет 2 ,5  ( о.боловые 
песчаники) + 19,0 ( бурые глины с Dictyonema) + 7 ,0 м ( бурые и зеле
ные глины ·с Clonograptus) =28,5 м. 

В З ападной Л атвии, в Елгавском прогибе, мощность ла·керортского 
горизонта еще не  1вьшснена из-за отсутствия кр•итерие.в для проведения 
его верхней гр аницы.  Судя по !Jlаходкам верхнетремадокской фауны на 
5,7-6,1 м выше подошвы ордовика ,  она не может здесь превышать 
5-6 м (Мя нниль,  1963б). 

Цератоnигевый горизонт (Аш) 

Отложении, 3алегающие между пакерортским и латорrтским гори
зонтами и представляющие собой верхний тремадок со своеобр азной 
и специфической фауной,  .несомненно заслуживают выделения в каче
стве самостоятелыюго горизонта стр атигр афической схемы Балтоскан
дии.  В Скандинавии ,  где отложения данного гориз'Онта предста·влены 
наиболее полно 1И хорошо изучены, •они известны под наз•ва ние:м церз
топигевых слоев ( см .  Tjernvik, 1958Ь) . Естественно,  что геогр афическое 
название данный горизонт должен получить по какому-либо разрезу 
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Скандинавии. I1ринятое нами название следует рассмаТ<рИ•вать как вре· 
менное. 

На территории Швеции наи более полные резрезы цер ато·пи гевого 
горизонта находятся на юге о -в а Эла нд (Moberg , 1890; Moberg och 
Segerberg, 1 906 ) и 'В С ко не ( He de, 1 95 1 ;  Tj ecnvik, 1 958а) . Кроме того , 
отложе1шя гор изонта из ·вестны в Естерйётла нде , Вестерйётланде, Бмт
ла нде и в Южно-Ботшическом .районе. 

Гориз онт •подр азделяется н а  два подгоризанта: нижний, цератапи ге
вый сланец, или зона  Shumardia (соответствует граптолитово й зоне 
Clonog.raptus heres ) , и верхни й , цер атопигевый изtвестняк, или зона 
Apatokephalus serratus. Цератопигевый сланец 'наиболее полно р азвит 
на юге о-ва Эланд, цератопигевый известняк - на торе Хунн€берr в 
Ве,стерйётла нде. Мощности подгоризонтов соответственно 2,3 и 1 ,5 м. 

' В Сконе цер атопигевый сланец представлен так называемыми слоями 
с Ceratiocaris ? scanica - чер ·ными сл анцами мощностью 0,2-0,7 м. 
Цер атопи гевый и з,вестняк достигает здесь мощности 0,9 м и содержит 
богатую фауну т рилобитов ( Ceratopyge forficula, Euloma ornatum, Apa
tokephalus serratus, Symphusurus angustatus и др.), брахиопод и к·оно 
донтов (Tjernvik, 1 958а) . 

В гра бене Осло нижняя часть цератопигевых слоев ·представлена , 
как и •в Швеции , сл аrнцами  (3аа и За(З; Brogger, 1882). В нижней своей 
части они содержат прослои известняка с Platypeltoidea incipiens (Brog
ger) :и др., а в верхней - ф ауну с Bryograptus kiaeri, Triograptus и др. 
(Monseп , 1 925 ) . Верхняя часть цер атопигевых слоев представлена  из
вестняком (3ау ;  Bгogg�r, 1 882). В биострати гр афическом отношении 
цератопигевые слои грабена Осло, види,мо ,  делятся н а  д·ве зоны -
зону Platypeltoidea incipiens (3аа) rи зону Ceratopyge forficula (3а(З-у) 
(Henningsmoen, 1 957, стр . 40) . Возможrно, что последняя целиком соот

ветствует цератопигевому извест!Няку Швеции .  
В Прибалти йском регионе бассейн а  отложения цератопигевого гор.и 

зонта доставерно уста новлены только в Елга,воком прогибе, где найден 
Ceratopyge forficula (Мянниль , 1 963б ) .  Соответствующие слои пред 
ставлены зеленовато - серыми , отчасти алевритистыми rл·Иtнами с тонкими 
прослойками темных сл анцев ; по ,возр а сту они соотв етствуют цератопи
гевому из·вестняку Швеции .  Весьм а  вероятно , что в данном р азрезе 
nредставлены также аналоги цератопигевых сл анцев ,  но фаунистическн 
их 'присутствие не ,доказа1но .  Мощность цератопиrевого горизонта в 
Ел га;воком !Прогибе не должна  превышать 5-6 м, но возможно , что она 
значительно .меньше . 

Вопрос о присутствии верхнего тремадока в Московской синеклизе 
также остается ·открытым. Не исключена возможность, что он здесь 
имеет,ся , так как мес11ные разрезы, вероятно, 1не менее nолные, чем в 
Западной Латвии . Однако поскольку находки соо"Гветствующей ф ауны 
в пределах Московской синеклизы неизвестны, мы вынуждены пока 
допустить , что эти отложения здесь отсутствуют. 

Онтик а ский я р у с 

В составе онтикаекого яруса в н астоящей работе рас·сматр иваются 
три горизонта - л аторпский, волховский и кундаский (табл .  2 ) . Два 
последних уже п р иняты в литературе п о  Прибалтике и Ленингр адской 
обл асти (АЛ'их·ова ,  1 953, 1 960а ; Рыымусокс, 1 956,  1 960а ;  Мянниль,  1 958з, 
1959; П ашкевичюс, 1 959,  1 960;  Орвику, 1 960а ,  б ) , хотя и в а блюдались 
единичные •попытки переименовать их (Орвику,  1 958 ;  Балашова и Бала
шов, 1959 ) . Что касается nервого горизонта , то он предложен (Ja a nus-
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�on,  1 960Ь , стр. 299 ; Мя ншиль, 1 9636,  стр . 47) для обозначения комп 
лекса отложений, залегающих между цератопигевым и волховским го
ризонтами и рас,смотренных ранее ( Tj ernvik, 1 956) в качестве двух 
самостоятельных подразделений  ( « групп» Хуннеберг 1и Биллинген) . 
П р1именение назва1ния «лээтсески й горизонт» ( Рыымусокс, 1 956) для 
обозначения указанных отложений мы считаем нецелесообразным, так 
IШК эти отложения (ирусжий  глауконитовый песчаник и мяэкюлаский 
нзнест,ковистый глауконитовый песчаник, �вместе взятые) лише11ы хоро
ших руководящих форм фауны, IИ Х возраст еще не совсем ясен и по
этому они не могут служить оонова,нием для проведения  границы между 
ирусами (тремадокским и онтикасжИ'м ) ,  горизонтами и, наконец, подго
Р'ИЗО!нтами данного горизонта в пределах всей Балтоскандии .  Этот гори 
зонт не может быть назван также !НИ мяэюолас:ким (Алихова, 1 958) , ни 
попонкинеким горизонтом ( Балашова и Балашов, 1 959) , так ка:к первое 
наз1вание з а,нято еще с 1 933 г. ( Op ik, 1 933, стр .  1 6 ) для обозначени я 
определ,енного, ло объему гор аздо меньшего страти1"1рафичеокого под
разделения лээтсеской толщи, а второе - просто синоним названия 
«лээтсе».  Онтикаские отложения в отличие от тремадокских представ
лены уже преимущественно карбонатными породами.  Несмотря на из 
вестковы й состав, их мощность колеблется 'В значительных пределах ,  
будучи м а кси м альной в средней ч а сти Прибалтики (рис . 5 ) . 

Л аторпский горизонт ( 8 1) 

Ст:р атотиn ический разрез латарn екого горизонта находrится у Л а
торпа в Нерике (Средня я Швеци я ) , где он nредставлен преимуще
ственно  тонкозернистыми серыми (реже красноватыми) известняками 
с многочисленными поверхностями перерыва и прослойкам и зелено
вато-серых г линистых сланцев, общей мощностью 3,6 м (рис. 6) . 
Разрез детат:>но изучен Т. Черrнвшком (Tj ernvik, 1 956) , который в р е
з ул ьтате кропотливой работы точно отграничил в нем выделенные им 
четыре трилобитовые зоны ( сверху вниз ) : 

зона Megistaspis estonica, 
зона Megalaspides dalecarlicus, 
зона Megistaspis planilimbata, 
зона Megistaspis armata. 

Две нижние зоны на основании фаунистического сходс'I'ва Т. Черн 
вик объединил в «группу» Хуннебер г, а две верхние - 'В «группу» Бил
линген (Tj ernvik, 1 956) . В настоящей работе эти группы рассматрива 
ются в 'качестве самостоятел ьных подгоризонтов (B r a  и B rb) латорп 
с кого горизонта .  Поскольку по этим подгоризонтам составлены само
стоятельные карты фаций ( см. рис .  50 и 5 1 ) ,  то их стратиграфию целе
сообраз'Но рассмотреть раздельно. 

Хуннебергский подгоризонт ( В1а) 

Стр атигр афия и тр1Илоби1'овая  фауна хуннебергского подгоризонта 
с почти исчерпывающей детальностью изучены по среднешведским раз 
резам Т.  Чернвююм (Tj ernvik, 1 956) . Кро ме детальной характеристики, 
им 1приведены и общие сведения о подгоризонте, а также установлено 
соответствие зоне Megistaspis planilimbata двух граптолитовых зоп -
зоны Tetragraptus phyllograptoides и зоны Didymograptus balticus. 
К это му же времени М. Линдстрёмом (L indstrбm, 1 955 ) б ыло установ
лено, что нижнему планrилимбатовому известняку ( = хуннебергский 
подгоризонт ) соответствует специальная  зона конодонтов - зона с 

2 Р. М. М я ннилu 1 7  



Рис. 6. СтратотипическнГ1 разрез латарпекого горизонта и 
распределение в нем характерных представителей макро

фауны (Tjerпvik, 1956). 
в1а - хуннеберrскнй и в1ь -- бiiЛЛIIнгенскиii подгорнзонты. 

Drepanodus proteus и Paltodus inconstans. Благодаря указанным иссле
дованиям хуннебергский подгорнзонт может быть в настоящее врею1 
п роележен и выделен уже не только по ·макрофауне, но также по граn
толитам IИ конодантам. 

На 'П реобладающей части территории Средней Швеции хуннеберг
ский подгоризо нт представлен обеими своими трнлобнтовыми зонами 
(зона Megistaspis armata и зона М. planilimbata) , прнче:-.1 суммарная 
мощность их ·обычно не превышает одного ме-гра. В ряде мест (запад 
района оз. Снльян, некоторые участки в районе Биллинген-Фалбюг
ден) нижняя зона отсутствует. На горе Хуннеберг (Вестерйётланд) зна 
чительная часть зоны Megistaspis planilimbata представлена тем'НЫ:\11 1  
граптолитовыми слаrщам'И с фауной зо·ны Tetragraptus phyllograptoides 
и, видимо, также зоны Didymograptus balticus (Tjernvik, 1956). 

В Сконе весь разрез данного подгорнзонта представлен сланцами 
различного цвета (от светлых до черных) с содержанием глауконита и 
редких nрослойков известняка, общей мощностью 11 м. Здесь выделеаы 
слои (снизу вверх): сланцы без граптолитов ( 1,5 м ) и сланцы ЗOii 
Tetragraptus phyllograptoides (5,5 м) и Didymograptus balticus (4 м) . 
На многих уровнях установлеЕы трилобиты (Megistaspis planilimbata 
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�� др. ) и конодонты. Разрез детально и зучен 'Г. Черн виком (Tj ernvik, 
1 960) . 

В районе Осло хуннебергский подгоризонт предста'влен нижней 
ч а стью нижних дидимогр а птовых сланцев (3Ьа + 3bf)) , содержащих 
( снизу вверх)  зоны с Tetragraptus phyllograptoides , Т. approximatus, Di
dymograptus validus и D. balticus (Monsen, 1 937) . Сум м арная  мощность 
слаiНцев у Галгебер га  в Осло, по А. Монсен,  около 5,8 м .  Первые две 
зоны •соответствуют зоiНе Tetragraptus phyllograptoides ( 3Ьа)  и осталь
ные - зоне Didymograptus balticus ( 3bj3) (Monsen, 1 937,  стр .  258Ь ) . 

На острове Борнхольм хуннебергские отложения отсутствуют. 
В Приб ал11и ке нал1ичие нижней ча ·сти да нного 'Подгоризонта ( зона  

Megistaspis armata) МОЖIНО прещпол а гать лишь •На территории З апад
ной Л а твии, где раз•р ез эландской серии беспрерывен (Мян'IШЛЬ , 1 9 63б ) . 
Е ерхнпя  зона подгоризонта в прибалтийской части б а ссейна имеет, ви 
димо, гор аздо более широкое распростр анение .  Ее  присутс11вие  к н а стоя
щему вре<мен и  ф ауннетически доказано в Запад'ной Л атвии по трилоби 
там ,  гр аптолитам и конадонтам ( см . Мянниль, 1 963б) , •в Север ной Эсто
нии (в р аrзрезе Су)Ск•румяги ,  г.  Талли и ) по канодонтам ( В и й р а ,  1 966 ) , 
в Юга-Западной Эстониrи (скв ажин а Карул а ) по ·кстодонтам ( В . Вий
р а ) , в ок,рестности Ленингр ада по  IКОнодонт а м  (Сергеева ,  1 962, 1 963) , 
в Москов•ской синеклизе п о  гр антолитам ('определения А. М.  О бута ; см . 
Станкевич, 1 96 1 ) . 

В Южной Прибалтике к верхней ч а сти д а нного п одгоризонта,  по 
ан алогии с северными р а йонами, следует условно отнести глауконито
вые  п есча 1-11ики мощностью в весколыко десятков сантиметров, з алегаю 
щие между оболовыми песчаникаJМи и а налогами биллинге!Нского под
горизонта ; эти песчаники выделяются здесь как нижняя ( П ашкевичюс , 
1 96 1 ) или средняя  часть лээтсеского горизонта ( К:ор кутис, 1 963) . 

Биллин генекий подгоризонт ( В1Ь )  

Б tиостр атиграфия билJJингенского п одгоризонта , так  же как и н иже
лежащего, с большой детальностью изучена Т. Ч ер1нвиком по  р азрез а м  
Средней Шtвеции . Им же установлено гл авным обр азом по р азрезам  
Вестерйётл анда ( горы Мёссеберг и Ч иннекулле)  грубое соответствие 
двух трилобитовых зон данного подгоризонта - зоны Megalaspides 
dalecarlicus и Megistaspis estonica - гр аптолитовым зонам Phyllograp
tus densus и Phyllograptus angustifolius e longatus.  М. Линдстрём 
(L indstrom, 1 955) указал на соответствие данному подгоризонту зоны 
конодон1'ов с Oepikodus smithensis Lindstr . ,  Oistodus lanceolatus Pand . ,  
О. triangularis Lindstr .  и Prioniodus evae  Lindstr .  Согл асно исследова
ния м  С .  П. Сер геево й  ( 1 962, 1 963) , на  основании  м атериалов по Лени н 
гр адской обл асти эта зона сост·оит по меньшей мере  из д1вух подзон ,  
обозн аченных ею как подзоны Prioniodus elegans и Prioniodus evae. 

В большинстве разрезов Средней Швеции ( Tj ernvik, 1 956) биллине 
генекий подгоризонт сл агается известняками обеих трилобитовых под
зон, суммар ной  мощностью 1 ,5-2 м. В р а йоне Биллшнген-Фалбюгден 
он,  однако, местами  полностыо отсутствует (Улторп) , местами же 
(Стура Стол а н )  представлен серыми граптол ит овыми сл анцами .  

В Оконе р ассматрив аемы й  подгоризонт сложен серыми  сл анцами (с 
прослоя ми чер:ных,  светлых или зеленоватых ) , содержащими гл ауконит 
и очень редкие прослойки известняка .  Он состоит из двух граптолито
вых зон (Tj ernvik,  1 960) : из зоны Phyllograptus densus и Didymograptus 
gracilis 'внизу и зоны Phyllograptus densus и Р. angustifolius elongatus 
наверху. Мощность зон соответственно около 2 и 3 , 7  м .  
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В р а йоне Осло биллингенский nодгор изонт n р едсrавлен черньtми  
граnтолитовыми сланцами зон  Phyllograptus densus ( 3Ьу) и Phyllograp
tus angustifolius elongatus (3Ьо) , сумм арной  мощностыо около 5 м 
(Monsen, 1 937) . Н ад ними з алегают сла нцы с Didymograptus hirundo, 
относящиеся уже к вышележащему , волховскому  rоризонту. В Рингса -. 
кере (ра йон Мьёса )  билли нге,нский подгоризонт сла га ется серыми а р 
гиллитами с многочисленными линз а м и  и прослойками известняко в  
мощностыо 1 ,5 м (из'Вестняком Хер а м б, Skj eseth, 1 963) , пр едставляю 
щими собой 'Переход от черных гр аптолитовых сл анцев хуннебер гского 
возр аста J< известнякам волховского и кундас•коrо 1возр аста (к из,вест
I IЯ'КУ Стейн ;  S kj eseth, 1 963)  и содержащими смеш а н ную rр аптолитоао 
трилобитовую фауну с Dichograptus octobranchiatus (Ha l l ) , Phyllograp
tus angustifolius elongatus Bu lma n, Megistaspis norvegica ( Tj ernv. ) ,  
«Ptychopyge» herambensis Skj eseth,  A mpyx pater Holm и др . ( S kjeseth,  
1 952) . 

Н а  о -ве  Б орнхольм н а  диктио н емо rвом сланце тра нсrр ессивно  з але
гает гл ауконитовый известняк мощностыо 0 ,30 м ( Pou lsen,  1 936) , фау,н а 
котор ого в н а стоящее время изучается доктор ом В .  Поулсеном . В дан
ной р аботе этот  известняк условно отнесен к 'Волховскому горизонту * . 

В прибалтийско й ч асти бассейна биллиигенеки й подгоризтп, види 
мо,  пользуется ·почти повсеместным р аспростр анением . В Север ной 
Прибалтике к нему относятся мяэюолаская пач,ка лээтсеско й  толщи 
( B rf) схемы В. В. Л а м анского ) и пяйтеская пачка  схемы К. Орвику 
( =• самые низы волховского горизонта в объеме , принятом В .  В . Ла
м а нским и др . ) . Первая содержит, ыроме трило битов  билли,нгенского 
облика  ( см .  Tj eгnvik,  1 956) , руководящую для р ассм атриваемого по,J.
горизонта фауну  конодонтоrв , как  Oistodus lanceolatus Pand . ,  О. triangu 
laris Lindstr . ,  Pгioniodus evae Lindstr .  и др . (Сергеева ,  1 962, 1 963 ; 
Вийра ,  1 966) , а втор а я  - зональный в ид трилобитов Megistaspis 
estonica (Tj ernv. ) .  Л итолоrия этих отложений хорошо изучена  по вы 
ходам вдоль гли нт а  в Эстонской С С Р  и Лени нгр адокой  обл асти ( Л а 
м ююкий , 1 905 ; Орвику , 1 960а ,  1 960б и др . ) . Они хорошо выделяютс я  

также по буровы м  скважинам Север ной Приб алтики , включа я  сыважины 
Выхм а ,  1\арул а  и др .  

Аналоrичные отложения сл агают данный горизонт также в Южной 
Пр иб алтике , где о н  выделя ется не  только по литологическим признакам 
nород, но  и по н аходкам Plectella uncinata (Pand . )  и других хар актер 
ных мяэкюласких брахиопод , а также Megistaspis estonica (Tj ernv. ) 
( «Megalaspis planilimbata Апg. » - Пашкевичюс , 1 959 ; 1\оркутис ,  1 963 ) . 
Мощность данных отложений в Южной При балтике,  однако ,  в бол ь 
ШИН'Ст<ве случаев еще не  установлена ;  по -видим ому, она  не  пр евышает 
н ескольких метров . 

В Елгавсжом  прогибе биJJJшнгенский подгоризонт сложен преимуще
ственно  корич невато-кр асным'и карбонатными г ли нами мощностыо при :  
мерно 25 м (Мян,ниль , 1 963б ) . К перифеР'ИИ прогиба  мощность их  быстро 
уменьшается ; в скважине  Пилтене они ,  видимо,  представлены лишь 
п есчанистым глауконитовым известняком мощностью 0,45 м. 

В скв ажине  Карул а  ( юга-восток Эстонской С С Р )  н а  основан!'!и 
фауны конодон тов к биллиигенекому  подгоризонту можно отнести зеле
новатые и ·�р асновато-коричневы е  мергели с прослоями известняков ,  
м ощностыо 8 ,8 м,  в скважине  Порхов - условно зеленовато -серые  из 
вестковистые глины мощностью около 5 м .  

В Московской синеклизс р ассм атрив аемый п одгоризонт слагается 

* С м .  подстроч н ое пр и меч п н ие l l i!  стр .  2 1 .  
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преи муществен но з еленовато -серыми  известковистыми гли н а м и  с гл а у 
кон ито м ,  с одер ж а щ и м и ,  по оп ределениям А.  М.  Обута ( см .  С та нкев ич , 
1 96 1 ) ,  Tetragraptus quadribгachiatus (Ha l \ ) , Т. serra ( B rongп . ) , Т. recli
natus E l les et Wood и Phyllograptus angustifolius Hal l .  Мощность эти х 
глин в с�ва:хшне Пестово оценивается в 1 6 ,5 м ( Ста нкевич,  1 96 1 ) .  

Волховский горизонт ( 8 1 1 )  

В Север ной  Прибалтике,  в том числе в стратотип ическом р а йоне 
(р .  Волхов ) , волхов'ск·и й горизонт,  согласно иссле�ованиям В. В .  Л а 
манского ( 1 905) ,  К .  Ор ви ку ( 1 '958, 1 960а,  б )  и д'р . , n ринято лодр азде· 
.ттять н а  тр и  подrоризонта : В на, В 1 1,8 и B I IY, которые,  одна·ко ,  биостра
тиграсЬ,ически недостаточно обоснов а н ы  и требуют дальнейшего изуче
ния. Низы подгоризонта В на В. В. Ла'манокого (пяйтеская п ачка Ор
вику, 1 958, 1 960а , б)  по  содержанию зонального вида Megistaspis esto
n ica (Tj erп. ) ,  широко известного в литер атуре п од названием Megalas
pis planilimbata Апg. ,  относятся к верхам латарпекого горизонта . Основ · 
ная  часть В 1 1а содержит трилобитовvю Фауну ·[Megistaspis lata (Tбrnq . ) , 
М.  elongata (Schm. ) ,  М .  aff .  limbata ( Boeck) , М. hyorrhina (Leucht . ) . 
:\1. af f .  gibba (Schm.)  и др .], кот·орая  заставляет объединить ее с выше
Jiежащим подгоризонтом в единый «лимба-говый» известняк .  О тесной 
бисстр атигр афической связи этих подраiЗделений говор·ит также рас
п р ост р а ненный в них еди н ы й  комплекс конодонтов ( с'М . Сергеева ,  1 962. 
1 9113 ; Б и й р а ,  1 966) . Наконец,  и верхний подгоризонт (В 1 1у) , со гл асно 
Iювы.м данным,  1Не  ·представляет собой единой фаунистической зоны,  а 
состоит в стр атотипическом р айоне  горизонта , по-видимому,  из  двух 
трнлобитовых зон : из нижней,  зоны A saphus (A s . )  lepidurus, и из верх
ней, зоны A saphus (As. ) aff. lepiduгus . При этом низы и н ижняя  гра 
ница  подгоризонта требуют еще  дальнейшего ·изучения .  

В Швеци и аналоги волховского горизонта р ассм ато и в али с !, ч а ш.е 
всего под .названием лимбатоного известняка (Moberg, 1 890;  = верхняя , 
основная часть нижнего кра·сного ортоцер атиrового известняка р а нних 
а:второв)  и не подразделялись ·на более мелкие еди ницы.  Лишь в самые 
последние годы в северной части о-ва Эла-нд стали выделять и лепиду
русовый известня•к ( Bohlin ,  1 949;  1 955;  Jaaпussoп апd Mutvei ,  1 '95 1 ) ,  в 
результате чего теперь можно уже говорить о двухчленном делении 
аналогов волховского гори•зонта и в Швепии.  

Однако результаты исследований Т. Черввика показывают, что в 
Средней Швеции волховский горизо•нт содержит Т'Р'И трилобитовые зоны,  
а именно  (снизу вверх) : Megistaspis lata , М. «limbaia» и A saphus (As . )  
lepidurus (ер .  также Ja anusson,  1 960Ь , табл .  9) . Кро ме rого , согласчо 
сообщению доктора В ал ьдем а р а  Поулсена ( Копенгагенский универси
тет) , на о-ве Бор нхолы11: в слоях мощностью 0,3 м встречает•ся Фауна ,  
не имеющая возрастных аналогов в других изученных районах Балто
скандии и соответствующая, ВIИди мо, в последних пере,рыву м ежду В 1 
и В 1 1 .  Если эта новая  фаунистическая зона будет отнесена  к волхов
скому гор1изонту, объем посл еднего и число его зон, р азумеется, будут 
еще больше * .  

На основании  изложенного Я'ОНО,  что  детальное биостратиграфичс
ское 'р асчленение волховского горизонта н а ходится в стадии р аз·работ-

* В то в рем я,  когда настояща я книга находилась в печати, в ышла р абота 
В .  Паулеев а  (Poulsen,  V. An Ear1v Ordovician tri l obl te  f a u n a  from Bornho 1m . Medtl .  
Dansk Geo l .  Foren, Bd. 1 6 .  Н .  1 �  K�benhavn,  1 965) . в· которой указанные слои (из 
нестняк Скелбро, или зон а Cyclopyge stigmata) отнесены к волховскому горизонту 
и рассматриваютсп как нижняя трrтобитоеая зона «лимбатовоrо» известняка. 
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ки , и в настоящее время мы еще не  р аспол агаем схе мой его р асчлене
ния,  применимой ко всем р а йонам Б алтоока:ндии.  Кроме  того, еще не 
ре-ш ены •р азличные вопросы корреляции между разрез ами отдельных 
районов , а также пока еще не  выяснено положение экспанзусового 
известня•ка (хундерум,окого •подгоризонта) , 110 фауне довольно тесно 
связанно го с волховским го·ризонтом :или  по меньшей мере с его верх
ним (лангевояски м )  подгоризонтом ( см .  Мянниль, 1 963б ) . 

Несмотря н а  отмеченные ·неясности , в н астоящее время волховский 
горизонт можно р ассм атривать условно как состоящи й  из двух оснон
ных ча ·стей (подгоризонтов ) : нижней и верхней.  Нижняя часть ( «ли м 
бато•вый» из•вестняк)  охватывает, по  крайней мере в Средней Швепии,  
две т р илобитовые  зоны (Megistaspis lata и Megistaspis «limbata» * ) и 
соответствует подгоризонтам В па ( без низов)  и В н.S схем ы  В .  В .  Ла
м а нско го (=· тырвайыэский и вяэна·ский подгоризонты К. Орвику , 1 958, 
1 960а ) . Верхняя часть ( лепидурусовый известняк)  соответствует подго
рнзонту В 1 1у схемы В. В. Л аманского.  Нижняя часть горизонта , также 
имеюшая большое хроностратиграdшческое з•начение и п рослеживаемая 
тю в сей расrматриваемой  территории  бассейна ,  еще не  имеет собствен 
НОТ'О геогр афического наз,вания .  

В гр абен·е Осло · к  волхов·ско м у  горизонту , согласно принятой коь
рр.тт Я"uии  шв едских и норвежских р азрезов (табл .  2 ;  см .  та кже Tiernv ik , 
1 956 :  Jя anнsson,  1 9FOb l , след"ет отнести веnхнюю часть нижних диди
мограптовых сланuев ('зону 3Ье :  Stnrmer, 1 953) и нижнюю половину 
ортоuер атитовоrо известняка (Зс) . ВРрхняя гр аниuа этой толши оп ре
деляется подошвой зоны Asaphus (As. ) exrюnsus и р асrт ол агается в 
верхней трети  аз:нЬидов о го изв естн я ка (3с/) ) ( Stormer, 1 953. стР .  43 ) . 
В указ а нных гр анипах волховский горизонт представлен в районе Осло 
в нижней своей части темно-сепым и  с.rта нпами  мощностью около 4.5 м ,  
с rЧТ РD Ж ::J IП И М И  г р а ттто.тт итовvю rfi ::� "н y  Didumo[!raptus hirundo, Isorzraotus 
gibb erulus и дР.  ( S p i eldпaes. 1953 ) . а ·в ·верхней - извРстняками и мер 
ге.тт я ми ·с ли нз тнт л ным и включени я м и  известняков , общей мощностью 
око п о 4-5 м ( Stormer. 1 953. стр .  42) . 

Такой ха·р актер отложений  выдержиR ается ·на  зн::�чительной терри
т о n и тт  rn::� бен::� . з а  иrклJ<щрнием n я йона  Ланrесvнн-Шиен . г д е  и м  сопт 
ветствvет перерыв , и р а йона Рин гсак·ер , где мощность отложений не
ско.ттыко больше (около 30 м , исхопя из м ашиости ортоцератитового из 
вестня�к а · в  40 м ;  HenninQ"smoen, 1 960а ) и где весь р азрез волховского 
горизонта ,  видимо ,  пред•ставл ен только ортоuер атитовы м из·весТ'ня:ком ,  
внизv ком l(оватым с м ер гел ем , а выше с •прослойками  'Песчанистого а р 
гиллита ( Ski eseth, 1 952) . 

Схопный р азрез а н алогов вол ховского гориз•онта встречается местам и  
в Вестеп йётл а нде и в Сконе.  В Вестерйётланде, н а  горе  Чиннекvлле, 
гори .�онт п р·ед ставле н В'Ниэу з еленовато - серы м и •сланпами  с Didumoдrap
tus hirundo S a l ter .  Phyllof!raptus cf . noЬ ilis H arris et КеЬЬ Jе , A zygograp
tus cf. suecicus Moberg, Megistaspis lata (Tornq . ) , мощностью не менее 
1 ,7 м ,  а н аверху - ко,ричневато-кр а'Сными из'вестняками с nоверхно
стям и  перерыва ,  с Mef!istasois lata (Tornq. ) и др . ,  мощностью 0.3 м 
(Tj ernvik. 1 956, стр . 1 42 ) . В Сконе серые сла нць1 зоны Didцmograp
tus hirundo достигают в разрезе скважины Флагабра пРим ерно · 5 м 
(Tj ernvik, 1 960, стр .  2 1 2 ) ,  а вышележащий ортоцер атитовый из!Вест-

* Согласно В .  Я а н уссону (Jaanusson, J 960b, стр. 345) , истинн ы й  Megi.>taspis 
limbnta (Bneck) встречается в р айоне Осло совместно с Dysplanus acutigenia Jaan. 
и «Ptychopyge» incipiens Brбgger 11 а д  зоной Didymograptиs hirundQ 11 ,  видщю, отно· 
сшся к подгоризонту В 1 1у. 
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н я к  ( овита К: ом стад; J aanusson ,  1 960Ь ) в том же р а йоне - nри
близительно 1 О м (J aanusson,  1 958Ь) . К: северо-западу и юга-востоку 
известняк быстро выклинивается : в р айоне Фогельсонга его мощность 
не превышает 2 м. В осно·вном этот известняк, видимо, принадлежит 
к лепидурусовой зоне,  <но какая -то часть его верхов, возможно,  отно
сится к экспанзусовой зоне (Ja anusson ,  1 958Ь, 1 960Ь , стр .  30 1 ) .  

В районе Биллинген-Ф албюгден а налоги волхов·ского горизонта 
представлены местами глауконитовым известняком ( С  тур а Б а ко·р ) , ме
стами же отчасти серым ,  отчасти кр асноватым известняком,  как  и в 
Нерике. где их мощность n ревышает 7 м (Tj ernvik, 1 956) . 

В Южно-Ботническом р а йоне,  а также в р а йоне оз .  Сильян и в 
Естерйётланде р азвиты преимушественно ·кр асновато-коричневые из 
ВЕ'стня·ки небольшой мощности . Они здесь, как и в В естео йётланде и 
Сконе. еще плохо изучены, особенно по ср авнению с нижележащими 
извРстняками  л атарпекого горизонта .  

Н а  о -ве  Эл а нд 'р ассматриваемый  горrизонт представлен н а  сев�ре 
внизv к:раснопветными и наверху сео оuветными. на  юге внизу сероuвет
ными и наверху красноuветными известняками .  В средней части остоова 
весь nазрез гоои�онта слагается коасновато-кооичневыми  известняка ми.  

В Севеоной Приб алтике отложРния- волховского гоnVI'цщта литnстр а 
тигnа mически IТРталь'но изvчены В .  В .  Л а м а f!сТ<им ( 1 905) и осоnенно 
К. Оовикv ( 1 958, 1 960а , б ) . Благода Р я  их р а fiотам м ы  имеем т епеоь 
nол•нvю картину изменения характер а этих относительно поибрежных 
зеленовато-серых глауконитовых известняков по линии глинта ,  от о -ва  
Осмvсса ар до На,nвы (•рис .  30) . а та 'Т<Же далее к ·воr.току отсюда до р ек 
Волхов и Сясь (Ламанский ,  1 905) . В rюследнf'м р а йоне на выхо nе ·вол 
хnвrки й  гопизонт п ред•ставлен внизу детnитовыми,  отчасти пестроокр а 
шенными известня ками подrори'юнтов В па ( «дикари»)  и ВпВ ( «жел
тя ки») , обшей мощностью 3.4-4.5 м ,  а наверху г лицистым и  комков а 
тыми  извеrтняками  подгоризонта В т ту. мnшностью 2.5-3.4 м .  

В Елга·вском прогибе р ассматриваемый гооизонт ПОРд.Стй в.nен n·оеи
мvшественно коасновато-коричневыми (отчасти зеленовятыми)  и�вест
ковV!стыми глинами  и меогелями с линзами и прослоями ИЗВ'f"стня-•ков, 
обшей мошностhю в 20-25 м. Поянадлежиость их к данному гоои::�онту 
дока"�h'Ri1Ртся о6и.тты1ым и  находк11ми  тnи.ттобитов.  а т;:� Т<жР MVI'I<nornav·нnй 
(см .  Мянни.пь.  1 9636 ) . К пеоиФеоии Uiведско-Л атR'Ийr.кой сh 11 ттияльной 
зr>ны 3ТИ гли нистые отложения перехо·дят в к·о й снnвато-коnичнРRЫР из 
ВРrтняки {мf>ста ми  они доJТnмити·.::�иnnва ны)  с отнnrитРЛhНО nР'ПТ<nй mау
ной. мошностью 5- 1 0  м. ТакиР и::�вРстнякVI шиоок·о р аспоnстр а нРНЫ на 
севРоо-за•паде Л 11твии ,  на юге Эстонии .  ·в ПскоRской оt1лясти.  в СРВРОО 
заn адной ч а сти Литвы и ,  видимо .  в СР•вер ной Польше.  И:=�-:=� а нРпостятка. 
ф ;:� Т<ТИЧf>СКnrо МаТеОПаЛа ЭТИ ОТЛОЖ Р Н И Я  еше H f>  М О ГУТ б ЫТЬ 'ПОДразде
ЛеНЫ на более метше стратиго а·ФичР·r•кие единипы .  

Что ·каса ется территnuии Северной Польши . т о  здесь .  r.огласно пnл;,о 
ским исследовател ям (Tomr.zvk. 1 q63 ; Tomczvkowa. 1 964) , отложения 
аренигекого возраста имеются только в западных разрез ах,  где сложены 
в I�Ро хней своей ч а сти  серыми и красновато-·коричневыми известняками 
с MeQistaspis cf. limbata ( BoPck) . Н 11м к11 жется. о п н я Т<о .  что нет осно
Еания допустить отсутствке соответствующих отложений на  востоке, 
т а к  как там также на блюдается нормальная  после иnвательность отло
жений и имеется толща красновато-коричневых известня'ков , отвечаю
ших. виn•имо,  не толь·ко азерискому и кундаском у  горизонтам ,  но также 
![ волховскому.  

На юга-востоке Литвы волхов'ские отложения предста·влены относи
тел ьно м ал о м ощны м и  (обычно 1 -3 м)  зеленовато- серыми известннка-
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м и ,  которые биостратигр афически та·кже еще мало изучены ( с м .  Али
хова и др . ,  1 954 ; Пашкевичюс, 1 959, 1 960 ; Алихова ,  1 960а ) .  

В Московской синек.r:шзе волховский  горизонт слагается зеленовато 
серым и  глИнистыми комковатыми известняками и известков истыми м ер 
гелям и мощностью 1 5-20 м ,  содержащиМ'и Megistaspis ех.  gr. limbata 
н др . (Алп хо в а , 1 960а ;  Ста нкеВ'ич ,  1 96 1 ) .  

Кундаский горизонт ( В 1 1 1) 

Кундаский горизонт в Пр·ибалтике и его анал оги в Скандинавии в 
настоящее время подо азделяются на три подгоризонта ( B I I l a, B mfJ и 
B l l !y ;  Ламанский,  1 905) . БJИостр атигр афия горизонта ,  в том числе его 
нижней ча·сти ,  однако,  еще недостаточно изучена ,  что вызывает оп ре
деленные з атруднения при  проведении гр аниц горизонта и подгор изон 
тов  в р айонах с непрерывным осадкона коплением. З атруднения эти  ОС•J 
бенно рез,ко ощущаются при проведении в•ерхней гр а·ниuы в р а йоне в ы 

ходов на  р .  В олхове, где эта граница всеми ленин гр адским и исследова 
телями  ('з а исключением В .  В .  Л а м анского , 1 905) проводится п римерно 
на  6 м ниже гра ницы,  п р инятой эстонскими и ска нди:Навскими геоло 
гами (см.  подроб нее Мянниль,  1 963а ,  стр . 6- 1 0) . Аналогичные з атруд
нения наблюдаются и п р и  проведении •нижней гра ,ниuы горизонта в бу
ровых о азоезах Московской синеклизы и С р едней Поибалтики , напои
мер н Елга,вском прогибе ( см .  подробнее Мянниль,  1 963б, с-гр . 50-52) .  

В ЛИ1'остр атиграфическом отношении отложения кундаского гори
зонта н аиболее детально изvчены в полосе выхода в пределах Северной 
Эстонии ( Орвику, 1 958, 1 960а , б ;  ри•с . 34 в н астоящей р аботе) . В это м  
р а йоне , однако ,  разрез кундаекого гор•изонта ·непол·ный - он п редстав 
лен здесь лишь двумя  своими ·верхними подгоризонтами ( В ш,В и В шу) . 

На выходе в Северной Прибалтике отложения 'Кундаского горизонта 
наиболее 'Полно п редставл е ны в р а йоне р .  Волхова ,  где их мощность 
достигает 1 2 .5 м ( Лам а нский . 1 905) .  Отложения эти сл агаются более 
или менее глинистыми И'З'вестняка•ми ( в  нижней своей части мергелями 
с 'П рослоям и  известняков) ,  обр азующими три п ачки,  отделенные друг 
от друга м аломощными п ачками менее глинистого известняк·а ( та·к н а 
зываемыми белыми сл оя ми ) . Последние,  судя по  общему изменению 
х а р а'ктер а  отложени й  в запад•ном н ап р а влении ,  являются более мелко
водными обр азова,ния ми ,  по ср авнению с оснОВJ:IЫМИ породами горн 
зонта ·волховокого .р азреза .  

Указ анные три пач·ки соответствуют подгоризонтам B 1 1 Ia ( зона 
A saphus expansus) ,  B l ! l/3 (зона A saphus «raniceps» ) и В шу. Ф аvн а 
подгоризонтов · изучал ась Ф .  Б .  Шмидтом ( Schmidt ,  1 88 1 - 1 '907 ) . 
В .  В .  Ламансюим ( 1 905 ) . Е. А.  Балашовой и 3 .  Г. Балашовым ( 1 959) , 
С .  П. Сер геевой ( 1 962, 1 963) и др . ,  но он а  требует ревизии и дополни 
тельного изучения ,  особенно фауна  верхних частей валастес.кого и алу
ояскоrо горизонтов .  

Нижний,  хундерум-окий подгор изонт,  судя по находкам Asaphus 
expansus (Schmidt, 1 907 ;  Бал ашова ,  1 953) , на выходе, в р а йоне дер . 
Ник·ольщи ны,  вьrклинивается * .  В остальной час11и Прибалтики наличие 
данного IПОдrор изонта , видимо,  фауннетически доказано только по сква 
жине Алуксне, где на йден е го  руководящий в и д  Platillaenus ladogensis 
(Holm)  (Алих·ова ,  1 960а ,  стр . 32) . 

В Север ной Эстонии по линии  Г.JIIИНта  отложения кун·даского горн-

* Ф .  Б .  Шмидт отмечает находку А .  expansus еще с р .  Тосны, а по Ал и.� О 110 1"1 
( 1 960а ,  стр .  13) соответствующий подгоризонт выкJiинивается уже н и  р .  Л а ве.  
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зонта детал ьно изучены К. Орвику ( Orv iku ,  1 92 7 а ,  1 929 ; Орвику ,  1 958 , 
1 960а , б ) , который выделяет здесь цеJ1ЫЙ ряд мелких л итостр а'I игр а 
фичес�<'их подр азделений,  хорошо привяза нных к возрастным единицам 
1 ·оризонта (см.  рис .  34) . 

В Вост·очной Эстонии н а  протяжении не  менее 1 00 км хорошо вы
держиваются следующие четыр е  пачки горизонта ( снизу вверх) : вака 
екая ( В ш�V) , утриаская ( В шjЗU) , вал гейыэская ( В шуV) и нап аская 
ВшуN ) . Эти п ачК'и хорошо прослеживаются также н а  зап аде Ленин
градской обл асти 1и в Ср·едней Эстонии ( например , по окважинам Эйа 
ма а  и Выхм а ,  а отчасти даже по скважине Лаэ,в а ,  где они чередуютен 
с красноцветными известня·ками Шведс·ко-Л атвийской зоны) . 

На среднем отрезке Северо-Эстонского глинта н а  протяжении менее 
1 00 км мощность горизонта быстро уменьшается (с  7 м до 1 - 1 ,5 м)  н 
о:д,новременно изменяется его л итологически й хар актер ( р1ис.  34) . На 
крайнем северо-запа•де Эстонии горизонт представлен преимущественно 
песчанистыми известняками мощностью до 4 м (1Пакриская и осмуссаа р 
ская п ачК'и К .  Орвику) , относящимися также к обеим верхним подгори
зонтам . Аналогичные породы с A htiella jentzschi (Gagel ) известны по 
валУ'на м  с островов Готска С андё, Готланд и Эланд.  Они  происходят 
из подводных выходов Б алтийского моря  и принадлежат,  видимо ,  к вал :1 -
стескому подгоризонту (Andersson,  1 896 ; Thors 1und and  Westergard ,  
1 938: Hessland,  1 949с) . 

Фауна •кундаокоrо гор изонта в восточной и средней ч ас11и Северной 
Эстонии имеет большое сходство с ф ауной тех же слоев р а йона р .  Вол 
хова ,  но .н а крайнем северо-з а n аде довоJIЬ'НО резко отличается своеоб 
р азным видовым и родовым составом .  

В Литовской и Московской фациальных зонах отложения кунда
ского горизонта , как и других подр азделени й  ордовика , изучены пока 
еще очень слабо .  Они выделяются там обычно по  общему обилию нау
тилоидей и некоторых руководящих ф ор м  м акрофауны,  таких, как 
Cyclendoceras cancellatum ( Eichw. ) , Lycophoria nucella ( Dalm. ) , Plio
mera fischeri ( Eichw. ) ,  Asaphus «raniceps Da lm . »  и некоторые другие 
(Алихова и др . ,  1 954;  Алихова ,  1 '960а ;  Пашкевичюс, 1 958, 1 960) . Под
р азделение на  подгоризонты ,  так же как и nроведение точных границ 
горизонта ,  из -за 1недостатка ф актического м атериал а в н а стоящее время 
еще не осуществимо.  В Литовской зоне отложения кундаского горизонта 
сложены ·Сероцветными детритоными известняками ,  в Мос·ковской 
зоне - сероцветными мер гелями. 

В Средней Прибалтике, в пределах Шведеко -Латвийской фаi.J,иаль
ной зоны,  отложения кундаского гор:изонта лучше всего изучены на  тер 
ритории З ападной Латви и ,  где их мощность достигает 25 м: (Мянниль , 
1 963б ) . Здесь в разрез е  условно выделяется нижний подгоризонт м:ощ
Iюстью 8,4 м:, сложенный пересл аи·вающимися кр асновато-коричневыми 
и серовато-зеленым:1и глинистыми комковатыми известняками  с частыми  
неправильным:и прослойками глинистых м:ергелей .  Вышележащий сред
ний подгоризонт (B m�) мощностью 1 0- 1 3  м: сложен внизу примерно  
трехметровой п ачкой зеленовато-серых слоистых мер гелей и глинистых 
известняков,  выше кот орой следует толща пересл аивания зеленовато
серых 'И кр асновато�коричневых ком коватых известняков . В основании 
подгоризонта находится м аломощный  (0 ,5  м )  слой ·серого слоистого 
мергеля ,  н асыщенного остатками A saphus cf. raniceps Dalm.  и «Ptycho
pyge» limbata Ang . В ерхний подгоризонт ( В 1 1 1у) 'Сложен преимуществен 
но кр асновато-коричневыми или пестрыми J<Ом:коватыми  известняками  
МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО 5 М: .  

Ввиду отсутствця руководящцх !ШДЩ! трцлОQ\'ПО!3 подгоризонтов 
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В ну и Вша в З ападной Л атвии нижняя граница кундаского горизонт а 
nроведена т а м  условно по исчезновению некоторых характерных для 
нижележащи х слоев видов ,  как «Ptychopyge» cf. multicostata Ang. и др.  
Верхняя гр аница более достовер на ,  та1к как проведена по исчеrз·новению 
Protallinnella grewingkii ( Bock) , Sigmobolblna simplex ( Kгause)  и дру
гих осtракод, а также Megistaspis gigas (Ang. ) •и 'ПО Jюявлению 
A saphus p latyurus (Ang. ) , Euprimites mediana J а ал . и др . (см .  
рИ'С. 8) . 

При выделении кундаского горизонта в разрезах  буровых скважин  
в Средней, а отчасти также в Южной Прибалтике можно пользов аться 
двумя марwи р ующими уро·внями :  подошвой среднего, валапеского под
горизонта (см .  Мнннил ь, 1 963'6 , ст.р . 52) и кровлей этого горизонта .  ·Лер 
вый уроВ'ень служ,ит подошвой п ачки сероцветных пород, залегающих 
между красно- и пестроцветными и выдержанных на большой площадн ;  
они соответствуют, видимо,  вокаской оолитовой п ачке ( B 1 1 r,ВV) Север 
ной Прибалтики.  Второй уровень, как  правило ,  литологически Н€ м а р 
кирован ,  но  улавливается по исчезновению Megistaspis gigas 1И появле
нию A saphus platyurus. По находкам указанных зональных видов верх
няя гр аница кундаскоrо горизонта установлена ,  ·например в скважи нах 
Адзе (см. рис .  8) , Карула (ем .  рис.  1 2 ) , Стачюнай ,  Пренай, Калвария  
и Таучёнис. Указа·ния о находке A saphus platyurus в отложениях кун 
даского горизонта Южной  Прибалтики (Алихова  и др . ,  1 954 ; Пашке
вичюс,  1 959, 1 960) основываются , видимо, н а  неправилыном пров·едении 
его в·ерхней гра ницы. 

В Средней Ш·веции отложения кундаского горизонта в большинстве 
случаев изучены еше недостаточно и известны главным обо азом по 
р а ботам старых авторо·в (Tбгnquist ,  1 874, 1 883; Moberg, 1 890; Holm,  
1893 и до . ) . Бла года р я  исследованиям Б .  Булина  и И .  Хееелаида  они 
сравнительно хорошо известны в север'ной ч асти о - в а  Эл анд ( Bohl iп .  
1 q49, 1 951') и в р а йоне оз .  Силья н ( Hess land ,  1 949а ,  Ь ;  J aanusson und 
Mutvei ,  1 95 1 ) .  

В северной  части о -ва  Эла нд в кундасжом горизонте выделяются три  
rюдnазделения .  мощностью соответственно (по  скв . Бёда Хамн)  1 ,0, 5,56 
и 1 .85 м ( Bohl in ,  1 955) . Нижнее из них сл агается серым глауконитовым 
известняwом и относится к нижн·ему_  ·подrоризонту. Среднее представ
лено отчасти серым гла')nконитовьrм , а отчасти ( в  верх,ней своей поло
вине) серым известняwом с жел·езистыми псевдоолитами и р ассматри
вается как зона A saphus «raniceps».  Верх,нее подр азделен�ие слагается 
красновато-коричневыми известняком и включает зоны Megistasp is 
oЬtusicauda и М. gigas. 

В озможно,  что среднее подр азделение р азреза ·северного Эланда 
соответствует среднем у  подгор·изонту ( В ш,В) в принятом в Север ной 
При балтике объем•е , но  фауннетически это еще не доказано.  То же самое 
можно сказать о верхнем подр азделении и подгоризонте ( Вшу) , хотя 
и имеются указания о находках в Северной Прибалтике соответствую
щих зональных тр,илобитов ( Балашова и Балашов,  1'959) . 

Н а  mre о-ва Эла нд кундаский горизонт слагается в основной своей 
части красновато-коричневыми и пестроцветными известняками (Mo 
berg, 1 890, 1 9 1 1 ) .  Детальное изучение последних и их корреляция с раз 
резnм северной части о -ва  Эланд еще не произведены.  

В р айоне оз . Оильян отложения р ассматриваемого горизонта также 
представлены тремя подразделениями  сум м а р ной мощностью �жоло 
1 2 м. Низы разреза м ощностью 2,5 м сл агаются здесь серыiV!и 
оолитовы ми известняками (подр азделение «G» ,  Hessl and ,  1 949а,  Ь ;  ниж
ний серый ортоцератитовый известняк, Tбrnquist, 1 883) , соответствую· 
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щим и нижн ем у  подгоризонту и низам  среднего,  а верхння,  основнан 
часть - красновато-коричневыми  из'вестняками ( Hess land ,  1 949а ,  Ь ;  
Jaanusson u n d  Mutvei ,  1 95 1). Подразделение и корреляция здешних 
р азрезов основываются н а  находках м акр офауны,  в ч ас11ности Asaphus 
expansus, Orthis callactis, lllaenus centrotus,  Megistaspis (Megistaspi
della) rudis. 

В Естерйётланде, Нерике и В естерйётланде отложения  кундаского 
гориз•онта известны только по  р аботам старых авторов ( Linnarsson , 
1 869; 1 875а ,  Ь ;  Linnarsson och Tullberg, 1 882;  Holm och Munthe, 1 90 1 ;  
Holm, 1 893) . Фаунистичес·ки они еще очень плохо изучены ; литологи 
чески представлены в основной своей ч асти кр асноцветными известня
кам:и . 

В гр абене Осло кундас·кому горизонту соответс11вует  верхняя часть 
так н азыв аемого ортоцератитового известняка (Зс).  Из нее к данному 
горизонту по наличию Asaphus (As . )  expansus и представителей группы 
Megistaspis (Megistaspidella) gigas принадлежат верхи слоев Зс{З и 
пол ностью слои Зсу схемы В .  Б рёггер а  ( B rogger, 1 882) . 

В С коне р а ссматриваем ы й  горизонт достоверно установлен только 
в северо-зап адной части р айона ,  гд� представлен нижней частью так 
называемого верхнего дидимограптового сла нца ,  мощностью 7 м у Фо
гельсонга и овыше 1 1 ' м в р а йоне Рёстонга ( Regnel l ,  1 960) . Не исклю
чена возможность, что в юга-восточной ча сти Сконе к данному гори
зонту относятся верхи известняка Комстад ( см .  стр .  23) . На  о-ве Борн
хольм соответствующие слои отсутствуют. 

ВИРУСКАЯ СЕРИЯ (СР ЕДНИИ ОРДОВИК) 
Основнq�м критерием корреляции вируских отложений ,  ка•к и онтика 

ских, явля ются фаунистические данные ,  наряду с которыми  исполь
зуется также литологическая характеристика пор од. При  корреляции 
отложений вир уской серии ,  особен но верхней ее части,  сvщес'Гвенное 
значение имеют, �роме того, тонкие м арки руюшие прослойки вулкани
ческого происхождения - метабентониты,  широко р аспр•ост р а ненньrе 
как ·в сканд·инавокой ч асти бассейна ,  так и в Эстонской фациал1:1ной 
зоне Прибалтики.  Прослои метабент·онитов до сих пор с ycnexr:Jм ис;  
пол r.зовались для стр атигр афических целей и в Северной Прибалтике 
(Мянниль, рукописные р аботы 1 947 и 1 950 гг. ; 1 9586. 1 963а : ЮргРнсон , 
1 958: и др . ) , и в Скандинавии ( H a gemann and Sp i e ldnaes,  1 955:  Thors
l und ,  1 958; Jaanusson,  1 964 ; и др . ) . В н астоящей р аботе сделана  по
пытка применить 'П'рослои метабентонитов и для корреляU'ии отложений 
Прибалтики и Скандинавии ,  что привело нас в вопросах соnоставления 
к р езул ьтата м ,  несколько отличным от полученных предшествующими 
исследователями. Вопросы ,  связанные с кор рел я цией метабентонитовых 
прослоев ,  р ассм атриваются подробно на стр . 67. 

Азериский горизонт ( Cra) 

В современном объеме азериский горизонт выделен  в стр атотипиче
ском р а йоне ( район  Азери-Пуртсе) К:. Орвику ( Orviku , 1 927а, 1 '929, 
1 940) , •которы й  первым выделил его из  состава  так  называемого верх
него чечевичного слоя Ф .  Б .  Шмидта ( 1 897) сначала под названием 
эхиносфери;nвой зоны ( Orviku , 1 927 а ) , а з атем как азериский горизонт 
( Orviku, 1 940) . 

· 
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Н а  терр итории Северной Эсто н ии К Орнику выдел ил в гор изонте 
три пачки, имеющие четкое 'Возрастное значение ( снизу вверх) : 1 )  аза с 
фусовый tизвестняк ( =· сыткеска я пачка ;  Орвику; 1 958 ) , 2 )  эх.иносфери 
товый известняк ( == м артсаская n ачка ;  Орвику, 1 958) и 3 )  цефало
подовый известняк (== о я к 1оЛ аская n а ч к а ; Орвику, 1 958) . Эти по;� р а зде
ления хорошо прослеживаются по линии Северо-Эстонского г линта 
( рис. 35) и отличаются друг от друга т ш <же фаунис11ичеоки (Orviku , 
1 929, стр . 1 '2 ) , но ;их полная  фаунистическая хара·ктер исти,ка до сих 
пор отсутствует. Из-за  этого в настоящее время очень трудно .оценить 
биостр а11играфическое значение указанных п одраздеJ1ений и rюльзо 
в аться и ми в uелях кор р еляции , в частности nри сопоставлении отло
жений ст.рато11иnического р азреза гор,изонта с соответствующими n од
разделениями В'олховского р азреза (см.  ниже) . 

Ф аунистическая характеристика азериского горизонта в ст р атоти
пичеоком р а йоне в настоящее время огр аничивается в основном да н 
ными ,  изложеннымн  в работах К .  Орвику 1 927 и 1 929 гг .  Перечислен 
ные им  фор м ы  данного горизонта ,  однако, в ряде случаев �Вызывают 
сом нение и требуют п ровер·ки ( н аnример,  находки !Llaenus intermedius, 
Pseudoasaphus globlfrons, !llaen.us schmidti и др . ) . Несмотря на это ,  
нам  теперь 'ИЗвестно, что A saphus (Neoas . )  platyurus и nредставител и 
группы A saphus (Neoas .·) cornutus встречаются только в нижней,  а А '>. 
(Neoas. ) kowalewskii - в верхней ч асти стр атопtпического р азрез а .  
Кроме того,  д л я  в сего р азреза горизонта ( з а  исключением,  видимо ,  
только самых ·верхних его  слоев) ха р а·ктерно наличие Echinosphaerites 
aurantium in.fer Hecker, который в ниж·не- и rвы шележащих слоях от с у т 
ствует. Эти данные имеют существенное значение для выделения азери
ского горизонта в восточной части выхода ,  в частности в раз·резе р . Вол 
хова ,  где до сих пор  для р а счленения низов вируских отложени й  пол ь 
зуются местны м и  стр атигр афическими подр азделениями ,  п р едложенны
м и  еще в двадцатых годах А .  Ф .  Лесникавой и вnоследствии несколько 
видоизмененным·и Т.  Н .  Алиховой ( 1 953) , Е .  А .  Балашовой и 3 .  Г.  Б а 
лашовым ( 1 96 1 ) .  

В ерхняя стратотиnическая граница азериского горизонта точно сов 
п адает с верхней границей волховстройекай тол щи в объеме Б .  А. Ба 
л ашовой и 3 .  Г. Балашова ( 1 96 1 ) и Jlегко п роводится по исчезновению 
Echinosphaerites ,  A saphus (Neoas. ) kowalewskii и др .  и nоявлению 
Pseudobasilicus lawrowi ,  lllaenus schmidti и др .  ( см . Мянниль,  1 963а , 
рис. 1 ) .  Нижнюю гра ницу азериского горизонта в р азрезе р .  В олхо в а ,  
однако,  rno имеющимся фаунистически м  да нны м  точ н о  еще п ровесТ'и 
нельзя.  По Е .  А. Балашовой и 3 .- Г .  Б алашову ( 1 96 1 ) ,  основное обнов 
ление м акрофауны происходит здесь в nодзоне С 1 аз ,  ( слои а +  Ь + с  
Р. Ф. Геккера ) , т .  е.  в толше, з алегающей н а  6, 1 6-9,56 м выше к-ровли 
«верхнего чечевичного слоя» .  Здесь исчезают lllaenus dalmani и /. ocu
losus и пояrвляются A saphus (Neoas. ) cornutus punctatus, A s. (Neoas . )  
cornutus kьtlukovi ,  As .  (Neoas . )  latus , Pseudoasaphus tecticaudatus,  
!llaenus oЬ longatus, !.  tauricomis , !. гevaliensis, новые иглокожrие и др .  
( Бал ашова и Балашов , 1 96 1 ,  <етр .  47 ) .С другой стороны,  эти авrоры 
указыв ают н а  наличие в нижележащей толще (подзона С 1 а2 )  на ряду с 
Pseudoasaphus glob lfrons, !llaenus oculosus, A saphus (A s. ) eichwaldi 
( = ?  A s. sulevi) и другими  характер·ными для кундаского горизонта 
видами также и Asaphus (Neoas . )  platyurus, Ceraurus exsul (=· Para
ceraurus) ,  A s. laevissimus и As. cornutus. Эти формы,  или по меньшей 
мере часть их,  согласно их вертикальному р аспространению в других 
р айонах ·бассейна (в частности ,  A s. p latyurus в Средней Прибалтике и 
Швеции) , говорят о !Зозможном р асположении верхней гр аницы кунда-
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ского горизонта ниже tюдоwвы n 6дзоны С 1 а2 * .  Судить об этом ,  однако , 
без точ ного установления вертихального р а сnростр а нения указ а нных 
выше трилобитов (а также пр едставител ей -родов Megistaspis и Plio
mera ) невозмож но .  Тем более,  что не и сключена возможность лоя!Зле
ния  опр еделенных видов тр илобитов в волховском разрезе  н а более 
I ! ИЗком стр атигр а фическом уровне,  чем в других р а йонах б ассей н а .  
В связи с э тим , видимо,  необходимо в n ервую очередь изучать остра 
коды логр аничяых слоев м ежду кундаским и азериским горизо нтам и . 

Итак,  в н астоящее В'р емя стеnень изученности . р азреза р .  В олхова 
1 1 е  n озволяет еще точ но у становить здесь нижнюю гр аницу азер иского 
1 ·оризонта . В данно й  р аботе м ы  n р оводим ее услов но п о  n одош ве под
I ·ор изонта С 1аз (1n o основанию сл оя а Р.  Ф.  Гекке р а )  и относим соот
ветственно к р ассматр и в а емо м у  горизонту n одзоны С 1аз-5 схем ы  Бал а 
шовых ( слои  a-h Р .  Ф .  Геккер а ) , общей м ощностью 6,63 м. Возможно,  
что в дальнейшем эту мощность придется нескол ько увеличить з а  счет 
п одзоны С 1 а2 .  

Оn р едел енные з атруднения воз никают также nри сопоставлении 
стр атотил ического р азреза  с р а з р е з а м и  Шведеко-Латви йской ф а ци аль 

ной зоны.  В р аз р ез а х  Ю га - В осточной Эстонии  ( Каа гвере , Карул а ,  Пет
сери и др . )  азериский горизонт выделя ется п о  а н алогии со среднешвед
скими р аз р ез а м и  в основном по р а сп р еделению остр акод, п о  исчезно
вению п р едставителей Megistaspis и соnутствующей ем у ф а уны кунда 
ского горизо нт а ,  а также п о  наличию A saphus platyurus - хар а ктер 
ного р уководящего в ид а  азериского горизонт а  д а н но й  ф а циальной зоны .  

Что касается ост·р а код, то нижн я я  гр а н ица горизо нта в Ш·ведско
Л а твийской зоне  хор ошо м а ркируется и счезновением Pinnatulites pro
cera ( Kumm. ) , Piretella n . sp . ,  A u lacopsis n. sp . ,  Piretia n. sp. и других 
J<ундаских видов и лоя·влением Euprimites eftusus Jaan . ,  а верхняя гр а 
н и ца - nоявлением Steus loffia linnarssoni ( Krause) . Руко водя щим и для 
горизонта я·вляются Piretella tridactyla Jaan .  и некоторые другие р ед
J<Ие ВИДЫ (•р ИС . 7 ,  8 И 1 2 ) . 

В ажно отм етить,  что в Шведеко-Латви йской з о н е  ( к а к  в Юга
Восточной Эсто н и и ,  т а к  и в З а n адной Л атвии и С редн ей Швеци и )  A sn
plz us pla tyurus в езде появляется выше нижней г р а н ицы азериского гор н 
з о н т а  ( которым е г о  р аспр остр анен·ие здесь и огр аничивается ) ; в м ест е  
r: фауной,  х а р а ктер ной дл я нижележащего кундаского горизонта ,  этот 
вид н и где в Шведеко-Л атвийской зон е  н е  встр ече н . 

Остракоды стр атотилического •р азреза  азериского горизонта п ок а  не 
11 зучены ( ер .  С а р в ,  1 959, стр .  1 92 ;  1 960, стр. 238 ) , что исключает  воJ
можность исnользов а ния их для сопоставления  тиnово го р а з реза (и во
обще р а з•р езо'В Э стонской зон ы )  с р азр ез ами Ш·ведско-Л атв·и йск·ой зоны . 
П оэтому п ри корреляции можно опираться лишь н а общее обновл ен и е  
фауны н а  нижней границе гор изонта, наблюдаемое в обеих назва нных 
зонах,  а т а·кже на единственного известного общего п р едста·вителя м а к
рафаувы - A saphus platyurus. 

Помимо некоторых неясностей,  свя з а н ных с точ ным п р о ведением 
нижней гр а н и цы а з ериского гор изонта в Л енингр адской обл а сТ'и , гр а 
ница азериского и кундаского гор и зо нтов в о б щем ф а ун нетически оче i !Ь  
четкая ,  особенно в п р едел ах С р едней Швеции,  где н а  это й  гр анице,  п о  
имеющи м ся данным,  n роисходит n о л н о е  о б новление ф а уны остр а код 
н т р илоб итов ( е р .  J aanu sson ,  1 960а , стр . 27 1 ; 1 962, стр . 25) . Недостаточ-

''' В пользу та к оl1 в о з ,-I ожности говорит также пр исутствие Asaplшs !юwalciiJs·llii 
В С а М О М  OC'I!O!JЗ I IИH  ПОДЗОНЫ С 1а3 - В СТрЗТОТИПI!ЧеСКОМ р а зрезе ЭТОТ ВИД 110ЯВ'Л!i€'ТrЯ 
.� ;шJь i i il векото ром r а сстоянии от подош вы а:1ер иского горнзонт <l .  
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Р11с. 7. Расnространение характерных nредставителей фауны в нижневируjСких 
отложениях разреза скважины Бёда Хамн, о-в Эланд (Jaanнsson, 1960а, 

рис. 5 и 6). 

ная информация о распространении фауны в кернах буровых скважан, 
однако, в ряде случаев не nозволяет точно отграничить горизонт. Так, 
мы еще не внаем, сонпадает ли верхняя граница горизонта на о-ве 
Эла.нд и в Естерйётланде с верхней границей известняка Сегерстад или 
же она находится где-то в пределах известняка Шярлёв (Jaanusson, 
1960а, стр. 271; 1962, стр. 25). В настоящей работе за азериский гори
зонт 1принят лишь известняк Сегерстад. 

Менее определенно выделяется азериский горизонт в разрезах Юж
ной Прибалтики, Московской синеклизы, на северо-восго•ке Польши и 
в Норвегии. 

В Южной Прибалтике азериский горизонт устанавливается по нали
чию Asaphus platyurus (найден в скважинах Пренай, Таучёнис и Ук- · 

мярге). Точное разграничение горизонта по имеющимся в нашем рас
поряжении данным не представляется возможным, но по находкам 
макрофауны из керна скважины Пренай можно rпредположить, что его 
нижняя граница фауннетически не менее четкая, чем в друГ1их районах 
П рибалтики. 

В Средней Швеции, в пределах Шведско-Лагвийской фациальной 
зоны, азериский горизонт 1представлен, как и в Средней Прибалтике, 
довольно однородными красновато-коричневыми мелкозернистыми до 
афанитовых известняками мощностью обычно 2,7-6,2 м, образующими 
известняк Сегерстад (Jaanusson und Mutvei, 1953; Jaanusson, 1960а, 
1962). Здесь горизонт подразделяется фауннетически на две части: на 
нижнюю, зону Angelinoceras latum (известняк Каргярде) и на верхнюю, 
зону Jllaenus planifrons (известняк Викарбюн). Первая характеризуется 
налич,ием, кроме зонального вида, !llaenus excellens Holm, Baltoceras 
burchardi (De\\'.) и др., вторая - присутствием Asaphus (Neoasaphus) 
demissus Tornq., Pseudoasaphus tecticaudatus (Steinh.), Lituites (Litui-



tes ) toernquisti Ho lm ,  Hyolithes dispar Holm ,  Geisonoceras centrale 
(Da lm . )  и др . 

Мощность нижней зоны достигает в р а й он е  о з .  Сил ья н 3,0 м при  об
щ е й  мощности горизонта 3 ,7  м .  

Сопоста•вление указ анных зон с подр а зделениями стр атотипического 
р азр ез а  горизонта в виду отсутствия общнх руководящих форм неясное. 
Однако,  как п р едпола гает В. Я ануссон  (Ja a nusson u n d  Mutv'0i , 1 953) , 
з о н а  Illaenus planifrons н а  основ а н и и общих с вышележащим и слоями 
форм м ожет соот ветствов ать в ыделенным им в С евер н ой Эстонии слоям 
с Asaplщs (Neoasaphus ) kowalewskii ,  т .  е .  верха м горизонта .  Этот во -
врос в·се же 1'ребует дал ь н е й ш е го и з учен и я .  . 

В Вестер йётл а нде азериск и й  горизонт местам и  ( в  зап адных р а йонах)  
п олностью отсутсrвует, а в кр а й них во сточ н ы х  п у н кт а х  п р едста вл ен 
л и шь св оей ·в ерхней зон о й мощностью 7- 1 5 см ,  содержа щей A saphus 
( Neoasaphus) p la tyurus Ang . ,  Lituites ( L ituites ) c f .  toemquis ti Hol m 
и др . (J a a nu s son , 1 964) . 

В гра бене Осло выделение  воз р а стных а н алогов азериского гор и 
зонта з атруднено ·вследствие резких ф аци ал ьных р азличий м ежду здеш 
ннми  отложениями  и отложениями  восточных обл а сте й . Кром е того ,  в 
данном р а йо не  н ет столь резкой ф а унистическо й гра ницы м ежду В ш  
и С 1а, ка·к это На блюдается в Шведеко -Л атвийс кой  зоне ,  та·к как  здесь 
1 1 екото р ые фор мы ( Ogygiocaris dilatata , Nileus armadillo, Ampyx mam
milatus, Telephina mobergi) ука зыв а ются  как из зоны с Megistaspis , 
так  и и з  слоев 4аан ( S tormer,  1 953 ,  стр . 1 02- 1 03 ) . 

Мож но,  однако ,  п р едпол а гать ,  что нижняя гр а ница азериск·ого гор и 
зонта  совп а'дает с п одошвой слоев 4 аа или  н аходится близко от нее ,  
так  как  из  низов огигиокарисового сл анца  р айона  Мьёса Г.  Хен нингс
муэном ,  по устному сообщению доктора  В .  Я ануссо н а , н а йден A saphus 
( Neoas . )  platyurus. На этом основа н и и  можно условно п р инять , что 
верхняя гр аница азериского горизонта соответствует какому-то уровню 
в •с ер ед1и н е  слоев 4аа2. Согл асно  этому к азер искому гор изон 1'у в гр а 
бене Осло можно отнести преимуществен но  ч е р н ы е  сла н цы с л и нз а м и  
1т м·н ы х  известняко в ,  м ощностью в р а й оне О с л о  п р и м ер н о  20 м .  

Н а  северо-за п аде Сконе к азер иско му горизонту следует отнести 
некоторую ч а сть так н азываемых верхних дидимогр аптовых сл анцев, 
верхние слои которых ( нижние п о  н ал ичию Didymograptus Ь ifidus отно 
сятся ·к кундаскому гор и з онту ) nредставлены двум я гр аптолитовыми  
зонами : зо ной Pterograptus elegans в низу и зоной  Didymograptus cla
vulus н а•верху ( Ekstroш, 1 937 ) . Мож н о предпол а гать ,  что ниж н я я  из 
зон грубо соответствует азерискому,  а верхняя - л асн а мя гиско м у  гор и
зонту. В соответстви и с эти м м о щность д а н ного г о р и з о н т а  м о ж н о  ус
ловно оцен ить в 1 5  м в р а й он е Рёстон га и в 1 1 , 5  м в р аз р езе скважины 
Фогельсон г (ер .  Ekstгom, 1 937 ;  Hede ,  1 95 1 ) .  В юга -восточ н ой ч аст11 
Сконе соот в етствующи е отложения  и звест н ы  у Ч 11ллерёда , где и х  мощ
Jюсть составл яет 1 ,2 м ( N i l s son ,  1 95 1 ) .  Н а о -ве  Борнхольм слои  азера 
с кого воз р аста  отсутствуют . 

Ласнамяrиский горизонт ( С1Ь) 

Биост р ати rр а ф ия л а с н а мя гис·ко го горизо нт а и з учен а по остр а кода м 
и о..:новным п редставител я м  м а кр оф ауны наиболее детально в Швед
еко-Л атв и йской з о не бассе й н а  - на юго-восто;ке Эсто нии  ( р ис . 1 2 , 1 3  
и 1 4 ) , в З а п адной Л атви и ( р ис . 8 ;  Мянниль ,  1 963б ) и Ср едн е й Швеции 
( р ис .  7 ;  J a a nus son ,  1 960а , 1 962, 1 963Ь , 1 964 ) . Особенно хорошо отлож�
ния  р а с см а тр иваем о го горизонта изучены н а  о -ве  Эл а нд (Ja a nussoп , 
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Рис. 8. Распространение характерных прелс1 авителеi'1 фауны в вируских отлu
женшlх рпзрсза скRююшы Адзе в Западной Латвии (по определениям Л. Сарва, 

В. Я ануссова и автора). 

1 960а) н в Даларне (Jaanusson, 1 962), где имеется ряд хороших обна
жений. 

Согласно В. Яануссону, ласнамягиский горизонт представлен в ука 
занных ра йонах тремя пачками снизу вверх): Шярлёв, Себю и Фолкес
лунда. Нижняя пачка слагается красновато-коричневым, средняя 
пестрым и верхняя - серым детритоным известняком ( =' Upper Grey 
Orthoceratite limestone схемы С. Тёрн'квиста 1883 г.). Пачка Себю соот
ветствует зоне Lituites (Trilacinoceras) discoгs, Фолкеслунда - зонам 
l.ituites ( Utuites ) lituus и Lituites (Lituites) perfectus схемы Г. Гольмп 



(Holm, 1893) в nентральной части о-13а Эланд. Выше указанных слоев 
Сjалегают преимущественно кальцилютиты свиты Фурудал, соответ
ствующие свите Flagkalk схемы С. Тёрнквиста (Tornquist, 1883) и из
вестняку со Strombolituites (=· Ancistroceras) схемы И. Муберга (Mo
berg, 1890) и относимые В. Яануссоном (Jaanusson, 1960а и др.) уже 
к ухакуокому горизонту. 

Характер'ными лредстаtвителями фауны ласнамягиского горизонта 
н Средней Швеции (за исключением Весте.рйётланда) являются, кроме 
определенных в:идов цефалапод и хиолитид, трилобиты Pseudoasaphus 
aciculatus Jaan., Pseudobasilicus ? brachyrachis (Tornq.) и Illaenus chi· 
гоп Holm. Среди остракод особое значение имеет Euprimites effusus 
J aan., который не переходит верхнюю границу горизонта. Наиболее пол
ные списки фауны приведеl{ы в работах В. Яануссона (Jaanusson, 
1960а, 1962, 1963Ь). 

В прибалтийской части Шведеко-Латвийской зоны отложения ласпJ
мягиокоrо горизонта биостратиграфичеоки изучены лучше :всего в раз
резах скважин Юга-Восточной Эстонии (рис. 9, 12-14). 

В этих раз·резах толща, залегающая между отложениями азериского 
и кукрузеского гориз·онтов, слагается внизу красновато-коричневыми и 
пестрыми, а наверху (в основной своей части) - серыми детритоными 
или скрытокристаллическими известняками. В этих известняках литоло
гически (а также фаунистически) леrко расп·ознаются характерные 
пачки разреза северного Эланда (снизу вверх): Шярлёв, Себю, Фол
·J<еслунда, Челла и Пярснес (рис. 9). Последние две в разрезах южной 
части о�ва Эланд, Дала,рне и Естерйётланда представлены однородными 
кальцилютитами и носят название свиты Фурудал. 

Внутри ·рассматриваемой толщи, целиком соответствующеИ ласна
мягискому и ухакус·кому горизонтам, наблюдаются два уровня, к кото-

КАРУЛА 

Рис. 9. Соnоставленне нижневируских отложений по линии скважин 
Лаэва-Карула в Юга-Восточной Эстонни. 
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рым приурочены значительные фаунистические изменения .  Один из них 
совладает с кровлей известняка Фолкеслунда и м аркируется исчезно
вением Euprimites effusus и появлением Sigmoopsis perpunctata, Eupri
mites b ursa, а та·кже,  возможно, Leptellina ? п. sp. Jаап. ,  Tallinnella 
angustata, Christiana cf . holtedahli. Кроме того, н ачиная  с этого уровня 
в р аз,резе ста новятсн более многочисленными,  по ср а'внению с нижеле 
жащими слоями ,  lllaenus chiron, Nilqus n .  sp . ,  Lonchodomas cf .  rostra
tus и Pseudoasaphus cf. tecticaudatus. 

Второй уровень изм енения ф ауны более или менее точно совп адает 
с основанием пачки Пярснес. Он маркируется гор аздо сл абее выражен
ными фаунистическими изменениями ,  пр•оявляющимися, в•идимо, лишь в 
поя,влении :некоторых новых предста,вителей макрофауны - 1 llaenus 
intermedius, Estoniops n .  sp .  J a anusson, 1 960, Ogmasaphus n .  sp .  Наряду 
с этим здесь становится более м ногочисленным 1llaenus s tacyi. Из ука 
з анных форм особого внимания з аслуживает 1llaenus intermedius, ·к·ото 
рый 'встречен нами во всех скв ажинах Средней Прибалтики, где дан 
ные слои представлены детритоными известняками (·калькаренитами) . 
В Средней Ш·веции, судя по достоверным опубликованным данным и 
устному сообщению доктора В . Я ануссона ,  этот вид также 1встрече н 
толЬ'ко в верхней части известняка Фурудал .  Очень вероятно, что вер 
тикальное р аспространение Illaenus intermedius действительно о·грани
чивается лишь данной частью р азреза и позволяет н ам говорить о биf) 
зоне данного вида,  по  меньшей мере грубо соответствующей возраст
ному и нтервалу из·вестняка Пярснес (а  также соответственно верхней 
половине свиты Фуру дал ) . 

Итак,  в нижней части  внруских отложений Шведеко-Латвийской 
зоны мы имеем три последовательные трилобитовые биозоны,  а и менно 
зоны A saphus platyurus, Illaenus chiron и 1/laenus intermedius. Эти 
биозоны ,  видимо,  нигде друг друга не перекрывают. 

Исходя из приведеиных да·нных, за б исстр атигр афическую основу 
п роведения границы между ласнамягиским и ухакус·ким гор,изонтами в 
Шведеко -Латвийской зоне ( а  также, ·видимо,  в некоторых других фаци
альных зонах)  могут быть приняты либо фаунистические из·мененип ,  
приуроченные к кровле известня.ка Фол кеслунда, либо основание  био
зоны 1 llaenus intermedius, т .  е .  подошва известняка Пярснес. 

Из этих ·вари а нтов первый имеет перед вторым существенное преи 
м ущества. 

Ф аунисТ'ические изменения ,  приуроченные к верхней гр анице извест· 
няка Фолкеслунда,  охватывают как мик·ро- ,  так и макрофауну и про
слеживаются по площади почти независимо от характер а литофаций .  
Помимо остр акод, брахиопод, трилобитов и наутилоидей,  эти измене
невин отр ажаются,  В'идимо ,  также в ф ауне конодонтов ( Lindstгбm, 
1 960) , блаrодаря  чему эта граница приобретает в ажное корреляционное 
з н ачение.  Кроме того ,  •результаты и·зучения конодонтов ( Lindstгбm, 
1 960) позволнют с большей долей вероятности предполагать,  что р ас
см атриваемый уровень совпадает с границей между гр аrптолитовыУ�и 
зона•ми Didymograptus murchisoni и Glyptograptus teretiusculus. 

Нижняя гр аница биозоны Illaenus intermedius м аркируется лишь 
сл абыми изменениями трилобитовой ф ауны и ,  ·видимо,  вообще не  отр а 
ж ает·ся в р аз,витии остр акод и конодонтов .  С а м  1/laenus intermedius 
встречается в кер н ах буровых скважин довольно редко и ,  кроме того ,  
совсем отсутствует в скрытокристаллических известняках ('кальцилютн
товой л итофации ) .  Эта гр а ница ,  таким  обр азом,  имеет огр а ниченное 
корреляционное зн ачение,  и для ее точного про·ведения по кернам  буро
вых скважин надежных критериев нет .  Все это з аставляет нас  провести 
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Рнс. 1 О. Сопоставление нижневируских отло
жен11i'1 по разрез ам скважин Мыйrу, Савала и 

Кааrвере в Эстонской ССР. 

границу между ласнамяrиским и ухакусжим горизонтами по )Лровню, 
соответствующему в Шведско-Латв·ийской фациальной ·з·оне кровле из
вестняка Фолкеслунда (рис. 9; см. Jaanussoп, 1960а и др.). 

Принятая граница, однако, не совладает с литологичееtкой грани
цей, предложенной К Орвику (Orviku, 1927а, 1929, 1940) в Се1верной 
Эстонии в качестве границы между ласнамягиским и ухакуск•и:м гори
зонтами. Сопоставление разрезо·в буровых скважин по линии Ка,рула-
Каагвере-Лаэва-Эйамаа--Савала (рис. 9 и 10) довольно убедительно 
показывает, что кровле известняка Фолкеслунда на выходе ·в Северной 
Эстонии -соответс11вует какой-то уровень, залегающий, 'ВИдимо, 1На не
сколько метров ниже границы К Ор·вику. Такая корреляция поrка из-за 
слабой изученности остракод и вертю<альноrо раопространения трило
битов и наутилоидей в данной части разреза на выходе, а также из-эа 
фаунистических различий между рассматриваемыми фациальными зо
нами фаунлетически еще не может быть доказана. Однако она вполне 
пра·вдоподобна, так как согласуется с корреляцией известняка Пярс
нес с его аналогами на выходе, основывающейся на раопространепни 
!llaenus intermedius и Ogmasaphus п. sp. 

На выходе в Северной Эстонии К. Орвику проводил границу между 
.·tасна·мяrиским и ухакуским горизонтами главным образом по литоло
п:ческим кр·итериям (;по замене толстослоистых крепких известняков 
тонкослоистыми глинистым·и известняками). В стратотипическом раз
резе в карьерах Ласнамяги эта граница проводилась перноначально 
(Orviku, 1940) 'ПО кровле ко·мллекса пограничных ·по:верХ'ностей nере
рыва, а затем (Рыымусокс, рукописная работа 1952 г., 1 960а) ло его 
подошве. Причиной понижения границы послужили нахощки в данном 
комплексе некоторых остракод и характерной ухакуской руко-водящей 
фор мы Н eliocrinites balticus Е ich\\1. 

В стратотипическом разрезе ухакуского горизонта в русле р. Ухаку 
рассматриваемая граница менее четкая и также проводилась ·на раз
ных уровнях. Первоначально К Орвику (Orvi!ш, 1 927а) !Проводил ее 
по основанию слоя глинистого известняка мощностыо 0,26 м, залегаю
щего в средней части св•одного разреза горизонта (Orviku, 1 927а, рис. 1; 
1929, рис. 5). Впоследствии, после находок Caryocystites araneus 
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( = Н eliocrinites) в нижележащеi'! тол ще,  граница была  понижена н а  
1 ,65 м ,  д о  подошвы слоя глинистого известняка  мощностью 0,07 м того 
же р азреза  ( Orviku ,  1 929 , стр .  1 7 ; 1 940, стр . 1 99-200) . Одна ко н 
1 949 г. А. Рыымусокс снова предложил провести гра ницу п о  основа 
нию слоя мощностью 0 , 26  м ,  т ак  к а к  к этому времени стало известно 
присутствие Heliocrinites araneus уже в слоях с Xenasaphus devexus 
( т .  е .  еще ниже,  чем было известно К. Орвику в 1 929 г . ) , а в слоях 
мощностью 0,26 м и м  были найдены п ервые п р едста:вители Pseudocrania 
p lanissima ( E ich\v. ) и Vellamo simplex Opik, считавшиеся хар акте р 
н ы ми для уха куского горизонта . 

Эта гр а ница , видимо ,  довольно точ но совnадает с литологическо й 
гр а ницей ,  котор ая  'В течение последнего десятилетия принималась :з а  
r р а ни цу м ежду л а сна мягиским и ухакуским горизонтами  всеми эстон 
скими геолога м и  ( Рыымусокс, рукописные  р аботы 1 949- 1 952 г г. ,  1 956 ,  
1 960а , б ;  Мян н иль ,  1 958в , 1 959а и др . ) . Эта же  гра ница была недавно  
п ри нята нами при  корреляции нижневируских отложени й Эстонии 11  
Ленингр адской области,  хотя п р и  этом и было отмечено отсутствие н з  
данном  уровне  ка ких -либо четких фаунистических изменений (Мянниль ,  
1 963 а ,  стр . 1 4 ) . 

В то ж е  время ленин гр адс�ие геологи Е .  А. Балашова и 3 .  Г. Балп 
шов , судя п о  их  схем а м  сопоставления ( см .  также Мянниль,  1 963а ,  
стр . 1 2 ) , понимали объем ласнамягиско го горизонта уже и п роводилн 
его верхнюю гр а ницу ниже,  чем это делали эстонские геологи .  Осо 
бенно ясно видно эт о из  работы Е .  А.  Б ал ашовой и 3 .  Г .  Балашов(!  
( 1 96 1 ,  стр . 5 1 ) ,  где указывается,  что  «'В зоне  Caryocystites ( ухаку) в 
ок,р естностях г. Таллина  и н а  р .  Ухаку н а м  удалось вместе с A ncistro
ceras , Caryocystites н айти и A saphus devexus» .  Отсюда следует, что 
Е. А. Б алашо�а и 3. Г. Б ал а шов ,  в отличие от эстоноких геологов ,  от
носили слои с Xenasaphus devexus и Н eliocrinites araneus к ухакускому  
горизонту, опир ая сь пр и  это м  н а  находки в указ а нных слоях Ancistroce
ras undulatum и А. torelli ( Б ал ашова и Балашов,  1 96 1 ,  стр .  53) . 

Р азличное проведение верхней гр а ницы ласнамягиского горизонта 
показано  н а  ·рис .  1 1  н а  основа нии схем атического р азреза  скважины 
С авала .  

В есьма  вероятно ,  что при  сопоставлении отложений л аснамягиского 
горизонта Ш'ведско-Л атвийской зоны с этими отложениями  Эстонско й  
зоны принятая нами верхняя гр а ница ласнамягиского горизонта nервой 
зоны совпадает с гр а ницей,  принятой Б ал ашовыми для Эстонской  ф а 
циальной ·зоны .  Также вероятно ,  что она  совпадает с гр аницей между 
з::Jн а м и  A saphus ornatus и Xenasaphus devexus волховского р азрез а ,  
которые ,  п о  имеющимся данным ,  ра з:виты также н а  территории  Эстошш .  

