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ГОРИЗОНТА в Эстонии 

Лонтоваскнй горизонт - наиболее характерное подразделение дотри
лоб11тового нижнего кембрия на обширной террнторин Восточно
Европейской платформы (Стратиграфня ... , 1979). Будучи представ
ленными очень индивпдуализированной толщей «синнх гл11н», выходя
щей на поверхность у подножья Балтнйско-Ладожского гл11нта, отло
жения этого горизонта в результате дл11тельн01"1 исторни 11зучен11я 
наилучшим образом охарактеризованы в пределах Эстонии, где н рас
полагается стратотиn горизонта (г. Кунда). В последнее десят11лет11е 
на терр11тор11н ЭССР заверш11лась среднемасштабная геологическая 
съемка, которая сопровождалась планомерным разбурнванием всего 
осадочного чехла данной территории II вскрыла разрезы лонтоваского 

горизонта на всю мощность даже в зонах глубокого залегания 
(р11с. 1, А). Благодаря этому создалась возможность расчленить отло
жен11я горнзонта здесь на свиты и пачкн, а также выявить закономер

ную замену сравнительно глубоководных глинистых отложен1111 востока 
террнторни более мелководными, отчасти даже литоральными nесча
ным11 отложениямн в районе западных островов Эстонии. Такой четко 
выраженный в .11атеральном отношенин фац11альный профиль отложе-
1111ii палеонтолоrически весьма надежно охарактеризованного горизонта 
яв.~яется пока единственным для данной платформы и может служить 
основан11см для разработки сед11ментац11онной модели лонтоваскоrо 
бассейна. 

Мощность отложен11i'1 лонтоваскоrо горизонта в Эстонии колеблется 
в больш11х пределах - от 90 ,н .на северо-востоке до полного выклинн 
ван11я на юго-западе (рис. 1, Б). На11большая мощность - более 90 л~, 
установ:1ен11ая в скв. Нарва-68, выдерживается также в заnадноi1 части 
Jlенннrрадскоii II Псковской областей, являясь макс11мально11 для всей 
ссвсро-западноir части Восточно-Европе1kкой платформы. В этих же 
pailoнax наблюдается и макснмум тонкодисnерсностн отложен11i1 (Стра
тиграфия ... , 1979, с. 25). К востоку - в сторону наиболее погружен
ных участков Московскоi1 с11неклизы - мощность и rл11н11стость горн
зонта практически не увеличиваются. Это позволяет сделать вывод о 
том, что в Эстонии мы 11меем дело с весьма пол11ым11 разрезам11 гори
зонта. Косвенно это подтверждается и тем, что ряд окаменелостей из 
верхней част11 горизонта (Aldanella kunda, Plalysoleniles spiralis, 
Р. lontova и др.) известны только по разрезам Эстон11111. Кроме хоро
шей нзученности здешних разрезов, последнее обстоятельство может 
быть объяснено II наличнем только в данном реr11оне нанболее моло
дых уровнеi1 горизонта. В пользу этого говор11т также распространение 
лишь в пределах Эстоюш - в ее северо-западных районах - регрес
с11в11оi'1 части rорнзонта (Мене, Пир рус, J 977), не сохранившейся на 
соседннх территориях нз-за значительной постседиментационной де11у

дац1111. Деi1ствнтелъ110, верхняя гран11ца лонтоваского горизонта нз-за 
изменения структурного плана на этом рубеже маркируется отчетт1воi1 
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Рнс. 1. J1онтоваск11ii rор11зонт в Эстон1111. А - Распростра11е1111е 
от.10жен111·1, распо.~оженне изученных скваж11н II разрезов со
поставлен11я. )К11рноi1 л111111еi1 показа11а южная rрашща совре
менноrо распространен11я отложеш1it rор11зонта, сплошноi'! суб
мср11д11ональноl1 л111111е1i - гр:~н1щ:1 sооз11скоi1 11 лонтоваскu11 
свит, nрерыв11стоi1 11осточ11ая rрашща рас11ростране1111я 
таэбласкоi'I II казарнскоi1 пачек. Б - Распределе1111с мощност11 
до1поваск11х отложен11ii. l lзол11н1111 11 ннфры у с~.;в:нк1111 показы
вают мощность rорнзовта, .11. В - Распре,1елен11е гл11н11стост11 
лонто11аск11х отложеннli. Изою1111111 11 ц11фры у скваж1111 пока· 

