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ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ СРЕДНЕОРДОВИКСКИХ  
(ДАРРИВИЛЬСКИХ) ОТЛОЖЕНИЙ РЕКИ ВОЛХОВ, СЕВЕРОЗАПАД РОССИИ: 

АЗЕРИСКИЙ, ЛАСНАМЯГИСКИЙ И УХАКУСКИЙ ГОРИЗОНТЫ
Опорный разрез азериского–ухакуского горизонтов (средний ордовик) р. Волхов 

представлен дубовикской, порожсковалимской и вельской свитами. Дубовикская 
свита (азериский горизонт) принята в объеме толщи алевроглинистых известняков 
с Echinosphaerites aurantim infra Hecker и разделена на кавринскую, мельницкую, суо
саарискую и жихаревскую пачки. Новая порожсковалимская свита (кровля азериского – 
низы ухакуского горизонтов) представлена чередованием пластов твердого известняка 
(0,4–1,2 м) и алевроглинистого известняка (0,16–2,4 м). Твердые известняки преобладают 
в порожской подсвите, алевроглинистые – в валимской подсвите. Вельская свита (верх
няя часть ухакуского горизонта) представлена в нижней части чередованием мергеля и 
сильно алевроглинистого известняка (1 дм), в средней части – чередованием послед
него с твердым известняком. Особенностью ухакуского горизонта р. Волхов является 
высокая глинистость и в то же время насыщенность слоями чистых биокластических 
грейнстоунов (темпеститов) толщиной до 11 см. Нижние границы свит и подсвит марки
рованы минерализованными хардграундами и их группами, которые прослеживаются 
от р. Волхов до Западной Эстонии.
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LITHOSTRATIGRAPHY OF THE MIDDLE ORDOVICIAN  
(DARRIWILIAN) OF THE VOLKHOV RIVER:  

ASERI, LASNAMÄGI AND UHAKU REGIONAL STAGES
The key section of the Aseri, Lasnamägi and Uhaku Regional Stages (Middle Ordovician) on 

the Volkhov River is formed by the Duboviki, PorogiValim and Vel’sy formations. The Duboviki 
Formation (Aseri RS) corresponds to siltargillaceous limestone unit with Echinosphaerites 
aurantim infra Hecker. It is subdivided into Kavra, Mel’nitsa, Suosaari and Jhikharevo members. 
The new PorogiValim Formation consists of Porogi Subformation (the top of the Aseri 
RS and Lasnamägi RS) and Valim Subformation (lower part of the Uhaku RS). The Porogi
Valim Formation shows decreasing carbonate content towards the top and is presented by 
intercalation of hard limestone units (0.4–1.2 m thick) and siltargillaceous limestone units 
(0.16–2.4 м). The hard limestones dominate in the Porogi Subformation, the siltargillaceous 
ones – in the Valim Subformation. The Vel’sy Formation (upper part of the Uhaku R. Stage) is 
formed by intercalation of marls and highly siltargillaceous limestones. A common feature of 
the Ukhaku RS of the Volkhov River is a combination of a high siltargillaceous background 
(limestones/marls) with frequent interlayers of pure bioclastic grainstones (tempestites). The 
lower boundaries of the formations and subformations are marked by mineralized hardgrounds 
and their groups, which can be traced from the Volkhov River to western Estonia.

Keywords: Ordovician, carbonate deposits, facies, correlation, Russian Platform.
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Введение. Данная работа завершает литостра
тиграфическую характеристику дарривильских 
отложений разреза р. Волхов. Этот разрез являет
ся одним из наиболее представительных на Бал
тийскоЛадожском глинте и ключевым для анализа 
седиментационной цикличности и переинтерпре
тации структурнокартировочного бурения, одна
ко его литология и литостратиграфия никогда не 
рассматривались в деталях. В предыдущей статье 
проведена литостратиграфическая ревизия кун
даской части разреза, приведена краткая харак

теристика седиментационного бассейна и ме то
дика исследования [11]. Данная статья посвяще
на вышележащей азерискоухакуской части разре
за. Содержание  алевритоглинистого компонента 
в известняках оп ределено для 114 уровней, микро
структуры изучены в 40 стандартных петрографи
ческих шлифах и 30 пришлифовках. Структуры 
доломитизации определены в терминах Г. Фрид
мана [27], Д. Сибли и Д. Грэгга [38]. Привязка 
 фауны дана в форме «1/Kv, +10 см», что означает 
«в 10 см над подошвой пласта 1/Kv». 
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Геологическое положение. Река Волхов впа
дает в Ладожское озеро с юга, в 8 км выше сво
его устья пересекает БалтийскоЛадожский глинт, 
на 20–30 м врезаясь в нижнепалеозойские отло
жения. Южнее глинта карбонатный ордовик обна
жен по реке с перерывами на протяжении 17 км 
от Старой Ладоги на севере до дер. Бор на юге. 
Здесь изучено девять обнажений (рис. 1), в сум
ме дающих почти полный разрез кундаского–уха
куского горизонтов и дарривильского яруса. Поле
вые фотогра фии приведены на рис. 2 и 3. Обна
жения Волхов1 (N59.914141, Е32.335605; север
ная окраина бывшего с. Михаила Архангела) 
и Волхов2 (N59.915097, Е32.342911, под бывшей 
дер. Дубовики) расположены ниже плотины Вол
ховской ГЭС на левом и правом берегах соответ
ственно. В них можно наблюдать интервал раз
реза от верхов кундаского горизонта до ласна
мягиского горизонта (пласты 2/Sm–5/Pr и 5/Sm–   
8/Pr соответственно). Обн. Волхов3 расположено 
на правом берегу р. Волхов у спуска в городском 
парке (1,8 км выше плотины ГЭС; N59.897260, 
E32.346370); в нем представлена верхняя часть 
ласнамягиского и нижняя часть ухакуского горизон
тов (пласты 7/Pr–2/Vm). Обн. Пороги1 находится 
на левом берегу р. Волхов, в 2,75 км выше пло
тины ГЭС, у северной окраины дер. Пороги у спу
ска в каньон (N59.887507, E32.342265). В обна
жении вскрыта верхняя часть ласнамягиского и 
нижняя часть ухакуского горизонтов (пласты 9/Pr– 
3/Vm) мощностью около 5 м. Обн. Пороги2 рас
положено на границе деревень Пороги и Валим, 
в 3,25 км выше ГЭС, в устье небольшого ручья и 
по обеим сторонам от него (N59.883346, E32.345334). 
В нем вскрыты отложения ухакуского горизонта – 
верхняя часть  порожсковалимской и подошва ве  
льской свит (пласты 2/Vm–1/Vls) об щей мощнос
тью 6,2 м. Обнажения Валим1 и Валим2 рас
положены на правом берегу р. Волхов под лесо  
парком и позволяют наблюдать кровлю порожс  
ко валимской свиты и нижнюю часть  вельской сви
ты. Обн. Валим1 находится в 300 м ниже памят  
ника П. Г. Антипову (N59.874387, E32.356734); 
в нем представлены пласты 4/Vm–3/Vls. Обн. Ва  
лим2 протягивается от остатков водокачки 
(N59.868355, E32.360464) на 100 м вы  ше и ниже 
по течению. В нем вскрыт интервал разреза от 
кровли пласта 4/Vm до подошвы пласта 5/Vls. Уча
сток обнажения сразу выше водокачки  обозначен 
как Валим2а. Обнажения  Бор1 (N59.859161, 
E32.353922) и Бор2 (N59.859311, E32.359983) 
высотой около 4–5 м расположены между дерев
нями Валим и Бор на левом берегу выше ж/д мос  
та и на правом берегу ниже ж/д моста соответ
ственно. В первом представлены пласты 4/Vls– 
7/Vls, во втором – 4/Vls и подошва 5/Vls, перекры
тая песчаником верхнего девона.

Региональная стратиграфия. Азериский, лас
намягиский и ухакуский горизонты среднего ордо
вика выделены на Эстонском глинте на основе 
изучения макрофоссилий (иглокожих, трилобитов, 
брахиопод, граптолитов и др.). Стратиграфия этих 

отложений на Ингерманландском глинте основана 
на трилобитах, но нижние границы ласнамягиско
го и ухакуского горизонтов по ним точно не опре
делены [9; 10; 29]. Важное значение для страти
графии ордовика Восточной Прибалтики имеют 
поверхности перерыва, к которым привязаны гра
ницы региональных горизонтов и подгоризонтов 
[8–10; 18; 19; 21; 33; 35]. Для них автором была 
введена буквенночисловая индексация: заглав
ная буква – первая в названии горизонта, цифра – 
порядковый номер снизу вверх (например, А1–А3, 
L1–L3, U1–5). В ходе исследований представление 
автора о положении нижней границы ласнамяги
ского горизонта несколько изменилось (для срав
нения [12]), но индексацию поверхностей L1a–L3 
было решено не менять.

Азериский горизонт выделен Х. Беккером [23], 
в принятом ныне объеме введен К. Орвику [33]. 
Стратотип расположен в старой каменоломне 
у пос. Азери. На Ингерманландском глинте гори
зонт разделен на трилобитовые зоны heckeri, kot
lu kovi–punctatus и intermedius–kowalewskii [10; 29]. 
Нижние две зоны сопоставляются с подгоризон
том люганузе, верхняя – с подгоризонтом виймси, 
по А. Рыымусоксу [21]. Нижняя граница горизонта 
маркирована поверхностью перерыва А1 и сменой 
комплексов макрофауны [8; 10; 15; 17; 18; 21; 29; 
33; 35]. Для ее диагностики важное значение име
ет присутствие трилобитов узкого вертикального 
распространения Asaphus laevissimus F. Schmidt 
(непосредственно ниже) и A. heckeri Ivantsov, 
Subasaphus latisegmentatus (Nieszkowskii) (непо
средственно выше) [9; 10; 29]. Несколько выше 
появляются цистоидеи Echinosphaerites aurantium 
infra Hecker, которые, как считается, ограничены 
азериским горизонтом [16; 21]. 

Ласнамягиский горизонт выделен К.  Орвику [34], 
в настоящем объеме введен Р. Мяннилем [18]. 
Стратотип расположен в районе Ласнамяги, г. Тал
лин, Эстония; нижняя граница там представлена 
хорошо выраженной поверхностью перерыва [18; 
34]. Список макрофауны приведен А. Рыымусок
сом (в его понимании это калластеский подгоризонт 
ласнамягиского горизонта [21]). На Ингерманланд
ском глинте верхняя часть горизонта была выделе
на как зона Asaphus ornatus (А. Ф. Лесникова в [4]) 
или слои bottnicus–ornatus [10; 29]. За нижнюю гра
ницу ласнамягиского горизонта в данной работе 
принят хардграунд L3, выше которого на реках Вол
хов и Лава не встречен Asaphus kowalewskii Lawrow 
(видиндекс последней зоны азериского горизонта) 
и сопутствующие ему позднеазериские трилобиты 
(см. разд. «Биостратиграфия»). 

Ухакуский горизонт выделен К. Орвику [34], 
в настоящем объеме введен Р. Мяннилем [15]. 
Стратотип расположен в каньоне р. Ухаку, Эсто
ния. Нижняя граница проведена по сдвоенной 
пи ри тизированной поверхности перерыва [18]. Спи
сок макрофауны приведен А. Рыымусоксом (в его 
понимании это кадакский подгоризонт ласнамя
гиского горизонта и ухакуский горизонт [21]). На 
Ингерманландском глинте нижняя граница уха
куского горизонта определена не точно. Горизонт 
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Рис. 1. А – распространение нижнепалеозойских отложений в Северной Европе по [31; 32], с изменениями. В – геологическая 
карта Ингерманландского глинта с указанием разрезов, коррелируемых на рис. 9. С – изученные обнажения на р. Волхов. D – 
распределение мощностей дубовикской (на севере) и азериской (на юге) свит азериского горизонта; граница свит примерно 
соответствует северной границе распространения железистых оолитов
Номера разрезов: 1 – Волхов-1, 2 – р. Лава, 3 – р. Назия, 4 – р. Мга, 5 – карьер Тайцы, 6 – карьер Вильповицы, 7 – р. Рудица, 
8 – р. Копорка, 9 – карьер у р. Ламошка, 10 – шоссейная выемка у пос. Котлы, 11 – карьер Пиллово, 12 – р. Нарва, 13 – р. Сытке. 
Скважины, изученные автором: Лисино-10 (10-Л), Рукулицы-29 (29-Р), Тяглино-35 (35-Т), Шелково-57 (57-Ш), Кемполово-60 (60-К), 
Клясино-68 (68-К), Парицы-2 (2-П). Скважины, интерпретированные по описаниям в геологических отчетах В. А. Селивановой и др., 
1960, 1966 (81, 117, 127, 132, 135, 139, 144, 165, 180, 197, 2018, 437, 578), И. С. Недригайловой и др., 1965 (229, 271, 284, 296, 336), 
Т. Н. Алиховой, 1953 (Сиверская, С)
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Рис. 2. Дубовикская и порожско-валимская свиты
А, В – дубовикская свита, разрез Волхов-1 в 2023 г. (А) и в 2001 г. (В, фото А. В. Дронова); С – контакт дубовикской и порожско-ва-
лимской свит в оползающем блоке, разрез Волхов-1, устье руч. Понега, 2023 г.; D – контакт порожской и валимской подсвит, разрез 
Пороги-1, 2020 г.; E – контакт порожской и валимской подсвит, разрез Волхов-3, 2020 г.; F – верхняя часть валимской подсвиты, разрез 
Валим-1, 2020 г.
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Рис. 3. Вельская свита. Все фотографии (кроме фиг. С) сделаны в 2022 г. 
А – разрез Бор-1. Слои чистых известняков выступают резкими карнизами, в окраске алевроглинистых известняков проявлено чере-
дование бледно-сиреневых и светло-серых горизонтов. В – разрез Бор-1, южный конец: измененная окраска алевроглинистых извест-
няков (сероватая) и относительно чистых известняков (рыжая, красная) вблизи вертикальной трещины. С – разрез Валим-1, конктакт 
порожско-валимской и вельской свит хорошо проявлен в профиле выветривания, 2020 г. D – разрез Бор-2, пласт 5/Vls представлен 
только нижней половиной, на которой несогласно лежат песчаники верхнего девона. Е – гематитизированные норы баланоглосситов 
в твердом известняке пласта 5/Vls. Разрез Бор-1, осыпь. F – крупная пиритовая конкреция в алевроглинистом известняке, «пляж» 
разреза Бор-1. Длина молотка – 18 см

5/Vls
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1/Vls D3

O2
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4a/Vm

А В
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был подразделен на слои с Xenasaphus [10; 29], 
Illaenus intermedius, Illaenus schmidti и Chasmops 
odini [20]. Слои с Xenasaphus представляют собой 
суммарный интервал распространения X. mjannili 
Ivantsov и X. devexus (Eichwald) и потому обозна
чены в данной работе как слои mjannili–devexus. 
Остальные виды требуют ревизии и уточнения их 
стратиграфического распространения. Так, Chas-
mops odini (Eichwald) обнаружен на р. Волхов 
уже слоях mjannili–devexus (личное сообщение 
С. С. Тереньтева), а в карьере Глядино на Ижор
ской возвышенности – вместе с Asaphus bottnicus 
Jaanusson (личное сообщение А. В. Бродского), 
т. е. в слоях bottnicus–ornatus.