Провести точную гр аницу м ежду указ анными зонами  в стр атотипи
ческо м  'р азрезе  ласнамягиского горизонта из - за  недостаточной изучен 
ности его в н а стоящее время  еще н е  представляется возможны м .  Xen
asaphus devexus н а йден в карьере  Л аснам яги на уровне ,  р асположенном 
на  2 ,6 м ниже кровли комплекса поверхностей перерыва  (Ja anussoп ,  
1 940) . Следовательно ,  гр а ница между зонами А .  ornatus и А .  devexus 
н аходится здесь либо на высоте 0 ,8 м н ад двойной п оверхностью п ере
рыва  ( см .  Oгviku,  1 940, табл .  IV, р азрез 2 I c) ,  либо ниже его .  Можно  
думать ,  что р ассм атриваемая  гра ница совпадает с двойной повер :<
ностью перерыва ,  з алегающей,  по  К Орвику ( 1 940) , в 5 ,30 м К'Верху 
от iПОдошвы ласнамягиского горизонта .  Этот уровень принят в настоя 
щей р а боте условно  в качестве гр аницы м ежду л асн амягиским и уха 
куским горизонта м и  ( рис . 1 0 ; р азрезы скважин Мыйгу и С авала ,  глу
бина 26,5 и 44 , 1 м ) , но  вопрос о его точном р асположении 'И  действ и -
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отложени i'1 ухакуского ( С 1,с) н кукрузеского (Сн )  горизонтов в их стр а 
тотипической местностн.  Объе;,rы под р азделений даны согласно м ощно
ст я м  г и г:остратотнпического р азреза скважины С а в а л а .  Л итологические 

типы пород разрез а :  
1 - оолитовый из вест н я к :  2 - детр итавый известняк с н е б ольшим содер ж а н и е м  
глин истого м атер и ала ; 3 - глинистый известняк и мергель ; 4 - известняк с п р о ·  

сл оями кукерента и кукерентного известняка ; 5 · - кукерсит. 

тельном соответствии кровле известняка Фолкеслунда требует дальней
шего изучения .  Основное внимание  следует обратить н а  микрофауну (на 
остракоды) ,  поскольку представители м а крофауны Эстонской фаци аль
ной зоны распространены в Шведеко-Л атвийской зоне лишь частично 
и ,  кроме того, общие виды в буровых кернах встреч а ются очень редко. 

Исходя из принятой гр аницы и из предположения , что 'ОН а  совпадает 
с гр а ницей между зонами А .  ornatus и Х. devexus, а вт·о р ·в данной р а 
б оте, 'В отличие ·от всех 1прежних сопоставлени й ,  о тн о оит в волховском 
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разрезе  к данному горизонту лишь слои i-q Р . Ф .  Геwкер а ( 1 923) , 
т. е. толщу, названную А. Ф .  Лесникавой порожск·ой свитой .  Мощность 
ее составляет 8,85 м ( Б ал ашова и Б ал ашов ,  1 9 6 1 ) .  

В Южной Прибалтике р ассм атриваемый горизонт несомненно 
имеется ; об  этом говорят  находки Cftristiania oЬ longa, Endoceras c f .  veг
tebrale, Pseudoasaphus cf .  a ciculatus и др.  Нследст,вие очень пл охой 
изученности микрофауны ( остракод) и н едает а точного количества нахо
док м аwрофауны его мощность можно  оценить ориентировочно лишь в 
отдельных скважинах .  Так,  в екважине Пренай ,  судн по единичным 
находкам Christiania oЬ lcmga и Jllaenus intermedius, 'ОНа ,  видимо,  не  
превышает 5 м .  Дл я определения мощности горизонта в других скважи
нах  Южной Литвы кр·итерии по,ка отсутствуют. В скважине Укмярге к 
данному горизонту можно условно  отнести 'Пестроцветные ,  частично  
оолитовые  известняки с поверхностям и  перерыва ,  мощностью 6 , 4  м 
( ф аунистических доказательств нет) , а в скважине  Плявиняс  - также 
тю литологичесwим ·wр итериям -·- серы е  ком ков атые детрито·вые извест 
ня·ки мощностью около 6 м .  

В Вестер йётланде, где ласнамягиский горизонт и нижнян часть  уха 
куского предста<влены глинистыми  мергелями  ( mudstones) с виты Гул.п 
хёген ( J  a anusson ,  1 964 ) ,  к перво м у  в данной р а боте условно отнесе н а  
нижняя часть указ анной  свиты м ощностыо 7,65 м в С'К'Важине  Стур а 
Осботор п  (интервал 67,26-74,9 1 м ,  включая м аломощные слои Шёвде 
у основания )  и 2,83 м в скважине Нор р а  Скаген  ( и нтервал 26 ,53 -
29,36 м ) . 

В р айоне Осло л аснамягискому горизонту, согласно современным 
представления м скандинавских авторов (J  aanusson,  1 960Ь, стр . 36 1 ) ,  
соответствуют черные сла·нцы верхней части слоев 4аа2 и слоев 4ааз , 
т .  е. верхи верхнего дидимогр аптового сланца  и оги гиокар исовЬi й  сла нец 
( 4аа3 ) .  Кроме того,  судя п о  наличию в цефалоподовом сла н це р а йона  
Мьёса ( Нес-Хамар  и др . )  и Хаделанн  Lituites (Trilacinoceras) discoгs 
и представителей рода  Cyclolituites (S tormer,  1 953 ;  Sweet, 1 958) , по 
меньшей мере  часть его та·кже одновозрастна ·с данным горизонтом .  

В северо-западной ч асти Сконе ласнамягиский горизонт представ
лен ,  видимо ,  гр аптолитовыми сл анцами  зоны Didymograptus clavulus, 
сла гающими там самые в_ерхи так называемых :верхних дидимограпто
вых сланцев . Мощность соответствующих отложений  достигает в р а йоне 
Рёстонга примерно 6 м ,  в р а йоне  Фогельсон г  - 2,6 м.  

Н а  о-ве Борнхольм ,  как  и в ю га-восточ ной части Скове , отложения 
данного возраста  отсутст,вуют.  

Ухакуский горизонт ( С1с) 

Из-за недостаточной биостр атиграфической изученности раз·резов 
стр атотипической  местности р азличные авторы р азлично ·исrол,ковыв а ют 
объем и гр аницы ухахуского горизонта (рис .  1 1 ) .  Как при пернона 
чальнам выделении горизонта ( К. Орвику, 1 927- 1 940 rr. ) , так и при  
11оследующей ревизии  его  объем а и границ (J·a anusson ,  1 945 ;  Рыымус
окс, рукописные работы 1 949- 1 952 гг . ; Балашова и Балашов ,  1 96 1 )  
фауна ·по полному его р азрезу н е  изучалась ,  что и явилось п ричиной 
различных и з ачастую м ало  обоснованных и нтерпретаций его .  Так ,  п р и  
р асширении объема  горизонта включением в его состав  вышележащей 
десятиметровой толщи (та к  называемых пюссиских слоев )  В. Я ануссон 
основывался лишь на небольшой коллекции м акрофоссилей,  собранной  
им только из самых низов  указанной толщи или даже 'ИЗ верхо·в уха 
кус'КИХ слоев , т. е. из наwей средней Щ !ЧК\1 да нного горизонта . А. Рыы ·  
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Распространение характерных представителей фауны в вируских отложениях 
скважины Карула в Юга-Восточной Эстонии (по определениям Л, Сарва, 

В. Журавлевой, В. ,Я анусеона и автора). 



м усокс при  дальнейшем уточнении  гр а ни ц  гор из о н т а  и сходил тол ь ко и з  
сборо в м акрофауны,  сдела нных в узких пограничных ч астях п р ин ятого 
и м rаводного р азрез а ,  КО'Горые тепер ь , после сопоставлений , окю ал и сL, 
в предел ах ( а  вообще не  н а  гр аницах ) разных гор изонтов ( ухакуского , 
с одной стороны,  и кукрузеского - с другой ) . Остракоды более ил н 
менее детально изучены пока только по небольшой средней ч а с т и с т р а 

тот ипич е с к о г о  р азр ез а  ухакуского гориз онта и поэтому И'Гоги их  из уче 
ния до сих пор не использовались для п р оведения гр а ни ц гор изо н т а . 

Основыва ясь н а  р езультатах изучения биостр атигр а фии  отложеннй  
ШведсК"о-Литовской зоны б ассейн а и соответствующих кор р еляций  ( с м .  
рис .  8 ,  9 ,  1 0, 1 2- 1 4) , автор п р инял для ст р атотипического разреза  ух :� 
куского горизонта  н овые  гр аницы (рис . 1 О и 1 1 ) .  

Нижняя гр а ница горизонта в при нятом виде предположительно сов 
падает с гр а ницей между зонами A saphus ornatus и Xenasaphus deve
xus. Более подробно м ы  ост ановились на ней  при рассмотрении преды 
ду щего горизонта ( стр . 36) . Верхняя г р аница проводится по  осно
ванию эр р аских слоев ,  которые  в н а 'стоящей р а боте с оп ределенной 
долей условности отнесены к кукрузескому горизонту. Обоснование про 
ведения этой гр а ницы п р иводится ниже ( стр .  46 и 49) . З десь н ео б 
ходимо только подчеркнуть , что точное положение обеих гр аниц в конк
ретных р азрезах стратотипической местности тр ебует далi>нейшего изу
ченяя и уточ нения ,  при этом следует обр атить в ни м а ние  н а  остр аrкоды , 
которые в пограничных частях стр атотиrпического р азреза  пока  еще не  
изучались. 

Согл асно п р·иняты м гр аница м ,  уха куски й горизонт сл а гают в стр а т о 
типичес�ом  раз резе три п ач�и : 

5 ,27 м ( 32 ,08-37,35 м )  * - зеленовато -се ры й  глинистый детрито'Вы й 
известняк  с п рослоями мер геля и редкими тонкими кукерент
ными  л рослойка м и ; 

3,85 м ( 37,35-4 1 ,20 м) - зеленоваtо-серый глинистый детритавый 
известняк м ел кой линзавидной тексту р ы  с прослоя м и  мер 
геля ; 

2,89 м ( 4 1 ,20-44,09 м )  - светло - серы й  крепкий мелкодетритавый  
известняк с характерн ы ми вертикальными ходами ,  заполнен 
ными глинистым известняком  с мелкорассея нным пирито м ; 
в нижней части пачки и меются четыре сл або в ыр аженные 
п оверхности перер ыв а . 

Нижняя п ачка соответствует зоне Xenasaphus devexus. Раньше эстон 
ски е  а•вторы (Orviku, 1 927 ; Рыымусокс, 1 960а ; Мянниль ,  1 963а ; и др . )  
от носили ее целиком к нижележащему горизонту, от пород которого 
она литологически н е  отличается . П ачка прослеживается на  з н ачитель 
ной терр итории б ассейна ,  имеет специфическую фаунистическую хара i< 
теристику и может в этом отношении р ассматриваться в к ачестве са мо 
стоятел ьно го , нижнего rп одгоризонта ухакуского горизонта . 

С редняя лачка соответствует нижней п олоВ'ине  зоны Illae.nus inter
medius и од нов р еменно  наиболее хар актер ной ч а сти да нного горизонта ,  
обнажающейся в русле р .  Ухаку у водоп ада и на  р .  Пуртсе у Кыр ге 
калла с .  

Верхняя пачка  охв атыва ет верхнюю по.rювину зоны /llaenus interme 
dius и соответствует нижней части п юссиских слоев схем ы В .  Яа нуссона 
(Ja anusson ,  1 945)  и верха м р а азикуского и нижней полови не убьяского 
подгоризонта схемы А. Рыымусокса ( 1 956, 1960а ) . 

* Мощности и и нтерв а лы пр иведены по р аз р езу ско ажины Савала,  nр обур енной 
Институтом геологии АН ЭССР в 1 963 г.  с целью увязки стр атотипиче<;ких обнажениl! 
района р .  Пуртсе (см . рис.  1 0  и 1 7) . 
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Как фаунистичес!{и, так и литологически боJiьших различий между 
средней и верхней пачками не наблюдается; они прослеживаются, ви
димо, ·в ближайших окрестностях стратотипа. Эти пачки, вместе взя 
тые, абравуют, однако, хорошо выдержанную по площади толщу; эту 
толщу можно рассматривать в качест;ве верхнего подгоризонта yxaкyc
J<oro горизонта, целиком соответствующего ·зоне lllaenus intermedius. 

Указанные два подразделения, имеющие, видимо, значение подго
ризонтов, нельзя смешивать с подгоризонтами, nредложенными А. Рыы
мусоксом в 1949-1952 rr. (Рыымусокс, 1956, 1957, 1960а), так как они 
имеют совершенно различные объемы и выделены на различных осно
ваниях (рис. 11). 

Принятые стратотипические границы ухакуского горизонта довольно 
хорошо сопоста·вляются с заnадными и восточными разрезами полосы 
выхода, 1причем хорошо :выдерживаются и его основные подразделения 
(подгоризонты). 

В районе г. Таллина мощность нижнего подгоризонта составляет 
около 3 м, верхнего - около 5 м (рис. 10). 

В районе р. Волхова принятому стратотипическому разрезу ухаку
ского горизонта соответствует, по-видимому, вен верхняя часть изучен
ного по обнажениям разреза, т. е. вал•имская и вельская толщи схемы 
А. Ф. Лесниковой. Валимекая толща мощностью 6,36 м (т. е. слои г, 
s, t Р. Ф. Ге�кера) содержит Xenasaphus devexus и на этом основании, 
очевидно, коррелируется с нижней пачкой стратотипического разреза 
горизонта. Из верхов :вошювского разреза к ухакускому горизонту не
сомненно относятся еще ·слои u, v, \!1 Р. Ф. Геккера, составляющие так 
называемый нижний отдел вельской свиты А. Ф. Лесниковой, содер
жащей Heliocrinites araneus, Н. balticus и Ancistroceras undulatum. 
Мощность этого от:дела А. Ф. Лесни·ковой 9,57 м. Самые верхи •волхов
ского ра·зреза, мощностью 4,74 м (=• верхний отдел вельской свиты 
схемы А. Ф. Лесниковой) имеют несколько иную литологическую харак
теристику и, по имеющимся данным (см. Балашова и Балашов, 1961, 
стр. 53), уже не содержат характерных для С1 предста·вителей макро
фауны. Не иеключена возможность, что эти слои относятся уже к низам 
кукрузеского горизонта (аналоги эрраских слоев?), как nредполагают 
Т. Н. Алихова (1953) и Балашовы (1961), но из-за отсутстви.я доказа

тельств мы в настоящей работе условно включаем их еще в ухакуский 
горизонт (ер. Мянниль, 1963а). Согласно принятой корреляции мощ
ность ухакуского горизонта на Волхове составляет не менее 20,67 м 

(без верхов - 15,93 м). 
В Южной Прибалтике наличие ухакуского горизонта доказывается 

находками /llaenus intermedius ( окв. Пренай и Калвария), но мощ

Jюсть его в большинстве случаев остается невыясненной, в частности 
из-за неопределенности нижней границы. Можно лишь предполагать, 
что она колеблется здесь обычно в пределах 9-12 м. 

В Шведско-Латвийсiюй зоне ухакуский горизонт имеет довольно 
четкие литологические и фаунистически

-
е границы и хорошо выделяется 

nочти во всех буровых скважинах Средней Прибалтики (Юга-Восточная 
Эстония, Западная ЛаТIВия), а также ·В скважинах и обнажениях С·ред
ней Швеuии. 

В средней части Прибалтики, за исключением узкой осевой зоны, 
горизонт nредставлен двумя пачками - внизу глинистыми кальuилю
титами пачки Челла и наверху глинистыми калькаренитами пачки 
Пярснес. Первая из них, видимо, довольно точно совпадает с нижним, 
а вторая - с верхним подгоризонтом стратотипического разреза. По
мимо поя•вления характерных ·видов остракод (Sigmoopsis perpunctata, 
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Рн.::. 14. Распространение характерных 
представителей фауны в вируских от
ложениях разреза скважины Кааrвере 
в Юrо-Восточной Эстонии (по опреде
JI�ниям В. Журавлевой, Л. Сарва н 

�щтора). 



Euprimites bursa ) и н аличин l llaenus stacyi, Leptellina ? n .  s p . ,  Christia 
nia cf .  hoUedahli и др . ,  нижний п одгоризонт хар актер изуется п рисутсi 
вием р уководящей формы нижней ч а сти ·зоны Glyptograptus teretiuscu
lus -- Gymnograptus linnarssoni (Moberg) . Этот вид известен в Сконс  
( Hede ,  1 95 1 ) , В естер йётл а нде (скв .  Нор р а  Скаген ,  глуб .  25, 1 8  м )  (Ja a 
г : usson ,  1 960а ,  стр . 339) , в Сильян е  (Ja a nusson and  · Strachan ,  1 954 , 
стр . 686) , в валунах  Южно -Ботнического р айо_на и в С!{'в ажинах щвед
с к·их островов ( скв .  В исбю, г луб . 227,27-229,79 м;  с·кв .  Готска С андё, 
глуб .  1 49,05- 1 50,05 м )  (Ja a nusson ,  1 960а ,  стр. 340 ) ,  в Осло ·в слоях с 
Ogygiocaris sarsi, Pseudomegalaspis patagiata, Glyptograptus teretius
culus и др. (J a a nussoп ,  1 960а , стр . 340) , в Псковской  ·обл а сти (с кв.  4 
Л оп атавекой площади, глуб .  443 м )  и Мо·сковской синеклизе (скв .  
Крестцы 2 -Р ,  глуб .  668 м )  ( Обут,  _ 1 960а ,  .стр . 1 44 ;  1 960б ,  стр . 36) , в 
Юго-Восючной  Эстонии (скв .  Карул а ,  г луб .  43 1 ,0-43 1 ,2 м ) , а также 
в зоне  Xenasaphus devexus н а  �выходе 1в Северной Эстонии (Обут ,  
1 960а , б ;  Ja a nusson ,  1 960а ) . Несом ненно ,  Gymnograptus linnarssoni 
является н адежной руководящей формой  ухакуского гор изонта и одни м 
из наиболее  достоверных критериев выделени я  его отложений  в самых 
удален ных р а йонах  Б алтийского б ассейн а .  

Руководящей формой для верхнего подгоризонта я·вляется Illaenи '> 
intermedius, н а йденный во всех р а йонах  Прибалтики , н а  р .  Волхове и 
в Средней Швеции (о -ва  Эла нд ,  Готл а нд, р айон оз .  Сильян ) . Сопутст 
nующая это•му трилобиту фауна  в Шведеко -Латвийской зоне  (Estoniops 
11 . sp . ,  lllaenus s tacyi, Ogmasaphus n. sp . )  имеет,  однако ,  более ограни 
ченное 1площадное р аспростр а нение  и поэтому мало  помогает выделе
н ш о  данного подгоризонта в других р а йонах б ассей н а .  В ыделение его 
з атруднено также в тех р а йонах  данной ф а циальной ·зоны,  где !Весь 
р азрез  ухакуского горизонта  п р едставлен кальцилютитами  (скважины 
Адзе и Стур и  в З ап адной Л атвии ,  средние и южные р а йоны о-ва Эла нд,  
Естерйётл а нд, р айон оз .  Сильян ) . 

Аналогичные з атруднения возникают п р и  проведении нижней гр а 
ницы ухакус�ого горизонта в В естер йётланде . Здесь ·верхняя ,  основная  
ч асть гориз·онта сл агается калыщлютитами ( известняк Рюд) , а ниж
няя  - глинистыми мер гелями  свиты Гуллхёген ,  низы •которой,  !ВИдимо , 
относятся уже к нижележащему горизонту ( см .  стр .  38 ,  рис .  36 ;  Jaa 
nussoп ,  1 964 ) .  Принадлежиость верхней ·части свиты Гуллхёген к уха 
кускому гор изонту доказывается н аличием ·в н е й  в скважине Нор ра 
Скаген н а  глубине 25,02-25,77 м Sigmoopsis perpunctata, Gymnograp
tus linnarssoni и Dicellograptus vagus (J a a nusson ,  1964 , ·стр .  26 и 49) . 

В ерхнюю часть свиты Гуллхёген р азрезов В естер йётла нда можно 
р ассматривать в качестве языка гли ю:стых отложений  Ослоекай ф а ци 
альной зоны . В этой  зоне  отложения ухакуского гор изонта представ 
лены ,  видимо,  слоя м и  с Tгinucleus bronni ( 4аа4 ) ,  которые в настоящее 
время целиком сопоставляются с зоно й Glyptograptus teretiusculus (Jaa 
nusson,  1 960а ,  стр .  35 1 ) .  Р аньше (S tormer,  1 953 ;  Jaanusson and Stra 
chaп ,  1 954) слои 4аа4 н а  основании  н аходки Dicranograptus irгegularis , 
хар актерного для подзоны Climacograptus haddingi ( см .  Hede ,  1 95 1 ,  
табл .  4 ) , сопоста влялись лишь с последней ,  т .  е .  с верхней частью 
зоны Glyptog·raptus tcretiusculus. На северо - западе Скове к данному 
, ·оризонту относятся тем но-серые или  черные сл анцы зоны Glyptograptus 
teretiusculus,  обр азующие ·нижнюю ч асть так называемых нижних :ди
целлогр а птовых сл анцев ( H a dd iпg,  1 9 1 3 , 1 9 1 5а ;  Hede ,  1 95 1 ; N i l s so !1 ,  
1 960 ) . Разр ез здесь ( скважи на  Фоrельсонг )  полный ,  достигает мощно
сти 1 0, 1  м и п р едставлен обеи м и  г р а птолитовыми подзонами ( Glosso
graptus hincksi и Climacograp tus haddingi) .  В юга-восточной ч а сти 
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Рис.  1 5 . Р а сп ростр анение х а р а ктерных 
п редставителей фауны в вируских отл о 
жениях разреза скважнны Л аэ в а  в ЮrQ 
J::S ocтoч н ui·I Эстонии ( п о  о п ределениЯ�! 
В . Жур а влев о й ,  Л .  С а р в а  и автор а )  

Сконе ( у  Ч иллер ёда ) п е р в а я  из указа нных подзон отсутствует , а вто 
р а я  ( верхняя )  п редст авлена  к он гломер ат ом и сл а нцеl\1 мощностью B C t >  
го - навсего О,  12  м. На о-ве Борнхольм а налоги  зоны Glyptograptus tere
tiusculus отсутствуют . 

Кукрузес кий  горизонт ( C / l ) 

Несмотря н а  м ногочисленные р аботы,  оп е ци а л ьно  п освященные и зу
чению стр ати гр а ф ии и ф а уны кукрузеского горизонта ( Bekker ,  1 92 1 ,  
1 924 ; Op ik ,  1 925,  1 927 ,  1 928, 1 930 ;  R66mu soks , 1 954 ; Рыымусокс, 1 957 ) , 
вопрос о п роведении его нижней  границы в стр атотипическом р а йоне 
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все еще окончатель·но  не  решен. Следуя Х.  Беккеру ( Bekker, 1 924)  и 
А. Рыымусоксу ( Roomusoks , 1 95-1;  Рыымусокс, 1 956, 1 957, 1960а ) , в 
последние годы эстонские геологи з а  нижнюю границу горизонта едино
душно п риняли подошву лромышленной п ачки горючих сла нцев, в •кото
рой происходит некоторое обновление ф ауны .  Здесь ,  по данным А. Рыы
мусокса ,  появляются хаР'а ктерные кукру.зеские виды Sowerbyella ( Viru
ella ) liliifera Op ik, /llaenus kuckersianus Ноlш, Metopolichas kuckersia
nus ( Schm. ) , Cybellela coronata ( S chm. ) . Р аньше указывалось (Рыымус
окс, 1 957, табл .  1 ) , что в слоях, залегающи х  непо·средственно  под ос•но 
в анием 'Промышленной п ачки ,  встречаются такие руководя щие  для уха
куского горизонта виды, ка к  Н eliocrinites balti'cus Eich\v. и Palaeostro· 
phomena concava ( Schm. ) . Одна ко в последствии выяснилось,  согл асно 
устному сообщению А.  Рыымусокса ,  что соответствующая фауна  был а  
собрана ,  по  всей вероятности ,  и з  слоев ,  з алегающих более чем н а  5 м 
ниже ее основ а н и я .  

ЛlХТСl 
мыiiry РААЭ11КУ 

28,1.9 t-..,.,--,1--,<r.-1---
2.9 27 

Р ис. 1 6 . Сопостаuление разрезо в  кукрузеского горизонта в 
Северной Эстонии (разрез ы  составлен ы по � rатериалам 

А. Р ыымусокса и автора ) . 

СА ВАЛА 

Обновление ф ауны,  п риуроченное к подошве промышленной п ачк 11 ,  
в стр атотип ической местности в обш.ем довольно хорошо з а м ет но ,  н о  
резкость е г о  уменьш ается из - за  большого кол ичества фор м,  общих дл п 
ниже- и вышележа щих слое·в . П р и  этом такие фор м ы  встречаются 
з начительно ч а ще, чем специфические для тех или других слоев виды . 
Кроме того, подошв а  лромышлен ного пласта несомненно связ а н а  с оп 
ределенными изменениями условий седиментации ,  которые не могли н е  
повлиять н а  состав бентосной ф ауны данного регио·н а .  Поэтому воз 
можно ,  что обновление фауны в з начительной степени обусловлено м ест
ными экологическими фактор а м и  и соответствующий стр атигр а фический 
уровень и м еет н ебольшое корр еляционное з н ачение  (Мянниль ,  1 963а ) . 

В настоящей р аботе принята  гра ница , предположительно совпадаю
щая с верхней гра ницей биозоны !llaenus intermedius. В гипостр атоти·  
nическом р аз·резе ( скважин а  Савал а )  она  определена  на  основании  про 
слеживания  п о  линии  разрезов Кару.па-Савала  ( ри с .  1 7 ) уровня ,  на  
кетаром в Шведеко -Л атвийской фаци альной зоне  происходит основное 
обновление фауны ( в  частности,  фауны остра код) . Согласно  сопоставл е 
ниям ,  р ассм атриваемый уровень ·совпадает в гипостр атотипическо м  р а 1 -
резе кукрузеского горизонта с оснонанием п ачки глинистых ·известняков 
с прослоями  кукерситов ,  залегающи м  на 5 ,46 м ниже п одошвы п ромыш
Ji енной п ачки ( н а  глубине  32,08 м ;  рис .  1 1  и 1 7 ) .  Известняки  р ассмат 
риваемой п ачки ( и нтервал 26 ,62-32,08 м в скважине Савал а )  13 н а стон 
щей р а боте условно  названы эрраскими слоями ( C J I ' ) . 

Н а  основании  им еющихся данных о р аспростр а нении м а крофауны 



си 11 

можно п р едпол агать, что в подошве эрраоких слоев появляются Cyrto
notella k . kuckersiana (Wysog. ) ,  Hesperorthis inostrancefi (Wysog. ) ,  
Leptaena estonensis Bekker ,  Revalopoгa revaliense (Dyb . ) , Chasmops 
a ff .  odini ( E i chvv. ) и др. и исчезают Illaenus inteгmedius Holm,  Heliocri
n ites balticus Eich\v . ,  Palaeostгophomena concava ( S chm . ) , Chasmops 
odini ( E ic l1\v . ) и A saphus (Neoasaphus) lepidus Toгnq .  

К: сожалению,  точное вертик альное р аспростр анение  этих видов еще 
не  выяснено ,  несм отр я д а ж е  н а сп ециаJi ьные сбор ы фауны из  водоот 
ливно й  к а н а вы у К:ивиьши, п р оиз-веде н н ы е  в тече н и е  н е с i< ол ь к и х  л е т  

НЫ8А ЛАJВА 
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Р и с .  1 7. Сопост а вл е н и е  в е р х н е в и р у с ю 1 х  от л о ж е н И 1 1  п о  л и н и и  скв а ж и н  С а в ал а -
Л а эв а -Ка рула ( р а зр е з ы  сост а вл е н ы  по м ат е р и а л а �! К. К а я к а ,  Л .  П ыл м а ,  Р. Э l1 н асто 

и а втор а ) . 
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( 1 962- 1 964 гг . ) сотрудниками кафедры геологии Тартуского государ 
етвеного университет а  и Институт а геологии АН ЭССР.  Это объяс 
н я ется относител ьной б едностью ф ауны рассм атриваемых погр аничных  
слоев, а также недостаточными  сбор ами .  

Слабая  изученность м акрофауны,  а также пол н а я  н еизученность 1 1 0  
послойным сбор а м  остракод из погр а ничных слоев не  поз воля ю т  в 
н астоящее время окончательно решить вопрос о п роведеi-!'ИИ гр аницы 
между ухакуским  и кукрузески м горизонтами в их стратотипической 
местности .  

П р и шп а я  в настоящей р аботе нижняя  гр а ница  кукрузеского гор и 
:-юнта ,  видимо ,  совп адает со стр атигр афическим уровнем,  условно при 
нятым в свое  в р е м я  Б. П .  Асаткиным в качестве границы м ежду С 1  н 
С2  н а  Гдовском м есторождении горючих сла н цев . Эта  гр аница ,  праве 
ден ная  Б .  П .  Ас а ткиным п о  появлению в р азрезе  четких пр-ослоев кукер 
сита ,  залегает в р а йоне дер . Поля пр имерно  на  5 ,7  м ниже промышлен
н о й  •п ачки ( с м .  Асаткин ,  1 937а ,  р и с . 2 ,  р азрез 4 } . 

В Северной  Э стонии  эр р аские слои прослеживаются - по скважинам  
rючти на  протяжении  всего выхода - к з ап аду ·по ·меньшей мере  до 
r · .  Таллнна ,  хотя м ощность и х  в э ·r о м  напр авлен r r r r  сильно убывает 
( рис . 1 6 ) . В скважине Убья литологи я  этих слоев не  отличается от 
л итологии р азрез а  с к·важины С авал а ,  в скв ажине Лехтсе же м ощностh 
и х  резко П адает и составл я ет 1 ,5 м. Далее к з <� п аду мощность эрр а 
ских слоев становится еще меньше ( в  скважине Раазику прещположн 
тельно 1 ,0 м , в скважи не Мыйгу ,  п од Таллином ,  - 0 , 7  м ) , причем 
прослои кукерента  исчезают и в отложениях появл я ются м ногоч и слен 
ные  поверхности перерыва .  

Принятый в данной р а боте гипостр атотипический раз•рез кукр узс
с кого горизонта - р азрез скважины Савала  ( рис .  1 1  ·и 1 6 ) - сл а гают ,  
та ким обр азом , три  п ачки : 

7 ,06 м ( 1 3 ,44-20,50 м )  - чередующиеся слои синевато-серых гл н
нистых из·вестняков с прослоями кукерентистых известняков 
и м аломощных п р ослоев кукер ента  (хумалаская  пачка ,  С113 } ; 

6, 1 2  м ( 20,50-26,62 м )  - преимущественно коричневато- сер ые  ку
керситистые известняки с мощными  слоям и  кукерента ( кохт
л а ская п ачка ,  C 1 r2 } ; 

5,46 м (26,62-32, 08 м )  - п р еимуществен но синев ато-серые глини
стые известняки  с прослоям и  кукерента ( эрр аская лачка , 
С н 1 ) .  

Общая мощность кукрузеского горизонта  в данном разрезе  1 8 ,64 м .  
В южном напр авлении быстрее всего выклиниваются прослои ку

керсита , п риуроченные к эрр аской п ач ке :  они уже полно·стью отсутст
вуют в р азрезах скважин Н ы:в а  и Л аэва  ( рис .  1 7 ) .  Далее к югу п р о 
слои  кукерента п р а ктически отсутствуют также в верхних п ачках гори
зонта,  и весь р азрез  последнего , по  а н алогии с э р р аски м и  слоями  раз 
р езов Н ыва и Лаэва ,  слагается известняками  с прослойками  мергел Я ,  
содержащими крупный пиритизированный  детрит .  Такой хар а ктер п о 
род кукрузеского горизонта выдерживается н а  значительной площади 
в средней и южной ч а стях Приб алтики .  Благодар я  этому горизонт н а  
значительной •пл ощади п р иобретает зн ачение м а р кирующего горизон rа  
( см .  Мянниль ,  1 963б ) . Подразделения ,  выделенные в горизонте в Север 
ной Эстонии ,  здесь не  прослеживаются ,  и весь горизонт представляет 
собой литологически единое целое .  

Бисстр атиграфи я  горизонта в данном р а йоне изучена более или  ме
нее  удовл етворительно по  р азрез а м  скважин Зап адной Л атвии и Юге
В осточной  Эстонии  (Мянниль ,  1 963б ;  рис .  8 и 1 2- 1 5  в настоящt>й 



ра боте) . Нижняя гр а ница его хорошо м а р кируется исчез новением хар а т\ 
терных уха куеких остр а код S igmoopsis perpunctata s .  str . ,  * Steusloffia 
linnarssoni ( Kr ause ) , Euprimites b ursa ( Krause ) , Uhakiella coelodesma 
Opik  и появлением новых,  среди которых особенно  важно отметить 
Uhakiella kohtlensis Opik ,  Euprimites locknensis (Thors l . ) , Uhakiella 
granulifera (U l r .  et  Bas s l .') * * ,  Sigmoopsis n. sp .  

К указанным м а р кирующим остракодам  доб авляется з н ачи1ельное 
об новление м а крофауны,  выражающееся п режде всего в исчезновении 
lllaenus intermedius Holm,  A saphus (Neoasaphus)  lepidus Tornq . , !llae
nus  s tacyi Holm,  Estoniops n .  sp .  и др .  

В р ешении вопроса  о стр атигр а фической при надлежности эрраских 
сл оев основное значение имеют биостра:тигр афические данные ,  получен
н ы е  при изучении  р азрезов в тех скважинах С р едней Эстонии ( нап рн 
мер ,  Л аэва ) , в которых р ассм атриваемые слои еще. четко выделяются 
no л итоло rичеоким критерия,м . Оказывается , что в эрраских слоях здесь 
широко распространены уже та кие хар актерные ·кукрузеские виды, как  
Euprimites locknensis (Thors l . ) , Uhakiella granulifera ( U lr .  e t  B a ss l . )  
Conchoprimitia leperditioides (Thors l . )  ( рис .  1 5 ) .  

Что касается верхней границы кукр узеского гор изонта ·в Прибал 
т и к е ,  то она  здесь наиболее четко выражена  в Северной  Эстонии ,  где 
на зн ачительной площади на гр а ни це прослеживается перерыв и до 
вольно резкое обновление фауны (J a a nusson ,  1 945 ;  Мя н ниль , р укопис
н а я  р а бота 1 947 г ;  1 963а ,  стр .  25 ;  Рыымусокс, 1 956,  1 957) . Укажем 
н а  появление  здесь хотя бы таких характерных для вышележащих 
слоев фор м ,  как Pseudocrania depressa ( E ichw. ) , Platystrophia l. lynx 
( E ich\v . ) , !llaenus jevensis· Holm ,  Schroederoceras dankelmanni ( Rem. ) , 
Mastopora concava Eich\v. ,  и целой группы новых п р едста·вителей  рода 
Chasmops ( Ch. marginata, Ch, genuina, Ch . einarginata ,  Ch. mutica , Ch. 
wrangeli ) . В следствие появления 'В  Северно й Эстонии н а  данной гр а 
нице указанной новой ф а у н ы ,  здесь фауна  идавереского горизонта 
резко отлична  от кукрузеско й и в то же время  сходна с йыхв и 
сJ, о й .  

Примерно  такие же р езкие фаунистические р азличия м ежду кук
рузески м и Идаверееким горизонта м и  прослеживаются еще на з аnаде ,  
в р а йоне островов Гот.'l анд и Готские С а ндё, и ,  по -видимому, на востоке,  
в значительной части Ленингр адской области . 

В Южной · Эсто нии ,  однако,  а также н а  п р еобладающей части  осталь
JЮЙ тер·ритории Б алтоскандии перерыва и рез кого обновления фауны 
на гр а нице Горизонтов не наблюдается,  и провест и эту гра ницу здесь 
нелегко.  

В средне- и южноэстонских скважинах верхняя гр аница  кукрузе
ского горизонта 'П р оводится н ам и  обычно по двум литологическим кри 
териям :  1 )  по  исчезновению характерного для кук·рузеского горизонта 
пиритизированного детрита  и 2 )  по м ассовому  появлению круп ного 
детрита и глокожих. П ервый из этих критериев прослеживается также 
в ·з начительной ч асти Средней и Южной П р ибалтики ,  а второй � в 
п олосе, П'ротягива ющейся из окрестностей г. Лярну ,  через Выхма к 
скважю1 ам  Ныва  и Ка а гвере .  В э т о й  п олосе низы · идавереского гори 
зонта предс гавлены крупнокристаллическим цистоидны м известня ко м 

* Р а ньше этот вид рассм атривался n более ш ироко м  объеме, причем в его со,став 
была также включена фор м а  Sigmoopsis n .  sp . ,  nстречающаяся п кукрузеском гор и
зонте. 

* *  Этот IJИД нз слоеn кукрузеского гор изонта р а ньше р ассматривался или под 
названием Uftakiella coe/odesma ( Сар в ,  1 959) , нли как Uhakiel/a cf .  c oe/odesma ( J aa 
п t t s s o n ,  1 960а) . 

1 Р. М .  Мяннит, 
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Рис. 18. Сопоставление uируских отложений по 
линии скважин Филе Хаi"!дар (о-в Готланд) 

Пярну (юга-запад ЭстОIIИ!!). 

hRPHi 

мощностыо обычно 4-5 м, хорошо ма,ркирующим основание данного 
горизонта (см. рис. 17 и 18). 

Из палеонтологических критериев для проведения верхней границы 
кукрузеского горизонта в Юга-Восточной Эстонии (а также в других 
близко расположенных районах), кроме фауны, следует особо отметить 
маlсовое появление крупных гладких «спор» (микроскопических расти
тельных остатков группы Acгitaгcha) , хорошо заметных под биноку
ляром, а также массовое скопление остатков Asaphus (Neoasaphus) 
ludibundus Tornq. в толще мощностью около 2 м, залегающей как в 
Юга-Восточной Эстонии, так и в Западной Латвии на 3-5 м ниже 
кровли кукрузеского горизонта. 
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Для сопоставления отложений  кукрузеского горизонта юго-восточ
J J ОЙ части Эстонии  ( и  вообще Средней Прибалтики)  с его а налогам и  

в Скандинави и  особое з начение и меет явление потери биостр атиграфи
ческой  резкости гр аницы м ежду кукрузеским и Идаверееким горизон 
тами в данно м  р а йоне  П р·ибалтики . Это явление ,  связа н ное с наличием 
р аз ных биофаций ,  в ·пр еделах  которых фауна сменяла сь во времени с 
р азлич ной быстротой,  выражается в том ,  что в течение 'Идавереского 
и отчасти йыхвиского времени здесь продолжало существовать з начи 
тельное количество элементов кукрузеской ф ауны .  

Изложенное позволяет понять ,  почему р азличные ф а унистические 
изм енения, приуроченные к этой гр анице на терр·итор ии Северной  Эсто
нии, сл а бо отр ажаются в разрезах  С р едней Швеции и грабена  Осло . 
По этой 'Пр·ичине  п роведение гр а ницы между кукрузеским и идавере
скам горизонтами в Скандинавии, а следовательно,  и выделение т а м  
кукрузес'кого горизонта ( а  также идавереского и йыхвиского ) связано  
с известными трудностями .  

В качестве основных реперов п р и  •сопоставлении в н а стоящей р аботе 
исnользованы два стр атигр а ф ических уровня ,  а и м енно подошва кук
рузеского горизонта и гл авный n рослой  м етабен rонита ,  з алегающий  
в Северной Эстонии н а  гр анице отложений  йыхвиского и кейл аского 
горизонтов ,  в Средней Швеции - м ежду свитой Далбю и известняком 
С к а ген и в р а йоне  Осло - в середин е  нижнего хаемопсового сл а н ; �а  
( 4 Ьа) . 

Вопрос об  одновозр астиости гл авного метабентонита детально рас
смотрен ниже ( стр .  67) , здесь же  м ы  остановимся  н а воnросе, связа н 
I Ю М  с nрослежива нием нижней границы кукрузеского гор·изонта .  

Благодаря результатам изучения в п оследни е  годы фауны уха ку
ского и кукрузеского горизонтов в С р едней Прибалтике,  с одной сто
роны ,  ·и  фауны (в  . ч астности остр акод) тех же  отложений  в Средней 
Швеции ,  с другой,  теперь можно довольно уве·ренно  сопоста влять ниж
нюю гр аницу кукрузеск·ого гор·изонта  ( в  п р и нятом н а м и  объеме)  С е·вер 
ной П р и балтики с nодошвой свиты Дал бю.  Одновозр асrно·сть эти х 
уровней  доказывается исчез новением здесь характер ных ухакуских ост
ракод Steusloffia linnarssoni ( Krause )  (в  р а зрезах Дал а•р'Не ,  Естер 
i iётл а нда , Эла нда,  Юга -Восточной  Эсто нии ) , Sigmoopsis perpunctata 
(Op ik) (в разрезах  Дал а р н е  и всей Прибалтики ,  в частности Север ной 
Эстонии ) ,  Euprimites eutropis (Opik )  ( в  ·р азрезах  Эл а нда ,  Естер йёт
!l а нда ,  В естер йётл а нда ,  З ал адной Л атвии ,  Север ной и особенно Южной 
Эстонии )  и одновремен ным появлением ха р а ктер ных новых видов - ·  
Гuprimites locknensis (Thors l . ) ( в  р азрез а х  Эл а нда ,  Естерйётла нда ,  
Даларне,  З ап адной Латвии ,  Юга -В осточной  Эстонии ,  Псковск-ой и Нов
городской обл астей ) , Steusloffia muliimarginata (Op ik )  (в  р азрезах  
Средней Швеции,  Эстон·ии и Псковской области )  и Severella kuckersiana 
( Bonn . ) (в ра зрезах Далар не,  север ной ч а сти о -ва  Эл а нд, Северной 
Эстонии ) . 

Вообще гр а ница м ежду ухакуским и кукрузеским гор изонтами в 
Шве�ско-Латвийской зоне ,  особенно в шведской ее части ,  ф ауннетиче
с ки  'довольно четкая .  Расnростр анение  остр а код м о·жно хорошо п р оил
.н юсТ'рировать р азрез а м и  о -в  а Эл а нд ( р ис .  7 ) , р а йона  оз .  Силья н 
( рис .  1 9 ) ·и В естер йётла нда (Ja anusson ,  1 964, рис .  5-6) . 

Для уверенного сопоставления п одошвы кукр узеского горизонта 
П р и балтики и свиты Далбю с разрез а м и  С коне  и р а йона  Осло пока нет 
веских 'Критериев .  Предnол а гается,  что ·он а  совnадает с подошвой зоны 
Nemagraptus gracilis или р а сположена близко к ней  ( .J a a nusson,  1 960Ь,  
стр .  349 и табл . 1 О) . Это помога ет н а ы  п ровести с р а внение  с разрезом 
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Сконе, где tоотве"Гствующая rраnтолитовая зона выделя ется . Однако 
в •р айоне Осло н ююдк:и гр апто литов из этой  части р азреза отсутствуют 
( Stбrmer, 1 953 ; Ja a nusson und Strachan ,  1 954) и п р и  сопоставлении 
основ а ния  ампиксового из·вестняка ( 4 aj))  с подошвой зон ы  Nemagrap
tus gracilis можно опи р аться лишь н а  н а ходки граптолитов п одзо!-Iы 
Climacograptus haddingi из нижележащих слоев ( 4аа4) . При  этом 
грубое соп оставление кукрузеского горизонта с а м<пиксовым известня -
1\ОМ ( 4а/))  района  Осло (Ja aпusson ,  1 960Ь , табл .  1 0) н е  может вызы
в ать о собого возр ажения , поскольку в последнем найдена Steusloffia 
multimarginata (Op ik) , известная в Эстонии тол ько в кукрузеском гори 
зонте, а в Швеции п р актически во всех р а йонах  р азвития ордовика , 
будучи там приурочена  к низа м  известняка  Да.лбю.  !\роме  того, в 
слоях 4 а/) встречаются хар актер ные  для кукрузеского гор изонта Сред
ней Прибалтики (отчасти также Северной Эстонии )  Lon chodomas rost
ratus ( S ars ) , Pseudobasilicus cf, kuckersianus ( Schm. ) ,  A saphus 
(Neoas. ) ludib undus Tбrnq.  и A mpyx costatus ( Boeck ) .  

На основании изложенных данных можно с большой долей вероят
ности (в  целях н астоящей р а боты ) считать одновозр а-стными подошвы 
отложений кукрузеского горизонта Пр·ибалтики, свиты Далбю Средней 
Швеции , ампиксового известняка Но,рвегии и зоны N emagraptus graci
lis р-а йона  Фогель·сонга .  

Исходя из  принятых реперов сопоставления ,  м ы  должны соп остав
лять свиту Далбю с тремя приб алтийскими горизонтами ( Сн , Сш и D r ) 
и со слоями 4 а/) и 4Ьа1  Норвегии ( см .  табл .  4 ) . Н а  первый взгляд это:�1у 
как будто противоречит ф аунистическое един ство свиты Далбю, неод
нокр атно  п одчеркивавшееся В. Я ан уссоном (J a anusson,  1 963Ь , стр. Зб ) .  
Однако н а м  кажется,  что указа нное единство имеет относительный ха 
р актер и обусловлено н а р яду со  слабой  изученностью соответствующих 
отложений в Скандин авии наличием там ряда часто встречающихся 
долговечных фор м (A saphus ludibundus , Panderia parvula,  Euprimites 
locknensis) . Аналогичный комплекс форм (С litambonites schmidti, Chas
mops ех gr. odini, S igmoopsis cornuta, Sigmobo!Ь ina variolaris , Brevibol
Ь ina amab llis и др . )  имеется и в Эстонской ф а циальной зоне .  

Тем не  менее  выделение  отложений кукрузеского, идавер еского и 
йыхви окого горизонтов в р азрезах Скандинавии н а  основании  имею
щейся инфо р мации ,  пол ученной гл авным обр азом в р езультате изучения 
лишь кернового м атериала ,  довольно з атруднительно и может быть 
з авершено в н астоящее время лишь условно .  При этом нельзя пренеб
регать также такими критериями ,  как п р едпол агаемая одновозр а стность 
нижнего комплекса метабентонитов, залегающих в Север ной Эс"Гонии 
п верхах идавереского горизонта и позволяющих выделить а н алоги 
йыхвиского горизонта в Вестерйётл анде и р айоне  Осло (см .  стр .  bl) . 
С а м  нижний  ком плекс метабентонитов мы относим соответственно к 
иДаверескому горизонту ( см .  подробнее н а  стр .  59 ) , и основной гр а 
ницей в п редел а х  комплекса C 1 1-D r ,  сопоставление  которой можно 
произвести только н а  биостр атиrр афических осно'ваниях,  считаем гра 
;шцу между кукрузеским и Идаверееким горизонтами .  

Анализ биостр атиграфических данных п о  р азрезам свиты Далбю 
р а йона  оз .  Сильян ,  Естерйётл а нда и Вестерйётл а нда (Jaanusson,  1 962, 
1 963Ь , 1 964) , а также о - в  а Эланд (J a a nusson, 1 960а )  и залива  Твяре н  
(Thors lund ,  1 940 ; Strachan ,  1 959) позволяет п ривести следующий спи
сок наиболее характер ных п р едставителе й  ф ауны нижней ч асти свиты 
Далбю, соответствующей объему кукрузеского горизонта (табл .  3) . 

При составлении этого списка з а  основу был а принят(l фауна ,  изу
ченная В .  Я а н уссоном ·по кер н а м  скважины Г·отска С а ндё и Фи.не 
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Т а б Jt и ц а 3 
Характерные представl!тели фауны кукрузеской части свиты Далбю и их распростра

нение в идавереском (С 1 1 1 )  и йы хвиском ( D1 ) горизонтах 

CI I 
1 

C I I I 

- - -- -- - ---- - - - - -- - - -- -- -- -------- -�---------- - - - - --
Eupгimites locknensis (Thors l . )  
Conchoprimitia leperditioides Thors 1 .  
Polyceгatella kuckersiana ( B onn. )  
Baltonotella kuckersiana ( B onn.)  
Steusloffia multimarginata Opik 
Uhakiella gгanulifera (U\r. et B a ss l . )  
Uhakiella lюhtlensis Opik 
Steusloffia rigida Opik 
Steusloffia costata (Linnarss . )  
Tallinnella angustata ( Krause) 
SigmobolЬina sigmoidea Jaan.  
Euprimites cf.  suecicus (Thors l . )  
Sigmoopsis oЬliquejugata (Schm. )  
Laccochilina (Laccochilina) cf .  sp .  А. Jаа п . 
Laccochilina (Prochilina) decumana (Воnп . ) . 
Panderia parvula ( Holm) 
Raymondaspis nitens (Wiman) 
lllaenus sphaericus Holm 
Ampyx (Cnemidopyge) costatus ( B oeck) 
Lonchodomas jugatus Ang. 
Asaphus (Neoasaphus) ludibundus Tor n q .  
Ogmasaphus pгaetextus Tornq. 
Cybellela adornata (Tornq . )  
Tetraodontella Ьiseptata Jаап .  
«Dalmanella» cf.  navis Opik 
Anisopleurella ? n .  sp .  
Leptestia n .  s p .  
Christiania c f .  lюltedal!li S p j .  
Oxoplecia dorsata (His . )  
Platystrophia cf .  dentata ( P and . )  
Н eliocrinites granatum (W ah  1 . )  
Echinospftael·ites s p .  

-+-

-j ·-t · 

+ 
? 

+ 
+ 
+ 

? 

+ 

? 

+ 
+ 

+ 

1-

+ 

+ 

+ 
Хайдар ( гр а ница между ку;к,рузеским и Идаверееким горизонта ми про
в-одится там еще �овально четко) и особенно по  м атериалам с о-ва  
Эла нд, где вскрыты низы свиты ДаЛ'бю н а  мощность 5,8 м .  Судя по 
близко р асположенным полным разреза м  кукрузеского горизонта ( скв а 
жин а  Oxercaape  - 7 , 8  м ,  Филе Хайдар - 7 , 7  м ) , можно п редно.1а гать ,  
ч то  мощность сохр анившихся отложений  свиты Далбю н а  o - n e  Эланд 
близка к полной мощности кукрузеекого горизонта в данной местнос1 и ,  
а собранная  отсюда фаун а ,  следовательно, достаточно полно характе
ризует ф ауну всего разрез а  данного горизонта .  

С другой стороны,  для -выявления хар актерного комплекса фауны 
отложений идавереского горизонта в С р едней Швеции мы исходили 
главным абр азом из  фауны ,  ооб р анной В.  Яануссоном,  Ю. Мартн а  н 
др.  в обнажениях и кана·вах ок·рестности Фяка ·в Далар не,  из слоев , 
слагающих бентонитавый комплекс или з алегающих непосредственно 
ниже его. �роме того,  были учтены списки фауны, приведеиные В .  Я а 
нуссоном п о  соответст.вующим слоям кер нов- скваж,ин Готска С а ндё, 
Филе Ха йдар ,  а также скважин В естерйётла нда . Оказалось, что фауна  
рассматриваемых слоев довольно заметно отличается от ф ауны заве
домо кукрузеокой части свиты Далбю и с лол ной уверенностью может 
быть принята за комплек·с фауны идавереского горизонта .  Тем более, 
что он содержит 'РЯд форм (P latystrophia l. lynx, Eoplectodonta n. sp . ,  
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Рис. 19. Р аспростр анение хар актерных представителей фауны в ср<;д
н евируских отложениях разреза Фяка в районе оз.  Сильян (Jaanus

son, 1963Ь). 

«Orthis» a f f .  lyckholmiensis) , п онвляющихся впер:вые в основании ида 
вереского горизонт а  также в стр атотипической местности ( в  Северо
В осточной Эстонии) .  

В состав этого комплекса входят :  
Eoplectodonta п .  sp. PlatybolЬina n .  sp.  
«Orthis» aff .  lyckholmiensis Wys. Sigmoopsis n .  sp. 
Bimuria peregrina Jaan .  ( переходит в SigmobolЬina ? gunnaгi (Thorsl.) ( п ерехо-

D1 ) ДИТ в DI)  
Platystroplzia lynx lynx (Eichw. ) Hesslandella n. sp .  
Parapyxion subo v atum (Thorsl.) * Oecematobolblrza n. sp. 
Tvaerenella carinata (Thorsl . )  Pseudoclimacogгaptus wes trogotlzicus J aan .  
LomatobolЬina mammilata (Thors l . )  et Skogl .  

Опи-раясь на указанные р уководящие комплексы фауны ,  граниuу 
в разрезе  Фяка р айона оз. Сильян ( р ис .  1 9 ) можно условно п ровести 
по уровню, р а сположенному в схеме В .  Я ануссона  (J.a anusson,  1 963Ь, 
рис.  9) в 6,5 м ниже основа ния м етабентонитового ком,плекса . Примерно  
н а  эт·ом уровне  исчезают Conchoprimitia leperditioides, A mpyx costatus, 
Tetraodontella Ь iseptata и ряд других характерных для кукрузеского 
горизонта форм и появляются Eoplectodonta n.  sp . ,  Bimuria peregrina, 
Tvaerenella carinata, Platybolblna n. sp .  и другие,  обычные для идаве
реекой части свиты Далбю. Согл а сно  принятой гр а ниuе мощность кук
рузеского горизонта в р а йоне Фяка составля ет около 1 1 , 5  м. 

Пр и проведении верхней граниuы кукрузескоrо горизонта в ра зре
зах Вестерйётл а нда  ( рис .  20)  м ожно руководствоваться р а сп ростр ане -

* Из отложений Сш скв ажины Кыргеса аре  (глубина 75,92 м)  JI . С а р во�1 опrе-
деJJен Parapyxion cf.  sцbovatum (Thorsl . ) . 
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нием Conchoprimitia leperditioides ,  указывающей н а  С 1 1 ,  и Parapyxion 
subovatum •и Pseudoclimacograptus vestгogothicus, указывающих на С r н .  
Эти 1виды встречаются в р азличных породах ,  и их  распростр анение ,  
видимо ,  ·относительно м ало за·висит от хар актера  ф аци й.  Они  позволяют 
с большой долей  вероятности н а м етить рассм атриваемую гр а ницу по 
следующим уровня м : скважина  Куллаторп -- 84,9 м ,  скважи н а  Норра  
Скаген - 9,35  м ,  скважина Стура Осботорп  - 47 ,96  м .  В пользу 
одновозр астиости намеченной гр а ницы гово р я т  происходящее н а  ней 
л итологическое изменение пород - появление глинистых м е р гелей в 
двух первых скважинах  и их  частых п рослоев в третьей,  а т акже нали 
чие в о  всех скважинах м ногочи·сленных Nileus sp .  в слое м ощностыо 
около 1 м, залегающем непосредственно над данной гра ницей.  Кроме 
того, о пр авильном n роведении гр аницы в р азрезе  скважины Стур а 
Осботорп  говор·ит присутствие н а  глубине 50,0 1 м Laccochilina (Lacco
cftilina) sp. А.  J a a n . ,  1 957 ( характерен для С 1 с  и С н ) , ч астое появле
ние  выше границы A saphus (Neoas. ) ludib undus, остатки которого в 
кукрузеской части данного р азреза  вообще не были н а йдены.  

Таким обр азом ,  в р азрезах гор ы  Чиннекулле ( скважины Куллатор п 
и Норр а  С каген)  к кукрузескому  горизонту следует отнести лишь ниж
нюю,  известняковую ч а сть свиты Далбю, ·выделенную В.  Я ануссо�ом 
( 1 964 ) в качестве особой , нижней п ачки данной свиты .  

В Бстер йётл а нде погр аничная  между кукрузеским и Идаверееки м 
горизонтами  ч а сть р азрез а  изучена  м енее детально ,  ч ем  в других  р а йо 
н а х  Средней Швеции ( см .  J a a nusson ,  1 962, стр .  1 3- 1 6  и 1 8 ) ,  а поэтому 
указать здесь точную границу значительно труднее.  И сходя , однако , из  
находки Tetraodontella Ь iseptata с глубины около 1 О 1 , 1  м и находок 
Eople-ctodonta ? sp . ,  Hess landella n. sp. и Steusloffia sp. i ndet .  из  ин 
тервала  90,96-99,65 м , м ожно полагать ,  что р а ссматриваемая  гр а ница 
находится  н а  глубине около 1 00 м или близко к •ней .  Полученные  на 
основ ании этой условной границы мощности для горизонтов Сн и C r r r  
( соответственно  8,4 и 8 , 1 м )  в общем согл асуются с мощностя ми этих 
горизонтов в р а йоне о-ва Готла нд и оз .  Оильян ( соответс11венно 7,7 и 

КУЛЛА ТОРП 
С1'1[Д СбЮ ГОРд 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 10П 

- · ,oiJ.ч• 

Рис.  20 .  Сопоставление и стратигр афическая интерпретация верхневируских отло 
жений Вестерйётланда и Естерйётланда (разрезы со�тавлены по р аботе Jaanus

son, 1 964) . 
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6,8 м в скважине Ф иле Х а йдар и около 1 1 ,5 и 8,3 м в окрестности 
Фяка ) . К:роме того,  вблизи п ри нятой гр аницы (в интервале 94- 1 0 1  м ) 
в разрезе  скваЖ'ины Смедобю Горд отмечены массовые скопления 
Echinosphaerites, очень хара ктерные для верхов кукрузеското горизонта 
и нижней части идавереского в Юга-Восточной Эстонии ,  а в некоторой 
степени также для верхов ампиксовых слоев и нижней части нижних 
хаемопсовых слоев в р а йоне Осло (S tбгmег, 1 953, стр . 62 и 64) . Эl'ОТ 
ф а·кт может из-за  большого р а сстояния оказаться случайным ,  но тем 
не менее его нельзя не  учитывать п ри сопоставлении слоев !В качестве 
второстепенного критерия.  

Более  или м енее точное проведение границы между кукрузеским н 
идавересК'им горизонтами в грабене Осло н а  основе имеющихся данных, 
видимо.  невозмож но .  А•мпиксовый известняк ( 4aft ) беден фауной ( Stor
mer, 1 953,  стр .  62) , а н аши з нания о вертикальном распространении от
дельных ее п редставителей еще очень отрывочны .  Что касается вышеле
жащего нижнего хасмопеового сланца (4Ьа) , то толь·ко р аботами по
следнего десятилетия (S torшer, 1 953 ; Spj el dпaes ,  1957а)  установлено,  
что он  состоит из  нескольких биостр атиграфических подр азделений.  
Н.  Спьельд,нэс ( S pj e ldnaes ,  1 957а ,  •стр .  1 98 )  р азличает в пределах слоев 
4аа три части .  В нижней части п рисутствуют редкие представители плек 
тамбо нитид и только местные  виды , такие ,  как представитеЛ'И рода 
Salopia и друrих ортид. Фауна средней части данной  тол щи бедна и 
плохо изучена .  Только в верхней части толщи,  охватывающей слои 
между метабентонитоными прослоям·и и н адметабентонитовый комплекс,  
вст р ечается богатая новая фаун а .  Посл едняя ,  видимо ,  по м еньшей мере 
в основной своей части,  ·одновозр астна с кейласким горизонтом ( с м .  
стр . 72) . 

Та,ким образом,  из -за  •редкой ф ауны и слабой ее бисстратигр афиче
ской изученности,  а также незначительного количества общих с в·осточ
ными р а йонами форм и меющаяся информация об отJюжениях 4aft и 
нижней, ·основной части 4Ьа района  Осло явно не  достаточна н е  только 
для проведения границы между кукрузеским и Идаверееким горизонта
ми , но и для более или менее уверенного выделения эквивалентов ида
вереского и йыхвиского горизонтов .  В этом отношении м ало  помогают 
нам и элементы ·прибалтийской фауны, содержащиеся в отложениях 
других р айонов (в частности, в р айоне Лангесунн и Сандсвер ) , таr< 
как они сопоставляются с типовы м  разрезом р айона Осло далеко еще 
н е  однозначно .  

В р айоне Осло и Л а н гесунн а н алоги кукрузеских отложений . .  _ qред
ставлены ампиксовым известня к·ом (4aj3)  мощностью 50-60 м, в ' р айоне 
Рингерике - ампиксовым сла нцем м ощностью н е  менее 20 м ( Stбr 
шer, 1 953, стр . 62,  73 и 83) . В север ных р а йонах грабена Осло ( северная  
часть района Хаделанн ,  р айон оз . Мьёса )  кукрузескому горизонту соот
ветствует, видимо, нижняя часть алевр•итистых сла нцев с Robergia мощ
ностью около 30 м в Рингсакере .  В этих слоях содержатся A mpyx cos
tatus и Nileus ех gr. armadillo ( S tormer, 1 953, стр . 1 09 ) . 

В Север ной Польше,  по  меньшей мере 'В восточных р азрезах ( сква 
жины Бартошице и Голдап ) , кукрузески й  горизонт, видимо·, представ
лен  детритоными и оол итовыми известнЯ'ками  с фауной Echinosphaeri
tes. Эти слои Е. Томчи.кова (Tomczykowa,  1 964, табл .  1 )  условно отно
сит еше к зоне  Glyptograptus teretiusculus, но 'ПО аналогии с р азрезами 
С р едней Пр·ибалтики пр авильнее р а ссматривать их как отложения зоны 
Nemagraptus gracilis. Они здесь в ряде случаев подстилаются гли нисты 
ми,  отчасти детритоными известняками с Nileus, представляющими,  оче
видно, отложения ласнамяги·ского и ухакуского горизонтов . Последние 
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в свою очередь подстилаютсн преимущественно красновато -коричневыми 
известннками,  относящи миен уже к азерискому,  кундаскому и волхов
ско м у  горизонтам .  Точно выделить отложения кук·рузеского горизонта ,  
а также нижележащих горизонтов в Северной Польше можно будет 
только ПОСJ1 е  детального изучения фауны (в частности,  остра код) со 
ответствующих разрезов .  

В северо-западной части Сконе отложения кукрузеского возраста 
представлены граптолитовыми  сл анцами зоны Nemagraptus gracilis , 
сла гающими верхние слои так  н азываемых нижних дице.ллограптовых 
сла н цев .  Мощность этих о тложений достигает в с-кважинах Фогельсонг 
и Коянген 6,6 м (Hede ,  1 95 1 ;  Ni l sson , 1 960) . В юга-восточной части 
Сконе данная зона ,  возможно,  представлена так н азываемыми слоями 
с Trinucleus bronni , м ощность которых составл яет 0,6-0,7 м .  Эти слои 
сложены внизу микрокристаллическими известняками и мергеля ми с 
фосфоритовой галыкой,  наверху - сланцами и содержат, кроме номи
нального вида , Lonchodomas rostratus (S ars ) , Telephina granulata 
(Ang. ) , Nileus a ff . armadillo Da!m . ,  Sericoidea restricta (Hadd . )  и д р .  
( Funkquist ,  1 9 1 9 ;  Hadd ing,  1 958; Ni lsson,  1 95 1 ) .  Следует отметить, 
однако,  что часть скандин авских автор ов считает р ассматриваемые слои 
с Trinucleus bronni отчасти одновозрастными по м еньшей мере со 
слоями с Trinucleцs bronni грабена Осло, т .  е.  с зоной Glyptograptus 
teretiusculus ( см .  стр . 44) . 

На о -ве Борнхольм аналоги кукрузеских отложений  представлены 
rр аптолитовыми сл анцами зоны Diplograptus toernquisti со слоем фос
форитового конгломер ата у основания, сум м а р ной мощностью 0,65 м 
( Poll l sen ,  1 936, 1 960) . 

Идавереекий горизонт ( Сш)  
Стратигр афия идавереского горизонта 1 в  стратотипической местностк 

и вопроt о его самостоятельности в течение долгих лет ( 1 920- 1 945) 
оставались запутанными ввиду зар астания старых обнажениИ и .  недо
статочности изучения нового керно·вого м атериала .  Из авторов того 
времени пр авильно пони м ал самостоятельность данного гор•изонта и 
пользовался им  лишь Б .  П .  АсатК"ин ( 1 93 1) . На ряду с собственно и да
версекими (итферским и )  слоями  ( Сз)  он  выделил на  те•рр итории Ленин
гр адской области еще особые,  губковые ·слои (С4) , получившие - впослед
ствии н азвание шундоровских (Ал ихов а , 1 953) . Согл асно принятой в 
настоящее время стратигр афической схеме  ордовика Прибалтики, м ы  
р ассм атриваем губкавые (шундоровские) слои Б .  П .  АсатК'И'На н е  в ка 
честве самостоятельного горизонта , а включаем их как  верхний (шун 
доров·ский)  подгоризонт в соста·в идавереского горизонта . 

В Эстонии в указанный период ( B ekker, 1 924 , 1 925;  Op ik, 1 928 -
1 930) отложения идавереекою горизонта специально не  выделялись и 
трактавались отчасти как верхи кукрузеского горизонта ,  а отчасти ка·к 
низы йыхвиского ;  наряду с этим верхняя часть собственно  кук·рузеокого 
горизонта ошибочно р а ссматривал ась в качестве ида·вереских слоев 
(С3 схемы Беккер а 1 924 г .  и Сза схемы Эпика 1 928- 1 930 гг . ) . 

Благодаря  р аботам послевоенных л ет (Ja anusson, 1 945 ; Мянниль .  
рукописные ра боты 1 947, 1 950 гг. ; Рыымусокс, 1 '956, 1 957 ) , отложения 
ида1Вереского гор изонта стали в стр атотипической местности снова вы
деляться в качестве самостоятельной стр атигр афической единицы. В ка
честве гипостратотипа  п р·инимается нижняя часть р азрез а  карьер а  Алу
вере,  в котором П. Ра ймонд ( Raymon d ,  1 9 1  6)  впервые устn навил верх
н ю ю  гр аницу горизонта (по  исчез н о в е н ц ю  Echinosphaerites ) .  В данном 
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разрезе  идавереекий горизонт  п одр азделя ется н а  две пачки ( сверху 
вниз ) : 

2 ,87 м - синевато-серые г ли нистые известняки  с п рослоя м·и г лини 
стых  мер  гелей ,  с отделЬ'ны ми м аломощными ( 1 -5 см )  п рослоя м и  
м ета бентонита в верхней ч асти п а чки ( соответствуют шундоров 
ском у n одгоризонту, С щ8 ) ; 

0 ,97 м - светло-серые крепкие и гл иннстые  извест н я ки (соответ
ствуют оям а а ско м у  подгоризонту, C r 1 1a ) . 

Нижней гр а ницей горизонта  сл ужит в стр атотиnической м естнос гн 
резко выр аженн а я  дво й н а я  поверхность перерыва ,  а верхняя  прово
дится условно п о  верхнем у  основному  п рослою (Ь )  метабентонита .  Дл я 
ниж него nодгоризонта х а р а ктерен руководящий ,  но довольно редко 
встречающийся трилобит Chasmops wrangeli Schmidt ,  дл я верхнего -
ч асто встречающиеся сn икуJl Ы кор невых пучков губки Pyritonema sub u
lare Roem. 

Бла года ря литологическим особенност я м  ( частые прослои глини 
стых мер гелей в С r н(З , легко узнаваемая  п ачка  крепких известняков 
Сша,  н аличие п рослоев метабентонит а )  и находка м  Pyritonema, идаве
реекий горизонт довольно легко прослеживается по кер н а м  буровых 
скважин н а  значительной части тер ритории Эстонии и Ленингр адской 
обл асти . Тем не  м е нее ,  к а·к мы уже указывали р а ньше (Мянниль ,  
1 963а ) , в р яде буровых ра з·резов Лени н гр адской и Псковской обла стей 
идавереекий горизонт  ( C 1 r 1 )  т р а ктовался Т.  Н .  Ал иховой ( 1 953, 1 960а ) 
непр авильно - в его состав  она вкл ючила также отложения йыхви
скоrо горизонта и нижней части кейлаского . Это ·было ·вызвано тем ,  что 
Т.  Н .  Алихо в а  считала  Pyritonema руководя щим видом ш ундоровского 
nодгоризонта ,  1в т о  время  как о н  в действительности имеет более широ 
кий диапазон  вертикального р а,спростр анения  ( см .  Мя н ниль,  1 963а ,  
стр .  26-27 ) . В связи с указ анным обстоятельством , •п ринятан  н а ми в 
настоящей р аботе мощность идавереского гор·изонта п·о р яду скважин 
Прибалтики и северо -западным р айона м  РСФСР значительно отл и 
ч а ется от м ощности, приведеиной Т .  Н .  Алиховой ( 1 960а ) . Южнее линни  
скважи н  Охесааре�Пяр ну-Выхма-Лаэва-Луга Pyritonema в идаве
р еском горизонте отсутствует (см.  стр .  1 49 )  и достоверно выделить его 
в р азре-зах  бур·овы х  скваж•ин в большинстве случаев удается только н а  
основ а нии изучения остра-код. 

По линии р а зр езов С авала-Карула (рис .  1 7 ) видно, что м еж ду 
скважинаМ'и Каагвере  и Отеля мощность идавереского горизонта до 
вольно резко уменьшается : н а  севере юга-восточной части Эстонии она  
составляет 1 2 ,8- 1 7,2  м , н а  юге  - лишь 4-4,9 м .  Такое уменьшение 
заrюно м ерно  и н аходится в соответствии - с  повсеместно нез·нач'ител ьным'и 
мощностями данного горизонта в Средней и Южной Прибалтике .  

Из-з а небольшой  м ощности и отсут·ств·ия хар актерных для нее в Се 
верной  Прибалтике остатков губки Pyritonema исследователи п р ишли 
вначале к з акл ючению о б  отсутствии верхней части идавереского гори 
зонта  в Средней и Южной  Прибалтике и о н аличии перерыва ,  соответ
ствующего слоя м  С шj3-D1 н (Алихова и др . ,  1 954 ; Люткевич и Пейсик , 
1 957, стр . 1 07 ) . Последующие исследования ,  одн ако, указали н а  н али 
чие здесь как  идавереского, т ак  и вышележащих горизонтов .  Тем не  
менее  выделение идаверес-кого горизонта в конкретных р азрезах  ввиду 
недостатка ф актического м атериала ,  в частности из - за  отсутствия м ик
рофаунистической характери стики отложений ,  в настонщее время  свя 
з а но еще с большими трудностями и м ожет быть произведено лишь 
условно ( рис .  2 1 ,  22 ,  24) . В Южной Прибалтике р ассм атриваемый го 
р изонт наиболее достоверно выделяется, видимо, в скважине Пренай ,  



где его м ощность достигает примерно  5 м (интервал 679,6-684 ,6  м ) . 
Ф аун·истически он доказывается здесь находками Platystrophia lynx lynx 
( E ich\v. ) ,  Oepikina anijana anijana (Op ik )  и Cyrtonotella concava 
( Schm. ) . Дополнительным доказательством может служить находка в 
соответ ствующих слоях скважины Видзы наряду с Cyrtonotella concava 
( S chm. )  также Pentagonopentagonalis coronoideus Jelt .  nот. nud . ,  кото
рый ,  по и меющимся данным ,  встреча ется только в шундоровском под
горизонте (Алихова , 1 960а ,  стр . 4 1 ) .  

В З ападной  Латвии идавереекий гор изонт выделяется в н астоящее 
время только условно на основании р а спространения м етабентонитовых 
слоев и векоторого обновления фауны ( см .  р ис .  8 ) . 

В Средней Швеции ,  к<rк м ы  уже видели 1выше,  идаверескому гори 
зонту соответствует средняя ч а•сть свиты Далбю ( =· нижний хаемопсо
вый или л удибундусовый  •известняк р а н них а второв ) , для которой  ха 
р а ктерен специфический комш1 екс фауны ( с м .  стр .  54 ) . Исчезновение 
кукрузеской фауны и появление указа н ного ком плекса видов 'Позволяет 
довольно уверенно провести нижнюю границу расс м атр·иваемого гори 
зонта в ·р азрезах Даларне ,  Есте-рйётла•нда  и В естерйётла нда ( р ис.  1 9  
и 20) . Однако ф аунистических оснований  для проведения верхней гр а 
ницы данного горизонта пока еще  нет ,  поскольку вышележащий й ыхвн
ский горизонт на территории  Средней Швеции (и вообще в Скандина 
вии)  не  имеет хар актер ного комплекса фауны или по  м еньшей мере 
таковой еще не  выявлен .  Поэтому  в целях  данной р а боты верхняя гр а 
ница ида1верескоrо горизонта в Средней Швеции проведена  условно ,  
по  аналогии со стр атотипом ,  по  кровле нижнего комплекса прослоев ме 
табентонитов или п о  предположительно соответствующему ей  условному 
уровню: в скважине Кулл аторп  на глубине 7 1 ,5 м ,  Стур а Осботорп -
44, 1 м и Смедсбю Горд - 9 1 ,9 м .  Согласно приняты м гра ницам ,  мощ
ность идавереского горизонта составляет в указанных точках соответ
ственно 1 3 ,4 , 3 ,9  и около 8 м ( рис .  20) . 

В разрезе Фяка к идаверескому горизонту усJJовно отнесена вен 
верхняя ч асть св·иты Далбю, мощностью около 8 ,3 м, поскольку фауна ,  
известнан из комплекса метабентонитов данного р азрез а  (Jaanusson,  
1 962,  стр .  24) , не  отличаетсн от обычного идавереского комплекса и 
содержит «Orthis» aff .  lyckholmiensis, который  пока известен только 
в отложениях данного гор изонта .  

В р а йоне Осло идаверескому  горизонту соответствует, видимо ,  ниж
няя ,  фауннетически очень  плохо охар а ктеризованная  часть низов  хае 
мопсового сла нца (4Ьа) мощностью около 18  м .  Такая  корреляции ,  
основывающаяся н а  сопоставлении нижнего комплекса метабентонитов 
( см .  стр .  67)  и на распростр анении фауны в нижележащих слоях 
(А трух costatus и др . ) , находится в соответствии с з а м еной  известко
вистых отложений  глинистыми в основа нии данной толщи и ·в принятой 
з а  идаверееки й горизонт ч асти свиты Далбю н а  горе Чиннекулле ( ер .  
рис .  20) . Согл а сно сопоставлениям норвеж·ских исследователей ( Stor
mer,  1 953;  S pj e l dnaes ,  1 957а ,  стр .  1 97 ) , этой толще в р а йоне Л ангесунн 
и С андсвер должны грубо соответствовать эхиносферитовые слои мощ
ностью около 60 м ,  а в средней части р айона Хадела нн и в р а йоне 
Рингсакер :-- верхняя часть алевритистых слоев с Robergia microphthal
ma м ощностыо около 50 м ( S tormer ,  1 953, ст р . 1 09 ) . Из ф аунистических 
доказ ательств такой корреляции можно пока указать только н а  обилие 
Echinosphaerites и появление представителе i"r группы вида Chasmops 
conicophthalmus. Последни й  вид ( ил и  близкая к нему  форм а )  обнару
жен наМ'и теперь также в скважинах Юга-В осточной Эстонии , в слоях ,  
непосредственно залегающих над кукрузеским горизонтом ( см .  рис .  1 2 ) . 
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При выделении возрастных аналогов идавереского горизонта в 
Сконе существенное з начение снова приобретают прослои метабенто
нитов, так как лишь они ,  види мо,  позволят сопоставлять известняковые 
отложен·ия да нного горизонта с граптолитовыми зон а м и .  Как показали 
исследования Р .  Нильсона ( N i lsson ,  1 960) , граница между зонами 
Nemagraptus gracilis и Diplograptus multidens р аспола гается в р азрезе 
скважины Коянген в северо-западной части С коне на  1 9  м ниже основ
ного ком·плекса метабентонитав ,  соответствующего, по всей вероятности , 
метабентонитоным слоям XXI I-XX IV р а йона Осло ( см .  рис. 24 ) ,  Если 
;JTO та·к, то идавереекий горизонт целиком,  а также йыхв·иский и ,  воз 
можно,  ·кейл аский (·или ч а·сть его)  должны соответствовать зоне Dip
lograptus multidens ( ер .  Jaanusson,  1 960Ь ,  стр . 350) . Согласно этому 
в районе Фогельсонг идаверескому и йыхвискому горизонтам должна 
соответствовать нижняя часть средних дицеллограптовых сланцев, сум 
марной м ощностыо 1 9  •м ( и нтервал 4 1 ,7-60,7 м tв скважине Коянген ) . 
В этот комплекс, видимо,  входят также кремнистые сланцы свиты Су
ларп, точное местораоположение которой ,  однако ,  на  основании опуб
ликованных данных выяснить не удалось. В настоящей работе к ида 
вереокому горизонту отнесена  нижняя часть сланцев зоны Diplograptus 
multidens, условной мощностью 1 0  м. Из последних литологически и 
фауннетически охарактеризованы (N i 1 ssoп ,  1 960) пока лишь самые 
низы мощностью около 2,7 м .  В р айоне Рёстонга мощность аналогов 
идавереского горизонта ,  как это можно судить по большей суммарной 
мощности средних дицеллограптовых сланцев,  видимо, •В 1 ' ,5-2 раза  
больше, чем в районе Фогельсонr. В юга-весточной же части Сконе 
мощность аналогов идавереского горизонта сильно сокр ащена . Здесь, 
по  имеющимся данным ('Funkquist ,  1 9 1 9 ; и др . ) , на  слоях с Trinucleus 
bronni непосредственно з алегают крем нистые сла нцы свиты Суларп 
мощностью 4 м,  которые покрываются так называемым ампиксовым из 
вестняком . Корреляция этих отложений с таковыми ·севера-заnадных 
районов Сконе еще не  ясна .  В настоящей р аботе к идаверескому гори
зонту условно отнесена  нижняя часть  сланцев Суларп .  На о-в� Борн 
хольм идаверескому горизонту соответствуют, очевидно, самые  низы 
средних дицеллогр аптовых сланцев (Hadding, 1 9 1 5а ,  1 9 1 5Ь ) . Мощность 
соответствующей части р азреза не  уста новлена ,  но она ,  вероятно,  не 
превышает нескольких метров .  

В С еверной Польше идаверескому горизонту соответ ствует, по-ви 
дим ому, нижняя часть нер асчлененной толщи детритоных изв�стняков 
с .  Chasmops, Lonchodomas rostratus, Panderia, Diplograptus multidens 
и др . ,  залегающих обычно между ·слоями с Echinosphaerites и чер ным·и 
гр а•птолитовыми сланцами с Dicranograptus clingani ( см .  Tomczykowa , 
1 964) . В ерхняя часть этой м аломощной (5- 1 0  м )  толщи, по  всей ве
роятности, соответствует йыхвискому и кейл аскому горизонтам .  

Пыхвиский горизонт ( D 1 )  

В стратотипической местности йыхвиский горизонт слагается сине
в ато-серыми комковатыми ,  обычно тонкослоистыми t:Л'инистыми детри
тоными известняками мощностью 1 0 ,5 м.  

Нижняя граница горизонта проводится условно по метабентонито
вому слою Ь, верхняя - по подошве гл авного слоя метабентонита 
( слой d ) . По всему выходу горизонт довольно хорошо выделяется на 
основании характерного комплекса фауны (звездочками отмечены руко
водящие для горизонта видьi) : 
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Chasmops maximus (Schm.) , 
* Ch. wenjukowi (Schm. ) , 

Н emisp/шerocory р/1е pseudo!Jemicranium 
(N ieszk. ) , 

* Asaphus (Neoasaphus) jevensis Scl1m . ,  
Pseudocrania depressa (Eichw.) , 
Platystrophia lynx lynx (E ichw. ) .  
Clitambonites scltmidti epigonus Op ik, 

Porambonites schmidti Noet 1 . ,  
Mastopora concava Eichw., 

* Pachydictya cyclostomoides ( E ichw. ) , 
Hemicosmites extraneus Eichw., 
Tallinnopsis memorabllis (Neckaj a )  
Carinobolblna carinata ( Krause) 
Polyceratella aluverensis Sarv 
Disulcina interminata S агу и др.  

Несмотря на  специфический комплекс ф а уны,  выделить горизонт '1 0  
керн а м  буровых скважи н  уже в Прибалтике за  предел ами р аспростра ·  
нени я  погр а ничных прослоев метабентонитов очень трудно ( см .  Мян
ниль ,  1 963а ,  стр . 26-27) . Это связано,  с одной стороны ,  с огр а ничен
ным количеством и относительной редкостью руководя щих видов,  в 
ч астности остр акод, а с другой - примерно с такой же территориаль 
ной огр аниченностью р аспростр анения типичного для стр атотипа ком
плекса фауны, как  это н а блюдается у больши нства  других подразделе
ний вируской и отчасти харьюской серии  Балтоскандии .  Последнее об
стоятельство хорошо иллюстрируется м атериалом из  кернов скв а ж и н  
юю-восточной части Эстонии . 

По данным этих скважин ( р ис .  1 3 , 1 4  и 1 7 ) , н а  'Нижней границе 
йых,вИ'ского горизонта (!Воз можно,  отчасти уже несколько ниже ее) ,и с 

чезают 1в-се ха·р актерные для кукрузеского горизонта виды,  з а  исключе
нием Steusloffia costata и Sigmobolblna п. sp. ,  и появл яеТ'С Я целый ком
плекс но·вых видав : 

Sigmobolblna porchowiensis (Neck.)  
Piretella triebeli Sch a1 1r .  
Oecematobolblna latonoda Scha 1 1 r .  
Platybolblna rima Sch a 1 1r .  
Sigmobolblna cf .  сус/ора Scha 1 1 r .  

Sigmoopsis rostrata ( Krause)  
Baltonolella n. sp .  
Ulшkiella n .  sp .  
Rectel/a sp .  и др . 

Часть этих �Видов в данном р а йоне н а  верхней гр а н и це йыхвиского 
горизонта исчезает,  а часть переходит в кейл аский горизонт (ло мен•, 
шей мере в Dна) .  

Пл·ощадное р аспространение п р·иведенного ком плекса остр акод з а  
пределами  юго-востока Эстонии еще н е  в ы явлено, и остракоды данной 
ч асти р азреза  на  преобладающей территории б ассейна  изучены еще 
очень с.'!або  или ·вообще не изучены .  Это лрепятствует п рименению дан 
ного  биостратигр афического критерия для ·выделен и я  йыхвиского гор:i
зонта в р айонах,  удаленных от стр атотипического. 

Тем не  менее выделению йыхвиского горизонта  в р яде р а йонов 
Се.веро-Запада ССС Р  помогает довольно хорошо уловимое обновление  
фауны,  приуроченное к основанию верхнего ( л а а гр иского) подгоризонта 
кейлаского горизонта (Dн,8) , залегающему обычно лишь на несколь;<о 
метров выше кровЛ<и йыхвиского горизонта .  На этом стр атигр афическом 
уровне или появляются впервые,  или  становятся относите:1ьно част ы м и  
такие характерные кейл аские формы ,  как 
Strophomena asmusi ( Vern . )  
Clinambon anomalus (Sch1oth . )  

Platystropbla crassoplicata A1 i ch . ,  
Dalmanel!a kef{elensis A1 ich.  

Этот уровень , как н а м  удалось недавно показать (М.янниль ,  1 963а ,  
с 1  р .  28) , в буровых разрезах заlfiадной и южной частей Ленингр адской 
области, а также в Псковской области тр актовался Т. Н .  АЛ'иховой 
( 1 960а,  стр .  2 1 -22 и др . )  как подошва «невского» я руса ,  т. е.  как 
основание  йыхвиского горизонта п р и н я1 ой нами  схемы .  

В разрезах  Средней и Южной Прибалтики йыхвиский горюонт из -за  
недостатка палеонтологического м атериала  можно в настоящее вре:\1 Я  
ныделять л ишь условно .  В Южной Прr: балтиюс о н ,  в идимо ,  наиболее 
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достоверно  выделяется в р а з рез е с rш а ж и н ы  Кал в а ри я ( р и с . 2 1 ) ,  где 
дости гает усл овной  мощности 5,2 м ( интервал  9 1 2 ,2-9 1 7 ,4  м ) . Нижн яя 
гр а ница  гор изонта  здесь усл о в н а я  и п р оведс н а по н а ходке Kиllervo s p .  
( гл у б и н а  9 1 8 , 1  м ) , х а р а ктер ного для нижележащего гор и зонта , и Lep
ia(!na cf .  rugosoides Orasp .  ( глуб и н а  9 1 6 ,5  м ) , х а р а ктер ного дл я й ы х в и 
l' !\ О ГО и кейл а ско го горизонтов .  В е р х н я я  гр а ни ца гор изо нта п роведе 1 1 а 
r : o  ·исчез новени ю «Dalmanella» sp .  (м ел к а я  фор м а )  и Porambonites c f .  
fщueri Noet l .  ( н а  р и·с. 2 1  н е  указ а н ) , а также по  появлен и ю  Dalmanella 
kegelensis A l i ch .  и Sowerbyella sp. Менее достовер но выдел яется р э с 
сматри'В а е м ьrй  горизонт в р аз р езе  скв а ж и н ы  Укм яр ге ( р и с .  22) , где 
t' му ,  види мо ,  соответствует однород н а я  толща мер п:.п ей  м о щност ь ю  
окол о 6 м, содержащая  Platystrophia lynx lynx ( E ich\v . ) ,  Pseudocrania 
c f . depressa ( E ichw. ) , Porambonites cf .  b aueri Noet l .  и др . 

Довольно трудно в ьщеля е'ГСЯ йыхвиский  горизонт также в ·р а зрезе  
с к в а жи н ы Кр я к я н ав а ( рис .  24 ) , но м ож но п р едпол а гат ь , что ему  соот
ветствует здесь и нтерв а л  938,8-946 м, сложенный  зеленоваты м и  м ер сс
.n ями с р едк ·и м и  ·п росл оя м и  детритоных и звестняков .  Этот и н терва л  х а 
р а ктер изуется ,  по  д а н н ы м  Ю. П а шкевичюса ,  присутствием Platystroph ia 
lynx lynx ( E icl1w. ) , Cyrtonotella s p . , Leptaena s p . ,  «Dalmanella» n. s p .  
и др .  и з ал е гает непосредствен н о  ниже и нтерв а л а ,  которы й  по  а на л о гr:r ! r 
с р аз р ез а м и  Юго- З а п а•дной  Эстонии  следует отнести уже к ке йласком у 
горизонту ( см .  стр .  74 ) . Нижняя  г р а н и ц а  й ы хвиского гор изонта в скв а 
ж ин е  Кр я к я на ва , однако ,  услов н а я ,  т я к  к а к  нижележащая  тол ща и м еет 
т�кой  же литологический  ха р актер и л и ше на характер ного комплекса 
фауны . Она может быть отнесе н а к идаверескому горизонту пока  толь i<о 
условr -ю .  
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В З а п адной Л атвии Йыхвиский горизонт !ЗЫделя ется н а  основ а н·И i !  
н меющихся данных более или м енее  достоверно пока  только в скважине 
Адзе ( рис .  8) , где о н  з алегает ,  видимо ,  м ежду двумя  тон ки м и  прослоя м и  
метабентонитов и достигает м ощности лишь в J , 2  м .  Го ризонт ;выде
ляется здесь по  а налогии с р азрез а м и  островов С а а р е м а а ,  Хи йум а а ,  
Готл анд и Готска С андё, причем его верхняя гр аница  о п р едел яется н а 
ходкой непоср едственно в ы ш е  ее ост р акоды Parapyxion obesum 
(Thors l . ) , х а р а ктер ной  для известняка  Скаген  ( '=· D1 1 ) . 