зывают процентное содержа1111с гтш в разрезе. 
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поверхностью размыва, указывающей на длнтельное существование 
денудационных процессов в постлонтоваское время на обширной тер-

, рнторни (Палеогеография ... , 1980). Денудационным фактором опреде
ляется и площадное распределение мощностей горизонта на террнтор11и 
Эстонни, особенно с севера на юг, - в этом направлении последова
тельно выпадают верхнне подразделения разреза вплоть до сохранения 

то.1ько базальных слоев (скв. Абья, Отеnя, Выру). В западном направ
лении мощности сокращаются за счет перехода в более nрерывнстые 
мелководные фац11и, однако плавность этого процесса усложнена ло

кальными участками значительного переотложення в лонтоваском море 

слабосцементированных песчаников вендского подстила (район скв. 
Паливере-Вихтерnалу и др.). Поэтому на Северо-Западе Эстонии мощ
ность гор11зонта находится в достаточно тесной корреляции с песча
нистостью разреза (табл. 1). 

Лонтоваскнй горнзонт Эстош111 сложен исключительно терригенны
ми породамн, среди которых преобладают глины, за коiГорыми следуют 
песчаники. Алевро.1иты и грав11й11ые породы играют подчиненную роль 
(табл. 1). Соотношение отдельных типов пород меняется на этоi'1 тер
р11тори11 очень ттлавно II хорошо выявляется на карте глинистости горн

зонта (рис. 1, В). Главной тенденцией является уменьшен не гл11нисто
сти разреза с востока на запад, в меньшей степени - с севера на юг. 
Последняя закономерность отражает не естественную смену отложе
ний в бассейне, а прежде всего отмеченную выше денудацию - после
довательный снос на юге верхних более глнннстых уровнеi1 rорtt
зонта . 

Прннщшнальной д.1я горизонта в целом является нзол~1ння rлинис

тост11 50%, которая разграничивает области преимущественного рас
пространения глин 11 песчаников. Она проходит в мерид11ональном 
направлен1ш в западной части Эстон,111 (рис. 1, А и В). Естественно, 
что западнее этоit лини11 нельзя говорить о толще «с11них гJ111н», 

т. е. о .qонтоваскоii свите, ввиду чего для данного комплекса отложе
ни11 горизонта nредJ1ожено название вооз11ская свита (Кала и др., 1981). 
При этом следует отметить, что самая западная часть воознской свиты 
(западнее изоm1юш r линистостн 10%) на островах Хийумаа и Вормс11 
уже не содержит органических остатков н ее лонтоваский возраст не 
доказан. Однако, если прослед11ть послойно отложения с запада 
на восток, то можно отметить, что онн выходят на палеонтолоrическ11 

охарактеризованные лонтоваскне отложения в материковой частн Эсто
нии, ввиду чего рассмотрение их в качестве самой при:брежной фации 
горизонта, на наш взгляд, вnолне оправданно. 

Несмотря на важное значение изолин11н 50%-ной глинистости, кон
кретное разграничен11е латерально заменяющих друг друга лонтова

скоil II вооз11скоit свит не всегда простое задание, ибо оно усложнено, 
с одной стороны, nостепенноii, а с дpyroi't, неравномерно1"1 сменоil r.<1а
венствующих типов пород в горизонте. Некоторые дополнительные 
крнтерин для решен11я данной проблемы дает анализ внутреннего рас-
11.qенення как .1онтоваско11, так н вооз11ской свит (табл. 2 и рис. 2). 

Схема подразделения ло11товаских отложений на пачки разработана 
в резу.qьтате прос.,еживания ассоциаций пород по разрезу 11 по п.10-

щад11. Основные пачки лонтоваской свиты - махускую и кест.rrа
скую - выделил А. Мард.qа при проведении геолоrическоii съемки 
Северо-Восточной Эсто1ш11. Расчленение свиты в целом существенно 
поnо.,ннлось в результате более поздних работ Э. Кала, С. Мяги, 
К. Мене, Э. Пирруса в окрестностях г. Тал.rшна. Разбнвка воозиско11 
свиты был 3: проведена Э. Кала, К. Мене и Э. Пнррусом ( 1981) одно-

