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К ЛИТОСТРАТИГРАФИИ АДАВЕРЕСКОГО ГОРИЗОНТА

X. Г. ПАЛЬМРЕ

Адавереский горизонт (Н) выделен Ф. Б. Шмидтом (ЗсЬппсИ, 1858)
под названием к которому он отнес комплекс слоев
с Рец{атегиз езlопиз Еlсlглс Впоследствии В. Твенофель (ТшепЬоlеl,
1916) назвал этот комплекс адавереским горизонтом.

Некоторые дополнения к познанию рассматриваемого горизонта
дали К. Гревингк 1854, 1879), А. Купффер (КирПег, 1870),
К. Орвику (Оплки, 1935), Э. Розенштейн (Козепз{ет, 1939, 1943) и
А. Аалоэ (1960). Кроме того, литология адавереского горизонта изуча-
лась дипломниками геологического отделения Тартуского университета
3. Ряхни, М. Вийдингом и А. Вийгандом, результаты работ которых из-
ложены в рукописях.

Э. Розенштейн (Козепз{ет, 1939) подразделила адавереский гори-
зонт в Западной Эстонии снизу вверх на четыре зоны: 1) на нижнюю
зону Репlатетз оЫоп§из, 2) зону Са?агу§а \тсаlа , 3) верхнюю зону
Репlатегиз оЫоп§из с немногочисленными Репlатеги,з ез{опиз и
4) зону Реп{атегиз езёопиз.

В Восточной Эстонии Э. Розенштейн (КозепзЫп, 1943) выделила
в адавереском горизонте три зоны: нижнюю, представленную светлым
или светло-серым кремнистым доломитом с пентамерусами и коралла-
ми; среднюю, сложенную светло-желтым грубозернистым, частично по-
ристым доломитом, и верхнюю, состоящую из синевато-серого грубозер-
нистого доломита.

А. Аалоэ (1960) различает в адавереском горизонте западную лито-
фанию, представленную главным образом глинистыми породами, и во-
сточную, сложенную карбонатными породами доломитизированными
известняками и доломитами. Для западной литофации характерно при-
сутствие прослоев метабентонита, самый верхний из которых принят
А. Аалоэ (1960) за границу адавереского и яаниского горизонтов. Осно-
вываясь на данных некоторых буровых скважин, он расчленил горизонт
по литологическим признакам на нижние («а») и верхние («Ъ») слои.

Автором изучено 46 обнажений и керн восьми буровых скважин,
кроме того, им использованы данные по некоторым другим скважинам,
пройденным в основном в восточной части выхода адавереского гори-
зонта (см. рис. 1). Исходя из полученных при литологическом изучении
данных, в настоящей статье дается в сжатом виде характеристика в
основном восточной фации горизонта.

Нижняя граница адавереского горизонта нигде не
обнажается и вскрыта только буровыми скважинами. По А. Аалоэ
(1960), она литологически четко выражена в скважинах Тори и Пярну.

ЕЫЗУ ТЕАБИSТЕ АКАБЕЕМIА ОЕОЬООСIА ШSТIТШБI ИИШМНЗЕБ X. 1962.
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Рис. 1. Схема выхода адавереского горизонта.
1 обнажение; 2 буровая скважина; 3 распространение доломитов; 4 распространение

брекчиейидных доломитов.
Обнажения: 1 Тырве, 2 Кэстри, 3•— Таммику, 4 йыуне, 5 Куйвоя, 6
7 Мыхкюла I, 8 Мыхкюла 11, 9 Пыльтсамаа, 10 Камари, 11 Таадиквере, 12 Пилист-вере, 13 Витсъярве, 14 Китсе, 15 Рыстла, 16 Выйзику, 17 Ряппяагу, 18 Коксвере„
19 Кийвита, 20 Курепыллу, 21 Колга, 22 Суурекоя, 23 Юльга, 24 Паэмурру,.25 Пярди, 26 Ялевере, 27 Тамме, 28 Суурейыэ, 29 Козе, 30 Сяэстла_
31 Рыуде. 32 Але, 33 Вяндра, 34 Выйдула, 35 Кяру, 36 Калда, 37
38 Кярисселья, 39 Сулу, 40 Анни-Марди, 41 Выйва, 42 Пяэрду, 43 Румба, 44 Пяри„.

45 Кесквере, 46 Таммикээре.
Буровые скважины:. 1 Курси, 2 Пыльтсамаа, 3 Арусааре, 4 Коксвере, 5 Мааласте»6 Лахмузе, 7 Выхма, 8 Юльга, 9 Коотси, 10 Лихувески, 11 Тори, 12 Пярну„

13 Вана-Вигала, 14 Коонга, 15 Карья-Пярсамаа, 16 Ванаыуэ.