Перейдем к р азрез а м  м атериковой ч а сти С р едней Швеци и .  По п р ед
ста вл е н и я м В. Я а нуссона  (J a a п 11 sson ,  1 960Ь , стр . 350-354 ) ,  йых виском у 
гор изонту соответствует верхняя ,  н адбентонитоная ч а сть  л уд·ибундусп
:вого известняка (в широком смысле ) , выделенная  н едавно ( S kogl uп cl ,  
1 963 ;  J a a nusson ,  1 964 ) в качестве самостоятельного стр ати графического 
подр азделения - известняка Скаген .  Эта кор реляция ,  види мо, основы
вается н а  широко р аспрост р аненном в литературе  предположении о со
ответствии  йыхвиского и кейл аского горизонтов верхнему хаемопсовому 
( м акроурусовому) известняку в широком смысле ( Thors l u nd ,  1 940;  J a a 
nusson  a n d  S t rachan ,  1 954 ;  Мя н ниль,  1 959а ,  б ;  Рыымусокс, J 960a , б 
н др . ) . Кор р ел яция  эта опирается в основном . н а  присутствие в й ы х в п 
ском горизонте Прибалтики трило6ит а  Chasmops maximus ( Schm. ) , ко
торы й , согл а сно Э.  В а р бург  (Wa rburg ,  1 925 ) , возможно ,  тождествен с 
руководящи м для м акроурусового известняка  в идом Chasmops macro
urus Sjogr .  ( см .  Thors l und ,  1 940 ,  стр .  1 24 ) . В дополнение  к этом у  впо
следствии  в йыхвиском горизонте мыса Пыызаслеа  были уста новлены 
A mplexograptus c f .  fallax Bulman  и Climacograptus skagensis Jaan .  e t .  
Skogl . ,  которые в Вестер йётл анде из вестны из известняка  Скаген  (J a a 
п usson a n d  Skogl und ,  1 963 ) . 

Однако А. Рыымусокс ( 1 953 )  об н а р ужил Chasmops macrourus Sj ogг . 
(=· ? Ch. extensus ( B oeck) в оа ндуском горизонте Эсто н и и  и доказал ,  
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что этот вид не  идентичен с Chasmops maximus, rвстречающимся в ниже· 
лежащих йыхвиском и кейласком гор изонтах.  Что касается указа нных 
граптолитов,  то наши  знания о их вертикальном р а сnространении осно·  
вываются пока только н а  единичных н аходках (по меньшей мере это 
относится к р азрезу  Северной  Эстонии ) . Кроме  того, обнаруженный в 
йыхвис1юм гор изонте у Пыыз аспеа Pseudoclimacograptus cf .  scharen· 
bergi встреча ется довольно ч асто в идавереекой и кукрузеской частях 
свиты Далбю (см .  Jaanusson, 1 964, стр .  1 5  и 24 ; 1 963, стр .  25;  Jaanusson 
and Skoglund , 1 963, стр . 350 ) . Поскольку он  в известняке Ска ген  пока 
вооб ще не  встречен,  н а ходка его в йыхвиском горизонте говорит  о бо·  
лее древнем возрасте  nоследнего no сравнению с известняком Скаген .  
Далее ,  Climacograptus skagensis Jaan .  et Skog. уста новлен также в 
свите Далбю (Ja anusson and  Skoglund ,  1 963, стр .  356 ) , так  что корре
ляционное з начение  и этого вида не так  уже велико.  Остается eip.e 
A mplexograptus cf. fallax Bulman ,  н аличие которого в Б алтоскандии 
основывается  лишь н а  н аходках фр а гментарных р абдосом из об нажени я 
Пыызасnеа  и с двух уровней скважин Моссен и Кулл аторп В естерйёт
л а нда .  

Указ анные критери и  соnоставления отложений йьосвиского горизонта 
Эстонии с известняком Скаген С р едней Швеции ,  н а  наш ·взгляд, н е  яв 
ляются убедrительными и в сущности не  противоречат  :nринЯтой нам и 
корреляции отложений  D1  с верхами  свиты Дал бю,  точнее со слоями ,  
з алегающи м и  в р азрезах  Синсен ( Осло )  и скважины Кулл аторп  между 
двум я комnлекса м и  мета бентонитов ( м ежду слоями XIX  и XXI I  no ну· 
м ер а ции Н.  С nьельднэс а ) . В пользу т а кой  корреляции говорят прежде 
всего следующие обстоятельства .  

В йь!Хiвиском горизонте з ап адных ра зрезов м а териковой ч асти Эсто
нии ( скв . Пярну )  п р исутствует оп ределенный элемент фауны ,  котор ы й  
в стр атотиn иче�ком р а йоне известен только из нижележа щих слоев .  
С юда относятся 
Echinosphaeriies aurantium Gy l l .  Polyceratella kuckersiana (Bonn . )  
Orblpora distincta E i c h w .  Sigmoopsis n .  s p .  
Uhalгiella cf .  kohtlensis Opik Ufzakiella granulifera (Ulr .  et B ass\ . )  

Помимо того, здесь же был обнаружен Euprimites locknensis (Thoгs
l u n d )  - один из н аиболее характерных руководящих  видов свиты 
Д албю,  котор ы й  нигде в Балтоска ндии не  н а йден выше ее верхней гра 
ницы,  т .  е .  выше гл авного метабентонита (XX I I ) . 

П р и  этом ·в отложениях йыхвиского горизонта здесь пока  н е  об н а 
ружено ни одного р уководЯЩЕ:ГО для него в стр атотипе вида . 

Изложенное показывает ,  что фауна  йыхвиского гор·изоi-IТа  в з а•п а '.I,
ном наnр авлении ста !-!овится более п охожей н а  фауну нижележа щих 
1 оризонтов,  причем в ее составе  nоявл яются виды, хар актер ные дл н  
свиты Далбю,  а н е  для известняка Скаген .  Мало того, как м ы  увиди м 
н иже,  ряд хар актерных для nоследнего видов п р исутствует тв данном 
р а йоне  в вышележащем кейласком горизонте ( см .  стр .  69 ) . 

Очень в ажным МО\<!ентом п ри сопоста влениях является также посте
пенное, но  существенное уменьшение ivющности йыхвиского горизонта 
в заn адном напр авлении ,  обусловливающее сближение двух ком плексо в 
метабентонитов ( рис .  1 8 ) . 

Р ассмотрИ1\I теперь вопросы выделения ан алогов йыхвиского горi! 
зоата  'В отдельных р азрезах  Скандинавии.  

Из разрезов С р едней Швеции  а н алоги йыхвиского гор нзонта  наибо 
JJ ее уверенно выделяются в скважине  Кулл аторп ,  где они з алегают 
между мощными слоями метабентонита в и нтервале 69,05--7 1 ,50 м (см . 
р иrс . 20;  Thors l u n d , 1 948 ;  J a anu sson ,  1 964 ) . В виду отсутс11в и я  в р а йоне  



Северн оrо Б илл·и11гена и Естер йётла нда четких аналогов нижнего к-омп
.лек·са м етабентонитов отЛ'ожения горизонта 01  могут быть зде·СЬ выде
лены лишь условно,  исходя из расположения в р азрезах гл авного мета 
бентонита и л итологического хар актер а нижележащих слоев.  На этом 
основании мы относим условно к йыхвискому горизонту известняки ин 
тервала  42,92-44, 1 О м в скважине С тур а Осботорп и интерrвала  89 ,  1 -· 
9 1 ,9 м в скв ажине  Смедсбю Горд .  

Из указанных и нтервалов двух упомянутых скважи н известны только 
следующие представители фауны (Thor s J u n d ,  1 948 ;  J a a nusson ,  1 962, 
1 964 ) : 

Asapl1 us ( Neoas.)  cf. ludibu ndus Tnrrн1 . 
Trinodus s p .  о 
Chasmops s p .  i п clt'! .  
«A mpyx» s p .  i п det .  
Sericoidea restricta ( H a d d i 1 1 g )  
«Dalmanella»- s p .  
Bimuria peregrina J aan. 
А ctinocll ilina s uecica (Tiю r s l . )  

Euprimites locknensis (Thors l . )  
Steus/otfia costata ( Linnarss.)  
Conchoprimitia cf. con clюides ( H add ing-) 
Sigmobo!Ьina s p .  
Platybo!Ьina s p .  
Uhakiella s p .  
Climacograptus s p .  i nde t .  

Приведенн ы й  список не  содержит н и  одного характерного для й ых
виских слоев в стр атотипической местности вида . Необходимо ,  однако , 
учесть, что Вестер йётл анд и Естер йётл а нд п ринадлеж ат к другим фа
циальным зон а м .  Наряду с этим .в данном комnлексе отсутствуют также 
формы,  характер ные ,  с одной стороны ,  для нижней ч а сти свиты Далбю 
( см .  табл .  3) , а с другой - для  известняка  Скаген .  Это говорит о воз
можной биостратигр афической самостоятел ь ности рассматриваем ых 
слоев .  

Тем не  м енее п риведен ны й список ф а у н ы  я вляется еди нственной ин 
фор м а цией о фауне слоев, которые м ы  в настоящей р а боте рассматри
ваем в качестве условных  возрастных а налогов йыхвиского горизонта 
н Средней Швеuии .  

Что касается разрезов Дала р не , т о  поскольку отношение здешних 
сJ!оев метабентонитов к соответствующим слоям В естер йётланда и 
островов Балтийского моря  неясное,  м ы  nока  воздержимся от попытки 
выде.тгить здесь 1возможные а налоги йыхвиского горизонта .  Если ока
)Кется,  что отмечен н ы й  в кровле м етабентонитового слоя сбро<: не  свя
з а н  с выпадением из р азрез а  дополнительных слоев метабентонитов и 
верхни й  из них (J a a nusson ,  1 963Ь , стр . 24,  слой М 1 3 ) является глав
I i Ы М  метабентонитом,  то а налоги йыхвиского горизонта следовало бы 
искать в середине  дан ного комnлекс а .  Их м ощность была бы в это м 
слvчае весьм а  нез н а ч ительна  - 0,20 ил·и м акоимально 0,44 м .  

· В  р а йоне Осло йыхвискому горизонту,  п о  аналоги и  с р азрезом сква 
жины К:уллаторп , соответствует и нтервал между метабен1'онитовыми 
слоями XIX и XXI I ,  з ал егающи й в верхней  ·половине  нижнего хаемоnсо
вого сл а нца ( 4аа ) . Мощность этой толщи составляет в р азрезе Синсен  
7 м ( рис .  23 ; H a gem a n n  and  Spj e l d n aes , 1 955, рис .  8) . В р а йоне Л а н ге 
сунн р а сс м атриваем ы м  слоям ,  возможно,  соответствует ч асть м ш анко
вой зоны ( S tormeг,  1 953 ) . Одна кq не  исключена  также воз можность, что 
а н алоги D,  находятся ,в нижней  ч а сти следующей зоны с Mastopora con
cava и Coelosphaeridium,  т а к  к а к Mastopora concava является в страто
rипической местности да нного гор изонта одним из наиболее характер 
ных фоссилей ,  ·пол н ы й  диапазон р асп рост р анения которого охватывает 
там Cш-Dt1a .  В северных р а йонах  гр а бе н а  ( р а йо н  Рин гсакер и др . )  
рассматрив аем ы й  гор изонт п р едставлен  известняком с Coelosphaeridium 
мощностыо около 40 м, содержащи м Mastopora concava E i ch \v . ,  Pla tys -
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trophia Lynx (E i chw. ) ,  Chasmops cf .  conicophthaLmus ( Boeck) , CoeLo
sphaeridium cyclocrinophilum Roem. ,  lllaenus glaber Kj erн l f ,  Poramboni
tes cf . baueri Noet l . ,  A saphus (Neoas. )  ludib undus Тбгnq . ,  Strophomena 
steinari S pj el d n . ,  Oepikina dorsata media ( Op ik ) и др . ( Stбгmег ,  1 953 ; 
Spj e l d naes ,  1 957а ,  с ;  Henn ingsmoen,  1 960Ь ) . Эти слои уже давно  счи
таются воз р а стными а н алогами  йыхвиских отложений  ( Ho l t edah l ,  1 909 ;  
Raymond,  1 9 1 6 ) .  

Н а  ·севера-з а п аде Сконе ,  в р а йоне Фогельсонг,  йых,виски й  горизонт  
п р едставлен ,  по-видимому ,  комплексом гр аптолитовых сланцев ,  соответ
ствующим верхней половине  и нтер в а л а  4 1 ,7-60,7 м в р азрезе  скважины 
Коя нген (см .  Ni l sson ,  1 960) . Условная  мощность этой ч а сти р азреза  
п ринята в настоя щей  р аботе п римерно  в 9 м .  В ука.з анный и нтервал , 
видимо ,  входят т а кж е  сланцы свиты С ул а р п  ( Lindstгбm, 1 953) , широко 
известные •в литер атуре nод назва нием сла н ц а  с Orthis (L inn aгsson ,  
1 879) , или зоны Calymene dilatata (Tu l lbeгg, 1 882а ) . Эш сла нцы отл и 
ч а ются ср авнительно  р аз нообр а зной ф ауной (A mpyx costatus Boeck, 
A saphus glabratus (Ang. ) (=· ? A saphus ludibundus Тбгnq. ) ,  Climaco
{};гaptus Ь icornis ( H a l l ) , Ctenodonta pulchellula Linds t г . ,  Echinosphaerites 
aurantium ( Gyl l . ) , Conchoprimitia conchoides ( H a dd . ) , Pyritonema c f .  
subulare ( Rоеш) ,  Remopleurides sexlineatus (Ang. ) , Onniella bancrof i i  
(L indstг . ) , Sericoidea restricta ( H add ing ) , Platycalymene dilatata (Tu l l b . )  
и др . )  и содержат  просло й  мета бенто нитов .  Н е  исключена  воз можность ,  
одн а ко, что ч а сть сла н цев Сул а р п  рассматрив аемого р а йона  более 
11 ревнего возр а ста ,  чем йыхвиский гор изо нт .  

В юго-восгочно й части Скове  мы  относи м к данному  гор изо нту 
у словно  верхнюю часть сл а н цев Сул а р п .  На о -ве  Бор нхольм  к нему  
относится ,  видимо,  небольшая часть средних дицеллогр аптовых сла нце<н . 

Кейлаский горизонт ( D1 1 ) 

Стратигр афия кейла ского горизонт а в Северной  Эсто н и и  р ассматр н 
ьал ась  н а ми в специальной статье (Мя н н иль,  1 958б ) , т ак  ж е  к а к  и 
вопросы е го выделения в р азрезах  буровых скважшt з ап адной ч а сти 
Ленингр адской обJ1 а сти (Мянниль ,  1 963а ,  стр . 26-29) . В последне ii 
с 1  атье, в связи с р а нее п р и нятым сопоставлением данного гор изонта  с 
нижней  ча стью зоны Dicranograptus clingani ( Ja a nusson а п d  St гacha п ,  
1 954 ; Обут, 1 960 ;  J a aпusson,  1 960Ь ) , н ам и  был поднят  воп р ос о во :з 
можном 'Пересмотре  tв дальнейшем нижней  гр а ницы р ассм атриваемого 
r оризонта . Такая  постановка  вопроса была вызва н а  тем ,  что да нные  
о вертикальном р а спрост р анении  фауны  в стр атотипическом р айоне ,  осо
бенно в В осточной Эстон и и  и з а падной ч а сти  Л енингр адской области ,  
я сно  показ али ,  что в ука з а н ных р а йонах  фаунистические изменения в 
подошве rор изонта  менее  существенны ,  чем в основании  его верхнего 
( л а аГ1ри•ского) подго р изонта  (Мянниль ,  1 963а ) . Данные  о р аспростр а 
! l ении ф а у н ы  в Шведско-Л атJВийской фациальной зоне ,  а та кже отсу!· 
ствие  четких критериев сопоставления и л р и нятый в н астоящей р аботе  
в а р и а н т  сопоставления  кейлаского горизонта  с верхней  частью зоны 
Diplograptus multidens (см .  стр .  77)  пока исключают н еобходи 
мость : в  п ер есмотре  положения данной  гр а н и цы в С еверной  Прибал 
тике .  

Итак ,  в стр атотипическом р а йоне  кейл аский  горизонт  ·п р и ним аетс я 
н а м и  здесь в п р ежнем объеме  (Ja anusson ,  1 945 ;  Мян·ниль,  1 9586 , 
1 963а ) . 

Пр и сопоставлении  отложени й  кейл аского горизонта  с его а н алога м и  
в Скандин аtви и ,  а т а кже с отложени я м и  rра птолитовых фаци й  Северной 
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Польши существенное з н ачение п р иобретают м а ркирующие прослои м е ·  
та бентонитов.  

Эти прослои в Северной Эстонии ,  Западной Л ат в и и  ( в  частности , 
по да нным ск·важины Адзе ) , на  остров ах С а а р е м а а ,  Х и йум а а ,  Гот · 
п а нд и Готска С андё, в Далар не ,  в Естер йётл а нде, В естерйётланде и ,  
наконец, в р а йоне  Осло обр азуют д в а  основных ком плекса ,  р азделенных 
м ежду собой более или менее м ощной толщей пород, п р а кт ически л 1 1 ·  
шенных метабентонитовых п рослоев ( рис .  23) . Н ижний комплекс ел а · 
r ается многочисленны м и  тонкими пр ослоям и и п риурочен в р а йоне Осло 
к средней ч асти слоев 4Ьа 1 ( H a gemann and Sp je ldnaes ,  1 955) , в Ср едней 
Швеции к ср едней ч а сти свиты Далбю (Thors lund ,  1958а ; Jaanusson,  
1 964) ·и в Север ной Прибалтике к верхней лоловине идавереского гор и ·  
з о н т а .  В р а йоне  Осло  р а ссм атри,ваем ы й комплек-с содержит не  мене е 
20 прослоев (•по индексации Н .  Опьельднэса  - слои I-XIX)  и дости·  
гает ·мощности 8,5 м ,  в р а йоне  гор ы  Чиннекулле  ( Вестер йётла нд ) ч исло 
слоев не  м енее 1 7 , а мощность комплекса около 4 м ,  в Северо -В осточ· 
н ой Эстонии  - не м енее 6-7 сл оев при м о щности комплекса около 
1 ,5 м. В З ап адной Л а твии р ассм атр и ва емы й комплекс,  видимо ,  дости· 
гает мощности 2 ,3  м и содержит не  менее десяти тонких прослоев мета ·  
бентонито в  (·по  ра зрезу скв .  Адзе ) . В Естер йётл а нде, а также м еста м и  
в Вестер йётл а нде и Дал а рне число метабентонитоных п рослоев незна ·  
ч ительно ,  что  может быть  объяснено небл а га пр и ятным и для  н и х уело·  
в ия ми на копления  ( J  a a n u sson ,  1 964,  ст р .  4 6-47) . В р а з р ез а х  остро,в ов  
Балти йского моря  мощность рассматриваемого :комплекса  относител ьно 
l t ебол ьш а я ,  так  же к ак ·и  р асстоя ние  его от верхнего комплекса  мета · 
бентонитов .  

Верх н и й  комплекс метабентонитов сл а гается одним  м о щ н ы м  гл а в · 

ОСЛО 

Рис .  23 .  Сопоставление слоев метабентон итов и в м ещающнх и х  отложен и i'1 
С канди н а в ии и Северной  П р н б алтики .  
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ным слоем ( слой XX I I  по индексации Н.  Спельднэса ,  слой d по и ндек
сации Э .  Юргенсон ,  1 958) , за которым на некотором р а сстоянии следует 
его постоя нны й  спутни к  ( слой е )  или спутники ( слои  XX I I I  и XXI V) . 
Этот комплекс залегает в р а йоне  Осло в основании  слоев 4Ьа2, в Сред
ней Швеции на  границе свит Далбю и Скаген и в Прибалтике в основа 
н и и  :кейл аского горизонта .  В р а йоне  Осло глаJВный слой достигает м ощ
Jюсти 1 ,3 м, в В естер йётл анде - 1 ,8 м ,  в Е стерйётланде - 1 ,2 м, на 
о-ве Сааремаа  - 0,43 м ,  в ра йоне г .  Талли н а  - 0,25 м ,  ·в Восточной 
Эстонии - около О, 1 м .  

Большое сходство основных метабентонитоных комплексов в разре 
з а х  верхней части вир уских отложений в Скандинавии и Прибалтике 
и характер их  р аоположения нельзя объяснить чем-либо иным,  кроме 
их одновоз р а стиости н а  всей р ассм атри1Ваемо й  территории .  В Сканди
навии ,  например в р а йоне  Осло и в С р едней Швеции ,  идентичность ниж
него комплекса метабентонитов и главного их  слоя (XXI I )  rпринята м но 
гими  исследователями ( Hagemann and  Spj e ldnaes ,  1 955 ;  Thors lund ,  
1 958а ; Jaanussoп ,  1 964, стр . 47)  и н е  вызывает сом нения . То же самое 
м ожно сказать относительно нижнего комплекса и гл авного слоя ( d )  
в пределах Северной При балтики, включая разрезы  эстонских и швед
ских островов (Мянниль ,  рукописные р а боты 1 947 и 1 950 rr. , 1 9586,  
1 963а ;  Рыымусокс, 1 960а ; Кала и др . ,  1 962;  Юр генсон,  1 958) . Что ка 
сается р а йона  островов,  то , несмотря н а  сильно сокращенную мощность 
вмеш ающих известняков ,  идентичность гл авного слоя во всех пройден
ных здесь скважинах  к н астоящему времени доказана  как постепенным 
прослеживанием отдельных слоев по площади [по  л и ниям Пяр ну-l(!и н 
ги сепп-Фил е  Х а йдар ( рис .  1 8 ) и Сельякюла-Кыргессааре-Готска 
С андё], так и ф аунистической характеристикой вмещающих пород.  
В овязи с последним необходи мо отметить ,  что в р а йоне  островов неко 
торы е  элементы фауны в р азрезе  вблизи гл авного метабентонитового 
слоя ведут себя несколь·ко и наче ,  чем в р а йоне  Северной Эстонии .  Так , 
Severella severa ( S arv) , котор ая в Север ной Эстонии, по и меющимся 
данным,  н е  подни м а ется выше верхней гра ницы йыхвиского гор изонта ,  
т.  е .  выше главного слоя мета бентонита ,  н а  островах ('в ра зрезах  сква 
жин Кингисепп , Ф и л е  Хайдер и Готска С а ндё) , по письменному сооб 
щен·ию доктора В .  Я а нуссон а  и ·по данным В .  Г. Жур авлевой,  встре
чается также над этим слоем .  

Корреляция р азрезов Западной Эстонии  и материковой  части Сред
ней Швеци·и з атруднена довольно резкими фаунистическими р азличин 
м и  вмешающих пород, обусл овленны м и  их  обр азованием в р азличных 
фаци аль·ных зонах .  Подбентонитавые  слои ,  т .  е .  слои , залегающие ниже 
главного м ета·бентонит а ,  в обоих р а йонах,  однако ,  литологически отно
сительно сходны ·и поэтому  могут дать для п одтверждения идентифи 
кации наиболее ценный  м атериал .  С другой стороны,  подбентонитавый 
комплекс в р айоне  островов,  к сожалению,  слагается однообразной тол 
щей относительно крепких детритоных известняков , содержащих мало 
остатков фауны .  То же самое относится к надбентонитоным слоям ,  раз 
рез которых  в ряде случ аев неполон .  В разрезах  скважин Ки нгисепп и 
Охесааре  ·мощность кейлаского горизонта сильно сокр ащена ,  а в раз 
р езах  скважи н Готска С а ндё и Филе Хайдар этот гори:юнт пра кгичесли 
отсутствует ( см .  рис .  1 8 ) . Поэтому наиболее ценный  м атериал можно 
получить лишь по р азрезам скважин  Кыргесааре  и П я р ну, в котор ы х  
рассматри·ваемые отложения представлены более пол но , более гли н н 
сты и более богаты ф ауной .  

В составе  фауны кейл аского горизонта в р а зрезе скважи ны Пяр:-�у  
С .  Г. Жур авлевой и Л .  С арвам обнаружены 
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Seuerella cf .  seuera (Sa rv)  
(только D 1 1 a) 

Ulшkiella cf. kohtlensis O p i k  

(только D 1 1 a) 
Ulzakiella 1 1 .  s p .  

* Platyb o/Ьina c f .  rima Sch a l l r . , 
Steusloffia cf. costata (Li 11 11 a rss . ) , 

* SigmobolЬina cf .  porchow iensis (Neckaj a )  
( = Sigmobolblna? gunnari (Thorslu11 d ) ) ,  

:.�.о сих лор н а  выходе данноrо горизо нт а  нигде н е  н а йденные, .  н о  кото
р ые, с одной  стороны,  указывают на тесную связь этих отложений с 
потстил ающими слоя ми в данном ра йоне ,  а с другой � на  определен
ное сходство с фауной из·вестняка Скаген  (соответст;вующие виды отме
чены звездочкой) . Следует сказать ,  что Sigmobolblna porchowiensis, по  
имеющимся дан ным, встречается в З ападной Эстонии и Зап адной Л ат 
в и и  только в кейласком горизонте ( она  обнаружена здесь в скважинах 
Пярну,  Руссал у, Мустла , Кярде и Стури ) , а в Швеции � только в из 
вестняке Скаген.  

Из нижнего подгоризонта (Dна) кейл аского горизонта скважины 
Кыргессааре ,  наряду с обычными представителями  кейлаской фауны 
прибалтийского типа (Bichilina prima S arv, Sigmobolb lna ? auricularis 
( Krause) , Schmidtella egregia Sarv и др . ) , Л .  С а р:вом по двум предва 
рительно отобр а нным проба м установлены следующие характерные дл я 
известняка Скаген виды : 
Platybolblna cf .  rima Schal lr . ,  
Oecematobolblna cf. latonoda Scl1a l l r . ,  

Welzrlina wehrlii Schallr . ,  
Breuibolblna dornbuschi Schallr .  

Их присутствие здесь не оставляет сомнения в п р авильиости {:ОПО
ставления главного метабентонита и говорит о том , что •по меньшей 
мере нижний  подгоризонт . кейлаского горизонта определенно соответ
ствует известняку Скаген .  

В ажным а р гументом в пользу идентификации гл авного метабенто 
нита я-вляется также корреляция стр атотипического р азрез а  Эстонии 
С р азрезами  Ш.ведско-ЛатвИЙ'СКОЙ фациальной З О Н Ы  ПО ЛИ Н И И  скважин 
Ныва�Лаэва-Каагвере-Отепя-Карула (см.  рис .  1 7 ) .  

Из этих скважи н  гл авный метабентонит имеется только в разрезе 
первой ,  где он  залегает на глубине 2 1 5 , 1 ' м ( остальные скважины рас
rюложены вне гр аниц его распростр анения ) . В следующей скважине 
имеется лишь слой е ( н а  глубине 226,3 м ) , залегаЮщий в кровле свое
образной п ачки извесТ�няков с ·крупным пирити.�ированным детритом 
(интер:вал 226,3-228,5 м ) . С помощью этой м аркирующей п �.чки стр а 
тиграфический  уровень глав·ного метабентонита можно  с большой долей 
вероятности перенести в разрез скважины Каагвер€, где ему, видимо,  
соответствует гл убина 275 ,7 м .  Такая корреляция доказывается опреде
ленным ком пл ексом остракод ( см .  стр .  6 1 ) ,  п р иуроченным в скважи
нах Л аэва и Ка а гвере к слоя м ,  непосред'ственно подстилающим рас
сматриваемый уровень .  В скважине Отепя точный уровень главного 
бентонита трудно определить, но  возможно, что он н аходится на глу
бине около 449,4 м .  

В р ассм атрива�мых двух скважинах ( Ка а гвере и Отепя )  н а  уровне ,  
близком к уровню главного метабентонита ,  т .  е .  в основании  кейлаского 
горизонта,  появл яется новая ,  своеобразная  фауна ,  в состав которой 
входят 
Sampo? 11 . sp .  
Skenidioides n .  s p .  
Eoplectodonta 11 .  sp .  

Nicolel/a cf .  patens Orasp. ,  
Plaf!lsfroohia cf. raua Orasp.  
«Dalmanella» 11 . sp .  

Эта фаун а , видимо ,  одновозрастна с т а к  назыв аемой фауной Strn
phomena asmusi кейл аского горизонта и ,  очевидно,  широко р аспростр а ·  
н е н а  в Шведско-Л атви й�кой фаци ал ь ной з·оне Прибалтики. Кроме Юго-
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Восточной Эстонии ,  она  известна  также по скважинам Средней Л итвы 
( Крякянава  и У�мярге ) , где отложения кейл аского горизонта также 
представлены мергелями  относител ьно бол ьшой мощности,  содержа
щими обильные остатки фауны.  

В Скандинавии аналогичная  фауна известна по л итер атур ным да н 
ным ( Spj e ldnaes ,  1 957а ,  стр .  1 98- 1 99 )  из р айона Осло-Аскер , где она  
характеризуется наличием Eoplectodonta acuminata ( Hol tedahl ) , Oslo
mena osloensis Sp je ldn . ,  Ptychoglyptus valdari Spjeldn . ,  Nicolella sp . , 
Christiania lюltedahli S pj el dn . ,  Sampo ? oepiki Whitt ington, Steusloffia 
costata (L innarss . )  IИ др.  и ПОЯ'ВJI,яетсн 1в середине нижнего хаемопсо
вого сланца (4Ьа) , т .  е .  н а  уровне главного мета-бентонита ил и  недалеко 
от него.  Некоторые nредставители этой ф ауны,  в ч астности Sampo? 
n .  sp . ,  широко р азвиты также н а  территории Средней Швеции, где они ,  
п о  устном у сообщению доктора  В .  Я ануссона ,  появляются впервые в 
известняке Скаген ,  т .  е. также н а  уровне  главного метабентонита или 
несколько выше его. 

Ра ссм атриваем а я  ф ауна имеет очев·идно англо -американс�ое проне
хождение (см. стр .  1 50) , и ее появление в р азл ичных 'местах Балтоскан
д и н  на  уро·вне  главного метабентонита оп ределенно говорит об  одновоз
растиости последнего н а  всей рассматриваемой территории .  

Если же согл асить-ся с предположением В .  Я а нуссона  (Jaanussoп , 
1 960Ь ) о сопоставляемости известняка С ка ген с йыхв·иским горизонтом 
(табл. 4 ) , то пришлось бы предположить полное отсутствие возр астных 
а Н-'1Логов кейл аского горизонта по меньшей мере н а  всей тер ритории 
Швепии и в р а йоне Осло.  Этому противоречит, однако,  отсутствие сле
дов перерыва  в рассм атриваемой ч асти р азрез а ,  особенно в Естер йёт
ланде и Даларне (Ja anussoп,  1 964, стр . 49) . В этой связи необходи м о  
отметить,  что мощность главн ого метабентонита в Северной Эстонии в 
западном н аправлении постепенно увеличивается,  достигая н а  островах 
0,4-0.5 м ,  в то время  как м а ксимальная  мощность п рослоев нижнего 
комплекса там  ·Не п р·евышает 0,05�0, 1 м. Учитывая ,  что отдельные 
слои нижнего комплекса достигают в Вестерйётланде максим альной 
мощности 0,25-0.3 м ,  а мощность гл авного слоя - 1 ,8 м , то , исходя из  
нашей идентификации слоев , м ожно рассчитывать н а  увеличение мощ
ности слоев метабентонитов н а  данном р асстоянии п римеоно в 3-4 
раза ,  а при корреляции В. Я ануссон а  -· - даже в 1 0-20 раз .  Если теперь 
допустить ,  что гл авный  метабентонит Скандинавии относится к нижнему 
метабентонитовому комплексу Прибалтики , как  это полагает В.  Яанус
сон, то мощность нашего гл авного метабентонита должна теоретически 
достигать в В естер йётла нде 2-5 м или еще больше. Такой  слой ,  безу
словно ,  был бы в Скандина·вии обнаружен, если бы он там имелся . 
По.ттное же отсутствие отложений кейл аского возраста в Скандинави•и 
крайне  невеооятно.  

Таким  обр азом ,  на основ ании изложе·нных данных м ы  считаем глав 
ный м етабентонит Сю1ндипавии (XX I I )  одновозрастным с главным 
метабентонитом Северной Прибалтики ( d )  и пр•иним аем их  з а  ос.нову 
при сопоставлении вмещающих слоев , в том числе отложений кейл а 
ского горизонта ( с м .  рис .  23) . 

В Средней Швеции к кейл аскому горизонту мы относим н а  этом 
основании главный  м ет а бентонит (условно)  и слои ,  з алегающие н епо 
средственно выше его . Эти слои охватывают два подр азделения - внизу 
так называемую н адбентонитоную ч а сть лудибундусового известняка , 
или из·вестняк Скаген ,  мощностью до 7 м и н аверху так н азываемый 
м акроурусовый известняк мощностью до 5 ,7  м .  Г'раница между ними 
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была недавно уточ нена В .  Я а нуссоном (Ja anusson ,  1 960Ь , стр .  350·-
35 1 ) .  

Выше мы видели , что,  по  имеющи:мся да нным о р асп ростра нении 
остр акод, известняку Скаген  соответствует по  меньшей мере нижю1 й 
подгоризонт кейлаского горизонта . Верхний  подгоризонт  nоследнего , 
таким обр азом , мож·ет соответствовать или верхней части  известнЯка 
Скаген, или нижней ч аст•и ма·кроурусового из·в естняка .  В п оследнем слу
чае оандуский горизонт Прибалтики должен бы  соответствов ать верхней 
ч аст•и макроурусового известняка ,  как  это и п ринято р ядом исследова 
телей  (Ja anusson and  St rachan ,  1 954 ; Jaanusson ,  1 960Ь ; Алихова ,  
1 960а ,  б ) . 

По успюму соо·бщению доктор а В .  Яа нуссона ,  такаЯ коррел я ци я  (c'v! . 
т акже J aanusson and  Strachan , 1 954 ; J aanusson ,  1 960Ь ; Алихова ,  
1 960а ,  б )  п одтверждается н а ходками  хар а ктерных оандуск·их видов 
остра·код только из  в ерхней части м акроурусового известняка .  Если ока 
жется , :во-первых ,  что в нижней части последнего такие  виды действи
тельно  отсутствуют,  а во-вторых,  что хар актерные  скагенские остр а 
коды в прибалтийских р азрезах  действительно не  поднимаются выше 
верхней гр а ницы нижнего (ристнаского )  п одгоризонта кейлаского гори 
зонта ( см .  ст р .  69) , то  нижняя  ч асть макроурусового известн яка деi"I 
ствительно может оказаться возрастным а налогом отложений кейла 
ского горизонта ,  н о  во всяком случае  не полного р азреза  п оследнего, 
а только верхнего ( л а агри•ского) его подгоризонт а .  

Однако пока информ а ция о р а спростр а нении остракод в р ассмат
рив аемых слоях ·ка к  в з а п адных и южных ·разрезах Прибалтики ,  так  и 
в Средней Швеции не  будет убедительной ,  мы  отдаем предпочтение дан 
н ым о м а крофауне и считаем достовер ными воз р а стными а н алогами 
м акроурусового известняка  ( в  узком смысле )  отложения одного лишь 
оандуского гориз-онта · и  пола гаем ,  ч т о  кейл аский горизонт целиком 

Т а б л и ц а 4 
Корреляция nоздневируских отложений Скандинавии с севераэстонским тиnовым 

разрезом 

Тиnовой р азр е� 1 960- 1 964 rr. Ко р р еля ция , п р и ня 1 а я автором 1 1 Корр еля u и я В . Я а н уссон а ,  Север н ой 1 -- ---;---·--Эстон и и  1 Ср ед ня я  Ш веция Р а й он 
Осло 1��;� Средняя Шв еци я Осло - -------1 - Н и ж н н я 

Е Перерыв част
ь свиты Сландр о м  

Ма кр о ур усо-Моссен в ы й  извест-н як 
----·---1 1----------- -Скаген 

1 

М осе Е' н ·--------· · · · · · · · · · · · · Низы свиты Сла ндр о м  4Ьд2 

1 макроJ::РУ- � · · · ·�ь·д; · · · 
Перерыв совыи 4ь112 известн як 4Ьб 

4Ьу · · · · · · · · · · · · · ���;�:: · · · · · · · · · · · · · � · · .-.-;�ж.-.-.-. . . . . . . . . . . . . .  В ер хн я я  4Ь,6 ч аст
ь 

1 

-
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-
--

. .
. . . . . . . . .  . 4Ьа1  
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С р едн яя ч асть Далбю 
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соотве"Гствует из•вестняку Ска ген (та бл . 4 ) . В пользу такой корреляции 
говорит существенное обновление м а крофауны ,  наблюдаемое во  всех 
основных р аз•резах как  в основании м а кроурусовых слоев и его а н а 
логов в Скандин авии , так и в основании оандуских слоев и его а нало 
гов  в Прибалтике. В гр абене Осло и Средн ей Швеции это  обновление 
выражается в пол'ном  исчезновени·и группы A saphus (Neoasaphus ) ludi
bundus Tбrnq .  (и одновреме н но всего рода )  и сопутст;вующей ей фауны 
и в nоявлении широко распространенных новых фор м ,  таких,  как Chas
mops extensus (= Ch. macrourus ) н Sampo ? indentata Sp j e ldn . (S tбr 
mer ,  1 953 ;  S pJel dnaes ,  1 957 ; Henningsmoen, 1 960Ь ; Jaanusson ,  1 960Ь ) . Те 
же самые и я·м енения  ф а уны н а бл юда ются в основа·нии оа ндуского гор и 
зонта в Прибалтике , в ч а·стности · в  Северной Эстонии, где ф аунистиче 
с-кая р ·ез кость этой границы бл а года ря литологическим изменениям осо" 
бенно четкая (Ja anusson ,  1 945 ; Рыымусокс, 1956 ; Мян ниль,  1 960б ) . 

В соответстви и  с этим ·в р айоне Осло мы  оопоставляем с кейласким 
горизонтом .верхнюю ( «надбентонитовую» ) часть нижнего ха емопсового 
сл а н ца ( 4Ьа2 ) , хасиопсовый  известняк ( 4Ь,8) и нижнюю часть верхнего 
хаемопсового сланца ( 4Ьу 1 ) , сум м а р ной м ощностью 40-50 м .  Этот 
комплекс хар а ктеризует•ся присутствием Asaphus (Neoasaphus) ludibun
dus Tбrnq . ,  Chasmops conicophthalmus ( B oeck) , Юaeromena kjerulfi 
( Holteda h l ) , Kjerulfina broegцeri ( Hol ted ah l ) , Eoplectodanta acuminata 
(Ho l ted ah l ) и дn . , среди которых имеется ряд Фоом ,  идентичных с п n ед 
ставителя·ми ф ауны кейл аского горизонта П р и б алтики (особенно ср ед
ней ero ч а сти ) или близких к ни м . В северной ч асти р а йон а Хадела н н  
и в р а й о н е  Мьёса кейласкому горизонту соответствуют, види м о ,  uикло 
крwнитовые слои мощностью 25-50 м ,  содержащие на ряду с доуrими 
форм ами х а р а ктер ные кейл а ские вилы Clщsmops maximus (Schm. ) , 
Ch. cf .  b urщ len tus ( S i o!!r . ) , P.<:eиdobasilicus cf. kerzelensis ( S chm. )  
( Stormer, 1 953; Henningsmoen, 1 960Ь ) . В р а йоне Л а·нгесунн и х  'Воз ра ·ст 
ными а н алога м и  являются,  fl{)-:вид и м о му, комковатые и�вестняки и мер 
гели веnхней ч а с-ги зоны с Mastopora и Coelosphaeridium,  мощн остью 
около 35 м .  

В северо - з ал адной ч а сти С ко н е  кейласкому горизонту, очевидно,  с,) 
ответствует векотор а я  часть средних ди uелл ого аптовых сл а н цев,  сос т а в 
л яюших вео хи зоны Diplograptus mu ltidens. Воп р ос о м ощности соот
ветствvющей толщи ост а ется открытым .  На  юга - востоке Сконе данный 
горизонт,  по все й  вер оятности , n р едста.вл ен так 'Называемыми амnик
соRьтм  и сидео·итовым известня к а м'и и известковистыми цистоидными 
сл а н п а м и .  сvм м ::� о ной мощностью около 1 м.  Эти о тложения зал егают 
н ::: п с.тт а н н а м и Сv.л а о п ,  •покрыва ются го апто.литов ы м и  сл а н цами зоны 
Dicrann{!raptus c linrzani (Funkau i st. 1 9 1 9 ;  Rеg-шШ, 1 960) и содер ж а т 
Lr-nrhodomas ros tratus ( S ars ) , Haplosphaeronis oЬ longa (Ang. ) , A saphus 
(Neoasaphus ) glabratus (AnQ'. ) , из ·которых последний ха р актер ен для 

и з в е с тн я к ::�  Ска rен ,  хотя встоечается н а  севео о - з ап аде Сконе также в 
Rерхчей ( ? )  ч а сти сла нuа Суларп (Oi in ,  1 '906; L indstrбm, 1 953) . 

Н а  островах Готл а н д  и Готска С а ндё кейл аский гор·изонт п р едстав 
л е н  м аломош ными (0 ,6- 1 ,0 м )  отложениями,  состоящим и в низу и з  
слоя метабентонита , а н аверху и з  глин истого известн яка . Посколь ку 
можно судить по валунам с о-ва Эланд, в р а йоне последнего р а з р е з  
кей.л а ск•оrо гор изонта , по  м еньш е й  мере  отчасти. nредставлен n еС'Ч ; н ш 
стьт м  и � в естн яком , солеожаши м  Hoplolichas deflexus (AnQ'. ) , Leiolir:has 
i / faPnn ides S,..nm . .  SfrnohomPna cf. a <:musi (Vern . ) , Si!!mooosis rostrata 
( Kra use) , Carinobolblna carinata ( Krause) , Tallinnopsis grandis Sarv, 

Bolblna major ( Kr ause )  и др.  Раньше эти отложения совместно с ана 
ЛОГИ'ЧIНЫ М'И в алунами оандуского воз р аста ( содержащими Chasmops 
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macrourus и др . )  относились це.� ико �1 к макроурусовы м  слоям ( Anders 
son ,  1 893;  J aanu sson,  1 958а ) . 

Маломощными отложен иями  предста влен .кейл аск·и й гор изонт также 
н а  о -ве  С ааремаа  ( с м .  рис .  1 8 ) 1и ;в З ап адной Л атвии ( см .  рис .  8 ) , где 
он выделяется по фауне и с помощью метабентонитов .  В Южной При 
б алти ке выделение его основывается исключительно н а  ф аунистических 
данных и в н астоя щее врем я  его м ожно выделить более или  1менее до
став ер н о  тол ько по некоторым скважи н а м .  Т ак ,  в скважине Кал вария  
( рис .  2 1 )  выделение данного горизонта основывается н а  находках Lep
taena rugosoides Orasp . ,  Dalmanella kegelensis A l ic\1 . и Sowerbyella s p . ;  
в скважине Укм я р ге ( р ис . 22) , кроме  указ а н н ы х ,  н айдены также A s,1-
phus (Neoasaplms ) cf . ludib undus Torпq . ,  Leioliclюs illaenoides Schш . 
и др . В этих скважинах  горизонт представлен преимущественно мерге
JШМИ, но  ф ауна их  относится еще явно к п р ибалтийск·ому типу.  РезJ<о 
отли•чная  фауна об на.ружен а в мергелях окважины Крякянава  ( рис .  24) , 
где мы и меем дело с фауной  сканд'и н авского типа ,  а также отчасти в 
скважинах Юга-Восточной Эстонии  ( с м .  стр .  69) . Опираясь на  биост р а 
тигр афичесJ<ие да1нные ,  полученные �по ·nоследней местности, кейла ский 
горизонт в сквати не Крякя н а.ва можно выделить в и нтервале  пример но 
от 925 до 938,8 м .  Нижняя гр а ница гор•изонта при этом довольно  четкая 
и п р·оводится п о  обновлению фауны ,  выражающемуся в и счезновении 
Cyrtonotella и Platystrophia Lynx lynx ( E ich\v. ) и появлении Platystrophia 
cf. crassoplicata rava Orasp . ,  Sampo ? n . s p . ,  «Dalmanella» n. sp .  Ь, Rafi
nesquina а f f .  inaequiclina Al ich . ,  Boreadorthis n. sp ,  и др .  Этот урове нь 
совп адает с подошвой толщи мергелей,  л р а ктичесwи лишенной  прослоев 
известняков .  Верхння  гр а ница  ГОР'ИЗОН'Га менее четкая и л роведен а  
условно по  исчезнавению Platystrophia c f .  crassoplicata rava O r a s p .  и 
по явл ению Sowerbyella tenera Room.  и «Dalmanella» a ff .  wesenbergen
sis Wysog.  

Оандуский горизонт ( Dщ )  

Положение в стр ати гр афической схеме Север ной  Прибалтики отло 
жений оандуского ( «·в а з але:мrм аского»)  горизонта вследствие  их фаци
альной дифференцированно сти и отсутствия достоверных сведени й  об  
их литологии и фауне  в •в'осточной ч асти выхода дол гое время было ·не
определенным,  и их  обычно р а ссм атривали  как «фаuию» кейл а ского 
гоnизонта ( S chmi dt ,  1 882 ;  Raymond,  1 9 1 6 ;  B ekker ,  1 923, 1 925;  Scup in , 
1 928 ;  Алихова ,  1 953, 1 960а ; Келлер ,  1 954;  Соколов,  1 953) . Обна•р ужение 
в н ачале  30-х годов в Восточной Эст онии  пачки мергелей и глини стых 
известняков , з алегающих между отложениями кейла•ского и р аквере
ского гор изантов и получивших н азвание оандуских слоев (Op ik. 1 934 ) , 
заставило отказаться от этой точки зрения .  Проведеиные А. Эп·иком 
иссл едования показали ,  что р ассм атриваемый горизонт р аспрост р а 
няется  н а  всей территории Северной  Эстонии и представлен тремя фа 
циями :  н а  з ап аде - известняками ,  состоящими из  члеников uистоидей 
и К!риноидей (=· вазалем•м аский геми коемитовый известняк ;  E ichwald ,  
1 854 ) , в средней ее части - песчанистым известняком с богатой 
фауной мшанок ( слоям и  юкснурме-саку) .  и в восточной части -
извес1'н яка ми , мергеля м и  и глинами небольшой мощности (оандуск'Ими  
слоями )  (Op ik,  1 934 * ) . В апубли'Кова н ной в 1 952 г.  сводке тот  же  автор 

* А. О р i k .  Lexicon de Stratigraphie [палеозой Эстонии).  1 934. Рукоnись n фондах 
Института геологии АН ЭССР.  
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( Opik;  1 952) , рассматривает дан ный горизонт к а к  �остоя щий  из ваза 
Jr емма'ской ( рифовой )  и о а ндуской («нор маль ной» ) ф а ций .  

Стр атиграфин оа ндуского гор'изонта р а ссмотрена  на  основе более 
н овых ·м атер и алов  в специальной статье а втор а ( М п·н ниль ,  1 9606 ) . 
В этой ·статье н а  основ а н и и  изучени я  обнажений  и разрезов буровы х 

скважин  н а  террит·ории  Эстонии  выдел н ютсн  четыре ф аци>и ( в азалем м а 
ская ,  сакуская ,  оандускан и н р в а к а н ьдис J<а я ) , дается их литологическая 
и фаун ис гическая  ха<р актери·стика ,  пронодитсн сопоста,вл ение  разрезов 
отдел ыных фа ци й и р ассматрива ются вопросы об а н алогах гориз он т а 
в С к а ндин ави и и Южной Прибалтике .  В качестве пра тотил а горизо н т а 
п р едлагаетсн р азрез оа ндускiИх слоев  н а  р .  Оа нду. 

Что касается дан ных, п олученных после оп убл икова н и н  указ а н ной 
ст атьи,  то они  •несколько допол нили и уточнили наши  ·п режние з нания . 
Так, из уче ние новых об нажений  в р а йоне  Ко пл им а а-В ооре (Мянниль , 
1 963а ) п одтвердило принятое р а нее сопоставление р аз,резов са ·куской и 
оандуской фаций  ·и позволило теперь более уверенно  говорить о соот
ветств:ии стр атоти:пу горизонта верх•ней части вазалемм а ских известня 
ков  рифовой фации ( нижняя часть их соответствует верхам кейлаского 
r·о ризонта ) . Новые фаунrистичес·к·ие данные  по  р азрезам я•рваканьдиской 
ф а ции ,  однако ,  заставляют сомневаться в пр авиль иости отнесения к 
да нно м у горизонту м аломощных гл и ни стых известня ков с ф ауной кей
.r! а'ского тип а  (ер .  Мянниль, 1 960б, стр .  105) . В озмож но ,  что последние 
в действительности относятся к кейл аскому горизонту, а мергелям  стр а 
тогипического р азреза  (DшО 1-3 ) в данно й  ф а ци и  соот.ветствует пере
рыв .  Есл и это подтвердится дальнейшими исследованиями,  то окажетсн ,  
чго оандуский горизонт  в ярв а,ка>ньдиской фации П'Редставлен лишь 
верхней  ·п ачкой оандуских слоев (Dш04) .  

Новыми скважинами,  з аложенными в Юга -Восточной  Эстонии (Лаэ 
ва ,  Ка а гвере ,  Отепя ,  Карул а  и др . ) , н а  территории р еспублики был а 
вскрыта  пятая фация данного горизонта .  Она  р а оп р остр а няется к югу 
от я·р·в ака,ньдиской фации и представлена  глинистым·и мер гелями  с фау
ной Sampo n .  sp . ,  Skenidioides n .  sp . ,  «Dalmanella» n. s p . ,  Platystrophia 
cf. rava Orasp . , Estoniops n. s p . ,  Chasmops cf. ex_tensus ( Boeck) и др .  
( см .  рис .  1 2- 1 5) . 

На основани'и Parulrichia minima S arv  и Chasmops c f .  extensus 
( Boeck) , а т акже по залеганию в р азрез е  скважины Л аэва  между от
ложениями кейлаского и р а квереского горизонтов (рис .  1 5 )  эти глини 
стые  отложения довольно уверенно  сопоставляются с оа ндускими слоя
ми С еверной  Эстон•ии .  С другой стороны ,  наличие  в них  Estoniops n .  s p . ,  
Chasmops c f .  extensus ( Boeck) и Parulrichia minima S arv и др .  з астав
ляет считать их возр астн ы м и  а н алога м и  глинистых отложений ,  вскры
тых под чер ными ар гиллита·ми ( сланца м и )  свиты Моссен н а  тер р ито
рии С редней ( скв .  Плявиняс )  и З ападной Л а твии и пол учивших там 
название блиденских слоев (Мянниль ,  1 963·б ) . Отложения р ассм атри 
ваемой (блиденс.кой )  ф а ции оандуского горизонта ,  таким обр азом , 
пользуются в Средней Прибал тике ·весьма  широким р а спростр а нение'М . 
Они слагают данный  гор·изо нт отч асти также н а  тер ритории Литвы 
( скв .  Паровея ) , где, однако,  их точное выделение в р яде случаев из - за  
отсутствия необходимых ф аунистических данных в настоящее время 
еще з атруднено .  

Данные,  изложенные п ри р ассмот·рении вопросов стр атигр афии пре
дыдущего горизонта ,  позволяют · С  опр еделенной долей  вероятности сопо
с гавлять основ а ние  оандус.коrо гор изонта  с п одошвами м акроурусовых 
слоев Средней Швеции и верхней ч асти верхних хасм·опсовых сланцев 
(4Ьу2 ) р айона Осло (табл. 4 ) .  
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В .  Я ануссон (J aanusson ,  1 964)  сопоста вляет макроурусовы� извест
няки оз .  Сильян и Естер йётл а нда с черными ар галлитами свиты Mocce !i 
Вестерйётла нда , оп ираясь при  этом ( согл асно устном у  сообщению)  на  
наличrие в ;верхах последнего Euprimites kahalaensis Saгv, Sigmobolblna 
11 . sp . ,  Parapyxion obesum (Thoгs l . ) , Piretella oepiki Thoгs l .  и Tretaspis 
cerioides (Ang. )  Из перечисленных фор м  первый встречается СО'вместно 
с Chasmops extensus (Boeck) в 'Верхних хаемопсовых известняках (4Ьд) 
Нор·вегии , а второй  ----' вместе с т<:<м же трилобитом  в м акроурусовых 
известняках  Средне й  Швеции.  Эти критерии , однако,  кажутся нам м ало  
убедительными ,  так  как  р а спр·остр анение указа нных остр акод еще  м ал о  
изучено и не  исключена возможность , что они ,  по аналогии с о  м ногими 
вида•ми остр акод оандуской фауны, р аспространяются также в р акве
р еекой свите и в ее возр аст·ных а налогах .  Поскольку овита Моссен в 
Средней Приб алтике залегает н ад блиденск:ими  слоями ,  мы  относи м  ее 
целиком к р а кверескому гор·изонту и считаем , что в р азрезах Вестер 
йётланда м акроурусовым слоям ( т .  е .  оандускому горизонту) соответ
ствует nерерыв .  На н аличие  последнего в основании свиты Моесев у.ка 
зывали уже м ногие автор ы  (Thors lund ,  1 948; Hagemann and  S pj eldnaes ,  
1 955, стр . 46-48; J a a nussoп ,  1 960Ь ) , но  О11Носительно его объема мне
ния расходятся. Согласно Н .  Спьельднэсу, этот перерыв ох1ватывает 
время образования  слоев 4bfl, 4Ьу и основную часть  4Ьд разреза  
Осло .  По нашей корреляции о н  соответствует, возможно, лишь  макро 
урусовому известняку ( оандускому горизонту) , сопоставляемому с верх
ней частью хаемопсового сланца ( 4Ьу) , и ,  может быть, с •Нижней частью 
верхнего хаемопсового известняка (4Ь61 ) .  

Принятые в н астоящее врем я  в р а сс-м атриваемой части р азреза 
Осло стр атигр афические подразделения не совп адают с фаунистиче
скими зонами  ( Spj e ldnaes ,  1 957а ,  стр . 199) , и это в з н ачительной сте�  
пени затрудняет п роведение кор реляции ,  так как  да·нные о раопросrра 
нении  фауны в литер атуре обычно приведены по  первым .  Так ,  согл асно 
Н .  Спьельднэсу ( Spj e ldnaes ,  1 957а ) , фауна  нижней части слоев 4Ьу 
б.JТизка  к фауне слоев 4Ь,В, а в верхней части 4Ьу появляется фауна 
(Sampo indentata, Кiaerina lepta и др . ) , переходящая в 4Ь6 .  Поскольку 
в состав последней фауны входит и Chasmops extensus, то ее нужно 
р ассматривать нак фауну оандуского времени ,  и ,  следовательно,  ниж
нюю границу DI I I  н адо проводить условно  посередине слоев 4Ьр 
(табл.  4 ) . Гор аздо труднее ответить на  вопрос о р а'сположении верхней 
границы о андуского горизонта в разрезах  гр абена  Осло.  Согласно 
Л.  Стёрмеру  (S toгmeг, 1 953, стр .  1 28) , слои 4Ь6 представлены лишь 
нижней зоной с Tretaspis ceriodes ( 4Ьд1 ) , содеnжащей,  кроме зональ
ного вида ,  еще Chasmops extensus ( B oeck) , Stygina minor Skj eseth, 
Gunnarella delta S pje 1dnaes  и др .  П ри этом указывается ,  однако,  что 
сам зональный вид встречается только в самых верхах данной зоны 
( Stoгmer, 1 930, стр . 48 и 49,  1 945, стр .  68) . Учитывая ,  чrо вне  Норвеги и  

о н  встречается в свите Моесев В естер йётланда (Thors lund , 1 958 ; J a a 
nusson,  1 964 ) и в низах  слоев Сландром Емтл а нда (Thors 1und ,  1 940) , 
относимых н а м и  к р акJВе:рескому горизонту, можно предпола гать ,  что 
и отл ожения р айона  Осло (а также Рингерике и Хаделанна ) , содержа
щие Tretaspis ceriodes , и меют уже р аквереекий возр аст (см .  стр .  80) . 
В соответстви и  с эти м мы относим условно к оандускому горизонту 
верхнюю половину слоев 4Ьу и нижнюю часть зоны 4Ьд1 ( слои  с Chas
mops extensus, но  без Tretaspis) . Мощность такой толщи,  согласно дач
ным Л .  Стёрмера  ( Stormeг, 1 953) , составл яет в р а йоне  Осло около 20 м ,  
в Рйнгерике около 25 м и в южной части Хаделанна  о:коло 50 м .  

В других р а йонах грабена Осло возрастные аналоги оандуских от· 
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JIОЖений лредставлены ,  видимо , следующими отложений ми  (ер .  Мя а
ниль ,  1 960б ) : rв р а йоне Нес-Хамар  - нижней ,  в основном рифовой ча 
ст ью известняка Мьёса ,  м ощностью около 30 м в Хел гёйа (He !g0ya )  
и около 4 0  м у Фурубергет ; в р а йоне Тутен  - нижней ч а стью того же 
известня к а ,  условной мощностыо около 80 м ;  в р айоне Р и н геэкер - ни :-к 
не й  частью плотного известняка  с Solenopora, усл ов ной мощностыо 
mюло 1 5  м; в ·северной  ч а сти Хадел а н н а  - нижним  сферонитовым из 
в естн яком с Vermiporella sp .  и др .  мощностью 1 6- 1 7  м ( Юаеr,  1 926 ;  
Stбrmer,  1 953 ) ; в ра йоне Л а н гесунн - нижней частью энкр инитов·ого 
известняка ,  местами  р азвитого в виде рифового известн нк а , мощностh 
которой трудно опредею JТь,  н о  она м ожет быть около 20 м . 

О андуский горизонт обычно солоставляетсн с верх не й  ч астью зон ы 
Пicranograptus clingani (J aa nusson а щ\ S t rachan ,  1 954 ; О бут ,  1 960а : 
J a aпusson,  1 960Ь ) , что осно,вывается н а  корреляции отложени й  кейл а 
ского и оа ндуско го горизонтов с м акроурусовыми  слоя ми  Ш веции , а 
последНIИХ цели.ком с зоной Dicranogгaptus c lingani ( табл .  5) . Послед
няя коррелнция в свою очер едь основывалась  на п р исутствии фаун!>I 
данной зоны сразу  же п од известняком Сл а ндром в р а йоне  Брунфло
Л окн е в Емтл а н де ( Thors l und ,  1 940,  стр .  83, 88, 94)  и в сл а нца х Моссен , 
з алегающих непос_Еедственно  выше  н адбенто-нитавой ч а сти лудибунду 
сового известня ка  (=· из вестн я ка С к а ген ) в р а з рез е скважины Кулл а 
торп  Вестерйётл а нда (Thor s l u nd ,  1 948 ;  J a a п u ssoп ,  1 964) . Поскольку м ы  
в н а стоящей  р а боте р ассматриваем известняк  С к а ген  к а к  возр а стной 
а н алог  отложени й кейлаского горизонта , а р а кверееки й  горизонт сопо
ставл яем со сл а н цем свиты Моссен  В естер йётл а нда и С редне й Пр иба .rt 
тики  ( см .  1 а бл . 4 ) , то  отложения оа ндускоrо горизонта следует корре 
лировать не  с верхней ,  а с нижней  ч а стью зоны Dicгanograptus c lingani .  

Т а б л и ц а  6 
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При этом н е  исключена  возможность, что верхний подгоризонт кейл а 
ского горизонта  соответст.вует с а м ы м  низ а м  это й  зоны .  

В соответствии с п р и нятой кор р еляцией  в С коне  и н а  о -ве  Бор н 
хольм  м ы  условно относим к оа ндускому горизонту нижнюю полов·ину 
граптолитовых сла н цев зоны Dicranograptus clingani, мощностью соот
ветственно около 1 ,5 м ( ер .  (j\ imberg, 1 96 1 ) и 1 ,6 м ( ер .  Ha dd iпg , 1 9 1 5 ) . 
Аналогичными  породами 'П'р едставлен р ассматриваем ы й  горизонт также 
в Северной Польше ( скважины Паслэнк  и J! емборк) , где также н а йден 
Dicranograptus clingani,  и, види мо ,  в Б артошице ,  Голдапе  и, воз м ожно ,  
в Тлуще (Tomczyko\v a ,  1 964) . 

Р аквереекий  горизонт ( Е ) 

Согласно В .  Я а н уссону, свита Моссен Вестер йётл а нда одновозрастнй , 
l одной  стороны ,  с м а кроурусо в ы м  извест н я ком  Естер йётл а нда , С ит,
я н а  и ш ведских остр·овов ,  а с другой - со сло я м и  4Ьо Норвегии ( с м . 
та кже J aa nusson , 1 964 , стр . 5 1 ) . В пользу тако й  кор реляции  говорит 
присутствие в верхах  свиты Моссен Tretaspis ceriodes (Ang· . ) , Piretella 
oepiki Thors l . ,  Parapyxion obesum (Thors l . ) , Sigmobolb lna n. sp . и Eup
rimites kahalaensis S a rv . 

Два последних  вида , по устному сообщению доктора  В .  Я а нуссо н а ,  
встреч а ются в сл оях 4 Ь о  вместе с Chasmops extensus. 

Свита Моссен р азвита ·в Швеции только в Весте р йётл а нде (и здесь 
далеко не  везде ) , т .  е .  в р·а йоне ,  где полностыо отсутствуют как м а кро 
урусовы е  извест н я ки ,  т ак  и известняковые аналоги р а квереских из1вест
н я ков ( == низы  свиты С л а ндром в р а зрез е  р а йо н а  Сильян  и скв ажины 
Готска  С а ндё) . На  основ а нии этого н а  первый  взгляд вполне  допусти мо 
nредположить,  что  свита  Мос-сен В естер йётл а·нда я вл я ется воз р а стн ы м  
а н алого'l\1 м а кр оурусовых известня ков Естерйётл а нда ,  т а к  к а к  и указан 
ная  свита , и известняки  подстил аются свитой Скаген  и покры в аютсп 
чер н ы м  третаописовым сл а н цем ( свитой  Ф я к а ) . Такому сопоставлению 
не  п ротиворечит та кже фауна ,  н а йденн а я  в верхах  свиты Моссен .  

Одн а ко р а зрез как  Естерйётл а нда ,  т а к  и В естерйётл а нда ( скв .  Kyk 
л ато р п )  в погр а ничной  ч а сти вир уской и х а р ьюской сер·и й непол н ы й  -
в обоих разрезах  и меется пер ерЬ11в , соответствующий известняку Сл а нд
ром,  который ,  согл асно лри нятой н а м и  кор р ел я ции ,  я вл я ется а н алогом 
раквер еского и н а бал аского горизонтов .  Это п озволяет  выдвинуть дру 
гую альтер н ативу корреляции , согласно которой  макроурусовому извест
н я ку в В естерйётл а нде соответствует перерыв ,  а свита Моссен явл яется 
возрастным а н алогом низов свиты Сландром (табл .  4 ) . 

Такая альтер натива  хорошо согласуется с данными  ло Прибалтике .  
в частности по р а йону перехода от Эстонской ф а ци альной зоны к Швед
ско -Латвийской .  Здесь н а  обшир·ной  терр итории и в более устойчивых 
условиях  седи ментации прослеживается .пер еход р а.квереских извест 
н яков в грап'I'олитовые сл а нцы с8иты Моссен .  Эти две св·иты подстила 
ются здесь гли нисты м и  отложениям и  оа ндуского возр а ста ( о а ндускими 
и блиденскими мер гелям1и ) и покрываются гли н и стыми известняками  
или  м ергел я м и  паэкнаского п одгоризонта ,  т .  е .  определенно  одновозр а 
L Тными отложениями ,  которые везде п р и'сутствуют. Между указан·ными  
м ар кирующими тол щ а м и  в осевой зон е  б ассей н а  залегает свита  Mocce ;J , 
а в север ной  и южной зонах  и та кже н а  востоке - свита Ра квере 
( рис .  25) . Исключение  составляет лишь р а йон  Средней Л итвы,  где р а с 
с м атриваем ы й  и нтер·в ал целиком представлен глинисты м и  отложениями .  

Из - за  отсутствия  данных о п ересл а 'Ивании р а кверески х известняхов 
и сл а н цев  свиты Моссен , а также ввиду наличия  поверхностей перерыва  
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в основании первых н а  з н ачительной территории Север,ной и Средней 
Эстонии их  одно1возрастность точ но еще н е  может быть доказана .  Не 
исключена возможность ,  ч то р ассм атриваемые сла н цы Средней  П рибал 
тики древнее известняков Ра ,квере и соответствуют перерыву в север 
ных , восточн ых и южных районах  При б ыпики ,  а известняки Ра квере -
в свою очередь пер ерыву в Средней Приб алтике .  Такой  ход седимен
тации ,  п р и  которо м  обшир ные области перерыва и седиментации сме
няли друг друга в одинаковых контур ах ,  одн ако ,  представляется н a :vt  
м аловероятны м .  

Р ис .  2'5. Cxe:vt a  страти г р а 
ф и ческого соот ношен и я  С \3 И 
т ы  Мо есев и д р у г и х  отл о 
ж е н и й  Средне!! П р и балт и t< : t .  

�к!Лазdа ск!. flл118uнR� 

При,нятой кор реляции ,  по  существу, противоречит л и ш ь  одно обстоя 
телыство . В Е мтл а нде, согл а с но иссл едованиям  П .  Тур шлунда (Thor s 
l und ,  1 940) , са мые н из ы  известняка  Сландром ,  содержащие еще  средне
о рдовикскую фауну ( с м .  ниже ) , подст•ил а ютсн гр аптолитовым и  сл а н 
I � ами  с Dicranograptus clingani. Если последние считать воз р а стным 
аналогом сл анцев Моссен  р азреза  СJ(IВажины Куллаторп ( которые  та кже 
содержат D.  clingani) , то естественно  будет сопоставлять с рак'Вереоким 
горизонтом лишь  низы свиты Сландром ,  а не  подстил ающие и х  сл а нцы . 

Но  в Средней Швеции и Емтла нде пр•и отноеительно  неустойчивых 
условиях седи ментации верхняя гр ан ица свиты Моесев может оказаться 
н е  впол не одновозрастной и в та ком случае гр аница ,между оа ндуским 
н ра'квереским гор изонта ми  может распол а гаться среди сл анцев (}В·иты 
Моссен .  

Ввиду исключ�итель,но резких биофациальных р азличий м ежду гр а п 
тол итовы м и  сланцами  и преимущественно  а ф анитовыми р а кверески м н  
известн я к а м и  возможностей фаунистического доказательства их  одно 
возрастиости ( в  случае  отсутствия �р азрезов переелаивавил  эт,их л ито
ф а ци й )  п р актически не  и меется .  Пок а  известны лишь  два вида, указы 
вающие на  одновозр а стность этих свит - Climacograptus diplacanthus 
B u l m a n  и Tretaspis ceriodes (Ang. ) . 

Первый из этих видов уста новлен п о  1 8  экземпляр а м из валунов 
афанитового известняка  п р едпол агаемого р а.квер еского возр аста ( B u l 
m a n, 1 932,  стр .  1 3 ) и впоследствии н а йден из  свиты Моссен скважи н ы  
Фордал а 1 в Вестер йётл а нде ( Skoglund ,  1 963,  стр .  2 2 ) . Второ й вид 
установлен  первоначально в известкавистом а р гиллите разреза  Моссен 
Вестер йётл а нда ( с м .  J a a nusson , 1 964 ,  стр . 60 ) , где встреч ается совм е
стно с Parapyxion obesum (Thor s l . ) , Euprimites kahalaensis S a rv ,  Pire
tella cf .  oepiki Thor s l . ,  Uhakiella n .  sp . ,  Steusloffia n .  s p . ,  SigmobolЬina 
n. s p .  ( см .  Skogl u n d ,  1 963,  стр . 1 2 ) . Этот а р гнллит ,  мощность которого 
достигает 0,42 м ,  з алегает непосредственно  над гра птилитовым сл а н цем 
с Dicranograptus c lingani ,  вместе с которы м  он  отнесен  Р .  С куглундом 
к свите Моесев ( S kogl u n d , 1 96 3 ;  J a antt sson ,  1 964 ) . В последствии  Tre
taspis ceriodes был н а йден в T O NI же слое скважины Кулл аторп ( T iю г s 
l tmd ,  1 948) , в н из а х  известняка  Сландром в аллохтоне  Емтл а нда у Шюте 
( S k u t e ) , совместно  с Triaгthus c f .  skutensis T h o r s 1 .  ( T ho r s l u п d ,  1 940 ,  
стр .  82 ) , в автохтоне той же обл асти у Локне ,  в сл анца х с прослоя м и  
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известняков ,  совместно с Triarthrus skutensis Thorsl . ,  Steusloffia costaia 
( Linnarss . ) , Piretella oepiki Thors l . ,  Chasmops extensus ( B oeck . )  и др .  
( Thors lund ,  1 940,  стр .  5 1 ) ,  а та кже в верхах слоев  4Ьо1  в р азличных 
р а йон а х  грабена Осло ( ем .  Storшer ,  1 953) . 

Таким образом .первый  из указан ных видов прямо  говорит об одно
во-зр астrюс1ш раквереск-и х  известняков и граптолитовых сланцев свиты 
Моссен ,  а второй - о близкой их  связи (.ер .  Thors l u n d ,  1 940,  стр . 95) . 

Н а  основании  п р ив еденных общих сообр ажений  по  корреляции в 
отдельных р а йон ах грабена  Осло .к р акверескому горизонту м ожно 
условно отнести следующие отложения :  в р а йонах Осло и Рингерике -
верхнюю часть верхнего хаемопсового известняка ( 4Ь6'2) , мощностью 
окол-о 10 м, содержащую Tretaspis ceriodes (Ang. ) ; в р а йоне  Нес-Хамар  
и Тутен - часть известняка  Мьёса ,  мощностыо около 50 м ;  в северной 
' !асти р айона  Х адел а нн - сферовитовый сла нец и верхний сферонито
FJ Ы Й известняк ,  общей мощностью не  м енее 30 м ;  в р айоне Лангесунн -
перхнюю ч а сть энкринитового известняка ,  мощностыо около 20 м . 

ХА Р ЬЮС J<АЯ С Е Р И Я  ( В ЕРХ Н И Я  О РДО В И К) 

В настоящей р аботе к харьюской серии ,  в отличие  от общеприня
той стр атигр афической схемы Прибалтики  (Алихова ,  1 957, 1 960а ; Рыы
м усокс , 1 960а ,  б ;  J a anu sson ,  1 960с , 1963;  и др . ) , отнесены горизонты : 
н абаласки й (F 1 a ) , ворм сис.кий (F rb ) , п и р гуский  (F r c )  и лоркувиски й 
( Fr r ) . При этом гра ницы серии ,  определямые ·п о  гра•птолитовы м  зонам  
( нижняя  граница  - основание  зоны Pleurograptus linearis , в ерхняя  -
кровля ордов и ка ) , не  изменились ( е р . J a anusson ,  1 960с) . 

С оответственно сопоставлению р а квереского горизонта  с верхней 
ч а стью зоны Dicranograptus clingani ( табл .  5 )  нижняя гр аница харь 
юской  серии проводится в н а стоящей р а боте в Прибалтике п о  основа 
нию мер гелей лаэкнаского п одгоризонта  ( F 1 aa) , где появляется х а р а к 
терная  для с а аремыйзаского комiПлекса ( F r )  ф а ун а ,  а в С к а ндинавии -
по основ анию зоны Tretaspis seticornis seticorn is . Соответствующий 
стр атигр афический уровень ,  судя по р азреза м  Южной Пр�и балтики ,  в 
одинаковых фа циальных условиях оказывается фауннетически гора здо 
более резким ,  чем основание р а·квереского горизонта .  

Что  .касается верхней гра ницы ордовика и в с вязи  с эт!Им отнесения  
поркуни·екого горизонт а  к да1нной  системе ,  то новые данrные  об  одно
rюзрастности его отложений в Север ной Прибалтике с дал ма нитиновыми 
слоями Шведеко-Л атви йской ф а циальной зоны и слоям·и 5Ь Норвегии 
всячески п одтверждают высказанные  в литер атуре в nоследние годы 
точки зрения (J a a nusson ,  1 956 ; Мянниль , 1 959а ,  1 962в,  1 963б ; Рыымус
окс ,  1 960б ; Rooшusoks ,  1 9 6 1 ) .  

До самого последнего !Времени отложения харЬюской сер и и  Балто
скандии были п одр азделены н а  хроностратиграфические горизонты 
только в Прибалтике .  В 1 963 г. В .  Я а нуссон (Ja anusso n , 1 963а) , ссы 
л аясь н а  трудности точного сопоставления этих  горизонтов с отлоя<е
ния м и  Швеции ,  п р едложил для •последних самостоятельную хроностр а 
тиграфическую схему, выделив ва за гордский ,  я р рестадский и том м а р л 
е к и й  горизонты . Однако н а  основании  новых данных сопоставленшi 
х а•рыоских отложений Приб алтики и Швеции, изложенных в настоящей 
р аботе, отп адает, на наш вз гляд,  необходимость п р и м енения при п од
разделении р ассматриваемых отложений в Балтоскандии двух л а рал 
лельных хроностр а�игр афических схем .  

Ооноставление соответствующих подразделений  показывает ( табл .  б ) , 
что п о  объему том м а р лекий и яррестадский  горизонты Швеци и совп а -



д а ют с п оркун н е ким и пир гуским горизонтами ,  а в а з а гардеки й горизонт 
охватывает набал аский и ворменеки й  горизонты.  Два первых горизонта 
Швеции ,  таким обр азом ,  оказываются синонимами ,  и и х  н азва ния целе
сообр азно в дальнейшем применять только для обозначения соответ
ствующих м естных подр аз.делений - свиты Яррестад (Jaa nussoп ,  1 963а ,  
стр .  1 28 )  и далм анитивовых слоев ( Troedsson ,  1 92 1 ) .  В азагардекий же 
1 ор•изонт, поскольку объем его,  согл асно определению,  совпадает с гран
тол итовой  зоной Pleurograptus linearis , может оказ аться полезным либо 
в качестве широко прослежива емого горизонта ( или н адгор изонта ) ,  
либо для обоз н ачения м естных нер асчлененных отложений  соответст-

Т а б л и ц а  6 

Хроностратиграфическое подразделение и основные корреляции харьюской серии 
Балтоскандии 

Хроностратигра ф и ческие подр аздел ен и я 
Подгорнзонты 

1 1 _ _ Ш веция 
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нующего возраста (в  н екоторых р а йонах  гр а бена  Осло ,  в С коне и др . ) . 
Н а преобладающей же площади Б алтийского ·б а ссейна ,  где отложения 
ворменекого гор изонта в в иде черных третас!lисовых сл а н цев ( овиты 
Фя ка )  или их  а налогов хорошо выдел я ются ,  м ы  считаем полез н ы м  
рассматривать набаласки й и ворменекий горизонты в качестве само 
стоятел ьных хроностр атигр а фических п одр азделений .  

Н абалаский горизонт ( F1 a )  

В н астоящей р аботе на бал аский горизонт п р ин и м а ется в стр атотнпи 
ческом р а йоне с nодразделени я м и ,  предложе н н ы м и  нами  в 1 958 г .  (Мян 
н иль ,  1 958а ) . В соответствии с э тим  зеленовато-серые гли нистые детри 
товые известняки с прослоям и  афа нитовых,  залегающие н а д  скрытокри 
сталлическ и м и  и л и  мелкозернисты м и  извест н як а м и  р аквереекой св иты , 
р ассм атриваются в качестве нижнего , паэкнаского подгоризонта (F r aa ) , 
а вышележ ащая п ачка  светло-серых скрытокристаллических известн я 
ков - в качестве в ерхнего,  сауньяского подгоризонта (F 1 aj3) . 

Нижняя  гр аница горизонта п роводится в н а стоящей р а боте по  осно
в анию п аэкнасК'их глинисты х ·из:вест н я ков .  поскольку, по  данным скв а -
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жины Пярну,  именно н а  зтом уровне происходит существенное обнов
ление фауны и появляются характерные  для сааремыйз аского ком!1 -
лекса (FI )  фор м ы  ( см .  Мянниль ,  1 963а , рис .  6 ) .  В этой связи н а м и  н е  
Gьши приняты п р едложения об уточнении гра ницы,  сдел анные недав но 
Л. Рыымусоксом ( 1 962) , так  как  они  лишены б иостратигр афического 
обоснования ,  а т а кже в а р иант  гр аницы,  предложенный Т .  Н. Алиховой 
(1960а , стр .  23,  схе м а  м ежду стр . 64 и 65) , проводившей ее где-то посе
редине п аэкнаского подгоризонта . Последний вариант  гра ницы неубе
дителен, так как основывается,  вид:имо ,  только н а  предпол а гаемом ис
ч ез новении широко поним аемого вида «Dalmanella» wesenbergensis 
\Vysog. ( ер .  Мянниль ,  1 963а , стр . 32-33) . Принятая  н а м и  здесь гр з 
н ица ,  воз можно,  в деталях неодновозр астна во  ·всех рассм атриваемых 
точках ,  но  ее хроностратигра фическая точность в полн е  достаточн а  ;�л н 
целей н а стоящей р а боты.  

Верхняя грани ца горизонта п роводится в данной р аботе по  кровл е  
с ауньнноких известняков , которую автор считает также п р а ктически 
везде одновозр а стной .  Такая точка зрения р асходитсн с нашим  п реж
ним представленнем (Мянниль ,  1 958а ) , п ри нятым также р ядом других 
геологов ( Ю .  С и р к  и др.  в 1 959 г . ; Ка .1 а  и д р . ,  1 962 ; Рыымусокс,  1 960а , б ,  
1 962) , 1 1  требует поэтому р азъяснен н я .  

При прослеживании  отдельных подр азделений сааремыйзаского 
(ликгольмского) комплекса по  лини я м  Л оху-Рапла-Лихувески ( в  
южном н а правлении )  и К а м а р ику-Эй а м а а  ( в  юга - з ападном н а п р а в 
J i ении) а втор уста новил в средней части Эстонии, между с.кважи н а УL и 
Лоху-Р апл а и Ка м а рrику-Эй а м а а ,  резкое уменьшение м ощности са 
у н ьяской п ачки (F 1 a S )  - соответственно с 1 2 ,3  м до 4 ,5-5,5 м 1 1 с 
2 1  ,О м до полного ·выклинивания  (Мя·нниль ,  1 958а ,  стр . 1 1 ' , рис .  2 ) . 
Та·кое р езкое уменьшение мощности возр а стного ( хроностр атигр афиче
С I<ого) п одр азделения  н а  очень коротком р асстоянии казалось в то 
время для территории  р еспублики невероятн ы м  и было объяснено li а мн 
ч а стичным з а м ещением отложен и й  сауньнской п а ч ки в южном н а п р авле 
I IИ И тудулиннаским·и мер гел я ми .  В пользу такой  тр а ктовки,  каз алось ,  
говорили частое чередование  афанитовых известняков с детритоными и 
и х  зубчатое сцепление в предел ах паэкнаского подгоризонта (F 1 aa) ,  а 
·1 а кже нор м альная  общая мощность всего с а а р ем ы йзаского компле·кс :1 
в скважине Эйама а и отсутствие в ее  разрезе  каких-ли бо п ризнаков  
р аз м Ь!Iв а .  Н а  этом основани и  м ы· п р едпол а гали, что верхняя гр а'Н'ица 
сауньяских известняков неодновозр а стна и значител ь·но р а сходится с 

соответствующим хроностр атигр а ф ическим уровнем (Мянниль,  1 958а , 
стр . 1 4 ) . Такая  точка з р ения  впоследствии  якобы подтвердил ась рабо 
та·ми других исследователей ,  изучавших р азрезы харьюско й  серии  в 
средних  и отчасти  южных р а йон а х  территории  р еспублики ,  и считалась  
до  настоящего врем ени общеп р инятой .  

Основываясь  н а  предварительном сопоставлении ,  мы считали ,  что 
выделенная  н а м и  тудулиннаская  п ачка по возрасту относится отч асти 
к набаласкому (F1 a )  и отчасти к ворменекому горизонту ( F1b ) . А .  Рыы
J\I усокс ( 1 960а ,  б ) , одна ко ,  при  сопоставлении ряда новых буровых ек:в а 
ж и н  п р ишед к з а ключению ,  ч т о  тудулиннаская  п ачка  цел иком з а м е
щается верхней ч а стью сауньяской пачки  и что верхняя граница  указ а н 
н ы х  1пачек, в месте 'Взятых, види мо ,  одновозрастна .  Н а  этом ос·новании  
о н  отнес тудулиннаскую пач ку поJi ностыо к набаласком у  горизонту,  
п р едпол агая  при это м .  что отложения ворменекого гор изонта в Север 
ной  и Средней Эстонии везде залегают ( в  виде маркирующего гори 
зонта ) над указ анными 'П ачками  ( Рыымусокс, 1 960а ,  1 960б , рис .  2 ) . 
В последствии  тот же  автор при  бoJi ee детал ьном изучении границы 
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Р и с .  26.  Р а з Ji и ч н а п  х р о н остр атиг р а ф ич с с к а п и нтер п р е 
т а ц и п  геоJiогического р а з р ез а I I ИЖI Iеха рыоскнх OTJI I J 
жeн н ii Средней Эстон и и : а. - по А. Р ы ы мусоJ\су 

( 1 962) ; б - п р i i н ята п  в да н н о ii р а боте .  
1 - a c1 J <t i-!JITO[jыП н э nестн л к ;  2 - - п ол v а Ф <� шп о в ы ii н з n е с тн ю < ;  
:J - rл 1:ш н с т ы й  и з n е с тн л к ;  4 - м е р гел ь ; 5 - I I O A e p x н ocтL п е р е ·  
р ы в а ; б - - с н н х р он в а я  г р :ш н ца г о р и :·ю н т о n ,  п � чек н сл о ев ( н а  
р а з р ез а х ) ,  с е в е р н а я  г р а н н ц а  п ы х одов ( н а  г е о г р снtш ч е с J< О t':'J с х е м е ) ;  
7 ·- а с н н х р он н а я г р а н и ц а ; 8 - л и в н я  р е з ко г о  н э м е н е ш 1 я  м о uL -

J ю с т н  c a y H I:>ЯCI<oro n О)\Г О Р II з о н т а  ( н а  reorp a ф JPrecкoii с х е ы е ) .  

между вор м сиским и пир гусюr м  гор и з о нт а м и  указал  на несостоятель 
rюсть своего преж него nостр оения и в ер·нуJr сн  к нашей  nервон�ч альной 
схем е  сопоставления сауtньнской, �вормсиской и тудулиннаскои п ачек .  
Поскольку к этому времени  вынснилось,  что верхняя  граница тудули н 
наской nачки  в р нде р а йонон ( по скважи·на м  Я р в а - Я а·ни ,  Ка м а р и ку ,  
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В еневере , Е нниксааре )  одновозрастна и совпадает с нижне� гр аницей  
пир гуского горизонта , т о  Рыымусокс стал р ассм атривать отложен и я  
Еор мсиского горизонта только в качестве л итостр атиграфической п а ч к и  
и ,  отнеся посл еднюю также к набаласком у  горизонту, упр азднил ворм 
снекий  горизонт к а к  самостоятельную хроностратиграфическую еднн и i lу 
( Рыымусокс,  1 962 ; рис .  26а в данной  р а б оте) . 

Одна ко тепер ь установлено ,  что более или м енее  резкое изменение 
мощности отдельных горизонтов и их  подр азделений  ·в  средней ч аст 1 1  
тер рнтории  Эстон и и  является  н е  исключением ,  а общей з а кономерно 
стью, с-войственной почти всем возрастны м  подр азделениям  ордовика 
( с м .  стр .  ! 56 ) . Это з аста·вило н а с  критически пересмотреть также со iю
ставления по гр а ничных слоев на бала ского и ворменекого горизонтов 
по меридиональным р азрезам  и п ривело к з а ключению об  ошибоч1ности 
всех соответствующих прежних кор р ел яций .  Оказалось, что резкие изме 
нения м ощнос"Ги подр азделений  сааремыйзаского комплекса ,  н а блюдае 
м ы е  по  широтны м  профилям (см . ,  н апример ,  рис .  26 и 27) , о бъя сн il 

ются р асположением ·последних вблизи линий  изменения м ощности .  
В связи с эти м  грани цы таких п одразделений ,  как  п аэкнаская  ( F, a P )  и 
сауньяокая  п ачки ( F1a S )  н а балаского горизонта , можно ,  по меньшей 
м ере  для п р актических целей ,  считать одновозр астными не только n 
р а йоне ука з а нных профилей ,  но и в других р а йонах  С евер ной  и Средней 
Прибалтики.  На nример е  широтно го п рофиля Лоху-Энниксааре  это 
I IJIЛЮСТри рует рис . 266.  