Стратиграфическое расчленение азериско
уха куского интервала р. Волхов с учетом раз
личных литологических признаков предлагали 
Ф. Б. Шмидт [36; 37], П. Раймонд [35], А. Ф. Лес
никова [4], Е. А. Балашова и З. Г. Балашов 
[3; 4] и А. Ю. Иванцов [10; 29] (рис. 4). Ярусы 
Ф. Б. Шмидта и формации П. Раймонда по суще
ству напоминали современные горизонты – они 
характеризовались определенными комплекса
ми макрофауны, объединяли синхронные отложе
ния различного литологического типа, но грани
цы их проводились по маркирующим литологи
ческим уровням. Свиты в более узком литологи
ческом и географическом смысле были впер
вые выделены для азериско ухакуского интер
вала р. Волхов А. Ф. Лесниковой (волховстрой
ская, порожская, валимская, вельская; см. в [4]). 
Интерпретируя данные А. Ф. Лесниковой, Е. А. и 
З. Г. Балашовы перевели эти свиты в ранг подго
ризонтов, значительно изменив объем валимско
го подгоризонта (по существу, исходя из второ
степенных литологических критериев). В «Реше
ниях…, 1987» [20] для приглинтовой части России 
(района 2) представлена синтезированная схема 
свитного деления, объединившая дубовикскую 
свиту П. Раймонда (географически более узкую, 
чем в оригинале) с порожской–вельской свитами 
А. Ф. Лесниковой. 

В настоящее время существуют две концепции 
свитного деления азериского–ухакуского интерва
ла Ингерманландского глинта. Стратиграфы делят 
его на четыре свиты, следуя «Решениям…, 1987» 
[8; 10; 20; 29], геологисъемщики рассматривают 
как одну (медниковскую), но из двух подсвит [6]. 
Напомним, что в «Решениях…, 1987» «ингерман
ландская» часть ордовикского поля была поде
лена между тремя стратиграфическими района
ми, каждый со своими свитами в азерискоухаку
ском интервале: кандлеской, вяоской, кыргекалла
ской (район 1, междуречье Нарва–Луга), дубовик
ской, порожской, валимской, вельской (район 2, 
приглинтовые части Ижорской и Волховской воз
вышенностей) и медниковской (район 3, южные 
части Ижорской и Волховской возвышенностей 
и др.) [20]. Медниковская свита была предложена 
В. Ю. Горянским и Л. Е. Поповым [20] без указа
ния стратотипа. Название было дано по дер. Мед
никово на Ижорской возвышенности [22], так что 
в качестве стратотипа, повидимому, подразумева

лась скв. 343, пробуренная на ее окраине и опи
санная в отчете В. А. Селивановой и др. (1966)1. 
Как показало изучение скв. Кемполово60, про
буренной в 4 км севернее дер. Медниково (рай
он 3), а также основных обнажений вдоль глин
та Ижорской возвышенности в азерискоухаку
ском интервале развита однотипная последова
тельность свит: дубовикской, порожсковалимской 
(пусть и более карбонатных, чем на р. Волхов) 
и кыргекаллаской (пусть и почти без кукерситов, 
в отличие от района 1). Иными словами, медни
ковская свита – единица, выделенная без необхо
димости. В более поздних материалах геологиче
ского картирования это название стало использо
ваться для обозначения азерискоухакуских отло
жений всех трех районов [6]. Можно понять жела
ние геологовсъемщиков облегчить себе работу 
и картировать одно подразделение вместо семи, 
но для этого достаточно выделить надсвиту или 
серию, а не упразднять валидные свиты с более 
чем полувековой историей применения. В дан
ной работе используется свитное деление «Реше
ний…, 1987» с изменениями. Различное понима
ние границ свит у разных авторов обосновывает
ся при описании этих подразделений. 

В начале XX века Р. Ф. Геккер для послойной 
привязки иглокожих подразделил азерискоухаку
скую часть разреза р. Волхов на условные гори
зонты «а»–«z», «приурочивая их границы к хоро
шо отличимым чертам рельефа его профиля» ([5], 
с. 49). К сожалению, Р. Ф. Геккер не дал описа
ние мощности и характерных особенностей сво
их подразделений (далее называем их слоями во 
избежание путаницы с региональными горизонта
ми). Эти данные были приведены в более позд
них работах его коллег (например, [4]). В настоя
щее время могут быть уверенно диагностированы 
лишь слои «k» и «q», представляющие собой пли
ты твердого известняка, выступающие карнизами 
в обнажениях [10; 29]. Границы остальных слоев 
Р. Ф. Геккера могут быть намечены лишь прибли
зительно, поскольку они не совпадают с грани
цами реально наблюдаемых литологических тел. 
Гдето эти расхождения незначительны (слои «i», 
«p», «r», «t»), но обычно заметны. Является ли 
это результатом неверного определения мощно
сти слоев последователями Р. Ф. Геккера или его 
подхода к выделению слоев, сейчас трудно уста
новить. В данной работе деление Р. Ф. Геккера 
используется как вспомогательное для иллюстра
ции примерного соотношения выделяемых подраз
делений со схемами предшественников.

Результаты. Составлен сводный разрез азери
ского, ласнамягиского и нижней части ухакуского 
горизонтов р. Волхов (рис. 5, 6). Изображения наи

1 Селиванова В. А. и др. Отчет о геологогидрогеологической 
съемке бассейна нижнего течения р. Волхова в масштабе 
1 : 200 000 за 1964–1965 гг. (Ленинградская область, Волхов
ский, Киришский и Тихвинский районы). Л., 1966. Т. 2. Кн. 1. 
Текстовые приложения. Фонды ВСЕГЕИ, № 1292.
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131 см. Известняк алевроглинистый и сильно алевроглинистый (биотурби-
рованный тонко-мелкобиокластовый вакстоун/пакстоун) образует слои 
мощностью 3–5 см, до 7 см, с мергелистыми контактами и слабо выраженным 
линзовидно-нодулярным распределением карбоната. В подошве – 
выдержанный прослой глинистого мергеля 2 см. Более тонкие, 0,5–1,0 см, 
прослои мергеля наблюдаются на высоте 65, 67, 76, 97, 107, 116 см над 
подошвой.

В интервале 42–47 см над подошвой отмечен сравнительно слабоглинистый 
слой вакстоуна (АГ-4), внешне не отличимый от смежных слоев  

108 см. Известняк, сходный с подстилающим, но более толстослоистый 
(обычно 9–12 см) со слабо выраженными мергелистыми контактами слоев, без 
прослоев мергеля

71 см. Переслаивание двух внешне сходных литотипов: сиреневато-
серого сильно алевроглинистого известняка (неплотного м./б. мадстоуна/ 
вакстоуна) и такого же мергеля. Известняк образует пять основных слоев 
толщиной от 6 до 10 см. Мощности прослоев мергеля варьируют от 2 см (в 
подошве) до 3–7 см (в основной части) и 13 см (в кровле)

88 см. линистый известняк (мелкобиокластовый вакстоун/ Алеврог
мадстоун) светло-серый и сиреневатый выделяется среди смежных 
отложений грубым напластованием и отсутствием нодулярности. 
Разделяется трещинами пластовой отдельности на плиты, толщина и 
количество которых различаются на левом (30, 14, 18, 26 см) и правом 
(23, 6, 8, 10, 22, 30, 27 см) берегах Волхова. Нижняя плита содержит 
несколько тонких горизонтов светло-сиреневого прокрашивания

37 см. Вакстоун розоватый и сероватый, с невыдержанной плитчатой (4–9 см) и 
комковатой отдельностью по мелким зеркалам скольжения и скоплениям 
мергелистых ихнитов. В 6 см ниже кровли лежит Ф-хардграунд Аs-1 с сиренево-
серой или бледно-коричневой  импрегнацией 2–6 мм, с редкими сверлениями 
Trypanites. В шлифах над ТД отмечены редкие и очень мелкие зерна глауконита

65 см. В основной части (54 см) – глинистый вакстоун, неровно-среднеслоистый алевро
(3–6 см), местами линзовидно-комковатый. Плитки и линзы сиреневатые внутри, на 
контактах мергелистые и зеленоватые. В верхних 42 см карбонатные слои разделены 
тонкими пропластками зеленоватой глины 0,5–1,5 см. В кровле – зеленоватый мергель 
(13 см), линзовидно-комковатый, с включениями и тонкими прослойками глинистого мергеля

44 см. Относительно карбонатный интервал, преимущественно сероцветный. Во 
внешних частях два слоя твердого известняка (АГ-4, вакстоун, 14 и 7 см), нижний – 
пятнами и прослоями бледно-сиреневый. В средней части (23 см) более глинистый 
известняк, в интервале 24–38 см отчетливо среднеслоистый (3–5 см), линзовидно-
комковатый, с мергелистыми контактами плиток. В основании среднеслоистого 
интервала в разрезе Волхов-1 нередко располагается водоносный горизонт, породы 
вокруг которого имеют бледно-желтый цвет

46–48 см. Вакстоун/пакстоун сероватый пятнами с сиреневатым и зеленоватым оттенками, 
твердый, образует четыре основных слоя по 9–11 см, разделенных внешне сходными, но 
более мягкими слоями глинистого известняка по 2–4 см. Границы литотипов в алевро
обнажении плохо проявлены. Характерна неровная плитчатая отдельность 4–7 см

73 см. Зеленовато-серый мергель с редкими, тонкими (1–4 см) и биотурбированными  
прослоями сиреневатого сильно глинистого известняка. Последние сосредоточены в  алевро
верхних 22 см, где разделены интервалами мергеля толщиной 1–5 см

46 см. Известняк глинистый (вакстоун), пятнами светло-сиреневый и алевро
сиреневато-серый образует слои толщиной от 3 см (в низах пласта, линзовидно-
нодулярные) до 7–12 см в верхней части. Карбонатные слои разделены прослоями 
зеленовато-серого мергеля (2–4 см)

27 см. Среднеслоистый интервал (3–5 см) с растущей вверх мощностью и карбонатностью слоев, 
от светло-серого мергеля в подошве к сиреневатому ал.-глинистому вакстоуну. Слои вакстоуна 
слабоволнистые, линзовидно-комковатые, с мергелистыми контактами 0,5–1,0 см
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Рис. 5. Сводный разрез дубовикской, порожско-валимской и вельской свит на р. Волхов. Трилобитовые биозоны приведены по 
[10; 29] с изменениями. Сокращения в описании: ФГ, ХГ – фирмграунд, хардграунд; Ф, ГФ – фосфатный, гематит-фосфатный; 
ДХ – доломитизированные ходы инфауны. Сокращения на колонке: laev. – laevissimus. 
1–5 – известняки и доломитизированные известняки с содержанием алеврито-глинистого (%) компонента: 5–10, 10–15, 15–20, 20–25, 
25–30 соответственно; 6 – мергель (а) и доломитовый мергель (b), 30–50% алеврито-глинистого компонента; 7 – то же, 50–70% алев-
рито-глинистого компонента; 8 – кукерсит; 9, 10 – бикласто-микроспаритовая структура, вакстоун/мадстоун (9), вакстоун/пакстоун (10); 
11 – однородная структура пакстоуна; 12 – «событийные» слои грейнстоуна; 13–15 – фосфатизированные поверхности «твердого 
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дна» (13), «плотного дна» (14) и «мягкого дна» (15); 16 – маркирующие поверхности перерыва; 17 – контакты литотипов переход-
ные (a) и биотурбированые (b), выдержанные трещины пластовой отдельности (с); 18 – следы рытья с мергелистым и глинистым 
заполнением, близкие к талассиноидам (а) и хондритам (b); 19 – доломитизированные следы рытья; 20 – примесь кварцевого песка; 
21 – скопления кальцитизированных спикул губок; 22 – уровни с преобладающей относительно яркой красной, сиреневой и желтой 
окраской; 23 – каверны; 24 – распределение фауны по данным автора (а), А. Ю. Иванцова [10; 29] (b); 25 – адаптированные данные 
с разреза р. Лава; 26 – первые находки долгоживущих видов; 27 – процентное содержание алеврито-глинистой примеси; 28 – начало 
и конец того или иного обнажения. ►
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16 см. Вакстоун пятнами сероватый/сиреневатый с желтоватыми вертика-
льными ДХ. В кровле – неровный Ф-хардграунд с бежевой импрегнацией 
глубиной 2–5 мм и желтоватой микрослоистой фосфатной коркой до 1 мм 

108–116 см. Вакстоун алевроглинистый, толстоплитчатый (в интервалах 0–13, 
55–63, 101–107 см тонкоплитчатый на выветрелых участках), сиреневатый с тон-
кими биотурбированными светло-сиреневыми горизонтами (7–10, 52–55, 65–72, 
84–87, 98–101, 107–110 см над подошвой). В 12 см ниже кровли лежит тонкий 
(2–3 см) линзующийся слой серого грейнстоуна с примесью т-м/з. кварцевого 
песка. Прерывистые, неровные Ф-ФГ  с импрегнацией глубиной до 5–6 мм отме-
чены в кровле (L1a) и в 28 см ниже

60–62 см. Твердый БМ-известняк (вакстоун/пакстоун) пятнами сероватый и 
сиреневатый, с частыми бледно-желтыми следами рытья инфауны (ДХ) и 
горизонтами светло-сиреневого прокрашивания глубиной 1–3 см (наиболее 
выраженные – в 16–20 и 46–50 см над подошвой). Отмечены пять прерывистых 
Ф-диастем с тонкой, 1–4 мм, почти неразличимой белесой импрегнацией. 
Известняк образует три основные плиты (28, 25, 5 см), из которых нижние две 
разделены прослоем глинистого вакстоуна, мелкими пятнами светло-
сиреневого и зеленоватого. Верхняя плита отделена снизу мергелистым швом. 
Верхние 20 см пачки в выветрелых стенках имеют неровную среднеплитчатую 
отдельность по швам растворения

210 см. Твердый БМ-известняк сероватый/сиреневатый, в выветрелом виде 
неровно- и линзовидно-плитчатый (2–4 см, до 6–10 см). Отдельные интервалы 
обладают очень тонкой, менее 1 см, неровной плитчатостью (обусловленной, 
по-видимому, швами растворения) и несколько повышенной глинистостью. Они 
отмечены на высоте 36 см (7 см), 70 см (4 см), 121 см (4 см), 151 см (426 см), 
164 см (10 см), 191 см (5 см). Второй сверху тонкоплитчатый интервал 
заключает линзующийся слой серого пакстоуна

71 см. Переслаивание двух внешне сходных литотипов – сиреневато-серого 
сильно алевроглинистого известняка (неплотного м./б. мадстоуна/вакстоуна) и 
такого же мергеля. Известняк образует пять основных слоев толщиной от 6 до 
10 см. Мощности прослоев мергеля варьируют от 2 см (в подошве) до 3–7 см 
(в основной части) и 13 см (в кровле)

210 см. Алевроглинистый БМ-известняк (пакстоун/вакстоун), 
толстослоистый в свежих стенках и среднеслоистый в выветрелом виде, 
сиреневато-серый с редкими сиреневыми следами ползания. Основной 
масштаб стратификации 7–11 см. В интервалах 19–63 и 102–116 см 
стратификация более тонкая (3–5 см), с редкими прослоями мергеля 
~3 см (на высоте ~40 и 103 см). В основной части пласта известняк более 
глинистый (АГ-6) , в верхних 55–60 см глинистость снижается (АГ-5). 

