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А. В. КРЫЛОВ (СПбГУ)

ЛЕДНИКОВЫЕ ОТТОРЖЕНЦЫ ОРДОВИКСКИХ ПОРОД
У ГОРОДА ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК (ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

 Ледниковые отторженцы ордовикских пород у г. Вышний Волочёк являются одними из крупB
нейших отторженцев палеозойских пород, известных на североBзападе России. Сходство литолоB
гического строения и фаунистической характеристики трех разрезов ордовикских пород этих отB
торженцев и пород из коренных разрезов восточной части Ладожского глинта, расположенных в
бассейне р. Лава (Ленинградская область), позволяет сделать предположение об их первоначальB
ном залегании в этом районе. О югоBвосточном направлении перемещения этих образований свиB
детельствуют: ледниковая штриховка, наблюдаемая в обнажениях коренных пород Тверской обB
ласти и особенности геоморфологического строения этой территории.

 The glacial blocks of the Ordovician rocks near VishnyBVolochek town (Tver region) are the one of
biggest of glacial blocks of the Paleozoic rocks of the NorthBwest Russia. The stratigraphy, lithology
and fauna of Ordovician rocks in three main localites of this glacial blocks had been studied. On base
correlating of this data with the data of the localites of the Ordovician rocks in the Ladoga glint are
stated primary location this rock in basin Lava river (Leningrad region). Glacial motions to southBeast
direction of these blocks are proved also glacial borings of primary locations and geomorphology of this
region.

Глыбы ордовикских пород, залегающие у се�
верного края Вышневолоцко�Новоторжского
вала, неподалеку от г. Вышний Волочёк, — одни
из крупнейших ледниковых отторженцев нижне�
палеозойских пород cеверо�запада России. Изу�
чение этих образований имеет большое значение
для выяснения особенностей движения ледника
в четвертичное время на северо�западе Русской
равнины.

Обнажения пород нижнего палеозоя у г. Выш�
ний Волочёк впервые были описаны в конце
XIX в. известным русским исследователем И. Бо�
ком [2]. В дальнейшем они изучались А. Весским,
В. В. Ламанским и В. Г. Хименковым [3, 6, 10, 11].
В результате этих исследований, были обнаруже�
ны (рис. 1): «диктионемовый сланец», «глауко�
нитовый песчаник», «глауконитовый, ортоцерати�
товый и эхиносферитовый известняки», в настоя�
щее время относимые к копорской, назиевской,
леэтсеской, волховской, обуховской и дубовикской
свитам пакерортского, варангуского, латорпского,
волховского, кундаского и азериского горизонтов
(тремадокский — лланвирнский ярусы) ордовика
[9], залегающие на глинах каширского яруса ка�
менноугольной системы. Присутствие водоупор�
ных слоев в толще глауконитовых песчаников и
данные, полученные при бурении скважин в се�
лах Рогачево и Беньково позволяют предполо�
жить, что здесь вскрываются отложения назиевс�
кой свиты и лакитской пачки леэтсеской свиты

варангуского и латорпского горизонтов (рис. 2).
Немного восточнее этого района, у пос. Спирово,
также были обнаружены ордовикские породы, со�
держащие остатки фауны, относящиеся к волховс�
кому и кундаскому горизонтам [1 и др.].