По данным автора, нижняя граница адавереского горизонта не везде
в одинаковой мере отчетливая. Местами она представлена одной по-
верхностью перерыва, а местами несколькими резкими поверхно-
стями перерыва.

Поверхности перерыва встречены в буровых скважинах Курсщ
Юльга, Коотси, Ванаыуэ, Вана-Вигала и в некоторых других (см.
рис. 2).

В скважине Юльга и Лахмузе, в которых встречается одна очень
резкая неровная поверхность перерыва, импрегнированная красновато-
бурым лимонитом, а также .в скважине Коотси залегающий выше по-
верхностей перерыва доломиты имеют характерную слоистость с не-
ровными «стилолитообразными» поверхностями слоев, покрытыми тон-
кой пленкой (мощностью до 5 мм) мергеля буроватого цвета с фраг-
ментами граптолитов. В Коотси встречаются и следы внутрипластового
скольжения. В буровой скважине Ванаыуэ, нижняя граница адавере-
ского горизонта маркирована рядом поверхностей перерыва; нижняя
из них очень резкая с глубокими норками и покрыта слойком мергеля
бурого цвета с пиритом, мощностью 3—5 мм. Эта поверхность пере-
рыва и принята за границу между райккюласким и адавереским гори-
зонтами. На 70 см выше первой поверхности перерыва находится вто-
рая поверхность, непосредственно ниже которой в породе встречаются
пентамерусы.

В западной части Эстонии, в разрезе буровой скважины Вана-Ви-
тала, в низах адавереского горизонта имеется также ряд неровных по-
верхностей перерыва, из которых нижняя наиболее резкая, с глубокими
норками, покрыта бурым мергелем. Она принята за нижнюю границу
горизонта.



89

В обнажениях верхняя граница адавереского гори-
зонта также не встречена и вскрыта только буровыми скважинами
в западной части республики (Аалоэ, 1960). Эта граница выражена
резким контактом между доломитами и глинистыми доломитами ада-
вереского горизонта и доломитовыми мергелями яаниского горизонта.

В разрезах буровых скважин, пройденных в пос. Вяндра и южнее
его, на верхней границе адавереского горизонта наблюдаются две сбли-
женные (на расстоянии 7 см) неровные поверхности перерыва с глубо-
кими норками. Непосредственно под нижней поверхностью перерыва
в мелкозернистом доломите встречаются пентамерусы. На 1,7—2 м ниже
этих поверхностей залегает слой доломитовой брекчии (мощностью
9 см), под которым лежит слой метабентонита мощностью 33 см. Этот
слой, по всей вероятности, соответствует слою метабентонита, упомяну-
тому А. Аалоэ (1960) на границе между адавереским и яаниским гори-
зонтами в разрезах буровых скважин Тори и Пярну.

Контакт адавереского горизонта со средним девоном выражен ясно.
Он характеризуется сильно размытой поверхностью и был описан по
обнажению Тамме на реке Навести еще Ф. Б. Шмидтом (ЗсЬгшсй,
1858), К. Орвику (Оппки, 1935) и другими авторами. В обнажениях по
рекам Навести и Педья в верхней части адавереского горизонта автор
обнаружил халцедоновую брекчию, на которой лежат синевато-серые,
тонкослоистые мергели наровского горизонта. В обнажениях и в раз-
резах буровых скважин Юльга и Ванаыуэ под халцедоновой брекчией
залегает песчанистый доломит, а в разрезе буровой скважины Коотси
метабентонит. Песчанистый доломит содержит в большом количестве
ортоклаз, кварц, слюды и в этом отношении имеет сходство с песчани-
ком.

Исходя из указанных границ, полная мощность адавереского гори-
зонта составляет в Пярну 49 м, Тори : 40, Мустъяла —3B и Коонга
31 м; неполная мощность горизонта составляет у Лахмузе 35 м, Коот-
си 38, Ванаыуэ 34, Карья-Пярсамаа 27 и Курси 22 м.

На основании характера слоистости и структурных особенностей
пород адавереский горизонт может быть в изученном нами районе под-
разделен на пять литостратиграфических пачек (рис. 2). Краткая ха-
рактеристика их следующая (снизу вверх).