Таки м  образом ,  и меющиеся данные  указывают на одновозр аст,но-сть 
кровл и сауньяской п ачки ,  кото р а я  н а  огром ной территории Средней  
П р и балт,нки ,  Север ной  Польши н Скандинавии  совпадает с основани ем 
и звест н ых ,  хорошо выдерж а нных п о  площади чер ных  третасписов ы х  
сл анцев ( свиты Фяка ,  Ja a nu s so n , l 963 a ) . Этот уровень служит н адеж
ной хроностр атигр афической гр аницей ,  отражающей существенные ю ·  
менения в nроцессе седиментации н а  п реобладающей  площади бас 
сей н а .  Н а  этой  гр а н и це н а  большой территор и и  прекратилось ·н акоп 
"� ение тон кого биохем оген·ного известкового ила  и возобновилась фацн 
альн а я  зональность,  стол ь х а р а ктер н а я  для большинства этапов раз 
вития  б ассейн а .  

Что касается конкретных вопросов выделения  отложен и й  набала 
ского горизонта в отдельных р а i'юн а х  бассейна ,  т о  необходим о  в п ер 
вую очередь отметить следующее. 

В ыделение данных  отложений  в Южной Эстонии и на территор н 11 
Л атвии не  вызывает  особых з атруднений ,  они  могут быть выдел е rfы 
уже по  л итологически м  к ритерия м  ( с м .  рис .  28;  Мянниль ,  ! 963б ) . 
В полосе, проходящей через Южную Эстонию,  п аэкнаский подгоризонт 
п ри этом представлен преи мущественно гл ауконитовыми известняками  
( р ис .  27) , которые ,  види мо ,  выделя ются т а кже в скважине Филе Ха йда р 
( о - в  Готл а нд,  и нтервал  305,0-308,3 м ;  T lю rs l u nd  a n d  Westeгgaгd ,  1 93R)  

и · в  р а зрезе  Фяка р а йо н а  оз .  Силья н ( пр едположительно слои 2-8 р а 3 -
р е з а  из·вестняка  Слан�ро м ;  J a a nusson a n d  Martna ,  1 948,  р и с .  2 ;  J a a nu s 
s o n ,  1 953, рис .  2 ) . В посл едней местности н а йден Calyptaulax c f .  altumi 
( Rem. ) , который, видимо ,  встречается в тех же слоях та кже в ю га 
восточной части Эстонии ( скв .  Отепя ) .  

В р а йоне  о - ва  Эланд, Е стер йётл а нда и места ми  В естер йётл а нда от 
ложени я  набалаского горизонта отсутствуют.  В р а йоне Б илли н ген -Фа JI 
бюгден между сл анцевыми  толща м и  Моссен ( Е )  и Фяка  ( F1b )  места м и  
р а звиты темные скрытокристаллические известн яки  Бестарп  ( Skogl u n rl ,  
1 963 ) мощностью до 4 , 5  м ,  относи мые  некоторы м и  исследовател я м н  
(Thors lLJ n d ,  1 940)  к известняку С.п а ндром ;  некоторые ж е  склонны р а с -
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Р и,с . 27 .  Сопоста вление отлож ений набалаского ( F1a )  и вормсиского ( F1b )  гор изонто в 

по р азрезам скважин Южной Эстонин .  

см атривать их как возрастные а н алоги низов сл анцев Фяка ( S kog lund ,  
1 963;  J aanusson,  1 963а ) . Мы присоединяемся к мнению П .  Туршлунда 
и р ассм атриваем указа нные известняки условно ка·к а н алоги сауньяс.ких 
известнЯ'ков,  поскольку это лучше согл асуется с общей  обстановкой  
осадкана копления в бассейне . 

В юга-восточной ч а сти Скове  ( р айон  Я р р естада ) к данному гори 
зонту м ожно условно отнести среднюю часть средних дицеллогр аптовых 
сл анцев , мощностью менее  1 м, содержащих Climacograptus s tyloideus 
Lap\v . ,  Orthograptus truпcatus ( Lapw. ) , Pleurograptus liпearis (Сап . ) 
и др .  ( O l i n ,  1 906 ; RеgшШ , 1 960) . Эти слои представлены также н а  о -ве  
Борнхол ьм ( Hadd ing, 1 9 1 5а ,  Ь ;  Pou l sen ,  1 922 ) , где их мощность,  од
н а'КО ,  еще меньше.  

В скважине Линдегорд (СЗ Сконе ) данные отложения  п р едстаu 
лены,  ВИд'И'МО, средней частью п ачки черных сл анцев интервала  49,65-
52,85 м, содержащих Climacograptus cf. styloideus Lap \v . ,  Oгthograptus 
g·racilis ( Roem . ) , Loпchodomas portlocki ( B ar r . ) , Tretaspis graпulata 
I Wahl . )  Hisiпgerella cf .  папа ( H add . ) , Paterula cf .  bohemica B a r r . ,  Р. cf .  
portlocki ( Gein itz) , Primitiella teпera Linnar s s . ,  Lepidocoleus suecicus 
МоЬ. и целиком соотв етствующих, видимо ,  зоне  Pleurograptus liпearis 
( Gl imberg, 1 96 1 ) .  

Аналогич ными м аломощными отложениями  п р едставлен данный го
ризонт, возможно, также в Северной Польше (по меньшей мере в з а 
п адных скважи нах ;  ер .  Tomczykowa ,  1 964) . 

В р а йоне  Осло н а б ал аскому горизонту,  по  а налогии с р айонамн  
С коне и Северной  Польши,  возможно, соответствуют низы  ниж н и х  тре
таспrисовых сланцев ( 4са ) ,  общая мощность 1юторых оценивается только 
в 6-7 м ( Stormer ,  1 934 , 1 945) ; однако не исключена возможность, что 
эти отложения здесь целиком отсутствуют ( ка к  местами  и в В естерйёт
л а нде ; ер .  Stormer ,  1 945, стр . 39 1 ;  Jaanusson ,  1 963а,  1 964) . 

В северном  Ха:деланне развиты так  называемые гагновые сланцы и 
известняки ,  сум м а рной мощностью около 40 м .  Л .  Стёрмер сопоставляет 
лервые из них н а  основ а нии наличи я  Tretaspis ceriodes и Т. kiaeri с 
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верхами верхних хаемопсовых сланцев ( 4Ьо)  р а йона Осло ,  а втор ые -
условно с третасписовыми слоями (4с ) . Гагновые сл анцы, помимо ука
занных трилоби-гов ,  содержат,  однако ,  Platylichas laxatus МсСоу,  Ca
lyptaulax norvegicus S tormer ,  lllaenus parvulus Holm (=·? Pandeгia 
megalophthalma) , Stygina latifrons Portlock, Remopleurides la tus gгanen
sis Stormer и др . ( Stoпner , 1 945) . Такой комплекс форм в Средней При 
балтике характерен для  отложений наб алаского горизонта , причем 
Calyptaulax пока найден за пределами  гр абена Осло в данном бассейне 
только в п аэкнаских слоях (р азрез Фяка,  •скв .  Отепя ) .  Н а  этом осно
вании в настоящей р аботе верхняя часть гагновых «сланцев» условно 
относится к паэкнаскому подгоризонту, а низы гагнового ·известяка -
к сауньяскому. 

Ворменекий горизонт ( F1b)  

Ворменекий горизонт в качестве са·мостоятельного хроностратиграфи
ческого подразделения харьюской серии Приб алтики выделен В .  Яанус
соном (J a anusson.  1 944,  1 956) на  основании биостр атигр афическоrо изу
чения выходов в Северной Эстонии . Раньше отложения горизонта отно
сились к верхней части ликгольмского ( сааремыйзаского) слоя схемы 
Ф .  Б .  Шмидта ( S chmidt ,  1 88 1 ,  1 898) . 

Попытки выделения отложений ворменекого гор изонта •по разрезам 
буровых скважин как в Северной,  так  и в Южной Пр·ибалтике до самого 
последнего времени не и мели успеха главным обр азом из-за недостатка 
фактических д а нных ( в  первую очередь по м акрофауне и литологии ) .  
Так .  Т .  Н .  Алихова ( 1 960а ) р а ссматривала вормсисwий горизонт в Л ат
вийсwой седловине и в Южной Прибалтике сов•местно с набал аским 
( стр .  42-43 ) , причем в Черской скважине,  например ,  ·в этот же комп 
лек·с ею были  включены также красновато�коричневые известняки ний
биского подго р изонта .  Она (Алихова ,  1 960а, стр . 24)  отмечает ,  что 
ворменекий горизонт как в литологическом ,  так и в фаунистическом от
ношении является н аименее четким во всем р азрезе ордовика Русской 
платфор мы.  

А. Рыымусокс ( 1 960а ,  б , 1 962) на  основании м акролитологического 
сопоставления разрезов Северной и Средней Эстонии,  как мы уже ви
дели при  рассмотрении предыдущего горизонта,  пришел к отрицанию 
самостоятельности нор мсиекого горизонта и предл·ожил р ассматривать 
его только в качестве литостратиграфической п ачки местного значения . 
Следует сказать,  что такой вывод о сущности данного горизонта мало 
убедителен и основывается только на  предварительном изучении кер 
нового м атериал а н а  довольно ограниченной площади, без учета дан 
ных, в частности п алеонтологических, по  всему б ассейну.  Так, стати
стические данные о фауне,  приведеиные самим А. Рыымусоксом ( 1 962 ) 
по м атери ал а м  из обнажений ,  по существу говорят о биостр атигр афи
ческой самостоятельности р ассм атриваемой стр атигр афической единицы . 

Изучение р аз:рез-ов новых буровых скважин Южной Эстонии и Л ат
вии и их сапоставление с р азрезами и обнажениями Се:верной Эстонии 
И Окандинавии убедил•о нас  в одновозр а стиости вормсиских известняков 
Север ной Эстонии ,  тудулиннаских мер гелей Средней и Южной Эстонии 
и гр аптолитовых сл анцев св·иты Фяка Средней Прибалтики и Сканди
навии ( см .  рис. 27 и 28) . В виду рез.ких фациальных р азличий общие 
элементы фауны между указ анными отложениями пр актически отсутст
вуют и поэтому одновоз р а стиость их может быть доказана лишь посред
ством ниже- и вышележащих отложений и одновозрастиостью соответ
ствующих стр атиграфических гр аниц. 
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Рис. 28. Сопоставление разрезов харьюской серии Шведеко-Латвийской фациальноi1 
зоны. 

На рисунке корреляция верхов серии в скважине Стурн показана неправильно - отложения пор
i<унискоrо возраста (F !1) залегают там в деi\ствительности выше rл)·биньt 945,1 м (см. стр. 97). 



Все тр и  п ачки н а  широкой  терр итории Север ной и Средней Прибал 
ти�и ( а  также в р яде мест Швеции ) nодстилаются скрьпокристалличе
скими  известняками  сауньяского подгоризонта (F 1а,В) , в одновоз рас  г 
Iюсти к<оторьrх нет основания  сом 1 1 еваться ( с м .  выше) . 

Покрьrвают·ся они более р азнооб разны м и  отложениями ,  но  в осевой 
зоне  бассейна  в Прибалтике вез:де красновато-коричневыми известня 
к а м и  и л и  м ер гелями н изов пир гуского горизонта  ( рис .  28) . Площадь 
р аспростр анения  последних в Прибалтике в обще м  совладает с пло
щадью рас-пространения п одстилающих черных сланцев ,  но  п о  перифе
рии они в ряде точек (скважины Пя р ну, В ыхма ,  Л аэва , Каагвере)  по 
крывают и глинистые отложения тудули н наской п ачки ,  а в Черскоi1 
скважине - глинистые известняки ,  предположительно относящиеся уже 
к кырге:ссаареской (вормсиской )  п ачке .  В одновозрастиости кр асновато
кор ичневых отложений ,  поскол ьку р еч ь  идет о свите Юнсторп в целом ,  
та·кже н е  следует сом неваться , хотя ф а унистичесжи эти  отложения н 
Прибалтике еще очень слабо  изучены .  

На основе  изложенного выделение ворменекого горизонта н а  пре 
обладающей части р а ссм а тр иваемой терр итории не  вызывает особых 
з атруднений ,  особенно если учесть, что в Северной  Приб алтике его 
верхнюю границу можно довольно л егко провести по изменению фауны 
остракод (см .  стр .  90) . Из-з а отсут ствия  фактических данных,  одн а ко ,  
выделить ворменекий горизонт в Литовской фациальной зоне  в н асто я 
щее вр•емя е щ е  невоз можно .  Мы попьпались это сдел ать только условно  
по  некоторым скважинам ,  опи р аясь п р и  этом гл авным образом н а  
м атери ал ьт И .  Пашкевичюса . 

В Швеции аналоги вор м сиских отложений  в виде черных третаспи 
tовьrх сл анцев ,  или а ргиллитов, выделялись уже давно  ( Unnarssoп , 
1 87 1 ) . Недавно они  были наз,ваны свитой Фнка  (Ja a nusson,  1 963а ) . 

По л итологичес-ким и фаунистическим особен ностя м они  хорошо из
вестны в р айоне оз . Силья н (Jaanusson and  Martna ,  1 948 ;  J a:arшsson,  
1 963а ) ,  в Естер йётла нде (Ja anusson,  1 963а )  и Вестер йётланде (Heп
п ingsmoeп, 1 948;  Skoglund ,  1 963 ) . В последнем р а йоне  они представ 
лены серым и  или чер ными арrиллитами ,  п ричем. ·мощность их здесь 
колеблется в весьма широких пределах - от О, 1 до 6,4 м .  По всей 
вероятности ,  н а  этом основании  некоторые  и сследовател и  ( Skoglund , 
1 963 ; Jaa nusson , 1 963а ,  т аб.т .  1 )  склонны предпол агать ,  что нижеле 
жащие скрытокристаллические известняки БестарП  одновозрастньr с 
низами  пол ного разрез а  этих а р гилл итов . В настоящей р аботе указ а н 
н ы е  известняки отнесены к н а б ал аскому горизонту ( см .  стр .  84 ) . 

Нет н икакого сомнения ,  что черные  граптолитовые сл а н цы Средней 
и З ап адной Прибалтики ,  залегающие под красноцветн ым и отложе-
1-!И Я М И нийбиского подгоризонта , представляют собой непосредственное 
продолжение черных гр аптолитовых сл анцев С·кандинавии и также от
носятся к свите Фяка ( рис .  28;  Л·lянниль , 1 9636) . 

В р а йоне  Осло и н а  юге Хадел а н н а  ворменекий  гор.изонт представ 
лен  преимущественно  черными сл анца м и  с Tretaspis seticornis мощно
стью ·соответсr,венно около 7 и 60 м ( Stormer, 1 945) . Н а  севере  Хаде
л анн а  эти сланцы отсутствуют; 'Возможно, что и м  соответствует здесь 
средняя часть так называемого га гнового известняка .  

В С коне ,  н а  о -ве  Борнхольм и по меньшей мере  м ест а м и  в С евер 
ной  Польш е  данный горизонт  сл агается черными или  серыми а р гилли
тами  ( м еста м и  сл анцами )  - верхами  т а к  н азываемых дицеллогр апт()
вых сланцев ( см .  ладробнее в описании  п р едыдущего горизонта ) . 
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П иргуский горизонт ( f 1 c )  

Пи р гуский горизонт  ( соот•ветствует верх·ней ,  основной  ч а сти лик 
гольмского слоя схем ы Ф .  Б .  Шмидта ,  1 88 1 ,  1 898)  выделен В .  Яанус 
соном (Jaanusson ,  1 944 ) , ·которы й  подр азделил его н а  три подгори 
зонта ( сниз у  вверх) : нийбиский, лохуский и пийрсалуский .  Нижний ,  
нийбиский подгоризонт сопоставляется тем же автором с красными тре 
тасписовы м и  слоями ,  а два верхних -- с стауроцефалусовы м  горизонтом 
Швеции и слоям и  5а  Норвегии (J a anusson ,  1 956 ) , Н а  основании  оценки 
биостр атигр афического значения и корреляци и  отдельных nодгоризонтов 
было высказано  м нение ,  что нийбиский подгоризонт ,  с одной ·стороны ,  и 
два верхних - с другой,  возможно,  бущут в дальнейшем р ассм атри 
ваться • в  ;качестве самостоятельных гор изонтов .  

В север ной и средней частях территории  Эстонии отложения пир 
гуского горизонта ,  по данным буровых скважин ,  довольно л егко ра с 
членяются н а  две  ч асти , нижняя из  которых слагается светло-серым и  
д о  коричнев ато-серых, относительно толстосJюистыми детритоными из
вестняками с тонким и  прослоям и  мергеля .  В ерхняя часть гор изонта 
слагается обычно оветло -серыми глинисты·м.и , относительно тонкослои 
стыми  известняками с п рослоями мергеля .  Нижняя ч а сть горизонта 
н азвана  А .  Рыымусоксом ( 1 960а ,  б )  моэской n ачкой,  верхняя - ади
л аской .  Согл асно А .  Рыымусоксу ( 1 960б, рис .  2 ) , возр аст указанных 
пачек не  везде одинаков .  Исследования  показывают,  однако ,  что 
эта гр а ница н а  'Преобладающей ча·сти терриrории республики является 
практически одновозр астной и, кроме того, достаточно точно  с·овnадает 
с кровлей свиты Ю нсторп Средней Приб алтики и Швеции.  Последнее 
обсrоятельсТJВО придает данной  гр анице существенное стратиграфическое 
з начение, позволяющее р а ссматривать указа нные две ч а•сти гор изонта , 
по  меньшей мере  для целей  н астоящей р а боты,  как  подгоризонты nир 
гуского горизонта .  В ыделеНiие указанных подразделений  1в качесТ!Ве са 
мостоятельных горизонтов ( ер .  J aanusson ,  1 956)  пока  н ецелесообразно ,  
тем более ,  что • И  в Ш·веции а налоги пир гуского горизонта в настоящее 
время  р ассм атриваются в качестве единой хроност р атигр афической еди 
н ицы - горизонта Яррестад (Jaanusson ,  1 963а ) . 

Для нижнего п одгоризонта ,  •по объему грубо совп адающего с моэ 
ской п ачкой  схем ы  А. Рыы м усокса ,  в н а стоящей р а боте иопользуется 
н азва н ие нийби (Jaanusson ,  1 944 ) . Для обозначения верхнего nодго 
ризонта нет более подходящего н азвания ,  чем адил а ,  первоначалыю 
предложенного ( Рыымусо.кс ,  1 960а ) в качестве л итостра11и гр афической 
единицы ( п а•чки ) .  В н а стоящей р а боте мы ·применяем это название по 
аналогии с рядом других ( р аквере ,  оанду;  ер . Мянниль,  1 959а ,  б ,  1 962а )  
одновременно к а к  название  подр азделений  хроностр атигр афическоli 
( подгоризонта ) и литостр атигр а фической единицы ( пачки ) . 

Вопросы сопоставления р азр·езов пир гуского гор изонта рассмотри м ,  
согласно двум составленным к а р т а м  фаций ( см .  р и с .  6 3  и 64 ) , отдел ьно 
по  двум подгор изонтам . 

Нийбиский подгоризонт ( F1c1 ) 

В стр атотипическом р а йоне  ( северо - запад  Эстонии )  отложения ний -
6иского подгоризонта представлены толстослоистым и  детритооыми и з ·  
вестняками ,  в·ключающими небольшие рифовые тел а ( у  Нийби ,  Хуйт
берг, Руунавере) . Фауна этих отложений довольно богата и относи -
1еJiьно хорошо изучена (см . J a a щ.t s $011 , 1 9()6 ;  Р�1ымусокс, 1 962) . 
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Н а  остальной ч асти терр ито р ии Северной и Средней Эстонии пuд
' оризонт известен гл авным обр азом п о  данным бур ения ,  п р ичем фаун и 
стическая его характеристика огр а ничив а ется здесь почти одн и м и  л и шь 
остракодами .  Поэтому п р и  проведении в этом р а йоне  нижней гр аницы 
п и р гуокого горизонта н а ряду с появляющимися впервые видамiИ остр а 
код [Platybolblna maslovi S arv,  Oepikella luminosa Sarv, Foramenella 
parkis (Neckaj a ) ] п риходится опир аться в основном на л ит ологические 
критерии .  Существенную помощь при этом оказывают водоросли дази 
юшдацеи ,  'Преимущественно предста·вител и  р ода Dasyporella, которые  
в раосм атриваемом р а йоне  особенно хар актерны для  пород данного 
подгоризонта ( Ры ымусокс, 1 960а ,  1 962 ;  Miinni l ,  1 96 1  Ь ) . 

В ерхняя граница подгоризонта п роводится в р ассматриваемом 
р а йоне r в  кер нах  пока  только п о  литологическому изменению пород. 
Мощность ·подгоризонта обычно колеблется в п р е•дел ах  1 0-20 м. 

На л-инии Лярну-Выхм а-Л аэва  серые  известняки ниИбиского под
rори�онта  ( м оэской п ачки)  nереходят в кр асновато-коричневые извест
ня•ки свиты Юнсторп . В Южной Эстонии ,  обычно та.кже и в других 
р айонах Средней Прибалтики, указа нные красновато-коричневые отло
жения тоже очень бедны фауной и поэтому  непосредственное соответ
ст·вие  моэской п ачки отложениям свиты Ю нетроп пока доказываетсп 
только литологической кор р еляцией р азрезов .  

Ф ауна свиты Ю нсторп  более богата в осевой ( глинистой)  ч а сти  бас
сейна , где она  изучалась н а м и  п о  скважин а м  Блrидене ,  Стури и Адзе 
(Мянниль, 1 963б ) . В скважине Адзе ( рис .  29) свиту можно фаунисти
чески подр азделить на д'Ве ч асти ,  п р ичем для нижней характер ны Pan
deria megalophthalma Linnarss . ,  «Brachyaspis» laevigata (Ang. ) , Tre
taspis granulata (Wahl . )  и «Sowerbyella» rosettana Henn . ,  а для верх
ней  - Sampo ? sp . ,. «Dalmanella» sp . ,  Tretaspis latilimba (L innarss . )  
и др . По данным других скважин ,  однако, большинство пер ечисленных 
форм встречается н а  р азличных стр атигр афических уровнях и поэтому 
вряд ли они могут, за ис:ключением ,  может быть,  представителей р ода  
Tretaspis, служить основанием для зонального расчленения р а·ссматри
ваемой толщи.  

Ввиду резких фациальных р азличий среди фауны свиты Юнсторп 
Средней Приб алтики п р актически пол ностью отсутствуют элементы 
ф ауны Эстонской фациальной  зоны .  Пока известна лишь одн а  «прибал 
тийская» форм а  - ParabolЬ ina primitiva S arv ,  н а йденная  в СК'в ажине 
Блидене в самых низах кр асноцветной толщи,  в зеленовато-серых мер 
гелях  (на  0 ,5 м выше подошвы толщи ) . Этот  вид установл-ен н а  выхо
дах  в верхней части  набалаского и в низах пиргуского горизонт а ,  а в 
скважине Э й а м а а  - практически во  всей толще последнего. Для сопо
ставления разрезов этот вид, таким обр азом , з начения не имеет. 

В С р едней Швеции стратигр а фи я  свиты Юнсторп н едавно р ассм ат
ривалась В. Я а нусеоном (J a anusson,  1 963а ) ; детальные сведения о ее 
ра зрезе  в скважине Кулл аторп п риведены Г.  Хеннингсмуэном ( Hen 
ningsmoen, 1 948) . 

Все  имеющиеся сведения н е  оставляют сомнения в том,  что отложе
ния свиты Ю нсторп  С р едней Швеции и Средней Прибалтики как  л ито
логически,  так  и фауннетически п р едставляют единую толщу с гр ани
цами ,  п р а ктически одновозр астными  н а  rвсей р ассматриваемой терри 
тории  ( ем .  Мянниль,  1 9636) . 

Кроме указанных р айонов ,  отложения свиты Ю нстор п  известны ме 
стами  в Калинингр адской обл а сти ( Романов и Зотова ,  1 962) и в Се
верной Польше (Tomczykowa ,  1964 ) . Мощность их  здесь точно не  уста 
новлена ,  но  она ,  видимо ,  судя по описанию р азреза Нивенекой сква -
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Рис 29. Распространение характерных представителен фауны в харьюских огло
жениях разреза скважины Адзе в Западной Латвии (по определениям Л. Сарва 

и автора). 

жины, не превышает 6-7 м. Кроме того, очень 'Вероятно, что к данной 
свите относятся ·красноцветные известковистые сланцы мощностью 60-
70 м, залегающие 'В Рингсакере у Тёруд-Браттберга (грабен Осло) над 
nлотными скрытокристаллическими известняками. Норвежские исследо
ватели условно относят указанные сланцы к известняку Мьёса (Stбгmer, 
1953, стр. 111), но, возможно, они nредставляют собой аналог свиты . 
Юнсторп. 

В районе, охватывающем острова Готланд, Готска Сандё и Аланд
ские, а также Южно-Ботнический район, нийбиский подгоризонт пред
ставлен преимущественно скрытокристаллическими известняками, отно
сящимися к свите Естершё (Ostersj6). Нижнюю границу подгоризонта 
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здесь можно провести n o  кровле туду.1 и н наской пачки ,  соответствую
щей, види мо ,  гJJубине  30 1 ,8 м в окважине  Филе  Х а йдар (Thors iund  and 
Westergard ,  1 938) . В ерхнюю гра ницу в указа нной скважине следует , 
видимо ,  провести н а  глубине  270,8 м ,  т а к  к а к  н а  этой границе скрыто -
1< ристаллические водорослевые известняки ,  в верхней ч а сти местами 
l<р а•сноватые ,  з а меняются тем н о-серыми ,  отчасти битуминозны ми тон,ко
зернисты м и  известня к а м и  с тонкими п рослойками  тем ных мергел е й .  
В таких границах мощность подгоризонта составляет здесь 3 1 ,0 м .  

В скважине Готска С а ндё мощность да нного подгор·изонта непол
ll а я  - 1 6 ,8 м .  

В Сконе  нийбиски й под горизонт п р едставлен нижней ча стью свиты 
Я р реста1д (Ja a nusson ,  1 963а ) , ИJ!Iи зоной Opsimasaphus a f f .  latus  и Dicel
lograptus complanatus ( = зона Eodindymene pulchra ; Юe i a n , 1959 ) . 
Эти отложения  сложены серы м и  или зеленовато-серыми  гли нисты м и  
мер геля ми  ( mudstones ) с р едким и  'Прослойками из1вестнЯ'ка ,и изучены 
м ноги м и  исследователями  (Tu l lberg ,  1 882 ; O l i n , 1 906 ; Tгoedsson ,  1 9 1 8 ;  
(Jiimb er g , 1 96 1 ) .  Несмот р я  н а  это,  мощность нийбиской части  данной 
свиты еще не  установл е н а ,  как и ее точная  ·верхняя гра н ица (ер .  Кiel a n ,  
1 959, т а б л .  1 ' ) . Исходя из общей мощности с·виты, соста;вляющей в сква 
ж и н е  Линдегорд 44-45 м ( Ci l imberg,  1 96 1 ; J a a nusson ,  1 963а ) , мощ
ность нийбиской ее ч а сти можно п р и н ять н е  м енее чем  в 25-30 м .  
В юго-восточном н а п р а влении мощность р ассматриваемых мергелей  
быстр о  уменьш ается ,  н е  п ревышая в Север ной Польше ( ск1в . Лембор'к ) , 
видимо, нескольких метров (Tomczyko\v a ,  1 964, р ис .  1 ) .  

Н а  территории С р едней и Южной  Литвы,  в р а йоне скважин Стони ш
I<Я Й ,  Кункояй ,  В и р б алис , нийбиски й подгоризонт представлен или зеле 
новато-сер ы м и  м ергел я м и ,  и.� и  более или  мен ее глинисты м и  известня 
к а м и  того же  цвета .  Одн а.ко вследствие недостаточной изученности 
ф ауны да,нных отложений  (довольно огр а ниченные находки м а К'рофауны ,  
п р актическая н еизученность остракод) точ но п р 01вести гр аницы подго 
ризонта здесь пока  невозможно .  При юпые н а м и  по не·скольк.им сква 
жинам м ощности его - условные  ·и основываются почти исключительно  
н а  предварительном сопоставлении р азрезов ,  в ч а стности с довольно  
далеко от них р а сп оложенными  разрез а м и  Эстонии. 

В грабене  Осл о,  согласно  п ринятой кор р еляции черных третасписо
uых сл анцев ( 4са) с вормсиским горизонтом ( стр .  88)  и слоев 5а  с 
адиласким подгоризонтом (J a a nusson ,  1 956, т а бл .  I I I ;  см .  стр .  94) , н и й 
бискому подгоризонту должны соответстiВовать в с е  промежуточные  слои 
( снизу вверх) : третасписовые (4с,8, 4су) и изотелусовые ( 4da-4dy) . 
В р а йоне  Осло это преимущественно гл инистые мергел и и сл анцы с от 
носительно часты м и  прослоями и линзами  известняков,  общей мощно
стью около 1 1 0 м ,  в южной части р а йона  Хадел а н н  - гл и нистые мер 
гели и сл а н цы с редкими включениями известняков , общей мощностью 
около 60 м. В северной  ч а сти р а йо н а  Хадел а н н  им соответствует, воз 
м ожно ,  верхняя ч асть г агнового известняка ,  м ощностью около 20 ��  
( Stбrmer ,  1 945 , рис .  3 ;  см .  также B rбggeг,  1 887 ;  S toгmer , 1 934 ;  Strand ,  
1933 ;  Юаеr ,  1 926) . В есьм а вероятно ,  что  в р айоне Рингса·кер к нийби 
скому подгоризонту относится верхняя ч а сть известняка Мьёса ,  сложе ll 
ная  красноцветными  карбонатными сла нцами м ощностью 60-70 J\1 
( Stormer ,  1 953,  стр . 1 1 1 ) .  

Адилаский подгоризонт ( F 1с2) 

АдиJi аский подгоризонт как  в стр атотипическом р а йоне ,  р а сположе;� 
ном к югу о т  г .  Талщша 1 так н н а  остальной территории Северной Эс-
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тонии п р едставлен п р еимуществеюtо синев а то - се р ы ми м ел козер нисты юi 
( р еже скр ытокр исталлически м и )  тон косJюисты м и  детр ито в ы м и  извест
н я ка м и  с относител ь н о  м н огоч и слен н ы м и  п р осло я м и  м е р гел е й ,  общей 
МОЩНОСТЬЮ 1 5-25 М .  

Ф а у н а  п одгор изонта  довол ь н о  б о г а т а п  и соде р ж и т  р я д  х а р а кте р н и1 х  
ф ор м ,  т а �их ,  к а к  Maclurites neritoides ( E ichw. ) , Plectatrypa n .  s p . ,  
Meristella ? cassidea ( D a  I m. ) , М joesina pseudoa lternata ( Schm. ) , А trac
lopyge vardiana Ma п n i l ,  Sarcinula luhai Sok. ,  Catenipora tapaensis 
( Sok. ) и др . Эта ф а у н а  хор ош о  и з.веон а по о б н а ж е н•и я м  Пийрсалу, 
Хосхол ь м  ( н а о - в е  В о р·м·с и ) , Пи р гу и д р .  ( Schm id t ,  1 88 1 ; T\\'eпho fe \ ,  
1 9 1 6 ; J a a n u ssoп ,  1 944 ,  1 956) . 

К востоку от р а сс м а т р и в а е м ого р а йо н а  известняки адил а ск о й  ( т и n о 
в о й ) n ачки ,  к а к  м о ж н о  судить п о буроЕ ы м  скв а ж и н а м ,  п р о йде н н ым н а  
'J я п адном б е р егу оз .  П е й п с и  ( Ч удского ) , з а м еща ются т е м н о - с ер ы м и  м е r 
гел я м и  с п росл о я м и  светл о - серого и з в естн я к а ,  м ощност ыо око: ю  30 м 
� Ры ы м усокс , 1 960а ,  б ) . 

В р а йо н е  ст .  В ыхм а (Це нт р а л ь н а я  Эсто н и я )  адил а с·к и й  подrо р изонт , 
к а к  и н и й б и с к и й ,  n р едст а вл е н  р и ф о в ы м и ,  п р е и м уществен н о  светл о - с е р ы 
м и  в одоросл ев ы м и  (Dasyporella? )  известн я к а м и  скр ытокр и сталл ической 
с т р у ктур ы .  Мош,ность этих из вестн я ко в ,  так ж е  l< а к  и окол о р ифов ы х  
« н о р м ал ь но й »  ф а ци и , дост и гает  п р и м е р но 4 0  м .  

К ю гу о т  указ а н ного р а йо н а  подгор·изонт с л а г а ется о б ычно сер ы м и 
гтш и ст ы м и  и з в естн я к а м и  в общем более одн о р одного сост а в а ,  ч е м  и з 
вест н я к и  С ев е р н о й  Эстонии .  Мест а м и  ( в з а п а д н о й  ч а ст и  Л а тв ии )  эти  
извест н я к и  ст а новятся еще более гл и н и ст ы м и  и ,  в и д и м о ,  отч асти  н ез <-1 -
м еп ю  п е р еходят в в звеетковистые м е р гел и .  Э т и  отл о ж е ни я ,  n о - види 
м о м у, следует отнести уже н е  к адил а ской n а ч ке ,  а к свите  Нитшё 
( J aaпussoп ,  1 963а ) , с ТИ'n о в ы м  р а з р езо м в р а й о н е  оз . С ил ь я н .  Одн а ко 
н а  основ а н и и  и м еющи хся  д а н н ы х  о л ит ол о ги и  н ф а у н е  этих слоев 
п ок а  невоз можно n ровести на к а р те г р а н ицу м ежду извест н я к а м и  ук <J 
з а н н ы х  двух .1 итостр а т и г р а фи ч е с к и х  п од р а здел е н и й .  Эти  отложени н ,  
в иди м о ,  довол ь н о  бл и з ки друг  д р у гу ,  в м есте с тем с в и т а  Н и тшё, со 
l·л асно о п р еделению,  сл а г а етс я  довол ь но р а з н о о б р а з н ы ми к а р б о н а т н ы м и  
п о р од а м и .  Н е  исключен а п оэто м у  возмож ность ,  что да н н ы е  свиты ю1 и 
совсем тождест в е н н ы ,  ил и  же п р едст а в л я ю т  п одр а здел е н и я  (л а ч к и )  
од ной  и т о й  же с в и т ы .  Н а  этот воп р о с  дол ж н о  д а т ь  ответ  дальнейшrе  
л и тологическое изучение н а з в а н н ы х  отлож е н и й .  

В ыдел е н и е  отлож е н и й  адил а с кого п од го р и з о н т а  в ко н кр е т н ы х  буро
н ы х  р а з р е з а х  С р едней  П р'И б ал т и к и  и n р оведе н и е  е го гр а н и ц в н асто;l 
щее в р е м я  свя з а но с еще бол ь ш и м и  т р удностя м и ,  т а к  к ак эти отложе
ния в да1н ном регионе  и сключ·итель но бедны ф а у н о й .  Л итолоrи я  же и х  
п очти н е  изуч а л а сь .  Поэто м у  д а н н ы й  подго р и з о н т  выдел е н  н а м и  услов 
l iО ,  и сходя гл а в н ы м  о б р азом и з  общей л и тологи ч е с-ко й  х а р а ктеристи к vl 
в ыше- и н и жележ а щ и х  слоев . 

Особ е н н о  т р удно  в ыдел я ет с я  адил а с ки й подго р нз о н т  в з а n ад н о i'I 
ч г ст и  Южной П р и б а л т и к и ,  где о н  сл а гается  с к р ытокрист ал л и ч есЮI М I I  
1 1 З в естн я к а м и  ( р а й о н  скв а ж и н  К р я кя н а в а , С т а ч ю н а й ,  Кункояй ,  Илга i'1 
н Голда п ) , н е  отл ич и м ы м и  от и з·вестня ков  в ы ш ел еж а щего п о р кунне кого 
горизонта , а т а кже на ю го-востоке Л и т,вы ,  где о н  п р едставлен серы м н  
дет р итов ы м и  и з вестн я к а м и ,  к а к  и п р едпол а га е м ы й  п о р к у н н е к и й  го р 1 1 -
з о нт в т о м  ж е  р а йоне .  В n е р вом случ а е  к а д и л а с к о м у  подгоризонту 
11 а м и  усло в н о  отнесе н ы  извест н я к и  без  види м о й  ф а у н ы  ( сл о и  с Holoг
f,ynchus отнесе н ы  к п о р куннеко м у  гор изонту) , а во  втор ом л и ш ь  п ред
п олагается  п р и с утствие д а н ного п одго р и з о н т а ,  и с ходя из сооб р а жени й 
об щего х а р а ктер а .  
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В З а·п адной  Jl а твии  к адиласкому подгоризонту отнесены слои ,  3 3 -
легающие непосредственно над  к р а сновато-коричневой толщей свиты 
Юнсторп .  Эт и л ибо  сер ые  глинистые  известняки  и м ер гели ,  н е  содер 
ж а щие еще характерную фауну  дал м а нити вовых слоев в узком смысле 
( с кважины  Пилтене и Адз е ;  рис .  29) , л ибо  зеленовато-серые  ( р еже 
1\р асновато-коричневые)  мергели или скрытокристаллические известняки 
( скважины Ремте ,  Блидене ,  Стур и ) . Мощность этих отложен и й  неболь
шая - 4 ,0-8,3 м ( рис .  28) . 

В скваЖ'и нах  Нивенская ,  Б а р тошице и Голдап ,  судя по  литератур 
ным данным  ( Ро м а нов и Зотова ,  1 962 ;  Tomczykowa ,  1 964) , этот подго
ризонт 1пр едставлен  аналогичными  отложениями .  

В Естерйётл а нде  к свите Н итшё первонаЧально (J a a пusson ,  1 963а )  
были отнесены лишь темно -серые мер гели мощностыо п о  скважине 
С м едсбю Горд 2 ,34 м .  Согласно неопубликов а нным данным доктора  
С .  Бяр гстрём а ( S .  B ergstrom ) , одна ко ,  к э той  свите относится также 
пачка вышележащих сер ых известняков мощностью 5 ,65  м ,  р а нее отне
сенных условно к далманитивовым слоя м .  С вита Нитшё, таким обра 
зом ,  достигает здесь мощности 7 ,99 м и непосредственно  покр ы в а ется 
граптолитов ы м и  сла нца м и  силур а .  

В р а йоне  о з .  С илья н отложеннп  свиты Нитшё извест J JЫ п о  о б н аже
I I И П М ,  где они содерж а т  Dalmanitina mucгonata ( Вгоngп . ) ,  Stauгoce
phalus clavifгons Ang . ,  Phillipsinella рагаЬоlа ( В аг г . )  и др .  и дости гают 
М О Щ Н О С ТИ 2 , 1 5  М ( Thors ] u п d ,  1 935) . 

Н а  о -.ве Готл а нд ( скважи н а Филе Хайдар )  м ы  условно относи м J< 
адил аскому подгоризонту  верхи толщи тонкозер нистых и скр ытокр !I 
сталлических ·водорослевых известняков мощностыо 22 ,0 м (Thors l u n d  
<m d Westeтgia rd ,  1 938) . 

В Вестер йётл а нде,  в р а йоне  Биллинген-Ф албюгден ,  р а ссматривае
м ы й  подгоризонт  л р едставлен  толщей тем но -серых до черных  гл ин•истых 
м ер гелей ·и сла н цев ,  выделенных  недавно В .  Яануссоном (J a a пusson ,  
1 963 а )  в качестве свиты У лунда . Мощность этих отложений колеблетсп 
в п р еделах 2 ,55- 14 ,68 м,  а в преобл а.дающей части р а йона  соста.вляет 
с выше 10 м .  Свита в общем бедна фауной ,  но  в ·верхах ее ( 1 ,0 м) уста 
новлены характерные  трилобиты Stauгocephalus clavifгons А п g . ,  Dalma
n itina mucгonata ( Brongn . ) ,  Tгetaspis latilimba ( L i  n na r s s . ) ,  Phillipsi
uella рагаЬоlа ( B a r r . ) , Pandeгia mega lophthalma L inпa r s s . ,  Lonchodo
mas poгtlocki (B ar r . ) ( L i n na rsson ,  1 869 ; Westerg.ard ,  1 928 ;  S kog! LJ n d ,  
1 963) . 

Аналоги р ассм атриваемых слоев ,  р а з в итые в р а йоне  гор ы Чинне 
кулле  ( скважин а  Куллатор·п , и нтер вал  35, 1 5-37,80 м ;  Hen п i п gsmoeп ,  
1 948) , отнесены В.  Я а нуссоном ( 1 963а )  к свите Н итшё,  но  мы ра ссм от
r и м  и х условно в составе  свиты Улунда . 

В Сконе ,  а также,  видимо ,  н а  о - ве  Бор нхол ьм и в скважине  
Jl ем бор·к ад·ил аский  подгоризонт п•р ед:ста влен  мергелями  св·иты 
Я рр естал ( с м .  стр .  92 ) . В двух последних  точк а х  мощность и х  н и чтож
н ая .  

Достоверно  адил аский п одгоризонт выделяется в гр абсне  Осло ,  где 
он предст а влен  т а к  называем ы м  гастроподовы м  и звестнпком ( Ба ) , со 
i\ержащим Tгetaspis latilimba  ( L i n na г s s . ) ,  Saгcinula oгganum ( L i п 
n aeus ) , Р latybolЬina c f .  plana ( K r  aLJse ) , Cystomatochilina umbonata 
( Krause ) , Oepikella fгequens ( Steus l . ) ,  Macгonotella cf . pгaelonga 
( Steu s l . )  и др .  В р а йонах  Ри н герике и Х адел а н н  5а •n редставлен м а с
си.в ным  известня ко м  мощностыо до 1 00 м и содержит богатую и р азно 
образ ную фауну  и флору  ( Ki aer ,  1 897 ,  1 920 ) . В р а йоне Ос.rю эти ю 
вест няки менее мощные  ( около 30 м )  и бо гаты  тонким  тер р и генным 
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м атериалом ( Юаег ,  1 90 1 ) . В р а йоне  Мьёса отложения адил аского noit:·  
горизонта nолностыо отсутст вуют, очевидно, из - за  nоследующего р а з 
�I ы в а .  

Поркуннекий горизонт ( F1 1 ) 

Пор кун неки й горизонт ввиду своего р а сп оложения н а  гр анице ордо 
вика  и силура обр атил н а  себя в последние годы в н и м а ние очень м но
I И Х и сследовател е й  (Соколов ,  1 95 1 ; Рябинин ,  1 952 ;  J a a nusson ,  1 956 ; 
Martna ,  1 957 ;  R66musoks,  1 96 1 ;  Никифорова , О бут , 1 960 ; Соколов ,  Али
лов а ,  Келлер ,  Никифорова ,  Обут, 1 960 ;  Мянн·иль ,  1 959б , 1 962в ) . 

Н а р яду с этим уделялось ·в 1шма ние  изучению л итостр атиграфии  д а н 
ного горизонта в Северной Эст·онии ,  в р езультате чего б ы л  п р едложе н 
ряд схем его р а счленения  1[схемы Ю .  Сирка  ( с м .  Аалоэ ,  1 960) , А, Рыы 
�r усокса ( 1 960а , б )  и н еопубJ I Iшова н н ы е  схем ы Э.  Ю р генсон  ( 1 96 1  г . ) ,  
А. Аалоэ ( 1 9 6 1  г . )  и В .  Кырвел я  и· др . ( 1 964 г . ) ] .  Из этих схем остано
вимся лишь на схем е  А.  Рыымусокса 1 960 г . ,  которая  более широ;<а 
вошл а в л итературу •И согл асно которо й  в поркуниском горизонте вьце
Jiялись четыре  л а ч к и :  адил аская  ( F2M) , рёаская  ( F2R ) ,  койгиска н 
( F2K) и «мер гел и ста я »  ( F2M) . Из них  адил аская  и мер гел истаи  п а ч ки 
обр азуют н и з ы  гор изонта ,  рёаска п п а чка  - его основ ную, среднюю 
ч асть (=· поркуннек и й  гор изонт в узком смысле )  и койгиск а я  - е го 
Еерхи ( кварцевы й песч а н и к  + скрытокристалл ическ и й  известняк ) . 

Последующие исследов а н ия ( с м .  М я н ни .ль ,  1 962в ,  сноски н а  стр .  1 1 5 
и 1 24 ) , одн а ко ,  вызывали  необходимость в ревизии  гр а н ицы гор изонта , 
н р и нятой в схеме А. Рыымусокса 1 960 г. В р ез у.Тi ьтате ревиз и и  указан 
I I Ы Й  а втор отказался от  сво е й  прежней  схе м ы  и в н а стоящее врем я 
п р едл агает р а с сматрив ать поркуннекий  гор изонт в объеме ,  близком к 
i i р и н ятому еще Ф .  Б .  Ш м идтом ( 1 858, 1 88 1 )  и А.  Валем ( W a h l ,  1 923) . 

Согл а сно такой схеме, ·п р и шп о й  и в н астоящей р а боте,  нижняя  г р а 
J i и ца горизонта 'П роводится ло  о с н о в а н и ю  п ач к и  грубодетритовых из 
вестня ков ил и их  анал огов , верхняя  - условно ·по кровле J<В а р цевых 
песчани ков или  ( пр и  и х  отсутстви и )  р и фовых известн я ков . В лолосе 
выходов в горизонте выдел я ются следую щие п а ч к и :  вохила йдска я , сиу
rеская ,  тыревереская и к а м а ри куская .  

Названия трех  первых  пачек  п р едложены Ю .  Сирком ( в  руко·п и сно й 
р а боте 1 958 г . ) , а название  четвертой - А.  Рыымусоксо м .  

Вохил а йдская п ачка з алегает в основании  горизонта  и состоит  И 3  
грубодетритоных  известняков мощностью д о  3 ,7 м .  З алегающая 'Выше 
сиугеская п ачка  сл агается коричневато -серым ,  обычно несколько биту
м и н озным  мелкозернистым известняком и битуминозным мергеле м ,  об
щей  мощностью до 2 ,6 м.  Следующая ,  тыревереская пачка  состоит 
обычно из светло-серого м елко3ернистого известняка , вередко с п р н 
месью алевр•итовой ф р а кции из  кв а р цевых 3ерен ,  мощностью до 4 м ,  а 
1-.: а м арикуская п ачка  - из бол ее или менее ч и стых м ел козер н истых 
ква рцевых песч а ников мощностью до 2 ,7  м .  

Такое четырехчленное  деление  гори�онта х а р а ктерно для стр атоти 
п ической м естности ( северной  ч а сти П а нди·вереской возвышен ности ) , 
но  хорошо п р ослежив а ется и н а з ап аде, н а п ример  в р а йоне  пос .  Р а·пл а 
( М я нниль , рукоп исная  р а бота 1 948 г . ) . К южным р а йо н а м  Эстонии  р а с 
с м атриваемое деление ,  видимо ,  не  применимо .  

В ся обл а сть выхода поркуннекого горизонта  представляет  собой  
мелководную р ифовую фацию ,  х а р а ктеризующуюся обильны м  р азви 
тием относительно  мелких  рифовых ( б иогермных )  тел  ( М я н н иль ,  1 962в ,  
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стр .  1 24 ) . Посл едние ,  к а к  это м ож н о  судить по обнаЖения м Поркуни 
и Паасвере ,  а т а кже по  р азрезу скважины Орья ку, по  меньшей  мере 
местами  охватывают весь р а зрез пор куниского горизонта , з а  исключе
l r и ем ,  ·воз можно,  лишь камарикуской  пачки .  

Обща я м ощность горизонта в р а йоне  выхода колеблется ,  по  имею
щи мся  да нным ,  от 0 ,8 до 7 ,3  м .  Фауна  его здесь довольно  разнообр ю
l l а я  и состоит более чем из  1 80 видов (Мянниль ,  1 962в) . 

В южной ч а сти Эстонии ,  в р айоне глубокого з алега н ия , разрез ы  
п ор куннекого горизонта еще слабо изучены 'И в большинстве случ аев 
и х  сопоставление со стр атотипическим разрезом еще слабо о боснова но .  
Это  касается , в ч а стности,  р азрезо'в скважин Выхма  и Пярну .  В первом 
случа е  к данному  горизонту условно отнесен а  толща доломитизирован 
ных серых м ер гелей  мощностью 1 6 ,2  м ,  з алегающих между р ифовым и 
известняками  пиргуского горизонта  и глинисто-известняковым и  слоями  
н и )!шесилурийского юуруского гор изонта и , кроме мелких  р угоз ,  почти 
н е  содержащих определ и м ых остатков фауны .  В скважи не  Пярну  к 
дан ному  горизонту условно отнесен ы  ( М я нниль ,  1 962в ) глинистые и з 
вестняки с подчиненными  п а чками алевритистых ( ? )  мЕ'р гелей ,  общей 
мощностью 1 7 ,5 м ( интер в ал 239,4-256,9 м ) . Фауна  р а-ссматриваемой  
ч асти р азреза  еще плохо изучен а ,  но ,  согл асно п р едва рительным опре 
делени я м ,  в составе  ее р угоз и остр а код, по  да н н ы м  Д .  Кальо и 
В .  В и й р а ,  преобладают х а р а ктер ные  пиргуские виды и отсутствует эле 
мент ,  типичный дл я рифовой ф а ции  горизонта .  Мша нки да н ного и нтер 
в ал а  п р едставлены  в ида ми ,  н а  выходах  общими  д.1 я  пир гуского и пор -
1\униского гор изонтов ,  з а  исключением р уководящего для  последнего 
Sceptropora facula Ul r . ,  н а йденного в кер не  на глубине  242 ,6 ,  243 ,6 и 
254 ,3  м .  Среди остр акод, кроме  пиргусюr х  видов,  бросается в гл ю ;t 
1 · р ул п а  видов , близких  'К вида м из  слоев 5Ь Норевегни (DistobolЬ ina 
tuberculata (Henn . ) , Disulcina n .  sp .  ( ? ) , Tetradella n . sp .  ( определени п 
Л .  С а  рва ) . 

Наличие  ха р а ктерных  пир гуских и отсутствие х а р а ктерных поркунн 
еких  остр акод и ругоз н а  первы й взгляд з а ставляет сом неваться в при 
н адлежности р а ссм атр иваемых слоев к пор куннекому горизонту. Но ,  с 
другой стороны ,  резкие ф а ци альные различия ,  обычно  существующие 
между рифово й  и «норм альной» ф а циями и обусловливающие иногда 
существенные р азличия в фауне ,  этому  та кже не  противореч ат ( с м .  
стр .  ! 52 ) . Поэтому ,  исходя из  наличия  Sceptropora facula и указанных  
выше  остр акод, а т а кже и з  общего беспрерывного характер а разрез а ,  
м ы  не  сом неваемся в н а л ичии  а н алогов поркуннекого горизонта в д а н 
ной  скважине .  Они должны з алегать здесь н и ж е  уров н я  239,4 м ,  м а р 
кирова н ного поверхностью перерыва  и обоз н ачающего оснива ние cи 
Ji yp a .  Н а  этой глубине  происходит рез кое обновление фауны , продемо н 
стр иров а н ное н а ми н а  м ш а н к а х  (Мянниль ,  1 962в ,  стр .  1 23 ) . 

В nользу тако й  корр еляци и  говорит наличие  да�ного горизонта в 
с1шажине Кин гисепп , где о н  доказа н  присутствием руководящих остр а 
код Rectella unicornis (Neck. ) , Tetradella p licatula ( Krause )  и Baltono
tella cf . kiesow i  (S teus l . ) , которые встречаются здесь сов местно с х а 
р а ктер ными  пи р гуски м и  вида м и  Tvaerenella expedita S a rv ,  Ulrichia ? 
tapaensis S arv и Oepike lla luminosa Saгv .  ( определения  В .  Г. Жур ав 
левой ) , а также наличие  дов ольно  близких в ф а циальном отношенин  
о1 ложений  п р имерно  такой  же мощности в скважинах  Пилтене и Адзе 
в северо -зап адной ч асти Л атвии . Н а  этом же  основ а н и и  м ы  считае м 
Jlопусти м ы м  отнесение  к поркуннекому горизоНJ у доломитизированных  
из вестня ков и известковистых мергелей р азрезов скважи н Кар ул а  и 
Ка а гвере ,  з алегающих лод отложениями з аведам п  юуруского горизонта  
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силура .  Эти слои как  здесь, так  и в указанных скважинах Западной 
Л атвии з авершают·ся оолитовыми  известняками ,  которые хорошо увя
зываются с песчанистыми отложениями верхов поркуннекого горизонт<� 
в восточной и средней част·ях Эстонии .  

В Западной Латвии аналоги поркуннекого гор изонта были впервые 
установлены по  скважинам ПиJIТене (Мянниль ,  1 963б ) и Адзе ( рис .  29) . 
В обеих скважинах они представлены внизу сер ы м и  известковистыми 
мергелями мощностью 4 ,6 ( Пилтене) - 1 0,4 м (Адзе) , а н аверху серыми 
оолитовы м и  известняками  мощностью соответственно 7 ,4 и 6 ,6 м .  

Известковистые мергели содержат богатую ф ауну,  состоящую из 
Dalmanitina cf .  mucronata ( Brongn. ) , Brongniartella p latynota (Da lш . ) , 
Dalmanella testudinaria ( Da lш . ) , Meristella ? cassidea (Da lш . )  и др . и 
на  этом основании  несо м ненно относятся к далм а нитивовым слоям ( в  
узком смысле)  Скандинавии, выделенным недавно  ·в к ачестве само 
С l оятельного там м арпекого горизонта (Ja anusson,  1 963а ) .  Вопрос  о точ 
ном соответствии данных отл ожений стр атотипическо м у  р азрезу  порку
ннекого горизонта или по  меньшей мере части этого р азреза  оста ется 
п ока открытым ввиду отсутствия необходимых для его решения крите
риев.  Одна ко на осно в а н и и  н аличия на данном стр ати гр афи ческом 
уровне в Южной Эстонии фауннетически слабо  оха р а ктеризова :шых 
н Jt И  вообще еще не  охар а ктеризова нных отложений можно считать т <t 
к о е  соответствие вероятны м  и вполне  п риемлемым для целей  I I a cт o п Lщ' ii 
р аботы ( см .  также J a a nusson ,  1 956 ;  Мянниль,  1 9636) . 

В оолитовых 'Известняках Северо -Зап адной  Л атвии ф ауна пока не  
обнаружена ,  и е го  сопоставление с а налогичными  образованиями  ра з 
резов Юга -В осточной Эстонии  основывается лишь  н а  а налогичном н х  
р асположении в сводном р азрезе .  

Д ал м анитивовые слои С еверо -Зап адной Л атвии н а  основании  фауны 
н адежно увязываются с таковым и  в разрезах  В естер йётла нда ( Troe tJ s 
�on,  1 92 1 ;  Waern, 1 948) , р а йона  оз .  С ильян  (Thors lund ,  1 935) , Емтл а нда  
(Thors lund ,  1 940, 1 943, 1 958Ь , стр . 85) , С коне  (Troedsson ,  1 9 1 8, 1 92 1 ) ,  
Север но й  Польши ( Toшczyko\va ,  1 964 ) , а также в центральных и юга
восточных р айонах последней ( Юe lan ,  1 956; 1 959 ;  Toшczyk, 1 957, 1 962) . 

Разрез верхов ордовика  и низов силу р а  в юго-восточной ч а сти  Кур 
земского полуост ров а - в скважинах Ремте ,  Блидене,  С тури - и меет 
нескол ько иной х а р а ктер и поэтому и нтер п р етировался  н а м и  п ервона 
чально  неправильно .  Там  к поркуннеком у  горизонту н а м и  ошибочно 
отнесена пачка красновато-коричневых м ер гелей в м есте с нижел ежа 
щим и  скрытокристаллическим и  и звестняками ( интервал  945, 1 -967,0 м 
в скважине Стур и ;  ер .  рис .  28 и 68) , котор ы е  н а  самом дел е относято1 
к адил аскому подгоризонту .  * В действительности поркуннекий горизонт 
в указ анных скв ажинах ,  как  и н а  северо -з а п аде полуострова ,  пре,ГJ.
ставлен далм анитивовыми  слоями ,  хот я и без  четко выр аженной п ачки 
оолитовых известн яков в их кровле.  В некоторых скв ажинах  Средней 
и Южной Литвы ( Укмярге ,  Жежмаряй ,  Таучёнис,  Григишкес) обнару 
жен  руководящий для слоев 5Ь  вид Holorhynchus cf .  giganteus Юаег  
( П ашкевичюс,  1 963, стр .  390) . Это  обстоятельство позволяет выделить 
а н алоги поркуннекого гор изонт а в виде скрытокр исталлических извест 
няков не  только в скважинах Южной Л атвии  и в Южной  Литве ,  но  
также н а  зна чительной тер р итори и ,  р а сположенной между указанным 11 
р айонами ,  включ а я  Калинингр адскую обл асть и крайний  северо-вост<ж 
ПоJiьши ( скважины Нивевека я, Б артошице и Голда п ) . 

* Эта ошибка бы л а  обнаружена п р и  �смотре кернов н о в ы х  скважин ( Куйлн ,  
П риекуле и др . ) , когда н астоящая р а бота уже н аходилась в печати и поэтому 
рис .  28 и 68 остались неисп р а вленнымн .  
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В ряде с�в а ж и н  Литвы ( Стачюнай ,  ИлгаИ ,  Укмя р ге, П аровея ) н ад 
толщей скрытокристаллических известняков с Holorhynchus залега ет 
немая  толща оолитовых известняков м ощностью до нескольких м етров , 
которую И .  П аш кевичюс ( 1 963) условно относит к низам  силур а .  Т а к  
как  оолитовые  ·известняки н а  территории Л ит.вы н епосредственно  под
стил аются слоями  с Holorhynchus,  а оолитовые извес11няки Северо
З ападной Латвии - слоями с Dalmanitina и Brongniartella, то они  не 
сомненно одновозр астны .  На это м основании  (;по а н алогии с разрезами  
З а п адной Л атвии и юга-востока Эстонии )  м ы  и оолитовые известн яки 
Л итвы услов1но относим к поркуннекому горизонту.  При этом п р и хо
дится допустить, что перерыв в осадкона коплении , соот.ветствующи й ,  по  
м нению Д.  Кальо, в р айоне скважин Таучёнис,  Жежма р я й  и Укм я р гс 
н ижнему и среднему лл а ндовери ,  н аходится в сводном р аз,р езе даmюй 
местности выше оолитовых известняков .  Не исключена  возможность,  
что р ассм атриваемые  оолитовые известняки и м еют возр аст,  близкий J< 
возр асту слоев 5с ,  недавно выделенных Н .  Спьельднэсо м ( S pj el d n aes ,  
1 957Ь ) в районе  Осло и отнесенных и м  под вопросом еще к ордовику .  

Основной ч а сти поркуннекого гор изонта в грабене  Осло, со глас f l о  
общеп ринятой корреляции (J а anusson ,  1 956 ; Алихова ,  1 960б ;  МяНiниль ,  
1 962в 1 11  др . ) , соответствуют слои 5Ь ,  пре11,ставленные в большинстве 
южных и средних р а йонов грабена известковисты м и  1песчаниками  с 
п рослоя м и  интерфор м а ционных кон гломер атов ,  а в Рингерике  также 
р ифовы м и  известняками ( Кi aer , 1 897 ,  1 90 1 ,  1 908;  B rбgger ,  1 887 ;  Sp je ld 
n aes ,  1 957Ь ; Henn ingsmoen ,  1 960а ) . В эти х  отложениях наряду с руково
дящими фор м а ми ( Holorhynchus giganteus Кi aer,  Meristella ? cassidea 
Da lm .  и др . )  встреч ается Proave lla proava  ( E ich\v . ) ,  х арактер н а я  и дл я  
пор куннекого гор изонта Эстонии .  Кроме того, отмечаются некотор ые 
форм ы  (Pachysty lostroma,  Palaeophyllum fasciculum) , общие дл я обра 
зован и й  р айона Рингер ике и Северной Эстонии  ( Кальо ,  Кл а а м а н н , Не 
стор ,  1 963) . 

В Естерйётл а нде ( с м .  стр . 94 ) , на  о -ве  Готл анд (Thor s l und  a n d  Wes 
te rgjlt'гd ,  1 938)  и н а юго-зап адной окр а и н е  о - в а  С а а р ем а а  поркуннеком у 
горизонту соответствует переры в .  



Г Л А В А II 

ХАРАКТЕР И РАСПРЕДЕJIЕНИЕ ФАЦИй 

Нес мотря н а  нер авномерную и в ряде случаев  я в но недостаточную 
изучен ность стр атиграфии  и л итологии ордовикских отложений Балтий
ского бассей н а ,  изложеi-IIН Ы е  в iПредыдущей гл аве  м а териалы  позволяют 
выделить в больши нст.ве опорных  р а з р езов  основные  стратиграфические 
подр азделения  и с той или и н о й  точностью н а м етить их  гр а н•Ицы. На 
ос нове таких  опорных р а з р езов и п р и н ятой корр ел я ци и  1п о ордовикским 
отложе н и я м  б а ссей н а  были составлены схе м а тические ка рты фацrий ,  
соответствующие относительно  коротким  промежуткам  геол·огического 
времени, длительностыо порядка 3-4 миллионов  лет .  Последни е  в 
бол ьш и н стве случаев  соответствуют горизон т а м  ( в  некотор ы х  случаях
подгоризонтам )  стр атигр а фической схем ы ордов•ик а  П р и б алтики  и 
обы чно совпада ют с мелкими  естестве 1н н ы м и  этапа м и  развития бассейна 
и тем самым хорошо отр ажают особенности и н а п р а вленность тектони
ческого р азвития тер ритории и связ а н н ы й  с н и м  ход процесса  осадко
накопления .  В р яде случаев ,  однако ,  н едостаточн а я  биостр атиграфиче
с J<а я изученность отложений  еще не позвол я ет прослежив ать некотор ые 
существенн ы е  стр атигр афические rр а ни цы и ,  следователы-10, выделять 
соответст.вующие им стр атигр а фичеоки е  еди н ицы '1-!а в·сей р ассматривае
мой терр итори и  ( н апример ,  отдельные подгоризонты п а керортского, вол
ховского, кундаского и ухакуского горизонтов ) .  Карты фаций т аких 
<<сложных» ·возрастны х  единиц в определенной  мере суммар н ы  и плохо 
отр ажают действительны й  ход геологических событий .  

Неомотря на  эти .недостатки, полученные да нные  позволяют  выявить 
основные  з а кономерности  р ас п р еделения  осадков,  установить основную 
фациальную з о нальность бассей н а  и ,  и сходя из  н их, сдел ать определен 
IIЫе палеогеогр афические  выводы . 

В дан н о й  главе н а  основе  соста .вленных карт  р аесм а триваются во
просы х а р а ктер а и р аспределения  ф а ци й  по отдел ь н ы м  коротким про-
1\lежутк а м  геологического в ремени ,  общие вопросы их  р а спределения ,  а 
та,кже н екоторые  вопросы р а з м ещения и н акопления  х а р а ктер ных типов 
осадков .  

ХАРАКТЕРИСТJ1КА ФАЦИй ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЭТАПАМ РАЗВИТИЯ 
БАССЕйНА 

На картах  ф а ций ( р ис. 48-68) , составленных  по  ордовикским отло 
жениям  Б алтийского б а ссейн а ,  показаны р а йо ны суши и основные типы 
м орских  осадков . Поскольку р ельеф всей  ·рассм атриваемой территории,  
за исключением ,  возмож,но ,  юго - зап адной и северо - зап адной  окра и н ,  в 
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·rечение ордовика  был исключительно плоским, to линии раздела суши 
и моря можно было изобр азить только в виде береговой зоны .  Послед
няя п ри этом поним ается довольно широко - как  побережье, а ее р ас
nоложение из-з а отсутствия критериев для точного определения поло
жения  береговой л и нии, в ча ст,ности Финской '11 Белорусской суши ,  nо
каза на относительно. 

Гра ницы м ежду ф а ци я ми обозначены сnлошны м и  линиями ,  IIO до
стоверность их в р азличных местах р азлична ,  ч то обусловлено очень 
нер авномер н ым р аопредслением оnор ных обнажени й и буровых сква 
жин .  В р а йонах с редкой сетью опор ных точек последние  все  <Нанесены 
на карту .  Благодар я  этому читатель сам  м ожет судить о степени досто
вер ности выделени я  и оконтуривания  отдельных фаций  и их разновид
ностей. 

От выделения гипотетичных,  не доказанных фактическим м а териа 
лом фаци й  м ы  стар ались воздержаться .  В этом отношении н аши карты 
приближаются к так н азываемым л итолого-палеогеографическим кар 
там Атласа  1961 года ,  но отличаются от них большей детальностью и 
более свободны м  п остроением .  Последнее особенно относится к прове
дению линий  р а ·вных м ощностей: они п роведены через р азличные и нтер 
валы ,  п р ичем только т а м ,  где они  казались автору полезными  и более 
или м енее достовер н ыми. Такой способ построения карт позволяет лучше 
отр азить действительное положе!Ние,  подчеркнуть на ка ртах основное и 
избежать их перегрузкrи . 

Ввиду отсутствия по большинству изученных разрезов точных данных 
о вещественном составе  и структур ных особенностях  nород, выдел ение 
н р азгр аничение на картах ф а ци й  в р яде случаев носит услов ный ха
р актер . Так, известковые  осадки ухакуского, йыхвиского и вор менекого 
времен н а  з н ачительных терр иториях следовало б ы, возможно, пока
зать как гли нистые известковые осадки . Тонкие известковые илы уха
куского времени по сравнению с а налогич ными  илами р аквереского и 
особенно сауньяского времени з н ач ительно более глинистые,  и их  сле
довало бы ,  видимо, показать н а  карте как  тонкие глинистые известко
вые илы rи т. д .  Более точно, но также со значительной долей условности 
изобр ажены н а  картах основные структурные типы осадков - детрито
вые известковые  осадк'и и тонкие известковые илы . Эти типы осадков 
сыгр али  важную рол ь в р а сnространении  бентосной фауны и поэтому 
имеют большое з начение  для стр атиграфических и палеогеогр афических 
nостроений .  При выделении указан ных структурных типов осадков за 
основу были взяты п ри1Нцип ы  и данные ,  ·полученные В . Яануссоном 
(Jaanusson, 1952 ,  1960а ,  1962 и др . )  и Ю. Мартна (Martna, 1955) при 
изучении  ордовик·ских известняков Средней Швеции.  

Хар а ктер фации опр едел ялся ,  как  пр авило, по �преобладающему  в 
р азрезах  типу породы . В случае  более или менее р а вного преобладания 
в р азрезах двух или  трех типов nород, н а  полях фаций показ авы все  
соответствующие типы литофаций и указана их последовательность в 
разрезах .  

На картах автор придержиnалея обозначений ,  ·nриведенных в ле
генде ( р tис .  46) . 

В дальнейшем дается хар актеристи ка фаций  и изл а гаются вопросы 
палеогеогр афии по отдельным этапам развития бассейна, отраженным 
на п риложеиных картах .  



ЭЛАНДСКАЯ (НИЖНЕОРДОВИКСКАЯ) ЭПОХА 

Тр е м адо к е к ий в е к 

Тре м адоке ки й эта п р азвития Б алтийского бассейна  по характеру 
тектонических движений, а также п о  составу и р а спределению осадков 
довольно резко отличается от основного, послетрема,докского этапа его 
развития. Этот первый  этап, представляющий собой самостоятельный 
цикл осадконакопления, начинается отчетливо выраженной  трансгрес
сией и заканчивается З'Начнтельной регрессией моря, н ачавшейся, ви
димо, еще во второй половине р а н нетремадокского времени и достиг
шей максимум а в конце позднего трем адока .  

Для тремадокекого века ,  з а  исключением его ·са мого кон ца, харак
терны лишь терригеиные отложения - кварцевые оболавые песчаники 
и тем,ноцветные граптолитовые (диктионемовые) сланцы.  Во всей 
остальной части раэреза ордовикских отложений Балтийского бассейна  
песчаники практически отсутствуют, а граптолитовые сланцы и грают 
сущест,венную роль только н а  з ападной окраине рассм атриваемой тер
ритории . 

В истории развития тремадокекого моря можно выделить два четко 
выраженных этапа :  пакерортское (ра :ннетрем адокское) и цератопигевое 
(позднетрем а,докское) времена. 

Пакерортское время, Ан ( рис. 48)* 

Переход от кембрия к ордовику в пределах Балтийского бассейна  
осуществлялся в условиях постоянного м•орского режим а  только в край
ней западной его ча{:ТИ - в ра йоне Осло, С коне ,  южной части Элан
да (?) и ,  видимо, в районе, р асположе,нном к юга-западу от указ а н ного .  
Следует отметить, что этот переход в данной местности, несмотря на 
раз ,вивавшуюся н а  остал ьной территории б ассейна  трансгрессию, на  
характере осадканакопления вообще не отразился. В ерх1некем6рийские 
черные сланцы (квасцовые сланцы)  с Acerocare здесь без всякой уло
вимой литологической гра ницы переходят в т акие же сланцы с Dictyo
nema. 

Судя по  тому,  что наиболее древняя :подзона диктионемовых ·сланцеs 
достоверно установлена только в грабене Осло и в Сконе, можно было 
предполагать,  что контур бассейна  в н ачале п а керортского времени и в 
кон це кембрия был одинаковым (рис .  48) . Однако в Северной Прибал
тике под слоями с Dictyonema sociale залегает еще юльгазеекая пачка , 
рассматриваемая в настоящей р аботе как  'НИЖни й  п одгоризонт п акерорт
ского горизонта ( соответствует зо1не А2а А.  Эпика и нижнему циклу 
седиментации по Т. Н. Давыдовой ) . Не исключена воз можность, что 
этот подгоризонт соответствует времени н акопления отложений  подзоны 
Dictyonema desmograptoides, так  же JШК и нижний цикл , или комплекс, 
песчаников и ар!lиллитов разреза тремадока в районе Беловежской 
пущи (Znosko, 1 964) . Если это действителыно та·к, то трансгрессия па
керортского моря должна была иметь довольно 'Сложный  характер . 
Имеющийся ф а ктический м а териал, однако, настолько отрывочен,  что 
не позволяет в настоящее время построить даже сколько-нибудь досто 
верную общую схему ·р азвития тремадокекой тра нсгрессии н а  всей дан
ной терр,итории ,  не говоря уже о ее деталях. Поэто'МУ в настоящей ра
боте рассм атривается лишь общая схем а распределения литофаций п а-

* Рщ, 46-49 помещены D конце кннгн. 
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керортекого горизонта и сделаны некоторые общие замеча ния u IIалеu
географии данного времен и .  

Н а  з ападе р а ссм атриваемой территории отложенш1 п а керортскоt·о 
времени, нез ависи м о  от их пол ноты, представлены тол ько черными грап
толитовыми сланца ,м·и . Площадь та ·ких отложений  охватывает Ослоскую 
миогеосинклиналь ,  р а йон Е м тл а нда ,  Сконе, о- ва  Борнхол ьм,  южную 
часть района  Биллинген-Фалбюгден и о-ва Эл анд, Естерйётл анд. 
Максим аJiьной м ощности в 1 6 , 5  м эти отложевин достигают в юго-во
сточной части полуострова Сконе, где наблюдаетсп прогиб северо-во
сточного простирания, воз можно унаследованный еще от позднекембрий
ской эпохи . 

К востоку от лиiJ-!ии Даларне  - о-в Эланд, н а  обширной шюща;�и 
б ассейна,  отложения п акерортского времени начинаютсп оболовыми 
песчаниками ,  м ощность которых  обычно не  •превыш ает несколь·ких де
сятков сант,иметров или нескольких метров. З начительные мощности 
приурочены к северо-зап адны м  р айонам Эстонии ,  где м ощность преиму
щественно песчанистых отложений ( с  п рослойками диктионемовых слан
цев) достигает м еста ми  пяти и более метров.  Еще большие мощности 
наблюдаются,  видимо, в п р еделах Московской синеклизы .  Наиболее 
м ощные отложения п риурочены к р а йону Беловежской пущи (Восточ
н ая Польша ) ,  не  указ анному н а  н ашей карте .  Здесь мощность оболо
вых п есча ников превышает 30 м .  Однако,  к ак  уже было сказано в стр а
тиграфической  части данной р аботы, точный  возр аст песча ников в двух 
последних р а йонах неясен, и в настоящее время еще неизвестно,  какие 
именно части их соответствуют отдельным подгоризонтам севераэстон 
ского стратотипического разреза .  

Над преимущественно ·песчаными отложениями в некоторых  р а йонах 
встречаются глинистые толщи - зеленовато-серые глины или коричне
ватые до черных граптолитовые сл анцы. Последние заним ают в С евер
ной Прибалтике вытянутую в широтном Jнапра 'влении полосу ( отложе
ния тюрисалуекай п ачки ) ' которая к ю га-востоку переходит в р айон 
более мощных,  преимущественно глинистых отложений Московской си
неклизы. Последние, видимо, не;посред·ственно связаны с менее ·мощными 
зеленовато-серыми глина ми, о·б разующими полосу, охватывающую 
район скважин Порхов и В алда й .  Аналогичный «язык» развит в Елгав
ском прогибе; он, видимо, связан  через современное Балтийское море 
со сла'нцевой толщей Южной Швеции .  

Многие р а йоны б ассейна ,  видимо, представляли собой в течение 
всего пакерортского времени сушу. Таков был район окрестностей 
о-ва Готл а нд, протягивавшийся от Р ижского залива  и северной части 
Курземского полуострова  далеко на северо-заnад и охватывавший зна
чительные территории Средней Швеции. 

На литолого-палеогеографических картах 1 96 1  г. (МянниJiь, Рыы
мусокс, Соколов и др., 1 96 1 )  эта суша была истолков ана  как отдельные 
полуострова  юго-запа:дной окр аины Финской суши , но более пр ав ·ильно, 
видимо ,  р ассм атривать данный район в качестве оплошной суши со 
сложной береговой линией ( ер .  Thorslund, 1 960, стр .  3 ) . 

Такая тр актоJВка лучше согласуется с ф актами отсутствия отложе
ний nакерортского времени в преобл адающей частrи В естерйётланда, 
в Нерике, районе  Твярен  и в западной части р а йона  оз .  Оильян ( ер .  
Tjernvik, 1 956; Thors lund, 1 960) , а также с предположением о том, что 
они там вообще не обр азовались. О последнем говорит  трансгрессивное 
з алегание более молодых отложений в назва 1нном р а йоне ( см. ниже) . 
Далее, принятые в данной  р аботе контуры этой суши позволяют более 
правдаподобно нарисовать рукав бассейна, расположенный ·в Северной 
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При б алтике и п ротягивавшийся отсюда , в идимо, до восточной части 
района оз . Сильян и и мевший,  судя по распределению м ощностей дик
тионемовых сл анцев, свой центр где-то в районе устья совр еменного 
Фи нского з ал.ива (ер. Давыдова и Гольдштейн, 1960). 

Судя по пол ному отсутствию трем адока в ряде скв ажин Северной 
Пол ьши , ч а сть этой тер ритории ,  возможно, также была  сушей,  по  мень
шей мере  в течение  ос'новной части пакерорт·ского времени . Такая п ред
пол а гаем а я  Северо-Польская суша , одна ко, не могл а и м еть крупных 
размеров, так  как  территория восточных р айонов Пол ьши, по кр айней 
f\tepe ·в ра н нем трем адоке,  была покрыта морем ,  давшим довольно мощ
ные терригеиные осадки как в районе,  р аеположенном вдоль Белорус
ского выступ а ,  так и ,в р а йоне  Свентокшиских гор (Tomczyk, 1962; Bed
пarczyk, 1962, 1964). Пр'и этом северо-восточная  часть территории  Поль
Ll!И, которую Г. Томчик  (Tomczyk, 1959) рассм атривал как  район , в 
котором н а копление осадков не  происходило, вид•имо, связывала  поль
ское м оре с приб алтийским (Далинкевичюс , 1960, стр. 208) . Об этом 
свидетельствует весьма вьщержанный характер тремадок·ских отложе
ний ·в р а йоне Беловетекой пущи (Znosko, 1964) . 

Р аспределение  моря  и суши н а  рис .  48 не отр ажает услов,ий ,  суще
ствовавших в течение  в сего п а керортского времени; на схеме показано  
соотношение моря и суши во время м а ксимальной трансгрессии паке 
рортского моря . В остальное время  обширные территории ,· характери
зующиеся р азвитием л ишь м аломощных песч аных отложений  ( значи
тельная  ч асть Средней  и Южной Прибалтики и современного Ботниче
ского зали·в а ) , по-видимо1му,  представляли  собой очень низкую песча 
ную сушу. Более или менее постоянные морские условия существовали 
лишь ·в  р.а йонах  развития глинистых отложений ,  в частности в Елгав
ском прогибе , где,  возможно, эти условия ·сохранились также в самом 
конце па керортского времени ,  I<огда остальная  часть При балтики испы
тывала  ·регр ессию. 

Цератопигевое время ,  Аш (рис. 49) 

Начало цератопигевого времени х а р а ктеризовалось, видимо, наибо
лее  сикращенными  р азмер а м и  Балтийского бассейна.  Судя по находкам 
гр аптолитов зоны Anisograptus,  морские условiИя ·существовали в это 
время  толь·ко в узком проли·ве  меридионального направления ,  ·охваты 
вавшем район Осло и прилегающие к нему  с юга  р айоны. 

В следующий 'Период, соответствующи й зоне Kiaerograptus kiaeri, 
море снова р асширялось в восточном напра влении и в пределах р ас
см атриваемой территории дало,  видимо, два основных рукава,  один из 
которых охватывал з а п адные ра йоны современного Ботнического за
ЛИ1Ва ,  а другой, основной, протягивался через о -в  Эла нд и Елгавский 
прогиб . В бассейне отлагали сь сперва в основном лишь черные грапто
л итовые илы и м еста м и  ( в  Елгавском прогибе)  зеленовато- ·серые глины, 
а затем ,  'По-видимому, в тех же контурах - темные или светлые кар бо
натные илы, давшие нач ало цератопигевому известняку, или же глины 
(в  Елгавс'ком прогибе) . Можно предполагать , ч то в ·п р ибрежных поло
сах местами  отл агались глауконитовые пески незначительной мощности.  

Вся остальная ,  основная  часть р ассм атриваемой тер ритории пред
ставляла собой очень плоскую и низкую песча ную и отчасти глинистую 
сушу. 
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Онтикаский в ек 

Онтикаский этап р азвития Балтийского бассейна характеризуете:� 
новой общей трансгрессией, р азвивавшейся в течение всего века и до
стигшей �максимальных размеров лишь в самом его кон це. В начале 
онтикаского века, вскоре  посл е  того, как  море приобрело значительные 
р азмеры,  в бассейне стали складываться условия для нак·опления кар
бонатных илов ,  которые были характерны длн данного бассейна до са
мого конца его существования (до конца л удлов а ) . 

В соответствии  с отдельными естественными этапами р азвития онтrи
каского моря ,  степенью изученности его отложений и принятой стр ати
гр афической схемой м ы  р а ссматриваем последовательность его р азвития 
по четырем основным этапам: в хуннебергское, биллингенское, волхов
ское и кундаское 1времен а .  

Хуннеберrское (раннелаторпское) время, В1а (рис . 50) 

В начале хунне-бергекого времени морем была занята п римерно та 
кая  же незначительнан площадь, как  и в конце позднетрем ·адоК'ского 
времени. Довольно сходными были также осадки rи р асположение ф а 
ций . .  Однако меридиональная зона наколленин карбонатных илов в 
раннехуннебергское времн продвинулась к востоку, и на  окраине запад
ных р а йонов р ассм атрrиваемой территории - в грабене Осло ,  на  зап аде 
Вестерйётла нда и в Сконе - стали накапливаться терригеиные отложе
ния - темные гр аптолитовые илы. На этой площади ·во 1время обр азо
вания осадков цер атопигевого известннка накоплнлиrсь тем ные,  обога
шенные оргаНiичесrким веществом карбонатные илы. Хуннебергские из
вЕстковые оса rдК'и в общем более чистые,  чем цер атопигевые. 

В Елгавском прогибе и в районе к западу от него распол агалась 
третья зона осадков р а ннехуннебергского времени -- зона накооления 
зеленов ато-серых и красновато-коричневых глин (в <1севой  части про
гиба ) .  

На  гр анице р анне- и позднехунне6ергского времени происходила 
тра 'нсгрес·сия , в результате которой море  покрывала всю основную часть 
рассматриваемой территории .  В таких же в общем контур ах море оста 
валось до конца латор 1ПСiюrо времени. 

На р ис. 50, таким образо'М, изображены палеогеогр афнческая обста
новка и состав осадков, характер ные прежде всего для позднехунне
бергского времени .  

Помимо трех основных фацнй (черных гр аптолитовых илов, карбо
натных илов и глин ) , хар актер ных для всего хуннебер гского времени, 
в резул ьтате тр ансгрессии s бассейне на  о·бширной территории Прибал
тики и прилегающих к ней с востока территорий образавались в основ
ном м аломощные,  более ( н а  кр айнем севере Прибалтик:и ) или м енее 
глинистые глауконитовые пески.  Они обр азоваЛ'ись,  видимо,  отчасти 
при п ерер аботке местных тремадокских песков и отчасти - по меньшей 
мере  н а  площади р азвития трем адокских глин и сланцев ( в  Северной 
Эстонии и Ленингр адской области ) - за счет принесенного сюда мате
риала .  

В Московской синеклизе или по  кр айней мере  в центральной части 
ее, судя по фауннетически охарактеризованным р азрезам скважин Пе
стово, Вологда и Люби м ,  в условиях относительно глубокого моря на
коплялись глинистые осадки с остатками граптолитов. Таким образом, 
в этом р айоне !В позднехунне6ергское время суще\:тВ'О'вали условия, 
весьма близкше к условиям в Елгавском прогибе. 

104 



На терр итор ии Восточной Польши господствова.rш такие же фаци
альные условия,  как и в п реобладающей части Прибал11ики . Основн а н 
ч а·сть Северной Польши в то же время ,  ·видимо,  оставалась еще сушей. 

Биллиигенекое (позднелаторпское) время,  В1Ь (рис. 51) 

Палеогеографическая обстановка и общая картина  р аспределения 
фаций в биллин генское время были почти такими же, как в п редыдущее 
время .  Все же п роисходило дальнейшее р азвитие  трансгрессии ,  в част .. 
ности вследсттвие сокра щения площади Готл андекого подНЯ'ГИЯ и соот 

ветствующего перемещения гр аниц  отдельных фаций.  В результате 
углубления моря  в Прибалтике п роисходило некоторое р асширение пло
щади н акопления относительно глубоководны х глин в Елгавском про
гибе и Московской синеклизе, что обусловило , видимо, соединение ука 
з анных площадей,  образовавших единую зону  гли нистых отложений . 

Меридиональная зона карбон ато'Накопления, р асполага:вшаяся на 
территории Швеции,  продвинулась еще дальше к востоку , п р ичем ее 
восточная граница , по-видимому, достигла зап адного берега современ
ного Б алтийского моря . 

Таковы наиболее существенные отличия от обста новки хун не:бер r 

ского времени. 
В первой половине билл.ингенского времени  (время  образования 

зоны Megalaspides dalecarlicus) эти отл ичия были  менее з начительными 
и проявлялись на п реобладающей площади Прибалтики rла,вным обра -
3ОМ в ·замене глауконитовых песков песками со значительной примесью 
�<арбонатов . О концентр ации кар бон ата кальция ·в р ан небиллинrенское 
время говорит появление здесь впервые орга низмов с извеспювым ске
летом ( зам'ковых брахиопод, трилобитов и др . ) , ·в хуннебергское время 
на данной площади отсутствовавших.  Такое насыщение вод ·Карбонатом 
кальция явилось предпосылкой для н ачал а Нilкопления из·вестковых 
отложений в Пр ·и балти йской части р ассм атрива емого бассейна ,  которое 
началось в позднебиллинге1нское время ( соответствует зоне Megistaspis 
estonica) ( см .  рис .  38). В зто время известковые осадки обр азовались, 
кроме восточной части Швеции,  уже на широких площадях Северной и 
Южной Пр'ибалтики . В р айоне Осло и в З ападной Швеции продолжали 
отлаrать·ся тем ные или серые глины небольшой мощности , давш и е  н а 
чало граптолитовым сл анца м ,  а в субпар аллел ьной полосе, проходящей 
через Елгавский 'Прогиб и окрестно·сти озера Ильмень ,  осаждались кар 
бонатные зеленовато-серые глины,  достигающие м естам и  значительной 
мощности (свыше 20 м). В Ешавском л рогибе Э'ГИ глины имеют красно 

вато -,коричневый цвет, указывающий, види•мо,  на их свя·зь с осевой 
частью известняков известковой зоны Восточной Швеции,  которая 
также хар актеризуется 'Преобладающим кр асновато-коричневым цветом 
nород. Та :кие известняки установлены в средней части о-ва Эланд, в 
восточной части р айона о-з. Сильян и в Южно -Ботническом  р а йоне .  

Мощности отложений билли игенекого воз р а ·ста в об щем незначи
тельные и обычно не превышают нескольких •десятков сантиметров или 
неоколыких ·метров. Исключение составляют гJJины Моековокой сине
клизы и Ешавского прогиба  ( 20-30 м). 

Волховское время, 811 (рис. 52) 

ДJJя волховского времени хар актерн о уже широкое р азвитие извест
Jювых отложений,  которые господствовали не тоJJько в прибалтийской, 
uo и в скандцна�;�ской части бассейна. Вторая особенность данного вре-
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мени, по сравнению с предыдущи м,  з аключ ается в ш ироком развитии 
красноцветных извесrковых отложений, образующих широкую субши
ротную лолосу в прибалти йской части Ш ведеко-Латвийской зоны и ме
ридиональные полосы в Восточной Швеции и Средней Польше .  В это 
врем я раз,вигие кра сноцветных отложений дости гло своего м аксим ума. 
Эти отложения  начал и накопл яться в Елгавском ·проги бе еще в хунне
бер гекое время (рис .  50) и в определенной мере в течение биллииген
екого времени (рис. 39 ) .  По обе стороны от основной , п р и б алтийской 
полосы красноцветных отложений  отл а гались менее гл инистые и менее 
мощные сероцветные детритавые известковые осадки с гл ауконитом .  
Эти прибрежные зон ы  гл ауко•нитовых из -вестковых о-сад•ков,  видимо, 
окаймляли Финскую и Белорусскую сушу н а  з н ачительном протяжении ,  
хотя фактически они прослежи ваются на  расстоянии не более 400-
600 км [от скв. Охесааре до р .  Сяси н а  севере и от скв. Дрисса до 
сыв. Мельник  (Восточная  Польша) на юге]. Н а  западе рассматривае
мой тер р ·итории ,  в предел ах  Сре.дней и Южной Швеции ,  красноцветные 
известняки в зап адном н а правлении переходят в серые скрытокристал
л ические известняки ,  а те в свою очередь - отч асти или полностью в 
серые сл анцы ( аргиллиты). 