Эти выходы ордовикских пород долгое время
считались самым восточным проявлением Поли�
стовско�Ловатского тектонического вала [5, 6, 10].
В конце XX в. многие структуры этого образова�
ния на территории сопредельной Новгородской
области, сложенные нижнепалеозойскими поро�
дами, были детально изучены [7, 8]. В результате
исследований была выяснена ледниковая приро�
да этих образований: все они представляют лед�
никовые отторженцы, гляциодислокации, морены
или скопления ледниковых валунов, принесенных
с участков севернее современной линии глинта.
Бурением ряда скважин подтверждается леднико�
вая природа отторженцев ордовикских пород у
г. Вышний Волочёк, но особенности их строения
из�за плохой обнаженности местности остаются
неясными [11]. Скорее всего, обнаруженные здесь
ордовикские породы представляют собой несколь�
ко крупных дислоцированных блоков ордовикских
пород, принесённых с севера ледником. В пользу
этой гипотезы свидетельствуют данные о широком
распространении в пределах этих образований
мелкой гальки ордовикских пород, различия в фа�
унистической характеристике отдельных разрезов
отторженцев, а также различные элементы зале�
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гания пород в его пределах (различия в азимутах
простирания до 50° и углах падения до 7°).

В результате наших исследований было выяс�
нено, что все ранее известные разрезы ордовикс�
ких пород в этом районе оказались задернован�
ными. Однако за последние двадцать лет появи�
лось три новых разреза, которые и были изучены
(рис. 3). Из этих разрезов послойно было собрано
и определено более 200 остатков трилобитов, бра�
хиопод, головоногих и брюхоногих моллюсков,
мшанок и иглокожих, относящихся к 38 видам.

Некоторые найденные остатки организмов (в ча�
стности трилобитов и брахиопод) отличаются хо�
рошей сохранностью. Коллекция ископаемых
организмов хранится в ЦНИГР Музее, № 13134.
Стратиграфическое описание изученных разрезов
отторженцев приводится ниже.

1. Разрез отторженца на дороге в с. Афимьино
(IV). Разрез расположен у западного конца с. Афи�
мьино, на дороге в с. Холохоленка в 200 м к вос�
току от плотины на р. Холохоленка. Ширина раз�
реза 2,5 м. Породы залегают почти горизонталь�

Рис. 1. Схема расположения отторженцев ордовикских пород в центральной части ТверB
ской области:

А — предполагаемая схема перемещения; Б — схема расположения разрезов отторжен�
цев у г. Вышний Волочёк: I — на берегу ручья между с. Ненорово и с. Холохоленка;
II — на обочине автомобильной дороги в западной части с. Холохоленка; III — в ямах
в с. Холохоленка; IV — в дорожной канаве у плотины в с. Холохоленка; V — в ямах у
фундамента бывших доменных печей в с. Холохоленка; VI — в ямах рядом с бывшим
курятником у с. Афимьино; VII — в дорожной канаве у с. Афимьино; VIII — в восточ�
ной части карьера у с. Рогачево; IX — в западной части карьера у с. Новое село; X — в
колодце в западной части с. Крутец

Ё

.
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Рис. 2. Сводный разрез ордовикских пород в отторженцах
у г. Вышний Волочёк:

Усл. обозначения см. на рис. 3

но. На поверхности ордовикские породы сильно
доломитизированы, однако на глубину более 1 м
доломитизация не прослеживается. Здесь обнару�
жены породы, относимые к леэтсеской свите
латорпского, волховской свите волховского, обу�
ховской свите кундаского и дубовикской свите
азериского горизонтов (снизу вверх).

Латорпский горизонт представлен красноваты�
ми с желтоватыми пятнами толстоплитчатыми до�
ломитами леэтсеской свиты с плослоями мергелей
и мелкими зернами глауконита, содержащими ред�

кие остатки трилобитов Paramegispaspis putilovoensis
Balashova и брахиопод. Мощность свиты 2,0 м.

Волховский горизонт сложен желтоватыми
(в нижней части разреза), красноватыми (в сред�
ней части разреза) и желтовато�серыми с мелки�
ми зернами глауконита (в верхней части разре�
за) тонкоплитчатыми известняками, мергелями и
доломитами волховской свиты, часто с тонкими
трещинами, заполненными кальцитом и часты�
ми остатками трилобитов Asaphus broggeri Schmidt,
A. lepidurus Nieszkowskii и брахиопод Paurorthis
parva (Pander), Productorthis obtusa (Pander). В ос�
новании свиты на гладкой поверхности, с ред�
кими вертикальными норками зарываний, зале�
гает тонкий прослой желтоватого мергеля с круп�
ными зернами глауконита. Мощность свиты
3,2 м.