Пачка I состоит в основном из маломощных (0,2—2 см) и из
средних по мощности (2—5 см) слоев доломитов, глинистых доломитов,
известняков, глинистых известняков и мергелей. Количество мергеля
увеличивается к западу. Халцедоновые конкреции встречаются часто,
но распределены по разрезу неравномерно, особенно на востоке, где
залегают доломиты, желтоватые, мелко- и среднезернистые с мозаичной
структурой. В разрезе буровых скважин Курси и Вана-Вигала в пачке
встречаются желтоватые афанитовые известняки. К западу от реки
Кяру располагаются глинистые орган,одетритовые известняки, а еще
западнее, у с. Сулу на реке Конувере, локально встречаются средне-
зернистые синевато-серые доломиты. В нижней части пачки в обнаже-
ниях Кяриселья обнаружены биоморфные глинистые известняки с по-
верхностями перерыва, а в обнажении Таадиквере отмечены волнопри-
бойные знаки. Из фауны наиболее широко распространены пентамерусы
и граптолиты. Нижняя граница пачки совпадает с нижней границей
горизонта. Верхняя граница переходная. Лишь в разрезе буровой сква-
жины Вана-Вигала отмечается поверхность перерыва, над которой-
встречаются пентамерусы. Мощность пачки в скважине Курси 4,5 м,
в Юльга, Ванаыуэ и Коотси 5 м и в скважине Вана-Вигала 6 м.

Пачка II слагается синевато-серыми и светло-серыми доломитами
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и доломитовыми известняками. Мощность слоев преимущественно
s—lo и 10—50 см. Плоскости наслоения ровные, на них очень мало
глинистого материала (мощностью до I—21 —2 мм). На востоке преобла-
дают грубозернистые синевато-серые доломиты и доломитизированные
известняки с реликтовой органодетритовой структурой; по плоскостям
наслоения появляется много конкреций халцедона. На западе, у Вана-
Вигала, распространены светло-серые глинистые толстослоистые изве-
стняки, между которыми залегает мергель с остатками граптолитов.

Рис. 2. Схема литостратиграфического подразделения адавереского горизонта.
1 неровные изрезанные поверхности перерыва с пиритовой импрегнацией; 2 неровные волно-
образные поверхности перерыва; 3 брекчия (халцедон в доломитовой основной массе); 4 доло-
мит с включением кварца, полевого шпата, халцедона и слюды; 5 метабентонит; 6 целые
раковины и обломки раковин пентамерусов; 7 граптолиты; 5 строматопороидеи; 9 тонко-
слоистая карбонатная толща с прослоями мергелей (слоистость горизонтальная); 10 толсто-
слоистая карбонатная толща (между слоями мергель почти отсутствует, слоистость горизонталь-

ная); 11 тонкослоистая толща доломитов с косой слоистостью; 12 конкреция халцедона.
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Встречающиеся в пачке грубозернистые доломиты обычно кавернозные,
с идиоморфными кристаллами доломита. Фрагменты окаменелостей в
доломитах окварцованные. Из-за доломитизации сохранность фауны
плохая. Наиболее часто встречаются пентамерусы и граптолиты.

Верхняя граница пачки по разрезам буровых скважин переходная.
Пачка обнажается в каменоломнях Мыхкюла. По разрезам буровых
скважин, мощность пачки у Курси 5,5 м, Юльга —5, Ванаыуэ —3,
Коотси —2, Вана-Вигала 2,5 м.

Пачка 111, слагающая среднюю часть адавереского горизонта, со-
стоит из перемежающихся слоев доломита, глинистого доломита, из-
вестняка и глинистого известняка. Мощность слоев00,2,2 —2, 2—5, редко
s—lo5—10 см (в средней части пачки). На востоке преобладают среднезер-
нистые доломиты реликтовой органодетритовой структуры, в которых
фрагменты организмов почти полностью замещены халцедоном. Халце-
доновые конкреции распространены преимущественно на востоке и раз-
мещаются по разрезу неравномерно.

На западе пачка сложена в основном глинистыми известняками и
мергелями. У Велизе и Выйва в верхней половине пачки находится
слой песчаника, мощностью до 0,4 м, а примерно на 1,6 м ниже этих
песчаников залегает слой метабентонита желтого цвета мощностью
6—7 см. Нижняя часть метабентонитового слоя пиритизована и прони-
зана ходами илоедов. Фауна пачки сравнительно богатая и разнообраз-
ная: встречаются пентамерусы и другие брахи'оподы, кораллы, стромато-
пороидеи и, по данным буровых скважин Юльга, Коотси и Лахмузе, з
нижней части пачки граптолиты. На востоке из-за доломитизации
породы сохранность фауны плохая. Верхняя граница, по данным буро-
вых скважин Юльга и Ванаыуэ, характеризуется двумя —тремя волни-
стыми пиритизированными поверхностями перерыва. Поверхности пере-
рыва встречены также в обнажении Пяэрду. По керну скважины Коот-
си тонкослоистые доломиты в самой верхней части пачки, мощностью
около 2 м, несут следы смятия.