В 26 см ниже кровли отмечена неровная ПП (фирмграунд) с прерывис-
той и тонкой (первые мм) фосфатной импрегнацией, которая маскирова-
на сиреневым прокрашиванием породы ниже ПП на глубину до 2 см. ПП 
перекрыта сравнительно чистым и твердым слоем вакстоуна (АГ-4)

17 см. Относительно слабоглинистый и твердый БМ-известняк (вакстоун/ 
пакстоун), образующий небольшой карниз в обнажении. Нижняя половина 
обладает тонкоплитчатой отдельностью (~по 3 см), верхняя половина 
массивная и твердая. Не отличается внешне от вышележащих слоев

38 см. Вакстоун сероватый/сиреневатый и светло-сиреневый в интервале 12–20 см. 
Кровля сиреневого слоя – Ф-ФГ с белесой импрегнацией 1–3 мм. Порода над ним 
обогащена доломитом и имеет бледно-желтый цвет

14 см. Вакстоун а.-глинистый серо-сиреневый образует слои 10 и 3 см

16 см. Вакстоун алевроглинистый сиреневато-серый, в нижней половине несколько 
комковатый из-за субвертикальных следов рытья, выше – тонкоплитчатый

45 см. Слой «k» – массивный твердый вакстоун-пакстоун, сиреневатый, в инт. 20–35 см 
сероватый, с частыми прерывистыми Ф-фирмграундами. На высоте 28 и 40 см – два 
Ф-хардграунда, нижний (L3) – бугристый, с серой импрегнацией 2–3 мм, верхний – мелко-
неровный, с белесой импрегнацией 1–2 мм. Над хардграундами порода доломити-
зирована и имеет серую (4 см) и бледно-желтую (2 см) окраску соответственно. Через 
хардграунд L-3 проходят частые вертикальные доломитовые следы рытья серого цвета 
диаметром 1,0–1,5 см и глубиной до 10 см («втёки» по [2]) 

36 см. Известняк сероватый/сиреневатый, в нижних ~13 см неровно-тонкоплитча-
тый (0,5–2,0 см), со структурой вакстоуна, в верхней части (~25 см) с более грубой 
плитчатостью 6–7, 12 и 4–5 см, со структурой пакстоуна. Плитчатость обусловлена 
парастилолитами. На высоте 3, 7 и 12 см – мелконеровные Ф-ПД с прерывистой 
сиреневой импрегнацией до 5 мм глубиной
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►Номера видов: 12 – Asaphus pachyophthalmus, 13 – Asaphus sulevi, 14 – Asaphus ingrianus, 15 – Asaphus laevissimus, 16 – Asaphus 
heckeri, 17 – Subasaphus latisegmentatus, 18 – Subasaphus laticaudatus, 19 – Asaphus kotlukovi, 20a – Asaphus punctatus f. typica, 20b – 
Asaphus punctatus f. «2», 20с – Asaphus punctatus f. indet., 21 – Asaphus intermedius, 22 – Asaphus kowalewskii, 23 – Asaphus cornutus, 
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28–30 см. Вакстоун/пакстоун бледно- и светло-сиреневый, с сероватыми пят-
нами, с неровной среднеплитчатой отдельностью

28 см. Твердый пласт образует карниз в обнажениях, состоит из трех частей, 
снизу вверх: а) 6 см – вакстоун сиреневатый, с прерывистыми белесыми 
Ф-фирм-граундами; b) 10–11 см – грейнстоун серый, участками сиреневатый; 
с) 12 см – вакстоун пятнами сиреневатый/желтоватый, в кровле два неровных 
Ф-хардграунда с белесой и бежевой импрегнацией до 3–4 мм

8 см. Вакстоун/пакстоун м/б., снизу пятнами светло-сиреневый и сероватый, 
аналогичный подстилающим (4 см), выше сероватый, неровно-тонкоплитчатый 
(по парастилолитам).  В 4–5 см над подошвой и в кровле неровные Ф-хард-
граунды с бежевой и белесой импрегнацией 2–5 мм  

267 см. Алевроглинистый БМ-известняк (мелкобиокластовый пакстоун/вакстоун), 
редкими прослоями слабоглинистый или, наоборот, мергелеподобный, послойно 
окрашен в сиреневые и желтые тона различной интенсивности. Глинистые и 
мергелистые разности в выветрелом виде тонко- и среднеплитчатые. Основная окраска 
пятнами и разводами бледно-сиреневая и сероватая с отдельными сиреневыми 
интервалами (13–16, 23–28, 33–48, 60–70, 99–107, 116–121, 163–169, 185–192 см) с био-
турбироваными границами. 

В нижних 33 см чередуются глинистые (5, 5,  2 см) и слабоглинистые (6, 5, 10 см) слои. 
Первые мелкотрещиноватые сложены сероватым/светло-сиреневым глинистым 
известняком (нижние) и зеленоватым мергелем (верхний). Вторые сравнительно 
плотные, с частыми мелкими кавернами, с неровными Ф-хардграундами с белесой 
импрегнацией 1–2 мм в кровлях; нижние два слоя сероватые, верхний выделяется яркой 
пятнистой окраской, сиреневой и светло-желтой.

Редкие прослои слабоглинистого известняка отмечены также на высоте 48 см (5 см), 
116 см (9 см), 135 см (8 см). Они выделяются пятнистой желтой окраской и наличием 
частых мелких каверн. Прослои глинистого мергеля отмечены на высоте 117 см (2 см), 
134 см (1 см) над подошвой и в 30 см ниже кровли (3 см). Часто встречаются линзы 
серого м/б. грейнстоуна (на флангах – пакстоуна) длиной в первые метры: на высоте 
58 см (до 5 см), 128 см (до 1,5 см), 130 см (до 2 см), 136 см (до 1 см), 149 см (до 4 см), 
231 см (до 5 см) и 254 см (до 3 см) и 260 см (2 см). Ф-фирмграунды с прерывистой 
белесой импрегнацией до 2–3 мм отмечены на высоте 80, 100 и 128 см.  В интервале 
2–4 см ниже кровли пласта местами наблюдаются скопления пигидиев и канидиев 
Xenasaphus

217 см. Неконтрастное, через 2–20 см, переслаивание алевроглинистых и 
более чистых БМ-известняков, образующих неглубокую нишу в рельефе 
обнажения. Глинистым известняком сложены слои 1 (2 см), 3 (36 см), 5 (15 см), 7 
(10 см), 9 (10 см), 11 (3+7 см), 13 (12 см), 15 (7 см). Внешне они выделяются 
большей увлажненностью и трещиноватостью. Более чистым и твердым 
известняком сложены слои 2 (27 см), 4 (13 см), 6 (14 см), 8 (14 см), 10 (18 см), 12 
(14 см), 14 (12 см). 

Породы мелкими пятнами сиреневатые/сероватые, отдельные слои целиком 
или частями имеют более яркую светло-сиреневую окраску (слои 4, 5, 12). 
Наиболее чистые слои 6, 12, 14 содержат желтые или серые ДХ. Наплас-
тование маскируется плитчатой отдельностью (2–4 см), зачастую не совпа-
дающей с литологическими границами. 

Отмечены Ф-фирмграунды с прерывистой белесой импрегнацией до 5–6 мм 
глубиной, наиболее заметные – в 13 см, 67 см, 81 см, 176 см над подошвой 
пласта 8/Pr. Верхний Ф-фирмграунд перекрыт слоем серого «мелкокристал-
лического» пакстоуна (~6 см). В обн. Волхов-3 внутри слоя 3 отмечена линза 
серого грейнстоуна (3 см) длиной в несколько метров

120 см. Чередование слоев алевроглинистого и более чистого вакстоуна 
мощностью 6–18 см. В основной части вакстоун сиреневато-серый (~1 м), 
в верхней части зеленовато-серый (24 см); слой 3 в интервале 13–19 см 
выделяется более яркой окраской, сиреневой снизу и зеленоватой сверху. 
Слои глинистого вакстоуна (нечетные номера) отличаются тонкой неровной 
плитчатостью (2–4 см и менее), обусловленной, по-видимому, швами 
растворения. С ними встречаются прослои зеленоватой глины на высоте 19 см 
(2 см), 28 см (2 см, с сиреневатыми пятнами) и 82 см (1,0–1,5 см). Слои более 
чистого вакстоуна (нечетные номера) отмечены на высоте 6 см (7 см), 22 см 
(7 см), 40 см (10 см), 63 см (15 см), 96 см (18 см). Первые два наиболее твердые, 
верхний содержит бледно-желтые ДХ и ограничен прослоями глины по 2 см. 
Остальные слои отличаются от вмещающих глинистых разностей лишь 
несколько более грубой плитчатостью и чуть большей твердостью

117 см. Твердый БМ-известняк с плитчатой отдельностью от 2–3 до 5–11 см, 
вероятно, по парастилолитовым швам. Известняк пятнами сиреневатый/жел-
товатый в нижних 30 см, выше сиреневатый/сероватый. В 73–87 и 108–117 см над 
подошвой лежат слои очень твердого сероватого биокластического пакстоуна, 
также расслоенного на более мелкие плитки; интервал 70–117 см содержит 
частые  доломитизированные следы рытья, которые вяглядят в штуфах как 
удлиненные коричневато-желтоватые пятна шириной до 1,5 см

88 см. Грубоплитчатый, твердый известняк, варьирующий от плотного 
вакстоуна до пакстоуна в верхней части, образует уступ в рельефе обнажений. 
Подразделяется на плиты (снизу вверх): 7, 40, 12, 28 см. Пятнами серова-
тый/сиреневатый, с субвертикальными серыми и желтоватыми пятнами ДХ. 
В шлифах – ср-м/б. вакстоун. Поверхности перерыва: 

– на высоте 22 см неровный Ф-ХГс белесой импрегнацией до 5 мм; 
– на высоте 49 и 51 см неровные Ф-ХГ, нижнее с белесой импрегнацией до 

8 мм, верхний с темно-серой импрегнацией 2 мм; часть пласта, лежащая над 
верхним ХГ, соответствует слою «q» Р.  Ф.  Геккера (37 см)
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24 – Asaphus latus, 25 – Asaphus plautini, 26 – Asaphus holmi, 27 – Delphasaphus delphinus, 28 – Ogmasaphus ornatus, 29 – Asaphus 
bottnicus, 30 – Xenasaphus mjannili, 31 – Xenasaphus devexus, 32 – Pseudobasilicus lawrowi, 35 – Illaenus laticlavius. 
Обозначения прочих таксонов: E.a.i – Echinosphaerites aurantium infra, E.a.s – Echinosphaerites aurantium supra, Сhr.ob. – Сhristiania 
oblonga, L.l. – Leptelloidea leptelloides, P.d. – Porambonites deformata
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17 см. Твердая плита из 4 слоев: a) 2 см – бордовый глинистый вакстоун; b) ~6 см, жел-
товатый вакстоун; c) ~6 см – очень твердый серый/сиреневатый пакстоун, кровля из-
рыта норками с желтыми доломитизированными стенками; d) 3 см – сероватый и си-
реневатый вакстоун, в кровле – неровный Ф-ХГ с белесой импрегнацией до 5–6 мм

36 см. Начало «карниза» – три слоя вакстоуна, из которых нижний (14 см, светло-
желтый) и верхний (7 см, желтоватый, в кровле сиреневый) твердые содержат прослои 
грейнстоуна по 3 см, сильно доломитизированного и пористого. Средний сло
й вакстоуна (12 см, желтоватый) – алевроглинистый, с мелкоплитчатой отдельностью. 
В кровле интервала лежит прослой сиреневого мергеля 3 см

63 см. Вакстоун алевроглинистый сероватый среднеплитчатый (3–5 см), образует 6 
слоев с мергелистыми контактами (15, 6, 10, 7, 10, 16 см). Ф-фирмграунды с белесой 
импрегнацией до 2–4 мм отмечены в 6 и 33 см над подошвой 

23 см. Два карбонатных слоя (8 и 13 см) разделены прослоем сиреневого глинистого 
мергеля до 3 см (в обн. Пороги-2 коричневого). На границе мергеля с верхним 
карбонатным слоем наблюдается скопление панцирей Xenasaphus. Слабоглинистый 
твердый вакстоун с частыми кавернами слагает первый слой и нижнюю половину 
второго слоя. Верхняя часть второго слоя сложена глинистым вакстоуном с Ф-фирм- 
граундом с белесой импрегнацией 1–2 мм посередине

86 см. Чередование сиреневого мергеля и твердого тонкоплитчатого известняка, 
сиреневатого, с обильными сиреневыми ходами Chondrites. Выделяются два мергелистых 
(18 и 29 см) и два известняковых (25 и 14 см) интервала. Нижний мергелистый интервал 
целиком сложен мергелем, верхний состоит из двух слоев мергеля (11 и 4 см), разделенных 
слоем внешне сходного сильноглинистого известняка (15 см). Верхний известняковый 
интервал состоит из двух слоев известняка (8 и 4 см) с мергелистым контактом

28 см. Твердый БМ-известняк, пятнами желтоватый/сиреневатый, в инт. 13–20 см 
сиреневый образует два слоя (15–17 и 12 см) с мергелистыми контактами; в подошве 
может быть прослой зеленоватой и бледно-сиреневой глины до 1 см
13 см. Чередование серого пакстоуна (2–3 см) и пятнами сероватого/сиреневого БМ-
известняка (2 и 4 см). Слои пакстоуна лежат на «лоскутных» Ф-ПД с белесой 
импрегнацией. Верхние 7 см парастилолитизированы. Частые бледно-желтые ДХ 

235 см. Тонко- и среднеплитчатый интервал, образующий нишу в рельефе обнажений;  
послойно окрашен в светлые желтые и сиреневые тона, не всегда совпадающие с лито-
логическими границами. Основная порода – алевроглинистый доломитизированный извест-
няк (вакстоун), без резких границ переходящий в сильноглинистый (более трещиноватый). 
Внутренняя часть интервала сложена внешне сходным мергелем, отличающимся лишь 
меньшей твердостью и большей трещиноватостью. Редкие слои слабоалевроглинистого 
известняка выделяются большей твердостью и присутствием мелких неправильных каверн 
(73–80, 87–97, 167–175 см над подошвой). 