Кундаский горизонт представлен преимуще�
ственно тонкоплитчатыми (в средней части разре�
за — толстоплитчатыми) серыми с желтоватым и
розоватым оттенком известняками и доломитами
обуховской свиты с частыми остатками головоно�
гих моллюсков Paracyclendoceras cancellatum
(Eichwald), Dideroceras incognitum (Schroder), трило�
битов Asaphus expansus Wahlenberg, Illaenus sp., бра�
хиопод Lycophoria nucella (Dalman), Orthambonites
calligramma (Dalman). В основании свиты залегает
тонкий прослой серого мергеля с мелкими (до
0,2 см) оолитами гидроокислов железа и остатка�
ми брахиопод Lycophoria nucella (Dalman). Мощ�
ность свиты 3,8 м.

Азериский горизонт сложен тонкоплитчатыми
(в верхней части разреза — часто доломитизиро�
ванными) желтоватыми с красноватыми пятнами
мергелями с частыми остатками иглокожих Echino�
sphaerites infer (Hecker) и трилобитов Illaenus si�
nuatus Holm и брахиопод. Мощность свиты 1,1 м.

Выше залегают четвертичные пески и глины с
галькой и валунами, мощностью до 1,5 м.

2. Разрез отторженца в карьере у с. Рогачево
(V). Карьер расположен в 20 м к юго�западу от
западного конца села, по обе стороны дороги,
идущей в с. Афимьино. Длина карьера около 50 м,
ширина — 23 м. Наиболее полный разрез вскры�
вается в северной части карьера, снизу переходя�
щей в берег ручья. Здесь обнаружены породы,
относимые к волховской свите волховского, обу�
ховской свите кундаского и дубовикской свите
азериского горизонтов (снизу вверх).

Волховский горизонт представлен красноваты�
ми (в нижней части разреза) желтовато�серыми с
мелкими зернами глауконита (в верхней части раз�
реза), тонкоплитчатыми известняками волховской
свиты с тонкими трещинами, заполненными каль�
цитом и многочисленными остатками трилобитов
Asaphus lepidurus Nieszkowskii и брахиопод
Paurorthis parva (Pander), Productorthis obtusa (Pan�
der). В основании свиты на гладкой поверхности
с редкими вертикальными норками зарываний за�
легает тонкий прослой желтоватого мергеля с
крупными зернами глауконита. Мощность свиты
3,2 м.
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Рис. 3. Основные разрезы отторженцев ордовикских пород у г. Вышний Волочёк:

VII — разрез в дорожной канаве у с. Афимьино, VIII — разрез в восточной части карьера у с. Рогачево, IX — раз�
рез в западной части карьера у с. Новое село
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Серые глины

Светло�серые тонкоплитчатые
мергели с эхиносферитами

Серые тонкоплитчатые известняки
Серые толстоплитчатые известняки

Красные толстоплитчатые доломиты
Серые толстоплитчатые доломиты
с эхиносферитами

Серые и желтоватые тонкоплит�
чатые мергели
Красноватые толстоплитчатые
мергели
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Копорская ? 8,20, 0,5
Назиевская 0,6 0,4
Леэтсеская 4,9 3,0
Волховская 3,2 4,2
Обуховская 3,8 9,0
Дубовикская 1,1 5,6

Свита В пределах ледниковых отторженцев На р. Лава у сел Городище, Васильково
у г. Вышний Волочёк  и Жихарево