Мощность пачки увеличивается к западу и, по разрезам буровых
скважин, у Курси равна —6, Юльга 12, Ванаыуэ 7,5, Коотси
16 м.

Пачка IV сложена массивными слоями преимущественно грубо-
зернистых доломитов, мощностью 20—50 см, разделенных прослойками
мергелей мощностью до 2—3 мм. Поверхности наслоения ровные. На
востоке преобладают желтоватые, грубо- и среднезернистые доломиты.
Такие доломиты встречаются в разрезах буровых скважин Курси,
Юльга, Ванаыуэ, Лахмузе и других. Как и в других пачках, в мерге-
листых прослойках встречаются конкреции халцедона. Грубозернистые
доломиты обычно сильно кавернозные. В средней части Эстонии в окре-
стностях Кийвита в местах выхода этих доломитов на дневную поверх-
ность развит карст и наблюдается полиметаллическое рудопроявление.
Западнее Вяндра количество и мощность мергелистых прослоек уве-
личивается, а содержание конкреций халцедона уменьшается.

Из фауны характерны криноидеи, кораллы, строматопоры и пента-
мерусы.

Верхняя граница пачки хотя и переходная, но ясно прослеживается
по смене тонко- и среднеслоистых доломитов, а также по скоплению
пентамерусов. Это особенно хорошо видно в разрезах скважин Коотси
и Ванаыуэ (см. рис. 2). Мощность пачки увеличивается к западу от 2
до 7 м.

Пачка V сложена доломитами и доломитизированными известня-
ками. Более подробно она изучена в средней части Эстонии, по керну



буровой скважины Ванаыуэ. Здесь нижняя часть пачки мощностью в
5 м сложена маломощными слоями (2—5 см) светло-серых доломитов.
Выше залегают грубозернистые, кавернозные, красновато-лиловые до-
ломиты мощностью 4м. Мощность слоев этих пород достигает 7—B см.
По плоскостям наслоения в обеих частях пачки имеются миллиметро-
вые прослоечки глин и мергелей. К плоскостям наслоения приурочены
также конкреции халцедона. На границе описанных толщ доломитов
имеется несколько сближенных ровных поверхностей перерыва. Мощ-
ность красно-лиловых доломитов, по буровым скважинам Выхма и
Каансоо, равна 2,5—3 м. Эти доломиты кверху переходят постепенно
в светло-серые грубозернистые доломиты.

Верхняя часть пачки представлена в окрестностях Вяндра и Сууре-
йыэ мелкозернистыми доломитами и органодетритовыми и глинистыми
доломитами, на западе, в обнажениях Румба среднезернистыми гли-
нистыми доломитами и на востоке, в скважине Курси мелкодетрито-
выми известняками.

В обнажениях Курепыллу и реки Навести в верхней части пачки
встречаются брекчиевидные доломиты.

Брекчиевидные доломиты в средней части Эстонии образуют линзо-
образное тело, протягивающееся в общем с северо-востока на юго-
запад (см. рис. 1).

По буровым скважинам в районе Коксвере (средняя часть Эстонии)
мощность брекчиевидных доломитов около 2 м. В небольшом количе-
стве брекчиевидные доломиты встречаются и на востоке, в обнажениях
по реке Педья у хутора Кёстри, где они обычно пестроцветные и сине-
вато-серые, грубо- и среднезернистые и очень сильно кавернозные.

В средней части Эстонии к породам верхней части пятой пачки
приурочено полиметаллическое оруденение (см. Пальмре, 1960). Здесь
в кавернах и трещинах брекчиевидного доломита встречаются отдель-
ные кристаллы и агрегаты в виде желваков галенита, пирита, марка-
зита и сфалерита. В средней части Эстонии, в обнажениях на реке На-
вести и на востоке, по данным разреза буровой скважины Курси, выше
брекчиевидного доломита залегает песчаный доломит.

Скважины Вяндра и Коотси вскрыли в верхней части пачки слой
метабентонита, о котором говорилось при описании верхней границы
адавереского горизонта.

Характерными представителями фауны пачки являются кораллы,
строматопороидеи и пентамерусы. Из-за сильной доломитизации пород,
особенно в средней и восточной частях Эстонии, фауна имеет плохую
сохранность.