. 1• 
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Табл111{11 1 

Соот,юшение типов пород в лонтоваском горизонте 

Содержан11е пород, % 

Интервал 
Мощ- Конrло-

Название скважины ность, Пес•1а А.1евро-залегання мсраты 
Г ЛIIIIЫ .м 11 rpa- HIIKII тsты 

ве.-111ты 

,'v\урасте (Ф-263) 32,0-112,7 80,7 43,4 2,0 54,6 
В11ймс11 (8) 18,6-75,7+ 57,1+ 0,2 9,8 9,8 80,2 
Арукюла (40) 95,1-172,3 77,2 0,3 13,7 86,0 
Х11рвт1 (8) 74,2-146,0 71,8 0,3 9,9 1,5 88,3 
Эссу (208) 69,5-141,5 72,О 6,0 1,0 93,0 
l(унда 14,0-88,3 74,3 0,1 2,~ 97,7 
Аа (Ф-165) 38,0-111,2 73,2 3,6 0,4 96,0 
Сннимяэ (314) 49,2- 121,5 72,3 2,0 1,0 97,0 
Нарва (68) 19,2-110,7 91,5+ 6,8 0,2 93,0 
В11хтер11а.~у (357) 106,+-178,.J 72,0 0,2 37,8 12,0 50,0 
11ыгнсоо (Ф-237) 109,0- 179,0 70,0 0,3 32,3 5,7 61,7 
Амбла (Ф-153) 190,4-252,8 62,-1 0,1 9,0 90,9 
В11ру-Роэла 188,0-244,6 56,6 0,3 7,5 0,7 91,5 
Сонда (Ф-199) 87,4-157,8 70,! 2,4 97,6 
Калана (393) 193,6- 221,2 27,6 94,5 5,5 
Тахкуна (396) 1-17,0-176,1 29,1 1,7 89,7 3,8 -1,8 
Хааш:алу (1) 210,8-281,4 70,6 0,3 70,0 1,7 28,0 
Пал11вере (354) 219,9-310,6 90,7 0,2 65,5 1,0 33,3 
Колувере ( 12) 250, 1- 326, 1 76,0 0,2 53,8 6,0 40,0 
Ваймыiiза (302) 226,8-285, 1 + 58,3+ 0,2 33,0 10,3 56,5 
Арду 215,6-275,9 60,3 9,4 7,5 83,1 
Эллавере 258,7- 314,1 55,-! 5,,7 1,3 93,О 
Раннаnунгерья (76 г) 173,8- 243,6 69,8 0,1 9,9 0,5 89,5 
Яама 151,6-218,1 66,5 4,1 0,3 95,6 
Эммасте (400) 313,4-328,0 14,6 78,7 20,0 1,3 
,\\уху (590) 368,5- 406,9 38,4 9,6 -19,9 22,5 18,О 
Внртсу (360) 351,-1-400,0 48,6 6-!,4 2,3 33,3 
Казарн (16) 320,0- 38-1,9 64,9 0,4 67,6 1,3 30,7 
Кынну (300) 35-1,0-•IOl,9 -11,g 0,5 25,0 5,0 69,5 
Эi1амаа 297,9-341,б -!3,7 0,8 28,2 8,1 62,9 
Ваки (66) 325,0-367,0 42,0 0,2 12,4 4,3 83,1 
Палам узе 333,0-381,9 48,9 0,4 20,2 2,1 77,3 
Варбла (502) 488,0-523,0 35,0 0,6 49,7 1,7 48,0 
Селнсте ( 173) 528,6- 568,0 39,4 21,1 1,2 77,7 
Аре (171) 397,0-446.2 49,2 0,2 25,,4 2,5 71,9 
Пярну (11) 458,5- 491,3 32,8 1,2 61,9 36,9 
Вильяндн (91) 467,0- 494,3 27,3 0,4 22,7 1,8 75,1 
Лаэва ( 18) 373,4-408,2 34,8 0,5 9,5 2,9 87,1 
Элва 463,2- 481,8 18,6 16,1 5,4 78,5 
Алатскнви ( 422) 315,4- 374,6 59,2 0,8 3,5 95,7 
Кааrвере 397,6-427,5 29,9 0,2 12,7 7,1 80,0 
Мех11коорма (421) 414,2- 457,0 42,8 3,1 96,9 
Хяэдемеэсте ( 172) 603,9- 629,0 25,1 0,4 49,4 2,4 47,8 
Рнстнюола ( 17 4) 546,0-569,6 23,6 0,8 31,4 67,8 
Абья (92) 547,3- 551,0 3,7 40,0 60,0 
Отеnя 587,0-591,1 4,1 50,0 50,0 
Пылва (423) 489,0- 507,0 18,0 0,6 9,1 90,3 
Выру-Реедо 537,4-541,0 3,6 13,9 86,1 
Петсер11 (330) 483,6-518,9 35,3 0,3 21,9 2,3 75,5 
Хи110 (452) 553,0-570,8 17,8 45,0 5,0 50,0 