Таким обр азом , отчетл ивая фаци альная зоналыюсть отложений вы
ражена в волховское время не  только в прибалтийской ( рис. 5), но 
и в скандинавской части бассейн а  (рис. 3 1 ). В первом месте наблю
дается полная симметр ия  отложений, вызванная ,  видимо ,  симметрич
ным распределением глубин бассейна ,  во втором - симметрия отсут
ствует и зон альность отл ·ожен и й  вообще менее пр авильная ,  хотя в об
щих чертах она повтор яет картину зональности Прибалтики и отли
чается от нее, по существу ,  лишь  наличием зоны тонких терригеин ых 
отл ожений ,  обогащенных органическим веществом. 

Мощности отложений  волховского времени р а спределяются та 1к же, 
как и в ·предыдущие времена .  Так, м аксимальные мощносl'и .приурочены 
прежде всего к д:вум р а йона м  преобладающих г л инистых осадков -
к Елга вскому прогибу и Московской синеклизе,  где достигают 20-30 м. 
Большая  мощность наблюдается также на севере грабена Осло ( 30 м ) , 
в р а йоне самого Осло и н а  юга- востоке С коне ( 10-15 м ) . На  тер рито
рии Средней Ш·веции ,  Северной Эстонии ,  н а  юга-востоке Литвы :мощ
ность 'В 'олховских отложен и й  обычно 2-3 м и лишь  редко превышает 
5 м (на севере о-ва Эла нд). 

Отложения низов волховского горизонта н а  преобл адающей части 
рассматриваемой территории очень  похожи н а  отложения  верхов ниже
лежащего билJiи н генского подгоризонта .  Это хорошо известно, н а �п ри
мер, по р азрез а м  Северной Прибалтики , где соответствующие извест
няки до самого последнего времени относились к одному и тому же 
подгоризонту (BIJa по схеме В. В. Л а м а нского). Такое сходство отло
жений позволяет з акл ючить о близких условиях седиментации в кою(е 
биллиигенекого и в начале волховского времени. Несмот р я  на 
это, указа нные периоды седиментации были отделены друг от друга 
цовольно заметным промежутком времени ,  соответствующим на значи
тель·ной части р ассм атриваемой территории перерыву. Соответствующая 
поверхность переры в а  со своеобр а зными норка м и  роющих организмов 
(Amphorichnus; Мянниль,  1 966) хорошо известн а в Северной Приб ал
тике (Kupffer, 1 870; Л а м анский ,  1 905; Орвику,  1960а и др. ) и Средней 
Швеции (Tjernvik, 1956; Lindstroш, 1963 и др . ) .  Она  прослеживается 
от р .  Сяси н а  северо-востоке до Нерике в Средней Швеции ( в  Северной 
и Южной Эстонии ,  Северо-Зап адной Л атвии ,  н а  о-ве Эл анд), а воз
можно, также и до р а йона ·оз. Силья н, т. е. f!a протяжении lie менее 
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1200-1500 км ( рис . 32). Осадки, соответствующие этому перерыв у, уста
новлены пока только на о-ве Борнхольм ( где доказаны биостратигр а 
фически ) , но очень вероятно,  что они  имею-гся также в Ш ведско -Лат 
вийокой и Московской фациальных зонах Приба,пики, на  за·п аде Вес
rерйётла нда и ,  воз можно , в грабене Осло . 

В Южной Пр и балтике перерыв на  р ассм атриваемом стр атиграфиче
ско м  уровне пока точно еще не  установлен и не  прослежен , но весьма 
вероя тно,  что он там имеется. 

Н аличие р ассматривае мого перерыв а на з начительной территор ии 
бас-сейн а  безусловно говорит о кратковремен ной регрессии моря, хотн 
сущность соотsетствующего р авмыва (под- или надводного ; см. подроб
нее на  стр .  163) остается пока неясной. Самое начало волховского вре
мени, таким образом,  ознаменовалось векоторой тра нсгрессией 'В бас
сейне , Iюrорая  в дальнейшем, видимо , еще несколько углубилась . Об 
этом можно судить, например ,  по замене вверх .по р азрезу в Север ной 
Эстонии более или менее чистых детритоных известняков с горизонталь
ной слоистостью (сакаская пачка ) известняками ·более глинистыми ,  ком-
1\Оватыми, с прослоями мергелей (телиныммеская пачка ) ( рис .  30) . 

В 1юнце волхов ского времени ,  в лангеванекое время (соо11ветствует 
зоне Asaphus lepidurus) ,  однако ,  в б ассейне наблюдается новое обме
ление .  Оно ·выр ажается в С евер ной Эстонии замещением более глубоко 
водных известняков телиныммеской пачки ( Вщ'J) более мел•ководными, 
горизонтальнослоистыми г лауконито1выми известня 1ками кальвисюJН 
пачки и оолитовыми известняками пада•ской пачки ( Орвику, 1960а , б ) .  
На  обмеление указывает также более известковистый состав пород под
горизонта Вщ; в Юrо-Западной Л атвии по ср авнению с нижележа щими 
подгоризонтами, а также, возможно, зеленовато -серый цвет пород ( ни
жележащие слои ·коричневато-красные) ( ер .  Мянниль, 1963б). В Ска н 
динавии отм еч ается некоторое перемещение зоны красноцветных извест
ковь!х отложений и зоны черных илов к з а паду, замещен ие красновато
коричневых известковых осадков серыми ( н а  север е о-ва Эланд ) и чер
ных илов известковИстыми осадка ми ( в  С коне, местами в Вестерйётл а н 
де, в грабене Осло) . В р айоне оз. Сильян предполагается отсутствие 
лепидурусоных слоев (Hessland, 1 949Ь). 

Это обмел ение,  однако,  не охватывало район р. Волхов, где под
,·оризонт Вну п редставлен , видимо ,  более глубоководными отл·ожениями, 
чем нижеле}!(ащие подгоризонты В II/3 ( «желтяки » ) и В11а ( «дикари» ) . 
Во время обр азова ния желтяков р а йон р .  Волхов представлял собой, 
по-видимому, более мелководную область мор я , чем р айон  Северной 
?�стон и и. 

Кундаское время BIII (рис. 53) 

Переход от :волховского времени к кундаскому ознаменовался регрес
сивным состоящiем моря ,  что отражается в П рибалтике в р асп ростр а 
нении отложений ниж него,  хундерумского подгоризонта ( Внrа) только 
в очень узкой осев ой части бассейна .  Н а  следующих этапах р азвити ч 
кунд-а•ского моря наблюдается его постепен ное расширение  почти до 
конца лангевояского времени (Вшу) , когда море достигло, очевидно , 
максим альных для эландской эпохи размер ов (рис. 33 ) . В процессе 
этой  тра нсгрессии ордовикское море впервые полностыо покрыло об
ласть Готландокого •поднятия,  которое представляло собой ·сушу в те 
чение длительного времени , н ачиная  с р а ннего или среднего кембрия . 
Вероятно,  ан алогич ные события происходили также в Южной П риба.тr 
тике , в р айоне юго-sо<.:точцого nобережья бассейrщ но ц·з-за недQСТ<\· 
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Рис. 32. Области седиментаrщи и нуле вой седимеr1тацrrи на грани!(е латорпсrюrо (В1) 
и волховского (811) времен. 
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отсутствия се;tиментацшr; 3 -- облает,, бесnрерыnной сед.нментr�I(НН. 
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Рис. 33. Распространенrrе отложений отдельных nодгоризонтов кунда,ского горизонта. 
1 - отлnження хундерумскоrо подrоризонтз (B!I1a): 2 - ro же, валастескnrо rюдrорнзонтп 

(BJ/1f3J: 3 --· тn же, a,qyoяc:<oro пnдrnрнзnнта (BIII7'); 4 -- суша. 



1·очной изученности стр атИграфии этой обмн:ти онИ не могут быть в на
стоящее время  еще пр о·слежены .  

Отложения кундаского горизонта  в настоящее время лучше всего 
11::<учены в С ев ерной Эстонии .  Их разрез ( р ис. 34), составленный по ли
нии глинта ,  прекр асно демонстр ирует характер изменения  соответствую
щих отложений с приближением к береговой зоне  кундаского моря. 

Отложения н ижнего ,  хундерумского подгоризонта изучены на р а с
сматриваемой площади бассейна настолько слабо, что для соответствую
щего времени еще нельзя  дать целостную схему распространения е го 
осадков . Известно л ишь, что в Елгавском прогибе и н а  северо-запа,-�е 
Мооковской синеклизы в то время  отл агались пестроцветные глинистые 
отложения с прослоями  гли нисто-известковых осадrков ,  в р а йоне  о-ва 
Эланд - сероцветные глауконитовые  известковые и в р а йоне оз .  Силь
ян - сероцветные оолитовые осадки .  К: востоку последние,  судя п о  в а 
лунам из Южно-Ботнического р айона , переходили в красноцветные из
весТ'ковые отложения . Отсюда следует, что по ср а.внению с предыдущим 
и последующи м временем в хундерумское время  площадь р аспростра не
ния красноцветных осадков сильно сокр атил ась ,  что хорошо согласуется 
с мелководностью моря .  

В нач але  времени  образова·ния  следующего , валастесJ<ого подгора
зонта (Brrrf)) море постепенно расширялось, причем на  больших м елко
водных уча·стках тр а нсгр ессир ующего моря  в Северной, Восточной и 
Южной Прибалтике, а та .кже в ра йоне оз .  Сильян образавались железн
стые ооJштовые осадки. В прибалти йской части Шведско-Ла-гвийской 
зоны бассей н а  в то время  н акоплялись , видимо, сероцветные карбо
Iiатные  гли н ы  и гли нисто-известковые отложения ,  а в са мой  прибрежной 
полосе на кра йнем северо-за паде Эстонии ,  включая ра йо н о-ва Хийу
маа ,  - и звестковистые пески с фосфоритовыми галька м и  ( отложения 
па криской пачки). 

В тече.ние  остальной ,  основной  части валастеского времени оолито
вые осад:ки в Северной Приб алтике сменились детритоными известко
ными осадками с большим содержанием гл ауконита (отложения утриа 
ской пач ки). В Ш ведеко-Латви йской зоне ,  как  в Прибалтике, так  и в 
Средней Ш веции , в это время  обр азавались красноцветные отложения ,  
в осевой части более гли нистые,  по  периферии зоны - более известко
вистые .  

Но время обр азова ·ния верхнего ,  алуояского подгоризонта (Brrry) 
происходило дальнейшее р азвитие трансгр есс)1и , 'В процессе которой 
оказался з алитым морем р айон Готл андс1�ого п однятия .  В рез ультате 
этого фации песков и глау.конитовых известковых осадков н а  тер р ито
рии Эстонии  переместиJiись к севера-западу, а в Средне-Эстонской зоне,  
где в 'поздневал астеское время  н а коплялись глауконитовые осадки , 
стали снова  обр азовыв аться оолитовые  известковые отложения ,  давшие 
начало известнякам напаской п ач ки .  В Шведеко-Л атвийской зоне в то 
же время продолжалось н а копление кр асноцветных отложений ,  кото
рые к северу и восто·ку переходиJiи в пестроцветные .  На востоке, а так
же в Южной Приб алтике ·в это время  основную роль игр али сероцвет
IIЫе детритавые известковые осадки,  которые в Московской синеклизе 
б ыли пр едставлены гли нистыми  разновидностями .  

В общем палеогеогр афия и ф а ции кундаского времени почти не  отли
ч ались от тако,вых в предыдущее, волховское время .  Основным отли 
ч ием  от  посJiеднего явл яется р азвитие оолитовых осадков в р азличных 
частях бассейна  и крупнозер нистых терригенных осадков н а  северо
зап аде Эстонии ,  опускание ниже уровня моря р а йона  Готл андекого под
нятия и поднятие р а йона  восточной  части С коне и о-ва Борнхольм .  Ин-
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rересно отметить , что в n оследней местности fенденция 1\ поднятшо 
п роявлял а сь , в иди мо,  уже в п о здневолх01вское в р е м я ,  когд а  здесь стали 
н акооляться известковые осадки ( р и с .  52) . До этого, в течени е  всего 
р аннего аренига  (в л атарnекое в р е м я ) , здесь об р а за в ы в а л и с ь  бол ее 
гл убоководные глин и сты е отложен и я .  

Что касается к р айней з ап адной полосы р ассм а тр и ваемо й т е р р ито
рии,  то здесь в первой половине кундаского времени обр азавывались 
из вестковые, а в о  вто р о й  nоло в и н е  - тонко з е р н истые гл и нистые осадки.  

ВИРУСКАЯ (СР ЕДНЕОРДОВИКСКАЯ ) ЭПОХА 

Азериское время, Cra (рис. 54 )  

Азериское в р е м я  п о  х а р а ктеру и р а з м ещен и ю  л и тоф а ци й  во мно го м  
с ходно с п р едыдущи м и  в р е м ен а м и ,  в частности с ·кунда ск и м .  Это обу
словле но,  ·в иди м о ,  оди н а ко,в ы м  тектоническ и м  р еж и м о м  р а з в ития тер р и 
гор и и ,  в свою очередь о п р едел яющим о б щность водного р е жи м а  и rп р о 
цесс а  седим ент а ци и  в ·бассейне.  Те м н е  м е н е е  к а к  в начале волховского 
и ку•нда ского ·в р е м е н , т а к  и в с а м о м  н а ч ал е  а з е р иско го в р е м е ни б а с сей t i  
ис п ы т ы в ал от носител ь н ую р е г р ессию, в ы р а ж а ющуюся в о г р а н и ч еню)М 
р а сп р остр а н ен и и  р а н н е а з ер иских отложений и в ы з в а н н ую отсутствием 
осадка н а ко п л е н и я  на зн ач ител ь н ы х  п р о ст р а нствах п р и б р е ж н ы х  з о н .  
д алее,  в течение в сего р ассм а т р ив а ем о го в р е м е н и ,  п р о исходил а  п о сте
пенн а я  т р а нсгрессия , п р о я в и в ш а я ся в т р а н с г р ессивном з ал ега н и и  отл о 
ж е н и й ,  н а n р и м е р  в С евер н о й  П р и балтике ( р ис. 35 )  и в В естер йётл анде 
( с м . •ни же ) . Указ а н ны й  п е р е р ы в  и последую щая т р а нсгр есси я ,  одн а к о ,  
н е  и м ел и  р егион а л ь ного знач е н и я ,  и в п р еоблада ющей ч асти б а ссе й н а  
пер еход от кунда с·кото врем е н и  к а з ериско м у  о з н а м е нов ался,  в иди м о ,  
п осто я н н о й ,  бесп р е р ы в н о й  седи м е н т а цией.  О б  этом гово р и т  отсутств и е  
з а м ет.ной л итологической гр а н и цы м ежду отложения м и  кундаского и 
а зер и с кого го р и з онтов в Ш в едско-Л атвийской,  Ослоекай и Москов ской 
ф аци альны х зо н а х .  

В аз ериское в р е м я  ф а ци а л ь н а я  з о н а л ьность б ы л а  в ы р а жен а отчет
л и во.  Осев а я ,  Шведеко - Л а т в и йс к а я  з о н а  п о - п р еж нем у была з а н я т а  
кр асноцветным и  и з в естков ы м и  отл ожени я м и .  Структ у р а  э т и х  отложений 
тонкоз е р н и ст а я  до а ф а н итовой,  тексту р а  н е р едко м елкоком ков а т а я .  О р 
г а н и ч еские ост а т к и  в н и х ,  к а к  п р а в ил о ,  в с т р еч а ются довол ьно р едко . 
Мощность о т л о ж е н и й  н а  п р еобл ада ющей площади з о н ы  3-5 м н 
м ест а м и  дости г а ет 6 м и более.  К п е р и ф е р и и  д а н н о й  зоны отложе н и я  
ста нов я тся пестроокр а ш ен н ы м и ,  а п е р ед с а м ы м  п е р еходо м к сероцвет
ным содер ж а т  лишь желтов атые п я тн а  ( н а п р и м е р ,  в р а з р е з а х  скв а ж и н  
В ыхм а и Э й а м а а ) . Ш и ри н а  п е р еход н о й  з о н ы ,  в ид и м о ,  н е б ол ь ш а я  ( в  
С р едне й  Эсто н и и  о коло 50  к м ) . 

С север а и ю го -восток а  и ,  воз мож но,  отч а сти т а кже с востока к р а с 
н о цвет н ы е  осадки б ы л и  о г р а н и ч е н ы  з он а м и  детр и товых се р ы х  извест·ко
в ы х  отложен и й  с остатк а м и  относител ь н о  богатой ф а у н ы .  В полосе,  
n р отяги в а ющейся от о - в а  Готл анд ч е р ез в с ю  С ев е р ную Эстон ию,  эти 
отложения богаты ж ел е з и ст ы м и  оол и т а м и ,  как и м еста м и  в Л итовской 
зоне ( р айон скв а ж и н ы  И л г а й ) . В С ев е р н о й  Эстонии в северо-сев е р о 
з а п адном н а n р а в л е н и и  оол иты в отложениях а з е р и ского в оз р аста n р и 
о б р ет а ют более n р а в и л ь н ы е  о ч е р т а н и я  и и х  кол и ч ество увел и ч и в а ется .  
В том же на п р ав л е н и и  отмечается у м еньшение м ощ ност и отл ожений 
вследствие  п остепенного в ы кл и н и в а н и я  н ижних слоев . Это nоказ ы в а ет,  
что уменьшен и е  м ощности н е  в ы з в а н о  здесь п осл едующи м и х  р а з м ы во м ,  
а и меет n е р в и ч н ы й  х а р а ктер и обусло�л ено близостью бер еговой л и н и и  

1 1 2 



( O rviku , 1 940 ; Орвику,  1 960а ,  б ;  рис .  35) . Сходные условия  существ·о 
в али  н а  побережье Белорусской  суш и .  

Аналогич ное ,  но неср авнимо  более р ез кое  п ервичное в ы клинивание 
отложений  данного воз р аста н аблюдается в С р едней  Швеции , н а  з а 
п Адной гр анице Шведеко -Л атвийской зоны  п о  л и н и и  Естер йётланд -
В естерй ётл анд. Здесь красноцветные известняки мощностью 6,22 м в 
з ап адном н ап р а влении л а  п ротяжении  окол о 70 км IВыклиниваются ,  
п ричем перед самой нулевой изогипсой ,  н а  кр а йнем востоке р а йона 
Биллинген-Фал бюгден ,  они представлены  лишь с а м ым и  верхними 
слоям и  с оолитами  м ощностью всего - навсего 7-- 1 5  см (Jaanusson, 
1 964) . Т а ко й  м еханизм  выклинивая  говорит о существова нии , в  течение 
Азерис кого времени 'В р айо не з а падной части Вестерйётланда ,  н а  гр а 
II И Це м ежду Шведско-Л а11вийской и Ослоско й  ф а циальной  зонами ,  опре
деленного п одняти я ,  возможно суши .  Вероятно ,  посл едня я  и м ел а  вытя 
нутую в м е р идиональном направлении фор му и охватыв а л а  та кже ю го
восточ·ны е  р а йоны Сконе и о-·ва Бор нхол ь м ,  где отложения  азериского 
воз р аста ,  п о  и м еющи·м ся данным , также отсутствуют. 

К з а паду от этого поднятия р аспол агалась зона темноцветных гли 
н и стых осадков ,  охватывающая основную,  северо -зап адную часть Сконе 
н гр абен  Осло.  В качестве п одчиненной е й  ф а ции  к з ап аду от р а йо н а 
Осл о  распол а га л а сь лолоса глинистых осадков с фауной  Ogygiocaris 
( с м .  Stormer ,  1 953 ,  стр . 1 20- 1 2 1 ) .  Мощность осадков в Ослоекай мио 
геосин к.� и н ал ьной ф а ци и  в н ескол ько р а з  п р ев ыш а ет т а ковую в Швед
еко-Л атвийской зоне , до-стигая  п р имерно  20 м .  

На востоке р а ссматрив аемой территор и и ,  в р айоне  р .  Волхов и в пре 
дел ах Мос-ковской синеклизы ,  в а зериское время  отл а гались зелено·вато
серые глинисты е  известковые осадки с остатк а м и  богатой  ф ауны азафид 
и илленид .  Такие  отложения ,  вероятно , и мели широкое  р а с-п ростр а нение  
r ; a  обширной  терр итор ии  восточной  ч а сти  бассе йна . 

Л а сна мягиское время ,  Crb ( рис. 55 ) 

Н а  гр а н ице  а зериского и л а снамягиского nременн  в п р и б р ежных уч а 
стках бассе й н а ,  а т а кже в некотор ых перифер ических частях осевой , 
Ш ведско-Л а11вийской зоны седим ентационный режим з начительно из 
менился ,  что было ,  очевидно ,  связано  с р азвивавшейся т р а н сгрессией 
1. юр я  и его углублением . В осевой  ч а сти Шведеко -Латвийской зоны 
вл и я н и е  этих и з м енений  п роявилось  позднее ,  и здесь  в первой половине 
.п ас н а м яги ского времени  (во в р е м я  н а коплени я  к р а сноцв етных отло 
)Е ений  Шярлёв  и отч асти  пестроцвет ных отл ожений Себю)  условия се 
;�и ментации оставал ись такими  же ,  к а к и м и  они  б ы л и  в п р едыдущие 
времен а ,  с н а ч а л а  волховского и л и  даже со второй полов и н ы  л аторп 
ского в р ем е н и .  Посл е этого в осевой ч а сти  б ассе й н а  ста л и  н а капли
в аться светло - серые  гл и н истые  известковистые ил ы ,  давшие н ачало 
м ел коком коваты м а ф а нитовым известняк а м .  Аналогичные отложения 
х а р а ктерны в осевой ч а сти  б ассейн а  и для следующего , уха куского в р е
м ен и .  Из менения , происходив ш и е  в Шведеко -Л атвийской зоне  б ассейн а  
в середи н е  .� асн а м яги ского времени ,  в ид и м о ,  н е  б ыл и существенн ы ми , 
т а к  к а к  они  н е  отр азил ись  в осадках п р и б р ежных обл а стей ,  где весь  
р а зрез данн ого горизонта  и м еет более  ил и м енее  один а ковый х а р а ктер . 

Ф а циальная  зональность выр ажен а н л а с н а м я гискос  в р е м я  о т чс r 
Jr иво ,  п р ичеl\·1 н а бор  ф а ц и й  дажЕ: богаче ,  чем  в п р едыдущее время .  

В П р и б а л т и ке ,  особе н но в з J п адной ее ч асти ,  н ач и н а я  с осевой л н 
r ; ии  бассей н а  в северном н а п р а влен и и  были  р а з в иты следующие фаци ·  
i1 Л Ь Н Ы е  З О Н Ы : 
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1 )  осевая  зона ,  п р едставлен ная  внизу кр а сноцветными ,  в середи не 
пестроцветными  и в верхней части  р азрез а  тонкими светло - серы м и  из 
весгковыми  ил а м и ;  

2)  зона кр а сноцветных и пестроцветных тонких известк01вых илов 
( отл а гались в р а ннел а с н а м я гиское время)  и сероцветных детритовых  
известняковых осадков (отл а гались  в позднел а сн а м я гиское врем я ) ; 

3) зона  пестроцветных и зеленовато -серых детр итоных известковых 
осадков с оолит а м и ;  

4 )  зона  з еленовато -серых детритоных известковых осадков (тип ов а п  
ф а ция  л а с н а м я гиского горизонт а ) . 

Перечисленные  ф а ци и  п роележивались  и н а  территории  С р едней 
Швеции ,  где и мели мер идионал ьное  н а п р авление  и такую же посл едо
вательность н абор а ( с  з а п а да н а  восток ) . К з а п аду от  полосы «осевой» 
ф а ци и  к н и м ,  видимо ,  до б а влял и сь еще две зон ы :  з о н а  серых гл и н и сто
известковых осадков  (охшатыв а л а  р а йон  В естерйётл а нда ) и зона тем ных  
гр аптолитовых илов ,  п р отягивавшаяся  через Ослоскую миогеосИН1КJ1 И 
наль  и северо - з ап адную ч а сть  Скове .  

В Южной  П р и б а лти·ке ввиду недостаточ ного ф актического м атер и а л а  
зональность отложен и й  н ея с н а .  Кажется , одн а ко ,  ч т о  здесь , к а к  и в 
Север но й  П р ибалтике ,  осно в н а я  ч а сть территор и и  был а з а нята  зоной  
зеленовато-сер ых  дет р нтовых известковых  осадков . 

В Московской ·ои неклизе ,  к а к  и в п р едыдущие  времена ,  отл а гал и с J, 
от носительно  гли ни стые сероцветные карбон атные  осадк и .  

Мощности отложен и й  л асна м я гиского в р е м е н и  н а  р ассм атриваемой  
тер р иrо р и и  относител ьно  выдерж а нные  и колеблются ,  несмотр я н а  ф а 
циальные р а зличия ,  обычно  л иш ь  в п р едела х  о т  5 д о  1 0  м .  

В свнзи с р а з В'и в а вшейся т р а нсrр ессией з а·н ятая  морем площадь в 
л а с н а м я гиское  время  был а больше ,  ч ем  в п р едыдущее в р е м я .  Воз 
можно ,  что площадь  суш и на  севере  и юго-востоке был <� в действител t, 
Еости  еще м еньше ,  ч е м  это  показ а .но  на  нашей  ка рте .  Площадь п одн я 
тия н а  тер рито р и и  Швеции ,  у н а следован·ного с азериского времени , 
та кже з н а ч ительно  сократи л а сь ,  о чем гово р ит т р а нсгр ессивное  з а л е
г г н и е  л а с н а м я гиских  отложе·ни й в В естер йётл анде . О существов а н и и  
же п однятия  и л и  острова  еще в конце дан ного времени  свидетел ьствует 
сокраще н н а я  мощность п озднел а с н а м я гиских отложени й в Ч и н некуJJJН.' 
(2 , 8  м п р отив 7 ,6  м н а  востоке  р а йо н а  Б и л л н н ген-Фал бюгде н )  и no:J 
нoe отсутствие  осадков .1 а с н а м ягиского вреыени  н а  ю го -востоке Скове  
и н а  о - ве  Борнхол ь м .  

Ухакуское время , C r c  ( р ис . 56 )  

В р азвитии  уха куского мор я  довольно  ч етко н а м еч а ются два  эта п а ,  
гр а н и ца м ежду кото р ы м и  в з н ач ительной  ч асти б ассей н а  м а р ки р уетоr 
и з м е нением  л итологического х а р а ктер а от .. 1 ожений ,  сок р а щением шю
щади осе'ВоЙ  ф а ци и  в П р и б алт и ке и ее некоторым , но  довольно  яв ным 
персмеще н ием к з а п аду н а  тер р итор и и  С р едней  Швеции .  

Бл а года р я  указ а н н ы м  изменениям ,  в р ассм атриваемое  в р е м я  в ы р А 
совывалсн  цел ы й  ряд  определенных  фациа "%ных зон ,  несм отр я н а  то ,  
ч1 о н а бор  Jr итофаций  ·как ти пов отлож е н и й  стал  менее р а з нооб р азны м ,  
чем в jJ а с н а м я гиское время .  

Осев а я  ч а сть Шведеко -Л атвийской  зоны  'В течение  всего уха куского 
врем ен и  являласr, р а йоном н а копления  тонких  м ел коком коватых,  в тoi'J 
или и н о й  степени  г"1 и н истых светло -серых и з вестковых илов, м а ксимал ь-
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Рис .  36. С х е м а т и ч е с ю-I i'I р а з р е з  у х а к у,с кого гор и з о н т а  ( С 1 с) п о  л и н i i i i  r р <J бен Осл о -

С р ед н я я  Э стон и н .  
с ш п п  r ,',ТJ .1 х l; ге н :  2 -- - 1 1 .1 п е с п-1 я к  Чел.1 а ;  З - с в н т а  Ф у р �. 'дJt Л ;  4 --- н з nестн я к  Р ю д ;  5 - н э пес r н я к  I J ярснес ;  6 ,  7 - ·  н и ж н я я  ( 6 ) .  с редн я я  и пеr х н я я  ( 7 )  п а ч к и  у х а куского гоrн:юнта cтpa тoтlf !l l l 

ч c c i<nii  м e C T I I O C' T I I .  

1 1 3 5 1 м ощ ность * котор ы х  ( около 20 м) была п р иур оче н а к Ел ганс·кому 
п р огибу .  В других р а йонах м ощность их m r ш ь  немного п р евы ш а ет 10  м . 

В середи не  ухакуского времени  р а сс м а тр и в а е м а я  осева я  з она н <r 
тер р итор и и ш ,веции  несколько переме:стил ась  к з ап аду и о х в а т ыв ал а  
р а й он Вестерй�тл а нда ,  где до этого отл а га л и сь к а р бонатные  гл и н ы  ( о т 
ложен и я  свиты Гуллхёген ) . Е ще з ап аднее ,  в и д и м о ,  эти гл и н ы  отлага 
л нсь  в т еч е н и е  в сего ух а куского времени .  Эта фация ,  п р а вда более 
1 1 ес ч а н и ст а я , о х в а ты в а л а  и ос новн у ю ч а ст ь  гр а бен а Осло ( р и с .  З б ) . 

Ф ация  гр а п толитовых илов в ухакуское в р ем я з н я ч итеJr ыr о  со к р ат сJ 
л ась и сохр анилась  только в к р а й не м  юго - з ап адном углу р а ссматри,в а е 
м о й  тер р итор и и .  Р а й о н  о - в а  Бор нхол ь м  по -п р ежнему  оста вался  п р и п од
ll я т ы м ,  возможно сушей ,  х о т я  площадь ее сил ьно ·СО I<р атил ась .  

Эстон с к а я  и Л итовская  зоны  был и з а няты детритовы м и ,  в той или  
иной  мере  ГJ IИ н и ст ы м и  и з вестков ы м и  о с адка м и  с п р осл о я м и  извест
ков и стых гли н .  Мощность этих отлож<> н и й  колеблется обычно  в п реде 
лах 1 0� 15  м .  С п р и ближением к бер егово й зоне  мощность их !П Осте
п е н н о  умен ьш а ется , та к же как и содер ж а н и е  в н их гл и н и стого тер р и 
ген ноrо м атер и ал а .  Последнее особенно  з а м етно в р а йоне Готл а ндекого 
подняти я ,  отложения котор ого в этом  отнош е н и и  довольно  р езко отл и 
чаrотся от гли н и стых из вестняков  и м ер гелей , н а п р и м ер , С е веро - В о-сточ 
н о й  Эстонии  и р а йона р .  BoJl XOB .  

На тер рито р и и  С е!Веро -Восточ ной  Эстони и к концу уха·куского вре 
мени  ·н ач и на ют появл я ться кукерентистые отложен и я ,  спер,в а ,  п р а вда ,  
тол ько в виде тонких просл оек . 

Кукрузеское время , Crr ( рис. 57)  

В конце ух а куского � н ачале  кукр узеского в р ем ени в б а ссе й н е  про 
и сходили существен ны е  изменени я : определе н н а я  п ер естрой ка п л а н а  
т е rпо н и ч еского р а звития  тер р ито р и и ,  в ы р а в н ив а н и е  дн а б а ссе йн а , а 
также ,  видимо ,  его р а сш ир ен ие и векото р а я  пересгройка  пл а н а  движе
rшя водных  м а сс .  В се это п р ивело к уничтожен и ю  ДОIВоль н о  ста билизн 
р ов авш ейс я  к этом у  времени  ф а ци альной зональностн ,  н а ч а л о  которой  
было з аложено еще в позднецер атоп и гевое в р ем я .  

У1каз анные  и з менени я ,  види м о ,  связыва ются с р е гион а л ь н ы м и  палео -

* Мощность осадкон д а н а п о  м ощ н о ст я м  с о о т в е т ст в у ю щ и х  n о р о д ,  т .  е .  с у ч ето ,·l 
п о с л еду ющего у п л о т н е н и я  о с а д к о в .  

8''' 
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геогр афическим и изменени�ми ( в  ч а сп-1осrи , с т р а н'сгрессиеii ) , н а блю
даемыми в н ач ал е  р а н некар адокского времени  н а  широких территрриях 
Северной Европ ы .  Эта  т р а нсгрессия п р ослеживается и в Б ал ти йском 
бассейне ,  по м ен ьшей мере в з а п адных его р а йонах  - в г р абене Осло 
( Stбrmer, 1 953 ) ,  в Е м тл а нде (Thorslund, 1 940,  1 960, стр . 38) , в р а йоне  
Твя р е н  (Thoгs l u n d ,  1 940) , на  о -ве  Бор нхольм (Pou lsen, 1 922 ,  1 960) , где 
к а рбонатные  отложения  кукр узеско го воз р а ста  с п ер ер ы вам з алегают 
на более древних о б р а зова ниях,  в плоть до к р и стал л и ч еского фундR 
м ента ( в  Е мтл а нде,  в з аливе  Тв я р ен ) . 

В Приб алтийской ч а сти бассе й н а  углубление моря  н а м еч а ется ,  од
на ко,  тол ько л и ш ь  в р а йо не к северу от оз. Пейлеи  (Чудокого)  и к ю га 
вост-оку отсюда - в р а йоне  интенсивного н а копления кукерситовых 
илов .  Тол ько лишь  в этом р а йоне ,  видимо, сох•р а нились относительно 
более  глубоководные  условия , сложившисся там уже в течение п р еды
дущего ,  уха куского в р е м е н и .  Непосредственно  к з а п а ду от этого р а йон R 
уже чувствуется я в н ое вл и я н и е  п р и б р ежного мелководья - отложения  
н ижней  (эр р а ской)  п ачки кукрузеокого горизонта  т а м  огра ничены по 
верхностями  перер ы в а , быстро  уменьш а ются в м ощности н з атем к 
северо -з а п аду в ы кл и н и в а ются  ( с м .  рнс .  1 6 ) . Здесь,  таким  обр азо м ,  
сох р а н и .п ись  условия мел ководьн ,  стол ь х а р а ктерн ы е  дл я большинства  
времен  эл а идекой и ви р уской эпох .  C a rvш ж е  отложен ия  кукрузеского 
в ремени и м еют здесь тр а н сг р е с с и в н о е  з а л егание, указывающее на обык
новенный  р итм  р а звити я колеб ател ьных JJ,В нжен и й ,  хорошо известный  
н а  п р и м ер е  отложений В 1 , B J I I ,  С 1 а и др .  

В да н ное время  длн Север н о й  П р и бRлтики  специфично  н а копление  
кукерситовых илов  в виде п р опла сп<ов ,  чередующихся с I< уке р с и т и сты :v� и  
карбон атными  ил а м и  с обильным  детритом ,  а та кже с об ы к новен н ы м и  
детритон ы м и  известковыми  ил а м и .  Куi< ерситы н а коплялись  преи мущест
венно  в п ологом п рогибе широт ного н а п р а вления ,  дли н н а я  ось которого 
р асполагалась ,  видимо ,  вблизи  л и н и и  сонремен ного гли нта  ( т .  е .  н а  
л и н и и  современ ного эрозионного  срез а  его отложе н и й ) , а центр е г о  -
в р а йоне  к северу от Чудского озер а .  С а м ы м и  к р а й н и м и  точка м и ,  где 
обнаружены м а к р ос к о п и чески з а м етные  следы кукерсита ,  явл яются : н а  
з а п аде - о - в  Готска С а ндё, н а  юге - скважины В ы х м а  и Карул а ,  1 1 а  
востоке - скв а ж и н а  Пестово .  

Н а  обширно й  пл ощади к югу от  р а йо н а  н а копления  кукереи тон 
в С р едней П р и балтике  и от-части ,  видимо ,  в Север ной  Польше - отло
жения кукрузеского  времени пр едставлены комковатыми синевато -се 
рыми гли н истым и  известняк а м и  с обильным п и р и т и з иров а н н ы м  детри 
том . Эти  отложен и я ,  мощность которых  весь м а  постоя н н а  и обычно н е  
n р ев ы ш а е r  1 0- 1 2  м ,  несомненно обр азав ались в мелковещном участке 
б а ссе й н а ,  в усло в и я х  довольно  подвижной  среды . Об этом свидетельст
вуют прослойки  с ш а мозитов ы м и  и л и  железисты м и  оолитами ,  встречен
I I ые в этих от.rюженинх  на юга -востоке Эстонии  ( скважины Отеля ,  Ка
рул а  и др . ) , на  северо -з а п аде Л атвии ( скв .  Пилтене ) , на  севере  и з а паде 
J! итвы ( скважины  П а р овея , Сто н и шкя й ) , на северо - востоке Польши  
('скважины  Б а р тошице и Голдап ) .  

К северу,  северо -востоку и юга- востоку р а йон  р а спростр а н е н и я  круп 
ного п и р итиз и р о в а нного детр ита  о граничивается контуром ,  в общем хо
рошо совпадающи м  с гр а н и ц а м и  Шведеко -Латвийской  фаци альной  
зоны .  З ап адн а н  г раница этого  р а йо н а  неизвест н а ,  но ,  по  устному  сооб 
шению доктор а В .  Я а нуссо н а ,  т а ко й  детрит  в отложениях  кукрузеского 
возр аста на тер р итории Швеции ,  включ а я  о-в Эла нд, не  в стречен .  

С северо -з а п ада и юга -востока р а йон отложений  с п и р итизиров а н 
ным детр итом б ы л  о гр а н и ч е н  довольно  ш и р окой полосой н а копления 
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обыкновенных детритовых известковых осадков ,  Ji итологически весьм а 
сходных с осадка ми  тех же  зон в п р едыдущие времена  ( С 1 с и С , Ь ) . 
Такие отложения хорошо известн ы  по сrкважи н а м  о - во в Готска С а ндё, 
Готл а нд,  С а арем а а  и Хийум а а  ( ? )  на север о- зап аде и ло скважинам  
Видзы ,  Пренай и др .  н а  юго-востоке .  

Очень близкие типы известковых осадков накоПJIЯJIИСЬ в кукрузеское 
время также н С р едней Швеции ( в ключая  о-в Эланд) , но с той лишь 
разницей ,  что они отчаr.ти ,  особен но  в нижней своей  п оловине ,  весьм а 
тонкозернисты и п р актически лишены детрита .  Такая  тонкозер нистость 
осадков был а  унасл едована  с предыдущего,  ухакуского в р емени .  Н а  
крайнем з ападе, ·по  сравнению с п редыдущим и  временами ,  осадки стали 
б олее  кар бонатными ( ампиксовый известняк р а йона  Осло и юго-востока 
С коне) . 

Таким образом ,  дл я кукрузеского времени в общем ха·р а ктер но не
которое р асширение площади бассейна и отсутствие хорошо выр ажен
ной  зональности осадконакопле1шя .  В это время н а  обширной  площади 
б ассейна  н акоплялись довольно однообразные детритавые извест·ковые 
осадки, давшие н ачало сер ы м ,  нередко ком коватым детритовым изв·ест
някам , иногда с прослоями карбонатных мергелей .  В Эстонской фаци 
альной зоне ,  н а  площади шириной около 200 и дли ной  около 800 км ,  
вперемежку с карбонатанакоплением (·прл общем господстве послед
него )  происходило более или менее и нте·нсивное н а копление органиче
ского ( сапропелевого ) ила ,  давшего начало прослоям горючего сл анца
кукерсита . 

Идавереекое время, C I I I (рис. 58 )  

В идавереекое время  общая п алеогеогр афичес.кая  об станов·ка и ус
Jювия осадканакопления были почти такими же,  ,как и в п редыдущее ,  
кукрузеское время .  Прибалтийская часть Шведеко-Л атвийской зоны 
Е\ р ассматри·в аемое вре'Мя ,  как и н а  ·п оследующих этап а х  р азвития б ас
сейна ,  был а мел ководной областью с плоски м  дном ,  где на·коплялись 
весым а м аломощные ( 2-3 м )  детрито•вые отложения ,  в то время как  
на  ·севере ,  в материковой части Эстонии и н а  ш ироких территориях к 
востоку отсюда ,  образавались ·более мощные ( об ычно 5- 1 0  м )  и более 
1 ·л и н истые известковые осадки с прослоями гли нистых м ер гелей .  На 
з ападе, в Средней Швеции и в р а йоне островов ,  известняки менее 
богаты тер ригеиным м атериалом .  В Естер йётл а нде и р айоне Биллинген
Ф албюгден осадки становились бол ее тонкозер нистыми и далее к за 
паду п ер еходили в карбонатные илы Ослоекай  фаци а льной зоны.  Мощ
Iюсть отложений и здесь обычно небольшая ( 1 0-20 м ) , и лишь н а  
севере  гр абена  Осло , " где р азвиты песч а нистые отложения , она  достигает 
примерно 50 м. В Сконе и р а йоне  о -ва  Борнхольм были р а сшростра нены 
маломощные граптолитовые илы. 

В Московской синеклизе накош1 ялись весьм а глинистые карбонат
ные отложения,  м ощность rкоторых в предел а х  р ассматриваемой терри 
тории  дост•игает, видимо,  40 м .  

Специфической ч ертой идавереского времени ,  п о  сравнению с пре 
дыдущими,  является интенсивная  вулканичес·кая деятельность в кале
донидах,  приведшая  к образованию в северо - западной половине р а с
сматриваемой территории многочисленных тонких п рослоев м ета·бен
тонитов. Н аибольшее количество этих п рослоев н а блюдается на западе 
Сконе (N i \ sson,  1 960, стр .  224-225) ,  где в ухакуских отложениях в ин
тервале мощностью 0,22 м из·вестно четыре, в кукрузеских мощностью 
6,59 м - 1 '5 ,  в изученной,  нижiiей части идавереских отложений мощ-
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I tостью 2 ,47  м - 1 7 , а н верхней , дет а л ьн о  еще не изученной  ч асти р а з 
рез а  зоны Diplograptus multidens около 40 прослое:в , ·п р еобладающее 
количество которых прихvдится , види мо , е щ е  на дол ю ида вереского 
горизонта . 

В Северной Прибалтике , н а периферии  а реал а р а спростр а нен и я  бен 
тонитовых  глин ,  в условиях м елководного карбонатон а копленин , соот 
ветствующие прослои  в кукрузеских и н и жел еж а щих вируских отложе
ниях полностью отсутствуют; п ервый ком плекс их приурочен к верхней 
половине идавереского горизонта .  Это говорит о том,  что 'Вулканическая 
деятельность была наиболее интенсивной во второй половине  идавере
ского времени .  

Иыхвиское время ,  D 1  (рис .  59) 
Условия осадканакопления  в йыхвиское врем я  были почти такие 

же,  как и в идавереекое время . В преобладающей части ба ссейна и 
в это время н а коплялись только серые ( преимущественно з еленовато
серые) глинистые детритавые известковые осадки небольшой мощности . 
При этом состав  отложени й  был даже более однородны м ,  чем в пре
дыдущее время : отсутствовали  резко р азгр а ниченные прослои глин и 
стых осадков , а также грубые  детритавые известковые осадки.  

Н а  западной окраине  Московской синеклизы отмечаются две ветви от
носительно большой мощности ·- два прогиба ,  которые существовали 
уже в идавереекое время . Южная ветвь (Средне-Литовский  проги б ) , 
в юrо-за падном напр авлении далеко вдающаяся в Южную Прибалтику, 
в йыхвиское время  почти не  изменил а конфигур ацию и р асположение .  
Севеон а я  в етвь ( Эстонский прогиб)  стала  обр азовываться,  видимо ,  уже 
в ухакуское врем я ;  в кукрузеское в реыя  ее конец служил основны м 
ра йоном накопления кукерситов и р аспол а гался в Северо-Восточной 
Эстонии .  В идав ереекое время  эта в етвь сместилась к югу, п ричем ее 
ось располагалась примеРно  на высоте С р едней Эстонии и служил а  как  
б ы  м осто м  м ежду восточным ( м осковски м )  и з ападным (окрестности 
эстонских и шведских островов и Ест ерйётл а нда )  районами с относи
тельно большими  мощностям и  отложений .  

В йыхниское  в рем я  север н а я  ветвь снова переместил ась к северу, 
сохр аняя  п р и  этом свою з н ачительную дл и н у, но на з а паде, при мерно  
по меридиа·ну г .  Ханко,  оказ алась резко срез а н но й  Готла ндеким под
нятием, котор·ое в йыхiВиское время , п осле длительного погруженного 
состояния в течение  всего р аинев ируского времени, стало подыматьс н . 
Не исключена ·возможность, что это привело уже в течен и е  йыхвиского 
времени к обр азованию в устьевой ч а сти современного Ботнического 
з а,тгива  области суши ,  о существова ни и  которой свидетельствует незна 
чительная  мощность йыхвиских отложений н а  севере  о -ва  Хийум а а  
( 0  5 4  м п ротив  8 . 2  м в скв .  Пыызаспеа и 1 1 , 9  м в скв . Румму) , н а  о-ве 
Готска  С а ндё (0,93 м) и в районе  оз .  Сильян (возможно,  что здесь их 
вообще нет) , а также отсутствие пород йыхвиского возр аста среди в а 
лунов из Южно-Ботнического р ай он а .  

Так и л и  и наче, но  н а  огром ной площади в р а йоне современно го Б ал 
тийского моря ,  н а  преобладающей ч асти С редней Швеции , З ападной 
Прибалтики и С еверной Польши ,  П'рости р ал ась обл а сть,  где в йыхви
ское время осадканакопление шло очень м едленными  темпа м и .  Воз
можно,  это было обусловлено прекр ащением опускания дна  бассейна  
в этом р айоне .  

Н а  крайнем з ап аде территории ,  в Ослоско-Сконенской зоне ,  условия 
по  ср авнению с предыдущим временем почти не  изменялись. 

1 1 8 



Перестройка  пл а н а  тектонических движе н и й ,  происходивших в се
верной ч а сти р ассматриваемой территории в йыхвиское время  и обна 
руженн а я  п о  м атериал а м  Северной  и С редней Эстонии еще  в 1 950 г .  
(см .  т акже Рыым усо.кс и Мян ниль ,  1 960 ) , види мо ,  в других р а йонах 
G ассейн а  л и бо вообще не отр а ж ал ась ,  л и бо отр ажал а сь очень сл а бп .  

К:ейл аское время ,  Dl !  ( рис.  60 ) 

Карта  фаций  кейл аского времен и  отличается от п р едыдущих карт  
более  р азнообр азн ы м  составом -осадков ,  ·но условия осадканакопления 
в это время ,  в ч а стности в р а ннекейл аское,  были в общих чертах 
довольно сходны с условиям и  йыхвиского времени .  

По н абору фаций прежде всего бросается в гл аза  их больша я  диф
ференциров а н ность : наряду с обыкновенными ,  характерн ы м и  для преды
дущих времен  гJш нистыми детритоны м и  известковыми  осадками ,  з ани 
м авшими  основную ч а сть территории  Эс"Гонии и п р илега ющие к ней 
с востока р а йоны ,  и с м аломощными  детритоными из1вестковыми отло
жениями ,  характер н ы м и  для п р ибалтийско й ч а сти Шведоко-Л атвийской 
зоны и р а йонов Северной  Польши ,  вст·речались и други е  тИiпы осад-ков . 
Так ,  в ·ср едних р а йонах р ассм атрив аемой территории появились глини
стые осадки ( в  узкой полосе вдоль юго-во·сточной окр аины Шведеко
Л атвийской зоны ) , алевритистые отложения  (у южного конца предпо
лагаемой  узкой  зоны поднятия в р а йоне  о-ва Готл а нд) , чисто органо
генные ,  грубодетритавые и плотные р ифовые обр азования  - вазалем 
м аские известнякш ('в устьввом р а йоне современного Финского залив а ;  
п о  второй половине  кейл аского в р е м е н и )  и куллсбергские известняки 
(на довольно широкой площади в р а йоне  оз .  Сильян  .и  в Южно-Бот
гшческом р а йоне ) , а также глинистые и ч истые  тонкие известковые илы 
(на  широ·кой площади в м атериковой части Средней Швеции ) .  

Н а  востоке ,  в пределах Московской  синекл изы ,  породы кейл аокого 
горизонт.а доломитизиров аны и об  их пер вичном ха р а ктере судить до
вольно трудно.  

В окрестностях ст .  Волосава ( з а п ад Ленинградской области ) 
Е .  М .  Л юткевичем ( 1 939 ; с м .  также его п одстрочное примеч а ние к р а 
боте Селивановой и Элькин ,  1 956, стр . 3 2 )  установлены доломиты с 
Eoleperditia, которые  он истолковывает к а к  отложения  изолированного 
б а ссейн а ,  обр азовавшегося в результате регрессии моря  в конце кей
л аского времени .  Та-кое п р едставление трудно согл асуется с данными 
о х а р а ктере r<ейл аских отложений в соседних р а йонах ,  но  не  исклю
чена  возможность,  что указа1н ная  эолепердициевая  фа ция связаrн а  либо 
с площадью так называемой ярваканьдиской ф а ции  о андуского вре
мени,  где , видимо ,  р а нне- и среднеоандуские отложения отсутствуют 
( см .  рис .  6 1 ) ,  либо с хорошо выр аженной поверхностью перерыва ,  ра з 
витой у основания  оа ндуского гор изонта почти nовсюду в Северной 
Эстонии .  

В р а йоне скважин Чудово и Андреева ( центр альная  часть Ленин 
r р адской обл асти ) во  второй половине  кейлаского времени р аспростра 
н ял ась кукер ентистая литофация ,  обр азовавшаяся ,  видимо ,  в более 
м ел ководных усл овиях ,  чем а н алогична я  литофация кукрузеского вре 
мени .  

В первой  половине  кейлаского в ремени ,  в ч а стности в самом на 
сr але е го ,  в каледонской эвгеосинклинальной  зоне снова  происходили 
довольно сильные извержения вулканического м атериала ,  в р езультате 
ч его вся северо-западная часть р ассм атриваемой территории  покрыва 
л а сь двукра тно относительно мощными  слоям и  вулканического п епла .  
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Несом ненно ,  что это пр и вел о  к уничтожению н а  ука з а н но й п л о щади 
всего н аселения  бентоса и обусловливало впоследствии определенные 
перем ещения ф ауны и ее отдельных составляющих не  только н а  пло 
ш ади,  н а  коrорой вакопились большие м ассы бентонитоных илов ,  н о  
также, видимо ,  и з а  ее предел а м и  (см .  Sp je ldпaes ,  1 957а ) . 

В о бщем предпол агаем ая  карта  ф а ций  кейлаского времени хар ак
терн а  для второй половины рассматриваемого времени ,  когда уеловин 
постепе1нно  rrри ближались к усл овиям следующего, оандуского времени .  
В первой половине кейл аского времени ( в  ристнаское врем я )  общая 
обстановка в бассейне ,  види мо,  м ало отличалась  от обста новки в пре
дыдущее, йыхвиское время (ер .  Мянниль ,  1 958б ) . 

Оандуское время , D I I I  (р ис. 6 1 )  

Оандуское время хар актеризуется м а ксимальной фаци альной диф
ференцированностью осадков и довольно п естрой картиной их р а спре 
деления. Общее р а спределение фаций •пр и  этом было ·почти таким же ,  
как и в позднекейл аское время .  

Среди осадков в центр альных р а йонах терр ито·рии  п р еобладали тер 
риrенные,  глинистые илы небольшой мощности (обычно м енее 5 м ) , 
приуроченные к двум изолированным полосам .  Одна ,  основная ,  сов
п адала с площадью Шведеко-Латвийской ф а циальной ·зоны,  а втор а я  
б ы л а  п риурочена к Эстонекой з о н е  и охватывала  основную ч а сть  тер
ритории Северной Эстонии,  северо-западные р айоны Ленингр адской 
области и, возм ожно,  также приустьевую часть нынешнего Ботнического 
залива .  Эти две полосы были в С р едней Эстонии  изолированы друг от  
друга узкой  широтной  зоной я р ваканьдиской ф а ции ,  для которой  было 
характерно , видимо ,  полное отсутствие ран не- и среднеоа ндусК'их от ло 
жений (см .  стр .  75) , а далее н а  з а п аде - субширотной полосой ГJI И 
Iшстых детр итоных известковых отложений ,  1проходившей через сква 
жину  Пярну  и о -в  Сааремаа .  Н а  з ападе б а р ьером между Шведеко
Л атвийской и Эстонской зонами служил а Готла ндская приподнятан 
зона ,  протя гивавшаяся ,  види мо,  от устья нынешнего Ботнического з а 
л и в а  д о  о - в а  Эл а нд .  Присутствие такой зоны в виде узкой полосы 
суши или вытянутой в субмеридиальном н а п р авлении цепи островов 
хорошо объясняет довольно резкие литологические и фаунистические 
различия ,  н а бл юдаемые между р ассматриваемыми зон а ми ( с м .  стр . 1 5 1 ) .  

Как среди глинистых отложений р а йона  оз .  Сильян ,  так и в Эстон
ской зоне в оандуское время п р одолжали р азвив аться ·р ифовые о б р а 
зования .  В первой местности они  непосредственно огр а ничены отложе
ниями <<норм альной»  фации ,  а во  второй - в ключены ' В  грубодетритu 
вые ( гемикосмитовые)  известковые  «пески»,  образующие вместе с био 
гер м ам и  особую рифовую ( .вазалемм аскую) ф а цию,  мощность которой 
р аз а  в два п ревышает мощность «нор м альной» ,  глинистой -фации гори 
зонта .  

Н а  з ап аде, в р а йоне Вестер йётланда ,  фаци я  глинистых осадков ог
раничена второй  зоной поднятия ,  ·котор а я ,  видимо ,  как  и в некоторые  
более р анние  времена ,  представляла собой низкий  осrров .  Следует от
метить, что этот остров возник в р а йоне ,  где в предыдущее время отл а 
гались тонкие чистые известковые илы,  давшие н ачало  ск·рьпокристал 
лическим известнякам , в то время как  р ядом с ними,  в более глубоко
водных ( ? )  условиях отл а гались тонкие глини·сто-известковые илы. 

Н а  з ап адной окр а•ине р асполагалась  зона черных гр аптолитовых 
илов, котор а я  по сравнению <; предыдущим и  временами несколько р ас
ширилась.  
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В восточ н ы х  р айонах гр абена  Осло накоплялись в н ачале ( в  п ервой 
ноJювине нр емени )  тонкие известково-гл и нистые илы ,  а з атем преиму 
щественно  известковые осадки . Н а  з а п аде и север е  гр а бена р аспро
стр анял ась р ифовая фация ,  отложения которой во м ногом наnоминают 
отложения северо-эстонской вазалем м аекай фации .  

В ко нце оандускоrо в р емени  н а  тер р итории С евер ной  и С·редней Эс
тонии условия осадканакопления  выравнялись,  и здесь стали  н а·коп 
JJяться тонкие известковые илы ,  соответствующие п ачке D l l l 04 стр ато
типическо го р азреза  гор изонта (см .  Мя нниль ,  1 960б ) . Эти ос а дки обо
знач ают переход к сл едующе м у , р аквер ескому времени . 

Раквереекое время , Е (рис. 62 ) 

Раквер еекое время явилось н ачалом нового эта п а  в разви1'ИИ осад
f\Онакопления в Б алти йском бассейне,  характер ной чертой ·которого 
было накопление н а  широких  площадях как  известковых ,  так  и терр и 
геи ных тонких илов .  

Специфической чертой р а квереского времени  является при этом до
�:�ольно однообр азный ,  огр а н·иченный набор  л итофа ций ,  возобновление 
основной зональности в р асп ределении осадков и р асширение фаци1 1  
черных гр аптолитовых илов ,  заним авшей основную часть Шведеко-Лат
вийской зоны и тер ритории  как  З ап а дной Швеции ,  так  и Средней При
б алтики и Север ной Польши.  Мощности этих отложений обычно не
большие  ( 1 -2 м)  и лишь изредка превышают 5 м (скв . Нивенекая -
6,2 ,  Стачюняй - 7,6 м ) . Н а  север ной гр анице своего ареала  гр аптоли
товые осадки р езко утон я ются ( скв . Пилтене - 0,5 м ,  Хольдре -
0,3 м ) , а в р а йоне о -ва  Эла нд и Естерйётланда и мест а м и  также в 
В естер йётл анде н а  этой границе отложения р аквереского воз·р аста 
вообще отсутствуют . Не исключе'н а воз мож ность,  что здесь времен но 
с уществовали острова .  

В п ределах Пр ·и балтики rраптолитовые отложения  к востоку пере
ходили в тонкие глинистые илы без органики и с обильной бентосной 
ф ауной.  Р асп ростр анение этих илов о гр аничивалось узкой субширот 
ной 'Пол осой ,  в основ 1ной своей части совп ада·вшей с унаследованным 
еще с .пр едыдущих времен Средне-Литовским п рогибом . 

Далее ,  к востоку отсюда , возможно вдоль Белорусской суши, н а коп 
JJялись а налогичные глины  в чередовании  с тонкими известковыми 
ил а м и . Эти осадки переходные между терри геи ным и и л а м и  юга -зап ада 
и почти чистыми тонкими известковыми илами , за нимавшими в да нное 
врем я  огромную площадь в северной половине  р а ссм атриваемой  тер 
ритории. 

Ил ы  эти ,  давшие н ачало р а кверески м ( везенбергским ) скр ытокр и 
сталлическим известнякам ,  известным в шведской и немецкой литера 
туре отчасти под названием Естершёкальк и отч асти ( в  м атериковой 
ч асти Швеции ) - Мазуркальк .  Максим альной мощности эти отложе
ния ,  видимо ,  дости гали ,  с одной стороны,  в устьевой ч асти Финского 
з алив а  (скв.  Сельякюла - 27,8 м ,  О р ьяку - 26,0 м ) , а с другой - в 
Московской синеклизе ( скв .  Пестава - свыше 20 м ) . Н а  остальной 
площади м ощность их  колеблется обычно в п р едел а х  5- 1 0  м .  

В гр абене Осло п р едпол а гаемые р аквереекие отложения обр азовал и 
две ф ации :  н а  з ападе и север е  н а коплялись более или менее чистые, 
воз можно отчасти рифогенные,  тонкие известковы е  илы ,  а на  во
стоке - тонкие известковые !1J1Ы в чередовании с тер р и геиными  глини 
стыми осадками.  
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ХА Р ЬЮСКАЯ ( ПОЗД Н ЕОРДОВИКСКАЯ ) Э П ОХА 

П аэкна с кое время ,  F 1 a a  ( рис. 63 ) 

Для п аэюt аского времени хар а ктерно дальнейшее р аз в ити е зон аJt ь 
ного р аспределения  осадков,  с ам  сост а в  I<оторых ,  однако , довольно 
р езко отличался от состава  их  в предыдущее врем я .  

Тонкие известковые и л ы ,  столь хар актер ные дл я р аквереского ( а  
также дл я сауньяского ) времени ,  от л а гались н а ооно:вной площади бас 
сейна  только лишь м естам и  в Север'ной  и Средней Эстонии в виде 
небольших линз  и прослоев .  Н аличие  их, однако ,  позволяет пр едпол а 
гать,  что полоса  этих  тоюшх известковых илов ,  возможно,  р а сполага 
Ji ась дал ьше к север у, в р а йоне  Аландских островов , в Южно-Ботниче
ском р а йоне  и н а  современном южном побережье Финляндии . 

К югу от указ а нной гипотетической зоны находил ась зон а  сероцвет
II ЬI Х детритовых глинисто-известковых илов ,  охватывавшая всю Север 
н у ю  Эстонию и nрилегаюшие с востока р а йоны .  Такие ж е  осадки н а 
коnлялись в Литовской ф а циальной зоне .  

По терр итории Южной Эстонии и ;�.альше к западу через о -ва С а а 
ремаа ,  Готска С андё и 1Сев,ер ную часть о - в а  Готл а нд д о  р а йона оз .  
Сш1ьян  протягивал ась зона  глауконитовых детритово-известковых осад
ков небол ьшой мошно·сти (обычно менее 5 м ) . 

В Прибалтийской ч асти Шведеко-Латвийской фациальной зоны на
коплялись к а р бонатные гли нистые осадки мощностью до 6-8 м ,  кото
рые к юго-зап а:П.у переходили ,  по -видимому,  в чер ные гр аптолитовые 
глины ,  з а н и м авшие  всю западную окраину  р ассматриваемой терр и 
тории .  

В р а йоне  Вестер йётланда ,  Естер йётла нда и о-ва Эланд, воз мож
но , р а спол а галась  суш а ,  которая  возникл а еще в р а квереекое врем я .  

Саун ьяское время ,  F1aj3 ( рис. 64 ) 

Состав литофаци й  сауньяского времени очень близок  к составу 
и х  н р аквереекое время , п р ичем отличительно й  чертой дан ного нремени 
нвляется еще более широкое р азвитие тонких изв·естковых илов , зани 
мавших почти 2/3 р а ссматриваемой территории .  Остальные ф а ции -
граптолитова я  н а  з ап аде и глинистая детритово-известковистая н а  юго
востоке - з анимали  относительно  небольшве площади . 

З н ачительная  часть территор и и  Средней Швеции в сауньяское время ,  
возможно,  •по -п режнему оставал ась островной  сушей .  С юга-запада к 
ней примыкала  узкая ( ? )  полоса  темноцветных тонких известковых 
илов , к вост·оку переходивших в обычные светлые  илы того же общего 
характер а и состав а .  

Мощность осадков н а  преобладающей ч а сти тер р итории  был а незна 
чительной,  'Не< п ревышал а обычно  1 0  м .  Н аибольшие мощности п р иуро
чены к Северо - В осточной Эстонии ,  где они достигают свыше 20, а мес
т а м и  даже более 27 м .  Непосредственно к ю га-з ападу от этого ·р а йона  
р аспол а галась очень узкая ( 20-40 км )  зона  м алых мощностей ( 0-
3 м ) , котор а я  н а  востоке окаймлял а площадь Шведско-Л атвийсi<ой 
зоны,  а к з а•п аду р а сширялась  и окружал а предполагаемую средне
шведскую островную сушу. Такие р езкие колебания мощности саунь
нских отложений ,  видимо ,  имеют первич ную природу и вызваны осо
бенностя м и  тектонического р азвития С<Jответствующих р айонов .  
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НормсИекое время ,  F r b  ( рис .  65 )  

Палеогеогр афическая обстановка вор менекого времени н апоминает , 
с одной стороны ( п о  широкому развитию граптолитовой ф ации ) , о б 
становку р а квсреского ,  а с другой (по  составу остальных отложений)  -
r r аэкн аского времени .  

В о б щем вор м сисi<ое время характеризуетсн хор ошо выр аженной 
зон альностью осадков и м а ксим альн ы м  длн всего ордовика р азвитием 
гр аптолитовой фации .  Весьм а вероятно ,  что эти черты связа н ы  с отно 
с ительной глубоководностью б ассейна  ( г р аптолитовые сланцы ,  пред
пола гаемое отсутствие островов ) ,  обусловленной определенной  т р а нс
грессией  моря .  

Пол ный н а бор основных л итофаций вормен екого воз·р аста  п р осле
живается н а  территор и и  Эстонии  в н ап р а влении с север а  на юг.  Н а  
севере р аспол агалась  з о н а  сероцветных детритовых гли нисто-известко
вых осадков ( отложения ворменекой п а ч ки ) , охватывавших не  только 
всю Эстонскую ф а циальную зону, но  также Л итовскую и, возможно , 
з начительные площади н а  востоке.  В южном н ап р а влении з а  ними 
следовали кар бонатные г.ТJи нистые осадки,  в той или иной  степени дет
ритавые ( отложения тудулиннаской п ачки ) , п р отягивавшиеся в з а п ад
ном н апр авлении через о -в  С а а ремаа  по  меньшей мере  до  островов 
Готска С а ндё и Готла нд .  Далее следовала  зона относительно мало
мощных,  слабока-р бо н атных глинистых осадков еще более тем ной ок
р аски .  Эти осадки генетически связ а н ы  с граптолитовыми ил а м и  и от 
носятся уже к Шведеко-Л атвийской ф а циальной  зоне .  Они  узкой ( 40-
50 км ) полосой окружали площадь р а спростр анении  г р аптолитовых 
нлов ( отложения свиты Фяка ) . Мощность последних составляет около 
5 м ,  з а  исключением субмеридиальной полосы в р а йоне  Сконе и В ес
терйётл анда ,  где она везде менее одного метр а .  

Нийбиское время ,  F 1 c 1  ( рис .  66 ) 

В нийбиское время начался новый ,  последни й  круп н ы й  этап в раз 
витии ордовикского моря  Балтоскандии .  Для  этого этапа  х а р а ктерен  
новый  н абор литоф аций ,  среди J<оторых з н ачительную р оль и гр ают 
тонко- и мелкозернистые тер ригеиные отложения и почти полностью 
отсутствуют гр аптолитовые илы .  Наряду с этим для этапа хар актерно 
м естное р азвитие тонких карбонатных илов и рифовых образований  
п р и  сильно  подчиненном з начении дет·ритовых известковых осадков.  
Это говорит  о более р асчлененном х а р а ктере рел ьефа дна б ассейна  
и об относительно  ожи вленных тектонических движениях,  одним из 
резул ьтатов которых бьJJJo новое погружение н а  т ер ритории Елгавского 
nрогиба ,  который  в течение долгого времени н е  вь11делялся из других 
р а йонов Шведеко-Латвийской зоны .  

Специфической чертой  осадканакопления нийбиского времени по 
ср авнению с остальными этап а м и  позднего ордовика (а  также п очти 
всего среднего ордовика )  было н а копление красноцветных осадков,  по 
мощности п ревышавших осадки р а н н его ордовика . 

Ф ациальная зональность была в нийбиское время  очень отчетлива 
и выр ажал ась 'Ка к  !В р азлично й  степени кар бонатности осадков , 
т ак  и 1В их  р азличной окр аске 'И структуре ( с м .  J a aпussoп ,  1 963а ,  
рис .  5). 

Шведеко-Латвийская ф ациальная  зона  в н и йбиское время  была це
ликом з а нята кр асноцветными осадками ,  п р ичем в осевой ее части в 
Прибалтике и в западной полосе в Ска ндинавии отл а гались в той  или 
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шюй мt'ре  карбонатные ил ы , а на остальной площади - преим ущест 
венно  тонкие ( реже детритовые) известковые осадки . 

На  юга-заnаде территории ,  .в р а йоне Сконе,  о -ва  БоiНiхо.'1ьм и з а 
п адной  части Северной Польши ,  накоплялись сероцветные гл и нистые 
осадки с подчиненными прослойка ми  граптолитовых илов .  На севере , 
в р а йоне Осло и южной ч а сти р айона Хаделанн ,  отл агались темноцвет
I !Ые  глины очень большой мощности ( м естами  превышающей 1 00 м ) , 
а рядом с ними ,  в северной части Хаделанн ,  - известковые осадки . 

В Прибалтике , за  исключением Шведеко-Л атвийской зоны,  распро
стр анялись сероцветные известковые м ел ководные осадки .  Это п·реи
мущественно детритовые,  более или м енее гли нистые отложения,  но 
н ередко здесь встречались также более тонкие известковые илы с 
обильными остатками  сифониковых водорослей (дазикл адацей ) . 

Н а  широкой площади в северной части современного Б алтийского 
!\!Оря (в р а йоне островов Готла нд, Готска Сандё и Аландских)  осаж
ЩJJIИСь тонкие светлые ,  преимущественно водорослевые известковые 
илы,  давшие начало средней части свиты Естершё. В первой половине 
нийбискоrо времени площадь р аспространения этих осадков на корот
кое время р асшир ил ась и охватывала р а йон оз .  Сильян, Естерйётланд 
н Вестер йётла нд ( отложения п ачки Еглунда) . 

Мощность нийбиских отложений на  преобладающей части р ассмат
риваемой тер р итории колеблется в пределах · 1 0-25 м .  Наибольшие 
мощности приурачены к гр абену Осло, р а йонам Сконе и о-ва Готланд , 
к Елгавскому прогиб у  и Северной Эстонии,  наименьшие - к Южной 
Пр,ибалтике и Северной Польше.  

Адилаское время,  F1c2 (рис. 67)  

В адил а ское время фациальная зональность отложений выр ажена 
относительно слабо, что может быть обусловлено их сравнительным 
однообр азием и недостаточной изученностью.  

На  преобл адающей площади Прибалтики накоплялись сероцветные, 
в той или иной мере глинистые, отчасти детритавые и звестковые  
осадки, нередко послойно дифференцированные ( известковые илы -
J<ар бонатные гли нистые осадки ) . В средней части Прибалтики,  а также 
в р а йоне Чудского озер а ,  и ,  возможно,  к востоку от н его осадки более 
глинистые . 

На  огра1Ниченной площади Средней Эстонии ( район скважины В ых
м а ) , а также в р а йоне г .  Острова  ( Псковская область) развивались 
биогермы,  богатые сифониковыми водорослями .  

В северной части нынешнего Б алтийского моря по -прежнему накоп
JJЯJIИСЬ относительно мел ководные тонкие известковые илы с остатками 
водо'рослей .  В юга-заnадной части Прибалтики в рассматриваемое 
время начал р азвиваться второй р айон аналогичных мелководных илов .  

В скандинавской части б ассейна наметились три довольно четкие 
фациальные зоны меридионального н апр авления . На  востоке р аспола
галась зона сероцветных глинистых известковых илов,  которая ,  видимо,  
являлась продолжением зоны аналогичных осадков Средней Прибал
тики . Посередине распол агал ась зона темноцветных, отчасти слабо алев 
ритистых карбонатных глин ,  проходившая через Вестерйётл анд. На  
з а паде и юга-западе же отл агались по-прежнему сероцветные осадки 
с прослойкам и  темноцветных илов.  

Н а севере, в р а йоне Осло, к этой зоне примыкал а ,  по-видимому, по
лоса глинистых осадков с прослоями  известковых, которая  служила как 
бы переходом к более или менее чистым извест!\овым образованиям 
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р а 1i о н а  Р и н герике и Х а дел а н н ,  д а в ш н м  извест н ы е  « rастроnодовые» И3 -
Рест н я ки с ост а т к а м и  р аз н о о б р аз но й  ф а у н ы  п р и б алти йско го т ип а .  
В с а м о й  север н о й  ч а сти г р а б ен а  Осло,  в р а й о н е  Мьёс а ,  отложения ади 
Jl а ского в р е-м е н и ,  в оз м ож н о  б л а год а р я  п о с л едующе м у  р а з м ы в у ,  цел и к о м  
отсутствуют .  

П оркуннекое время , F1 1 ( рис .  68)  

П алеогеогр а ф и я  ордовикского б а с с е й н а  н а  з а верш а ющем э т а п е  е го 
р а з вития - в п о р кунне ко е  в р е м я  - был а и н о й ,  ч е м  в п р едыдущее и в 
последую щее врем я .  В р ез ул ьт а т е  и нт е н си в н ы х  текто н и ч е с к и х д в и же 
н и й  на р а с с м а тр и в а е м о й  терр и т о р и и , очевидно с в яз а н н ы х  с хор гским 
о рогенезом ( Kautzky,  1 949)  в Каледо н с ко й  геос и н кл и н а л и ,  п р о и сходил и 
опр едел е н н о е  об м е л е н и е  и о б щ а я  р егр ессия Б ал т и йского б а ссейн а ,  а 
т а к ж е  д а л ь н е й ш е е  р ас ч л е не н и е  р ельефа его дн а .  В р ез ул ьтате эти х 
с об ы т и й север н а я  ч а сть совр е м е н ного Б ал т и йского м о р я ,  кото р а я  уже 
в тече н и е  н и й б иского и адил а с кого в р е м е н  п р о я вил а тенденцию к под
ш пи ю ,  п од н я л а сь в ы ш е  у р о в н я  м о р я .  Здесь,  в иди м о ,  с н о в а  о б р а з о в а л с я  
п ол у о с т р о в ,  ко н ф и гу р а ци я  которо го ,  од н а ко , н е ск ол ь к о  отл и ч а л а с ь  о т  
т а ко в о й  в р а н н еордо в и кс к у ю  эп о х у .  П о б е р е ж ь е  Ф и н с к о й  с у ш и ,  кото р о е  
в теч е н ие дол гого в р е м е н и  р а с п ол а г а л о с ь  предполо>кител ь но в р а йо н е  
север н о й  гр а н ицы р ас с м а т р и в а е м о й  в р а боте тер р и то р и и ,  п р одв и н ул о с t, 
к ю гу,  в оз м ож н о  до с о в р е м е н н ого ю ж ного б е р е г а  Ф и нл я нд и и .  Анало 
г и ч ное п е р е м е ще н и е  б е р е го в о й  з о н ы  п р о и сходил о ,  в и д и м о ,  т а к ж е  н а  
ю г а - в о ст о к е  и востоке р а с с м а т р и в а е м о й  т е р р и т о р и и ,  н о  судить о р а з 
м ер а х  т а к и х  п е р едв и ж е н и и й и з - з а  н е п ол н оты да н н ы х  о ч е н ь  т р уд н о .  
Однако , п оскол ьку в с к в а ж и н а х  Жеж м а р я й  и Т а у ч ё н и с  ю г а  Л и т о в с ко ii 
С С Р  и с к в а ж и н е  Гор ш и х и н а  Псковской о б л а ст и  еще и м еются ф а ун н 
етически до к а з а н н ы е  отJюже н и я  п о р к у н н е ко го в о з р а с т а ,  п ер е м е ще н и н  
б ер е го в о й  з о н ы  п о  м е н ьш е й  м е р е  н а  п о б е р еж ь е  Б е л о р усской суш и не 
:v ю гл и быть осо б е н н о  з н а ч ител ь н ы м и .  

Н а'и более и н те н си в н ы м'и тектон и ч е с к и м и  дви ж е н и я м и  б ы л  охв а ч е н  
р а й о н  г р а б е н а  Осло ,  где отл оже в и н  п о р к у н не к о го воз р а ст а  п р едст а в 
л е н ы  п р е и м уществе н н о и з вестко в и ст ы м и  п е сч а н и к а м и  и д а ж е  к о н г: ю 
�>I е р а т а м и ,  котор ы е  м еста м и  с м н т ы  в м ел к и е  скл а д к и  ( S pj el d n a e s ,  
1 957Ь) . 

Текто н ич е с к и е  дв и ж е н и я  дост и г л и  своего м а кс и м у м а ,  види м о ,  в 
к о н це п ор·к у н и с кого в р е м е н и ,  когда и з вестковистые о с а д к и  в р яде м ест 
с т а л и  н а и более п е оч а н и ст ы м и  и м еста м и  п о я в и л и с ь  ч и ст ы е  к в а р ц е в ы е  
п е с 1 ш ,  а т а к ж е  х о р о ш о  р а з в и т ы е  оол и т о в ы е  отл-ож е н и я .  

Ф а ц и а л ь н а я  з о н а л ь н о с т ь  осадков в п о р к у н н екое в р е м я  б ы л а  в П р и 
б а л т и к е  отчетл и в о й ,  н о  своео б р а з н о й  и совер ш е н н о  л иш е н но й  х а р а кте р 
н о го дл я п р едыду щ и х  э т а,п ов с и м м етрич н о го с т р ое н и я .  Довол ь н о  свое
об р а з н ы м  б ы JJ и сост а в  отл ож е н и й ,  J<от о р ы е  отл и ч а л и с ь  ш и р ок и м  р а .з 
в и т и еl\1 р а з л и ч н ы х  т и пов и з в естков ы х  о с а дков к р а й н е го м ел ководья -
G и ог ер м н ы х  о б р а з ов а н и й ,  г р у б ы х  дет р итов ы х  и тонк и х  и л и ст ы х ,  а т а к 
ж е  т е р р и ге и н ы х о с а дков . 

О с н о в н у ю  ч а ст ь  площади б а с се й н а  з а н и м а л и  сероцвет н ы е  а л е в р и 
тисто-гл и н И с т ы е  к а р б о н а т н ы е  о с а д к и  н е б о л ь ш о й  м о щ н о с т и .  Места 'vi И  
( в б л и з и  суш и в р а йо н е  OcJJ o и В естер йётл а нд а ,  а т а кж е  в сев е р о -з а 
п адн о й  ч а ст и  Л а тв и и  и к о е - где н а  ю га - в остоке Эсто н и и ) э т 11 отл о ж е 
r . и я  ·п е р еходил и  п р е и м у щест в е н н о  в тер р и ге н н ы е  о б р а з о в а н и я ,  а м е 
с т а м и  ( в  р а йо н а х  п е р ехода к и з вестко в ы м  отл ож е н и я м  в П р иб а л т и к е )  
в гл и н исто - и з вестковые осадки . О т н о с и т ел ь н о  бол ь ш о й  м о щ ности дости 
г а л и  о н и  в р а й о н е  о з .  С и л ь я н  в с в я з и  с р а з в и т и е м  т а м к р уп н ы х р иф о -
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ных образов а ни й ,  а также в уз кой зоне  п р огибания  в С р едней Пр и б аJl
тике.  

Основ н а я  площадь С р едней и Южной  П р и б алтики была з а нята  свет
л ы м и  тонки м и  и звестковыми ил а м и ,  отл агавшим ися  в это м р а йоне  уже 
в n редыдущее ,  адил аское в р ем я .  1\tlощность этих осадков на севере до
вольно  з н ачительная ,  n р евышает м еста м и  25 м, а н а  ю ге - н ебол ьш а )] ,  
обыч но м е н е е  5 м .  

В Эст-онской ф а ци аJi ь но й  з оне ,  огр а н и.ч енной н а  з а n аде Готл а ндеко й 
сушей , в кр а й не м ел К'оводных условиях  р азвивались бесчисленные  мел 
кие ,  диа м етром  в несколько метров ,  биогер мы ,  служившие основным 
источником м атер и а л а  вмещающих и х  слоистых отложений  - груб о 
зернистых цистоидных,  м ел ких детритовых и гли н и сто-известковы;.;  
осадков нез н а ч ительной  м ощности . Эти осадки  изобилуют остатка м н  
:;, ндемичных рифофильн ы х  о р г а н из мов - кор аллов ,  стр а мотоnороидей,  
б р а хиотюд и др .  В опрос о том ,  к а к  далеко n р отя нулась  эта р ифов а я  
фация  к востоку, остается открыты м :  ее  отложен и я  в р а йоне  к восто;<у  
u т  мери·диа·1-1 а Чудского озер а н ацело уничтожен ы  последующим р аз м ы 
вом .  

В средней ч а сти Эстонии ,  п р и мер но в указ а н ных  на  ка рте гр а н и цах  
( р ис .  68) , позднеnор куниские отложения  мест а м и  обогащены алев р �t 
тистым и n е сч а нистым м а териалом ,  м еста м и  n р едставл е н ы  чистым квар 
цев ы м  песко м .  И сточ н и к  этого  тер р и гею1ого м атер и а л а  1-1 еизвесте н ;  воз 
можно ,  о н  был  пр и несен сюда  с юго-з а п ада или же с северо -востока 
·гечением к а кой -то  р еки ,  воз н и кшей в р а ссматриваемое  в р е м я .  По м и не 
р а логическому  составу  этот м атери а л ,  согласно  и сследов а ни я м  Х .  В н i't 
дннга ,  довольно  р•езко отл и чается от р а нн е кемб р и йских  осадков .  

На  ю ге Псковской области ,  а также ,  видимо ,  места м н  в В осточной 
Jl нтве  отл а гаJi и сь детр итавые гли н и сто-известковы е  осадки ,  бл из к и е к 
тш<Им же  осадкам предыдущего времени .  Рифовые образов а н и я  в это ii 
n р иб р ежной  ·полосе пок а  н е  обнаружен ы .  

В конце поркуннекого в р е м ен и ,  видимо одновременно  с постуnле
н и ем повышенного коли ч еств а круn ного тер р и геиного м а тер иал а ,  в ряде 
мест Южной и С р едней  П р ибалтики  и р а йо н а  Осло обр азовались  изве 
стковые оолитовы е  отложен и я .  

О Б Щ И Е ЗАКО Н О М Е Р Н О СТ И  РАС П Р ЕД ЕЛ Е Н И Я Фд Ц И й  

Пр и веде н н ы й  о бз ор х а р а ктер а и р а сп р еделения  ф а ц и й  по  отдель
ным п ромежуткам  гео.погичесi<ого времени  п иказыв а ет ,  что р а с n р еде
ление  ф аций  в течение  ордовика  на территории Б алтийского бассей 1 1 а  

. н е  был о  бесnорядочным ,  а nодч инялось прежде всего оп р еделеН i iЫм 
n р остр а н стве н н ы м  з а кономерностя м ,  обусловл е н н ы м  общи м и  ус.1ови я м и 
тектонического строени я  и р аз·вития  р ассматр и в аемой  территори и  в да н 
н о м  ·nериоде.  

Из а н а л и з а  карт  фаций  следует ,  что по  n ростр а нствен н ы м  особен
ностя м осадкан а коп л е н и я  в основной ч а сти р ассм атриваемой  террито 
р и и  ( без учета Московской синеклизы ,  как  р а йо н а  с непо.п н ы м  и отно 
сительно с.п а·бо изучен н ы м  р аз р езом ,  и Ослоского гр а б е н а ,  к а к  р а йона  
с довольно  своеобр а з н ы м и  услови )] М И  осадкона коnления )  можно  выде
лить тр и основ н ы е  зон ы :  

1 )  Эстонско -Л итовскую ф а циальную з о н у  с почти и скл ючительно 
орга ногенн ы м  (детритовым ) к а р б о н ато н а коплением ,  

2 )  Ш ведеко -Латвийскую ф а ци альную зону с nреи муществе н н ы м  тер 
р и генно -ка р б о н а тн ы м  осадка н а коnлением  и 
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3 )  С ковенекую ф а циальную зону с тер р и ге н н ы м  о садко н а коп л е н ие м .  
Для первой  зоны х а р а ктер н ы  и сключительно сероцветные  гори1зо н ·  

тальнослоис1 ы е  дет ритав ы е  11 звест н я ки с гл ауконитом ,  железистым i i  
оолит а м и ,  и но гда  р ифовые  ф а ции  ил·и скр ытокр и сталлические извест
няки с остатк а м и  водоросл е й .  Терр и ге н н ы е  осадки,  особе н н о  тон козе р 
нистые ,  в стреч аются довольно р едко.  

В тор а я  з о н а  х а•р а ктеризуется р аз•витием тон·козернистых тер ри геиных  
и л и  гли н и стых известковистых осадков п р е и м ущественно  л и нзовидtюй 
или м ел коко мковатой  текстур ы .  Толы<о к этой зоне п риурочены кр а с 
ноцветные  отложен н н  нез ависимо  от  того ,  являютсн л и  о н и  терри ге i i 
н ы м и  или  известковыми ;  к а к  п р а вило , п е р в ы е  з а н и м ают  внутр·е ннюю 
( в  отношен и и  м ор ского бассейна ) п олосу  зоны  ( в  П р и б алтике � осе
вую, в Швеци н - з а п адную ) . Несмотря на специфи ческий н а бор  осад 
ков , эта зон а является  как  ·бы переходной м ежду первой  и третыей ,  та·J< 
как ее  площадь 'Вр е м я  от  времени  была  з а нята  осадк а м и ,  х а р а ктер н ы м и  
или  д л я  ·первой  ( н а  р аннекар адокском э т а п е  -р азвити я б а ссей н а  и в Ш I 
б а л а ское в р е м я ) , и л 1 r  дJJ Я т р етьей  ( в  р а квереское , вор NJСиское  1 1  порку 
l ' И ское врем п )  зоны .  

Третья з о н а  х а р а ктер изуется ·п очти исключ ительно  р а звитием тон ю 1 х  
черных  гр алтол итовых н л о в  и ·п р едста влнет  собой  к р а евую ч а сть з а п ад
;юго геоси н кл и на J1 ьного моря (см .  р ис .  1 ) .  В се·в ерной  и восточ н о й  ч а 
стях  этой з о н ы  р а•звиты бол ее  к а р бонатные  отл ож е н и я  - - карбона :гНf,J С  
гл и н ы ,  гл и нистые мер гели и т .  д .  Ввиду этого гр а н и ца  з о н ы  т а м  н е 
н с н а  - возможно ,  что  сюда  следует отнестн  и узкую п олосу вдО.!J J , 
Каледо нской эв геосинкл и н а л и ,  п р от я гивавшуюсн  далеко 1 1 а  север ( в 
р а йо н Е м тл анда ) .  

Указ а н н ы е  т р и  зоны  п о  своему р асположе ll и ю  и х а р а кте-ру оса:дкоg 
н ес о м н е н н о  п р едставляют собой три основные  фацни  ордовикского Б а л 
ти й ского бассей н а ,  следовавшие  д р у г  з а  другом по  м е р е  удаления  от  
1.:руп ного Фенно -С а р м атского конти нента : Эсто нско -Jl итовская  п р ибреж
н а я ,  Ill ведско -Л атвийская  переходн а я  1 1  С ковенекая  в н утренняя  фаШ ! I I  
б а ссей н а .  Н а р яду с эти м ,  в соответствии  с х а р а ктером оса:rков и ф а ун ы ,  
эти  же  ф а ци и ,  ло -види мому ,  отр а ж а ют т р и  основные  обл астн  бассейн а  
с р а зл и ч н о й  глубин о й :  н а и более м етюводную ( внеш нюю неритовую ) ,  
относительно  гл у боководную и н а н·более г.� убоководную ( в нутренн ю ю  
нер ит·овую ) . 