Сравнительно контрастные прослои глинистого мергеля отмечены в подошве (2 см) на 
высоте 22 см (2 см), 84 см (3–4 см), 104 см (~1 см), 194 см (1 см). Нижний прослой мергеля 
окрашен в сравнительно яркие тона (сиреневый, бордовый, бурый), содержит известняковые 
слепки талассиноидных(?) ходов и контрастную ихнотекстуру Chondrites. Внутренние прослои 
мергеля пятнами бледно-сиреневые и бледно-зеленоватые, часто обладают переходной 
нижней границей. 

Линзовидные слои серого грейнстоуна длиной в первые метры, нередко пористые из-за 
доломитизации, отмечены на высоте 17 см (до 2 см, на ФПП), 79 см (до 4 см), 117 см (до 6 см), 
138 см (до 5 см), 146 см, 160 см (по 3 см).  

Наиболее яркие сиреневые интервалы: 2–6, 21–26, 32–34, 41–51, 78–88, 96–128, 192–198 см 
над подошвой, обычно обогащены глинистым компонентом. 

На высоте 5–6 и 17–18 см над подошвой пласта лежат неровные Ф-хардграунды с 
выдержанной, но очень тонкой (2–3 мм) белесой импрегнацией. Менее выраженные поверх-
ности с прерывистой белесой импрегнацией установлены на высоте 97, 113, 175, 216 см над 
нижней границей пласта

150 см. Мергель пятнами и разводами сероватый/сиреневый, сильнотрещиноватый 
по напластованию, с подчиненными прослоями внешне сходного сильноалевро-
глинистого известняка и глинистого мергеля. Прослои известняка отмечены на высоте 
40 см (15 см) и 80 см (17 см), прослои глинистого мергеля мощностью 2–3 см на высоте 
31, 77, 96, 108 см. Прослои-линзы биокластических темпеститов (пак- и грейнстоунов) 
отмечены в разных частях обн. Валим-2 на высоте 20, 40, 67, 72, 111, 124, 136 см и 
в кровле. В большинстве случаев слои грейнстоуна имеют мощность 2–3 см, до 6 см, и 
обладают хорошо выраженной горизонтальной ламинацией. Лишь один слой мес-
тами достигает 9 см (на высоте 40 см над подошвой) и характеризуется очень пологой 
однонаправленной косой слоистостью

11 см. Известняк сероватый твердый, местами с голубоватыми глинистыми 
лентовидными ихнитами и светло-красными полосами Лизеганга. Образует 
заметный карниз в обнажении
15 см. Мергель сероватый мягкий неровнотонкоплитчатый (3–4 см)

20 см. Два слоя сероватого ал.-глинистого известняка (10 и 7 см) разделены 
прослоем красной глины (2–3 мм). Нижний слой более карбонатный и плотный, 
верхний мергелистый, тонкотрещиноватый по напластованию (2–3 см)

38 см. Изв. сильноалевроглинистый сероватый с редкими сиреневыми следами 
рытья шириной ~5 мм, неровнотонкоплитчатый (2–3 см), с прослоем грейнстоуна до 
4 см в 14 см над подошвой

7 см. Изв. сильноалевроглин. сероватый, с сиреневыми разводами (ихнитами) до 1 см

23 см. Изв. сильноалевроглинистый, пятнами и разводами сероватый/сиреневый, 
неровноплитчатый (3–5 см), нижняя граница неотчетливая, опознается в вывет-
релых стенках по появлению более редкой трещиноватости

18 см. Изв. алевроглин сероватый/голубоватый с редкими сиреневыми ихнитами 
(d~5 мм), неровноплитчатый (3–5 см), верхние 5 см разлинзованы (1–2 см)

18 см. Известняк алевроглинистый образует 4 слоя по 4–5 см, сероватые с редкими 
сиреневыми ихнитами (dдо 1 см), верхний – сиреневый

30 см. Мергель сероватый, в нижних 10 см со светло-сиреневыми пятнами, неров-
ноплитчатый (2–3 см), с линзами серого грейнстоуна (до 4 и 2 см).

38 см. Известняк а.-глинистый образует два слоя 8–9 и 38 см. Нижний слой ограничен 
невыдержанными пропластками мергеля до 2 см, сильно разлинзован парастилолитами 
(0,5–2,0 см), зеленовато-сероватый, в подошве красный. Верхний слой пятнами  
сероватый, в 10–20 и 30–38 см над подошвой со светло-сиреневыми разводами, неровно-
плитчатый (3–4 см). Ниже водокачки кровля внешне не выражена, выше – это бордовая 
мергелистая поверхность, перекрытая линзой грейнстоуна до 6 см

Грейнстоун (до 5 см), над ним мергель сиреневатый, в кровле бордовый (4 см)

С.ob.

Е.a.s.

L.L.

31

L.L.
A.sp.

г
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более характерных микроструктур приведены на 
рис. 7, поверхностей перерыва – на рис. 8. Корре
ляция седиментационных единиц и маркирующих 
уровней вдоль Ингерманландского глинта, кривая 
затопленияобмеления и примерное сопоставле
ние слоев Р. Ф. Геккера с предлагаемыми здесь 
подразделениями приведены на рис. 9. Свитное 
деление принято согласно «Решениям…, 1987» 
(стратиграфический район 2) с изменениями – 
порожская и валимская свиты приняты как одно
именные подсвиты новой порожсковалимской 
свиты, поскольку было установлено, что их стра
тотипы близки по литологии и строению. Границы 
дубовикской и вельской свит уточнены по лито
логическим критериям; в ревизованных границах 
дубовикская, порожсковалимская и вельская сви
ты предстают как литологически целостные под
разделения, первое и третье сравнительно мерге
листые, второе – сравнительно карбонатное. 

Основные черты литологии дарривиль-
ских отложений р. Волхов. Породы представ
лены в основном биокластическими известняками, 
варьирующими от алевроглинистого мадстоуна/
вакстоуна до чистого грейнстоуна. Сравнительно 
илистые разности сильно биотурбированы, срав
нительно чистые содержат доломитизированные 
в диагенезе норы инфауны и редкие фосфатизи

рованные поверхности перерыва. С известняками 
ассоциируют прослои мергеля (в различной сте
пени глинистого) мощностью обычно 0,5–1,0 см, 
в нижней трети вельской свиты – 4–50 см. В обна
жениях по р. Волхов можно наблюдать неровное 
срезание вельской свиты поверхностью конти
нентального перерыва, перекрытой песчаниками 
верхнего девона. Вельская и, местами, валимская 
свиты доломитизированы; интенсивность доломи
тизации усиливается вверх по разрезу и в сторо
ну крупных секущих трещин. 

Окраска. Типичной окраской пород в обна
жениях является сочетание светлых сиреневых 
и серых тонов в различном соотношении. Сире
невые тона являются результатом гипергенного 
окисления тонкодисперсного аутигенного пирита; 
наиболее яркие тона связаны с прокрашиванием 
ходов инфауны и с редкими сиреневыми горизон
тами (диастемами?) толщиной 2–15 см с биотур
бированными контактами. Сиреневатая и блед
носиреневая пятнистая окраска более характерна 
для алевроглинистых известняков и реже встре
чается в чистых (чем ярче, тем реже). Бледноси
реневые/сиреневатые тона в различном сочета
нии с зеленоватыми характерны для обуховской 
(примерно поровну) и дубовикской (первые пре
обладают) свит. Яркие сиреневые тона в соче
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Не менее 44 см. Мергель голубовато-серый, в верхних 17 см – с красно-сиреневыми 
пятнами и разводами. Содержит частые линзовидные прослои биокластического 
известняка (пакстоуна) мощностью 2–3 см, нередко с красной и желтой окраской. 
В интервале 24–37 см ниже кровли наблюдается чередование тонких прослоев 
сероватого или красного глинистого известняка (5–6, 2, 3,5 см) с прослоями голубо-
вато-серого и сероватого мергеля (1,5 и 2,5 см). 

112 см. Сильноалевроглинистый известняк образует три пласта (16, 37, 56 см), 
разделенные нечетко ограниченными прослоями сероватого трещиноватого мергеля 
(2–3 см, 1–2 см). Цвет пород сероватый с редкими сиреневыми пятнами и штрихами, 
в интервалах 28–45 см и 66–95 см над подошвой, преимущественно сиреневый

~26 см. Алевроглинистый известняк сероватый с частыми сиреневыми пятнами, 
преобладающими на двух уровнях вблизи подошвы и кровли. Нижняя граница 
переходная. Порода более твердая и менее трещиноватая

15 см. Три слоя алевроглинистого известняка (6, 3, 2 см) сероватого, с частыми 
сиреневыми пятнами и штрихами разделены тонкими пропластками внешне сходного 
мергеля (1, 0,5 см)

17 см. Мергель сильнотрещиноватый сиреневый, с сероватыми пятнами, в кровле 
преобладающими. В подошве – слабоволнистая поверхность срыва с глинкой трения 
0,5 см 

65 см. Чередование слоев твердого известняка (12, 5, 5, 3, 7 см) и более мягкого и 
трещиноватого алевроглинистого известняка (10, 4, 10, 10 см). Твердые слои преим. 
сероватые с редкими сиреневыми «штрихами». Нижний слой резко выделяется 
карнизом, содержит неровный Ф-хардграунд с белесой (почти не видной на фоне 
породы ) импрегнацией 2–3 мм, до 5 мм на возвышениях. Слои глинистого известняка 
сероватые с обильными светло-сиреневатыми пятнами и «штрихами» (ихнитами). 
Все литотипы сильно доломитизированы

100 см. Чередование слоев твердого известняка (7–9, 10, 9, 20 см) и более мягкого 
и трещиноватого алевроглинистого известняка (27, 14, 10 см). Породы сероватые, 
местами с красными пятнами и зонами прокрашивания. Твердые слои содержат 
частые мелкие каверны, образуют карнизы в рельефе обнажения. Слои 
алевроглинистого известняка обладают тонкой неправильной трещиноватостью по 
напластованию. Все литотипы сильно доломитизированы

63–65 см. Мергелистый интервал, образующий нишу в рельефе обнажения, состоит 
из четырех слоев, в большинстве случаев не имеющих четких контактов: а) глинистый 
мергель 3 см или линза пакстоуна-грейнстоуна 2 см; b) сильноалевроглинистый 
известняк 9–10 см, сиреневый с сероватыми пятнами,  неровнотонкоплитчатый; 
с) сравнительно толстоплитчатый и карбонатный интервал сероватый с бледно-
сиреневыми пятнами, слабоалевроглинистый твердый известняк (~8 см) и внешне 
сходный алевроглинистый известняк 22 см; d) сходно окрашенный, но 
тонкоплитчатый (по трещинам) сильноглинистый известняк. Все литотипы сильно 
доломитизированы

Е.a.s.

P.d

Рис. 6. Разрез вельской свиты в обн. Бор-1
Условные обозначения см. на рис. 5



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ

17

Рис. 7. Фотографии шлифов
А – среднезернистый эхинодерматовый грейнстоун, вельская свита, Валим-2. В–Е – различные типы структур в одном шлифе глинистого 
БМ-известняка: средне-крупнозернистый пакстоун (В), тонкозернистый пакстоун (С), тонко-мелкозернистый вакстоун (D), микробиокла-
стовая структура (Е); верхи пласта 3/Ml, Волхов-2. F – кальцитизированные спикулы губок (красные стрелки) в мелко-среднезернистом 
пакстоуне, БМ-известняк пласта 2/Vm, Пороги-1. G, Н – доломитизация 1-й генерации в пласте 3/Pr, варьирующая от с-планарной 
0,04–0,16 мм в доломитовом «слое» (G) до э-планарной порфиротопной 0,04–0,14 мм вне его. I, J – различия структур 2-й генерации 
доломитизации в зависимости от содержания глинистой примеси: с-планарный доломит 0,02–0,12 мм по твердому известняку пласта 
5/Vls (I) и более тонкий э-планарный доломит 0,02–0,06 мм по глинистому известняку, пласт 4/Vls (J), Бор-1. K – кальцитовое запол-
нение микрополости, возникшей в результате прохождения илоеда через осадок. Пласт 1/Kv, Волхов-1. L – хардграунд L1 с тонкой 
коричневатой полосой фосфатизации (стрелка) несет тонкий след рытья (по центру), заполненный мадстоуном. Вмещающая порода – 
мелкобиокластовый вакстоун. Пласт 1/Pr, Волхов-2

Dl

0.1 mm

0.2 mm 0.2 mm

0.2 mm

0.2 mm

0.2 mm

0.2 mm

0.2 mm

0.2 mm

0.1 mm

0.1 mm 0.1 mm
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D

G

J

B

E

H

K

C

F

I

L

тании с голубоватосероватыми характерны для 
валимского и вельского интервалов, в последнем 
яркость окраски дополняется вишневым и бор
довым прокрашиванием тонких биокластических 
слоев. Напротив, сероватая, светлосерая, сире
неватосероватая фоновая окраска типична для 
сравнительно чистых известняков, которые почти 

целиком слагают порожскую подсвиту и отдель
ные пласты и пачки в остальных частях разреза. 
Серые тона на участках доломитизации (порож
сковалимская свита; рис. 3, С) и в верхних частях 
обнажений, где ощущается иллювиальное влия
ние современного почвенного горизонта, замеща
ются бледножелтыми. Однако все эти различия 



Региональная геология и металлогения № 98/2024

18

DB

DB

DL

OB

OB

FG

HG

FG/HG

FG

DB

HG B

OB

OB

OB

OB

OB

FG
In

FG

In

HG

HG

DB

DB
DB

DBК

PB

HG

OB OB

A

B

C

D

E

F

G

H

I



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ

19

окраски имеют значение только для обнажений, 
тогда как в скважинах глубже 30–40 м от дневной 
поверхности цвет пород становится сероватым 
и зеленоватосерым. 