временно с выделением caмoii св,пы. Матсрна.1 по пачкам .1011товаскоii 
CBIITЫ 

1977, 
опуб.111кова11 неод11ократно ( Ка.1а 11 др., 1970; Мене, П11ррус, 

1979; Pirп1s, 1973), н 1выделе1111е пачек одобрено Эсто11скоil стра-
тнграфической подком11сс11ей ПбРМСК. 
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Стратиграфическая схема расчленения отложений 
лонтоваского горизонта Эстонии 
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Таблица 2 

Западная Эсто1шя UентраJ1ы~ая 11 Восточ11ая Эсто1111я 

Свита 

Воознская 

Пачкн 

Паралепаская 

Казарнская 

Таэблаская 

Св11та 

Jlонтоваская 

Пачки 

Таммнеэмеская 

Кестлаская 

Махуск~я 

Сям иск а я 

Согласно вышеотмеченным работам, лонтоваская свита, со.J,ержащая 
всегда более 50% r:11-ш в разрезе и охватывающая центральную и вос
точную частн Эстонн11, состоит из четырех пачек (р11с. 2, табл. 2). 
Самая ннжняя - сямиская (ln S) - представлена перес.1аиванием 
зеленовато-серых глин, алевро.11пов и песчаников, содержащих глауко-

1111т II гальки фосфатизнрованных пород. Фацнально это 11а11более мел
ководные от.r10жен11я св11ты, соответствующие нача.1ьноi'~ стадин лонто
васкоf1 тр,ансгресс1111 на данной территор11 1 1 . С.1едующая, махуская пач
ка ( ln М), сложена преимущественно зе.1еновато-серы~111 а.~еврнтовыми 
11 алевр11т11стым11 глинами с п.1енками II гнездам11 а.1евр11товоrо, реже 

песчаного материала . Фацнально это отражает сравн1пе.1ьно спокойно
вuд11ые ус.1ов11я r:т11нонакопле1111я, ставш11е г:1авенствующ11м11 110 мере 
уг.~ублення трансrресс1111 моря. Вышележащая, кестлаская пачка (ln К), 
состо1п 11з на 11 более тонкоднсперсных алевритистых г.,ин трансгрессив
ного макс11мума, об.1адающ11х характерной фнолетово-серой пестро
цветностью. Вен чается св11та таммнеэмеской пачкой ( ln Т), сложенной 
чередующимися алевр11тистым11 rлннамн и пе.111товым11 а:1еврол11тами 

зе.1е11овато-сероi1 окраскн . В фац11а.1ьном смысле эта пачка несет явные 
пр11знак11 perpecc1111 водоема. Таким образом, внутреннее строенне .1он
товаскоi\ св11ты хорошо отражает ед11ныi1 крупный цикл осадко11акоп
.1е11 н я на дан1101u1 террнторшr, что отчет.111во наб.~юдается во всех стра
тнграфнчески полных разрезах. То.'lько из-за бо.1ее г.1убоко11 после
дующе~"1 денудащш на востоке таммнеэмеская пачка здесь нс сохра
н11.1ась. Следует отмет11ть, что все выде:1енные пачк11 .1011товаской 
св11ты имеют весьма инднв11дуа.111з11рованную физическую характе

р11ст11ку II поэтому хорошо прослеживаются также на каротажных 

кривых. 