Т а кое  п р едставление  о палеогеогр афии  и общих  условнях  осадко
н а копл е н и я  в п р едел ах  Ба лти йского б а ссей н а  р а сходится с ·п ре-дстаз 
J!ен и я м н  м ногих  р а н н и х  •и сследователей  ( B a ss 1 e r ,  1 9 1 1 ;  Ho l ted a h l ,  1 920 ;  
B o r n ,  1 926 ;  O p ik ,  1 930 ) , которые  выска з а л и  п р едположение  о ·существо
с а н и  и на з ал аде Yf на северо - зап аде т а к  н азываемого Каледонского по 
р ога ,  а н а  востоке - откры того м о р я .  Так ,  А.  Э п и к  ( O p ik ,  1 930а , 
стр . 1 8- 1 9 ) р азли ч а ет в Балтоска нди н т р и  крупные  обл а сти седи мен 
т а ц и и :  1 )  1\а.ТJ едонскую геосин кл и н аль ,  2 )  п ром ежуточную полосу грап 
тол итовых сл а н цев и 3 )  Шведско - П р и б а лтн йскую обл а сть ( P 1 attc )  
океанических ( ор га ноген ны х )  известн я ков .  Осадки первой  обл асти об
р а з о в ал ись ,  п о  А.  Э п и ку, •в близи Каледо нскоi-i суши ,  они в основном  тер 
J1 Н I ' ен н ы е  и досп1 гали  бол ьшой м ощности .  Осадки т р етьей обл асти н а -
1\О пля .� ись ·в условиях откр ытого мор я .  Из  ука з а н н ы х  обл а стей вто р а ;! ,  
п ром ежуточ н ая ,  гр а птолитовая ,  соответствует !l ашей  С ка ненекой  зo i l e , 
а третья ,  и звестков ая ,  - н а ш и м  Шведско -Л атвийской ,  Эстон ской и Л и 
товской зон а м .  Т а к а я  п ал еогеогр а фн ческа я  схем а ( с у ш а  - г р у б ы е  тер 
р и ге н н ы с  осадки  - гр а птолитовые  илы - и звестковые осадки ) , одн а ко,  
в отношении  ордовикеко - силу р и й с кого м о р п  Русской пл атфор м ы  н е  п од
твержда ется фа ктическимн  да н н ы м и .  
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Так ,  нет да нных ,  подтверждающих существова ние в ордовике J-I a  
севера-з а п аде,  в п р едел а х  Каледонской геосинклинали ,  крупной  припод
нятой области . Вер·нее всего здесь существовал и лишь н ебольшие 
острова с высоким р ельефом , которые  и служили источником грубо t'о 
терригеиного м атеР'иал а ,  н ак•оп и•вшегося тут же в условиях  относительно  
глубокого геосинкл инальнаго моря .  

Тонкий терр и генн ы й  м атери ал в виде  гр а птолитовых сл а н цев осаж
дался  в основном здесь же ,  а отчасти лереносился несколько дальше 
r; восго·ку, где  накоплялся в относительно глубоких участках м елкого 
прибрежного ( в  отношении Фенно-Са р м атскоrо м атерика )  м о р я  с п реи 
мущественным к а р бо натонакоплением . Из,вестковы е  осадки , видимо ,  
с плошными зонами  окружали низкую ФеНI-ю -С а р м атскую платформе н 
ную сушу,  п о  м еньшей м е р е  с з а пада .  З а  п р едел а м и  этих зон ,  в з а п ад
ных  и отча сти  север ных  р а йонах  гр а бе н а  О сло , в п р ибрежной зоне  
острова Тел е м а р к ,  в идii мо ,  существовал и в основном  такие  же  условия  
к <:� р бонато н а копле н и я .  В виду большей р а счлененности рельефа  и мень 
ших размеров суши ·зоны  известковых осадков были здесь, одна ко ,  
очень  узкими  и ,  возможно ,  п р ер ывисты м и .  

Ан алогич н а я  карти н а  соотноше н и я  граптолитовых и л о в  и известко 
вых  отложений ,  к а к  одновозр астных ф а ций ,  н аблюда ется и на  тер ри 
тории С к а нди н а в и и  в л атарпекое время  ( S kj escth ,  1 952 ) . Здесь г р апто
л итовые илы з а н и м а л и  осевую ч а сть Ословского проги б а , переходя 1< 
::�ап аду ( в  сторону о - ва  Тел е м а р к )  и востоку ( 1<  полуострову Готла 1м)  
в карбонатные  отложен11 я ,  а те в свою очередь в обл а сть н улевой сеn:ll 
ментации (Skj eseth, 1 952 ,  рис .  4 и 5 ) . В других случа я х  {н а севере Емт 
л а нда (Thorsl u n d ,  1 960 ) , в Весте р боттене  ( Ku l l i n g, 1 942 )  и н а  юге  
в ·р а йоне  Сконе  - о-в  Бор нхольм]  мощность гр аптолитовых сла нцев к 
востоку уменьш а ется .  Вероятно ,  о н и  в этом н а п р а влен и и  переходи л и ,  
м ожет б ыть ч а стич но , в известi<овые осадi<и . 

Ука'З анные  основные фации  п р ослежива ются в течение  всего ордо
вика ,  но  особенно отчетл иво  в пер иод от  л атарпекого до ухакуского 
нремени  и от оа ндусi<ого до конца ордови i< а .  Во второй  половине  вирус 
еко й  эпохи ,  соответствующей нижней ч а сти кар адока а н гл и йской схемы .  
они  плохо rвыделяются нследств·ие более однородного соста,в а осадков 
бассейн а ,  что может быть обусловле но временным выравниванием  
рельефа его д н а .  

Как  у ж е  выше  с к а з а н о ,  о с н о в н а я  зона .� ьность распределения  осадков  
в Б алти йском б а ссейне  был а обусловлена ,  видимо ,  в основном р азлич 
ными глубин а м и  б а ссейна .  Это  .доказывается р аз н ы м  составом отложе
ний 1В Эстонеко-Литовско й  и Ш'ведско-Латв ийской зонах .  Глин исты й 
терригенный  м атери ал ,  п р и несен н ы й  с суши в прибрежные п олосы бас 
сейна (как  в север ную , та к и в южную ) , вследствие  волнового движе
ния воды н е  мог там осаждаться и уносился в более глубоководную, 
осевую зону П р и балтики .  О большей обшей глубине  осевой зоны гово
р ят также беспрерывный ,  н а и б олее п ол н ы й  р азрез  ордовика  в да нной 
зоне ( Мя нниль ,  1 963б )  и его сходство с р а з р ез а м и  Московской синс 
клиз ы  ( на п р им е р ,  скв .  Пестово ;  ер .  Ста нкевич ,  1 955 ,  1 96 1 ) .  Уже давно  
ука'Зы валось на  р а з ницу в гл уби н е  моря  в п р едел а х  одной  Э стонской 
ф а циалыюй зоны .  Она проявляется здесь в п остепенном выклинивании  
в северо-з ападном н а п р авлении  отдельных  слоев ,  в увеличении  в том  же  
н а п р а влении  степени  выр аженности и количества  поверхностей nере 
рыва ,  р азмер а оолиl'ов ,  степени  окатанности детр ита , 'Появлен•ии при 
меси  ква р цевых зерен  ( Л а м а нски й ,  1 905 ;  Oгv iku ,  1 940 ,  стр . 85 , 1 34 ,  1 88 ;  
Орвику,  1 960а ,  б ) .  

Таким  образом ,  п р и  оценке  относите.n ь ной гл уб и н ы  м о р я  в р а зных 
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Р и с .  37 .  П р едг. ол а г а е:-1ые н а п р а влен и я  п алеотечен и i:, il Б ал т И 11 с к о �t б а ссейне в о рдо · 
в и кеком п е р и оде. 

1 -- н я п р а вл е н н е  т е ч е н нr 'i ;  2 -- nреобл а д а ю щ а м  ориент н r ю в к а  ф р а rмоконов tl р я м ы х  н а утилондеi} 
1 1 n  А. В. X a б (I KORY ( 1 964 ) ; З -- ГJН t н и н я  м е ж д у  C к a i- Jдii H й n r к ! t M  11 П r> ll f1 :J .1 T I I Ii c к н м  р е г и о н а м и  б п с 

с е i'! н а ; 4 - с у ш а . 

фациальных р а йо н а х нет о с н о в а н и я  сом н е в а ть с я  в то м ,  ч т о  осадки 
Шведоко -Л атвийской зоны обр азав ал ись в общем в более глубоковод · 
нь! х  усл овиях ,  чем  осадк и Эстонско-Литовской  зо ны .  То же самое можно 
с к а з ать , в идимо ,  и об  осадк а х  Сканенекой зоны п о  сравнению со 
Шведско -Латви йской .  

Считая  основной  причиной  ф а циальной  зональности Б а лтийского 
б а ссей н а  р азличную г.пубину  соответствующих р егионов водоем а ,  м ы  
отн юдь не  м ожем п р енебрегать р ядом других ,  хот я  и второстепенных 
ф а кторов ,  также существенно влиявших на н а копление  осадков .  Одним 
нз таких  факторов и в данном  б а ссейне  я в л я л и сь ,  несом ненно ,  6оле е 
или менее ·постоя нные  течения ,  особенно  в устьево й  ч а сти П р ибалтий
ского з алива .  Нельзя 'П р едста вить себе ,  что воды посл еднего не и м ел ч  
п остоянного обмена  с водами  з а п адных открытых морей .  

Исходя и з  ф а циального х а р актер а отлож е н и й  Прибал тийско го про 
.пи в а  и р а сп р остра нения  в н ем терр и генных  ф а ци й  и фауны ,  п риходитс я  
п р едположить,  ч то с з а п ада воды п р о н икал и  в залив  по осевой части 
н рол ив а . Противотечения , видимо ,  был и п риурочены к а к к его север ной ,  
1 а к и к юж ной  л р и брежной  зоне  ( рис .  37 ) . Такая  схем а течений  дл я 
пролива  необычна ,  но , н а  н а ш  взгляд,  о н а  лучше всего согл асуется с 
ф а ктически м и  дан н ы м и  о р аспространении  отложен и й  и фауны .  Воз 
м ожно ,  что данной  схемой  ·п р едполагаемых палеотечений  объясняется 
также кажущееся п ротиворечие  м ежду п ри н ятой  н а м и  конфигур ацией 
пролива ,  в ч а стности н ап р а влени ем бер е говой л и н и и  Ф и нско й суши , и 
уста новленными  А .  В .  Х а б а ковым ( 1 964 )  п о  о риентации  р аковин эндо 
I \ер а т н тов п алеотечен и я м и .  Н е  и с кл юч е н а  в о з м о ж н ость,  что п р еи муще-
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ственно северо-северо-западная ориентировка n·рямых  фр агмоконов з 
онтикаских отложениях С еверной  П р и балтики обусловлена не  вдоль 
берегов ы м и  ( к а к  п р едпола г а ет А.  В .  Х а б а·кав ) , а указ а н н ы ми глав 
н ы м и  течениями , ·существовавшими почти н а  п р отяжении всего ордо 
вика .  

Говоря о возможных п алеотечениях  в л р оливе  Б алтийского б а ссейн а ,  
м ы  имеем в ·виду гл а в н ы е  н а п р швления  течений ,  которы е  б ыли обуслов
лены  общи м  водообменом м ежду ПрибалтийсК'им заливом и открытым 
мор ем .  Можно  дум ать ,  что в сл едстви е  мелководности б а ссей н а  в нем  
н а р 1щу ; с  указ а н н ы м и  течени я м и  ·под влиянием  ветров  п остоянно  возни 
кали  и дейсТtвовали р азличные системы н епр авильных т ечений ,  о кото
рых,  однако , судить трудно .  

В ообще следует подчеркнуть,  что непосре·дствен ные  следы действ ш 1  
течений  воды в ·виде  з н а ков  р я б и ,  ориентированных  остатков фаунт�r 
и т .  д .  в стречаются в ордовикских отложениях  Б алтос'Ка ндии кра йне  
редко ( ер .  Op ik , 1 930а ,  стр .  1 9 ) . Это  говорит несом ненно об относи
тельно м едленном течении  воды.  Основным ф а ктором ,  обусловливавшим 
движение  водной среды, в иди мо ,  служило волновое действие моря ,  хоти 
и оно  и з -•з а небольших глуби н не  дости гало сколько -нибудь з н а читель
ной и нтенсивности .  

На фоне  охар а ктеризова н ной  выше  общей зональности  р а спределе 
ния  оса.дков в б ассейне  п росл еживается  еще втор остепенн а я ,  подчине i ! 
н а я  ей  ф а ци а л ь н а я  зональность . 

Довольно яснап  и при этом сконцентр иров а н н а я  н а  небольшой пло
ш ади •зональность фаций н а блюдается в течение  почти в сего ордовика ,  
н а.пример ,  в грабене  Осло  ( см .  н а п р·имер ,  S tormer ,  1 953 :  Skj eseth ,  1 952 
и др . )  и за п редел а м и  р а ссматриваемой  т ер р итории  в Е м тл анде ( с м .  
Thors lund ,  1 940 , 1 960) . Э т и  р а йоны ,  одна к·о, и м еют с в о и  специфичео�и е  
черты геологического строен и я  и р а з в и т и я  и п оэтому  м ы  н е  будем здес ь 
н а  н и х  остан а вл и ваться . 

В н а иболее ч етком в иде ф а циалыrая  з о нальность второго •порядка 
п рослеживается в П р иб алтике ,  где о н а  из -з а  сходных услов и й  осадко
н а копления  в северной  ( Э стонско й )  и южной (Литов-ской ) п р ибрежных 
зонах  имеет  .в ряде случаев  отчетливо симметри ч ное  строение ( налр и 
!v! ер ,  в билли н генское ,  волховское ,  азериское ,  ухакуское и ворм енекое 
в р е м я ) . В других случ аях  она б ыл а  а с и м м ет р ичной ,  что в ы р а ж а ется 
J\ ак  ·в р а с п р еделении  мощностей ,  так и в р азвитии  в Эстон ской и Литоrз
ской зонах  ра зличных  осадков (табл .  7 ) . 

С р а.в нение  пока1зывает ,  что •в элаидекую эпоху (AI I , в , ,  В ш ) в Э стон 
с к о й  зоне  большие м ощности и м е л и  тер ригеиные  отложении .  Это ,  в и 
д и м о ,  свя з а н о  с денуда цией Готла ндекой суши ,  сложенной песч а н ы м и  
от ложе н и я м и  кембрия .  В конце кундаскою времени  ( B I I IY ) этот р а йон  
опустился ниже  уровня  м о р я  и был покрыт  и звестковыми  осадк а м н .  
В резул ьтате  в Приб алтийско й  ч а сти  бассе й н а  н а  п оследующем эта н е  
( в  течение  С 1 а ,  С ,Ь ,  С 1 с  и ,  возможно ,  С 1 1 ) условия  осадка н а коплени я  
в обеих зонах  оказал ись сходн ы м и .  Через  некоторое  время ,  в середине 
еируской эпохи ,  возможно в связи  с пронеш едшей в это время nере
стройкой пл а н а  тектонических движен и й  в бассейне ,  уеловин  изменн 
Jrись .  В течени е  все го  паздневируского времени ,  а также  в с ауньяское и 
н и йбиокое времена  в Эс1'о нской зоне  отл а гались преимущественно  р а з 
Ji ичные  ор га ноген н ы е  известковые отложения  з н ачительной  мощности ,  
в то в·р е м я  к а к  н а  юге  п реобл адал и гли н и стые осадки меньшей  мощно
сти .  Может быть ,  эти р азличин  в о п р еделенной  степени  обусловлены 
:-.1 енее и нтенсивным  ocaЖ]J,eH J i eм карбоната  кал ьция на  юге ,  н о  н а р иду 
с этим в п р и б р еж ную зону  осадка н а копле ния  здесь поступило значи -
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тельно  больше тонкого терр иген н ого м атер и а л а ,  чем в север ную зону. 
В озможно , что это было свя зано  с н екото р ы м  поднятием Белорусской 
суши ,  сложен но й  в основном терригеиными отложен и я м и волын·ско -вал 
да йс J<а го КОМ'ПЛеК'С а .  

В поркуннекое в р е м п  условии  в Пр и балтике снова  изменились , пр и 
чем , одн а ко ,  обе  суш и  , ( Фи rюка п на  севере  и Белорусск а я  на  юге )  nо 
п р ежнему  были н из к и м и  и н е  давали сколько- н и б удь з начительного ко
личества терр и генного м атер и а л а .  

Ф а циальная  'зональность второго nорядка  н а  •основ а н и и  и м еющегося 
ф а ктического м атери а л а  особенно  хорошо п р ослеж и вается ·по н екоторым 
горизонтам в северной  ч а сти  П р ибалтики .  Исключительно  хорошим пр и 
мерам  служат в этом отношении  отложения  кундаского возр а ста ,  в ко
торых с север а на юг прослеживаются (последовательно от более п р и 
бреж н ы х  осадков к в нутрен н и м )  следующие ф а циальные  з·оны : 

1 )  известкавист ы  е пески  с п ри месью кукерсита , 
2 )  сероцвет ные  детритавые  известковые осадки с гл ауконито м ,  
3 )  сероцветные детритово-оолитовые осадки ,  
4 )  nестроцветны е  детритово-оолитовые осадки ,  
5 )  к р асноцветные  известковы е  осадки ,  
6 )  к р асноцветные  глинисто -карбонатные осадки и гл инисты е илы.  
Вторым n р и м ерам могут служить ф аци'И п аэ к н аского времени  

( р и с .  63) , которые  там же n р едставл е н ы  следующими  зон а м и :  
1 )  тонки м и  светл о-сер ы м и  известков ы м и  илами  ( п р едпоJJ а га ем а я  

з о на ) , 
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2 ) чередованием сероЦ'ветных детриrовых известковых  осадков с 
тонким и  светло ·серыми известковы ми  илами ,  

3 )  сероцветными детритоными  известковым и  осадками ,  
4 )  сероцветными детритоными  известковыми  осадками с гл аукон и 

том ,  
5 )  сероцветны ми ,  в той  или  и ной мере  карбонатными гли нистыми 

илами .  
Более полную серию указан ного н а бора  ф а ций ( в  отношении сравн и 

тел ьно глубоководных осадков ) можно  там же п роследить н а  примеое  
фаци й  ворменекого времени (см .  рис .  65) : 

· 
J )  сероцветные детритавые осадки, 
2)  сероцветные кар бонато-глинистые осадки, 
3 )  маломощные сероцветные глины ,  
4 )  темные гр аптолитовые илы .  
Н а конец, четвертым п р имером может служить н а бор фаций второй 

11оловины л аснамягиского времени ( рис .  55 ;  с м .  также ф ации уха куского 
времени ,  рис .  56 ) : 

1 )  сероцветные детритавые известковые  осадки,  
2) сероцветные детритавые из вестковые осадки с оол ита м п ,  
3)  тонкие светл о-серые  известковые илы .  
В приведеиных п р и м ерах  м ы  и м еем дело ,  в ид и м о ,  с тремя  основнымн  

типами  н а бора  литофа ци й  ордовикских отложений  Прибалт и к и ,  н з  ко 
торых первый тип ( первый  п р и мер ) кончается в осевой зоне  ба ссейн а 
кр асноцветными гл и нисты м и  осадк а м ll , второй тип ( четвертый п р и 
м е р )  - тонки ми  светло -сер ы м и  11 звест ковыми  ил а м и  11 т р етий ( второй  
и третий  примеры)  - темными  г р а птолитов ы м и  ил ами .  

Во всех н а борах  этих типов п р исутствуют сероцветные детритевые 
известковые осадки,  н а иболее распростр аненные  в прибалтийской ч а сти 
бассей н а .  Н а р яду с н и м и  для каждого тип а  н аборов фаций хар актерн ы 
свои специфические типы осадков - тон кие светло-серые ,  кр асноцвет
ные  и граптолитовые ил ы ,  а также известi<ови стые пески.  В связи с те \1 ,  
что особенности распростр анения  таких ос адков и м еют в ажное значе
ние дл я пон и м а н и я  не тол ько х а р а ктер а  ф а циальной зон альности в да н 
ной ч а сти бассейна ,  н о и п ал еогеография  последнего в целом ,  м ы  оста 
новимся н а  них  подробнее .  

О садки н а иболее п р и брежной зоны,  т .  е .  грубые и средние терриге н 
вые осадки ,  п р едставляют собой в данно�v1 б ассейне ,  кроме  ранних  ста 
дий его р азвития ,  а также гр а бена  Осло, р едкое искл ючение.  Можно 
думать,  что здесь песчаная  литораль вообще отсутствовэла и известко
вi,rе фации л и бо непосредственно соприкас ались с бере t·ом , либ t) были 
отделены от него зоной нулевой седиментации .  Это объясняется чрез -
1\Iерно низким р ельефом п р илегающей суши и п р а ктически�1 отсутствие\-! 
/I.енудации и доказывается тр ансгрессивным з алеганием известковых от
Jюжений непосредственно на более древнем основ ании ,  н апример в 
р айоне Готл андекого поднятия ( отложения В шу) , Твярен ( отложt� 
ния  С 1 1 ) , Даларне  ( отложения В 1 а ) , н а  о -ве Борнхольм (отложения В 1 1 ) , 
в В естерйётла нде ( отл ожения  С 1 а )  и местами  в Емтла нде. 

А в тех случаях , когда песч а н а я  лито р аль  и мел ась ,  как, например ,  
в л атарпекое и в кундаское время ,  источником сноса являлось,  видимо ,  
н е  кристаллическое основ ание  суши ,  а п есчаные  отложенi iя  кембрия .  
Это, видимо, в значительной степени от носится и к п роисхождению трс 
�>.т адоJ\Ских песчаных отложений .  

Н а копление и з  в е с т к о в ы  х о т л о ж е н и й нач алось в д а н нтл 
бассейне только в самом конце тремадокекого времени (в позд н е це р а 

топигевое врем я )  и было огр а ничено лишь территорией Южной и С р ед-
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Р н с. 38.  Развити е кар бон атана ко плен и я в н ачале эландскоl! эпох и . 
1 - n л о щ а д ь  н а ко п л е н и я  и з ве с т к о в ы х  u с а дr<ов n ! Ю з д н ет р е м а д·жское в р е м я  (А1 1 1  ) ; 2 ·- то ж е ,  

н х у н н ебергское в р е м я  ( B1'i l a ) ;  З - то ж е ,  u б н л тш г ен с к о е  в р е м я  ( В 1 Ь ) ;  4 · - с у ш а  бнлл и н г е н ·  

с к о г о  в р е м е н и ;  бел а я  ПOv'"Joc a в б н .оl . i! l l lне н с к ое вр е м я  б ы.'l а з а н я т а  т о н к оз е р н н с т ы м 11 т е р р н г ен н ы м н  
о с а дк а м  н 

ней Швеции.  В р а ннеонтикаское время  площадь карбонатанакопления 
несколько переместилась к востоку, н только в позднебиллингенское 
Бремя она расширил ась и охв атила прибрежные полосы на  востоке, в 
приб алтийской части бассейна ( рис .  38) . Одновременно с р асширением 
площади карбонатанакопления изменялся и хара:ктер самих осад•коrв -
н а р яду со скрытокристаллическими  отложениями ( кальцилюгита м и ) , 
характерными для Шведеко-Л атвийской ф а циальной зоны, в Эстонской 
и Литовской зонах стали обр азовываться детритавые известкавые отло
жения ( калькарениты) . Известковые 01ложения  самых верхов л аторп
ского горизонта и во.1ховского горизонта Северной и Южной Прибал
тики являются ,  т аким образом,  наиболее древним и  детритовыми и з 
вестняками р ассм атриваемого бассейн а. Как видно из изложенного в 
предыдущих раздел ах м атериала ,  эти известняки вообще характерны 
для Эстонско-Литовской зоны б ассейна  и встречаются в осевой ,  Швед
еко-Латвийской зоне бассейна  только в подчиненном количестве ,  з а  
исключением р а ннекарадокской эпохи (C l l-DII ) , когда о н и  были ши
роко р аспростр анены также в прибалтийской части  осевой зоны .  

Скрытокристаллические известняки вообще распростр анены во всех 
основных регионах Балтийского бассейна ,  но в Сканенекой зоне о н и  
являются единственным типом известковых отложений и ввиду преоб
ладавшего там  терригеиного осадканакопления встречаются очень 
редко ( соответствующие осадки отл агались там только в цер атопигевое, 
волховское ·и кукрузеское, а местами  также в кейлаское и на бал аское 
время ) . В Шведеко-Л атвийской зоне кальцилютиты преобладают над 
Юlлька реtiитами , причем особеtiно широким р аспростр анением пользу-
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ются в горизонтах и подгоризонтах В 1 а , В 1Ь ,  В 1 1 , С 1 а , С 1Ь ,  С 1 с , f' 1 a j3 . 
По текстурным особенностя м ,  цвету и составу кальцилютиты Шведеко
Л атвийс-кой зоны довольно р аз нообразны ,  но в общем для них хар ак
терно высокое содержание тонкого терригеиного м атериала и нередко 
мелкокомковатая текстур а (Ja anusson,  1 960а , табл .  1 ,  фиг. 3; 1 963а ,  
фиг. 3 ;  1 963Ь , табл .  1 ,  фиг .  1 ;  1 964, фиг .  1 3 ) . Последняя особенно ха 
р а ктерна для светло-серых глинистых кальцилютитов ухакуского гори 
зонта в Швеции,  и в Прибалтике, но  встречается часто также в крас 
ноuветных Кальцилютитах р аине- и позднеордовикского возраст а .  

В Эстонсжо-Литовской зоне кальuилютиты ниже р аквереского гор и
зонта практически не встреч аются.  Н ачиная с этого ·в ремени они поль
зуются широким распростр анением и встречаются не  только во всех 
горизонтах харьюской серии ,  но также и в большинстве горизонтов 
Jшандовери .  Особенно · В  р аквереекое и сауньяское времена ( рис .  62 
и 64) они занимал и  большие площади в Приб алтике и в северной части 
современного Балтийского моря .  В остальное время харьюской эпохи, 
в пиргуское и поркунис�ое, р аспростр анение Кальцилютитов ограничи
вялnсь главным о6разnм двум 5'1 основными р а йонами поднятия - Гот
ландским на  севере  и Южно-Прибалтийским н а  юге.  В первом из них  
тонкие известковые илы накоплялись в нийбиское и адил аское время ,  
после чего произошло поднятие этого р айона выше уровня моря  
( р ис .  66-68) ; во втором накопление тонких известковых илов нача 
лось  в алилаское время  ( рис .  67 )  и продолжалось н а  более широкой 
площади в течение почти всего поркуннекого в р емени ,  причем в самом 
конпе последнего и этот р айон стал сvшей (основной перерыв падает 
здесь на р анний и отч а сти сРедний лланловери) . Такие р айоны, где за 
появлением тонких известковых илов следовал перерыв в седиментаuии,  
известны и в доvгих частях бассейна (например ,  в окрестности нынеш
него озеРа Венери в течение кейлаского и оандvского времен ) . Это 
показывает ,  что скрытокристаллические известняки Эстонско-Литов 
ской зоны могvт быт ь связаны с р егрессивным развитием моря ,  и гово
рит о крайне м елководных условиях осадконакопления.  

Кальпилютиты Эс·юнско-Литовской зоны отл-ичаются от их более 
глvf\rжоРодных р аз новид ностей. ра споостр аненных в Шведско-Лат:вий
ской зоне,  ГОР'Изонтальной или •крупнокомк·оватой сло'и·стостью, меньшим 
содеожа нием теР Ригеиного матери а л а ,  нередко специФической бРекчие
'ВИдной текстурой ,  ч а·сто содержанием остатков известковых водорослей.  
Харак.тРрно п р.исvтствие тем ных, синевато-серых пятен и узоров тонко
рассРян ного пирита . 

Та ким обр азом ,  в Б ал тийском бассейне мы  имеем дело с двумя гене
тическим и  типами скрытокристаллических известняков ( кальцилютитов) ,  
сравнительное изучение  которых может дать ценные сведения о гене
зисе данных из·вестняков .  

К р а · С  н о ц в е т н ы е  о т л о ж е н и я .  Распростр анение  красноцвет
ных отложений 'В  Б алтийском бассейне довольно четко контролируется 
ка.к стр ат.играфическими, так и площадными ·п араметрами .  * 

По и меющимся данным ,  наи более древние кр асноцветы относятся к 
Хуннебергскому подгоризонту и п риурочены только к Елгавскому про 
гибу ( рис . 39 и 54) . На следующем,  билл ингенском этапе  развития бас 
сейна  в указ анном прогибе продолжали накопляться красноцветные 
глинистые илы,  которые ,  видимо ,  увязываются с одновременными :крае-

* З а  исключен ием некоторых узком естн ых пр оя влен ий кр асн оцветност и  пород 
в о боло вых песч аниках Сев ер ной При балтики и верхневи руски к околори фовых н :о ·  
веста яках р айон а оз .  С ильян . 
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Р и с.  39. Р а сш ирен ие площади р а спро стр ан ен ия кр асноцветн ых отложен ий в онти· 
ка скам веке. 

1 - хуннебергское время ( В 1 а ) ;  2 - биллиигенекое время ( В 1Ь ) ;  3 - волховское время ( B I ! ) ;  
4 - су ш а .  

ноцветным и  тонки ми  известковыми и.l аJ\1И осевой части среднешведской 
зоны извеспювых осадков .  На следующем,  волховском этапе кр асно
цветные известковые ·отложения з анимали уже широкие площади в 
Средней и IОжной Прибалтике и восточной части С.р едней Ш:веции 
( рис .  39 и 52) , т .  е .  всю площадь Шведс�о-Л атвийской фациальной 
зоны. В тех же предел ах кр асноцветные известковые отложения были 
р азвиты и в течение следующих эпох, вплоть до конца азериского 'Вре
мени .  В начале ласнамягиского времени площадь ;кр асноцветов резко 
сокр атилась,  и с середины этого времени вплоть до начала пиргуского 
к р асноцветы в Б алтийском бассейне неизвестны .  В нийбшж·ое .время 
кр асноцветные глинистые и известковые отложения снова занимали 
почти •всю ·площадь Шведеко-Л атвийской зоны ,  а з атем , в течение ади
Ji а ского и поркуннекого времен ,  появлялись в той же зоне спорадически 
в виде м алом,ощных ( обычно 2-3 м )  глинистых п а чек среди р азличных 
сероцветных известковых или глинистых отложений .  

Таким образом ,  красноцветы в р а ссматриваемом бассейне довольно 
четко приурочены к определенным ф ациальным р айонам и стр•атигр а 
фическим подр азделениям .  Они  появились еще  в р аннеаренигское время 
в одном из н а иболее глубоководных участков бассейн а  и в течение до
вольно короткого времени р аспростр анились из этого центР'а на  всю 
площадь Шведеко-Л атвийской зоны .  

Распространение кр асноцветов только в Шведеко-Латвийской зоне 
указывает ,  что они обр аз·овались в общем в более глубоководных усло
виях,  чем одновозрастные и отч.асти однотипные с ними ( в  литологиче
ском отношении ) сероцветные отложения.  Это дока з ы в а ется также на-
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jJ ИЧием  сероцв ет ных от.1оже н и й  среди красноцветной тол щи, образов е:ш · 
шихся 'В относительно мелководных условиях .  Убедительным примерам 
таких соотношений  могут служить сероцветные отложения хундерум
ского ( В ша)  и \Валастеского ( B 1 1 r f3 ) возраста в Шведежо-Латвийско й 
зоне ,  которые  обр азуют хорошо выдержанную серощветную п ачку,  про 
слеживаемую по всему протяжению данной зоны - из р а йона  оз . Силь
я н  на севере ( Hess l and ,  1 949) , через о-в Эл а нд ( B oh lin , 1 '949, 1 955) и 
З а п а'дную Л атвию (Мянниль ,  1 9636 )  до юга -востока Эстонии .  В р а йоне 
оз .  Сильян указанная  п а,чка ( Hess l and ,  1 949, п ачка G) отличается от 
выше- ·и нижележащих красноцветных отложений (пачки R 1  и R н ,  Hess 
J and ,  1 949;  Jaanusson and  Mutvei ,  1 953) наличием шамозитовых ооли
тов ,  более обильно й  фауной ,  особенно микроскопических водорослей , а 
на  о-ве Эла 1щ - относительно большим содержанием гл ауконита и 
фосфорита . Эти п р из наки несомне1нно указывают н а  относительную мел
ководность бассейн а ,  что хорошо согл асуется с данными об ограничен 
ном площадном р аспространении отложени й  В ша и B I I Ifi 1В бассейне, 
а также с их общим л итологическим характером ( см .  ст р .  25) . Пр н 
этом необходимо  учесть, что красноцветные  известковые  отложения , 
ра звитые в С р едней Швеции ( в  частности , ·в районе  оз .  Сильян и н а  
о -ве  Эл анд) , относятся к периферической части соответствующей фации ,  
где р азница в глубинах их  образования ,  по  ср авнению с соответствую
щими сероцветными отложения м и ,  минимальна ,  а местами ,  возможно,  
этой р азницы могло и не  быть .  Этим ,  например ,  можно объяснить 
содержание оолитов в красноцветных отложениях и сиигенетическое 
выклинивание  их (отложения азериского горизонта в В естерйётл а нде ; 
Ja anusson ,  1 964 ) . 

Что кр а сноцветные отложения могут представлять собой относи
тельно глубоководную фаuию, подтвеождается также и н а  примере 
других бассейнов ( см .  Brinkman ,  1 935) . 

Красноцветные отложения Б алти йского бассейна о11носятся к так  
называемым хим ически м  красноцвет ам (по классификации Krynine ,  
1 949) , т .  е .  окрашив а ние  в красный цвет происходило еще в процессе 
выпадения осадков .  В настоящееr время эта окраска обусловлена ,на.ли ·  
чием в породе гем атита ,  котор ы й  в виде тонкой пленки покрыв·ает зер ·  
нистые составляющие (Hess land ,  1 949) . В кр аоных 'Породах,  как везде , 
т а к  и в р а ссматриваемом бассейне,  количество о·кисного желеэ а  сильно 
преобл адает над закисным ( Henningsmoeп,  1 948, табл .  I I I ) , 'П ричем 
общее содержание железа обычно не  ·превышает 5%. Пирит,  как  п р а 
вило, в кр асноцветных породах п р а ктически отсутствует,  ·в т о  время 
как в породах соседних фаций - в темных сланцах,  зеленых глинах и 
серопветных известняка·х - он представлен обильно,  так  же как  зача 
стую шам-озит и гётит .  В се это ·показывает,  что красноцветные отложе
ния ,  в отличие от пород соседних фаций, никогда не  проходили стади ю 
восстаrновления ,  котором у, как ни стр анно,  были ·подвергнуты в·се более 
r "Лубоководные и все более мел ководные отложения ,  в том числе  широко 
р азвитые детритавые известковые осадки прибоежных зон бассейна .  По
видимому,  осадканакопление каrк в Эстонско-Литовс·кой ,  так  и в Швед
еко-Латвийской зоне происходило ,  в отличие от Сканенекой зоны,  в 
окислительной среде;  в предел ах первой зоны железrные соединения 
осадка в дальнейшем в-следствие  разложения  органического веществ а 
подвергались восстановлению,  rво второй зоне этому ,  'Видимо,  препятство 
нало недостаточ ное количество органики .  Это хорошо согласуется с дан 
ными об относительной бед!ности остатками ф ауны кр асноцветных отло
жений как эланд:ской ,  таrк и харьюской серии . К периферии , в ч астности 
в сторону прибрежной фащщ, кол ичестs·о остатко в  фауны в кр асноцв�т-
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ных отложен и я х ,  как п р а в ило , з н а ч и т ел ь н о  увел и ч ивается . Б едность 
фау>ны кр асноцветов р ассматриваемого бассейна  связ а н а  прежде всего 
с неблагаприятным дл я р азвития бентоса грунтом ( тер ригенные или то н 
IШе ИЗ'вестковые илы ) , и групповой состав ф ауны здесь односторонний .  
В кр асноцветах свиты Юнсторп , н а п р имер ,  пол ностью отсутствуют ко
р аллы,  стром атопоры,  мша:нки ( H enn ingsmoen,  1948 ) . В онтикаск11х 
красноцветах встреча ются почти одни лишь трилобиты,  nричем зача 
стую специфические их группы ,  н а п р имер п р едставители Ptychopyginae 
(Мянниль ,  1 963б,  стр .  48) . Очень ;возможно ,  что своеобр азие ф ауны 
кр асноцветов в оnр еделенной  степени  было обусловлено также не
сколько р азлич ным солевы м режимом среды данной  ф а ции ( см .  Hen
n ingsmoen, 1 948) . 

Ч е р н ы  е г р а п т о л и т о в ы е  с л а н ц ы .  Воnрос а м  генезиса гр апто
шповых сла.нцев,  как и кр асноцветов ,  посвящена обширная  специ·альн а н  
литература .  М ы  не будем здесь останавливаться на  этой ·проблеме и 
огр аничимся лишь некоторыми за меч·аниями ,  касающимися р аспростр а 
нения гр а,птолитовых ·Сланцев в р ассм атриваемом бассейне и и.х взаимо
свя'Зи  с вмещающими лоро:цами .  

Н а  основании возр а ста и фациальной приурочен ности черных слан 
цев,  а также  содержания органического вещества  м ы  вправе ,  ·видимо,  
говорить о двух типах гр а птолитовых  сл анцев ордовика  Б алтийского 
ба ссейна :  о трем адокских (диктнонемовых)  сл анцах и о граП1олитовых 
сланцах более  лоздних эпох ордовика . Ниже оста новимся тол ько на 
последних. 

В се послетрем адокские граптолитовы е  сланцы Б алтийского бассей на  
непосредп:венно связ аны  с З а падно-Европейской геосинклинальной зо
ной и ·представляют собой кр аевую ф а цию последней .  Ука'З а нная  зона 
охватывает,  видимо,  юга-западны й  угол р ассматриваемой территории ,  
причем более или менее постоя нное накопление гр а птолитовых илов 
п р оисходило  в р а йоне  Сконе ,  особенно  ·В  з а п адной его ч а сти . Несмотря 
на их  наличие,  отношение этих осадков к други·м типа м  осадков и соот
ветствующие ф а циальные пер еходы из-за последующего р а'Змы в а  отло 
жений могут быть  изучены только ло  некоторым этапа м  р азвития бас
сей н а ,  когда фация гр аптолитовых илов р асширял ась ,  мигрировал а к се
веру и востоку и обр азовала там «языки»  ср еди .вмешающих из·вестко
вых осадков . Такими  основными  эта п а м и  был и р аквереекое и вормен
екое времена ( рис .  62 и 65 ) . Особенно широко р а спростр а нены сланцы 
Фяка  ворменекого времени ,  мощность которых в преобл адающей частн 
Средней Швеции и Средней Прибалтики  колеблется обычно в пределах 
4-6 м.  К периферии ареала  мощность сл анцев уменьшается и они пере
ходят в темную,  з еленовато-серую карбон атную глину небольшой мощ
IIОСТИ ( 0 ,5- 1 м ) . Дальше к .в нешней стор оне бассейна  такие глины ста 
новятся все более и б олее  известковыми ,  их  мощность воз р а стает и н а 
конец о н и  переходят в гли нистый детритав ый известняк.  Такие  переходы 
п рослеживаются как ·в Север ной ,  т а к  и в Южной Пр ибалтике.  Можно 
дум ать,  что они п рисущи и други м р айонам баосейна ,  где имелись а н а 
логичные геологические условия .  То же самое  отмеч а ется и •в вертик аль
ном н ал р авJlении : в бесп р ерывных р азрезах  граптолитовые сланцы 
всегда п одстил аются 1и перскрываются зел еновато -серы м и  глинами ,  а 
иногда  даже чередуются с ними .  Погр а ничные  слои м ежду сл анца ми  и 
глинами нередко п р едставлены так  называемым п ятнисты м сланцем 
( s peckled  sha le ) ,  детально охар а ктеризов а н ным Г.  Хеннингсмуэном  
(Hen n ingsmoen,  1 948 ,  стр .  382, табл .  XXI I I ) . Такие  переходные слон 
возникли в результате деятельности илоедов ( види мо,  червей ) ,  присут
С1 '5flе которых указыв а ет щ t  из м � а е н 11 е  среды осадкан акопления от вое-
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станови тел ьной в сто р о н у  окисл итеJJ ьной . Это доказыв а ется ка к измене
<i ием количества п ир и т а  в породе (в  •сл ан ц а х  встречает·ся обильно,  в 
г л и  н ах  п р а ктическ:и отсутствует ) ,  т ак  и остатка ми  фауны .  В сла нцах ,  
как  п р а в!Ило,  бентосные формы отсутствуют,  в то время как в зеленых 
глинах  тр·илобиты м естами довольно часты ( Henningsmoeп,  1948) . 

Грапто.�итовые сл а н цы зоны Dicгanograptus clingani ( р а �верески it 
1 оризонт)  I< периферии своего ареал а в С ев е р н о й  Прибалтике также 
сильн·о ·сокраща ются в мощности (0 ,5  м в скв . Пилтене,  0,3 м в скв .  
Хольдре ) , но  переходная  гли нистая  зона  здесь не  обна ружена .  В о з 
можно, что о н а  здесь очень узкая  или же совсем отсутствует, так  как  
сланцы в дан ном ·случае  переходят не  в детр итоную известковую по 
роду, а в скрытокристаллическую, на копившуюся т акже в в и д е  то нкого 
ил а .  В структурном и генетическом отношении гр аптол итовые  сл а нцы 
вообще гор аздо теснее связ аны со скрытокристалл ическим и  известня 
к а ми ,  чем с детритовыми .  Об этом  свидетельствует их  п а р агенези·с в 
цератопигевое, л атарпекое и волховское времена  н а  территории Южной 
и С р едней Швеции ( см .  рис .  49,  50 и 52) , а также частое чередование  
г р а птолит ового сл а н ц а  со скрытокристаллическим изв естнн к о м  в свите 
Сландром •во м ногих местах  Е мтла нда  (Thors lund ,  1 940 ,  стр .  90 и др . ) . 
В ухакуском горизонте н а  юга-востоке Эстонии ( скв . Карул а  и Петсери )  
среди скрытокристаллического извест няка  иногда встреч аются тонкие 
прослойки глинистого сл а н ца с Gymnograptus linnarssoni .  



ГЛАВА 111 

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФАУНЫ 

В Б ал'Ги йском б ассейн е  1в ордов•ике р аз,вивалась весьма богатая и 
разнообр азная фауна ( и  флор а ) ,  предста·вленная п режде <В'Сего трило
б итами, брахиоподами, мшанка ми, остракодами, цистоидеями, брюхо
ногими и головоногими моллюсками, криноидеями, ко1-юдонтоносителями 
и другими группами р а н непалеазойских беспозвоночных, в том числе 
бесскелетным и .  В р а н нем ордовике преобладали трилобиты и брахио
поды, а 'В среднем - соста в  преобладающих групп фауны был н а и более 
р азнообразным. В позднем ордови ке существенную роль н аряду с бра 
хиоподами и остр акодами стали игр ать кор аллы (табуляты, гелиоли
тиды, р угозы )  и строматопороидеи, а также сифаникавые водоросли. 
Иглокожие и местами также трилобиты, сифаникавые водоросли, бр а
хиоподы и н екоторые другие группы иногда являлись породообразую
щими. В западных р а йонах  с тонкими тер,р игенными осадкам<и з начи-
тельную р оль игр али гр а :птолиты . 

· 

Подсчет общего количества видов фауны и флоры ·в пределах  всего 
бассейн а  еще не ·произведен, но н екоторое представление о богатстне 
видового состава можно ПОJiучить на основе подсчетов неiюторых основ
ных групп ф ауны Эстонской фациальной  зоны: трилобитов 335, замко
вых б р ахнапод 330, мшанок 260, ост р акод 200 (МянниJiь, Рыымусокс и 
Сарв, 1966). Из одного л и шь р ифового комплекса  Буда ·в р айоне оз 
Силь-ян, по воз р а сту соответствующего только п иргускому и поркунн
екому горизонтам, описан  151 вид пел еципод (Isbeгg, 1934) и 88 видов 
трилобитов (Warburg, 1925), а в одних только нижних дидимогр аптовых 
сланцах л атарпекого воз р а ста Норвегии установлено 122 вида и р азно
видности гр аптолитов (Moпsen, 1937). 

Приведенные ·пр и меры ваставJiяют думать, что общая числен ность 
видов и подвидов ордовикско й  фауны и флоры Б алтийского бассейна, 
видимо, составляла неоколько десятков тысяч . 

При  п алеобиогеогр афической оценке фауна данного б а ссейн а  о бычно 
р а ссматривается к а к  фауна  самостоятельной Б алтий•ско й провиннии  или 
о бласти (Frech, 1897; Нехорошев, 1960; Астрова, 1960, 1964, 1965; Со
r<олов, 1960 и др . )  или же как  фауна  особого б алтийского типа  Северо
Евр опейской (Англо-Сканди н а вской )  'дровинции (Spjeldnaes, 1961 и др.) . 
Основанием для такой оценки служит относительн о  высо-кая степень 
эндемичности балтийской фауны, особенно хорошо выраженная у таких 
групп, как трилобиты, остракоды, :и глокожие, брахиоподьr. С р еди трило
битов «чистыми» эндемиками оказываются, н а·пример, такие характер 
ные и широко известные р оды, -как Asaphus (см. Б ал а шова, 1953), Pseu
doasaphus, Ptychopyge s. 1. (см. Балашова, 1964), Megistaspis, Pseudo-
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basilicus, Ptuygomeiopus s. str. и др., достоверные нредставитеJiи кото
рых за пределами Балтоскандии практически неизвестны. К характер
ным для Балтоскандии род<tм относятся такие роды, как Chastnops (см. 
Рьтымусокс, 1953), Estotiiops (см. Мянниль, 1957), Paraceraurus (с�1. 
Мянниль, 1958д), Nieszkowskia и др., центром развития которых не
сомненно был Балтийский бассейн. Это преимущественно п редсrавители 

таких надвидовых таксонов, которые в других морях были представ
Jiены другими рода ми : например Chasmops - родами Calliops н Caiyp

faulax (в Шотландско-Аппалачской и Американо-Арктической провин
циях ) и Monorakos (в Сибирской провинции); Paraceraurus - родами 
Ceraurus, Ceraurinella и др. Среди родов остракод, судя по работам 

В. Яанsссона (1957) и Л. Сарва (1959), rюобще очень мало таких , I<о
торые известны за пределами Балтоскандии. Из цистаидей хорошимн 
эндемиками являются прежде всего Echinoencrinites, Cheirocrinus, He
iiocrinUes, Н emicosmites, Protocrinites, Н aplosphauonis; ю крннон
дей- Hoplocrinus, (см. Мянниль, 1959в). Среди других групп иглоко
жих к чистым эндемикам относятся Bockia, Rhipidocystis, Achradocys
tiies и др. (см. Геккер, 1958) , а также древнейший известный морской 
еж Bothriocidaris (см. Мянниль, 1962а). Среди замковых брахиопод 
эн дем�чный характер имеют мноrочисле,нные группы кшr rамОонитацей 
(см. Opik, 1934), ·в том числе роды Antigonambonites, Clitambonites, 
Clinambon , llmarinia и др., а также многие роды других надсемейстu 

( например, Glossorthis , Porambonites). 
Необходимо отметить, что наряду с указанными группами среди мшэ

нок, например, очень мало более или менее достоверных эндемичных 
родов. Из большого 'Количес11ва ·родов (85) хорошими эчдемиками 
можно считать 'Здесь лишь немногие (Kukersella, Revalopora, Dittopora, 
Nematotrypa, Oanduella) (см. Мянниль, 1959а, б). Это тем более стран
но, что Балтийский ба�сейн, возможно, являлся одним из центроi3 рдн
неордовикского развития и расселения древнепалеозойских мшанок (ер. 
Астрова, 1964, 1965). По.;видимому, такое поведение мшанок бы.1о обу· 
словлено их исключ1ительной способностью к распространению (при по 
мощи личинок) ·по сравнению ·с большинством д'ругих групп фауны. 

У·казанные примеры позволяют заключить, что фауна Балтийского 
бассейна в высокой степени эндемична и, что этот бассейн несомненно 
янлялся одним из важных центров развития и расселения ордовикской 

фауны и флоры. 

Состав фауны и степень ее эндемичности на рассматриваемой пло
щади были далеко не везде одинако;выми . Уже давно 1известно. что 
фауна При бал тики ( « восто;<а» ) значительно отличается от фауны Скан
динавии ( «эапада» ) , особенно если иметь в виду фауну таких районов 
последней, как районы OcJio и Емтланд . В отношении грабена Осло в 
nоследнее время уже определенно стал и юворить о сосуществовании 

фаун балтийс·кого и англо-американского облика (Stбrmer, 1953; Spjeld
naes, 195Та) и т. д. 

Новые материалы теперь уже не только под"Гверждают существова
ние в пределах да,нного бассейна двух основных фаун (скандинавской--
на западе и лрибалтийокой - на востоке), но и позволяют довольно 

точно наметить границу apeaJioв этих фаун и объяснить причины их 
существования. Оказывается, что граница распространения указанных 
фаун совпадает с границей между двумя основными фациально-палео
географическими регионами бассейна (см. рис. 2) и непосредственно 
поч1и не зависит от распределения тех или других конкретных литофн
ций, котор ое в течение ордовика неоднократно изменялось. Наряду с 

этим рассматриваемая граница не может быть обусловлена климатом, 
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1\ак это допускали некоторые нссJiедоватеJiи (Opik, l930a, стр . 16). UH<! 
определялась, видимо, сложным комплексом местных, но географическн 
нсключительно устойчивых лито- и биофациальных условий . Если рас
сматриваемая граница совпадала с 01носительно резкими фациальнымн 
различиями (например ,  на территории Южной Эстонии в ласнамягн
ское, раквереское, вормсиское, нийбиское  и поркуннекое времена ) ,  она 
была фауннетически очень резкой и нередко служила границей м ежду 
а реал а м и  различных родов ,  и наоборот, если она не совпадала со сколь
ко-нибудь значительными фациальными особенностями, то была фау
н нетически м енее р ез кой (различия видового состава ) , а по площад11 
несколько расплывчатой. 

Анализ видового и родового состава nрибал тийской и сканд'Инавской 
фаун показывает, что первая характеризуется кра йне высокой степенью 
эндемичности и отсутствием большинства 1ех англо-амер иканских эле
ментов , которые  в составе скандинавской фауны играют существенную 
роль. Сама скандинанекая фауна, однако, представляет собо й  в основ
IIОМ 1.·м есь англо-американской (и отчасти также богемской) и прибал 
тийской фаун и содержит лишь незначителыюе количество достоверных 

�обствен н о  скандинавских эле м е нтов. 
Так,  такие характерные для Прибал ти й ского региона роды, как 

Chasmops, Estoniops, Pseudobasilicus, Nieszkowskia, Paraceraurus, Anti
gonambonit'es, Clinambon, (Jlossorthis, Clitambonites, Tallinnopsis, Pseu
c!ostrepula, Disulcina, BrevibolЬina, Hemicosmites, Hoplocrinus, Cyatho· 
cystis, Bothriocidaris и множество других, в Скандинавском регионе или 
вообш.е отсутствуют, или же п редставлены л ишь единичными видам:1. 
Прн этом распростр1нение вне П р и балтийского региона р яда хRрактер
,,ых прибалтий ских родов, как Chasmops, Estoniops, Nieszkowskia и др. , 
зачастую н е  ограничивается Скандинавским регионом ,  а ох·ватывает 11 
другие обла сти запада, в пер'вую очередь Англию. 

В сос1аве скандинавской фауны существе нную poJIЬ игр а ют хара!<
терные ан r�ш йские или же космо политв ые роды, та·кие, как Ogygiocaris, 
Telephina, Brongntartella, Dalmanitina, Triarthus, р азличные роды агно
стид, трину клеид и т. д., которы е в Прибалтийском регионе полностью 
отсутствуют. Из х ороших эндемиков Скандинавского региона можно 
указать лишь на Ogmasaphus , Haploshpaeronis, Sphaeronites. 

Такова с1сновная разница м ежду приба.�тийской и скандинавскоi:1 
фауна ми , Разница эта ·вызвана тем , что скандина·вск а я ча·сть бас-сейна 
11мела, во-первых,  характерны е для западных морей фаци11, которые  на 
востоке отсутствовали (нап ри мер, глtинистые и граптол итовые фации) ,  
rю-ыорых, свободное сообщение с западными и северо - з ападными мор
СI<ИМИ б ассейна ми . 

Очень сущес'!'венно ,  что фауна Прибалтийского реги она, по  имею
щимен данным,  не •содержит т аких «чужих» элементов, которые не были 
бы распространены в Скандинавском регионе. Это позволяет сделать 
очень важный для палеогеографии вывод о том, что  прибалтийская 
часть рассматриваемого бассейна имела свободное сообщение с дру
гими морскими бассейнами только лtишь через Скандинавекий регион, 
и что, следовательно, Прибалти йское мор е п редставляло собой заливо
образный водоем ,  который на востоке был с трех сторон окружен сушей 
(см .  рис. 1). 

Правда, неi<оторые и сследователи (А.ТJихова, рукопись 1959 г., 1960а; 
Хабако·в, 1964) допус•кают, что в ·рюшем ордовике и начале среднего 
ордови ка рассматрнваемый водоем имел временное сообщение с Ураль
ским геосинклинальным морем, доказательством чего считают сходст во 
фауны нижнего и нижней части среднего ордовика Приб<�лтики, Вай-
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гача, Южного У,рала, Казахстана. В литературе действительно сооб
щается о находках Protopliomerops primigenus (Ang.), Nileus armadillo 
Dalm., Asaphus (Neoasaphus) cf. platyurus Ang·., Chasmops cf. praecuг
rens (Schm.) , Christiania oЬlonga Рапd., Paurorthis parva Pand., Н emi
cosmites aff. extraneus Eich\v., Chasmops cf. eichwaldi Schm., Megalaspis 
cf. centaurus Dalm., Oxoplecia dorsata His. и др. с севера Уральской гео
синклинали ( Бондарев, 1960) , Cheirocrinus, Solenopora spongioides Dyb. 
с западного склона П рипол ярного Ур ала  (Ма р кин, 1960) , Pterygometo
pus cf. panderi Schm., Р. nieszkowskii Schm., Asaphus cf. ludibundus 
Tornq., Triplesia insularis Eichw., Leptelloidea leptelloides Bekker, Vel
lamo verneuili Eichw., Orthis calligramma Dalm., Cybele kutorgae Schm., 
С. rex (Nieszk.) и др. с западного склона Среднего Ур ала (Иванов и 
Мягкова, 1950, 1955) . Однако эти определения в большинстве своем 
п редварительные, и их, прежде чем использовать в качестrве основы п а
леогеоrр афических п остроений, необходимо тщательно лроверить. Кроме 
того, если часть названных форм и окажется идентичной с балтийскими 
видами, они, как показатели однона·пр авленной  связи м ежду фаунами, 
еще не говорят о непосредственных связях, существовавших между п ри
балтийскими и восточными морями. Эти элементы балтийской фауны 
могли 'ПО'п а сть  в указанны е  далекие моря через Ска ндина 'ВС·ки й регион 
как северным, так и южны м путем. 

Итак, поскольку в Прибалти йском ре гионе  н е  обна ружены такие 
элементы фау·ны, которые могли сюда проникнуть непосредствен но  113; 
вос1очных м орей, им еется  полно е  основание рассматрив ать Прибалтий
ски й ба ссейн как rюлуза м ,кнутое море, сообщавшееся с другими мор
ским ·и 6ассейнами только лишь через западные мор я ( Соколов и Алек
сандрова, 1952; Мннниль, Рыымусокс, Оиколов и др., 1961) . 

Прибалти й·ский залив должен был иметь крупные р а з меры - в про
тив�ом случае было бы очень трудно объяснить видовое богатство и 
крайне высокую ·степень  э ндемичности обитавшей здесь в течение всего 
ордовика фауны. Для эвол юционного разВ'ития ·хотя бы  та ких таксанов 
со значительны м вертикальным распространением, как роды Asaphus 
(Brr-D11r), /llaenus (B,r-Fr), Hemicosmites (Bm-FII), Hoplocrinus 
(C,a-D111), Chasmops (Cra-Frc), Clitambonites (BIII-D,), требов;�
лось, видимо, не толыко определенное разноообрази е  фациальной обста
новки, но и ее изменчивость во времени, а также  в п р остр анстве. 

Без н аличия к а ко го-то «запасного» п ростр а н ства нел ьзя та кже объ
яснить некоторое •п ротиворечие между эндемичны м х а р а ктером фауны 
прибалтийской ч асти бассейна и rпрерывистостью, а также относитель
ной р едкостью эволюционных р ядов ор ганизм ов в последова тельном 
разрезе Северной  Прибалтики. На это обратили недавно вним ание 
Р. Мя нниль, А. Рыымусокс и Л. С а рв (1966) , которые п ришл·и к з а клю
чению, что последовательное  появление в р азрезе новых видов фауны 
обусл овлено  в основном н е  местной ее эволюцией, а перемещениями. 
Б ыло также указано, что непосредственно эволюционн ые ряды видов 
фауны п рослеживаются в ордовике Прибалтики очень р едко: у мша rюк 
они охв атывают, видимо, около 5%, а у остра·код - около 10'/о ·всех 
из·вестных фор м  ( рис. 40) . Это обстоятельство становится понятным,  
если допустить, что Северная Приб а лтика, к а к  нанлучше изучен ная 
ча<еть Эстонской фациальной зоны, предста вляет собой лишь небол ьшую 
часть площади бывшего П рибалтийского з а лива. Поэтому мы допу
скаем, что рассматриваемый з алив, отложения которого на востоке были 
впоследств'И'И р азм ыты на больших лростр анствах, ;п редставлял собой 
довольно обширный водоём с р азнообр азным набором фаций, который 
служил ка к бы  «котлом» эволюционного развития богатой эндем ичной 
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Рис. 40. Схема появлении и и.сче.1новения эволюционных рядов мшанок, :Jа'.-1-
ковых брахиопод, трилобитов и остракод в ордовике Северной Прибалт11ки 

(по Мяннилю, Рыымусоксу и Са рву, 1966). 

фауны, им евших связь с ф ауна ми других морских б а ссейнов толы<n 
чер ез : пролив, отделявший Финскую сушу от Б елорусской. 

Отложения этого пр -олива ( т. е. устьевой ч а сти Приб алтийского за
лива ) ,  в отличие от других р а йонов Б аJпийокого б ассейна, почти цели
ком сохр анились. Если н а ши п редставления о п алеогео гр а фии П риб ал
тийского зали·ва в приrщипе п р авильны, то м ожно ·путем изучения ф ауны 
отложений данного п р оJiива п роследить на п р отяжении почти всего 
ордовикского периода р азвитие :взаимосвязей м ежду ф ауна м и  да ·нного 
залива, как одного из центров эвол юционного р азвития древней фауны, 
и друлих морей. Результаты соответствующих и ·сследовани й и их ана
лиза, видимо, м о гут оказаться весь м а  ценными для поним ания сложного 
п р оцесса р азвития морских фаун в древне м  п ал еоз·ое, а также эволю
ционного развития древних мор ских о р ганизмов. 

1 4:� 



Ограничившись изложенными данными об общем распределении 
фауны в данном бассейне, остановимся коротко на не,которых асnектах 
его развития, опираясь при этом на более конкретные прлмеры распре
деления и перемещения фауны. 

Два основных региона бассейна и соответствующее различие между 
фаунами западных и восточных районов складывались уже в трема
доке, будучи обусловлены различной обстановкой нан'опления осадков. 
На западе, ·в эвк·синически'Х условиях, развивалась почти в течение в•сего 
тремадока толЬ'ко пелагическая фауна граптолитов и конодонто- и ско
лекодонтоносящих организмов, в то время ка'К на востоке, в условиях 
nесчаного грунта, обитала, кроме того, богатая фауна беззамковых бра
хиопод. В позднетремадокское время последняя из-за регрессии моря 
сохранилась, ,видимо, только в Елгавском прогибе, где на глинистом 
1·рунте !Продолжали существовать некоторые оболиды, лингулиды и акро
rретиды. На западе во второй половине позднего тремадока в связи с 
nонвлением •известковых фаций стали развиваться трилобиты и замко
вые брахнаподы - представители цератопигевой фауны, широко рас· 
пространенной также за пределами данного бассейна. 

В раннем арениге, в хуннебергское ,время, указанная трипобитовая 
фауна изменилась сравнительно мало, но обогатилась 'Новыми родами 
и видами, такими, ка•к Megistaspis, Ekeraspis , Borogothus и др. (см. 
Tjeгnvik, 1956, стр. 178) . На востоке, благодаря •восстановлению морских 
условий, на песчаном грунте обитала фауна беззамковых брахиопод 
( Thysanotos, лингулиды и др.). В верхних слоях воды во всем бассейне 
были обильно представлены конодонтоносители, очень характерные дш1 
фауны бассейна до конца элющекой эnохи, после чего их количество 
11есколь·ко уменьшилось. 

В биллюпенекое время, несмотря на постепенное .выра·внивание фа
циалыных различий между западом и востоком, состав фауны районов 
карбонатанакопления оставался различным. Так, раннебиллингенскан 
(мяэкюлаская) фауна Северной Прибалтики по трилобитам представ
лена отличными от скандинавской фауны видами. Независимо от этого, 
в биллиигенекое ·время фауна Балтийского бассейна по групповому со
ста,ву была как на западе, так и на вос'Гоке разнообразной. ПоявилисJ, 
новые формы замковых брахиопод, наутилоидеи, мшанки, иглокожие. 
В связи с этим, видимо, на западе вымерли многие представители ста
рой цератопигевой фауны трилобитов. 

В волховское и кундаское времена биофациальные условия в основ
ной части территории бассейна достигли максимального единства. Этим 
объясняется широкое площадное распространение отдельных видов три
побитов (Megistaspis limbata (Boeck), Asaphus (Asaphus ) lepidurus 
(Nieszk.), А. (А. )  expansus (Linn. ) ,  А. (А. )  raniceps (Dalm.) и др.), 
а также представителей других групп, например Volchovia, Paurorthis 
parva (P and. ) , Apomatella ingrica (Pahl), A ntigonambonites planus 
(Pand.), Protallinnella grewingki (Bock). 

Однако и это биофациальное е:динство носило лишь относительный 
характер, так как фауна отдельных фаций по-прежнему была хорошо 
дифференцирована. Так, если 'В калькаренитах Эстонской зоны наряду 
с трилобитами были богато nредставлены брахиопо:ды, различные игло
кожие, мшанки и другие групnы, то на красноцветных илистых грунтах 
Шведеко-Латвийской зоны обитали практически одни лишь трилобиты. 
На терригеиных илах (Елгавский прогиб) или на терригенно-известко
вых илах с большим содержанием глинистого материала (район р. Вол
хов) преоблаJJ.ающую роль играли представители Ptychopyginae, кото-
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рые в ра йон ах с детритоными известковыми осадк а м и  (напр llмер, в 
Север ной  Эстонии и Средней Швеции) встреч аются доволь·но редко. 

С равнительно больш а я  биофациальна я  дифференци а ция  фауны на
блюдается в р ассм атриваемый период н кундаское время, когда н а  гли
нистых и детритово - из1вестковых грунтах  р азвивались, с одной стороны ,  
смеша •нные  брахиоподово-трилобитовые,  а с другой - н а утилоидные 
фации . Последние х а р а ктерны как для валастеского (глауконитсодер
жащие отложения утриаской п ачки Эстонской зоны ) , т а к  и для алу
ояского времени ( р азл ичные известковые  отл ожения Эстонско-Литов 
ской и Шведско-Л аrвийской зон ) . Особого в ·н и м а ни я  заслуживает фауна 
песчаной п акриской ф а ции ,  известной только в Северо-З а п адной Эсто
нии и по валунам р а йо н а  Готл а ндекого •поднятия .  Судя по своеоб р а з 

ному видовому с-оставу и палеоэкологическому облику этой ф ауны (см: 
Маппil, 1961а; Jaanussoп, 1960Ь, стр . 344; Рубел ь,  1961; С а р в ,  1959, 
табл. 3), можно дум ать, что о н а  представляет собой единственный 
н::>вестный н а м  остаток специфической прибрежной фауны,  котор а:�, 
Jолжно быть, р азвивал ась в бассейне в течение времени ,  соответствуtо
шего нескольки м  горизонт а м .  Возможно, чт о корни р азвития этой 
фаун ы доходят до песча ных фаций л атарпекого воз р аста .  

В а •зериское время довольно резко выступ али фаунистические раз
JJичия между Эстонской и Шведеко-Латвийской ф а циальными зонами. 
Так, в Эстонской зоне обитала богатая и р а з нообр а з н а я  фауна илленид 
и азафид, 'всего не менее 20 видов .  Эта фауна известн а из Север ной 
Эстони и , из r.а йона р .  Волхова ,  а также из Юж•но-Ботнического района. 
1\ак это можно судить .по наличию т<:lм в сероцветных известняках 
4pashus (Neoasaphus) kowalewskii La\vr. и А. (N.) cornu tus Pan rJ. , 

.4. (N.) cornutus holmi Schm., lllaenus ob longatus excellens Holm (Wi
maп, 1907; J aaпussoп, 1953). В Литовской зоне  да нна я фауна досто 

нерно еще не установлена, но ее нал ичие там  в ероятно. В Шведеко 

Латвийской зоне ,  согласно данным как шведских (Jaaпussoп, 1960а ) ,  
так и прибалтийских разрезов (Мянниль , 1963б), эта богатая ф ауна 
пол ностью отсутствует, а вместо нее здесь часто встречается лишь 
Asaphus (Neoas. ) p latyurus Апg. В месте с ним иногда попадаются пред
ставител и груп·пы Nileus armadillo Dalm., вертикальное р аспростр а нение 
которых в Эстонской зоне ограничивается только подгориз -онтами Bнft
Btrra, ·причем на территории Северной Эстонии он исключительно редок. 
В Шведеко - Латвийской зоне этот коллективный вид известен начиная  
с хундерумского подгоризонта ( Вша) (Tjernvik, 1956, стр. 208), но его 
предшественники :встречаются уже в нижележащих слоях, &ключая це
ратопигевый известняк. Кроме кунда<.:кого и азериского горизонтон; 
Nileus ех gr. armadillo особенно част в Шведско-Ла"Гвийской зоне , в 
ласнамягиском и ухакуском горизонтах, и изредка -встреч ается также 
еще в кукр узеском ( скв. Адзе). В том же горизанте он вс-гр ечен и в 
Вестерйётланде (Jaaпussoп, 1964). И в Норвегии данный ·род р аспро
страняется от цератопигевого гор изонт а до кукруз еского (Brogger, 1882; 
Stormer, 1953). На примере Nileus мы ·имеем, таким обр азо м ,  дело с 
р одом, который полюуется в Ска ндинавском регионе довольно ш иро 

ким вертикальным распространением (Aш-CII), но ·проник  в Прибал
тийский регион только оди н раз и просуществовал здесь сравнительно 
недолго. 

В .паснамягиско-ухакуское время (Crb-C1c), как и в предыдущее, 
различия между фаун а м и  ос•новных регионов б ассейна  в з н ачительной 
степени контролировались различным характером субстрата  ( н а  з а п аде 
r линистые, на востоке детритово-известковые грунты) . В первой (лас
н г мя гиской ) половине да нного врем ени ф ;1 уна к а к  на востоке, т а к  и ifa 
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заладе 1была в общем до,вольно редкой, но во второй полови не (в уха
кус�ое врем я )  cтa.ria з н ачительно богаче и х а р а ктеризовал а сь н а  востоке 
обильны м  раз·витием брахиопод, тр илобитон, н а ути.iюидей, м ш а нок и 
иглокожих. Н а  з а п аде больши н ство этих гр упп было п редста влено очень 
сл а бо, и основную р оль  5 qентОСJ-!ОЙ ф ауне там игр али лишь трилобиты ,  
остракоды и 1З меньшей мере брахиаподы . При этом т р илобитова я  ф ауна 
была н а. з а ·паде, особенно во 'второй п о:повине л а с н а мягиского времени , 
как в таксоном иЧеском, та)( и в ·количественном отношени и  более бога� 
той, чем н а  востоке. В отл ичие от восто·ка ,  здесь н а  детритово-из·вестко
вых грунтах был и  даже. представленьr такие р оды, к а к  Plectasaphus, 
Pseudomegalaspis, Nileus (обильно ) , Remopleurides (обил ьно) , Lonchn
domas, Ampyx, Ogygiocaris, Telephina, в то время как н а  'востоке спе
rшфические, не в стречающиеся. на за п аде роды, за искл ючением Xeп
csaphus, отсутствовал и .  Э1и различия, таким образом,  уже не был и обус
ловлены л и тофа циальны м и  условия м и  и говор я т  ·об относительно неза
ви,еимом р а з·вити и трилобито,вой  фауны в Шведско-Латви йеко й и Эстон
ско-Литовской зон ах .  

В отношени и  общего богатств а трилобитово й фауны н а -блюдается 
обр атное я вление по сравнению с азер иски м �временем, с той лишь 
существен но й  р а з н и цей, что  в азер иское время н а  востоке был богат 
видовой, а в л а с н а м яги ское врем я н а  з а п аде - родовой  соста'в фауны. 

Интересно отметить, что в л асн а м ягиокое 'врем я существов али  кра йне 
неблагап р и ятные условия  дл я обитани я  иглокожих (в частности цисто!I
Jrей) не только в Эстонской зоне ( Orv iku, 1927Ь), но и в Шведско
Латвийской, где о ни также пр а ктически отсутствуют. Это определенно 
показыв ает, ·что р аоп ростр а нение игло>кожих в да нном случае ·не з а в!f
село от глуби н ы  водоема,  а -было связано с каким и-то др уги м и  усло
виям и, воз можно с солевым режи м о м .  

В ухакусК'ое 'Время,  видим о, условия  существов а ния ф а у н ы  в общем 
улучшил-ись, что п р ивело как н а  западе, так и 'На востоке к обога щен и;о 
видового и р одового 'состав а всех основных гру.пп фауны, з а  исключе
нием м оллюсков, удельн ы й  вес которых (в пер вую очередь н аутилоидей 
и хиолитид) .довол ьно  резко упал. Такая тенденция к обогащению ф ауны 
продолжалась  и в последующее, кукрузеское время,  хотя в начале по
следнего ф аун а б ы л а  менее обильн ой .  

В соста'ве бентосной фауны уха куского времени на детритово-·извест
ковы х  грунтах существенную роль  посл е довольно большого ·проме
жутка времени стал и игр ать з а м ковые бр а хиоподы, ·В ча стности ортиды. 
Наряду с ним и в а жное место з ани м а л и  цистоидеи, особенно Echino" 
sphaerites, Heliocrinites и Sphaeronites. И нтересн о  отметить, что Helio
cr{nites был в Эстонской 'И Ш·ведско-Лат·ви йской зо нах ,  несмотря н а  оди" 
наков ы й  грунт, предста влен четко р азл ичны м и  вида м и: в первой 
зоне - видами Н. balticus и Н. araneus, во второй - 'ВИд а м и  гр уппы 
Н. granatum. П редставител и рода Sphaeronites в ухакуских отложениях. 
Шведеко-Латвийской зон ы пока не н а йдены; возможно, что они там 
вообще отсутствуют .  На тонких известковых грунтах последней зоны 
игл окожие былИ, 'ПО и меющи мся да н н ы м, п редставлены лишь родаМ!1 
Bolboporites и Cryptocrinites. 

В кукрузеское в рем я ордов икская бентосна я  ф ауна в Эстонско-Ли
тсшской и Шведеко-Латв ийской зонах дос1игла своего максимального 
развития .  В Эстонской зоне в это в рем я в резул ьтате макс имального по
яРления новых видов ,  п очти вдвое п ревыша ющих число в идов ,  nояв ии
шихся во  время фор м иров а н и я  других отдельно взятых горизонтов, 
общее количество одних только трилобитов, за мковых брахиопод, 
мшанок и остр а ,код достигало  225 проти в 100-150 в других гор изонтах 
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Рис. 41. Статистические данные о количестве, поивлении и исчезновении мшанок, зaм
JIOHhJX брахног;од, трилобитов и остракод n ордоnике Сеnерной Прибалтики (no 

Мяннилю, Рыымусоксу н Са рву, 19\36). 
;1 -- оGщее ко.rнтчсстrю видов rю l'орн:юнтnм; Б --- обн1,ее КШ11Ртество nоявтmтiнтхся (а) .11 нсче:J

нушJJих (6) Rll}l,OB Н ИХ :Jf3()J!IOIJ,HOIH1ЫX рЯДОВ. 

(рис. 41). Вообще из кукрузеского горизонта Северно й Эстонни в н а
стоящее времн из·веетно около 360 видов и лод,в идов фауны и ф лор ы  
(Рыы мусокс, 1 957) . 

Обильное р азвитие бентосной ф ауны н кукрузеском м оре Север ной 
Эстонии и ногда связывают с исключител ьно  бл агО'п р иятны м и  условиями 
питания, обусловленны м и  н аличием орга ногенноrо кукерситовоrо ила. 
Однако в первой  стадии обр азов ания кукерсито·вых прослоев (во время 
обр азова ния эрр аской п ачки) бентосная ф ауна р а ссма трив аемого 
района была  очень редкой (значител ьно более редкой, чем н .предыду
щее, ухакуское время, когда кукерситовый ил п р а ктически еще не на
коплялся ) ,  а во  в ремя м а кси м ал ьного накоплен и я  кукер сит а  о н а  был а 
весьм а обильной и за предел а м и  р а йо н а  кукер ситообр азования. По-·ви
дим о м у, м акси м а л ьное развитие бентосной фауны в кукрузеское время 
было обусловлено каким и-то другим и, более общи ми п р ичи. н а м и. 
В связи с эти м  'ИНтересно отметить, что в Осл оекай зоне в да н ное время 
фауна был а  редкой.  

Несмотря на общее обилие куюрузеской ф ауны и на ее сходство 
.в Эстонско-Литовской и Шведско-Лат 'ви йской зонах, она и ·в данное 
время сохр анила  свои специфические черты .  Так, в Шведеко-Латви йской 
зоне отсутствуют п редставители р одов Clitambonites, Cyrtonotella, Pseu
docrania, Achatella, Porambonites, Pseudobasilicus и др., а та ,кие важные 
в Эстонской зоне р·оды, как  Sowerbyella, Estoniops, Nieszkowskia, Para
ceraurus, представлены очень слабо .  С другой стороны, 'В Ш'ведско-Лат
Еийской зоне существенную роль игр ает це.riЫй ком плекс родов, праi<-
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'!'И'Чески отсутствующих в Эстонской зоне: Panderia, Ogrrtasapfшs, А т
рух?, Stugina ,  Hemisphaerocoryphe, Telephina, Nileus , Pseudosphaere
xochus, Heliocrinites, Haplosphaeronis, Hemicosmites, r:;aryocystites, 
Sphaeronites, Bolboporites , Tetraodontella, Anisopleurella?, Christiania и 
,1р., а также группа Asaphus (Neoasaphus ) ludibundus. Из этого следует, 
что родовой состав фауны был в указанных фац·иальных зонах раз
.ТJичным. 

Благодаря обилию кукрузеской фауны и сравнительно хорошей ее 
изученности теперь можно довольно уверенно говорить о некоторых 
сторона·х связи, существовавшей в то время между этими фаунами. 

Так, если исходить из хорошо известного нам соста,ва фауны бра
лиопод ласнамягиского и уха:куского горизонтов Эстонской и .Шведско
Латвийской фациальных зон, то станет очевидным, что присутствовав
шие •в кукрузеское •время •в районе современного о-ва Эланд (т. е. в 
Шведеко-Латвийской зоне) брахнаподы HesperorUtis inostгancefi (Wy
sog.), Platystrophia dentata (Pand.), Р. suЬ!imis Opik, «Dalmanella» cf. 
navis Opik, Oxop lecia dorsata (His.), BiloЬia musca (Opik.), Oepikina 
dorsata (Bekker) и некоторые другие переместились сюда из Эстонской 
фациальной зоны. В то же !Время среди более или менее часто встречаю
шихся представителей кукрузеской фауны Эстонской зоны мы не знаем 
ни одного вида, который переместилея бы сюда с 3а,пада, хотя такие 
отдельные виды несомненно имеются среди редких форм {например, 
S'tygina plau tini (Schm.), Bronteopsis panderi (Schm.), Panderia parvulu 
(Holm) ]. 

Таким образом, фауна Прибалтийского региона в кукрузеское нремя 
nо-прежнему оставалась э•ндемичной и служила источником обогаще
ния ·фауны Скандинавского региона, в частности его восточной, извест
ковой Ш·ведско-Латвийской зоны. 

В начале идавереского времени в Эстонской зоне и, по-видимому, 
вообще в Прибалтийском регионе бассейна началось существенное об
новление фауны, приведшее к относительно быстрому вымиранию мно
гочисленных старых таксономическ·их единиц и к появлению новых. Это 
обновление в Эстонской зоне проходило вначале очень быстро, а 'Затем 
(в йых·в1иское 'В'ремя) значительно замедлилось. В Шведеко-Латвийской 
зоне и , возможно, .также в Ослоекай оно стало заметным, однако, только 
в начале йыхвиского времени (см. ниже). 

В Эстонской зоне на границе между кукрузеским и .идаверескнм 
rориз·онтами исчезли роды Leptestia , Leptelloidea, Laccochilina?, Steus
l<.Jffia, Lennukella, OecematobolЬina ,  Oepikium, Primitiella и др., а также 
большой комплекс характерных для нижележащих слоев видов, таких, 
как Clitambonites squamatus (Pah\.), Vellamo simplex (Opik), Illaenus 
schmidti Nieszk. и др., и ·поя·вился новый комплекс видов, в соста'в кого
рога 'входят Pseudocrania depressa (Eich\v.), Platystrophia lynx lynx 
(Eich\v . ) , Mastopora concava Eich\v., fllaenus jevensis Ho\m, Asaphи'> 
(Neoasaphus) cf. ludibundus Tornq. и др., а также целая группа .новых 
представителей рода Chasmops. 

Как видно из изложенного в предыдущей главе материала, осадки 
в идавереекое время были во всех трех основных фациальных зонах 
Прибалтики сравнительно сходными (см. рис. 62). Несмотря на это, 
в северной части Прибалтики отмечается довольно четкая дифференциа
ция фауны по ,площади. На крайнем северо-западе территории Эстонии 
фауна была относительно редка и по составу, ·видимо, близка к фауне 
следующего, йыхвиского времени. На преобладающей части Северной и 

Средней Эстонии, а 1акже в районах, примыкающих к ней с запада 
(включая район островов Готланд, Готска Сандё и, возможно, также 
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Южно - Б отни ческий р а й он )  и с востока ( ч а ст ь  з а п ад н ы х  р а й онов Л ен и н 
I · р а дской обл аст и ) , о б итал а довол ь н о  богата я бентос н а я  ф аун а , дл я 
ост а т ко в  котор о й  х а р а ктер но об и л и с  с п и кул кор невых ·п уч ков губки 
Pyritonema subulare (Roem.) . В сост а в  этого сообщест в а  входил и т а кже 
п р едст а в ител и н екото р ы х  д р у г и х  р одов губок,  ·к а к  Carpospong ia, A ulo
copium и др . ,  а ·п оэто му соответствующую б и оф а ци ю  в·п ол н е  о·боснов а н н о  
�южно называть губко!Вой ,  и л и  биофацией Pyritonema. Н а  тер р итор ии 
Ленингр адской обл а ст и ,  в окр ест.ностях ст .  В ол осово,  в это й  ф а ци и 
Pyritonema отсутствует ,  а д р у г и е  губки пр едст а в л е н ы  в м а ссо•вом кошi 
чес1'ве .  

К ю г у  от л и н ии п - ав С ы р ве - г.  Пярну - скв .  Ныва Pyritonema 
от сутствует и о с н о в н у ю  рол ь  в составе ф а у н ы  и гр а ет Echinosphaerites , 
r.оторый  образует здесь иногда п рослои  биоморфного известня•ка .  Этот 
р а йон  можно р а ссматривать ·ка к  биофа u:ию Echinosphaerites . 

Таким обр а зом , н а  территории С е в е р н о й  Прибалти ки в •ид а•вереское 
время можно выдел ить три широтн ы е  биоф а ц•и а льн ые з он ы :  бр а хнапо 
довую ( Pseudocrania ) ,  губковую ( Pyritonema)  и цистоидную (Echino
sphaerites ) ,  которы е в южном н ап р авл ен ии з а м ещают друг друга 
( рис. 42) . Из этих биоф аций  последняя ,  видим о, · в  общих чертах совл а 
:t а('Т е о  Ш веде ко - Л а тви йской фациальной  зоной .  

' 
' ..... 

P!/пlon�m6 

~ - - - - � - - - - - - -- - - -
Erluлo.spnвeГtiM 

Рис.  42. Р а,спространение основных биофаций u северной 
ч асти П р ибалтики во второй половине идавер еского врем е н и  

(Ст.В) . 

В н а ч а л е  йыхниского в р е м е н и  н а  терр и то р и и  Ю га - Восточ но й Эстонии 
( lUведско-Л атвийская фациальная  зон а )  появилась своеоб р аз :н а я нов ая 
ф аун а ост р а код, в основной своей ч а ст и  в п ер в ы е  о п и с а н н а я  по эр р апi 
ческим ·валуна м .  Ввиду плохой изученн ости й ы х в и с к и х  и кейл аских 
отложений  за пр едел ами  Эстонской ф а ци а льной  з о н ы  вертик а льное и 

горизонтальное р а сп ростр аенние это й  ф ау н ы  пок а  еще н е  в ыя сне но . 
И3вестно, однако ,  ч то о н а  н а  юга-востоке Эстонии исчезает в п е р в о й  
половин е  кейл аского времени и 1при·мерн•о в это же время широко р а с
пространяется н а  тер р:итории Средней Швеции .  Дальнейшие иссл едов а 
ния должны выявить центр происхождения и разм ещения  эrо й  остр а ко -
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довой фауны ,  а также ее связи с м а крефор м а м и  той же бентосной 
фаун ы .  

В о·бщем ж е  фауна  йьiХiвиского времени .  т а к  ж е  к а к  идавереского и 
кейлаского,  на  площади всего бассейна  еще очень плохо изучена ,  что 
сильно ;п'р Еюятствует -проведению сравнительного анализа  этих хорошо 
изучен ных фаун Север ной  П р и б алтики ,  н е  говоря  уже о р а ссмотрении 
воп росов  их взаимосвязей с фаунами других р а йонов .  

Н а  основ а нии  данных, относящихся к тер ритор·ии Эстонии ,  можно 
пол агать,  что известные нам ·по выходам и буровым скважин а м  типо
вые ф ауны йыхвискоrо и кейлаского горизонтов в Шведско -ЛатВ'ийской 
зоне замещены ф ауной другоrо характер а .  Что касается фауны кей
лаокого воз р а ста последней зоны , то, по  данным бурювых скважин 
Каагвере ,  Отепя и Карул а ,  она  характеризовалась  п рисутствием A sap
fшs (Neoasaph us ) cf .  ludibundus Toгnq. и господством (особенно н а  более 
глинистых грунтах)  таких родов ;  как Sampo, Skenidioides и «Dalma
nella» ( м елкие фор мы ) . Это ,  видимо, элементы англо -американского 
происхожден·ия ,  которые проникли  в Б алтийский б ассейн непосредст
венно после м а ксим альной фазы вулканической деятельности, в идимо, 
через Каледонскую геосинклиналь .  Такими новыми элеtмента м и  фауна  
была особенно сильно обога�ена  в некоторых р а йонах  Ослоекай зоны 
( с м .  S p i eldnaes, 1 957а ) . 

Соотношения р азличных по  составу и п роисхождению фаун Б алтий
ского бассейна  особенно хор ошо демонстрируются на  примере  биофа 
ции  оандуского времени ( р ис. 43) . В Средней Пр ибал'J'Iике, как и во 
всей Шведеко-Латвийской зоне ,  н а  глинистых грунтах в это время 
р а спростр а нялась унаследованная  с п редыдущего времени преим ущест
ВРННо б р ахнаподовая  фауна ,  характер ным п р едставителем которой  был 
Sampo ? cf .  indentafa S p iel dn. ( биофация Sampo ) . В Северной Эстонюi 
на аналогичных грунтах обитала в то же время более богатая  (в груп
повом отношении )  ф ауна ,  оп ределенные сообщества которой ,  однако ,  
п р едставляли экологически такой же тип ф ауны,  как и фауна с Sampo. 
Это были ·сообщества ,  состоявшие главным обр азом из Sowerbyella и 
«Dalmanella», т. е. из  характерных п ред-ставителей прибалтийской 
фауны .  Эта прибалтийская  ф ауна с Sowerbyella р аспространялась 
также в других р а йонах  Эстонско -Литовской зоны,  где были раз•виты 
детритавые глинисто-известковые осадки.  

Сосуществова.ние экологически близких, но :по п р оисхождению 
резко р азличных фаун в Приб алтике ( ф ауна с Sowerbyella н а  севере  
н фауна  с Sampo во в нутренней ч а сти бассейна )  указывает н а  устойчи
воrть состава  р ассм атриваемых сообществ и з а ни м аемых ими ареалов .  
Об этом говорит также существование  ф ауны с Sowerbyella и «Dalma
nella» в следующее, р аквереекое время на широких площадях Север ной 
Прибалтики ,  тогда как  н а  крайнем северо -зап аде Эстонии ( где в о а !f 
дуское время  р аопр остр аняла-сь Р'Ифов а я  ф ация ;  см . ниже)  в составе р а.к
верРской ф а уны Sowerbyella и «Dalmanella>-' п р а ктически отсутствуют. 

Весьм а любопытно ,  что ГJlИнистые ф а ции с Sampo и с Sowerbyella 
на тер ритории Эстонии друг с друго м  непоор едственно не соприкаса
лись,  а были отделены узким субширотным б арьером в В1Иде полосы 
нулевой седиментации. 