Седиментационные структуры. Известняки 
характеризуются биокластическими (скелетными) 
структурами ряда грейнстоунмадстоун, которые 
практически не меняются по разрезу в плане раз
мера, морфологии и группового состава скелетных 
зерен. Слои с выдержанной структурой грейнсто
уна или пакстоуна редки (рис. 7, А). Большинство 
слоев в масштабе шлифа демонстрируют пятни
стое распределение структур пакстоуна, ваксто
уна и мадстоу на, причем первые два типа могут 
быть средне, мелко и тонкозернистыми в разных 
частях одного шлифа (рис. 7, В–Е). Структурная 
неоднородность является следствием переработ
ки осадка инфауной, которая перемешивала слой
ки с разной структурой или создавала свои струк
туры за счет концентрации зерен или матрикса. 
Например, участкам мадстоуна в шлифах обыч
но отвечают ходы инфауны диаметром 1–2 мм 
с илистым заполнением. Структурнонеоднород
ные известняки характеризуются преобладанием 
микроспаритового матрикса над скелетными зер
нами, изза чего их нередко называют вакстоуна
ми [11; 13; 32], что вряд ли правильно. В данной 
работе такие породы обобщенно называются био
кластомикроспаритовыми (сокращенно БМ).

В составе скелетных зерен доминируют иглоко
жие, остракоды, брахиоподы и трилобиты. С верх
ней части ласнамягиского горизонта в сравните
льно чистых известняках начинают встречаться 
небольшие скопления кальцитизированных триак
сонов губок (рис. 7, F). Содержание алевритогли
нистой силицикластики (<50μm) увеличивается от 
грейнстоунов (<2%) к пакстоунам (5–8%), плотным 
(вакстоун/пакстоун; 9–23%) и неплотным (ваксто
ун/мадстоун; 25–28%) биокластомикроспарито
вым известнякам.

Стратификация. Известняки, мергели и гли
ны образуют слои, выдержанные по мощности 
в пределах изученного участка долины р. Волхов. 
Исключением являются тонкие слои биокластиче
ского грейнстоуна, особенно частые в ухакуских 
отложениях и единичные в азерисколаснамяги
ских. Это линзовидные слои мощностью 1–11 см 
с эрозионными подошвами, биотурбированными 
кровлями, тонкие слабо градационны (1–2 см), 
более мощные нередко обладают горизонтальной 
и даже косой микрослойчатостью. Такие слои не 

выдерживаются даже в пределах сотни метров, 
демонстрируя латеральные переходы от грейн
стоуна к пакстоуну. Они могут быть интерпрети
рованы как темпеститы, в формировании которых 
(по крайне мере, некоторых) определенную роль 
играл латеральный перенос скелетных зерен.

Поверхности перерыва в известняках пред
ставлены несглаженными софт, фирм и хард
граундами с фосфатной импрегнацией, интенсив
ность которой возрастает от первых к третьим 
[13]. Хардграунды (=поверхности «твердого дна») 
обладают сплошной импрегнацией, которая рас
пространяется также на стенки нор и сверлений 
(рис. 8, А, В). В некоторых случаях импрегнация 
постепенно исчезает в глубь нор (рис. 8, D). Фирм
граунды (=поверхности «плотного дна») облада
ют более тонкой и слабой импрегнацией, сквозь 
которую проходят крупные (диаметром более 
4–5 мм) постомис сионные следы рытья. Софт
граунды (=поверхности «мягкого дна») облада
ют лоскутной слабой импрегнацией, интенсивно 
пронизанной мелкими постомиссионными следа
ми рытья до появления «кружевной» текстуры. Им 
прегнация азерискоухакуских фирм и хардгра
ундов обычно очень тонкая (2–3 мм) в противо
положность кундаским  (5–15 мм) (рис. 8, B–F). 
Нередко с ними ассоциируют угловатоизометрич
ные интракласты размерами до 1 см (рис. 8, Е), 
скорее всего, связанные с разрушением этих по  
верхностей крупной инфауной.

Циклостратификация. Как и в подстилающем 
кундаском горизонте, в рассматриваемых отложе
ниях наблюдается чередование  «карбонатных» 
и «мергелистых» седиментационных единиц мет
ро вого масштаба с обычно резкими границами 
[11]. «Карбонатные» единицы представляют собой 
сравнительно конденсированные интервалы раз
реза с частыми фосфатизированными поверхно
стями перерыва и доломитизированными норами 
инфауны; они выделяются сравнительно высокой 
карбонатностью, твердостью, массивностью и кон
центрацией биокластов (рис. 8, A–Е). «Мергели
стые» единицы обычно в 2–5 раз мощнее и сло
жены тонко и среднеслоистым алевроглинистым 
известняком, сравнительно илистым (вак с тоун, 
мадстоун), нередко с подчиненными тонкими про
слоями мергеля. В целом «карбонатные» и «мер
гелистые» единицы хорошо диагностируются пря
мо в обнажениях благодаря разной устойчиво
сти к выветриванию. Они являются естественной 
основой для выделения литостратонов  различного 

Рис. 8. Поверхности перерыва и биокластические слои. Все поперечные сечения, кроме фиг. G
HF, FG – хардграунд, фирмграунд; ОB, PB – омиссионные и пост-омиссионные норы инфауны; DB – доломитизированные норы инфауны; 
В – сверления; К – каверны; Iт – интракласты. Длина рисок – 1 см. А – хардграунд A1, Волхов-1. Пунктиром показаны поперечные срезы 
омиссионных нор инфауны. В – хардграунд L1, Волхов-2. С –  фирмграунд L2 с тонкой белесой импрегнацией, Волхов-2; порода над 
ним желтоватая из-за обогащения доломитом. D – хардграунд L3 с тонкой коричнево-серой импрегнацией, Волхов-2; порода над ним 
имеет серый цвет из-за обогащения доломитом. Е – характерный облик конденсированного известняка на примере слоя «q», Волхов-3: 
доломитизированные следы рытья, фосфатизированные поверхности перерыва,  интракласты, в нижней части фото – два хардграунда 
L9. F – хардграунд-фирмграунд U3, сочетающий омиссионные и пост-омиссионные следы рытья, Пороги-2. G –  биотурбационная тек-
стура на поверхности напластования алевроглинистого известняка  вельской свиты, Валим-2, осыпь. H – горизонтальная слойчатость 
в биокластическом грейнстоуне, пласт 3/Vls, Валим-2. I – литогоризонт Db5: слабоградационный слой грейнстоуна, разомкнутый следами 
рытья. Кровля жихаревской пачки, правый берег р. Лава, дер. Жихарево
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Рис. 9. Седиментационые единицы, кривая затопления обмеления и корреляция типичных разрезов азери-
ско-ухакуского интервала Ингерманландского глинта
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 ранга и литостратиграфической  корреляции. Их 
соотношение с  выделяемыми в данной работе 
пластами и пачками показано на рис. 9.

Доломитизация. Доломит образует по мень
шей мере две генерации. Первая генерация (син
диагенетическая) развивалась по ходам Balano-
glossites Mägdefrau диаметром 3–10 мм, полно
стью замещая заполнение ходов и вмещающий 
их осадок. Она контрастно проявлена в извест
няках с низким содержанием алевритоглини
стой примеси (<18%), где доломитизированные 
ходы выделяются в виде мелких темносерых 
или светложелтых пятен червеобразной и окру
глой форм (в продольном и поперечном сечени
ях соответственно) диаметром до 1–2 см (рис. 8, 
D, Е). В шлифах выделения доломита характе
ризуются плотной гипидиотопической (спланар
ной) структурой (рис. 7, Н) и довольно резкими 
границами. Скелетные зерна и матрикс при этом 
замещаются примерно одинаково, микрострукту
ры могут быть идентифицированы. Вторая гене
рация представлена массивной доломитизацией, 
развитой наиболее интенсивно под эродирован
ной кровлей ордовика (вельская свита) и прони
кающей по вертикальным тектоническим трещи
нам по меньшей мере до середины ласнамяги
ского горизонта. Она охватывает все литотипы от 
твердых известняков до мергелей, причем пер
вые характеризуются более плотными структура
ми. Так, в разрезе Бор1 пласты твердых извест
няков преобразованы в спланарный тонкомелко
зернистый доломит (рис. 7, I), а смежные пласты 
мергелистого известняка демонстрируют более 
тонкую микротонкозернистую эпланарную струк
туру (рис. 7, J). Скелетные зерна частично могут 
быть замещены, особенно фрагменты остракод. 
В целом для второй генерации характерны более 
тонкие и полимодальные э и спланарные струк
туры, чем для первой. Повидимому, к этой же 
генерации доломитизации относится мелкопор
фиротопная структура, образованная ромбоэдра
ми 0,1–0,2 мм (до 0,3 мм) и их гипидиотопными 
кластерами, наблюдаемая в  порожсковалимской 
свите почти до самой подошвы (до слоя «k» 
Р. Ф. Геккера).

Дубовикская свита (азериский горизонт). 
Понимание объема этого подразделения неодно
кратно менялось на протяжении последнего столе
тия, что отчасти было связано с неверным опреде
лением положения его голостратотипа и верхней 
границы. В частности, в пограничной части азери
ского и ласнамягиского горизонтов есть два мар
кирующих уровня, на которых алевроглинистый 
известняк резко сменяется более чистым извест
няком – подошва суосаариской пачки (подробнее 
о пачках дубовикской свиты см. ниже) и подошва 
порожской подсвиты. В зависимости от условий 
экспозиции за верхнюю границу дубовикской сви
ты (формации) могла быть принята одна из них.

Дубовикская формация была установлена 
П. Рай мондом в каменоломне на левом  берегу 
р. Волхов ниже с. Михаила Архангела,  между 
ж/д мостом и пароходной пристанью, напротив 

дер. Дубовики [35]. К данной  формации были 
отнесены нижние 4,3 м разреза («soft calcareous 
mudstone», 14 футов), к вышележащей ревель
ской формации – верхние 3,7 м («harder do lomitic 
limestone», 12 футов). Максимальная мощ ность 
дубовикской формации, по мнению П. Раймонда, 
не могла превышать 11 м, поскольку у уреза реки 
ниже каменоломни выходили известняки кунда
ской формации. В настоящее время эта камено
ломня находится сразу выше пешеходного моста 
в г. Волхов и почти полностью заросла. Единствен
ное обнажение высотой около 1,3 м находится на 
южном краю каменоломни в самом верху бере
га; в 1,1 м ниже почвенного слоя там обнаружена 
подошва порожской подсвиты. Исходя из мощно
стей, указанных П. Раймондом, находим, что подо
шва его ревельской формации отвечает подошве 
суосаариской пачки. 

Основываясь на ошибочном прочтении рабо
ты П. Раймонда, Е. А. Балашова и З. Г. Бала
шов предложили дубовикский горизонт в объе
ме в 3 раза больше исходного. Цитируем: «…изу
чив работу П. П. Раймонда и стратотип дубо-
викской формации у дер. Дубовики (р. Волхов), 
где в состав дубовикской формации входит вол
ховстройский (мощностью 13–14 м), целиком 
порожский, мощностью 8–9 м и большая часть 
валимского подгоризонтов…» ([4], с. 42, курсив 
мой). Как видно из цитаты, авторы допустили три 
ошибки в одном месте. Они посчитали, что стра
тотип дубовикской формации: 1) располагается 
у дер. Дубовики, т. е. на правом, более высоком 
берегу Волхова, 2) соответствует всему обнаже
нию, 3) включает большую часть валимского под
горизонта. На самом деле, как показано абза
цем выше, дубовикская формация была описана 
П. Раймондом на левом берегу р. Волхов, напро-
тив дер. Дубовики, где перекрывалась ревельской 
формацией. Где авторы увидели «большую часть 
валимского подгоризонта» совершенно непонятно, 
потому что даже у плотины ГЭС разрез заканчи
вается верхами порожской подсвиты. Базальные 
слои валимской подсвиты появляются примерно 
в 1 км выше по течению, а «большая часть валим
ского подгоризонта» – гдето в 4 км. 

Р. Мянниль также считал, что голострато
тип дубовикской формации располагается «на 
 правом берегу р. Волхов, в известной камено
ломне у д. Дубовики» ([17], с. 11, курсив мой). 
Р. Мянниль посетил р. Волхов в 1962 г. в составе 
совместной экскурсии эстонских и ленинградских 
геологов. К тому времени прежних Дубовиков уже 
не существовало около 40 лет, а на их месте рас
полагались сооружения Волховской ГЭС. Поэто
му, надо полагать, что речь идет о каменоломне 
в 100 м ниже дер. Новые Дубовики и в 700 м 
ниже голостратотипа на другом берегу. Р. Мян
ниль отметил литологическую и палеонтологиче
скую выразительность границы волховстройского 
и порожского подгоризонтов в понимании Е. А. и 
З. Г. Балашовых [4], отметив на этом  уровне увели
чение карбонатности, рост доломитизации, исчез
новение эхиносферитов и др. Он  сопоставил этот 
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уровень с границей азериского и  ласнамягиского 
 горизонтов Эстонии и границей дубовикской 
и ре вельской формаций П. Раймонда (последнее 
было неверно по отношению к П. Раймонду, но 
более естественно литологически). Поэтому мож
но утверждать, что граница дубовикской и порож
ской свит в «Решениях…, 1987» (одним из соста
вителей которых был Р. М. Мянниль) соответству
ет именно границе волховстройского и порожского 
подгоризонтов по [4].

А. Ю. Иванцов проследил поверхность переры
ва в основании азериского горизонта от Эстонии 
до р. Волхов [9], установил лектостратотип дубо
викской свиты на правом берегу р. Волхов ниже 
ГЭС (наш разрез Волхов2) и поднял ее нижнюю 
границу на 2,3 м над подошвой азериского гори
зонта [10; 29]. На наш взгляд, этот вариант грани
цы труден для корреляции, а литологические изме
нения при ее пересечении эфемерны по срав
нению со смежными уровнями. По сути, это про
сто граница между средне и толстослоистыми 
алевроглинистыми известняками (=пластами  1/Kv  
и 2/Kv), которая прослеживается в  обнажениях 
только между реками Лава и Волхов. В качестве 
нижней границы дубовикской свиты рекомендуется 
использовать хардграунд А1 на границе кундаско
го и азериского горизонтов. Этот уровень выдержи
вается вдоль всего БалтийскоЛадожско го глинта и 
на участке Лава–Волхов литологически особенно 
контрастен: при его пересечении исчезают пласты 
твердого известняка, а мощность седиментацион
ных единиц возрастает на порядок (рис. 2, В). 

В данной работе, следуя «Решениям…1987» 
[20], дубовикская свита понимается как толща 
алевроглинистых известняков с Echinosphaerites 
aurantium infra Hecker, ограниченная снизу регио
нальным хардграундом А1 и сверху – уровнем 
появления твердых известняков порожсковалим
ской свиты. Мощность дубовикской свиты – 8,0 м 
на р. Волхов и 8,8 м на р. Лава. Свита подразде
лена в данной работе на кавринскую, мельниц
кую, суосаарискую и жихаревскую пачки. Типо
вой разрез кавринской пачки расположен на пра
вом берегу р. Лава, в 500 м ниже устья р. Кав
ра (N59.869409, Е31.591703), остальных пачек – 
на правом берегу р. Лава в 1 км ниже ж/д моста 
(N59.858858, E31.591778). Дубовикская свита сло
жена на 80% мощности алевроглинистым извест
няком сиреневатосерого цвета с более яр кими 
сиреневыми ходами илоедов (толщиной до 5 см) 
и редкими горизонтами бледносиреневого про
крашивания (глубиной до 10 см). С известняками 
ассоциируют тонкие пропластки сходно окрашен
ного мергеля (обычно 0,5–2,0 см, редко больше), 
часто переслаивающиеся с ним в низах каврин
ской и мельницкой пачек. 