Существенно иное внутреннее строение имеет воознская св11та, сло
же1111ая в основном песчаными породами. Однозначно выделяются здесь 
тр11 пачк11. Низы свиты, выделяемые как таэблаская пачка (vs Т), ха
рактер11зуются преобладанием слабоотсортнрова1111ых, но срав1111те.1ыю 
~1е.r1козерннстых песчан11ков, вк.1ючающнх .111шь редкие .'!инзы II про

сло11 r.111н11стых пород. Г.~аукоюп для этой частн разреза 11с характе
рен. Залегающая выше казариская пачка (vs К) сложена в основном 
также песча1111ками 11 а.1еврошпами, 110 в от.111чие от таэб.1аскоi'~ здесь 
породы содержат много r,1аукон11та II фосфатнзироваf!ных rа.1ек, н не
ре.1ко онн бо.1ее грубозсрннсты. В то же время глн1111стые прос.1011 в 
1111х бо.1ее ;1,ющ1пые (до 3 .м) н бо.1ее выдержанные. Поско.,ьку нменно 
11ес<1ан11к11 казарнской пачк11 11..,.сют большое сходство с песчаннками 
сш,111ской пачки .'!011товаской св1пы на востоке, вопрос о фац11а.1ы1оi'1 
11 стратиграфической при11а;~лежност11 нижеJ1сж11щей таэб.1аско 11 щ1чк11 
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не решается однозначно. Нам кажется наиболее вероятным, что таэб
лаская пачка соответствует мелководной обстановке нача.r~а транс
грессии - периоду переотложения II неоднократного перемыва мате

риала подстила - сравнительно рыхлых песчаников вен,.'!;а. Казариская 
пачка характеризует уже фазу более развитой трансrресс1111 - вре
мени, когда в бассейне возникли зоны rлауконитообразовання в участ
ках затишья, откуда этот минерал позднее был переброшен в сохра
нившиеся песчаные отложения. Верхняя часть воозиской свиты выде• 
ляется как паралепаская пачка (vs Р), в котороi'1 преобладают г.111ны, 
в раз11оi'1 степени обогащенные алевритовым материалом. Нередко 
встречаются прослои алевролнтов мощностью до 20-30 сдt. В цело"' 
паралепаская пачка не обнаруживает прямого сходства с какой-лнбо 
гл11нистоi'1 лачкой лонтоваской свиты, как в ней не может быть выде
лен II один отчетливый максимум rлинонакош1сння. В этом, очевидно, 
отражаются более мелководные II неспокойные условия седиментац1111 
воозиской свиты в целом, о чем свидетельствует большая изменчивость 
мощ1юсп1 пачек при переходе от одного разреза к другому. На преры
вистость осадочного процесса при осаждении воознсю1х отложений ука
зывают и палеонтологнческне данные. Ec.riи в .'Юнтоваской свите, 
несмотря на ее большие мощност11 на востоке, не найдена наиболее 
молодая окаменелость горизонта - Platysolenifes spiralis (Постн, 
1978) -, то в воозиской свите прн более сокращенных разрезах най
дены нередко оба возрастных репера: в низах Sabellidites sp., а в вер
хах Plalysolenites spiralis (скв. Виртсу, Казарн и др.). 

Таким образом, .нет прямых критериев точного сопоставлення между 
собой подразделений лонтоваской 11 воозискоi'I свит. Однако на стыке 
этих CBIIT (в районе ИЗОЛIIНIН! ГЛИННСТОСТII 50%) имеются разрезы, НIIЗЫ 
которых сложены породами, своi'lственными таэблаской и 1<азар11ской 
пачкам, а верхи характеризуются от.11оженнями 1<естлас1<оi'1 и таммнсэ
меской пачек (скв. йыг11соо, Ваймыйза, Кынну - рнс. 2). Начиная 
с м~ридиана Таллнна сямиская пачка лонтоваской свиты теряет свон 
признаки и сменяется то.11щей мелкозернистых песчаннков с маломощ
ными прослоями rлин (таэблас1<ая пачка). На этой лнннн вык.1нн11-
ваются также сероцветные алевритовые rлнны махуской пачI<и и непо· 
средственно над песчаникам11 таэбласкоii пачки появляются слабоот
сортирован11ые, иногда крупнозернистые песчаи11к1f с глауконнтом 11 

прослоями глины (казариская пачка). Гораздо дальше на запц рас
пространяются пестроцветные глины кестласкоi'1 пачки и только запад