На северо-западной окр аине  Эстонии  в оандуское время п родол 
жали р азвиваться биогер м ы  с ф ауной , резко отличной от фауны био 
фации Sowerbyella. Здесь в составе  ф ауны нар яду с 'Мш а нками сущест
венную роль играли иглокожие (в ч астности , энди1мичный род Н emi
cosmites ) и отчасти табуляты . Н emicosmiies встречался ·в м а ссовом 
:количестве и 'Служил, вероятно, основным источнико м  грубого детр,ита , 
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Р и с .  43. Р аспрост р анение  основных биофаций в северной 
части П р и б алти к и  в оандуское времЯ (0 1 1 1 ) .  

1 - к а р бо н а т н о - гл и н и ст ы е  осадк и :  2 - гл и н истые детритоные нзвест
коnые о с а дки ; 3 - рифоuые о б р а з о в а н и я ; 4 - суш а .  

окружавшего биогер м ные тел а ;  в «Норм альной» фации этот род пол �  
ностью отсутствовал . 

Из рифовой ф а ции о андуского времени известно 1 2  родов иглоко
жих, преобладающее большинство которых эlfдемики.  Необходимо  от
метить, что ни один из этих родов не  известен из одновозр а стных 
биогермов р а йона  оз .  Сильян ,  где обитали совершенно другие формы .  

Прослежи•вание  взаи мосвязей между восточной и з а падной фаун а м н  
з а  длительный пром ежуток времени ,  о т  р аквереского д о  пиргуского 
включительно ,  з атруднено неодин аковой их изученностью. Кроме того, 
этот период хар актеризуется в общем хорошо выр аженной зонал ь
ностью р аспределения и высокой степенью дифференцированности 
осадков , что обусловило существование  в соседних ф ациальных зонах 
резко р азличных экологических .типов фауны (эвксинические и из 
в естковые  осадки в р емен Е и F1b ; глинистые и детритово-известко
вые осадки времен F,a.a и F1c 1 ) .  В ряде случаев ( F1 aa; F1c) более под
робному анал изу . фаун препятствует также их редкая встречаемость.  

Характерной  чертой данного лер·иода является р азвитие водоросле
вых биофаций ,  ·приуроченных в основном к Эстонской зоне и п р едстав
ленных массовым ·скоплением остатков, с оДной . стороны,  сферических 
сифониковых . водорослей родов Cyclocrinites и Coelosphaeridium, а 
та кже ветвистых ( Vermiporella ) ( р аквереское время)  и, с другой -
дазикладаций Dasyporella, Pa laeoporella и др . (пиргуское •врем я ) . В ряде 
случаев м а1ссовое с�опление остатков водорослей п р иурочено к рифовым 
обр азова ниям ( биогерм ы  пиргуского возраста  в р а йоне  оз .  Сильян и 
Выхм а ;  б иогерм ы  поркуннекого воз р а ста  в Северной Эстонии ) .  

Основное об новление фауны в р ассм атриваемый период происходило 
на гр анице р а квереского и набалаского времен ;  оно ох•ватывало фауны 
всех регионов баосейна .  Ф аунистические изменения ,  связанные с этим 
обновлением,  подр обно  р ассм атрив ал ись в стратиграфической части 
данной р а боты . 
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Рис. 44. Р а спространение цсновных биофаций в центральной 
ч а ст и  Балтийского бассе й н а  в поркуннекое время (F  I I ) . 

1 -·· детритавые нзвестковые осадки ; 2 - тонкие известковые ил ы ;  
З - к а р б о н а тн о - г л и н истые осадки с п р и месью адеврито вого и песч а 
ного терр игеиного м ат е р и а л а ;  4 · - р иф о в ы е  о б р а з о в а н и я ;  5 - суш а .  

Поркуннекое время ,  •как  з а вершающий этап р азвития ордовикского 
Б алтийск'Ого басс-ейна ,  представляет большой и нтерес и в отношении  
р азвития фауны. 

В поркуннекое в р ем я  ·в Прибалтике р аспростр а нялись три литологи
чески р азличные фации ,  площади которых были з аселены р азными фау
на м и  ( р ис . 44) . Н а севере р аспола галась рифовая ф а ция с прибалтий
ской ф ауной ,  хар актерным представителем которой была llmarinia pon
derosa Opik - посл едни й  п р едставитель эндемичного рода,  появив 
шегося еще в конце В'ируской эпохи . Эта Р'Ифовая ф ауна был а изолиро 
ьана  от рифовой фауны района  оз .  Сильян Готл а ндеким  полуостровом и 
практич.;ески не  содержал а общих с последней фор м .  В Средней и Юж
ной Прибалтике з н ачительная  ·площадь был а  з а нята иловыми извест
ковыми осадками ,  .из ф ауны которой  пока установлена  только одна 
форм а  - Holorhynchus cf .  giganteus Юаег .  Представители этого рода 
в других р а йонах и отложениях Прибалтиwи отсутствуют, но они хар ак
тер ны для Норвегии и отчасти для Средней Швеции ( рифовые извест
няки Б уда ) . Саответ'СТвующую фауну мож но наз•вать ф ауной Holorhyn
chus ; о н а  типично з ападного происхождения .  Н а конец, 1В Средней При 
б алитк·е между указанными  двумя  основными фациями имеется третья ,  
н редста·вляющая собой «язык» очень широко р а спростр аненной н а  за 
п аде фации .·с Dalmanitina и сопутствующей ей  фаун'Ой .  Далма нитино
вая фауна ,  в весьм а типичном виде представленная  еще в р азрезах  
Северо-З аnадной Л атвии,  не имеет, как  известно, ни  одного общего 
вида с поркуннекой ф а уной  Север ной Эстонии .  Эти фаунис'I'ические раа 
личия меЖду рифовой 1 и  «Нормальной»  фациями  з н ачительно более 
резкие, чем они были в п р едел ах С еверной Эстонии в аналогичных усло
виях оандуского времени .  Это обусловлено тем , что ·в данном случэе  
ф ауны п а р а генетических фаций имеют р азное  п роисхождение: рифовая 
фауна - прибалтийская ,  а фауна « нормальной фации» - западноев
ро·пейская .  



Г Л А В А  I V  

Р АЗ В И Т И Е БАСС Е й Н А  

Выявленные в предыдущих гл авах з а кономер ности р аспределении 
ф а ци й, а также хар актер самих отложений,  их  мощность 'И некоторые 
з акономерности распределения фауны п режде всего обусло•влены текто 
�!ическ·им строением и р азвитием территор и и  данного бассейн а .  В н а · 
стоящей, заключительной главе  мы  попытаем·ся ,  опираясь н а  указанные 
исходные м атериалы,  свести в одно целое данные об  особенностях тек
тонического строения терр итории  б ассейна  и его ·р азвития в ордовике 
и р ассмотреть -процесс эволюции бассейна  по отдельным естественным 
лапам развития .  

РАЗ В И Т И Е П АЛ ЕОТ Е КТО Н И Ч Е С К И Х ЭЛ ЕМ Е Н ТО В Т Е Р Р И ТО Р И И  БА С С Е И Н Л 

Тектонические движения кристаллического фундамента р азличным 
образом вл ияли на  характер и ход фор мирования  ордовик,ских отло
жений Б алтийского б ассейна .  Это •влияние  выражалось •в н аиболее круп 
ном м асшта•бе в р азви11ии общих трансгрессий и регрессий моря  ( регио
н альные опуска ния и поднятия )  и далее - в р азвитии  ф а циальной 
зональности осадканакопления (дифференциров а н ные дв·ижения круп
ных регионов ) ,  в его этапности по  периодам , соответ,ствующим отдел r, 
н ым горизонтам и их частям ( ре11иональные колебательные движения 
средней а мплитуды ) ,  в циклическом строении  отложений ( м естные мел 
ком асштабные колебательные движения ) и ,  наконец,  в резких измене
ниях мощности и характера  отложений н а  небольших площадях или 
по  определенным линиям ( местные д1Ифференцирова нные щвижения ,  дви 
жения по отдельным разлом а м  фундамента ) _  

Основные,  наиболее существенные черты осадканакопления определя
л ись элементам и  тектонической структуры первого порядка ,  унаследо
ванными с кембрийского периода и от'Части сохранившимиен до настоя
щего времени .  К таким элементам относятся  (в скобках указа н ы  номера 
элементов по рис .  69) : 

1 )  коренная  часть Б алтийского щита в виде Финского выступа фун
дамента н а  севере ( 1 )  и его склоны , 

2 )  Белорусски й выступ фунда мента н а  юга-востоке (2)  и его склоны,  
3)  Прибалтийская впадин а  ( lOa) и примыкавшие к ней · с  юга и с�

веро-за'п ада пониженвые р а йоны , 
4) Моеконская синеклиза  (9 )  и 
5 ) Ослоский прогиб ( 1 1 )  с прилегавш ими  к нему пониженнымн  

р а йонами _  
Из указанных основных элементов структуры территории  следует 
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нЕсколько подроб нее остановиться на Ф и нском выступе  и П ри бал т и И 
ской впадине, так как они в современ н о м структурном плане  не выде
Jtяются. 

Современ н а я  южная граница Балти йского щита проводится по 
тш ии, п р оходящей вдоль юж ной границы Финляндии , через север ную 
ч асть Балтийского моря, далее п о  западной гр а н ице выхода нижнего 
п а лезоя на п о бережье Швеци и п р отин о -в а  Эланд, через о -в .  Бор нхоль м ,  
п - о в  С коне, в о к р у г  Телемарка и об р а тно в северо-восточном напр авл е 
нии  вдол ь Каледонской  геоси нкл и нал ьной зоны . В таких границах Бал 
тийски й щит охватывает п р а ктически всю Швецию и грабен О сл о. 
Эти р а йо ны, одн ако , были более или  менее !Постоян но  ·п окрыты ордо
викским морем и в них ШJI O  или нор мальное, или даже интенсивное 
(в Ослоском п р о гибе) осадкон а копление . Кроме  того,  ·в р а йоне  ·совр е
менного Б алтийского моря указ а н н ая в ыше г р а ница  Б алтийского щита 
п р я мо п рорез ает фациальные зоны ор,довикских отложе1ний .  Ита1к ,  в 
отношении ордовикского пеР'иода ,  видимо, нельзя говорить о Б алти й 
ском шите в общеп р инятом пон и м а н и и ;  р ечь  м ожет идти только о Ф ин
ском выступе ,  как о коренной ,  восточной части сфор миро в авшегос я  
впоследстви и Б алтийско го щита . 

Погружен н ая часть фунда мента , р а сположенная  м ежду Ф и нским и 
Белорусским ·выступ ами ,  в 'современном стр уктур ном п л а не обыч !:!о 
р ассм атрив ается как  состояшая  из  двух р азли'Чных частей :  Польско
Литонской синеклизы ( вп ад и ны ) на ю га-з ападе и Латвийского п ро
гиб а  ( седловины ,  синРклизы)  на .севера-востоке (Алеwсеев ,  1 947 ;  Кот
л уко·в и Митгарц ,  1 '955 ; Дикенштейн ,  1 953 , 1 958 : И нда нс, 1 962 и др . ) . 
Эти два  региона  были также 'п ри няты за о с н сву Т. Н. Ал иховой ( 1 9fiOa )  
п р и  р а с·смотрени и стр ати tрафи и ордовli'к·ских отложений данной  обла 
сти. поскол ьку для них характер н ы  р азличные  типы разрезов отло
жен,ий .  

Однако в ордовикском пер иоде р а йо н  современной  Польско-Литов
ско й  вп адины ,  по  м еньшей мере  ее  основная ,  центр альная  часть ,  в и 
д и м о ,  не испытывал относительного погружения,  наоборот - он был 
обл астью относительного поднятия и п п ито м ,  видимо, был р азбит на·  
ряд самостоятельных блоков с дифференци рова нным движением .  Гр а 
н и ц ы  э т и х  блоков ,  возможно ,  и м ели отчасти ш и р отное н а п р авл�ние 
( р ис. 69) , т. е. почти под п р я м ы м  углом пересекал1и сов ременную ось 
в п адины .  На территории  Северной  Польши и о-ва Борнхольм ·вбли:зи 
самого цент р а  н ы неш ней впадин ы  ордовик  и меет н ебол ьшую . п р ичем 
резко из менчивую •п о плошади м ощность ( с  кв .  Пас:Лэнк - 1 00 м,  о - в  
Борнхольм - 23 м ) , а в фа uи ально м  отношении о н  м ало чем от .тти
ч ается от о р довика р яда других районов Шведеко-Латвийской зоны. 

Отсюд r1 следует, что п р и м ен ительно к ордовику н ельз я  говорить о 
П ольско -Л итовско й .в п адине (си н·еклизе ) , как  о б  особо м структурно 
фа Jти альном регионе  паз·вития  ордовикских от ложеНIИ Й (см . также Су
вейздис ,  1 964, стр .  36) . Мало о боснов ано ,  в идимо ,  т акже п р именевне 
названия «Латви йски й п ро ги б» для обозна чения вост·очной части р ас
с м атр и в а емо го рели о н а ,  так как  она не совп а д ает с тер риторией совре
менного rт роги б а  и на з а паде и юга-западе  охватывает та кже ч а сть тер
ритоnии Польско-Л итовской синекл изы .  В то же в n емя восточную, при 
балтийскую ча сть ордови кской Ш·ведско-Латвийской сЬациальной зоны 
в uелом цел есообр азно  выделить в качестве самостоятельного струк
тур но -Фа циально го р егиона ордовикского времени ,  х а·р а ктеризующегося 
относительно  п ол н ы м и  и м ощными разрезами  отложени й. В н астояmей 
р а боте он а условн о  названа  При б алт и йской  впадиной ( рис. 69,  JOa) . 

В п редел а х  эт·ой впади ны выдел яются дв а п р оги6 а север о-восточ-
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н о rо 1п ростирания  - Ешавский ( 12 )  н а  севере  и Средне-Л итовскю1 ( 13 )  
на  ю г е .  Пер вый  из  н и х  обр азует осевую ч асть д а н н о й  вп адины.  З а п ад 
ная ,  шведская часть Швед•ско -Латвийской зоны ( 106) отличается от 
п рибалтийской ее части ( Прибалти йской впади н ы )  м еньшими  мощно 
стям н  птложений ,  'ЧТО обусловлено , видимо,  меньши м и  общими амnли 
тудами  поrружения .  

Наряду с перечисленными  выше пятью основными  структурными 
элементами территории бассей,н а в ордови,ке выдеш'!лся и ряд второсте
п сюrых,  также имеющих,  видимо , некоторое самостоятельное з н ачение 
для осадкон акопления .  Из н;их следует ·прежде всего указать н а  Гот
л а ндекое ( «Средне-Балтийское>> )  nоднятие (<рис .  69, 5 ) , являвшеесн ,  
по-види мому ,  юга-заn адны м  продолжением Ф и нского выстул а фунда
мента . 

В окрестностях современного о -ва  Бор нхол ьм и СJ<Важины Л е м борк  
выделялся особы й  р айон ( рис .  69,4 ) , названный  здесь условно Севера
Польским . Этот р айон характеризуется !П р ежде 'Всего м и ни м альными 
мощностя м и  ордюв,ика (25-50 м ) . Контуры Северо-Польского района ,  
а т акже детали строения его разрезов пока,  еще не ясны и требуют 
дальнейшего изучения .  

К числу втор остепенных структурных элементрв м ожно условно 
отн ести также площадь Север ной Эстонии  и п р илегающие  к ней  р а йоны . 
Эта  тер ритория являл ась,  вИдимо ,  м естами р а йо н а м и  поднятия 
( р ис .  69,  6) , местами  - погружения ( рис .  69,  1 7) . 

Район смыкания  Прибал тийской впадин ы  и Московской синеклизы ,  
р асположен ный  · в  окрестностях ИЛьменекого озер а ,  п р едста·вляет со 
бой ,  по и м еющимся данным ,  область относительно меньшего n огруже
н и я .  История  тектонического р азвития этой  переходной тер р итор и'и не 
col.lceм ясна ,  но  воз можно,  что она я'влялась р а йоном ,  связывающим 
пологие склоны Финского и Белорусского выстуnов .  В н астоящей •р аботе 
мы ее отдел ьно не  рассм атриваем .  

Прежде чем перейти  к кр аткой  ха р а ктеристике тектонического раз 
в ития  отдельных р айонов р ассматриваемой тер р итории ,  остановимен 
н а  вопросе о х а р а ктере границ некоторых р а йонов .  

В предел ах терр итории  Швеции ( рис .  69 , 106) в т ечение  ряда эт апов 
[в биллингенск'ое и ·волх·овское и особенно  в азериско-ида·вереское , кей
л аско -р аквереское и вор мсиско- адилаское времена (см .  рис .  5 1 ,  52, 54-
58, 60-62, 66-67 ) ]  выделялись два пояса с р азлич н ы м  характер ом 
осадканакопления - Вестер йётландский и Естерйётла ндский  ( рис .  69 , 15  
и 16) . 

Граница между эти м и  поя<:ами ,  видимо, довольно точно  совпадает 
с известной линией р аздел а между двумя основн ы м и  стр уктурными  эле
ментами криrсталли<ческого фундамента Южной Ш·веции - м ежду м а г
нетитовым и  гнейсами н а  западе и гранитными  м а сеивами н а  востоке 
( с м . ,  н а1п р и мер ,  Bubnoff ,  1 952, стр. 1 8 ;  Geiyer,  1 963,  стр . 1 06 ) . Эта 
линия р аздел а (рис .  69, 23 ) , связанная  с р ассл а н цаванно й  зоной ,  
по -видимому, п р едставляет собой р азлом фунда м ента ,  в течение  ордо
вика служивший в качестве р аздела между двумя  блокам и  с диф
ференЦiи р'ованным  движением .  В этой  связи небезы нтересно отметить , 
что л и н и и  р аздела широтного лрости р а ния ,  связа нные  со свекофенни
дами ,  н а  осадканакопление в течение  ордовика заметного влияния не  
оказывал и .  Соответствующие  бло·ки  к этому времени ,  возможно,  уже 
совершенно слились и были неподвижны .  

Е сли  В естер йётл андский и Бстер йётла ндский ф а циальные пояса  дей
ствительно соот'ветствуют двум крупн ы м  блокам кристаллического ос
нова ния,  то п о  а н алогии с ними можно ожидать,  что такие же соотно-
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шения существовали и на  востоке,  в П р ибалтике .  Мож но предпол агать, 
что Прибалтийская вп ади на  в п ринятых здесь контур ах ,  несмотря  н а  
свое сложное строение ,  представляла собой еди ный блок фундамента ,  
которы й  в большей ч а сти  ордовикского периода был довольно четко 
разграничен с север а и юга-востока  р азлом а м и  и соответствующим и 
зон а м и  повышенной тектонической а ктивности ( рис .  69 , 24 и 25) . В в�
стерйётла нде, возможно ,  наличием т а кой  зоны объясняются резкие 
колеб а ни я  мощностей ряда горизонтов о нтикаского яруса ( Br ,  В 1 1 ) и 
харьюской серии ( F r a ,  F1b ,  F 1 c )  в р а йоне  Биллинген-Фалбюгден (см .  
Thors lund ,  1 937 ;  Tj ernvik ,  1 956 ;  Skogl u n d ,  1 963, р и•с. 9 ) , которы й  непо
с:ред·ственно примыкает к вышеуказ а н но й  линии раздел а .  

В Пр·иб ал'Гике , в ч астности на  территории Южной Эстонии ,  с этой 
погр а ничной зоной  связ а ны более или менее резкие фа циальные изме
нения  отложений  nочти всех горизонтов ордов'Ика .  Особенно рез ко она 
была выражена в л атарпекое ·время ( р ис .  50 и 5 1 ) и 'З атем в оанду
ское ( р ис. 6 1 ) ,  р а квереекое ( рис .  62) , вормсиrское ( рис. 65) , нийбиское 
( рис .  66) и поркуннекое ( р·ис .  68) . В сауньское · вре.мя ,  когда на всей 
территории Север ной  и Средней Приб алтики н а коплялись довольно 
однородные тонкие известковые илы,  тектоническая активность узких 
зон выр ажалась в исключительно резких колебаниях  мощности осад
ков ( рис .  64) . 

Современная  степень изученности ф а циальных изменени й на  гр а 
нице Эс'Гонской 11 Шведеко-Латвийской з о н  еще не  позвол яет наметить 
линии основных р азломов в ордовикском периоде, но  они ,  вер оятно ,  
имелись .  Об этом говорят резкие ф ациальные переходы и изменения 
мощностей н а  корrотких р асстоя ниях ,  н аблюдающиеся ,  нап ример ,  п о 
Ji аторпским отложени я м  м ежду скважина м и  Адзе и Пилтене в З а п ад
ной Л атвии ,  п о  поркуннеки м  - между скважинами Э й а м а а  и Выхм я 
(Средняя  Эстония ) ,  по среднеордовикским - между сwважи н а м и  Кря
кянава  и Стачюнай  ( Средняя  Литва ) .  Такие резкие  изменения нельзя 
объяснять действием одних лишь дон ных течен и й  или д·ругих rподобных 
факторов,  так  как  в таком случае  остается непонятным исключительное 
nостоянство этих явлений  по  площади в течени е  нескол ьких м иллионов 
h ет и отсутстви е  переслаивания  р азнофациальных отложений в р аспо
л оженных близко друг к другу р азрез ах . 

Перейдем теперь к р а ссмотрению некоторых особенностей тектони 
ческого развития отдельных р а йонов тер ритории бассейн а .  

Ф и н с к и й  в ы с т у п  ф у  н д а м е н т а ( 1 ) , как и Белорусский ,  •в те
чение всего ордовика в основной ч а сти ,  'ВИдимо,  не  испытывал сколько
нибудь з начительного погружения или поднятия .  Об  этом свидетельст
вуют ,  во-первых,  выклинивание отложений  и ях  прибр ежный  характер 
во м ногих гор·изонтах в 'П ределах Север ной Эстонии ,  во-вторых,  отсутст
вие следов этих отложений на  территории выступ а и, в -третьих, п р а кти
ческое отсутствие  в прибрежных отложениях такого грубого терри ген
нога м атериала ,  который  мог бы 1Происходить с этой суши ,  а также 
общее незначительное содержание терригеиного компонента в ордовик 
ских отложениях как  Север ной Эстонии ,  так  и Южно-Ботнического 
р а йона .  Нее это показывает, что Фински й выступ был в ордовике весьм а  
неподвижн ы м  ·р а йоном с очень низким выравненным рельефом .  

В онтикаское и р а иневируское время южный пологи й  склон Фин 
ского :выступа по  ·Своему характеру б ыл очень похож н а  север ный  склон 
Белорусского выступ а (см . Рыымусокс и Мянниль,  1 960, рис .  4 ;  рис .  45 
в настоящей р а боте) . В это время здесь обособился р айон относительно 
и нтенсивных поднятий ,  тер ритори ально совпадающий · с  северо -зап адной 
окр аиной Эстщши ( рис .  69,6) . Н а первый взгляд кажется,  что этот 
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р а йон непоср едственно свя з а н  с Гот л а ндски м поднятием ( с м .  ниж е ) , 
но р азл·ичное их 'П ростирание , обособленность во  времен и и общая к а р 
тина  расп рост р а нения  ф аций  з а ставляют отнестись к т а к о м у  з аключе
нию с осторожностью.  В о  всяком случае  в течение  определен ного вре 
мен и  (А , , , В (Ь , В н , ,  с , а ,  С (Ь , С , с ,  С н , c l l l И ,  'ВОЗМОЖ НО,  Dн) р ассм ат 
р иваемое поднятие было явно  связано  н е  с поднятием р а йона  о -ва  Г�от
л а нд , а непосредст,в енно  с под н ятием юга-западной окра·и ны Финского 
выступ а .  

В о  второй половине  вируской эпохи ,  н а ч и н а я  с кукрузеского времени , 
в В осточ н·ой Эстонии и прилегающих к лей с востока районах появ 
ляется тенденция к 'Относительному  погружению .  В 'поздневи рускос 
время (з а нсключением  оандуского ) , а также в р а к:вереское ,  н а б ал а ское 
н ни йбиское здесь накоплялись  осадки относительно большой мощно
сти (по  сравнению с з ап адными  и южными р а йо н а м и ) , nозволяющие 
говор ить о ·существовании  даже особого, С еверо - Эстон ского проги б а  
( ри с .  69 ,  1 7; 45 ) . Ось этого пр оги ба  ( ри с .  69, 20) , воз можно ,  увязываетс я 

с осью Московской синеклизы .  
Более 'П одроб ному  а нализу  тектонического развития южного склона 

Финско го выступ а преп ятствует эрозионный  срез позднев ир уских н 

хпрьюских отложени й  н а  севере ( в  р а йоне  север н о й  окр а и ны Эстон и и  
и Ф и н ского залива ) . 
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Р и с .  45.  С х е м а  р а с п ределен и я  м о щ н остей отл о ж е н и i;1 
110 отдел ьн ы м  отрез к а м  ордови кскоr.о п е р и о д а  в 

П р и балтике по м е р и д и о н ал ь н о м у  n р оф и л ю .  

Б е л о р  у с с к и й в ы с т у п ф у н д а м е н т а (2 ) , видимо ,  б ыл в ор 
довикское время  такой же  низкой  сушей ,  к а к  и Ф и нский .  Однако  в о т 
л ичие  от последнего он был в з н ач ительной своей ча сти покрыт нижне 
кембри йски м и  и более  древ н и м и  гли н и сто -песч а н ы м и  отложения м и .  
Эти м ,  возможно ,  объясняется поступление  с Белорусской суши бол ьшего 
количества терр и геиного м атер и ал а ,  чем с ФИ<нской .  

Н а северо-з а п адном склон е  Белорусского выступ а  ордовикские отло 
жения  хорошо сохранил ись ,  и здесь м ы  и м еем возможность 'П роследи т ь  

в деталях  их изменение  в н а п р авл е н и и  к быв ш ей  суше .  К сожалению,  
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�I вно недостаточн а я  изученность ордови кских отложен·и й и их  фауны  в 
н а стоящее 'Вр е м я  еще не  позволяет реализов ать эти возм·ожности .  Пока  
известно только ,  что здесь п р ои сходит тюстепенное уменьшение  мощно
стей  этих отложен и й  и литологические изменения ,  довол ьно а налогич 
l lые  т а ковым р а и неордови кских отложен и й  южного скл о н а  Ф и нского 
выступ а .  П ри это м  н аблюдается з а ко.номер ное  уменьшение  более ил и 
менее полной  м ощности ордовикских отл-ожений  со 1 50- 1 60 м в погр а 
н и чной  зоне  м ежду Л итовской (прибрежной )  и Шведеко -Л атвийской  
з о н а м и  до 60-70 м вблизи бывшего по бережь я ;  т акое уменьшение  п р о 
исходит н а  'П ротяжен и и  50-60 к м .  Что к а с а ется Мазурского выступа 
фундамент а ,  то  этот р а йон  н е  п р едставлял ·собой в ордовикский  период 
суши , к а к  п ред•пол а гают  некоторые  и сследователи ( Голубцов и Махнач,  
1 96 1 ,  рис .  8- 1 1 ) ,  а был,  очевидно ,  покрыт  морем (Дал и н кевичюс ,  1 960,  
с1 р .  208) . Об этом свидетельствуют выдер ж а н н ы й  х а р а ктер трем адок
сt; и х  отложени й  в р а й о н е  Б еловежской пущи ( с м .  стр . 1 03)  и р а спро 
С1·р а нение  к а р б о н атных  ф а ци й  ордовика ,  в ч а ст ности кр а·сноцветных 
nород онr.и i< а ско го я р уса и а зериского горизонта , на тер р итории Кал и 
н и н гр адской области и Северной  Польши  ( р ис .  52-54 ) . 

П о д н я т и е  Т е л е м а р к  (3 ) . Х а р а ктер отложе н и й  гра·б ена  Осло 
З <: ставляет п р ед.поJi а гать ,  что в течени е  в сего ордови к а  в р а й о н е, р аспп 
Jюженном к з а п аду от  Осло ,  н а ходился п р ип однятый  н ад уро,внем  м·ор я 
участок  (Hol ted a h l ,  1 909 ; B ubпof f ,  1 94 1 ;  Skj eseth ,  1 952 ) , Эта  суш а по 
лучил а ·н а звание  Тел е м а р к  ( Skj ese·th ,  1 952) , и ее  ·Следует р а ссматрив ать ,  
види мо ,  как остров ил·и группу островов длиной  200-300 км . Судя по 
п реобл аданию ·в ее 'Пр и брежной  зоне  известковых отложе н и й , р ел ьеф 
да н ного острова  был низки й  и он не служил источ ником к а коrо-то  
з н ачительного коли чества  терр и ге нного материал а .  Последний  поступ а JJ 
в Ослоски й п роги б ,  в том  ч исле и в р а йо н  оз .  Мьёс а ,  по -види мому .  с 
м ел ких  геоси н кл и н альных  островов ,  р аспол оженных к северу от остро в а  
Телем а р к  ( е р .  Stormeг ,  1 953 ,  стр .  1 26 и 1 28 ) . 

П р  и б а л т и й с к а я в п а д и  н а ( JOa) п р едст а вл я ет собой  круп ный  
ре гион  общего опуск а н и я  со сл ожным 'lзнутренним  строением .  В целом 
дл я 1неrо х а р а ктер но  з начител ь но е  п рогибание  в онтикаское и отч а сти 
в р а иневи руское в р е м я  и ср а внительно  стабильное  состоян и е  ( м естам и  
даже относител ьное  подня тие )  в поздневируское и х а рьюское времена .  
l3 текто н ическом р азвитии  впадины н а мечаются , таким образом ,  к а к  бы  
два эта·.п а ,  •n ричем н а  втором  этапе  п р ои сходит ком пенсация  мощностей 
отложе н и й ,  хотя и непол н а я  ( р ис .  45 ) . 

В п р едел а х  в п ади ны  выдел я ются , к а к  м ы  уже видели , три  основных  
р а й он а :  Елгавски й 1 1  С редне-Л и товский прогибы  и Сто н и ш кяйское по:.�_ 
нятие .  

Елгавский прогиб  явл я ется осевой ч а стью в п адины и х а р а ктер и 
зуется м а кс и м а л ь н ы м и  мощност я м и  ордовика  ( з а  предел а м и  Москов
СI<ОЙ Синекл и з ы  н Ослоского прогиба ) ,  достигающи м 220-230 м.  Опу
сhа н и е  прогиба  nроисходило в основн о м  в онтикаское время ,  когда здесь 
на копиJJ ась  толща м а кс и м альной дл я  всего б а ссейн а  мощности - около 
90 м .  Некоторое  относител ьное  опуск а ние  п ро и сходило здесь еще в уха 
J(уское 'Вр е м я ,  н о  з атем этот прогиб как  р а йон относительного проrи б а 
н и я ,  видимо ,  перестаJI существовать .  

П р и м вр но в то же время н а ч алось относительно  и нтенси·в ное п р оги
б а н ие фунда м е нт а  •н а соседнем уча стке ,  н а з в а нном л итовским и  и·сследо� 
в ател я м и  С р едне-Л итовски м прогибом .  Н а иболее з начи1ельным было 
здесь оnуска н и е  в позднев и р уское время ,  п р ичем а м пл итуда его быJJ J  
в общем почти та кой ж е ,  к а к  и в Северо -Эстонском прогибе  ( р ис .  45 ) . 
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Своеобр азно  р азви�ие Стон ишкяйского уча стк а .  Он « нор мальНо>> 
р а�вивался  тол ько в тремадокекое и онтикаское время ,  а в остальное 
время ордовика  п р едставлял собой ,  видимо ,  весьм а ·стабильный  р а йо н  
относительного п одняти я .  Мощность всего ордови к а  здесь составляет 
лишь 50-60 м п ротив 1 00-200 м в соседних р а йонах .  Мощность внру
ских и х а р ьюских отложений здесь около 40 м ,  в т о  время к а к  в Елгав 
ском п рогибе о н а  достигает 65-70 м ,  в С р едне -Литовском - 1 30 -
1 50 м ,  в Северо -Эстонском - 1 50 м .  П о  л итол огическому х а р а ктеру и 
мощности отложений  Стонишкяйский блок сходен с С евера- Польским .  

Ш в е  д с к а я ч а с  т ь (1 06)  Шведеко -Латви йско й  з о н ы  ·по общему 
р азвитию сходн а с П р и б алти й·ской впадиной , но  отл ичается от  нее  
большей ста б ильностью фунда мента ,  выражающейся в отсутст в и и  
резко дифференциров а н н ы х  составных  ч а стей .  Общая  м ощность отло 
жен и й  колеблется здесь , очевидно ,  в небол ьших л р едел ах  ( 1 1 5- 1 30 м ) . 
Дифференциров а нные  движени 51 отдел ь н ы х  уча стков здесь �и мели и ной  
механизм  движения : знаки  относител ьного движе н и я  неоднокр атно и з 
м е н ял ись,  в р езультате чего  во  всем ре гио не сумм а р ное опус к а н н е  было 
н р нбJJнзнтелыю оди н а ко в ы м .  

Г о т л а н д с к о е п о  д н я т и е ( 5 )  п р едст а вл яло  с о б о й  в тече ние  
всего л атоР'п ского времени  и отч асти в волховское и кундаское  време н ::� 
н адвод н ы й  р а йон ,  возможно пол уостров  Ф и нской суши ( р ис .  50-53) . 
В течен ие волховского и кундаского ·в ремен  он  постеп·е н н о  п огружалс я ,  
и н ач и н а я  с азери ского в р е м е н и  д о  конца ида вереского здесь шло  нор 
м алыюе м ел ководное осадка н а копление  ( 01 . 54-58) . В йыхвиское ,  кей 
JJ а ское н оа ндуское времена  р а сс м а т р и в а е м ы й  р а йон  и с nытывал по  
м е н ьшей ·м ере  от,носительное  поднятие  ( р ис .  59-6 1 ) ,  но  з атем снова  ста .п 
погружаться .  Нов а я  тенденция  к относител ьному  п однятию ·п роявнлась  
Jl ишь  в начале  п и р гуского ·времени ,  когда здесь н а чали  н а коплятьоJ · то н 
кие  м ел ководны е  известковы е  илы  с о б ил ь н ы м и  остатка м и  водорослей  
( р ис .  66 ) , что и n р ивело к п однятию этого р а йо н а  над уровнем моря в 
к о н це п и р гуского в р емени ( р ис .  67 и 68) . 

Если р а йон  Готл а ндекого поднятия  по  обше м у  литологическому 
х а р а ктер у своих отлож·е н и й  обр азует одно целое  с территор ией  м ате
р и ковой ч а сти  Эсто н и и ,  то по  р а сп р еделен и ю  м ощностей осадков ( сокр а 
шен н ы е  мощности поздневируских  и р а ннеха р ьюских отложен и й )  и ,  
следов ательно ,  п о  тектоническому р азвити ю о н  п р и ближается к р а йо н у  
Шведеко-Л атви йской з о н ы .  

М о с к о в с к а "  с и н е к л и з  а (9 ) . И з - з а  nослеордовикского р а з м ы а (]  
отложе н и й  исто р и ю  тектоническо го р а з в ития Московской с и неклизы 
можно непосредстве н н о  п р оследить только п о  эл а ндско й  и в и р уской 
эnоха м .  

В общем синеклиза  х а р а ктеризуется м а кс и м а л ь н ы м и  мощност51 м и ,  
с р а·в н и м ы м и  только с мощностя м и  Ел гавского и Ослоско го 'П рогибов . 
В эл а rrдскую эпоху здесь н акоплялись гли нистые отложени 51 . п р имер но  
т а ко й  же м ощности ( 70-90 м ) , как и в Елгавском п р о гибе .  В р а н не 
вируское время  н а копились  отложения  мощностыо свыше ста метров, 
а в поздневируское время  - п р и мерно  такие  же .  Таким  образом ,  по 
и нтенсивности п р огиб а н и я  в в и р уское в р е м я  Московская  си некл и з а  пре 
Босходит все другие  р а йоны  тер р итор и и  бассе й н а ,  з а  и сключением Ос 
л оского п р о ги б а .  

Итак ,  Московска 51 сн некл и з а ,  судя п о  и м еющимс 51 да н н ы м ,  п рс;J.ста в 
лял а собой в ордовике  ( п о  м е н ь ш е й  мере  в .р ан нем и средне м )  обл а сть 
не только и нтенсивного ,  но  и постоя н ного п р о гиб а н и я .  Ко нечно ,  т а кое  
оnуска ние  значительной  терр итор и и  н е  мо�nо  н е  повл и51ть  и на  сосед-
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ние,  особенно на  з а tl аднЬi е  р а йоны прибалтийской ч а сти баесейна , кото
рые  то там ,  то здесь  та кже вовлекал ись в процесс опуска ния .  В онти
к аское время таким участком оказался ,  видимо, р а йон  Елгавского про 
гиб а ,  в поздневируское время  - р а йоны  Северо-Эстонского и С редне
Л итовского п рогибов.  Эти предпол а гаемые  ·связи  изображены н а ми н а  
р ис .  6 9  в виде пункти•р ных л и ний ,  соединяющих оси указанных  трех 
прогибов с гипотетической осью синеклизы (21 ) . 

О с л о с к ·и й л р о г  и б ( 1 1 )  представляет собой структур ную зону ,  
н епосредственно связ анную с Каледонской  геосинклиналью.  И ногда его 
рассматривают как  миогеосинкл иналь ,  но, с другой стороны,  его связь 
с эли континентальным море м  ордовика  бесспорна .  Последнее особенно 
подчеркив ается •р азвитием в его предел ах, в п р и6режной зоне маесива 
Телем арк  ( рис .  69,3 ) , к а р бонатных фаций ,  очень похожих н а  эти же 
фации восточ ных р а йоно·в Балтийского бассейна .  

Ослоский прогиб х а р а ктеризуется большой а мплитудой (350-500 м )  
опускания  фунда мента в ордовике и наличием мощных отложений с 
п р ео б л аданием тер ригеиных  осадков .  Последнее указывает н а  поступ 
ление  обломочного м атериала  с близко раоположенных подняти й -
отча·сти с о -ва  Телем а р к, а в ос новном с временных островов эвгеосин 
клинали .  

В эл а ндскую эпоху опускание  фундам ента Ослоского п рогиб а было  
ср авнительно  небольшое ( п орядка 50  м ) , но  с течением времени  оно  
усил илось ( в  вир ускую эпоху  - 1 00-200 м ,  в харыоскую - около 
1 50 м ) . По сум м а р ному о'Пусканию,  таким образом ,  Ослоский  ·п роги б 
п ревосходит Ел га вски й ,  но уступ ает ,  видимо , Московской си неклизе .  

Огр а н ичи вшись приведе и н ы м и  замечаниями  по  текто ническому р а з 
витию наи более круп ных  Сl'руктурных элементов ба ссейн а ,  остановимен  
1 :оротко н а  вопросе  о р азвитии · в  ордовике некоторых мелких структур 
н ых  фор м .  С юда относятся ,  н а п р и мер ,  вопросы о тектоническом р азви 
тии  Локновског-о поднятия и о происхождении гдовских ( мишиногор 
ских)  дислокаций .  

Л акиовекое поднятие кристаллического фунда мента находится в по
граничной зоне Эстонской ССР ,  Л а твийской ССР и Псковс·кой о бл а сти 
РСФСР и nр отягивается в широтном н а п р а влении  н а  70 км ( см .  Куд
р явцев,  1 960) . Применительно  к нашей  тектонической схем е  ( рис .  69) 
это поднятие р а сположено непосредственно н а  оси Ш·ведско-Л атвийской 
зон ы ,  в близи  северо-восточной оконеч ности последней . 

Наличие  алевр итистых и красноцветных глинистых отложений в ор 
довике н а  склонах  Лакнавекого поднятия ,  не известных ни  в Северной  
Эстонии , н и  н а  ю га- востоке Литвы ,  и неправильное истолкование  этих 
пород как крайне  м е.rrководных прибрежных фаций п ослужили основа 
нием  для того ,  что большинство исследователей  ( Л .  Б .  Па асикиви ; 
Селива нова и Элькин ,  1 956 ; Л юткевич и Пейсик ,  1 957 ,  стр .  1 34 ;  Ульет,  
1 958, 1 959 ; И нданс, 1 962 и др . )  допустили п р исутствие здесь в течение  
ордовика острова ,  сл уж ившего обл астью сноса .  

Вы явленное к н а стоя щем у  времени площадное расп ространение  алев 
р итистых и красноцветных от.ТJ ожений и х а р а ктер их перехода в преи 
м ущественно деТ1р итовые сероцветные известковые отл ожения Эстонской 
и Литовской ф а циальной  зон,  однако ,  .не  оставляют сомнения  в том , 
что породы ордовика н а  склонах  Л аквовекого поднятия относятся к 
1 1 о рмальным осадкам Шведеко - Л атвийской зоны и представляют собой 
н е  относительно  мелководные ,  а ,  наоборот ,  относител ьно гл убоководные 
образования  ( см .  стр .  1 28 ) . Сл едовательно ,  в течение всего  о рдовика в 
р а йоне ны неш него Л акиовекого поднятия господствовал и норм альные 
услов·и я морского осадка накопления  в удалении  от берега , и говорить 

1 60 



о существовании зде·сь остро·в а не  'П риходится ( е-р . Котлуков и Митгарц, 
1 955 ; Кудр я вцев , 1 960 ) . 

Н а  Мишиной Горе ( Псковская  область)  среди девонских отложен и й  
и меются сильно  дислоцированные  выходы поро�д. кристаллического фун
да м ента , кем брия и ордовика .  Эти выходы были об на ружены и изучены 
n ервоначально  Б. П. Асаткин ы м ( 1 933, 1 934, 1 937б,  1 938, 1 944) , �ото 
р ы й  истолковал их  как  а нтиклинальную структуру тектонического про
исхождения .  Впосл едствии в р езультате исследований С. Чихач ева  и 
Б .  А.  Некрасова  м а ш и нагорские  дислокации больш и н ством иссл едова 
телей стали р ассм атриваться к а к  ледниковые отторженцы ( Чи хачев ,  
1 936;  Чихачев и Некрасов , 1 936 ;  Котлуков и Митгарц , 1 955; Селива
нова и Элькин, 1 956; Балашов ,  1 960 и др . ) . Из  этих иссл едователе й  
С .  Н .  Чихачев и Б .  А. Некр а сов ( 1 936)  и 3 .  Г .  Бал ашов ( 1 960) на  
основа ни и  а нализа состава  наутил оидей кундаских и нижневируски•х 
отл ожений каменол о м н и  Мишиной Горы пришли  в общем ·к п р авильному 
з а ключению о скандин авском тиnе  этих отложен и й .  Одн а ко н а р яду с 
этим они сделали  невер ный  вывод о том ,  что породы данных в ыходов 
не  являются а втохтонными , а п р инесены сюда ледником из Сканди
н авии . 

Изложенные  в н а стоящей р а боте данные  о р аспростр ан ении фаций 
и фауны кундаского, а зериского и л а с н а м я ги ского горизонтов ( с м . 

р ис .  53-55 ) в ра йоне  к з ап аду от Мишиной Гор ы  н е  оста·вл яют  сомне
н ия в том ,  что отл ожения здешних  выходов являются местными .  Эти 
выходы несом ненно свя з а н ы  с очень р езким  локальным поднятием ,  
обусловленным гл уби нной тектоникой .  В ледниковое  время это п одня
тие, очевидно ,  в свою оч ер едь подвер галось сильном у воздейств и ю  лед
Iшков , в р езультате чего и обр азавались  дислокации  О'I ень  сложного 
хар актер а .  П р оти в  гиnотезы о скандинавском п р ои схождении м ишино
т ор ских ордовик•ских •пород говорит  также пол ное отсутствие сканди
н авских известняков ср ед•и ледниковых валунов Север ной Прибал
Теi К И .  

В ыходы ордовикских пород у ст .  Сер ебр я н ки Лен и н гр адско й обла
сти ,  очевидно ,  и меют а нал огичное  п роисхожден не .  

Л окальные  п однятия у Мыни сте - Л окно и дер . Миши н а  Гора 
относятся к посл еордовикс<к·ом у  п ериоду. Н аряду ·С н ими , по воей веро-
5J ТНости ,  в Прибалтике встреча ются и м естные поднятия ,  существовав 
шие  или даже разв и вавшиее >I уже в ордовике .  Дл я  п римера  можно ука 
з ать на  п однятие Ульясте в Северной  Эстони и ,  в n р едел ах  котор о го от
мечаются местные отклонения  в х а р а ктере  л аторпских отложений  ( В , ) , 
выражающиеся в выкл и нив а нии отдельных п Rчек и в п рисутстви и оол и 
тов л а  уровне , н а котором они в других  местах не встречаются ( В а х е р ,  
Кууспалу ,  Пуур а ,  Эрисалу ,  1 964 ) . 

Следующим при мерам ненорм ального литологического х а р а ктер а и 
з алеганин ордовикских отложени й может служить упомянутый 
В. В .  Л а м а нским ( 1 905 ,  стр .  1 1 5 ) аномальный  участок отложений вол
ховского горизонта в к а рьере близ дер . Гадово н а  р .  В ол хов , где соот
ветствующие слои имеют сокр а щенную мощность (2 ,7 м против 5,5--
6 м в окрестностях) и своеобразный  литологический х а р а ктер . По м не 
н и ю  В.  В .  Л а м анского ,  н а ука з а н но м  месте в волховское  в рем я сущест
вовал островок ,  который  п окрылся снова  водо й к на чалу  отл оженип  
слоев  хундерумского подгоризонта  ( Вша) . 

Не и сключена  возможность ,  что с узколокаль н ы м и  тектоническими  
движенип м и  ·связ а н о  и образование  т а к  на зываемого Снсьского гор б а ,  
детально оnиса нного С .  Г .  В иш н я ковы м  и Р.  Ф .  Геккерам ( 1 937) . В оз 
м ож но. ч т о  о н  представляет собой р и фовое тел о водо р ослевого п р оис -
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хожде ния , но во вся ком сл уч ае  в о з в ы ш а вш е е ся над дном водоем а  п о  
меньшей м е р е  на  2 м .  

П р и м ер а м  более круп ного  п р иподнятого участка м ожет служить 
ордовикски й остров в р а йо н е  з а л и в а  Твя рен  ( С р едняя  Швеция ) ,  о су
ществов а н и и  которого м ожно  з а ключить по  л итологическому х а р а ктеру 
валунов  из  п ор од кукрузеского воз р а ст а  ( с м .  Thors l und ,  1 940) . 

Ч а стным п роявлением тектонической жизни  б ассейн а  я вляются мел
комасштабные  колебательные  движения  фундамента  и его отдел ь н ы х  
• 1 а стей ,  обуслов"Ившие циклическое строение  отложений .  

Та кое стр оение ,  по - видимому ,  свойственно  отложениям всех  гор а 
зо нтов ордови к а  р ассматрив аемого бассе й н а ,  но  оно  п р оявляется в 
р азных  отложениях  и р а йонах  по -р азному .  Что касается и звестковых 
осадков ,  то  они изучались ,  н ап р и м е р ,  в онтикаских известняках  Средней 
Швеции ( Hedst rбm,  1 896 ;  Thors l und ,  1 937 ;  Hes s l a n d ,  1 949 ;  Tj ernv ik .  
1 956,  стр .  1 30 )  и П р иб алтики  ( Л а м а нский ,  1 905,  стр . 1 1 9 ) , в азер и скю 
и л ас н а м я ги ских отложен и я х  Север ной  Э сто н и и  ( O rv iku ,  1 940,  стр .  1 33 
1 1  1 84 ) , л а сн а м я гиских и ухакуских отложениях  В естерйётл а нда ( J  a a 
пusson ,  1 964,  стр . 5 0  и 52) , в кукрузеских (Op ik , 1 930Ь ; Б аукав ,  1 956 ; 
Дилактор ски й и д р . ,  1 96 1 ) ,  йыхвиских и кейл а ских (J ii rgenson ,  1 95:3 )  
отложениях  Север ной  Эсто н ии и т .  д .  С р еди п р иведеиных  для примера  
отложений  встреч а ются rпол н ы е  цикл ы ,  а та кже р е грессивные  и тра нс 
I · рессивные .  Ме.тшие  цикл ы ,  состоя щие и з  одних лишь ре r>рессивных 
ф а з , видимо ,  довол ьно  ч а сты .  Примерам  их  м о гут сл ужить циклы л а с 
н :J м я гиского и уха куского горизонтов В естерйётл а нда и р ай он а  скв а · 
жи в ы  Ка р ул а ,  а также циклы п р одуктивной  толщи кукрузеского гор и 
зонта .  Тр а нсгресси в н ы е  цикл ы  п р иурочен ы ,  видимо ,  к более м ел ковод
ным осадка м и известн ы  в отложениях  латарпекого и вол ховского гор и 
зонтов . О н и  связ а н ы  с поверхностями  переры в а ,  которые ,  таким  о б р а 
зом ,  п о  м е н ьшей  мере  отча сти , также о бусловлены колебательн ы м и дви 
жен и я м и .  

Н а р яду с цикл и ч ностью,  обусловлен но й  н а иболее мелкими  из  з а мет 
I iЫХ  колеб а н и й  земной  к�оры ,  отмеч а ется цикл и ч ность , соответствующ::� п 
отдельным  горизонта м .  Т а к а я  циклич ность хорошо выражена  у ряд::� 
горизонтов эл ющекой и вир уской серий на  т ер ритор ии  Эстонии ,  где o r 1 a  
п р оя вляется в т р а нсгр ессив ном х а р а ктере  залега н и я  отложен и й  каж
дого отдельно  в-з я того горизонта .  Последние ,  таким обр азом , п редстав 
Ji яют  собой  в этом отноше н и и  только тра нсгресси в н ы е  ф а з ы  циклов .  
Регрессия моря в это в р е м я  ра звив алась ,  воз можно,  относител ь н о  б ы 
стро ,  н о  во всяком сл учае  п р едставляла  собой ф а з у  п р а ктически нуле
в о й  седи м ентаци и .  Последнее доказывается тем ,  что р а змыв  отл а га в 
ш ихся в т р ансгресси в н о й  ф а з е  о садков , в больш и н стве случаев  в б а с 
сей не, л и б о  вообще н е  происходил ,  либо  б ы л  очень сл а бы м  ( е р .  Л а м а н 
ски й ,  1 905) . 

Пример а м и  «тр а нсгр есси в н ых»  горизо нтов могут служить н а  тер р и 
т о р и и  Севе р н о й  Эсто н и и  п а  керортек и й  ( р ис .  4 ) , л атор пский ,  кундаский 
( ри с .  33) , азериский ( рис .  35) , кукрузеский и идавереекий гор изонты .  
Из них  кундаски й горизонт  и м еет т р а нсгрессив н ы й  х а р а ктер та кже н а  
южном склоне  Готл а tщского поднятия (острова  Эла нд, Готл а нд,  Готск::� 
С андё) и в р а йоне  оз . Силья н ( Hes s l a n d , 1 949) , л а торл екий гор изонт  -

в Южной П р иб алтике ,  в р а йоне  Б ил л и н ген-Фалбюгден ( Thors l u n d ,  
! 937;  Tj ernvik ,  1 956) , в Нерике  и р а йоне  оз .  С илья  н (Tj ernv ik ,  1 956) , 
азериский  горизонт  - в р а йоне  Б илл и н ген-Фалбюгден ( J a a n u ssoп , 
1 964 ) и т .  Д .  

Как уже указы валось ,  н а р яду с цикл ическим строением отложе н и й  
ч а стны м  п р о я влением  м ел ком асштабных  колебательных  движен и й  фун-
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дамента  я вляются т акже пер ер ыв ы в осадко н а коплении , мелкие ра з 
мывы· и связ а нные с ними п оверхности .  Генез и с  поверхностей nерер ы в а ,  
довольно ш и роко р аспростр а ненных  в ордови кских ( а  т а кже силури й 
с к и х ) отложениях  Б алти йского бассе й н а ,  ·не вnолне  псен ,  хотя они  
Л, а в н о уже n р и влекали к с е б е  в н и м а ние  исследо в ателей .  Мы н е  и меем 
ноз м ожности оста новиться здесь на  этой пр о блем е более  подробно , но 
отметим , что до н астоящего  времени  м .нени я  оыюсит·ельно усло ·ви й и х  
об р азов а ния р а сходятся . Так,  некотор ые а вторы допускают ,  что пoiiJ,oб 
I I Ыe поверхности м огли обр азова тьси в условиях  относительно глубок•ого 
м о р я  ( Anderssoп ,  1896; L in dstrom, 1963) , но  б ольши нство  считает ,  ч т о  
они о бр а з оп ались в м елководных условиях,  п од водой (Orviku ,  1 940, 
1 96 1 ;  Орви ку , 1 960а ,  б; I-I a d d i ag, 1 958 ;  Геккер , 1 960; Э й на сто , 1964 ;  
н др . ) . Третьи п ол а гают ,  что обр азовтше р а ссм атриваемых nоверхно 
сте й связ а н о  с времен н ы м  осушением ( эмергенцией ) уч а стк а  мор ского 
;J н а  ( Heds t г rim ,  1 896 ; Л а м а нски й , 1905; Thoгslund, 1937 ;  J a a nнsson , 
1 96 1 , 1964 и др . ) . В п ольз у  п оследней  точки зрения  говор ят  поверхности 
с н с n р а ·вил ь но й  сетью борозд, р а ссм атр и в а ем ы х в качестве и змененных 
( стертых)  т р е щи н усыхания  (см .  JaanLr s son ,  1 964, стр . 63) . Н а  на йде r r 
н о м  н а м и  н а р .  С п с и  ( в  устье р .  Ji ы шr a )  круnном  об р аз це ·п ороды из  
в , , f:i и меютс п т р е щ и н ы  усых а н ия хорошей  сох р а н ности , н е  оста вJr я ю щи е 
сом н е н и я  в том ,  ч т о  соответствующап п оверх н ость н апл а стов а н и я  был а 
n р и подн ята  н а д  уровнем м о р я . Этот ·о б р а зец по могает и н тер п р ет и р о в а т ь  
суш.нос1ъ поверхностей ,  покр ытых бороздами  или  н еч етки м и  трещи н а м и , 
н в o б Jнe:vt го в о р и т  в л ол ьзу  т р ет ь е й  т о ч к и  з р е rнr п .  

О С Н О В Н Ы Е  ЭТА П Ы  РАЗ В И Т И Я  Б А СС Е И Н А  
В н а сто я ще м  р аздел е п р о с л еж и в а ет с н  1·1 сто р н н  р а з в ити и Б J л т и �iского 

G а с сей н а п о  бол ее к р у п н ы м эта·п а м ,  соответствующим п р и мер но век а м  
общей геохронологической ш к а л ы .  Эти эта•пы выделены исхо,дн из таких 
1· р и тер иев , к а к  особен ности тектонических  движений да  н н о й  территори и ,  
общи й  х а р а пер осадков и осо б е н ности и х  р а сп р едел е н и и ;  ф аунистиче
ские д а н ные ,  поиi ужи в ш и е  осн G во й  дл я биостр атигр афического р а счле 
I I С' i! И Я  отложений ,  во в н и l\нl н и е  не  п р и н и м ал и сь . Поэто м у  вьтдел ешir.те  
н а м и  гл а в н ы е  этапы р азвитии  б а ссейна  не  всегда саппадают с эта п а м и 
р азвитип  фаун ы ,  посJJ уживш и м и дл п некоторых исследователей основа 
I I И е м  дл я выделении  в ордови ке Сев ер о -З а п а да Русской пл а тфор м ы 
м е ст н ы х  я р усов ( подсер и й ) . 

В ордовикской �стор и и  р а звити и Б а лтийского б а ссейн а  в ыдел п ются  
п п т ь  гла в н ы х  этапов ( начиная  с н а и более  древнего ) : тр ем адокски й , 
а р енигско-лл а ндейл ьский ,  р ан нека р адокский , позднека р адокский и 
а ш гилльски й . Из этих эталов второй  и 'П я т ы й  подра зделяются соответ
ственно на три и два п одэтап а .  

Т р е м  а д о к с к и й  э т а п  (A r r  -Аi н )  я в л п ется н а ч ально й , т р а н с 
грессивной  ф азой р азвития ордовикского мор я  Б а л тоска ндии и пред·  
ст а влнет собой са м остоятел ь ны й цикл осадко н а коплении .  О н н ачин ается 
р а ннетрем адокской  тр ансгрессией ,  охватывавшей п очти  всю n л о щадь 
Б алти йского эликонтинентального бассейна ,  и з а к а нчивается поздне
трем адокской регрессией ,  п р и вед шей к сокр а щению р азмеров  ордови к 
СI\ О ГО мо р н  до ми нимум а .  

Длп трем адокекого эта п а  х а р а ктерен  своеобр аз ны й ,  отличный  к а к  
о т  п озднекембрийс rюго,  т а к  и от последующего , а р е н и гско-лл а ндейл r, 
ского эта п а  план  тектонических движений  и х а р а ктер и х  колеб а н и й .  
В отличие  от последующих эта,пов ,  в тр е м адоке з н а ч ител ь н ы е  площади 
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н�р р итории Швеции остав ались  11риподнятыми и н е rюкр ы в ал ись море м .  
В течение всего трем адока ,  з а  искл ючением з аn адной окр а и н ы  террито
рии  в самом конце века ,  n р оисходи.1 о  н а коnление  одних  только терри 
геиных отложений  ( n есков ,  алевритов ,  гл и н ) .  Мо щность отложе ни й  н а  
н реобла ·дающей  nлощади б ассейна  была небольш ан ,  что говорит о не 
значительном п р и носе осадочно го м атер и а Ji а ,  а это в свою очередь с в и 
детельствует о низком р ельефе и сточников  сноса .  С едиментация проис 
ходил а  в очень мелком море  со сл ожной и неnостоянной береговой л и 
нией ,  в н ачал е этап а  н ер едко в условиях си .i! ь но движущейся  воды ( n ро 
слои  конгломер атов ,  косая слоистость,  з наки  р я б и ) . 

В течение  nочти всего трем адока  в б ассей не обитали тол ько две 
ассоци а ци и  организмов : фауна  безз а мковых брахнапод ( н а  'Песча ных 
н отчасти гл и нисты х гр унтах )  и гр а птолитовая фауна .  Первая  была 
приурачела  к восточн ы м ,  втор а н  - в основ ном к заnадным р а йонам  
бассейна .  В к о н ц е  этап а н а  з а п аде появил ась трилобитов ая фа ун а 
( Ceratopyge 11 др . ) , указывающая  н а  связь  б а ссей н а  с з а п адн ы м и  1 1  

ю га - з аn адны ми моря ми . 

К концу эта п а  морской  реж и м  сохр а нился ,  возмож но ,  только в з а 
падных р а йонах и в Ел гавском  п р оги бе .  

А ·р е н и г с к о - л л а н д е й л ь с к и й  э т а п  ( B I-Cic ) - длител ь 
н ы й  и сложный  период геоло гического р ювитня Б ал тийского б ассей н а .  
Д л я  эта п а  в целом х а р а ктер н а  но в а я  р азвивающаяся  тр а нсгрессия 
моря ,  ш и рокое р а звитие к р а сноцветных отложе н и й  и отчетл иво  в ы р а 
ж е н н а я  зональ ность р а спределения  ф аци й . Этап  и м еет четкие г р а н и цы ,  
сов,п адающие  с н а ч алом  л аторлекого и кукрузсского времен .  

Аренигско-лл ющейльский этап  состоит  из  т р ех довольно  четко в ы 
р исовыв ающихся фаз ,  р а ссм атриваемых ниже в качеств е л а торпского ,  
волховско -азериского и л а с н а м я гиско-уха куского •подэтапов .  

Л а т о р п с к и й  п о  д э т а п  ( B r ) . Н ачало  л атарпекого подэтапа  озн а 
м еновалось т р а нсгрессией  к а к  в р азных  р айонах  С к а ндинавии , та к  и н а  
обшир но й  площади П р и балтийского регио н а .  Поскольку в конце л аторл 
екого времени  н а  ш и р окой  терр итори и  б а сс е й н а  осадканакопление  н а  
короткое время  n р екратилось ,  видимо  из - за  р ез кого обмеления и л и  даже 
отступ а н ия моря ,  то л атар пекое время можно р а ссматривать к а к  с а м о 
стоятел ь н ы й  цикл осадко н а копления .  С другой сто·роны ,  .п атор'пский 
подэтап, будучи еще врем енем н а копления  п реи м уществе н но nесча ных 
осадков с только что н а ч а в ш имен к а р бонато н а кошrением ,  п р едставляет 
собой  относительно кр атковременный  переходв ы й  период от трем адок
екого времени с терригенным осадканакоплением к волховско -азери 
скому  в р емен и  уже с явно  пр еобл адающим кар бонатонакопле·нием .  

Для л атарпекого подэта п а  хар актерны  наряду с постепенным р а сши
рен·ием и углублением б а ссей н а  еще специфические условия осадко н а 
коnления ,  выр аж а вшиеся в ш ир о ко м  р а з витии г л ауко н итовых осадков,  
в ч а стности -п есчаных.  В течени е  подэта п а  п р ослеживаются постепе нное 
р асшир ение и с м ещение к востоку площади ка р б он атон акопл ен п я , об 
р азование  кр асноцветных отложениИ и п остепен ное р асширение  их  пло 
щади,  а т акже 'Появление  и р азвитие детр итовы х  известковых осадков , 
столь хар а ктерных в Пр иб алт ийском р егионе дл я всего остального в р е 

м е н и  ордовикского периода .  Развитие  детритовых осадков было несом 
н е н н о  связ а но с п ы ш н ы м  р азвитием разнообр азной бентосной ф ауаы , 
в состав которой входил и з а м ковые бр ахиоподы,  т·р илобиты,  остракоды , 
криноидеи ,  цнстоидеи и др .  В пер во й по.10вине  подэта п а  ф ауна имела  
еше черты ,  х а р а ктерн ы е  для  конца  трем адок а ,  но  во второй  половине 
она з н ач ительно  обогатил ась новыми элементами .  

В стр уктур ном  отношении  для  латарпекого п одэт а п а  хар актерно  м а к-
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сим алыюе 'погружение фундамента  в Елгавском п рогибе ,  ун аследова н 
н о е  е щ е  с трем адокекого времени .  Н а  фоне  этого прогиба ния к концу 
подэтапа  сформиров ались основные черты ф а инальной зональности бас 
с ейна ,  особенно четко выступавшие в следующем 'Подэтапе .  

В о л х о в с к о - а з е р и с к и й п о д э т а п  ( B I I- C i a )  характеризуется 
п режде всего широким р азвитием красноцветных отложений ,  охваты
вавших почти в течение всего этапа всю площадь Шведеко -Л атвийской 
фациальной зоны.  Среди сероцветных известковых осадков ·существен 
ную роль играли глауконитовые и оолитовые осадки,  также указываю
щие  н а  обогащение  вод  ·бассейн а  соединения ми  железа .  

Н а  волховеко-азериском подэтапе  з авершилась аренигская транс
грессия ,  выражавшаяся  в постепе н но м  погружении Готландекого полу
острова  до пол но й  его л иквидации , · а также,  видимо ,  в исчезновении 
Северо-Польского поднятия.  Елгавский прогиб ,  как  район со специфи 
ческими условиями седи ментации ,  еще  четко выр аженный в н ачале под
этапа ,  к концу его также полностью исчез . Все указанные  структур ные 
изменения п р оисходили одновременно с кратковременными колебаниями 
уровня моря ,  обусловленными ,  по -видимому ,  региональными колеба 
I I и ями  зем·ной  ·коры . 

Благодаря  общему постоянству стр уктур ного плана  территории ,  дл н 
подэтапа  в целом хар актер на  отчетливо выраженная  зональность рас
пределения фаций .  

Несмотрн  н а  апределенную ф а ци альную р асчлененность территории  
бассейна ,  н а  данном подэтапе фауна  его  бь!'Ла м ало дифференцирована .  
Это  особенно 'К асается волховско-кундаского времени ,  единство фауны 
б ассейна  которого уже давно обр атило н а  себя внимание  исследовате
лей .  В конце подэтапа  (в азериское время ) , возможно в связи с сущест
вен ным  обновлением состава ф ауны,  м а р ки р ующим гр аницу м ежду 
элаидекой  и вируской сериями ,  уже н а блюдается значительная биогео
графическая разница  м ежду состав а м и  фаун Ска ндинавского и Прибал
тийского регионов .  В дальнейшем эта дифференциация еще более углуб
лялась. 

Л а с н а м я г и с к о - у х а к у с к и й  п о д э т а п  (C ib-Cic )  характе
ризуется довольно стабильным состоянием бассей н а ,  в осевой части ( n  
Шведско -Латнийской зоне)  которого накоплялись 'п реимущественно  
светло-серые тонкие  глинистые известковые илы , а в прибрежных зонах 
Прибалтийского региона - сероцветные детритавые осадки . Н а  зап аде 
наряду с граптолитовыми  ила м и  значительную роль играли  карбонат
ные  гл·ины .  Ф а uиальная  зон альность осадков был а  выражена  отчетливо .  

По общ€му стр уктурному плану тектонических движений,  а также по 
характеру и р аспр еделению осадков данный подэтап тесно связа н  с 
предыдущим,  от которого отличается исчезновением красноцветности 
осадков , редкостью глауконита и железистых оолитов ,  а также з начи
тельным сужением о севой  полосы бассейн а .  

С амостоятельность данного подэтап а подчеркивается т а к ж е  фауни 
стическими особенностя ми  и определенным единство м  фаун  ласнамяги 
ского и ухакуского времен ,  особенно четко в ыступа ющим в Шведско
Л аrвийской зоне  п р и  один а ковых фациальных условиях .  

Начало •подэтапа слабо  м а р кировано ,  носит сравнительно переход
вый  характер ( унаследованные  красноцветные и оолитовы·е осадки ) и 
намечено в определенной  степени условно .  Конец  ·подэта п а  ·более чет
кий ,  так как связан  с перестройко й  плана  тектонических движений и с 
изменением характер а распростра нения осадков . 

р а Н  Н е К а р  а д О К С К И Й  Э Т а П (Сн-D1 1 ) - ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 
эталов р азвития Б алтийского б а ссей н а ,  охватывающий время образова -
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н ия четыр ех го р н з о н т о в  ( кукру::� еско го , иданерес i<а i ·о ,  И ы х в н с i <ого  11 кеИ 
л аского ) .  

Этап этот характеризуется сноео б р а з н ы м  пл а ном тектоiшчесiшх дви · 

жений,  которые обусловили выравнивание  дна н а  з н а читеJIЫ!ОЙ ш1ощадi1 
С р едне й  П р иб ал т и ки ,  формирование  С р едне - Л и тов ского п ро ги б а , проги 
банис тер ритории Эстонии  и в середине эпохи оживление  Готл а ндеко го 
Iюднятия . Детритавы е известковые осадк и н а  данном этапе дости гл и 
своего м акси'М ального р а зви тия и охв а т ы в а л и ,  к р ом е Эстонской и Л н 
тонской з о н ,  отчасти также Шведеко-Л атвийскую зону .  Ф aциaJi ь r i a �I 
зональность осадков выр ажена и с кл ю ч и телыю сл а б о .  

Данный этап в основной  своей части совпадает со в р еменем вулка 
нической актив ности Каледонской геосинклинали ,  где з а  это времн 
сформировались мощные  толщи вулканоген ных пород. Эта тектониче
ская фаза з акончилась орогенезом Эю1е  ( Kautzky,  1 949) , который  в 
р ассматриваемом б ассейне  проявлялсн,  воз можно ,  в оживлении текто 
нинеекай активности тер ритории и связ а нно й с э т и м  дифференциации 
осадков в позднекейл аское и оандуское времен а .  В р ассм атриваемом 
бассейне вулканическая  деятельность выр азиJi а сь в нa JIOIIJJeнии в севе
ро-з ападной половин е  его территории (в Ска ндинавии  и отч асти в С р ед 
ней и Северной Прибалтике)  вулка·ногенных осадков , давших н ачало 
прослоям м етабентонитов . 

Несмотря н а  относительно один аков ы е  фа  UI1а.1ьные условия ,  господ
ствовавшие в течение  всего р ассматриваем ого этапа ,  н ачальная и 'Конеч 
ная  его фазы и м еют свои опецифические черты.  Дл я начальной ф а зы 
( кукрузеского времени )  характер но м аксим альное н а копл ен и е  н а  тер 
р итории Север ной  П р и б алтики куке р ситовых илов и ши�рокое р аспро 
стр анение н а  остальной части территории П р и б аJп и к и  известковых 
осадков с круп н ы м  пиритизиров а нным детритом , связанным с р асцве
том органической жизни в бассейне .  Конечная  стадия эта п а  ( кейлаское 
время)  характеризуется оживлением тектонических движений и разви 
тием на р ассматри·ваемой  тер р итории рифовой  ф ации .  Указ анные  собы
тия хорошо м а р кируют рубежи данного этапа  и подчеркивают его це
лостность. 

Гра ницы эта�п а на преобл адающей части тер р ит о р и и  совп адают с 
з а м етным об новлением фауны ,  котор ая был а особенно богатой и раз 
нообразной  в н ачальной стадии этапа .  И нтересно  отметить,  что  следую
щий м аксимум р азвития фауны п адает уже на  н ачальную стадию позд" 
некар адокского типа и связан ,  с одной стороны ,  с м а ксимальным р азви 
тием  рифовой ф аuии ,  а с другой - с заметным вторжением в бассейн 
новых элементов .  В цел о м  бентосная  фауна  Б аJпийсJ<'ого б а ссейн а на 
данном этапе была наиболее 'богатой  и по видовому и родово м у  составу  
наиболее р аз нообразной .  При этом , несмотря н а  довольно один аковые 
л итоф ациальные условия в р азличных зонах , фауна  н а  площади бас 
сейн а  о став алась четко дифференцированной ·на два типа  - скандинав 
ский и прибалтийский .  

Граница ар еалов этих двух фаун  в течение  всего э т а п а  оставалась  
п р а ктически неиз мененной .  

П о з д н е к а р а д о к с к и й  э т а п  ( Dш-Fib ) , четверты й нз основ
ных этапов р азвития бассейна ,  п о  количеству горизо·нтов является одним  
из  наиболее длительных .  О н  охватывает смежные части среднего и 
позднего ордовика и ,  как  и п р едыдущи й этап ,  время на i<о•пления отло 
жений четырех горизонтов  (оандуского, р аквереского , н а бал аокого и 
вормсиского ) . Для этап а  характер но  повышенное поступление тонко
зернистого терригеиного м атериала ,  широкое р азвитие тонких терригеи
ных гр аптолитовых и светлых известковых илов и сильно подчиненное 
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количество детритоных  осадков .  По сравнению с предыдущи м этапом 
важной особенностыо данного этапа  является довольно ·хорошо в ы р а 
женная  ф а циальная  зональность, которая  отсутствовала  толь·ко в тече
ние сауньяского времени .  Однако по р аспредеVIению мощностей отло
жений да1mый этап сходен с nредыдущим ,  отличаясь  как  от а р енигско
.JJл андейльского этап а ,  так и от аш ги.nльского .  

По сра·в н ению с предыдущим и  основными  этап ами  характер и рас
I ! р еделение  осадков в течение  позднекар адокского этап а  не  оставались 
постоя нными и ч асто изменялись .  В этапе выделя ются две фазы с ши 
роким  р а звитием светлых тонких известковых илов ( р а квереское и 
сауньяское времен а ) , чередовавшиеся с фазами  с п реобл адающим тер 
ригенным осадканакоплением ( о андуское,  паэкнаское и ворменекое вре 
м е н а ) . Из  последних фаз  особое положение  з а н и м ает оандуское ·время ,  
отличавшееся от всех  остальных фаз  данного этап а  р а звитием р ифовой 
ф ации и м естами сравнительно крупнозер нистых терригенных осадков .  
Эти образования  для данного этапа в цело'М , как и для предыдущего , 
вообще не хар актерны·, а поэтому  о андуское ·время со·вместно с кейл а 
с к и м  временем п р едыдущего э т а п а  можно б ы л о  бы р ассм атривать и к а к  
относительно самостоятельную, :переходную от р а ннекар адок·с·кого к 
позднекар адокскому  этапу стадию разв·ития бассейна .  Одна ко по диф
ференuированности осадков и их  хар а ктер у  в центр альной части бас 
сейна  о андуское время п р авил ьнее  р а ссматривать как  н ачальную ста 
дию позднекар адокского этап а .  

Д а н н ы е  о р аспределении ф ауны н а  площади б ассейна  по  р а ссматри
ваемому этапу весьма  о гр ан ичены ,  но им еется осно в а ние  предпола гать,  
ч то она по -прежнему оставалась  дисЬФер енциоов анной .  

А ш г и л л ь  с к и й  э т а п  (F , c-F, J )  является регрессивной ,  з авер 
ш а ющей стадией  р азвития ордовикского моря  Б алтоскандии .  Н а р яду 
с постепенно  усиливающейся регрессией моря  для д а нного этап а  ха р а к
тер но почти пол ное отсутствие  граптолитовых илов ,  к р атков·ременное 
разв'Итие красноuветов ,  шир окое  р азвитие р ифовой фации и хорошо 
выр аженная зональность р а спределения  осадков .  

Н ач ало  ашгилльского этапа довольно четкое и совп ада ет с н ачалом 
ашгилля а н гVIийской ·стр атигр а фической схемы .  Конец этапа ,  -со·впадаю
ший с гр аниnей м еждv о рловиком и силvоом ,  т акже четкий и отмеч ает 
м а ксимум соответствующей р егрессии мо р я .  

Ашг'Илльский эта•п состоит из  двух ф а з ,  р ассм атриваемых ниже как 
п и р гvский и пор куннекий подэтапы .  

П и р  г у с к и й  п о  д э т а п  ( F1c )  хар актеризvР.тся возобновлением от
н осительного 1погружения тер р итории Средней  ГlрИ'балтИ'ки ,  в ч астности 
р а йона  Елгавского прогиба ,  а также погружением тер р ито р и и  Эстонии  
и ,  вид'ИМО ,  р а йона  Готла ндекого поднятия ( з а м едленное погоужение) . 
В первой половине  подэта·п а в Шведеко -Латвийской зоне  накопл я-лись 
красноuветные отложения ,  а в п р и брежных зонах  р азвивались рисЬовые 
образования .  В о  второй половине  подэтап а ,  видимо ,  началось обшее 
поднятие территории ,  обусловившее возникновение  новых nлошадей тон 
ких известковых илов и р ез кое сокр а щение  н а копления  красноuветных 
отложений .  Фаци альная зональность в первой  половине  этапа  отчетли 
вая ,  во второй  половине  слабо  в ы р аженная .  

По сравнению с предыдущими  времен а ми х а р а ктер ной  особенностыо 
да н ного подэта п а  является,  помимо  появления коаснопветных отложе
ний .  рифовых образований  и светлых тонких водоросл евых илов с д а 
зикладацея м и  (Dasyporella , Palaeoporella и др . ) , почти пол ное отсут
ствие граптолитовых илов, столь характерных для запада  тер ритори и  
в допиргуское время ,  
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Интересно отметить ,  что п .;I ощадь, з а нятая  в р а н непир гуское ( ний 
биское)  ·время  кр асноцвет ными отложениями ,  довол ьно хорошо совпа 
дает с р а йоном р аспростр а нения  а налогичных отложений  в волховско
а::ериское время .  Здесь,  видимо,  м ы  имеем дело с я влением временного 
возвращения к аналогичным с раинеордовикской эпохой ус.'lовиям 
осадканакопления  в осевой зоне  б ассейн а .  О степени биогеогр афической, 
дифференциров а н ности фауны н а  пиргуском подэтапе  нз -за  недостаточ 
ности фа ктического м атер иал а судить трудно ,  н о  можно дум ать, что 
он а  был а в ы р ажена  несколько слабее ,  чем на позднекар адокском и осо
бенно на  р а ннекар адокском этапе .  

П о р  к у н и с к и й  п о  д э т а п  ( Fi r )  ха р а ктеризуется резкой а юиви
зацией  тектонических движений ,  приводивших к з н ачительной диффе
ренциа ции осадков в Прибалтике,  к увеличению поступления в б ассей н 
алевритового и песчаного тер ригенного м атериала ,  к п олному прек р а 
щению погружения  территории Северной и Южной Приб алтики и I< 
nоднятию Готла ндекого поднятия над уровнем моря .  Ф а циальная зо
нальность ·была ОТ'Четливой,  но  в Прибалтике резко несимметричной .  

В 'ПОр i<унисi<ое время основная часть Скандин а вского р егиона  была 
з анята  так  н азываемой дал м а н'Итиновой  ф ауной (Dalmanitina mucro
uata, Brongniartella p latynota, Dalmanella testudinaria) , по  своему про
нехождению связанной  · С  з ападными  и южными бассейнами  Европы.  
В Прибалтике эта фауна занимала  лишь узкую осевую полосу бассейна ,  
характеризующуюся н ал ичием кар бонато-гл и нистых осадков с примесыо 
алевритового м атериал а ( рис .  44) . В Северной Прибалтике расп ростра 
r r ялась рифовая  фация с э ндем ичной п р ибалтийской фауной (l lmarinia 
и др . ) , р езко отличной не только от дал м анитиновой фауны «нормаJIЬ
ной» фации ,  но и от фауны рифовой ф ации Шведеко-Латвийской зоны 
( р а йон  оз .  Силья н ) . В Южной Прибалтю<е н а  широкой площади в то 
же время  р аспростр анялись тонкие известковые илы · С  Holorhynchus, 
очень хара ктер ным для одновоз р а стных слоев гр абена  Осло. 

Хар актерная для •поркуниского подэтапа  регрессия моря достигл а  
максимум а в самом конце времени ,  непосре1дственно перед р а н не
лландоверийской трансгрессией,  что п р оявляется в 'Постепенном увели 
чении в п оркуннеких отложениях количества  и р азмер а  зерен терриген 
нога материала ,  а т акже в значител ьном р азвитии известково-оолитовых 
и конгломератоных осадков . 

Итак,  ·в р азвитии р ассм атриваемого б ассейн а  можно ·выделить пять 
основных этапов : трем адокский,  аренигско-л л а ндейл ьский ,  р а ннека р а 
докский ,  позднекар адокский и ашгилл ьский ( табл .  8 ) . Из н и х  д в а  пер 
вых в гр убых чертах обозначают т р ансгрессивную стадию р азвития бас 
сейна ,  два  посл едующих - стадию б олее или менее стабильного его 
состояния  и последний - регрессивную стади ю р азвити я .  

С РА В Н Е Н И Е Э ТА П О В  РАЗ В ИТ И Я БА С С Е й Н А  С О  СТ РАТ И Г РА Ф И Ч ЕС К И М И 
П ОД РАЗД ЕЛ Е Н И Я М И Е Г О  ОТЛ ОЖ Е Н И И  

Из изложен ного в п р едыдущих р аздел ах м атериала  видно,  что в гео
логическом р аз·витии Б алтийского бассейна выделяются этапы различ
ного з н ачения ,  начиная  с мелких,  по  длительности ·соответствующих вре
мени обр азования горизонта или подгоризонта ,  и кончая основными ,  
r·р убо соответствующим и  век а м  общей хронологичес-кой шкалы.  Кроме 
них ,  м ожно еще говорить о крупных фазах тра нсгрессии ,  стабильного 
состояния в регрессии данного б а ссей н а .  

Что к а с а ется м ел ких :1 т а п о в .  т о  о н и  к а к  по  числу, т а к  и п о  объему 
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в общем соответствуют гориз он т а м  существую нJ,еЙ стр атиграфическо й 
схемы Прибалтики .  Такое совп а дени е гово р и т  о соответствии мелких 
естественных этапов  р азвитии б ассейна  эта п а м  развития  его н а селени я .  
Небезынтересно отметить ,  что ч и сл о э т и х  этапов ,  воз м ожно,  не  спеuи
фично дл я  р а ссм � т р и ваемого б ассейна ,  а обусловлено п р ичинами  гло 
бал ьного х а р а кт е р а .  Н а  э т о  указыв а ет ,  например ,  п риблизитеJJ ьно оди 
н аковое ч исло горизонтов ордовика  БаJпоскандии ( согл а сно п р инятой 
u данной р аботе ·схеме - 1 8) ,  Север ной Америки ( по схеме М. Кэя 
\ 960 г .  - 1 7 , 1 96 1  г .  - 1 9 ) ,  г р а п тол и товых  зон Брита нских островов 
(по  схеме ЭJJJJ иc  и В уд - 1 5 ) ,  а та кже го риз о н тов н и жней  части к а р а 
докского я р уса  Шропшир <J ( 7 )  и соот ветствующего ст-р атигр афического 
интер·в ал а  в р а зрезе  П ри б алтики ( 6 )  н Северной  Ам е р и ки (по схе м е  
М. Кэя 1 960 г .  - 6) . 

Иная  картина  получается ,  однако,  п р и  ср а в н е н и и  стр атигр афических 
подр азделений ,  отнесенных к категории  я р усов,  с соответствующим и  (•п о 
объему)  эта п а м и  развития Б алтийского б ассейна .  Здесь м ы  стаJJJш
ваемся с известны м и  трудностями ,  связанными с выделением в ордо
вике местных ярусов ( подсер и й ,  надгоризонтов)  и вообще с р асчлене
нием орд:овикской системы .  

Выше указывалось,  ч то  в ходе геоJюгического р азвития Б алтийского 
бассейна  выдел яются пять основных этапов :  трем адококий ,  а рени гско
.пл ашдейльский,  р аннека р адокский ,  позднека р адок·ский и ашгилльский .  
Попытаемен ср а·внить эти этап ы  с подр а.зделенн я м и  я русной катего р и и  
существующих стратиграфических схем б а ссейн а .  

Следует прежде всего отметить,  что общепринятой  схемы я р усного 
дел ения  ордовикских отложени й  Б алтийского бассейна пока еще нет .  
Мало того ,  общепринятая  схе м а  отсутствует даже для такой относи
тельно хорошо изученной его ч а сти ,  как  Северная  При баJпика . Ввиду 
этого можно говорить лишь о я русах стр атигр афическ и х  схем , п р едло 
женных р азличн ы м и  а вторами для  той или другой части б ассейна .  Не 
обходим о  также и м еть в виду,  ч т о  в историческом аспекте р а счленевин 
ордо·викских отложений б ассей н а нет п р и н ципиаJi ьной  р аз ниuы между 
nодраздеJiениями ,  относи м ы м и  н а м и  в н астоящее время , с одной с т о 
роны,  к категории я р усов ,  а с другой -- к категории отделов .  Этому 
в определенной  степени способствовало п р и м еневне в з а р убежной,  а от 
ч а сти  также  в эстонской литер атуре несколько неолределенного тер м и н а  
«серия» ,  обозначающего в общем подразделения ,  отнесенные к катего 
рии  как  ярусов,  т а к  и отдело в .  Так ,  п р и  подраздеJi ении ордовикских от 
.rюжений  н а  четы ре  с ерии  трудно судить о том ,  п р едставл яют JJИ эти  
серии  «ярусы» ИJJИ «отделы» ,  особен но есл и и м еть  в виду ,  что одну И 3  
них  ( трем адок) некоторы е  автор ы  предпочтительно относ5J Т  к кемб р и ю .  
В т аком случ ае  остаJiьные серии  по существу я вляются отдел а м и .  

П о м и м о  трехчJJ енного деления  ордовикских отложени й Балтийского 
бас-сейна ,  они ч а ще всего •подра.зделяются на  пять или шесть я р усов 
( серий ) . Подр а.зделения  я р усной  категорИи  в этих схемах  по  о бъе м у и 
гр аницам р азличны ( с м .  табл .  8) . 

В схем ах , ра.зра ботанных для Прибалтики ( на п р и м е р ,  Scl1midt, 1 88 1 ; 
Рыымусокс, 1 956 ; Алихова ,  1 960 ) и Ска ндинавии ( Moberg, 1 9 1 1 ;  Stог 
I п с г ,  1 953;  Не п п i п gsmоеп , 1 960) , н аблюдается м ного общего .  Так ,  во 
всех схемах  в качестве самостоятельного подразделения  выделяется 
трем адокекий я р ус (сер и я ) , и во  м ногих - верхний я р ус ( серия ) , грубо 
соптветствующий верхнему орд:овику в современном понимании  ( верх 

ней части к а радока и ашгилто) . На ряду с эти м  указанные  схемы ра.з 
личаются п о  способу ·р а счленения среднеордовикских отложений .  
В ·скгндинавских схемах ,  например ,  совершенно отсутствует выделенное 
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в П р и б аJпикс подр аздел ение « rр у н н а  D» ( Sc lнп iu t ,  1 88 1 ) ,  с а уэски й 
( Ры ы мусокс ,  1956) , невски й ( Ал и хов а ,  1 960а и др . )  ил и курн аский 
( Л'lя н н иль ,  1 9586) , ярус .  

О rр а н ичившись  п р иведс н н ы м и  з а м еч а н и н м и ,  пер ейдем к с р ав нени ю 
основн ы х  этапов  р азвити я б а с се й н а  со стр атигр а ф ически м и  схем а м и  е г о  
отложе ний .  

Трем адоксю1 й  этап  р азвития  бассейна  п оJшостыо совпадает с одно
J t м е н н ы м  я р усом больши н ства автор о в ;  I I C'KJl loчeниe  составляют схемы 
геологов ,  относя щих ГJi ауконитовые п есчаншш и песч а ни стые извеспi Я I<Н 
Север ной П р и балтики I< трем адоку (Алихо в а ,  1 960 и др . ) . 

Следующий круп н ы й  этап  - а рен и гско-Ji л а ндейльский  - по объе м у  
11 г р а н и н а м  точно совпадает с а з а фусовы м  « р егионом »  схемы К.. Му
берга ( Moberg, 1 9 1 1 )  и с азафусовоii и огигиока р исовой сериями  совре 
менной  нор вежской схемы ,  в месте взяты м и .  Объем этапа  близок  также 
к объем у  а з а фусовой (таллинской )  сер и и  схе м ы  А .  Эпика (Op ik, 1 930а )  
и к объему нижнего ордови'Ка схе м ы  Х.  Бек,кер а  ( B ekl<er , 1 923) , если 
из сост а в а  последнего искл ючить трем адок. С подр азделениями оста .ль
ных ,  н том числе более современ ных схем П р и б алтики ,  данный этаn 
р езко р асходится . Так ,  конец его п адает н а  верхнюю половину «груп
п ы  С »  схе м ы  Ф .  Б .  Шмидт а  ( Schmidt ,  1 88 1 ) ,  пуртсеского я руса схемы 
А Рыым усокса ( 1956) и так  называем ого лла ндейльского яруса схем ы 
Т. Н .  Алиховлй ( 1 960а ) . 