ТАБЛИЦА 2

МОЩНОСТЬ СВИТ В РАЗРЕЗАХ ОТТОРЖЕНЦЕВ ОРДОВИКСКИХ ПОРОД

Кундаский горизонт представлен преимуще�
ственно тонкоплитчатыми (в средней части раз�
реза — толстоплитчатыми) серыми с желтоватым
и розоватым оттенком известняками и мергелями
обуховской свиты с частыми остатками трилоби�
тов Asaphus expansus Wahlenberg, A. laevissimus
(Schmidt), Illaenus dalmani? (Volborth), Megistaspi�
della acuticauda (Angelin), Pseudoasaphus globifrons
(Eichwald), Metopolichas pachyrhinus (Dalman); бра�
хиопод Lycophoria nucella (Dalman), Orthambonites
calligramma (Dalman), Orthisina plana Pander;
Orthisina inflexa Pander; головоногих моллюсков
Paracyclendoceras cancellatum (Eichwald); брюхоно�

гих моллюсков Pararaphistoma qualteriatum (Schlo�
theim), Lesueurilla helix (Eichwald), мшанок Monticu�
lipora petropolitana (Pander) и Receptaculites sp. В ос�
новании свиты залегает тонкий прослой мергеля
с мелкими (до 0,2 см) оолитами гидроокислов же�
леза и остатками брахиопод Lycophoria nucella
(Dalman). Мощность свиты 3,8 м.

Азериский горизонт сложен тонкоплитчатыми
(в верхней части разреза — часто доломитизиро�
ванными) желтоватыми с красноватыми пятнами
мергелями с многочисленными остатками иглоко�
жих Echinosphaerites infer (Hecker) и трилобитов
Neoasaphus kotlukovi (Balashova), Neoasaphus kowa�

Свита В пределах ледниковых отторженцев На р. Лава у сел Городище, Васильково
у г. Вышний Волочёк  и Жихарево

Копорская Черные сланцы Черные сланцы

Назиевская Зеленоватые пески с мелкими частыми Зеленоватые пески с мелкими частыми
зернами глауконита зернами глауконита

Леэтсеская Плотные красноватые и желтоватые доломи� Плотные красноватые и желтоватые доломиты
ты и известняки с крупными редкими зерна� и известняки с крупными редкими зернами
ми глауконита глауконита

Волховская Желтоватые, красноватые и сероватые с час� Желтоватые, красноватые и сероватые мерге�
тыми мелкими зернами глауконита редкими, ли и известняки с частыми мелкими зернами
мергели и известняки с крупными редкими глауконита
зернами глауконита с кавернами и неболь�
шими кристаллами кальцита

Обуховская Серые, местами доломитизированные извест� Серые, местами доломитизированные извест�
няки, с тонким прослоем мергелей с крупны� няки с тонким прослоем мергелей с крупны�
ми редкими железистыми оолитами в ниж� ми многочисленными железистыми оолитами
ней части свиты, с многочисленными рако� в нижней части свиты, с многочисленными
винами головоногих в средней части свиты раковинами головоногих в средней части сви�
и тонким прослоем розовато�серых мерге� ты и толстым прослоем розовато�серых мер�
лей в верхней части свиты гелей в верхней части свиты

Дубовикская Желтые, с розоватым оттенком мергели, Желтые, с розоватым оттенком мергели, мес�
местами  с прослоями доломитов и много� тами  с прослоями доломитов и мночислен�
численными эхиносферитами ными эхиносферитами

ТАБЛИЦА 1

КРАТКАЯ ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРДОВИКСКИХ ПОРОД В РАЗРЕЗАХ ОТТОРЖЕНЦЕВ
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Фаунистическая характеристика В пределах ледниковых  На р. Лава у сел. Городище,
отторженцев у г. Вышний Волочёк Васильково и Жихарево

Trilobita:
1. Paramegistaspis putilovoensis Balashova + +
2. Megistaspidella acuticauda (Angelin) + +
3. Asaphus broggeri Schmidt + +
4. Asaphus lepidurus Nieszkowskii + +
5. Asaphus expansus (Wahlenberg) + +
6. Asaphus laevissimus Schmidt + +
7. Asaphus kotlukovi Balashova + +
8. Asaphus kowalewskii Lawrow + +
9. Asaphus laticaudatus Schmidt � +