нее :11111и11 Внхтерпалу-Казари-Пярну они выпадают нз разреза, с~1с
няясь комплексом nереслаивания глинистых и алевритовых пород 

(паралеnаская пачка). Дальше на запад 01111 уже сменяются однород· 
нымн песчаными отложениями мелководья II при этом сильно сокра

щаются в мощност11 (скв. Эммасте, Калана и др.). 
Итак, точное разграничен11е лонтоваской II воозиской свнт 11мест 

явную условность: по верхн11м уровням разгра1шчительную .1н1111ю 

между 1111м11 можно провести западнее, чем по нижним. На наш взг.1яд, 
выход тут прежде всего в договоренности спецна.т~истов. Мы лрсд.1а 
гаем провести эту границу по ИЗОЛIIНЮI ГЛИНИСТОСТII 50% (рнс. !, А 
и В), которую очень удобно взять за основу при дефнннц1111 свнт. 
В общих чертах эта нзолиния совпадает с западноii границей распро· 
странения на11бо.1ее тонкод11сперсноi'I пачки лонтоваскоii свиты (кестла 
скоti). При таком реше1111и проблемы 11сключе11нс составят разрезы 
с1<в. Сслисте н Пярну, в которых rл1тистость более 50%, 1ro попачеч· 
ное расчлененнс свиты блнже к таковому в вооз11скоii свнте. С.1с~ова· 
тельно, на стыке двух свит образуется своеобразная переходная зона. 
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Рнс. 3. Основные фацнальные 
зоны лонтоваскоrо горизонта в 

Эстошш. I - прнбрежно-лнто
ра.,ьная, II ме.1ководно
акт11вная, 111 - мелково.:.110-
спокойная, IV - относнтелыю 

глубоководная, споко1·шая. 

в пределах которой точное 
разграничение свит не 

всегда возможно. Однако 
вполне понятно, что но

вые скважины помогут 

решить данную nробле~1у, 
так как станет возмож

ным детально nроследнть 

судьбу отдельных «язы-
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ков» 11 реперных уровней. Несомненно, в большей степенн будут выявле
ны 11 бностратнгр афические критер1111 кор1реляц11н, которые сейчас еще 
~rа.1оч11сленны (см. Мене, Пости, 1981). Однако, нет сомнення, что уже 
cei'lчac для лонтоваскоrо времени на террнторнн Эстон1111 можно наме
тнть основную фацнальную зональность, выявляющуюся через распре
деленне преобладающнх тнnов отложеннй (рас. 3). 

Так, первая зона распространяется на самом северо-западе Эстонн11 
11 разграннчнвается 11зол11н11еi1 глнннстостн 10%. Здесь в лонтоваское 
вре~rя накопились только сравнительно крупнозерннстыс песчаные отло

ження, которые неоднократно перебрасывалнсь перед окончательной 

ф11ксац11ей. Коэффициент устойч11вост11 по от11ошен11ю кварца к по.r~евым 
шпатам весьма высокий - не менее 10, а содержание каолннита в це
менте песчаников 10-50% и более. Органические остатки в этих отло
жениях не обнаружены, найдены лишь единнчные нхниты - следы жиз-
11едеяте.~ьност11 тнпа Planolites диаметром 3 ,11,н. На основе этих 
прнзнаков можно сказать, что от.~ожения да11ноi1 зоны накапливалнсь 
явно в прибрежных, возможно, отчасти в литоральных условиях. 

Вторая зона охватывает оста.r~ьную террнторию распространен11я 
палеонтолоr11ческ11 уже доказанной части воозиской св11ты между изо
л11ш1ями rлиннстости 10 и 50%. Окраска накопленных здесь песчаных 
пород, как и в предыдущей зоне, свет.10-серая, у rл1111 зе.'lеновато-серая. 