Кавринская пачка (по р. Кавра) сложена алевро
глинистым известняком, в нижней части сред
неслоистым, линзовиднополукомковатым, с тон
кими пропластками мергеля (пласт 1/Kv), выше – 
толстослоистым (пласт 2/Kv) (рис. 2, А, В). Мощ
ность пачки на р. Волхов – 3,3 м, на р. Лава –  
3,8 м. Нижняя граница маркирована хардграун

дом А1 с бордовой или серокоричневатой фос
фатной импрегнацией и редкими  сверлениями 
 Trypanites. Пачка отвечает трилобитовым зонам 
hec keri и kotlukovi–punctatus. На Ижорской воз
вышенности ее стратиграфическим аналогом 
яв ляется более карбонатная саксоловская пач
ка (еще не описана) мощностью 2,1 м в карьере 
у дер. Саксолово.

Мельницкая пачка (по дер. Старая Мельни
ца на р. Кавра) напоминает по строению каврин
скую пачку: она сложена в нижней части доволь
но тонким чередованием мергелистого известня
ка и мергеля (пласт 1/Ml), а выше – более толсто
слоистым алевроглинистым известняком (пласты  
2,3/Ml). Нижняя граница (литогоризонт Db1) марки
рована резким утонением стратификации и появле
нием частых прослоев мергеля (рис. 2, А, В). Пачка 
отвечает кровле зоны kotlukovi–punctatus и нижней 
части зоны intermedius–kowalewskii. Мощ ность на 
р. Лава – 3,1 м, на р. Волхов – 2,97 м. 

Суосаариская пачка (по бывшей дер. Суосаари, 
ныне вошедшей в состав пос. Жихарево) и жиха
ревская пачка (по пос. Жихарево) отвечают верх
ней части зоны intermedius–kowalewskii. Суосаари
ская пачка сложена твердым сероватым/сиренева
тым известняком с частыми желтыми (доломити
зированными) следами рытья, выступающим кар
низом в рельефе выветрелых обнажений (рис. 2, 
А, В). Нижняя граница (литогоризонт Db3) харак
теризуется заметным увеличением карбонатности 
и масштаба слоистости. Мощность на р. Лава – 
0,7 м, на р. Волхов – 0,6 м. 

Жихаревская пачка сложена алевроглинистым 
известняком с преобладанием сиреневых тонов 
окраски, в свежем виде массивным, в выветре
лом – тонкоплитчатым. Нижняя граница пачки 
(литогоризонт Db4) характеризуется резким уве
личением глинистости. Повсеместно на Ингерман
ландском глинте примерно в 10 см ниже кровли 
пачки прослеживается линзующийся слой серого 
биокластического грейнстоуна мощностью 1–4 м, 
представляющий собой след сильного штормового 
события (литогоризонт Db5; рис. 8, I). Мощность 
пачки на реках Волхов и Лава – 1,1 м.

Порожско-валимская свита (верхи азери-
ского – нижняя часть ухакуского горизон-
тов). Порожсковалимская свита выделяется 
в данной работе вместо предшествующих порож
ской и валимской свит, литологически сходных на 
р. Волхов и совершенно однотипных на Ижор
ской возвышенности. Новая свита представля
ет собой сравнительно карбонатный интервал 
между более глинистыми свитами – дубовик
ской (снизу) и вельской/кыргекаллаской (сверху). 
Предшествующие порожская и валимская свиты 
сохранены в ранге подсвит, что является больше 
данью традиции, чем литологической необходи
мостью. Седиментационная архитектура порож
сковалимской свиты состоит из двух отчетливых 
интервалов – нижнего, сравнительно карбонатно
го и од нородного (нижняя пачка порожской под
свиты), и верхнего, представленного ритмичным 
чередованием карбонатных (0,8–2,1 м) и «мерге
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листых» (1,2–2,7 м) единиц. На р. Волхов «мер
гелистые» единицы направленно меняются вверх 
по разрезу от примерно равного переслаива
ния известняков и алевроглинистых известняков 
(в порожской подсвите) до преобладания алевро
глинистых известняков с редкими  прослоями 
мергеля (в валимской подсвите). Валимские «мер  
гелистые» единицы более глинистые, чем порож
ские, выделяются до вольно яркими  сиреневыми 
и желтыми тонами гипергенной окраски. Последнее 
обстоятельство, видимо, и послужило А. Ф. Лес 
никовой основанием для отделения валимской 
свиты от порожской.

Порожская подсвита (верхи азериского и лас-
намягиский горизонты). Порожская свита была 
выделена А. Ф. Лесниковой в объеме слоев «k»–
«q» Р. Ф. Геккера общей мощностью 7,9 м, из 
них верхние 3,5 м – как зона Asaphus ornatus 
(см. в [4]). Название происходит от дер. Пороги 
на левом берегу р. Волхов. Позже Е. А. Балашо
ва и З. Г. Балашов перевели свиту в ранг подго
ризонта и включили в его состав слой «i», мотиви
руя это литологическим сходством и присутствием 
в нем Asaphus ornatus Pompecki [4]. А. Ю. Иван
цов указал на сомнительность такого присутствия 
и вернулся к точке зрения А. Ф. Лесниковой [10; 
29]. Однако с литологической точки зрения более 
правы Е. А. Балашова и З. Г. Балашов, т. к. слой 
«i» начинает толщу твердых известняков (порож
ских) и контрастирует с подстилающими алевро
глинистыми известняками (дубовикскими). Сле
дуя литологическому принципу проведения гра
ниц литостратонов, я включаю слой «i» (=пласты   
 1/Pr и 2/Pr по нашей терминологии) в состав порож
ской подсвиты. Мощность последней на р. Вол
хов составляет 9,1 м. Лектостратотип находится на 
левом берегу р. Волхов, в 0,2–1,5 км выше по тече
нию от плотины Волховской ГЭС [10; 29].

Порожская подсвита разделена мной на две 
пачки. Нижняя пачка мощностью 3,7 м (пласты  
1/Pr–5/Pr) почти целиком сложена твердым извест
няком – сероватым, серым, местами с сиренева
тым оттенком, с содержанием алевритоглинисто
го компонента 10–15%. Таким образом, пачка пред
ставляет собой довольно однородный карбонат
ный интервал, контрастирующий с подстилающей 
более глинистой дубовикской свитой (рис. 2, С). 
Нижняя граница пачки и подсвиты  представляет 
собой уровень резкого возрастания карбонатно
сти/твердости пород (литогоризонт Р1), маркиро
ванный первым фосфатизированным фирмграун
дом L1a. Верхняя пачка мощностью 5,4 м демон
стрирует более или менее контрастное чередова
ние карбонатных и мергелистых единиц, из которых 
первые сложены указанным выше литотипом 
(пласты 7/Pr и 9/Pr), вторые – более глинистым 
и микрозернистым сиреневатосерым известняком 
с содержанием алевритоглинистого компонента 
17–24% (пласты 6/Pr и 8/Pr). Для верхней пачки 
отмечены заметные вариации в содержании доло
мита по латерали, от известняков с редкими ром
боэдрами до бледножелтых вторичных доломитов 
с биомолдами по раковинной фауне. 

По 3–4 неровных поверхности перерыва с фос
фатной импрегнацией отмечены в нижней и верх
ней частях порожской подсвиты. Фирмграунд L1a 
и хардграунды L1, L2, L3 лежат на высоте 0, 15, 
56, 114 см над подошвой подсвиты, обладают 
очень тонкой импрегнацией 1–3 мм. Хардграунд L8 
и сдвоенный хардграунд L9 лежат в 63 и 26–28 см 
ниже кровли подсвиты, их импрегнация  достигает 
5–7 мм. 

На отдельных уровнях встречаются бледно жел  
тые и темносерые пятна доломитизации по ходам 
инфауны, принадлежащим, скорее всего, к ихноро
ду Balanoglossites Mágdefrau. Наиболее ярко такие 
ходы проявлены в пластах 3/Pr и 9/Pr (=слои «k» 
и «q» Р. Ф. Геккера; рис. 8, B–E). 

Валимская подсвита (нижняя часть ухаку-
ского горизонта, слои с Xenasaphus mjannili/ 
X. devexus). Валимская свита выделена А. Ф. Лес
никовой в объеме слоев «r»–«t» Р. Ф. Геккера 
общей мощностью 6,4 м; названа по дер. Валим 
на левом берегу р. Волхов (см. [4]). Е. А. Бала
шова и З. Г. Балашов, выделив валимский под
горизонт, расширили его объем до 16 м за счет 
вышележащей вельской свиты [4] (см. следующий 
раздел). А. Ю. Иванцов вернулся к первоначаль
ной трактовке объема валимской свиты и уста
новил ее стратотип на левом берегу р. Волхов 
между деревнями Пороги и Валим (наш разрез 
Пороги2 и обнажения выше по течению). Мощ
ность стратотипа, судя по колонке, была оценена 
в 6,1 м [10; 29]. 

В данной работе валимская подсвита выделя
ется в тех же границах, что и А. Ю. Иванцовым, 
но ее мощность определена в 7,45 м. Это интер
вал разреза, сложенный почти целиком алевро
глинистыми известняками (более 80% мощности) 
и ограниченный уровнями более или менее рез
кого увеличения глинистости отложений. Нижняя 
граница представляет собой литологически четкий 
контакт массивного твердого сероцветного извест
няка (слой «q») и сравнительно тонкоплитчатого 
алевроглинистого известняка, послойно окрашен
ного в желтые и сиреневые тона (слой «r»); с это
го уровня начинается доминирование алеврогли
нистых известняков (рис. 2, D, Е). Верхняя грани
ца представляет собой уровень смены алеврогли
нистых известняков на их переслаивание с мер
гелем масштаба 0,1–0,5 м; с этого уровня начи
нается преобладание мергелей. Дополнительным 
полевым маркером верхней границы является ско
пление панцирей Xenasaphus devexus (F. Schmidt) 
в 8 см ниже. 

Валимская подсвита состоит из трех «мергели
стых» (1/Vm, 3/Vm, 4b/Vm) и двух «карбонатных»  
(2/Vm, 4a/Vm) седиментационных единиц. «Мерге
листые» единицы сложены алевроглинистым из  
вестняком с подчиненными тонкими прослоями гли
нистого мергеля. Пласты 1/Vm и 3/Vm удивительно 
сходны по мощности (266 см и 238 см) и строению. 
Каждый из них содержит в подошве по три фос
фатизированных  хардграунда, а в средней части – 
по три тонких прослоя более чистого известняка. 
В их окраске проявлено чередование сиреневых 
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и голубоватосерых/бледножелтых тонов разной 
интенсивности (рис. 2, F),  повидимому, отражаю
щее былые вариации содержания тонкодисперс
ных сульфидов в осадке. Верхний «мергелистый» 
пласт 4b/Vm отличается небольшой мощностью 
(82 см), преимущественно сероватой окраской 
и наличием лишь незрелых поверхностей переры
ва с прерывистой белесой фосфатной импрегна
цией; последние не всегда выдержаны от разреза 
к разрезу. «Карбонатные» единицы 2/Vm и 4a/Vm 
выступают резкими карнизами по берегам р. Вол
хов и служат хорошими маркирующими уровня
ми (рис. 2, F). Они также сходны друг с другом 
по мощности (70 и 67 см), литологии и строению; 
в частности, они содержат частые червеобразные 
пятна доломитизации по ихнофоссилиям и харак
теризуются ростом карбонатности и биокластич
ности вверх. 

Маркирующие фосфатизированные хардграун
ды приурочены к «карбонатным» единицам 2/Vm 
и 4a/Vm и к подошвенным частям единиц 1/Vm 
и 3/Vm. Они неровные, с очень тонкой (1–3 мм) 
импрегнацией белесого и бежевого цветов (рис. 8, 
F). С низов пласта 1/Vm появляются частые про
слои серого биокластового грейнстоуна длиной 
в  первые метры и толщиной до 5–6 см (рис. 8, 
Н); их нет только в пласте 4b/Vm. 

Вельская свита (верхняя часть ухакуско-
го горизонта) выделена А. Ф. Лесниковой в сос
таве слоев «u»–«z» Р. Ф. Геккера общей мощ
ностью 14,3 м, названа по дер. Вельсы (Вель
цы, Вельца) на правом берегу р. Волхов (см. [4]). 
Позже Е. А. Балашова и З. Г. Балашов включи
ли слои «u»–«w» (9,6 м) в состав валимского 
подгоризонта, посчитав, что они ничем не отли
чаются от подстилающих слоев «r»–«t» (6,4 м) 
[4]. К вельскому подгоризонту данные авторы 
отнесли только слои «х»–«y» (3,4 м) и слой «z» 
(1,35 м), указав, что литологически они резко 
отличаются от подстилающих [4]. В плане окра
ски валимская и вельская свиты действительно 
очень сходны, но изменение состава пород на их 
границе вполне отчетливо1. Лектостратотип вель
ской свиты выделен А. Ю. Иванцовым на правом 
берегу р. Волхов ниже ж/д моста у дер. Бор [10; 
29], наши разрезы Валим2 и Бор1. 

В настоящее время для изучения доступна 
лишь нижняя половина вельской свиты мощно
стью 7 м, разделенная автором на две пачки. Ниж
няя пачка мощностью 4,7 м (слои «u» и «v»?) сло
жена чередованием пластов мергеля и алевро
глинистого известняка (4–50 и 12–70 см мощно
стью), обычно с переходными контактами. Мергель 
преобладает в нижней половине, алевроглинистый 
известняк – в верхней. Верхняя пачка мощностью 
не менее 2,3 м (слой «w»?) представлена чере
дованием пластов твердого известняка (5–20 см) 

и алевроглинистого известняка (10–65 см). Все 
литотипы сильно доломитизированы, так что верх
няя пачка, по сути, сложена уже доломитами. Ана
логично подстилающей валимской подсвите часто 
встречаются линзовидные слои биокластическо
го грейнстоуна мощностью от 2 до 11 см, узнавае
мые по высокой твердости и характерному мелко
кристаллическому облику. По контактам они часто 
окрашены в вишневокрасный цвет, слои тоньше 
3 см могут быть красными целиком. В описаниях 
скважин из отчета В. А. Селивановой и др. (1966 г.) 

такие слои называются «кристаллическим извест
няком»; они отмечены в скважинах Маршагино127 
и Заречье129, причем в первой – вплоть до само
го верха вельской свиты, где достигают мощности 
15–25 см. В связи с этим отметим, что слой «z» 
в кровле вельской свиты р. Волхов описывался как 
почти белый кристаллический известняк с красны
ми разводами [4] и, возможно, представляет собой 
интервал, насыщенный слоями грейнстоуна. 