10. Asaphus sulevi Jaanusson � +
11. Asaphus punctatus Lesnikova � +
12. Asaphus knyrkoi Schmidt � +
13. Asaphus intermedius Balashova � +
14. Ptychopyge lesnikovae Balashova + +
15. Pseudoasaphus globifrons (Eichwald) + +
16. Leningradites kashkarovi Krylov sp. nov. + +
17. Pseudobasiliella lawrowi (Schmidt) + +
18. Illaenus sarsi Jaanusson + +
19. Illaenus revaliensis Holm + +
20. Illaenus laticlavius Eichwald + +
21. Illaenus sinuatus Holm + +
22. Illaenus dalmani Volborth + +
23. Illaenus tauricornis Kutorga + +
24. Actinobolus excellens (Holm) + +
25. Metopolichas pachurhinus (Dalman) + +
26. Hoplolichas furcifer (Schmidt) + +
27. Paraceraurus exsul (Beyrich) + +

Brachiopoda:
1. Paurorthis parva (Pander) + +
2. Productorthis obtusа (Pander) + +
3. Orthambonites calligramma (Dalman) + +
4. Lycophoria nucella (Dalman) + +
5. Orthisina plana Pander, + +
6. Orthisina inflexa Pander + +
7. Orthisina vernueli (Eichwald) + +
8. Clitambonites adscedens (Pander) +    + ?
9. Porambonites aequirostris (Schlotheim) + +

10. Lingulla longissima Pander +

Cephalopoda:
1. Paracyclendoceras cancellatum (Eichwald) + +
2. Dideroceras incognitum (Schroder) + +
3. Planctoceras falcatum (Schlotheim), + +
4. Cameroceras regularis (Schlotheim) + +

Gastropoda:
1. Pararaphistoma qualteriatum (Schlotheim) +
2. Lesueurilla helix (Eichwald) + +
3. Lesuerilla marginata (Eichawld) + +

Bryozoa:
1. Monticulipora petropolitana (Pander) + +

Echinodermata:
1. Echinosphaerites infer (Hecker) + +

ТАБЛИЦА 3

СОДЕРЖАНИЕ ОСТАТКОВ ФАУНЫ В СВОДНЫХ РАЗРЕЗАХ ОРДОВИКСКИХ ПОРОД
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lewskii (Lawrow), Illaenus sinuatus Holm, I. chud�
leighensis (Holm), I. oculosus, I. tauricornis Kutorga,
Platillaenus exсellens (Holm), Hoplolichas furcifer
(Schmidt), Paraceraurus exsul (Beyrich), Pseudoba�
siliella lawrowi (Schmidt), брахиопод Orthisina vernueli
(Eichwald), Clitambonites adscedens (Pander), Po�
rambonites aequirostris (Schlotheim), головоногих
моллюсков Cameroceras regularis (Schlotheim) и
брюхоногих моллюсков Lesuerilla marginata (Eich�
wald). Мощность свиты 1,1 м.

Выше по разрезу залегают четвертичные пески
с галькой и валунами мощностью до 0,8 м.

3. Разрез отторженца в карьере у с. Новое село
(VI). Карьер расположен в 150 м к северо�восто�
ку от восточного конца села, на северном скло�
не небольшой возвышенности. Длина карьера
около 150 м, ширина — 42 м. Большую часть ка�
рьера занимают заболоченные участки и отвалы
песков и известняков. Только в центральной ча�
сти карьера на поверхность выходят три неболь�
ших обнажения суммарной длиной 10 м и ши�
риной около 3 м. Здесь обнаружены породы, от�
носимые к обуховской свите кундаского
горизонта (снизу вверх):

Кундаский горизонт представлен толстоплитча�
тыми серыми плотными известняками обуховской
свиты с многочисленными остатками головоногих
моллюсков Paracyclendoceras cancellatum (Eich�
wald), Dideroceras incognitum (Schroder), Planctoceras
falcatum (Schlotheim), брюхоногих моллюсков
Pararaphistoma qualteriatum (Schlotheim), редкими
остатками трилобитов Ptychopyge lesnikovae Ba�
lashova и брахиопод Orthisina inflexa Pander. Мощ�
ность свиты 1,2 м.