Лншь изредка наблюдаются участки с бледно-фнолетовоir пестроцвет
ностью. Коэфф11циент устойчнвост11 по кварц-полевошпатовому пока
зателю меняется в зав11с11мостн от типа пород и никогда не бывает 
ниже 2. Среди глинистых минералов обладает т11n11ч110 морская ассо
циация гндрослюда (80%) -хлорит (5-10%), 11 весьма ощутима, 
особенно у западной границы зоны, до.r~я каолннита (до 25% 11 более). 
Сообщество органических остатков в этой зоне 11е очень богато по коли
честву, но разнообразно по содержанию: из лонтоваских форм здесь 
не найдены лишь роrообразные хитинондные склериты. Среди нхшпов 
встречаются как заполненные а.,евритовым материалом, так II r111рнти

з11рованные-.'lентовндные. Наличне нхн11тов типа SkolШios, а также мно
rоч11с.1ен11ых галек r,111н и фосфатнз11рова11ных пород у1<азывает на 
11акоп.1ен11е осадков данной зоны в ме.rJководной подвижноii среде с 
пере~1ыво~1 большнх масс ранее отложенных остатков. Глинонакоплс
нне как характерный признак лонтоваскоrо осадконакопле11ия не полу

чило в этоir зоне существенного развнтия, 11 лншь во второй полов1111е 

.1011товаского временн - в условнях максимальной трансrрессни 
r.1111111стые отложеннп стащ1 играть более существенную роль, 
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Третья зона охватывает пJJощадь между 11зо.1ш111ям11 50-90%. Это 
фация 11а1<оплен11я пре11мущсственно г.1111н1стых осадков, которые во 
время трансгресс11вноrо максимума прнобретают высокую ,J.исперсность 
и характерную фиолетово-серую пестроцветность. Образован11е пос:1ед• 
ней можно связать с подавле1111ем жнзнедеяте.~ьности древн11х орrаннз
мов в наиболее г.1убоковод11ых участках бассейна, ввиду чего продуктов 
разJ1оже1-111я нх не хватало для по.111ого фронтального восстанов.11ен11я 
окисных соединений железа при д11агенезе II процесс этот разв11ва.1ся 
по пятнистым очагам. Только в первой половине осадконако11;1ен11я 
услов11я в этой зоне быJJи бл11зким11 к неспокойно-ме.,,ководным, пре
обладающим во второii фац11аJ1ьной зоне в теченне всего ц11к.1а oca.J.KO· 
накоплення. Коэффициент устойчивости в данной зоае колеб.,ется око.•ю 
2 и только у песчан11ков в нескольких разрезах доходит до 10 (скв. 
Арду). Гю11111стый компонент гидрослюдистыii, с небоJ1ьшими (1-10%), 
110 постоянным~, примесями как хлоритов, так и каолнннта. Следов 
ж11знедеятельности различных органнзмов много. Среди них явно пре
обладаю~· горизонтальные следы передвижения, что свидетельствует о 
тиховодном реж11ме осадконакопления. Много в г.'1ин11стых от.,оженнях 
п11р11т11зированных следов жизнедеятельност11, а также фрагментов 
обычных обитателей лонтоваского моря - сабелт1дитид (в ннзах раз
реза) и платисоленитид (на более высоких уровнях). 

Четвертая фацнальная зона охватывает восточ11ую часть терр11то
р1111 Эстонии 11 западные районы Ле111111гра,:~.ской н Псковской об.'!астей. 
Для этой зоны характерно очень выдержанное гл11нонакоп.1е1111е 
( > 90 % ) , сопровождающееся ш11роко развитой пятюrстоil пестроцвет
ностью. Фиолетово-бурые пятна II по.,осы наблюдаются не то.,ько в 
кест.11аскоii, но II в махуской и сямиской пачках. Коэффнцнснт устой
ч11вост11 (кварц : полевые шпаты) здесь наиболее низок - обычно 
меньше 2, в rл11нах иногда и около 1. Это свндетельствует об одноакт
ности переноса II осаждения тонкого к:1астоrенного материа.1а II о спо
койном водном режнме седнментацнн. В сообществе ихннтов явно 
превалируют горнзонтально расположенные нноrда сн.~ьно меандриру

ющ11е формы. Все этн признаки однозначно говорят о nреобладан1111 
наиболее глубоководных II удаленаых от берега yc.r10в11ii осадконакоп
лення лонтоваского времен11 нменно в этом районе. Об абсототных 
глубинах это11 зоны осадкона1<оnлення ceiiчac суд11ть весь\1а трудно. 
однако можно допустить, что она относнтся к внутренней частн ше.11,

фа крупного эrшконтнне11та.1ьного бассеiiна, где глубины мог,1111 дост11-
гать 100 м II бо,1ее. 