Несовп адение конца аренигско-JIJi а tщейльского эта'п а р аз в ития бас 
сейна  со стр а тиграф ическим и  гр аницами подр азделен и й  я р усной кате
гории п р и б алтийских схе м  имеет, види м о, п р и нципи альное з н ачение .  
Оно обусловл ено специфи•кой р азвития фауны в П р и б алтийском р егионе 
б ассейна  и будет р а ссмотрено еще ниже ·в  связи с воп р ос а м и  р а счлене
ния ордовикской системы.  

Раннекар адокский этап р азвития б ассейн а ,  к а к  и позднек а р адокски й,  
не  и м еет точных эквивалентов среди п одр а зделений  существующих стр а 
тиграфических схем  Б алтоска ндии .  Но л о  объ�м у  этот  этап близок к 
сауэском у  я русу схемы А.  К. Рыымусокса ( 1 956) , отлич а я сь от него 
лишь р асположением нижней граниuы .  С а уэский  я рус  в ыделен  ка'к есте
ственный этап р азвития ф ау н ы  в С еверной  Эстонии ,  и его границы сов
падают с уров н я м и  существенного обновлени я  фауны в р а з р езах  этого 
р айон а .  Од н а ко сауэский  ярус  ( н ез ависимо от того, что его название  
оказалось  стр атигр афическим омоним о м )  н е  н ашел п р и менения в стр а 
тиграф ической п р а ктике ,  так  как  его верхняя  граница  не  совпадает с 
границей отделов ( с м .  Мянниль ,  1 9606 ,  стр .  1 1 3 ) . В ы я снил ось, что по 
явивщ а ясн в оандус1юм гор изонте ( D I I I )  новая  Ф а ун а не позднеордо
викска я ,  а среднеордовикска я (J a a nussoп ,  1 956 : Мянниль,  1 958,  1 960б) . 

Позднек а о адокский эта п  соответ ствует с м ежны м  ч астя м с р еднего н 
верхнего ордовика и п оэтом у та'Кже не и м еет э квивалентов среди стр а 
тигр аф ических подр азделен и й  Б алтосканди и .  Объе м эта п а ,  однако ,  бли 
зок ,  с опной  стороны ,  к объем у  о а ндуско го я р ус а  схе м ы  А.  К. Рыымус-, 
окса ( 1956) , а с другой - к объему плюсекого я р ус а  схе м ы  Т. Н.  Али
хо'вой ( 1 960а )  'И в а з а гардекого «ГОfJ'ИЗанта»  В .  Я а нуссон а  ( 1 963 ) . Поня
тие «оандуский я рус» охватывает п о  объему т р и  горизонта ( о андуски й ,  
р а кверееки й и набал а ски й ) , п р ичем n р и  п р оведении его верхней гр а 
I I Иuы н а  основании обновления  фауны не было  учтено р асположение 
г р а н и цы м ежду 'Ка р адоком и а ш гилл ем,  ка·к существенного биостр ати
графического рубеж а .  В ерхняя  граница  двух остальных подр азделе
ний - плюсекого и в а з а го рдского ( о н и  синоним ы )  --- совпадает с этим 
рубежом и тем с а м ы м  с концом ·позднек а р адокского этапа ,  но  в их  со
ста в  ·не входит оа ндуский горизонт .  
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Н а конец, ашгилльс кий э т а п  раз вития б а ссейна полност ыо соответ
ствует ашгилльскому в еку в объеме, принятом во всех послед н и х  вари 
а нт а х  стра тигра фич еских схе м  Б алтоска ндии. 

И так, мы видим, что в ыделенные в д а н ной ра боте основ ные э т а пы 
р а з вития б ассейна , з а  исключением тре м а докекого и ашгилльского, 
о бычно не совпадают с под р азделе ниями существующих стратиграфи
чеоких схем Б а J поскандии. О с новные причины этого несовпаде ния , ви 
димо, двоякие . Во-первых,  по-видимому, важны е биостра тигра фические 
рубежи не всегда совпадают с перелом н ыми моментами в геологическом 
р азвитии бассейна . Для примера можно указ а т ь  на обновление фауны 
на границе кундаского (BI I I )  и азериского (С 1 а )  горизонтов, которое 
н е  отра жается в р а з в и тии бассейна . Во-вторых, выделение стратигр а ф и 
ческих подр азделений ярусной кате гории и особенно проведение их грн 
ни ц  в ряде случа ев, оче вид но, основывалось или на фаунистических и з 
менениях уз коместного значения (на прим ер, основ а ние сауэского ярус а  
схемы А. Рыымусокса ,  1 956 г. ) ,  или же на корреляционных критериях 
[например, ·кровлн курна ского яруса (= « груп п а  D» схемы Ф. Б. Шмид
та , 1 88 1  г. ) ] . 

Гр ани цы эта пов геологич еского р аз вития бассейна не совпадают н е  
только с грани цами местных ярусов, но и с границ а м и  отделов ордовик
ской системы, принятых в на стоящее время почти во всех стратиграфи
ческих схем ах территории бассе й на (как в советских, так и в ска нди
н а вских) . 

Так, граница между ра нним и средним ордовиком , принятая в Б а л 
тоскандии, соотв етствует середине аренигско-лланде йльского э т а п а ,  т .  е .  
времени, когда в тектонической жизни и в процессе осад:кона·копл ения 
в бассе йне не IJl p oиcxoдИJlO ника к и х  з аметных измене ний. То же самое 
можно сказ ать и о границе между средним и позд ним ордовиком, соот
ветствующей середине позднека радокского этап а, когда в бассе йне так
ж е  не происходило существенных изме нений . С другой стороны, один 
из наиболее в а ж н ы х  п ереломных моментов в геологическом развiИтии 
бассейна - нач ало ра ннекарадокского эта п а  - п адает н а  середичу 
среднеордовикской эпохи. 

Н есовп адение границ этапов р аз вития Б алтий ского б а·ссей1на с гра.ни
цами эпох ордовика выз ывает необходимость коротко оста новит ься н а  
вопросах расчл енения д а ююго п ериод а .  

В н а стоя щее время, к а к  известно, для бол ьшинст в а  стра н м ир а  при
нято трехчле нное деле ние ордовикской систем ы  с гра н и u а м и  средне го 
отдела,  пров едеи ными по подошв ам зон Didymograptus Ьifidus и Pleu
rcgraptus linearis. Это деление было разра бота но (в Северной А м ерике ) 
еще в конце прошлого - нач але текуще го столетия на основании осо 
бе шюсте й  развития фауны и круп ных тра н с грессий североамерика н 
ского э пиконтинентального моря. 

Хотя первые поп ытки в недрения этих отделов в Ев ропе б ыли сде
ланы еще в первые десятилетия ХХ века (Raymon d , 1 9 1 6 ) , они нашли 
широкое применение в геологической п р актике лишь в послеаоенны е 
годы, осо бенно в евязи с принятн е м  в С С С Р ордовика в качестве с а м о 
стоятельной системы .  В на стоящее время трехчленное деление в ряде 
�тран, в том числе и в С СС Р, та·к глубоко в недрилось в практику, •по 
многим исследователям, очевидно, оно кажется универсальным, еди н 
ственно правильны м и возмож ны м способом ра счлеf"!ения да нной сч 
стем ы .  

Н ельзя з абывать, однако, что э т о  деле ние основ ы в а ет ся на развитии 
фауны платформенных областей и до сих пор не нашло применения в 
расчленениf! геосrшклин ал�:>ных отложенt� й, 'П р едста!3ленньr х гр а птощп о-
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в ы м и  фациnми.  Так ,  в АнглИи , как известн о ,  отделы не  'ВЫделяются , и 
ордовик непосредственно подр азделяется н а  шесть я русов ( включая  тре 
мадок ) . В Австр алии трехчл е нное  деление хотя  и п р и м еняется ,  но 
объемы е го отделов коренным обр азом отлич аются от общепринятых. 
Аналогичная  схем а принята  также во Ф р а нции .  Кроме  того ,  заслужи
в ает в н и м а ния  тот факт , что р яд иссJi едов ател е й  в Север ной Ам ерике , 
в том числе такие видные знатоки ордовика ,  как  Р.  Бас{:лер и Э. Уль
рих,  никогда не  пользавались трехчленным делением ,  выделя я  в ордо
вике (в современном объеме )  ш есть подр азделени й . Следует доб авить, 
что известный стр атиграф М.  Кэй также не пользуется отдел ами ,  а 
п р едл агает р асчл енять ордовiИК С еве р ной Амер и ки н а п ять  сер и й (Кау ,  
1 960, 1 96 1 )  . 

Трехчленн ое делени е  ордовика ,  п р и'нятое в ССС Р ,  по-видимому, как  
и нся ·кое другое деление его ,  не является а бсол ютн ы м и и м еет недостат 
ки , из которы х , н а  наш взг.JI Яд, н а иболее  существенны следующие . 

Гр аницы отделов п р и  трехчленном  деле н и и  ордовика ,  видим о , н е  
совпадают с н аи бол ее существенными перелом н ы м и  м оментами геологи
ч еского р азвития земной коры и тем самым ,  очевидно,  с наиболее чет 
к и ми рубеж а м и ·в р азвити и мировой фауны .  Так ,  в сх ем е трехчленного 
деления не отр ажа ются такие  рубежи,  как гр аница между тр емадоко �1 
и а рени гом , л л а ндейло и к а р адоком и к а р адоком и ашгиллем .  В ажное 
:� н ач ение  указанных  гр а н и ц  общеизвестно и не требует специального 
р ассмотрения ,  отметим лишь, что первая  и тр етья из  них в некоторых 
стратигра фических схем а х  служили и отч а сти служ а т  еще и в н астоя 
щее время  гр а н и ца м и  ордовика .  Что касается второй  г р а ницы · ( оснон а 
ние  к а р адока ) ,  то  он а п р едставляет важный  и стр ати гр а ф ически легко 
п рослеживаем ый р убеж в р азвитии граптолитовой фауны ,  послуживш и й 
основа нием для выделения  серии  Б а л а  в А н глии  и дл я п р оведен и я гр а 
н и цы между сред н и м  и верхн и м  отдеJi а м и  ордовика в Австралии ( см . ,  
например , Bu lman ,  1 958 ; Thom a s ,  1 960) . 

Ука з а н ны е  три р убежа н е  совп ада ют с г р а ни ца м и  отделов ,  а прохо
дят  ло их ср едни м  частя м .  В резул ьт ате этого отделы в з н а чительн ой 
степени  теряют свою целостно сть , а их  гр а н и цы - относительную рез 
кость,  столь необходимую для и х  успеш ного п р оведения .  В се это з а 
трудняет определение  единых  д л я  всего м и р а  отделов и и х  г р а н и ц  и уже 
п ослужило основанием для р а ссмотрения  отделов ордовика как  серий 
огр а н иченного геогр афического з н ачения  (J a a nusson ,  1 960с) . С друго й  
стороны,  отсутствие единых о бъемов отделов р а но или  поздно п р иведет 
к том у, что о н и  потеряют  для стр ати гр а ф а  и п алеонтолога  свое значе 
ние, и з а ст а·вит  их  пользоваться только я р усным делением .  П оследнее ,  
одна·ко ,  ·поскольку речь идет о ти повых я р усах а н глийской схемы,  в п ри 
и ято м в настоящее время ·виде довольно  н есовершенно . 

В свете изложенного и особенно с точки зрения  оценки стр ати гр афи 
• Iеского значения ·выделен ных н а м и  основных этапов р азвития Балтий
ского б ассе й н а  большой и нтерес представл яет статья Х .  В иттин ггона и 
А.  В ильямса  (Whitt i n gton and  Wi l \ i ams ,  1 964) , котор ы е, ука з ы в а я  н а  
услов ность трехчленного деления  ордовика  и следуя Ч .  Лэпуорсу ( Lap 
\Vorth ,  1 880 ) , п р едл агают подр азделять ордови·к л ишь на  два  отдел а  с 
границей м ежду ними ,  проводимой по  основанию к а р адокекого яруса . 
В начале  ка р адока п роисходили  существенные  перемещения  р а кушеч
ных фаун и бы строе р а сселение  фауны л ептогр а п тид, в рез ул ьтате чего 
соответствую щи й стр ати гр афич еский рубеж является одJной из на 1иболее 
че1 ких м а р кирующих г р а н и ц  как  в пл а тфор м ен ных , та к и в геоси нкли 
н а ль н ы х  областях.  

Не соби р аясь отда вать п р едпочтение двухчленному  дел е н и ю  о рдо -
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викекой систем ы  перед тр ехчлен н ы м ,  отметим лишь,  что ход геологиче
ского р азвити я Балтийского бассе й н а  лучше согл асуется с первы м ,  чем 
со вто р ы м  делением . Это  и меет существенное  з н ачение  дм 1 р а з р а ботки 
еди ного я р усного дел е н и я  ордовикс·ких от.rюж е н ий данной  тер р итори и ,  
т ак  к а к  указывает н а  условность п р и нятых гр а ни ц  отделов .  П р и  со·вре 
мепном  уровне  наших знаний  и состоянии  вопроса  о р асчленении о рдо
викской оистемы ,  очевидно,  нет необходим ости п ри р а з р а ботке м естных 
я р усных схем исходить и з  п р и н ятых гр а ни ц  отделов .  Такое положение 
вещей освобождает нас от з а р а нее определенных  гр а !l iи ц и п оз1воляе r 
выделить м естные  я р усы ,  основыва ющиеся . только н а  з а ко н о м е р ност я х  
р азвития  да н н о й  террито р и и  и ее  н аселения .  

Ниж е  попытаемен н а м етить единые местные  я р усы ордовика  Б а л т и й 
с кого б а ссейна  и их  гр а ницы ,  и сходя из  эта пов геологического р азвития  
территории  и п одра здел е н и й  я р успой  катего р и и ,  р а нее р а з р а бота н н ы х  
дл я отдельных  ч а стей б а ссейн а  н а  бностр атических основ ах .  

Как  уже сказа но ,  трем а докекий и аш гилльский этапы  р азвития бас 
с е й н а  точно  совпадают  с соответствующим и  стр атигр аф ическим и  п од
р а зделени я м и  и поэто м у  нет необходимости на  них  остан авливаться .  

Следующи й за  трем адоком а р е н и гско-л л а ндейл ьски й эта п ра звития  
бассей н а ,  одна ко ,  состоит уже  из  двух  четких  этапов р а звития ф а ун ы .  
Г р а н и ц а  м ежду н и м и  совп адает с основ а н ием азериского гор изонта  и 
м а р ки р уется существ ен н ы м  об новлением  р а кушечной  ф а у r r ы  на  вс <�х  
и зучен н ы х  участк а х  б ассейна .  Эта  гр а н ица  при н я т а  во ·в сех со в р е м е н 
н ы х  стр ати г р а ф ических схем а х  Б алтоска нди и ,  к а к  гр а н ица  м ежду н и ж 
н и м  и средним  ордови к о м .  Н а  о с н о в е  ее выделе н  специальны й местны й 
л р ус - «груп п а  В »  стр атиграфичес,ко ii схемы  Ф .  Б .  Ш мидта ( 1 88 1 ) ,  
или  онтикаск и й  я р ус схе м ы  Кальо ,  Р ы ы м усокса и Ми ! IIНИЛИ  ( 1 958) , соот 
ветствующий а р ен и гу и н и ж ней половине  л л а нвнрна  а н глийской  схем ы .  
Н а м  кажется ,  ч т о  антикаский  я рус относится ,  н а р яду ·С трем адокским и 
а шгилльским ,  к н а и бол ее хорошо обоснов а н н ы м  и четк и м  п одр аздел е
I ! И П М  я русной  катего р и и  р ассматриваемой  стр атигр аф ической схемы .  

О п р едел е н н ы е  з а труднения  возникают  в связи  с п роведением верх
ней  гр а ницы следующего я р уса , п о  объему  грубо соотв етствующего О Г!1 -
' ит< а р и совой  сер и и  нор вежской схе м ы  и таллинеким слоям  в поним а н ии 
.� енингр адских а второв (=· C r  схемы Ф .  Б .  Ш м идта ) .  В Ска ндинавско��оr 
р егионе  ба ссей н а  верхняя  гр а н ица  да н ного стр атигр афического подр а з 
дел е н и я  фауннетически достаточ но ч ет к а я  и совп адает с осно в э н и е м  
D м пиксового известняка  Норвегии  и известняка  Далбю Швеции  и уже 
;� авно  з а ф и ксиров а н а  в стр атигр а ф и ч еских схем а х  как нижняя  гр а ница 
х я. смопсовой сер и и .  Этот уровень  кор р елируется с осно в а н ием  к а р адою1 
а и гли йс'Кой  схе м ы  и ,  к а к  указыв алось выше,  ч еТ>ко м а р кирован  в р ю 
витии тер р итории  б а ссе й н D ,  будучи свя з а н  с перестройкой  пл а н а  т с !< г о 
}J Ических движени й и с важным и  изменениими  в процессе осадконакоп 
.rr ени я .  

В П р и балтийско м  регионе  б а ссей н а ,  одн а ко ,  соответствующая гр я. 
н и щ1 - основ а н и е  кук рузеского горизонта  - биостр атигр а фачесюr 
очrнь сл або  ·вы р а ж е н а ,  и ,  з а  исключением стр атигр афических  с х е м  
Х.  Бекке р а  1 923 г .  и Р .  Мянни.1 я  1 958 г . ,  ни когда н е  служил а  гр а н ;щеii 
м ежду подр азделения м и  ярусной  ил и  бoJi ee высокой катего р и и .  Таково i'r 
служил и здесь подошвы л ибо л а сr r а i\I я гиского и л и  ухакуского (Orv i k o ,  
1 929 ; Op ik, 1 930а ; J a a nussoп ,  1 945 ;  Р ы ы м усокс ,  1 956) , л ибо ида rзерс 
ского или  й ыхниского ( Schmi d t, 1 88 1 ;  Р ы ы м усокс ,  1 956 ,  1 960а , б ;  Ал н 
хов а ,  1 960а ; и др . )  горизонта .  Отсутствие  четких и з м е н е н и й  фауны в 
начале  кукрузеского времени  в п р и б а л т и йской ч а сти б а ссейн а ,  -oco i)e rmo 
i-r a  тер ритории  Северной Эстон и и  и в з а п ад н ы х  р а йонах  Леrr и н гр адсюJ ii 
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обл асти , возможно,  связано  с р азвитием здесь специфической кукер сl! 
товой литоф ации .  Так или  и наче ,  н аличи ю  « стар ой» фауны ·в кукрузс
С l<о е  в р е м я  в указ а н н о й  ч а сти  ба ссей на нель з я , види м о , прида вать ре 
ш а ющего з н аченин  лри  п роведен и и  гр а н и цы м ежду един ы м и  я р усам и  
G а ссей н а .  1-I a этом основа нии м ы  п р едл а г <I е м  п р о вести р а с с м <'t т р и в <J е м у ю 
1 · р <1 н ицу я русов ·по подошве  J<укрузеского горизонта . 

В п р инятом объеме да н ный ярус  сопоста вляется с верхн ей полови 
ной  лл а нвир н а  и лл а ндейло современной а н гл ийской схем ы  и точно 
совп адает ·с талли неки м гор изонтом у нифицированной  реги о н а л ьной 
схе м ы  Русской пл атфор м ы ,  л р инптой  МС К в 1962 г .  Этот я рус  м ожет 
быть  н а з в а н  таллин с ки м ,  несмотря на то,  что соответствуюllJ.ее н а з в а н и е  
было первоначально  предложено только для обозн ачения совокуп ности 
ji <J. с н а м я г и с к о г о  и ухакус·кого горизонтов ( B ekkeг , 1 923 ;  см.  Мянниль ,  
1 9Б8б ) . 

Отложе н и я ,  з а легающие м ежду тал л инеким н ашгилльским  я р ус а м и  
и соответствующие J<ар адоку а н глий ской схе м ы ,  п о  м еньшей  м е р е  н а  
р а с с м атриваемой  тер рито р и и  биостр атигр а фи чес к и н а столько р азли ч н ы , 
'!ТО не м о гут быть объединены в еди н ы й  я рус .  В бол ьши нстве cтpaT I1 -
r р афи ч ес к и х с х е м  Б а .птоск а нди и э т и  отл ож ен ия п одр азде.� е н ы  н а  дчс 
ч асти ,  котор ы е  обоснов а н н о  р а сс м атр и в а ютси  к а к  с а мостоитеJr ыrы е  
п русы .  Одн а ко геологи п о  вопросу  п роведе н и я  гр а н и цы м ежду н и м 1 1  
н е  п р ишJI И к единому  м не ни ю ;  в П р и б а лт и ке ее п р о водили н а  ос нов а 
н и и  р а з л и ч н ы х  критериев  то п о  п одошве  оа ндуокого ,  то п о  п одош в е 
H JJ И  ·r< р овл с р аквереского го ризонта ,  а в С к а нди н а в и и  - почти еди но 
гл а с но п о  основ а нию третасписовых слоев .  

О с н о в а н• н е м  дл н п роведения  г р а н и цы ло  п одошве  оа ндуского r о р :-r 
з о н та послужило существенное  о б н овл е н и е  ф а у н ы  в С евер н ой Эсто н и и  
( J a a пu s son ,  1 945 ;  Р ы ы м усокс ,  1 9.56) . В о  в с е х  други х случ а я х  эта  гр а 
н и це! в П рн б ал пгке п р о в од и л а с ь  и сх одя л и ш ь  и з  сооб р а же н и й  кор решr 
цио rшо го х а р <1 ктер а , т .  е .  ее п р оводили к а к  г р а н и цу м ежду сред н и м  и 
верх н и м ордовиком . В ряде р айонов С к а нди н а ви и  п р и нит а я  гр а н ица 
фаунистичес rш четк а и ,  что ,  видим о ,  обусловлено п р ежде всего и з м е ! r е 
нием  л и толо гического х а р а ктер а отл ожени й . В тех р а йо н ах,  где л ито
.тr оги п существенно  н е  и з м е няетс я ( м еста м и в С р едней  Ш веци и ,  в С р ед
н ей П р и б ал ·i 11 ке ) , р езких  ф а унистнческ r 1 х 1 r з м енеюrй ,  одн а ко ,  н е  н а бл ю 
даетс и .  

В обще м ,  п о  с р а в н е н и ю  с н иже- и вышележ а щи м и  слоя м и , р ас смат 
р и ваемые  по гр аннчные  отложенин  н а  всей  тер р ито р и и  бассе й н а  ф ауни 
стичесr< И  сл а бо изучен ы .  Кроме  того ,  п р и н пт а я  в да н 1юй  р а боте корре 
ляции  этих отложени й в р яде случ аев  носит  еще усло·в н ы i'r х а р а ктер 
и п ал еонтол о г и чески  недостаточно обоснов а н а  п ре�<де в сего вследствие 
р едкости остатков ф а у н ы  и ф а ц и а л ыю г о  р а з нообр азин  отложен ий .  Вес 
это з а ст а вляет  н а с  ост а вить  вопрос  о р асположе н и и  гр а н и цы м ежду 
р ассматрив а е м ы м и  мест r r Lr м и  и руса м и  откр ы ты м . П р о ·в едени е ее по ос 
нов а н и ю  о а ндуского горизонта  ( т а б л .  8 )  следует считать  условны l'lt . 

Таким о б р азом ,  в еди ном и рус но м дел е н и и  ордови к·ских  отJюженн i"r 
Б аJ 1тий ского бассе й н а  н а м еч а ется  шесть подр азделе н и й :  тре м адокск и ii , 
онти каский ,  т а лли нс i<и й ,  нижнек а р адоксю r й ,  верхнекар ал,окс к и й  н а ш 
I 'И .тr льский  я р у с ы  с г р а н и ца м и  м ежду н и м и ,  совпадающи м и  с подошва м и  
гр :штотповых зо н Didymograp tus extensus,  D idymograptus m urchisoni,  
Nemagrap tus g-гacilis ,  Dicгanograptus clingani ( и л и  Pleurogгaptus linea
гis ) и Dicellogгap t u s  complanatus .  

Дальнейшие  биостр ати р афические и сследова н и и  должны провери т r, 
оGо с нов а н н ос ть п роведе н и и  гр а н и ц  этих местных  я русов .  



З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

В настоящей р а боте сдел а н а  попытка  обобщить д а н ные  п о  стр ати
г р афии ,  лито ф а ци я м  и п алеогеогр афии  ордовикских отложени й  Б алтий 
ского бассей н а  и геологическому р азвитию его территории .  

В основу р а боты легли, помимо  л итер атурных  д а нных,  резул ьтаты 
биост р атигр а ф ического изучения  опор ных  буровых р азрезов  С р едней 
Прибалтики ,  позволивших  nутем послой ного сопост а вления  отложений  
в п ер в ы е  достовер но  увязать  между собой р аз р езы  п р и б алти йского и 
сканди н а в ского типов  и тем с а м ы м  п ри м е н ить дл я р асчле н е н и я  отложс
I i И Й  бассей н а  еди н ую стр а тигр афическую схему .  

За  основу еди н о й  схемы в р а боте п риняты горизонты стр атигр а ф и 
ческо й  схем ы П р и б алти ки ,  п ри чем в сост а в  п оследней  в ключены цер я 
топигев ы й  и л аторлеки й горизонты ( со с к а ндин а вскими  стр атотил а м и ) , 
уточ нены объе м ы  н екоторых среднеордови кских гор и зонтов и их  возр а с 1 .  
П р и  сопоставл ениях  н а ряду с ф а у нистичес к и м и  данны м и  большое  в н и 
м а ние удел ялось литологически м  к р и те р и я м ,  особен но  м а р ки р ующИ\1 
п р ослоям метабентонитов .  

В п р о цессе р а боты выяснилось ,  что  п р и н я т а я  стр атиграфическая 
схе м а  'В некоторой  мере  несоверш е н н а .  Для 'устр а нения  и меющихся не 
достат J<ов специальные  биостр атигр а фические исследов а н и я  необходи мо  
п р овести с охватом  опорных  р азрезов всех основных  ф а циальных зо н 
бассе й н а  и м о ногр афич ески  о б р а ботать р я д  стр атнгра фически в а ж ных 
1 ·рупп  ф а у н ы .  

Составление для отдельных  р айонов  б а ссейна м естных  хро нострати 
графических схем в ч а-сти горизонтов или подр азделени й  более  вы
союJх к а тего р и й  СJi едует в настоящее 'время п р и з н ать  нецелесоо б р а з 
н ы м .  

Основыв аясь  н а  единой  стр атиграфической схеме  и п р инятой  кор ре 
ляци и  отл ож е н и й , для о рдовика  , бассе й н а  были составлены к а р ты ф а ци й  
( всего 2 1  карта ) , а нализ  которых позволил вы яв1 1ть основн ы е  черты 
п алеогеогр а ф и и  тер р итор и и  б ассе й н а ,  з а ко 1юмер ности р а сп р еде:I ения  в 
I i eM литоф а цrи й и ф а у н ы ,  а та кже п росл едить и сто р и ю  геологического 
р азвития  б ассе й н а  в данный  период. 

В б ассейн е  выделяются два четко р аз гр а н иченных п алеогеогр а ф и 
ческих  р егио н а  - Прибалтийский  и С к а нди н а вский  и р я д  ф а циальных 
зон  ( Ослоск а я ,  С ко не1юк а я , Шведско-Л атвийская , Эстонская ,  Л итов
ская ) , ·и нтерпрети руемых как участки бассе й н а  с определенн ы м и  гJi у
б и н а м и ,  специфичес к и м и  условиями  осадкан а коплен и я  и составом  
фауны .  

Ф а у н ы  п р и б алти йской и с к а ндин а вско й  частей б ассей н а  по  составу 
р а злич н ы  и п р едставляют собой ,  видимо ,  ф а уны  двух с а м остоятельных  
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биогеогр афических районов .  Гр аница м ежду этИми р айона м и  был � 
весьм а устойчивой на  протяжении почти В'Сего ордовика .  

Ср авнительно высокая степень э ндемичности ордов1икской фауны 
Прибалтийского р егиона п озволяет заключить, что эта часть бассейна 
сообщалась с другими морсюими  б ассейна м и  только через п ролив, р а с 
положенный  н а  территории соврем ен ной Пр ибалтики . Отложения ордо
вика на это м  участке, в отличие от других р айонов бассейна ,  почти  це
ли ком сохр анил ись. Это дает возможность ·пр оследить поч'Ги за весь 
ордовикекий период р азвитие вза и мосвязей м ежду фауной о гром ного 
При балтийского з алива ,  к а к  одного из  центров эволюционного р азвития 
древней ф ауны , и других морей .  Результаты соответствующих исследо
ваний ,  видимо,  могут оказаться весьма ценными для поним а н ия слож
I !ОГО п роцесса р азвития древнеп алеозойских морских фаун,  а та·кже эво
л юционного р а зв ития морс•ких  ор ганизмов .  Это явится , очевидно,  одной  
из основных з адач · и  целей дальнейшего изучения  ордовикских фаун  
Б алтийского бассейна .  

Анализ карт  ф а ций ,  составленных по  кор отким геохронологически м  
интервалам ,  позволил установить в геологи чес·ком р а звитии Б алтий 
ского :бассейна  в ордовике пять гл авны х  этапов :  трем адокский,  арениг
ско-JJландейльский ,  р ан нека радокски й ,  позднекар адокский и ашгилль
ский.  Два nервых из  них в грубых чертах соответствуют трансгрессив
ной  стадии развития бассейна , два последующих - стадии относительно 
стабильного его с о стоя н и я  и п оследн ий - регрессивной ·стадии разви 
т и я .  

Гр а н ицы основных  этапов  р азвития бассейна ,  как  •п р а вило ,  не  совпа 
дают с гр аницами  существующих м естных я р усов и отделов ордовика , 
п р ичем весовп адени е  с гр а ницами подр азделений  п р и балти йских стр а 
тигр а фичееких схем более з н ачительное, чем с подразделени ям и скан 
динавских  схем . Н а блюдаемое весовп адение этаn ов р азвития  бассейна 
и стр ати гр афических подр азделений обусловлено отчасти тем ,  что ф ау
нистические гр аницы не  всегда совп адают с рубеж а м и  геологического 
р азвития бассейна ,  а также тем , что местные ярусы выделялись или по 
фаунистическим изменениям  узком естного значения , илн н а  коррел яци 
онных  основа ниях . 

Несоответствие  местных я русов при бал ти йски х схем эта п а м  геологи
ческого р а зв ития б ассейна  евяза но,  очевидно,  с эндемичностью и спе
цифи кой р а звития ф а ун ы  восточ ных р а йонов , что необходимо учиты
в ать п ри разра ботке еди ной ярусной  схем ы р асчленения  отложений 
Б алти йской биогеогр афической провинции .  В настоящее вр емя можно 
наметить шесть таких ярусов :  тремадокский ,  онтикаски й ,  талл ински й,  
н ижнека р адокски й ,  верхнекар адокский и ашгилл ьски й , соответствующих 
основным эта п а м  р азвития б а ссейна  и его населения .  Однако гр аницы 
этих ярусов ,  к а к  и этапов р азвития б ассейна ,  н е согл а суются с приня 
тыми  границами  отдел ов ордовикской систе м ы .  

Нижняя граница сред него ордовика ,  проводим а я  в общем по  по 
дошве зоны Didymograptus Ь ifidus,  соот ветствует середине  аренигско
лла ндейльского этапа  р азвития бассейн а  и н аходится нив<е основания  
таллинекого я руса ; верхняя  же граница  среднего ордовика ,  проводн
мая по  кровле зоны Dicranograptus clingani, совп адает с сер еди ной  
позднека р адокского эта п а  и ,  видимо,  также с серединой верхнека р а 
докекого я руса . На ряду с этим  такие существенные  биостр атигр афиче
ские гр а н и цы ,  как  основа н и я  а р ени га , кар адока и ашгилля ,  очень четко 
м а р кированные также в р азвитии Б алтийского ·б ассейна ,  в т р ехчленнпй  
схеме  делен и я ордови кско й системы  вообще не  отр а ж а ютси .  
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В свеtе приведеиных данных з аслужива ет вним ания предложение 
некоторых  з а рубежных исследователей  расчленять ордовикскую систе му  
не на  три ,  а лишь на  два отдел а ,  с гр а ницей между ними ,  проводимой 
по основа нию кар адока .  Такое предложение вряд л и  будет п р инято 
преобладающи м больши нством стр ати гр афов,  но оно з а ставляет н а с  
обр а тить самое серьезпае в н и м а ние  н а  общие вопросы р асчленения  
ордовик·ской системы.  Дальнейшее изучение развития Б алтийского бас
сейн а  и его н аселени я ,  равно  как  и других ордовикских бассейнон ,  
дол ж но и гр ать в решении  этих п роблем основную роль .  
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BALTI BASSEINI ARENG ORDOVIITSIUMIS 

R. MÄNNJL 

Resilmee 

Käesolev a s  iöös on puiitud a n d a  i.ild i s tav u l ev a a de B a l t i basseini 
(B a l toskand i a ep ikont inen t a a l se mere) ordov i i t s iumi  setete s t ra t igra af iåst ,  
J i tofa a ts i estest  ja  p a l eogeogra a fi ast ,  samut i  b a sse in i geoloogi l isest a ren
gust antud a j a stu  v ä l tel. 

Töö pöhineb p e a l e  kirjandusl ike  a l l ika te  Kesk-B a l t i kum i (Kagu-Eesti , 
Lääne-Lä ti jt . )  tugip rofi i l i de biostrat igr a a f i l i se  uur imise t u l emu ste l ,  mis 
vöima l d av a d  esmakordse l t  usutav a l t  seosta d a  B a l t ikumi ja  Skandin a avi a 
ordovi i ts iumi  setteid ning raken d a d a  kogu B a l t i  bassei n i  a l a l uh tset st r a
t igra a f i l ist skeemi l ademete t asemel . 

B a sse in i  kohta  esi t a t akse 21 fats i a a l set ka a rt i  (joon. 48-68), mis 
annavad u lev a a t e  an tud  terr i toor i um i  p a l eogeogra a f i a st, l i tofa atsieste ja 
f;nma p aiknevuse sea dusp ä r a sustest  n ing b a sseini geoloogilisest arengust. 

Töstet akse esi l e  kaks se\gesti pi i r i tletavat p a leogeogra a f il i s t regiooni 
bassein i s  - I d a-B a l t i  ja Skand i n a av i a - n i ng r i d a  fatsiaalse i d  vöön
dei d  ( Os lo ,  Skåne, Roots i - L ä t i ,  Ees t i ,  Leedu  j t .  vöön d i d ) . 

B a l t i  ba ssein i geoloogi l i ses a rengus ordov i i ts iumi  vä l te l  i l mneb v iis 
pöh ietapp i  ( t rema dok, a renig- l andeilo, va raka radok, h i liskara dok ja as
gi l l ) ,  m i l l e  p i  i r i d  e i  Ia nge uh te kasu tusel  o l eva te aja stike p i i r i dega .  

EVOLUTION OF THE BALTIC BASIN DURING THE ORDOVICIAN 

R. MÄNNIL 

Summar y 

The p resent pape r  is  an a ttempt  a t  a genera li z a t ion of the  d a t a  on the 
strat igraphy,  lithofac ies  and p a l aeogeography of the Ordavie i an deposits 
of the  B a l t i c  sed imentary basin a n d  on the  geologica l  development  of 
i ts a rea. 

Apar t  from d a t a  p resented i n  rel ev a n t  l ite ra ture, the ba s is of the work 
conta ins resu l ts of the b iostrat igraph ic  study of bor ings of the  Centra l  
E ast  B a l t i c  a rea  ( f igs. 8, 12-15, 17, 24, 29) which  a l low to  ge t  a re l a 
t ively t ruthfu l  i d e a  o f  the earre l a t ion o f  East Ba l t i c  an d Scand inavi a n  
stra ta ,  a n d ,  a s a result ,  t o  a p p l y  a n  un i form st r a t igraph i c  scheme for the 
clepos i t s  of the ent ire  b as in  ( t a  b. l). 

The  distr ibut ion of the  l i tho fac i es  is s tud ied  on a n  area  embrac ing the  
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bas ic, most essent i a l  an d best-invest igated p a rt of the Ba l t i c  sedimentary 
ba s in ,  whose geograph i c a l  s i t ua t ion and re l a tion to other Ordavie i an seas  
of Europe i s  p resented i n  f ig .  l. By the  B a l t i c  bas in  we mean the  ep icon
t i nen ta l  bas in  bounded in the  west by the C aJedan i an geosyncl ina l  sea, 
and in  the north and eas t  by the Fenno-S armat i an  cont inent .  Th e  n atura l 
southern border of the B a l t i c  b a si n  was  p robab ly th e  so-c a l led  European 
isthmus  sep a ra t ing the  b a s in  f rom the Bohemian -Medi terranean Sea .  

With i n  the  boun dar ies of the B a l t ic bas in , two p a l a eogeograph ic re
gions a re d i st inguished - the Ea s t  B a l t i c  i n  the eas t  and  th e Scand ina
v ian in the west .  The former emhraces the  en ti re gu l f-sh aped ea stern part 
c,f the bas in  as weil a s  the northern p a rt of the contemporary B a l t ic Sea ,  
whereas the l a tter covers the  Swedi sh terr i tory, the  southern p a r t  o f  the 
B a lt i c  Sea  an d  the ma in p art  of the Pol i sh terri tory a s weil as a consid· 
erab l e  portion of the E a st B a l t i c countr ies. The boundary beiween the 
regions  i n  quest ion elivi des the terr i tory d iscussed i n  the p resent p aper 
i n  to two a lmost equal p a rt s  ( f ig. 2) .  The s i ze  of the terr i tory dea l t with 
is l ,500 km f rom west to eas t  and  900 km from south to north. 

Th e mar ine  p a rt  of the terr i tory i s  subd iv ided  i nto the fol lowing form al 
faci a l  zones: the Eston i a n  ( bordering on the F inn ish  l a n d  a rea ) , the Swed
i sh -Latvi an ,  the  ax i a l ;  t he  L i thuan i an  ( border ing on the Byeloruss ian 
land area ) ; the  Sean ian  ( the south-western ) , the Os loan ( i n  the extreme 
northwest) and the Moscov ian  ( embracing the ent i re  Moscov ian  syne
clize ) . 

Stratigraphy and correlation 

The O e l a n d S e r i e s ( L  o w e r O r d o v i c i a n )  is considered in 
the paper  in i t s  origin a l  sence, i .  e .  i t  i n c l udes the Tremadoc and Ont ika 
Subseries . The  upper  border of the  ser ies i s  drawn, accord ing ly ,  a t  the top 
of the  zone of Didymograptus bifidus. In the  Trem a docian, the Pakerort 
(A11) and  Ceratopyge (A111) S t ages a re recogn i sed .  The former i s  wide ly  
d i s t r ihuted i n  the both ma in  region s of the bas in , whereas the l a tter i s 
known to be  a l most ent i rely res t r i c ted to the Scand inav i an  region . I n  the 
E a st Ba l t i c  p a r t  of the  bas in the  depos i ts  of the  Cera topyge S tage h ave 
been reli ab ly  s tated only in  the Jelgavan th rough , where Ceratopyge forfi
cula h a s  been recorded (Männi l ,  1963).  

The O n t i k a S u b s e r i e s i nc l udes three s tages: the  La tarp i an 
( B I ) , the Valkhov i an  ( Bu) and  the Kundan  ( Bli) . The  f i rs t  one ha s been 
p roposed by Scand inav i an  a uthors (Tjernvik ,  1956; J aanusson , 1960); i t is 
di s t ingui shed in  the East  B a l t i c  seet ians ma in ly  on the ba sis of the s tudy 
of conodont s  ( S ergeyeva ,  1962, 1963 ; Vi i r a ,  1966; M. Linds tröm ) . The Iru 
g la ucon i t i c  s andstones of the East  Ba l t i c  ( B1a of Lamansky) a re corre
Jated w i th the H unneberg S ubs ta  ge ( B 1 a ) , whereas the  Mäekul a  ca lca
reous  sandstones ( B1,6 of Lamansky ) and  the P ä i te  gl a ucon i t i c  I imestones 
( th e  lowermost p art  of the Bua of Lamansky) are corre l ated wi th  the  
Bi l l i ngen S ubstage ( B1 b )  of the  Latorp S tage. 

The V i r u S e r i e s (M i d d l e O r d o v i c i a n) on the terr i tory of the 
bas in  inc l udes 9 s tages. They h ave been d i st ingui shed  in the m a i n  p a rt of 
the b a sin  on the bas i s  of the  study of ostracods and  by u s i n g  the meta
benton i t e  i nterlayers  ( in corre l a t i ng the sequences of North Estonia, Vä st
ergöt l and ,  Scan i a and Os lo region ) .  

The A s e r i S t a g e (C1 a )  h a s  been d i stingu i shed on the basi s  of  i ts 
f auna  wh ich  ma rkedly d i f fers  f rom tha t  of the  under ly ing Kunda S tage. 
Its lower boun dary i s marked by the d i sappearance of Megistaspis as  
wei l  a s  o f  Pinnatutites procera and  othe r  os t racods typi cal of t he  Kunda  

191 



S t a ge,  a n d  by th e a p pea rance o f  A saphti s  platyurus, Euprimiies elfll 
sus, etc .  

For the L a s n a m ä g i S t a g e ( C 1b ) , on  the bas is  o f  a study of  the  
seetions of the Swed i sh - L a tv i an zone  a n d  the Volkhov r egion , i n  the  str a 
t otype a rea  a n ew upper  boun dary i s  p roposed,  wh ich l ies abou t 3 m l ower 
than  the h i therto accep ted  one .  I n  accordance wi th i t, the beds con t a i n i n g  
Xenasaphus devexus, Heliocrinites araneus a n d  Gymnograptus linn arsson i  
are c l a ss i f i ed a s  th e l ower p a rt o f  Uh arku S tage.  T h e  accepted upper  border  
o f  the st a ge owin g  to the wide  d i s t r ibut ion  and re l a t ively f requent occur
rence of Gymnograp tus linnarssoni, i s  tracea b l e  on a ! a rge terr i tory. I t  i s  
ev i dently m a rked by a con s i derable  renova t i on o f  the conodont faun a  and 
coinci des with  the border  between the grap to l i t e  zones of Didymograptus 
murchisoni and G lyp tograp tus teretiusculus.  In the Swed i sh -La tvi a n  zone 
th i s  border co inc i des with the upper bound ary of  Folkeslun d a  l i mestone.  

Th e U h a k u S t a g e ( C 1c )  i s  d i f ferent i a ted accord ing  to s t ra ta  con 
i a i n ing, a s  i ndex foss i l s  Gymnograptus l innarsson i ( i n  t h e  l ower p a r t )  
a n d  lllaenus intermedius ( i n  the upper  p ar t ) . T h e  l a tter i s  frequent ly met 
w i th i n  a l l  the regions  of  the East B a l t i c ,  i n  the Va lkhov region and in 
Central  Sweden . 

The K u k r u s e S t a g e (C 1 1 )  i s  dea l t wi th in  the s t ra totype area 
i n  the comp os i t ion of  Erra ,  Koht l a  and  Hum a l a  beds .  I ts  lowermost bor
d er i s  determine d  in  the s tratotype region accord ing  to the d i sappearance 
of !llaenus interm ed ius, Heliocrinites balticus, Palaeostrophomen a c o n 
cava, A saph us lepidus, etc . , a n d  i n  the Swed i sh -La tv i an  faci a l  zone - by 
the d i s appear a nce of S igmoop sis perp unctata, S teusloffia linnarsson 1 .  
Uhakiella coelodesma, etc . ,  a n d  b y  t h e  appearance o f  Euprimites locknen
s is, Vhakiella granu lifera, U. kohtlensis, etc. Th i s  border is p l aced in the 
p roposed hypostra totype seet ian of  the Kukruse S t age ( S ava l a bor ing, see 
t i g . 16) by 5.46 m lower of  the b a s e  of the producl ive beds  o f  o i l  sha l e . 
The Kukruse S ta ge i s  rep resented i n  the cen t ra l  p a rt  of the  E a st B a l t i c  
a rea  by  I imes tones conta i n i n g  coarse  pyr i t i zed  argan ie  detr i te ,  i n  Centra l 
Sweden - by the lower p a rt o f  the lJ a lby L imestone , and  i n  the Os lo 
region - by A mpyx Limestone.  The s t age evi den t l y  coinc i des r a: ther  
<J ccura te ly  wi th  the zone of  Nemagraptus gra c ilis. 

The d is t i net i on  of  the depos i t s  of  the I d a v e r e S t a g e ( C l l l ) , 
i n  region s s i tuated a t  same d i s tance  from the s t ra totype a rea i s  connect 
ed wi th cons i derab l e  d i ff i cu l t i es .  Lea n i n g  on the earre la t ion of  metaben 
tonile beds  ( f  i g. 23) , a n d  p a r t !  y on the  fos si l s  i n  common , on e may corre
l a te  to  i t ,  in  Scand i n avi a ,  the  m idd l e  p a rt of  D a lby Limestone and the 
l ower p a r t of  the  Chasmops sh a l e  (4ba) . 

The s t ra ta  o f  Vä s tergöt l a n d  a n d  of the  Os lo region under ly i ng the  
two main  metabenton i ( e  beds  can  be corre l a ted  with the J ö h v i S t a g e 
( D 1 ) . A f aun i st i c a l  evidence of th is earrel a t ion  i s  a s  yet m i s s ing, owi n g  
t o  the str ik i n g  d i f ferences between t h e  faun a s o f  t h e  E a st B a l t i c a n d  
Sca nd inav i an region s .  

The d i s t inet ion  of  the  rocks o f  K e i l a S t a g e ( D 1 1 )  i n  the western 
regions o f  the ba s in i s  ba sed , on the  one h a n d ,  on the i dent i ty  of  the  m a i n  
met aben ton i te o f  Eston i a  ( bed d )  lying  o n  t h e  lower border of  t h e  s t a ge, 
a n d  the ma in benton i te  of  Seand inav i a  ( bed XX I I  o f  the Os lo  region ) , and  
on the other  - on th e earrel a t ion  of  the  lower boun d a ry of  t he  Oa n d u  
heds i n  Eston i a  w i t h  t h e  Macrourus  beds of  Sweden.  Th i s  i den t i ty of  the 
metabenton i te is  further p roved by f i nds, in  seet i ans  of  West E ston i a  
i mmed i a te l y  above i t ,  o f  ostraco d s  ( Platybolbina cf .  rima , S igmobolbina? 
gunnari, Wehrlin a wehrlii , Brevibolb in a  dornb uschi ,  Oecematobolb in a c f . 
la tonoda)  which are ch aracter i s t i c  of the Skagen Limestone,  a s  we i l  a s  
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by the appearance on the given l eve! ,  i n  the sedions  of southeastern 
E stoni a o f  a f aun a (Sampo? n. sp . ,  Skenidioides n. sp . ,  Eoplectodonta 
n. sp . ,  etc . )  which reserobles the fauna  appear ing  on the l eve!  of  the main  
m etabenton i te  i n  the Os lo -Asker d i st r i ct ( see Sp je l dn aes , 1957) . 

On the  bas i s  of these da ta ,  the rocks of the Kei l a  S t age of  the northern 
E a st B a l t i c  are correlated with the Skagen L imestone of  Centra l Sweden 
a n d  the upper  ( «sup rabentoni t i c» )  p a rt o f  the Lower Chasmops Sha le  as 
wei l a s  with the Cha smops  Limestone and th e l ower p a rt o f  the Upper 
C h a smops Sha l e  o f  the  Os lo  region ( f i g. 23) . 

The I d avere a n d  Jöhvi S t ages ,  and ,  to  a lesser extent ,  the lower part 
of the Kei l a  S t a ge obviously earrespond  to the grapto l i te  zone of Dip lo
graptus m ultidens (ta b .  5) . 

The O a n d u S t a g e ( D i l l )  i s  ch aracter ized by the occurence o f  
Chasmops exlensus ( C. macrourus) . The lower border  o f  the sta ge i s  
:na rked by a tot a l  d i sappearance of  the  representat ives o f  the genus  
A saphus,  spec ies  of  wh ich a re  extremely ch a r acter i s t i c  of a l l  the under 
ly ing strata  of  the Vi ru  Ser ies ,  and  by a n  appearance  o f  Chasmops exten
sus, as weil as by i t s  accompanyi n g  fauna .  

The R a k v e r e S t a g e ( E ) , i n  the p resent work, i s  cond i t iona l lv  a t 
t r i buted to  the Viru Ser ies  s ince  i t i s  supposed th a t  i ts  typ i c a l rocks

· 
( the  

R akvere Format ion )  a re  to be  corre l a ted w i th the  grapto l i te  sh a l es o f  the 
upper  p a r t  of  the zone of  D icranograp tus clingani ( the Mossen Forma
t i on ) . Th i s  corr a l a t ion  i s  ba sed on the see t ians  of  the northern and  centr a l  
E a st B a l t i c ,  where these both cover the  s ubj ecent B l i dene M a r! ( Oandu 
S tage )  a n d  a re  covered by over ly in g  P a ekn a Mar i  ( N a b a l a S t a ge) .  On ly  
one spec ies  i s  known to be in common to both  - Clima cograp tus dip la
canth u s ,  which h a s  been up to the p resent foun d on ly  in Mossen a n d  Rak 
vere  Form at ions .  

In  the  H a r j u S e r  i e s ( U  p p e r O r d o v i c i a n )  4 s t a ges may be 
d i st i n guished .  

The N a b a l a S t a g e ( F i a )  i s  cons i dered i n  the l im i t s  p roposed by 
the  a uthor p revious ly (Männ i l ,  1958) . Accord ingly ,  i t s  lower border in the  
E ast B a l t i c  a rea  i s  drawn a t  the  base  o f  the  P a ekna Mar i ,  where,  accord 
i n g  to bor ing da ta , a f auna  appears wh i ch i s  typ i c a l of  the S aaremöisa  
Beds  ( F  I ) , and  i n  S e a n d i n avi a -- a t  the base  of  the  zon  e o f  Tretaspis 
.\ e ticornis seticornis.  The correspond ing  l eve! , j udg ing by the seet ians  of 
the southern Eas t  B a l ti c ,  i s f aun i s t i c a l ly cons iderab ly  more m a rked t h a n  
the  base  o f  the  Rakvere S tage.  

In the Naba l a S t age two substa ges ( the  P a eknan  a n d  S aunj a n ) m a y  
be d i s t ingu i shed ,  whose barders ,  over a wide  terr i tory, evi dent ly more or  
l ess  p reci sely coinc ide  with the  correspond ing  l i tho log ic  boundar ies . The  
a b rupt  f l uctuat ions of  the th i cknesses o f  these  beds ,  recorded i n  the bor 
i n gs of Centr a l  Eston i a  and former ly  i nterp reted (Män n i l , 1958 ; et a l . )  as  
fac ia l  t rans i t ions o f  depos i t s ,  c an  evi dent ly be  expounded by pecul i a r  con ·  
d i t ion s of  sed imentat ion in  tecton i ca l ly act ive  zones .  Now i t  has  been 
s t ated th a t  the more or  l ess  abrupt  ch an ges in  the th i cknesses o f  the rocks 
on the border  of the E ston i a n  a n d  Swed i sh -La tvi an  fac i a l zones a re ch a 
racier i s t i c  o f  a lmost  a l l  of  t h e  s t ages o f  t h e  Ordov ic ian  . . 

The V o r m s i S t a g e ( FdJ ) ,  contrary to the op in ion of Röömusoks ,  
1 962 i s cons i dered a s  an i n depen dent  s t age . I n  i t s  composit ion are  inc lud 
ed ,  a p art  f rom typ ica l rocks ,  a l l  the  beds  o f  Tudu l inn a and  Fj äcka For
mations .  

The P i r g u S t a g· e (F 1c )  i s  d iv i ded  i n to  two subst a ges . The l ower 
( N i i b i a n )  in the Swedi sh -L atvi an zone is rep resented by the Jonstorp For-
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Jnat ion (Red  Treta sp i s  Beds  of ea r l i er  a u thors ) , a n d  the  uppe r  (Ad i l a n )  
- by the N i ttsj ö a n d  t h e  U l u n d a  Form at ions  o f  J a a nusson ,  1 963 .  

The typ i ca l depos i ts  o f  the Porku n i  S t a ge (F u ) , a ccord in g to  bor ing  
d a .t a o f  southern Eston i a  a n d  western L a tv i a ,  c a n  be  we i l  corre l ated w i th  
the  D a l m a n i t i n a  Beds  o f  Sweden , a n d  acco r d i n g  to  d a t a  of  seet ians i n  
western La tv i a a n d  L i t hu a n i a  - to t h e  s t r a t a  5 b  o f  Norway .  A s i gn i f i can t  
ro le  i n  these  earre l a t i ons  i s  p l ayed by occurence o f  typ i ca l  represen t at ives 
o f  D a lmanH ina  f aun a ( D a lmanitina cf .  m u cronata,  B rongniartella p la ty
nota, D a lmane lla testudinaria,  Meristella? cass idea ) in western L a tv i a 
a n d  of Holorhynchus c f .  g iganteus i n  Centr a l  a n d  southern L i th u a n i a .  The 
recent l y  p roposed ( J a anusson ,  1963 ) J ä r res tad  a n d  Tomma rp S ta ges of  
Sweden a re cons i dered a s  synonyms of  the  P i rgu and Parku n i  S t a ges .  

Di stribution of d i fferent l i thofacies 

Accord ing  to the d i s t r i but ion of  m a i n  rock types, l i tho fac ies  maps  of 
the b a s i n  h ave  been composed ,  correspon d ing  to the fo l l ow ing br ie f  in ter 
va l s  o f  t ime :  

Lower  Ordav ie i a n  - P akero rt i an  ( f  i g .  48 ) , Cera topyge ( f  i g. 49) , Hun
neberg i an  ( f i g. 50) , B i l l i n gen i a n  ( f  i g .  5 1 ) ,  Valkhovi a n  ( f i g. 52) and  Kun 
dan  ( f i g. 53) t imes ;  

Midd l e  O rdav i e i an - Aser i a n  ( f i g .  54) , L a snamäg ian  ( f i g . 55) , Uh a 
kua n  ( f i g . 56 ) , Kukrusean ( f i g . 57 ) , I daverean ( f i g. 58 ) , Johvi a n  ( f i g .  59 ) , 
Kei l a n  ( f i g. 60) , Oanduan  ( f i g. 6 1 )  a n d  R akverean ( f i g. 62)  t imes ;  

Upper  Ordavie i an  - P a eknan  ( f i g. 63 ) , S aunj an  ( f i g. 64) , Varms i a n  
( f i g. 65) , N i i b i a n  ( f i g . 66) , Adi l a n  ( f i g . 6 7 )  a n d  Porkun i a n  ( f i g. 68 ) 
t i mes .  

The maps  show ( acco rd i ng  to  the  legend in  f ig .  46 ) the land a rea s  ( / )  
and  the  b a s i c  types o f  m a rine  sed iments  ( i n  co lour s ) , a s  fo l l ows :  qua r t z  
s ands  (2 ) , grapto l i t i c  muds  (3 ) , grey c l eyey muds  (4 ) , grey c a l c a reous 
c l ayey sed imen t s  (5 ) , grey c l ayey e a rbon a te sed iments ( 6 ) , grey detr i t i c  
ea rbona te  sed iments  ( 7 ) , grey l i me muds  (8 )  and  the i r  va r i ety w i th a con
s iderab l e content  o f  f ine  terr i genous  m a te r i a l  (9 ) , r edd i sh -b rown c l ay s  
a n d  ca l c a reous -c l ayey sediments ( JO ) , red d i sh - b rown c a l c a reous sed i 
ments ,  most ly  f i ne -gra ined ( 1 1 ) , redd i sh -b rown - spotted c a l c a reous sed i 
ments  ( 1 2 ) . B y  sep a ra te convent ion a l  s i gns there a re to be  found in  d i ea 
t ians  of the  content of a l eu r i t i c  o r  s andy ter r i genous materi a l  i n  c a lca 
reous sed imen t s  ( 13 ) , i n terst r a t i f i ca t ions  o f  c l ays  ( 1 4 ) , ca l c a reous ( 15 ) 
or  kukers i t e  ( 16)  muds ,  the  p resence,  i n  the  sed iments ,  o f  gl a ucon i te ( 18 ) , 
oo l i tes ( 19 ) , coarse  pyr i t i zed  de t r i t e  (20) , the  p resence o f  reef format ions  
(21 ) , the  bound a ries  of  th e  d i str ibut ion  o f  metabenton i te  beds  (26) , the  
boun dary  o f  the  a rea s o f  f aun a o f  Scand inav i a n  a n d  E as t  B a l t i c  types 
(27) , etc .  The map s show the  m a  i n  ou te rops  (29 )  and bor ings (28)  w i th 
a n  ind i c a t i on o f  the  th i ckness  o f  the depos i ts .  The ch a racter i s t i cs  o f  the  
l i thofac ies  acco rd ing  to  sep arate  m a p s  a re p resented in  the Russ i an  tex t 
on p a ges 101-126. 

From th e  a n a lys i s  o f  m a p s  it io l lows tha t  in O rdav ie i an  in the m a i n  
p a rt o f  t h e  given terr i tory there  ex i sted th ree m a i n  f ac i a l  zon es : 

l .  the E ston i a n -L i th u a n i a n ,  
2 .  the  Swed i sh -La tv i an  a n d  
3 .  the  S c a n i a n .  
The  E s t o n i a n - L i t h u a n i a n  z o n e w a s  ch a racter i zed  by excl u 

s ive ly grey-co loured hor i zon t a l ly s t r a t i f i ed  det r i t i c  c a l c a reous sed iments  
w i th gl aucon i te ,  ferrous oo l i tes ,  somet i mes by  reef f ac i es  or l i me muds 
with remn ants  of a l ga e. 
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The S w e d i s h - L a t v i a n z o n e was ch aracter i zed by a deve lop
ment of  f ine-gra ined terr i genous or  f ine-gra ined c l a yey ca l careous sed i 
ments .  I t  i s  only to th i s  zone  th a t  red-coloured sediments were attr ibuted , 
i r respedive of the ir  terr i genous  or  ca l ca reous ch arader .  D i sregard ing the 
spec i f ic  choice of sediments ,  this  zone seems to be a k ind of  t rans i t iona l  
one between the f i rs t  a n d  the th i rd ,  s i nce i t s  a rea w a s  from t ime t o  t ime 
occup ied  by sed iments typ i ca l  o f  the f i rst or th i rd  zones .  

The th i rd  one,  the S c a n i a n z o n e , was  charader ized by an  a lmost 
exdus ive development o f  b l ack grapto l i t i c  mud s  and  represented the mar
g ina  l p a rt  o f  the western geosyncl i n a  l sea . 

The ind icated three zones rep re�ented three m a i n  fac ies  o f  the bas in , 
wh i ch fo l l owed each other  accord i n g  to the i r  d is tance from the Fenno
S a rmati an  cont inent :  the Eston i an -Lithuan ian  near -shore fac ies ,  the Swed
i sh - Latv ian  trans i t ion a l  facies and the Sean ian  in ter ior  fac ies of the 
b a sin .  S ide by s ide  with th i s , i n  accordance with the ch arader o f  the sedi 
ments and  faun a ,  the s ame fac ies evi dent lv represented three sep arate  
a reas  h aving d i f ferent depth s :  the most sha l l ow-water one ( exter ior  ner i 
t ic ) , the rel at ively deep -water one,  and  the deepest-water ( i nter ior ner i t i c )  
on e .  

On  the b ackground of  the i n d icated genera l  zon a l i ty o f  the d i str ibu
t ion of  sed iments i n  the b a sin ,  we can  trace a secon dary f aci a l  zona l i ty ,  
wh ich i s  subord inated to the former.  

In  the c learest way th i s  zon a l i ty o f  the second a ry order is t rareable  i n  
t h e  E a st B a l t i c  area ,  espec i a l ly in  i t s  northern p a rt .  As a good  example  
thereof serve the  sed iments o f  the  K undan t ime  ( B  m ) , i n  the d i str ibut ion 
o f  wh ich we may state  the fo l lowing  l i thofac i a l  he l ts  ( from north to 
south ) : 

l )  the grey-coloured c a lcareous sands ,  
2 )  the  grey-coloured detr i t ic  ca l careous sed iments wi th  g lauconite ,  
3 )  the grev-coloured detr i t ic  oö l i t i c  sediments ,  
4 )  the reddish-brown-spotted detr i t ic -oö l i t i c  sed iments ,  
5 )  the red-coloured ca l careous sed iments , 
6 )  the red-coloured c l ayey-carbonate sediments and  c l ayey muds .  
Th i s  i s  obvi ously one of the most typ i ca l  choices of  the l i thofac ies of  

Ordav ie ian  sediments i n  the  E a st B a l t ic ,  which en ds  i n  the axi a l pa rt of  
the bas in  i n  the way of  redd ish -brown c l ayey sediments . 

In  other cases  s imi l a r  p a r a genetic l i thofac ies comp lexes ran  out e i ther 
i n  f ine- gra ined l i ght - grey c l eyey l ime mud or  i n  da rk graptol i t ic  mud .  

I n  a l l  these types  o f  complexes there were p resented grey detr i t i c  ca l 
c areous sediments wh ich ,  amon g the  sed iments o f  t he  E a st B a l t ic  p a rt 
o f  the bas in ,  represent the most frequent ly occurr ing typ e .  

There can be  no doubt about  i t  th a t  the d i s tr ibut ion of  the fac ies  over 
the terr i torv d i scussed was f i rs t  and foremost contro l i ed  by its tedon ic  
strudure . The pr inc ip a l  features o f  accumul at ion of  sed iments and d is tr i 
but ion of  f auna were determined by the e lements o f  the tecton i c  strudure 
of the f irst order, inher i ted from the C ambri an  per iod and p a rtly p reserv
ed up to the p resent t ime.  To these elements be lori g, a s  fo l lows :  

l )  the i n i ti a l  p a rt o f  the B a l t i c  sh i e ld  i n  the shape  of  F inn ish swe l l  
o f  the  basement,  

2 )  the Byeloruss ian  swel l of  the b asement,  
3) the East B a l t i c  depress ion and the l owered regions a dj acent to it ,  
4 )  the Moscovian synecl ise ,  and  
5 )  the  Os loan  trough .  
S ide by s ide  with these f ive p rinci p a l  structura l  e lements o n  the terr i 

tory of the b asin , there were, in  the Ordovici an,  severa l secon dary ele-
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ments of some i ndependent  s i gn i f i cance  for  the accumul a tion of sediments ,  
one of the most important of  these was  the Got l and ian  e l evat ion .  

Apar t  from the ind icated tectoni c  e lements ,  the sedimentat ion i n  the 
given bas in was  seemin gly a l so contro l l ed  by the fault  zones of  the 
c rysta l l i ne  basement .  Thus ,  wi th in  the l imi ts  o f  the terr itory of  Sweden 
there were two ra ther  c lear ly  d i s t inguishab le  Ordavie i an  belts of  sedimen
tat ion - the Västergöt l and ian  and the Östergöt l and ian ones .  The border 
between both obvious ly co inc ides r a ther accurately with the known divis ion 
l i ne between the two pr inci p a l  s tructur a l  e lements of  the crys ta l l ine  b ase
ment of  southern Sweden . S i m i l a r  re l a t ions may be  expected i n  the E a st 
B al t i c  a s  wei l .  I t  i s  qui te  p robab le  th a t  the E a s t  B a l t i c  depression i n  i t s  
a ccepted contours represented a ! a rge ba sement b lock wh ich durin g the 
major  p ar t  of  the Ordavie i an  was rather c lear ly  bounded in the north and  
southeas t  by f au l t s  and  correspond ing  zones of a hei ghtened tecton ic  
act iv i ty.  I n  the E a st B a l t ic  in genera l ,  and  on the terr i tory of southern 
Eston i a  in p a rt icul a r ,  th i s  boundary zone is connected with more o r  less 
abrupt fac i a l  changes of  rocks in  a lmost a l l  of Ordaviei a n  s tages. 

Geological hi story of the basin 

The ana lys i s  o f  the p resented l i thofac ies  maps  shows tha t  in the geo
log ica l  h i story of  the B a l t i c  Ordavie ian  bas in  one may r ather c lear ly  
d i st in guish f ive ma in evolut iona ry s tages :  

l )  The T r e m a d o c i a n  s t a g e (An-A I I I )  can  be  def ined on the 
bas i s  of  the independent  cyc le  o f  sedimentat ion,  connected wi th the E arly 
Trema doc ian  t ransgress ion ( f i g. 48) and Late Trema doc ian  regress ion 
( f i g. 49) . 

Dur ing th i s  t ime,  ma in ly  non-carbonate terr igenous sediments were 
deposi ted :  i n  the west - chi ef ly  grapto l i t i c  muds, in the  eas t  - either 
only quartz san d s  or  sands  and grapto l i tic muds . The sedimentat ion took 
p l ace i n  a very sh a l low sea wi th a comp l icated and unstable shorel ine .  
Moreover ,  a cons iderab le  p ar t  of Swedi sh terr i tory was  up l i fted and not  
covered by the sea ,  and  dur ing the seeond ha l f  of  the s tage a lmost a l l  
o f  the E a s t  B a l t i c  region w a s  up l i fted a s  wei l .  

T h e  bas in  was  a lmost  exc lusively inhab i ted by i n a rt icul a te brach iopods  
and  grapto l i tes .  Only  a t  the end of  the given s tage there appeared tr i lob i t 
es and  a rt icu l a te brachiopods which p l ayed the m a in role  i n  the compo
sit ion of the benthos of  the given bas in  dur in g the rest  o f  the Ordov ic i an .  

2 )  The A r e n i g i a n - L  l a n d e i l i a n s t a g e ( B 1-C1c)  i s  
d i s t inguished accord ing  to the  fo l l owi n g  features : i ts beginn in g i s  
connected with t h e  development of  a n ew, more exten s ive and  l ast ing  
transgress ion of  t he  sea ,  and  i t s  end - with the  reconstruction of the 
tecton ic  p l a n  by the end of the Uhakuan t ime,  eaus ing cons iderab le  
changes in  the cha rader of  the d i s tr ibut ion of  sed iments .  

On the whole ,  th is  s t age is  ch a racter ized by an  accumula t ion of 
ca rbonate sediments ,  p a rt icu l a r ly  of red-coloured ones ,  and by a c learly 
exp ressed zon a lity of  the d i str ibut ion of  l i thofac ies .  

The Aren i gi an -L lande l i an  evol ut ionary s t age can be subdiv ided into 
three substa ges. The f i rs t  one embraces the L atarp i an  t ime ( f i gs .  50 and 
5 1 )  and represents to some extent an  i ndependent cycl e  o f  sedimentat ion ,  
s ince by the en d of  the t ime the accumul a tion of sediments had tempora
r i ly  stopped  on a wide  terr i tory of  the b a sin , whi ch phenomenon was 
p robably connected with the sh a l lowin g  or  retrea t  of the sea .  A ch a rac
ter i st ic feature of  the La tarp i an t ime, a n d  l ikewise  of  the preced ing 
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Tremadoc ian t ime,  was  a l so the accumul at ion of terr i genous  sediments , 
however, a pecul i a r  La tarp i an  feature wa s  the beginn ing of an  accumu
l at ion of l ime sediments over a wide terr i tory, the d evelopment of wh ich 
was typ ica l  dur ing the rest of  the exi stence of  the B a l t i c  Ordavie ian sea .  
Thi s  br ief  evolut ion a ry substage of  the B a l t i c  bas in seems to represent 
a trans i t ion from the accumula t ion of  exc lus ively terri genous sed iments 
to an  accumul at ion of  a lmost entirely carbona te ones .  

The ch a racter ist ic  fea tures of the L atarp i a n  t ime are  farther , s ide by 
s i de with a gradua l  extension a n d  deepening of the sea ,  some speci f ic  
condit ion s l ead ing to an accumula tion of  g laucon ite ,  i n  p a rt icu l a r  in  sandy 
sediments ;  we may a l so observe a gradua l  extens ion and  d i s locat ion 
toward s the ea st of the area of accumul at ion o f  ca lc a reous sed iments 
( f i g. 38)  and an appearance and extension of  red"coloured ca l careous  
sediments ( f i g. 39) . The development of detr i t i c  sediments i n  the  East  
B a l t i c  area was  connected with a development of  a r i ch benthos ( a rt icu
Ja te  brachiopods,  tr i lobites ,  ostracods ,  crinoi ds ,  cysta ids etc . ) . 

As to the structure, the Latarpi an  t ime i s  characterized by a maxima l  
submersion of  the  Jelgavan trough, determining, in  the  ma in  part ,  the 
f aci a l  zona l i ty of the accumul ation of  sediments , wh ich was  a l so c lear ly 
expressed in  the fo l lowin g substage - the Volkhov ian -Aseri an one ( f igs .  
52-54) , by the  end o f  which the Aren ig i an transgression of  the sea h a d  
been completed.  Thi s  substage i s  character ized by an accumula t ion o f  
red-coloured ca lcareous sediments a s  wei l a s  by an accumul at ion of  grey
coloured detr i t ic  sediments wi th g lauconi te  and ool i tes .  Owing  to the 
stab i l i ty of  the structura l  scheme, the zona l i ty of sed iments was  expressed 
rather c learly ,  as  a l ready mentioned before. 

The l a st substage, the Lasnamägi an - Uhakuan ( fi gs .  55 and 56) 
can be  defined a s  the t ime of  an a l ready rather s tab le  state of  the bas in  
in  whose ax ia l ( Swedish -Latvian )  zone main ly l i ght - grey c leyey l ime 
muds  were accumul ated,  and i n  the near -shore be l ts  of the E ast B a l t ic  
region - grey-coloured detr i t i c  sed iments .  The zon a l i ty of the sediments 
wa s  ra ther consi stent 

3)  The E a r I y C a r a d o c i a n s t a g e (Cu-D u )  i s d is t inguished 
on the bas i s  of  the changes of  the tectoni c  scheme of  the terri tory, coin 
c i d i n g  with t h e  volcan ic  and  orogen ie  act iv i ty of  the C a Jedan ian  geosy 
nec l ine  ( and ,  poss ib ly ,  cond i t ioned by the  J a tter) . A I evel l i ng of the  sea
bottom was effected (on account of  the upl i f t )  over a w ide area of the 
Centra l  Eas t  B a l t i c ,  and  there appeared some depress ions  towards  the 
north and  south of  th i s  a rea ( the  North -Eston i an  and Cent!  al  L i thuan ian  
depressions ) ; i n  the midd le  o f  the  given per iod  the Got l andian up l i f t  was  
revived.  No d i st inct l i thofac i a l zona l i tv was  observed .  An accumul at ion 
of  grey-coloured detri t i c  ca l careous sed iments  was  effected over the 
a lmost entire territory .  

The boundaries  of  th i s  per iod i n  the p redominant  p a rt of  the territory 
of the bas in  coinci de with a m a rked renewa l  of the fauna ,  which 
was p art icu la r ly abundant  and r ich in  species at  the beginning o f  the 
sta ge. 

4) The L a t e - C a r a d o c i a n  s t a g e ( D m-Fib )  is characterized 
by a hei ghtened supp ly  of f ine -gra ined terr i genous m ateri a l  and w i de 
d istr ibut ion of grap to l i t i c  muds or l i ght -coloured l ime  muds ,  as wei l a s 
by a cons i derably sma l ler amount of detr i t ic  sediments .  

I n  contrary to the p reced ing s t age ,  the re l a t ively wel l - expressed fac i a l  
zona l i ty i s  a p art icu l ar ly s i gn i f i cant  feature of  the s tage d i scussed,  with 
the sole exception of the S aunj an  t ime.  However, i n  respect to the 
di stribution of the thicknesses of sed iments , th i s  s tage resembles the 
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p reced ing one, d i ffer ing  i n  th i s respect both f rom the Aren igi a n - L l an
dei l i a n  and the Ash gi l l i an .  

In  the  Late  C a r a doci an ,  two phases of a wide development of f ine
gra ined l i ght -coloured l ime muds may be d is t ingu ished (at  the Rakverean 
and  S a unj an  t imes ; f igs .  62 and  64 ) , wh ich a l ternate with phases of 
p redomin atin g  terri genous accumul at ion ( a t  the Oanduan ,  P aeknan  an d 
Vorrus i an  t imes ;  f igs .  6 1 , 63 and 65) . Of the l a tter phases ,  a s ign i f i can t  
role i s  occupied by the O a nduan  t ime ( f i g. 6 1 ) , wh ich d i f fers  f rom the 
rest  o f  the ph a ses of the g iven s tage by a development of reef  fac ies  and 
areas  wi th  rel a t ivelv coa rse-gra ined terri genous sediments . 

5 )  The A s h g i I I  i a n s t a g e ( F,c-Fn)  i s  d i s t inguished a s  a 
regressive, f i n a l  s t age of the development of the Ordav ie ian  B a l toscand ian 
sea. Th i s  s tage i s  ch a racterized by a n  a lmost complete absence of grapto
l i t i c  muds,  by a br ief development of red-coloured sediments ,  a wide 
development of reef  fac ies and  detr i t ic  sediments , in  p l aces abund ant ly 
enr iehed by terr i genous  mater ia l .  The zona l i ty of sediments i s  str ik ingly 
expressed.  

The Ash l!i l l i an s tage may be subdivi ded i nto two substages - the 
Pi rguan and Porkun i a n  ones .  In  the f i rst  h a l f  of the P i rQ'uan t ime ( f i g. 
66) , red-eolou red sediments were accumul a ted i n  the Swedi sh-La tvi an 
belt .  wh ereas  in  th e north there  sta rted a development of  reef format ions .  
In  th e seeond h a  ! f  ( f i g. 67) , there ev i d ently began genera l up  l i ft of  the 
terri torv. eaus in g  i n  the b a sin  an appearance of new areas  of i ime muds 
wi th abundant  remn ants o f  d a svcl a d acean a l gae,  and  an abrupt  redudion 
of the aC'cumul at ion of red-coloured sediments .  The l i thofaci a l zon a l i ty 
was  rel a t ivelv weaklv expressed in the seeond h a l f  of the substage .  

The Porkun i an  subst a Q'e ( f ig. 68) i s  character ized by an ab ru,Pt  
adivi za t ion of  tectonic  movements .  l ead i n g  to a consi derab le  d i fferenti 
a t lon of sediments in  the E a st B al t i c, an  i ncrease i n  supp ly  of a l eur i t ic  
and sandv terr i genous m ateri a l ,  a complete ceas ing of the submersion 
of  the north ern and southern E a st B a l t ic  terr itor ies ,  and to an  u o l i f t of 
the Gotl and i an  e levat ion a bove the sea l eve ! .  · The fac i a l  zona l i tv was 
c lea rlv exp ressed .  but  it was p a rt ieul a riv a svmmetr i ca l  in the E a st B a l t i c .  
The re!!ress ion of the sea .  tvp ica l  o f  the Parkuni  an  t ime .  rea ch  ed · i t s  
maximum a t  the verv end of  the per iod ,  wh i c.h phenomenon was  expressed 
by a f!ra dua l  increase i n  the sediments of amounts of terri Q'enous m a ter i a l  
an d of i t s  P"ra in  s i ze .  a s  wei l a s  bv a cons i derable  development of ool i t i c  
and ra l ra reous -con Q'Iomerat ic  sediments .  

Of the d i srus sed main evolut ion a rv s ta Q'es of  the B a l t ic  bas in ,  the f i rst  
iwo ( the Trema doci an  and Aren i gi an -L l ande i l i an )  i n  rough I ines coi nc ide 
with the t ransP"ressive s taQ'e of  the development of  the b a sin ,  the  two 
fol lowing  ( the E a rlv C a r a doci a n  and  Late  Caradoci an )  - wi th the more 
or less s tab le  s taQ'e of the b a sin ,  and the l ast one (the Ash gi l l i a n )  -
with th e reP"ressive s taP'e of the development o f  th e b a s in .  

Of the  f ive  ma in  s ta Q'es of  geo loP"ica l  development ,  on ly  two - the 
Trema dari an  and Ashgi l l i an  � coinei de p redsely  with the correspond ing 
strat i gra ph i ca l  d iv i s ions .  A l l  the other di ffer i n  thei r volumes and  
boun d a ries from the  local d iv is ions ( t a  b .  8) . 

The ma in  reasons for the d i screp ancv between the d i scussed s tages 
and  the strat i Q'raph ica l  d ivis ions a re p robably twofo ld .  Fi rst ly ,  the s i gn i f i 
cant  b iostrat igraph ic  boundaries  evi dently do not  always coinc ide  wi th 
the cruci a l  moments of the geologica l  development of the b a sin .  As  an  
examp le  we  may po in t  to th e renewa l  of the  f auna  on the border of the 
Kunda  ( B 11 , )  and Aseri  ( C , a )  S tages ,  which is not  reflected in the devel 
oprnent of the bas in .  Second ly, the defin i t ion of the strat igraphical 
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d iv i sions o f  the ser ies ( resp . subser ies )  ca tegory , a n d  i n  p a rt i cu l a r , the  
appo int ing of  the  boundar ies  o f  d iv i s ions  h ave been i n  a number  o f  c a ses 
b a sed  e i ther  on f a un i st i c  ch a n ges  o f  a s t r i c t l y  l oc a l  s i gn i f i c ance o r  on  
corre l a  t i ona  l c r i t e r i  a .  

The boun dar i e s  of  the s ta ges o f  the geo logic a l  deve lopment  of  the ba s i n 
do  ne i ther  co inc ide  w i th the  boundar i e s  of the ser i es o f  the Ordaviei an  
System p rac t i c a l ly accepted i n  a l l  the  contempo r a ry s t ra t igraph ica l 
schemes o f  ;the te r r i tory o f  the b a s i n .  Thus ,  the  bou n d a ry between the 
Lower and M i d d l e  Ordavie i a n  earrespon ds  to the m i d d l e  o f  the Aren i gi a n 
l . l a ndei l i a n  s ta ge. T h e  s a m e  a p p l ies  t o  t h e  bou n d a ry between the Midd l e  
a n d  Upper  Ordovi c i a n ,  correspon d i n g  to  the  m idd l e  of the  La te  C a r a doc
i .an .  On the  ot,h er h and ,  one o f  the most  cruc i a l  moments in  the  geo logi 
c a !  devel opmen>t of the b a s i n  - the  begi n n i n g  of the E a rl y  C a ra doci an  
- coinc ides  wi th  t he  m i d d le of  the Midd l e  Ordavie i a n  epoch . 

When con s i der i n g  the quest i on o f  the l ack o f  co inc i dence of th e 
boundar i e s ,  we mus t  keep i n  m i n d  th a t  the w ide ly  accep ted contempora ry 
d iv i son of the Ordavi e i an  System in to three ser ies  was  e l aborated on the 
b a s i s  o f  pecu l i a r i t i es i n  the deve l opment  o f  the f au n a  an d  on the great  
t r an sgress ions  of  the North-Amer ican  ep icon t inen ta l s ea ,  a n d  tha t  th i s  
d iv i s ion  ha s found no w i d e  a p p l i ca t i on  i n  the c l a ss i f i c a t i on o f  geocync l i 
n a l  rocks .  

The d iv i s ion o f  the Ordav i e i a n  System in to three ser i es i s  ev i den t l y  
on ly  form a l  a n d  has  cer t a i n  d rawback s .  Thus ,  for  ex amp le ,  such cruc i a l  
moments i n  the  deve lopment  o f  the  E a rth 's  c rus t a n d  i n  the deve lopment  
o f  the  wor l d  f auna ,  a s  a t  the  bou n d a r ies  between the Tremadoci a n  a n d  
Aren i g i a n ,  between t h e  L l a n dei l i a n  a n d  C a r a doci an , a n d  between the 
C a r a doc i a n  and Ashgi l l i a n ,  do not  co inc ide w i th the  accep ted  bounda r ies  
o f  the  O rdav i e i an  ser ies ,  but  p a ss through the i r  m i d d l e  p a rts .  Al l  th i s ,  
o f  course ,  comp l i c a tes the  est a b l i shment  o f  s e r i e s  a n d  the i r borders  app lk 
a b l e  fo r  the e.n t i re wor l d  a n d  h a s  a l ready  served , on the one h a n d ,  a s 
a b a s i s  for  cons ider ing  the  th ree Ordavi e i a n  ser ies  a s  ser ies o f  a l i m i ted  
geograph i c a l  s i gn i f i cance  ( J a a nusson ,  1 960c ) , and  on the  other - as 
a b a s i s  for  a subdiv i s ion  of  the O rdaviei a n  System but  i n t o  on ly  two 
ser ies  (Wh i t t in gton and  W i l l i ams ,  1 964 ) . 

From the  v i ewpo in t  o f  the geo log ic a l  deve lopment  o f  the  B a l t ic  ba s i n ,  
t h e  l a tter  p roposa l  deserves a t ten t i on ,  s i nce the p roces s  o f  such  deve lop 
ment  i s i n  be t te r  h a rmony w i th the  two - fo l d  t han  w i th the  th ree-fo l d 
d iv i s ion  of the Ordav ie i a n  System. 

In cons i dera t ion  o f  the p resent  s t anda r ts  of  our knowledge a n d  the 
s ta te  o f  the p rob l em o f  the d iv i s ion  o f  the Ordav i e i a n System, there is 
obv ious ly  no  necess i ty for  p roceect i n g  from the a ccepted boun d a ri e s  
between the se r i e s  when  e Jabara t i n g  l o ca l  s t r a t i g raph ica l subd iv i s ions of  
ser ies  or  subser ies ca tegory.  This  a l l ows us  no t  t ake i n to cons i derat ion  
the  ear l i er  appo in ted bound a ri e s  and  to  def i n e  the loca l  subser ies  on the  
grounds  o f  the deve lopment  o f  the  g iven terr i tory an d  i t s  f auna .  

P roceect ing  f rom the  above, for  the  ter r i tory o f  the  B a l t i c  b a s in  s i x  
subd iv i s ions  o f  s e r i e s  ( resp .  subser ies )  c a tegory may  be  a p p l i ed :  t he  
Trem a doci a n ,  Ont i can ,  T a l l i n n a n ,  Lower Ca ra doci a n , Upper C a r a doci a n ,  
a n d  Ash gi l l i a n  ( see t a  b .  l ) . 
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БАССЕйНА 

Эландская (нижнеордовикская) эnо

ха 

Тремадокекий век 
Пакерортское время, Ан 

Цератоnигевое в ремя, А11 1 

9 

IO 

1 �) 
14 

17 

19 

21 
24 
27 

31 

38 

45 
57 
60 

66 

74 
78 

80 

81 

86 

89 

92 
95 

99 

101 

101 
103 

Онтикаский век 
Хуннебергскос (раннелаторп-

ское) время, В 1а 
Виллингенекое (позлнелаторn-

скос) время, В1Ь . 
Волховское время, В11 
Кундаское время, В 111 . 

Вируекая (среднеордовикская)эпоха 

Азерискос 11pr=�tя, С1а 
Ласнамнгиское времн, С1Ь 
Ухакуское время, С1с 
Кукрузеское время, С11 
Идавереекое время, С111 
йыхвиское время, 01 
Ксйлаское время, 011 
Оандуское время, 0111 
Раквереекое время•, Е 

Харьюская (позднеордовикская) 
эпоха 

Паэкнаское времн, F1aa 
Сауньяское время, F1a{J 
Ворменекое время, F 1Ь 
Нийбиское время, F1ci . 

Адилаское время, F 1с2 . 
Поркуннекое время, F 11 
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ТИЯ ФАУНЫ 

Глава IV. РАЗВИТИЕ БАССЕйНА 
Развитие палеотектовиче·ских 
элементов территорнн бассейна 
Основные этапы разпития бас-

сейна 
Сравнение этапов развитии бас
сейна со стратиrрафическимн 
подразделениями его отложениii 

Заключение 
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Рис. 46. Условные обозначения к картам фаций (рис. 48-68). 
1 -· суша; 2 - кварцевые пески; З - черные и темио-серые грапто· 
литовые и.�ы; 4 - сероцветные глины; 5 - сероцветные карбонатно· 
глинистые осадки; 6 - сероцветные глинистые известковые осадки: 
7 - сероцветные детритавые известковые осадки; 8 - сероцветные 
(светлосерые, реже темные) тонкие известковые илы; 9 - те же, со 
значительно!\ nримесью тонкого терригеиного материала; 10 - красно· 
цветные глины и карбонатно·глинистые осадки; 11 ·-- красноцветные 
известковые осадки (преимущественно тонкие илы); /2 - пестроцвет
ные известковые осадки; 13 - значительная примесь алевритового или 
песчаного терригеиного материала (в известковых осадках); 14 - про· 
слои глин; 15 - nрослои тонких известковых илов; 16 - nрослои 
кукерентоных илов; 17 - разрез, состоящиi\ из двух или трех типов 
оrадков (толстая линия nоказывает начало последовательнпсти их 
образоnан

.
ия); /8 - глауконит; /9 - оолиты; 20- круnны!\ nиритизиро· 

ванны!\ детрит; 21 - рифовые образования; 22 - граница фаций; 
23 - изоnахиты: 24 - граница временного расnространения сероL[вет
ных тонких известковых илов (в ниi\биское время); 25 - восточная 
граница nозднекембрийского моря (на рис. 48); 26 - юга-восточная 
граница расnространения проелnев метабентонитов; 27 -- граница ареа
лов фаун скандинавского и nрибалтийского тиnов; 28 - скважина с 
указанием мощности 'отложений; 29 - обнажение с указанием мощ
ности отложений; 30 - эрратические валуны из отложений данного 
возраста; 31 - наличие отложений данного возраста (нерасчлененный 

разрез). 
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