Вельская свита в обнажениях демонстриру
ет две противоположные модели окраски. «Нор
мальная» окраска представлена пятнистым сире
невым прокрашиванием пород по ходам инфау
ны на голубоватосером или светлосером фоне. 
Плотность прокрашивания варьирует от сплош
ных сиреневых горизонтов мощностью до 16 см 
(в мергелистых литотипах, рис. 3, В) до редких 
мелких пятен и штрихов (более характерно для 
твердых известняков); мергелистые интервалы 
обычно окрашены более плотно, чем смежные 
твердые известняки. Локально в масштабе обна
жений наблюдается противоположная модель ок 
раски – преимущественно сероватая мергелис
тых интервалов и красная/оранжевая твердых 
известняков, в т. ч. «событийных» биокласти
ческих слоев. Такая окраска наблюдается, напри
мер, на южном и северном концах разреза Бор
1 (рис. 3, А, C, D) и на разрезе Валим2 в 30 м 
ниже руин водокачки. Повидимому, она развива
лась вдоль крупных секущих трещин и является 
(палео)гипергенной. 

С учетом данных бурения вельская свита 
может быть определена как мергелистый интер
вал мощностью 10–15 м, заключенный между 
известняковыми порожсковалимской и вийвикон
наской свитами. По нашей интерпретации опи
саний буровых скважин, приведенных в отчете 
В. А. Селивановой с соавторами (1966 г.), вель
ская свита вскрыта на полную мощность скважи
нами Заречье139 (глубина 93,0–103,7 м; 10,7 м), 
Бережки135 (глубина 31,3–42,3 м; 11 м), Мар
шагино127 (глубина 22,75–37,4 м; 14,6 м), а так
же рядом других. В наиболее северной скв. Мар
шагино127, расположенной в 5 км юговосточ
нее разреза Валим2, мощность вельской свиты 
очень близка таковой в обнажениях р. Волхов по 
данным А. Ф. Лесниковой (14,3 м [4]). Окраска 
пород вельской свиты в скважинах обычно серо
ватая и зеленоватосерая (как, впрочем, и всего 
среднеордовикского интервала), тогда как гипер
генные красные и сиреневые тона распростра
нены не глубже 40 м от дневной поверхности. 

1 Впечатление о сходстве слоев «r»–«t» и «u»–«w» могло 
возникнуть у данных авторов изза неверной идентификации 
слоев Р. Ф. Геккера. Так, у бывшей водокачки они указывают 
слои «w», «y» вместо настоящих слоев «u», «v», что дает 
ошибку в 5 м.
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В скв. Заречье129 в нижней половине вельской 
свиты отмечены четыре  интервала со светлобу
рой окраской, возможно, обусловленной кероге
ном кукерсита. В указанных скважинах над вель
ской свитой располагается карбонатный интер
вал, который рассматривается здесь как безку
керситовый аналог вийвиконнаской свиты. Наи
более уверенно его границы определяются в опи
сании скв. Бережки135 (интервал 17,6–31,3 м, 
мощность 13,7 м). Из отчета В. А. Селивановой и 
др. (1966 г.) можно получить лишь самое общее 
представление об этих отложениях – светлые 
твердые известняки, в различной степени доло
митизированные и кавернозные. Зато вышеле
жащие отложения легко могут быть опознаны 
как «грязновская» свита идавереского горизон
та – зеленоватые однородные мергели и алевро
глинистые известняки с Platystrophia lynx lynx 
Eichwald и Schizotreta cf. elliptica Kutorga.

Мощности. По данным обнажений и скважин 
фиксируется изменчивость направлений увеличе
ния мощности карбонатных свит среднего ордо
вика в нижнем течении р. Волхов, обусловленная 
скорее всего малоамплитудными вертикальными 
движениями земной коры. Так, обуховская сви
та демонстрирует северовосточный тренд увели
чения мощности (см. рис. 1 в [11]), дубовикская – 
северный или, возможно, восточный (3,0–8,1 м; 
рис. 1, D). Мощность порожсковалимской сви
ты в обнажениях р. Волхов составляет 16,55 м, 
а в 24 км южнее в скв. Заречье139 – 16,2 м, т. е. 
практически не меняется. Для вельской свиты 
предполагается западный тренд увеличения мощ
ности, улавливаемый по разнице отдельных ее 
частей на восточном и западном берегах р. Вол
хов. Так, в обнажениях суммарная мощность сло
ев 3 + 4 пласта 4/Vls на восточном берегу составля
ет 1,25 м (Валим2), на западном – 1,77 м  (Бор1). 
Аналогично мощность вельской свиты к восто
ку от р. Волхов заметно меньше (Заречье139 – 
10,7 м, Бережки135 – 11 м), чем к западу (Марша
гино127 – 14,6 м). 

ТР-циклы. В дарривильских отложениях 
р. Волхов диагностирована серия высокочастот
ных трансгрессивнорегрессивных циклов (ТРци
клов) двойного строения. Как правило, каждый 
цикл состоит из двух четко обособленных еди
ниц – «карбонатной» (регрессивный Кэлемент) 
и «мергелистой» (трансгрессивный Мэлемент) 
(рис. 9). Кэлементы представлены «клиньями» 
конденсированных карбонатных фаций, сходных 
с теми, что доминируют в разрезах Северной 
Эстонии. Мэлементы обычно в 2–5 раза мощ
нее, сложены тонко и среднеслоистым алеврог
линистым известняком, в кундаской и азериской 
частях разреза обычно с частыми тонкими про
пластками мергеля или «глины». Это, напротив, 
«клинья» глубоководных фаций, сходных с теми, 
что доминируют в Московском (Валдайском) бас
сейне. Мощность ТРциклов варьирует от 0,5–
1,5 м (до 2,7 м) в кундаской части до 2,3–3,5 м 
в азериской–нижнеухакуской. В верхней части 
ухакуского горизонта (вельская свита), сложен

ной  почти исключительно «валдайскими» фаци
ями, под вопросом выделен один ТРцикл мощно
стью не менее 7 м. 

Для азерискоухакуской части разреза р. Вол
хов построена кривая затопления–обмеления, 
на которой видно девять основных ТРциклов, 
ограниченных поверхностями затопления. Дан
ная кривая является, в первом приближении, кри
вой содержания алевритоглинистого компонен
та. Содержание алевритоглинистого компонента 
и мощность Мэлементов растут и уменьшаются 
если не пропорционально, то синфазно. По мощ
ности и направленности изменения ТРциклов 
азерискоухакуские отложения подразделяются 
на три части. Нижняя часть (пласты 1/Kv–4/Pr) 
характеризуется отчетливо регрессивной после
довательностью с ростом карбонатности Кэле
ментов и резким уменьшением мощности Мэле
ментов (до 0,16 м). Интервал 5/Pr–4/Vm характе
ризуется агградационной (если судить по неме
няющимся Кэлементам) или слабо трансгрессив
ной (если судить по растущей глинистости Мэле
ментов) последовательностью с мощностью М 
элементов 1,2–2,6 м. С подошвы вельской свиты 
резко возрастает глинистость отложений и, пови
димому, мощность ТРциклов – предполагаем, 
что вельские отложения, обнаженные на р. Вол
хов, относятся к одному ТРциклу. По крайней 
мере, наблюдаемые в вельской свите мергель
ноизвестняковые вариации малоконтрастны и не 
прослеживаются в разрезах Ижорской возвышен
ности, в от личие от литологически контрастных 
дубовикско валимских ТРциклов. 

 Нижний и средний пакеты ТРциклов сопо
ставляются с ТНС и ТТ таллинской секвенции 
А. В. Дронова и Л. Холмера [25] соответствен
но. Границу ТНС и ТТ на р. Волхов я провожу 
несколько выше – в 1,6 м над подошвой порож
ской подсвиты. Она не отличается литологиче
ской контрастностью и определима в поле лишь 
по некоторому уменьшению твердости (карбонат
ности) известняков; тем не менее этот уровень 
обозначает «точку перегиба» между регрессивной 
и трансгрессивной линиями развития. Поверхно
сть максимального затопления (=основание ТВС) 
я сопоставляю с нижней границей вельской свиты 
(=уровнем появления мергелей), поскольку вель
ская свита, как кажется, образует единую регрес
сивную последовательность с вышележащей вий
ивиконнаской свитой. 

Маркирующие уровни. Сопоставление азери
скоухакуской части разреза р. Волхов с одновоз
растными образованиями более западных частей 
ордовикского поля показало хорошую трассируе
мость литогоризонтов вдоль всего Ингерманланд
ского глинта. Постазериские поверхности переры
ва могут быть потенциально прослежены и запад
нее, в Эстонию, что дает надежду на детальное 
сопоставление со стратотипами азериского–ухаку
ского горизонтов. Ряд уровней выделяется наибо
лее уверенно.

Хардграунд А1 на границе кундаского и азе
риского горизонтов в разрезе р. Волхов впервые 
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установлен А. Ю. Иванцовым [9], проследившим 
его от р. Нарва. На Ингерманландском глинте 
хардграунд А1 определяется как первая «зрелая» 
поверхность перерыва после хардграунда К1 
в подошве кундаского горизонта. Ее «зрелость» 
возрастает с востока на запад. На Ингерманланд
ском глинте, кроме НарвскоЛужского междуре
чья, хардграунд обладает фосфатной импрегна
цией глубиной от 3–7 мм (на востоке) до 20 мм 
(на западе), на западе местами ассоциирующей 
с пиритовой импрегнацией (Котлы), слабой глау
конитовой инкрустацией (Саксолово, Вильпови
цы, Поповка), пятнами гетитовой импрегнации 
(Саксолово, Кирхгоф, скважины Лисино, Парицы), 
тонкой фосфатной коркой (Копорье). Западнее 
р. Луга хардграунд часто двойной, имеет охри
стожелтую гётитовую импрегнацию глубиной 
4–30 мм (р. Сытке). На Эстонском глинте хард
граунд впервые описан К. Орвику [30; 33].

Литогоризонт Db-1 диагностируется как уро
вень резкого утонения карбонатных слоев и появ
ления между ними хорошо выраженных просло
ев мергеля. Он отделяет кавринскую/саксолов
скую пачки (в Южном Приладожье и на Ижор
ской возвышенности соответственно) от вышеле
жащей мельницкой пачки. Этот литологический 
уровень лежит чуть ниже границы трилобитовых 
зон kotlukovi–punctatus и intermedius–kowalewskii. 
Внутреннее строение кавринской и саксоловской 
пачек заметно различается, общих корреляцион
ных уровней внутри них нет.

Литология, строение и мощность верхнеазери
сконижнеухакуских (дубовиксковалимских) отло
жений к западу от р. Волхов меняются относитель
но слабо, поэтому все литогоризонты и хардграун
ды прослеживаются также на Ижорской возвышен
ности. В этом интервале наблюдается однотип
ное чередование «карбонатных» и «мергелистых» 
седиментационных единиц, причем мощность пер
вых в западном направлении иногда слабо увели
чивается за счет вторых. Иллюстрацией слабого 
фациального скольжения границ К и М единиц 
является положение хардграунда U1 на р. Волхов 
(над кровлей пласта 1/Vm) и на Ижорской возвы
шенности (в кровле пласта 1/Vm). 

Литогоризонты Db-3 и Db-4 ограничивают 
на Ингерманландском глинте суосаарискую пач
ку и демонстрируют резкое увеличение (нижний) 
и уменьшение (верхний) карбонатности. Обычно 
увеличение карбонатности сопровождается выкли
ниванием мергельных слоев, утолщением карбо
натных слоев и появлением в последних частых 
фосфатизированных диастем. Однако диастемы 
могут быть практически неразличимы, а изме
нение мощности слоев может быть затушевано 
обильными швами растворения, образующими 
вто ричную тонко(линзовидно)плитчатую тексту
ру. Последнее наблюдается, например, в смежных 
слоях суосаариской и жихаревской пачек.

 Литогоризонт Db-5 представляет собой тон
кий слой биокластического грейнстоуна «собы
тийного» происхождения, расположенный немно
го ниже границы дубовикской и порожской свит 

(литогоризонта P1), в кровле слоев с Delphasa-
phus delphinus (рис. 8, I). В Южном Приладожье 
(реки Назия, Лава, Волхов) этот слой линзовидный 
мощностью 1–2 см (до 4 см) лежит в 13 см ниже 
литогоризонта Р1 в подошве тонкого слоя мер
гелистого известняка. На Ижорской возвышенно
сти этот слой сплошной и более мощный (2–3 см) 
лежит в 8–18 см ниже Р1, но уже в кровле мер
гелистого слоя. Отсюда возможны два варианта – 
либо небольшая диахрония мергелистого слоя, 
либо наличие двух почти синхронных штормовых 
слоев. Для практических целей это несуществен
но – литогоризонт Db5 представляет собой хоро
ший маркер кровли дубовикской свиты. В данном 
слое повсеместно отмечается примесь тонкого–
мелкого кварцевого песка, отсутствующая на дру
гих уровнях среднего ордовика. Аналогичные слои 
в вышележащих отложениях р. Волхов не имеют 
стратиграфического значения, поскольку неизвест
ны за пределами этого разреза. 

Литогоризонт P-1 соответствует границе дубо 
викской и порожсковалимской свит и диагности
руется как уровень резкого увеличения кар бо  
натности и появления фосфатизированных повер 
хностей перерыва группы L1а–L3, нижняя из кото 
рых (фирмграунд L1а) располагается прямо на 
нем. Литогоризонт Р1 хорошо распознается в об 
нажениях Ингерманландского глинта (кроме Нарв
скоЛужского междуречья), а также в 30 км южнее 
него в скважинах Лисино и Парицы, где обнару
живается более карбонатный и сокращенный раз
рез азериского горизонта мощностью 3,1 м, близ
кий к разрезам Восточной Эстонии. На востоке 
Эстонии  (р. Сытке) скачок карбонатности на этом 
уровне уже не распознается изза общей высокой 
карбонатности разреза, а нижележащий литогори
зонт Db5 – изза сильной доломитизации. Внутри 
группы поверхностей L1а–L3 исчезают характер
ные азериские виды Asaphus kowalewskii Lawrow 
и Illaenus tauricornis Holm. Данной группе соответ
ствует один зрелый хардграунд в подошве ласна
мягиского горизонта Западной Эстонии (см. разд. 
«Биостратиграфия»). 

Литогоризонт V-1 соответствует границе 
порожской и валимской подсвит с резким увели
чением глинистости пород над ней. Он лежит вну
три группы хардграундов L8–L10 между зоной 
bottnicus и слоями с Xenasaphus. В Западной 
Эстонии этой группе соответствует двойной хард
граунд в 3 м ниже кровли вяоской свиты, занима
ющий ту же биостратиграфическую позицию по 
данным [18; 34]. 