Выявленн.ая субмерид11она.1ы1ая фацнальная зона.1ьность .1онтова
ского гор11зо11та в преде:1ах Эстп1ш11 хорошо увязывается с общ11м па· 
леогеографическим планом лонтоваскоrо временн для всей платформы 
(Па.r~еогеоrрафня ... , 1980) 11 свндетельствует о б.r~изости западной гра
ющы водоема к современному Западно-Эстонскому архипелагу. Поэто· 
му выявленные на данном профиле фацнальные признаки могут быть 
использованы для 11нтерпретац1111 с11туац11н и в других paiioнax п.1ат

формы, где в лонтовас1<0м горизонте такая зональность выяв.'1яется не 
столь отчетлIJВО. 
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LONTOV,A LADEME LJТOSTRAТIGRAAFIA JA FAATSIESED EESТJ S 

Оп kirjcldatud loпtova ladcme lateraalset muullikkusl Eeslis paljude puuraukude 
andmcil niпg antud lema kihistt1le ja kihistike ruumiline levikupilt laiusesuunalistel 
pro!iilidel. Materjali anali.ii.is voimaldab eristada lademe piires 4 fatsiaalset voondit, 
mille seaduspiirane v.ahelumine liiiiпest Ша loob e!Lekujuluse lontovaaegse mere 
scltimismudelist ja оп seetottu kasutatav paleogeograafilise olustiku rekonstrueerimisel 
teisteski rajoonides. Madalavee\iпe rannвliihedane voond оп koige paremini viilja 
kнjunenud liiiinesaarte pohjaosas, rannast koige kaugemal asunud rahulik suvavee
line seШmisзla lda-Eestis. №nde vahel olevalel vббnditel on selele kuhjumise l1i.idro
dunaamika 11iiilajale poolest siirdeline iseloom. 

Е. KALA, К. KAJAK, Kaisa MENS, Е. PIRRUS 

LIТHOSTRAПGRAPHY AND FACIES OF ТНЕ LONTOVA STAGE 
IN ESTON JA 

Т/1е arlicle deals mainly wi!h lateral variability iп l11c lill1ological compositioп of 
the deposils and shows how this has Ьееп reflected in the subdivision о[ the stage. 
Figure 1 gives the distribulion о[ Lonlovian deposits togell1er with !11е localilies of 
lhe most imporlanl boreholes (А), their thickпess in rncters (Б) and conlent of clay (В). 

The straligraphical completeness and thickness о[ lhe slage in the studied area 
show а great variety towards the south dне !о post-sedimcntational denudation. Iп 
E_ast and Central Eslonia, lhe Lontova Stage is represenled Ьу the Lonlova Fогmа-
1юп consisting predominanlly of claystones. ln West Eslonia, l11e Lontova Stage 
1s represenled mainly Ъу sandslones and defined as the Voosi Formation. lп Fig. 
1 !А_ !he boundary between these formatioпs is indicaled Ьу а conlinuous line, coin
c1d111g rall1er accurately ,vith the 50% conlent isoline of claystones (Fig. 1,8). 

According moslly to the rela!ivc abuпdance of rock lypes апd to lithologicзl 
features of deposits, the formations are subdivided inlo members (ТаЫс 2). The Lon
lova Formation includes four members: the Siimi (ln S), Mahu (ln М), Kestla 
(lв К) and Tammneemc (ln Т) members. The Voosi Formation l1as been divided inlo 
lhrce membcrs: ТаеЫа (vs Т), Kasari (vs К) and Paralepa (vs Р). The replacement 
of ll1e unils о[ the Lontova Formation Ьу the members of the Voosi Formatioп aloпg 
se,•cral lalitudinal key sections is presentcd iп Fig. 2. 

Thc !atcral dislribution or the sedimcnls is quite clearly zoпal. These zoпes diПer 
from each other in the ralio of rock types. The zonal distribution о[ sedimenls is 
accompanied Ьу changes in their mineral compositioп and fossils. The lateral arrange
'!1ent of the scdiments suggcsts ап increasing of dcep water sedimentalioп condilioпs 
~п lhe_ direction from west to east. Оп lhe basis of the resulls of l!lhostraligraphical 
1nvest1ga!ions1 а lilho[acial map of the Lonlova Slage (Fig. 3) has Ьееп drawп. 
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