Выше залегают четвертичные пески с галькой
и валунами мощностью до 2,2 м.

Основные отличительные черты строения раз�
резов изученных отторженцев — четко выражен�
ное ритмичное строение, сильная глинистость
пород и большое количество остатков трилоби�
тов, брахиопод, головоногих и иглокожих — со�
впадают с особенностями строения разрезов ор�
довика восточной части Ладожского глинта. Наи�
лучшая обнаженность пород тремадокского и
лланвирнского ярусов, слагающих изученные от�
торженцы, наблюдается в разрезах глинта, рас�
положенных в бассейнах рек Лава и Волхов. По
сравнению с разрезами отторженцев Тверской
области, разрезы ордовикских пород глинта в
бассейне р. Волхов отличаются большей глинис�
тостью и мощностью пород, более богатым ком�
плексом трилобитов и редкими остатками брахи�
опод. Разрезы этих отторженцев наиболее сход�
ны с разрезами глинта, расположенными в
бассейне р. Лава. Они также характеризуются на�
личием тонкого «нижнего чечевичного слоя», не�
сколько обедненным комплексом трилобитов и
большим содержанием остатков брахиопод, но
отличаются меньшей глинистостью и большими
мощностями пород, что может быть связано с их
расположением севернее современной линии
глинта. Таким образом, краткая литологическая

и фаунистическая характеристика разрезов ордо�
викских пород у г. Вышний Волочёк (Тверская
область) показывает, что обнажающиеся здесь по�
роды первоначально залегали в восточной части
глинта в бассейне р. Лава (Ленинградская об�
ласть) (табл. 1–3). В четвертичное время они
были перенесены ледником на расстояние более
320 км к северо�востоку (см. рис. 1). О таком на�
правлении перемещения этих пород свидетель�
ствуют ледниковая штриховка, наблюдаемая в об�
нажениях коренных (каменноугольных) пород
Тверской области, и анализ рельефа местности,
выполненный Д. Б. Малаховским [7] для оттор�
женцев каменноугольных пород, также распола�
гающихся в этом районе (основанный на нали�
чии в Каменноугольном глинте только одного
крупного пониженного участка, располагающего�
ся на пути предполагаемого перемещения оттор�
женцев ордовикских пород — Мстинской впа�
дины).

Основными отличиями разрезов отторженцев
ордовикских пород у г. Вышний Волочёк от раз�
резов ордовикских пород Ладожского глинта яв�
ляются:

1. Большая мощность диктионемовых сланцев
пакерортского горизонта (в 5 раз)

2. Меньшая мощность «нижнего чечевичного
слоя» (в 2,5 раза).

3. Меньшая мощность волховского, кундаско�
го и азериского горизонтов (в 2,5 раза).

4. Отсутствие (?) верхней части (симанковской
пачки) кундаского горизонта.

5. Отсутствие или небольшое содержание в по�
родах трилобитов родов Megistaspis, Megistaspidella,
Leningrasies, Pseudoasaphus, Ptychopyge, Dysplanus,
Pliomera, Cyrtometopus, принадлежащих к семей�
ствам Asaphidae, Pseudoasaphidae, Ptychopygidae,
Illaenidae и Cheiruridae.

Геологическое строение отторженцев ордовик�
ских пород Тверской области нуждается в даль�
нейшем изучении с привлечением детальных гео�
логических, геофизических и буровых работ.
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