Литогоризонт V-3 соответствует литологиче
ски резкой подошве «мергелистой» единицы 3/Vm 
в середине валимской подсвиты. Данный уровень 
лежит внутри серии хардграундов U1–U3 и повсе
местно на Ингерманландском глинте перекрыт сло
ем мергеля, который в скважинах имеет необыч
ную коричневотемносерую или серокоричневую 
окраску (может приниматься за кукерсит). В обна
жениях по р. Волхов коричневая окраска сохрани
лась пятнами, заместившись окраской  си реневых 
тонов. С хардграундами U1 и U2 ассоциируют мно  
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гочисленные парастилолиты, которые  интенсивно 
разлинзовывают породу и могут таким образом со  
вершенно скрывать эти поверхности.

Литогоризонт V-5 отвечает подошве вель
ской (на р. Волхов) и кыргекаллаской (на Ижорской 
возвышенности и в Эстонии) свит, маркированной 
поверхностью перерыва U5 и  заметным увели
чением глинистости пород и мощности седимен
тационных единиц. Этот уровень, похоже, прос  
леживается далеко на юг от глинта – до Восточно
го Приильменья (подошва слоя 299 в скв. Василь
чиково) и Мишиной Горы (=основание стирна
ской свиты по [7]). На Ингерманландском глинте 
поверхность перерыва U5 меняется от слабо фос
фатизированного фирмграунда (разрезы Поро
ги2 и Валим1, 2) до хардграунда с пиритовой/
фосфатной импрегнацией и глубокими норками 
зарывания (Ижорская возвышенность). В Запад
ной Эстонии хардграунду U5 соответствует один 
из нескольких хардграундов, известных по данным 
[18; 21; 34] в пограничной части вяоской и кырге
каллаской свит. 

При пересечении литогоризонтов Db1, Db4, 
V1, V3, V5 наблюдается более или менее рез
кое увеличение глинистости и тонкозернистости 
карбонатных фаций. Учитывая модель распреде
ления фаций в восточной части Балтоскандийско
го палеобассейна [18], такие уровни могут быть 
интерпретированы как поверхности затопления. 
Литогоризонты Db2, P1, 3, 5, V2, 4 с обратны
ми изменениями рассматриваются как поверхно
сти обмеления. 

Биостратиграфия. Трилобиты. Зональное 
подразделение азерискоухакуских отложений 
Ингерманландского глинта основано, в первую 
очередь, на азафидных трилобитах [9; 10; 29]. 
На основе послойных сборов на р. Лава (40 км 
к западу от р. Волхов) уточнены нижняя граница 
зоны intermedius–kowalewskii и верхняя граница 
слоев с Delphasaphus delphinus F. Schmidt. Пер
вая смещена вниз почти до литогоризонта Db1 
благодаря находкам Asaphus intermedius Balasho
va в средней части пласта 1/Ml, вторая установ
лена между литогоризонтами Db5 и Р1. Нижняя 
граница слоев с Asaphus bottnicus смещена вниз 
на 1,5 м благодаря находке видаиндекса в 11 см 
ниже кровли пласта 6/Pr. Отдельно следует отме
тить Pseudobasilicus lawrowi (F. Schmidt), который 
считался одним из маркеров нижней границы лас
намягиского горизонта [21]. Первые редкие пред
ставители этого вида зафиксированы в 30 см ниже 
кровли дубовикской свиты на реках Лава и Вол
хов, эпиболь фиксируется с подошвы порожскова
лимской свиты. На р. Лава интервал перекрытия 
позднеазериских трилобитов с Pseudobasilicus law-
rowi составляет по меньшей мере 0,5 м для Asa-
phus kowalewskii Lawrow и 0,9 м для Illaenus tau-
ricornis Holm. 

Брахиоподы. Christiania oblonga (Pander) и Lep-
telloidea leptelloides Bekker считались видамиин
дексами биозон, объемы которых понимались по 
разному на СевероЗападе России и в Эстонии 
(для сравнения [1; 2] и [20; 21]). Появление Chris-

tiania oblonga (Pander) на реках Лава [12] и Волхов 
зафиксировано уже в 50–60 см над подошвой азе
риского горизонта, что согласуется с данными по 
Московской синеклизе [2], но намного ниже, чем 
по эстонским данным [20; 21]. Самые  верхние (но, 
вероятно, не последние) находки этого вида про
исходят из подошвы пласта 4а/Vm, т. е. не выше 
слоев с Xenasaphus, что согласуется со всеми 
источниками [1; 2; 20; 21]. Появление Leptelloi-
dea leptelloides Bekker на р. Волхов зафиксирова
но в низах слоев с Xenasaphus (подошве пласта 
3/Vm), что ближе к эстонским данным (ниже сло
ев с Xenasaphus по [21]), чем к российским (выше 
слоев с Xenasaphus по [1]). 

На роль биозональных видовиндексов нижне
го (люганузеского) подгоризонта азериского гори
зонта могут претендовать довольно многочислен
ные и крупные строфоменидные брахиоподы Lep-
toptilum transversum (Pander) и Panderites imbrex 
(Pander). Они появляются сразу над хардграун
дом А1 [12] и до сих пор не найдены выше кав
ринской/саксоловской пачек. На р. Волхов они 
найдены в пласте 1/Kv.

Иглокожие. Частые остатки цистоидей Echinos-
phaerites aurantium infra Hecker весьма характерны 
для азериского горизонта и для дубовикской свиты 
[4; 5; 9; 10; 17; 18; 29; 36; 37]. На р. Волхов пер
вое появление вида отмечено автором в 85 см над 
хардграундом А1, последнее – в 8 см ниже подо
швы порожской подсвиты. Однако С. С. Терентье
вым (личное сообщение) мелкие, диаметром око
ло 1 см, теки Echinosphaerites были обнаружены 
уже в слоях с Asaphus pachyophthalmus и сло
ях с Asaphus sulevi кундаского горизонта. Если 
это тот же вид, то тогда уровень 85 см над хард
граундом А1 может рассматриваться как основа
ние его акмезоны. Более редкий Echinosphaerites 
aurantium supra Hecker, теки которого могут встре
чаться небольшими группами, обнаружен в низах 
пласта 4а/Vm (совместно с Christiania oblonga Pan
der), что на 3–4 м ниже, чем по данным Р. Ф. Гек
кера (слой «v» [5]). 

Нижняя граница азериского горизонта (=хард
граунд А1) является одним из наиболее четких 
биостратиграфических уровней в ордовике вос
точной Балтоскандии. Он характеризуется появле
нием нового комплекса макрофауны, в частности 
трилобитов Asaphus heckeri Ivantsov, Subasaphus 
latisegmentatus (Nieszkowskii) [10; 29], брахио под 
Leptoptilum transversum (Pander), Panderites imbrex 
(Pander), Christiania oblonga (Pander) [12] и цисто
идей Echinosphaerites aurantium infra He cker. На  
против, нижняя граница ласнамягиского горизон-
та на Ингерманландском глинте точно не опре
делена. В разрезах стратотипической местности 
(Западная Эстония) этот уровень маркирован 
«долгоживущим» хардграундом, который разделя
ет два комплекса макрофауны. Позднеазериский 
комплекс включает трилобиты Asaphus kowalew-
skii Lawrow, A. latus F. Schmidt, A. holmi F. Schmidt, 
A. plautini F. Schmidt, Illaenus tauricornis Holm. Лас
намягискоухакуский комплекс фауны включает 
трилобиты Pseudobasilicus lawrowi (F. Schmidt), 
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Illaenus schmidti Holm, I. schroeteri Holm, брахио
поды Clitambonites squamatus (Pahlen), Christia nia 
oblonga (Pander), Porambonites aequirostris (Schlo
t heim), Leptelloidea leptelloides (Bekker),  Tallinites 
imbrexoidea (Sokolskaja) [21]. На Ингерманланд
ском глинте в пограничной части азериского 
и ласнамягиского горизонтов вместо одного хард
граунда присутствуют четыре (L1а–L3),  интервалы 
распространения позднеазериских трилобитов 
частично перекрываются с таковым Pseudobasili-
cus lawrowi (F. Schmidt), а прочие «постазериские» 
виды брахиопод и трилобитов пока не обнару
жены. Исключением является Christiania oblonga 
(Pander), которая, как указано выше, появляет
ся близко к подошве азериского горизонта. Мож
но было бы использовать FAD Pseudobasilicus 
lawrowi как маркер нижней границы ласнамяги
ского горизонта, даже несмотря на то, что послед
ние представители азериского трилобитового ком
плекса окажутся в подошве ласнамягиского гори
зонта. Однако есть сомнения в одновременно
сти появления Pseudobasilicus lawrowi в разных 
частях Ингерманландского глинта. Поэтому ниж
няя граница ласнамягиского горизонта проводится 
мной по хардграунду L3, выше которого не най
ден Asaphus kowalewskii Lawrow, Illaenus tauricor-
nis Holm и другие позднеазериские трилобиты. 
Таким образом, порожская подсвита сопоставля
ется не с одним ласнамягиским горизонтом, как 
в [9; 10; 12; 17; 18; 20], но также с самыми вер
хами азериского горизонта. 

Слои с Asaphus bottnicus (=зона Asaphus ornatus, 
по А. Ф. Лесниковой в [4]) сопоставляются с верх
ней частью ласнамягиского горизонта [10; 18; 29]. 
Действительно, в Восточной Прибалтике Asaphus 
bottnicus Jaanusson характерен для этого стратигра
фического интервала. В частности, ряд образцов 
этого вида был найден в ласнамягиских отложени
ях Западной Эстонии, но определен как Asaphus 
ornatus Pompeckii (собрание Музея естественной 
истории Тартусского университета, образец TUG 
158966; коллекция Кафе дры геологии Таллинского 
технологического института, GIT  43529). Однако в 
Швеции вид известен также из ухакуского горизон
та [31], поэтому есть вероятность его обнаружения 
на этом уровне и в Восточной Прибалтике. 

Нижняя граница ухакуского горизонта на 
р. Волхов также точно не определена. Слои c Xe  
nasaphus по существу представлены двумя основ
ными уровнями с массовыми остатками трилоби
тов Xenasaphus mjannili Ivantsov (кровля пласта 
1/Vm) и X. devexus (F. Schmidt) (кровля пласта  
 4/Vm). Верхний трилобитовый горизонт прослежи
вается по долине р. Волхов на 1,8 км от бровки 
разреза Пороги2 до уреза воды разреза Валим2 
[10; 29]. Между LAD Asaphus bottnicus Jaanusson 
и FAD Xenasaphus mjannili Ivantsov лежит пустой 
интервал мощностью 4,1 м (смежные части порож
ской и валимской подсвит), где руководящие виды 
беспозвоночных пока не найдены. Однако внутри 
него наблюдается серия хардграундов L8–L10, 
которая с высокой вероятностью отвечает сдвоен
ному хардграунду в подошве ухакуского горизон

та стратотипической местности, над которой появ
ляется Xenasaphus devexus (F. Schmidt) (см. [18]). 
Над слоями с Xenasaphus должны располагаться 
слои с Illaenus intermedius, видиндекс которых 
определен в скв. 171 на глубине 100,4 м (3,9 м 
над подошвой вельской свиты, по моей интер
претации) (отчет Селивановой и др., 1966). Одна
ко, учитывая сложность диагностики этого вида, 
информация об его обнаружении в скважине тре
бует проверки.

Заключение. Проведена ревизия и детализа
ция литостратиграфического расчленения азери
скоухакуской части р. Волхов. На литологической 
основе скорректированы границы свит и дета
лизировано их расчленение. Дубовикская свита 
принята в объеме довольно монотонной толщи 
алевроглинистых известняков с Echinosphaerites 
aurantium infra Hecker, нижняя граница совпадает 
с таковой азериского горизонта. Порожсковалим
ская свита введена вместо порожской и валим
ской свит и понимается как ритмично построен
ный комплекс отложений сравнительно карбонат
ного состава, ограниченный более глинистыми 
свитами снизу (дубовикской) и сверху (вельской); 
масштаб ритмичности – первые метры. Вельская 
свита выделяется как сравнительно мергелистый 
интервал с растущей вверх карбонатностью; мас
штаб ритмичности – дециметры. Валимсковель
ский интервал разреза р. Волхов отличается от 
синхронных отложений Ижорской возвышенности 
и Северной Эстонии высокой глинистостью и в 
то же время наличием частых прослоев биокла
стических грейнстоунов (темпеститы) мощностью 
1–11 см. Группы хардграундов L1a–L3 в низах 
порожской подсвиты и L8–L10 в пограничной 
части порожской и валимской подсвит должны 
соответствовать хардграундам в подошве и кров
ле ласнамягиского горизонта Западной Эстонии 
соответственно.  Фосфатизированный  фирмграунд 
U5 в подошве вельской свиты соответствует 
хар дграунду в подошве кыргекаллаской свиты 
Ижорской возвышенности и серии хардграундов 
в Северной Эстонии. 

Дарривильская часть разреза р. Волхов пред
ставлена последовательностью ТРциклов двой
ного строения мощностью от 0,5–1,5 м в кунда
ской части до 2,3–3,5 м в азериской–нижнеуха
куской (в вельской свите под вопросом выделен 
один ТРцикл мощностью не менее 7 м). Каждый 
ТРцикл состоит из двух частей – трансгрессив
ной Мединицы, сложенной алевроглинистыми 
известняками/мергелями, и регрессивной Кеди
ницы, сложенной более карбонатными и, как пра
вило, более биокластическими фациями. Пода
вляющее большинство ТРциклов прослеживает
ся на расстояние более 200 км к западу от р.  Вол
хов и может служить основой детальной страти
графии. Маркирующие хардграунды приурочены 
к Кединицам и подошвам Мединиц.

Подготовка данной работы в не которых раз
делах была бы более длительной и трудоемкой, 
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если бы не помощь Урсулы Тоом (TalTech, Эсто
ния), моих полевых  спутников А. В.  Бродского, 
Ю. С. Ли и Н. К. Семенова, а также консульта
ции канд. геол.минерал.наук С. С. Терентьева. 
Пользуясь случаем, автор приносит извинения за 
неточности в предыдущей статье. Так, на рис. 2: 
1) в колонках с подразделениями В. В. Ламан
ского, Е. А. Балашовой и З. Г. Балашова, С. Мяги 
и «Решений..., 1987» нижние границы НЧС, вока
ской пачки и сил лаоруской свиты должны совпа
дать с границей BIIIα и BIIIβ; 2) подошва вельской 
свиты в колонках А. Ф. Лесниковой, «Решений…, 
1987» и А. Ю. Иванцова должна совпадать с кров
лей слоев с Xenasaphus. Первая ссылка в начале 
раздела «Геологическое положение и стратигра
фия» должна быть [23; 27].
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