Полная мощность пачки пока не установлена. Неполная мощность
по буровым скважинам Ванаыуэ 14 м, Коотси —9, Юльга 5 и
Курси 4 м.

Предложенное подразделение адавереского горизонта основывается
на комплексе первичных литологических признаков пород, которые от-
ражают условия седиментации в бассейне адавереского времени. Боль-
шое количество поверхностей перерыва, характер наслоения пород и
смятость слоев, особенно в пачках 111 и V в средней части Эстонии, по-
видимому указывают на колебательные движения земной коры. Наи-
большее погружение земной коры, судя по разрезам буровых скважин,
происходило по линии Пярну—Тори—Коотси (ЮЗ СВ).

В таблице приведено сопоставление схем расчленения адавереского
горизонта Э. Розенштейн (Коsепзl:ет, 1939, 1943), А. Аалоэ (1960) и
автора. Из таблицы видно, что схемы Э. Розенштейн 1939 и 1943 годов
охватывают лишь отдельные части горизонта. Схема А. Аалоэ (1960)
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более общая она разделяет горизонт на две части: на нижние слои,
соответствующие нашим пачкам I, II и 111, и на верхние слои, соответ-
ствующие пачкам IV и V.

Институт геологии
Академии наук Эстонской ССР

ЛИТЕРАТУРА

Аалоэ А. О. 1960. Новое в стратиграфии силура Эстонии. Тр. Ин-та геол. АН
ЭССР, V.

Пал ьм ре X. Г. 1960. Закономерности полиметаллического оруденения на терри-
тории Эстонской ССР. Докл. II Всес. об. сессии по закономерностям разме-
щения полез, искюп. и прогн. карт., ч. 11. Изд. АН Украинской ССР, Киев.

О ге\у 1 п §к, С. 1854. ОЬег ёаз Уогкоттеп без Вlеlдlапгез т РеШшзсЬеп 01з1пк1е
Ыуlапсls. 5. В. ИаблгТ Оез. ОограТ

С. 1879. ОЬег ЕгзсЬетип§еп Ьег Уегкlезеlипд иш! ОиаггЬПЬипд; т еЬег-
зПипзсЬеп ЗсЫсЫеп <4ез ВаШситз. 5. В. ЫаlигГ. Оез. Оогра!, Век 5.

КирНег, А. 1870. ОЬег сПе сЬетlзсЬе СопзШиИоп Ьег ЬаШзсЬ-зНипзсЬеп ЗсЫсЫеп.
АгсЬ. №lигк. Iлу-, ЕЬзО и. Кигк, sег. I, Всl. 5.

ОгVl к и, К. 1935. аlизроЫ \а ртпакаlе. Тагlи ППк. (Зеок Iпsl. Iоlт., пг. 47.
Козепзlеlп, Е. 1939. АЬауеге Шетез! (зПиг) Ьаапе-ЕезВз. ЕезИ ЬооЬиз, пг. 4/5.

93

Э. Розенштейн,
1939

Э. Розенштейн,
1943

А, Аалоэ,
1960

X. Пальмре,
1962

.

Верхние слои
(«Ь»)

Пачка V
Зона с РеМатегиз ез1о-

пиз
Румба

'

Пачка IV

Нижние слои
(«а»)

I

Пачка III

Верхняя зона с РеМа-
тегиз оЫоп§из

Рыуде, Пяэрду
Зона с Са{агу@а /игсаСа
В алгу

Пачка IIСнневато-серый грубо-
зернистый доломит
Адавере
Светло-желтый грубо-
зернистый доломит
Пилиствере

Пачка I

Нижняя зона с РеМа-
тегиз оЫоп§из

Пяри, Кесквере Светлый или светло-
серый кремнистый доло-
мит

Таммику
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АЭАУЕКЕ ЬАЭЕМЕ ЫТOSТРАТIOКААПАBТ

Н. РАЬМКЕ

#ез йтее

Аиlог IозlаЬ айауеге Iасlетеs езйе уйз ЫЫзйкки (ай аlа!ез I—V).
I ЫЫзйк, тШе ракзиз оп 4,5—6 т, оп аИ рllга!исl сНзкопйпийеесЙ-

кипа Шетте рйг оп зйгйеНпе. КИйзйк коозпеЬ оЬикезекШШз-
-Iезl кштЙезк Ауатизе Маозаз Iеуlуасl реепе- кит кезкшlзеlегаНзесl
<4оlотПсИ(4, тШез езтеЬ каЙзейот копкгеlзюопе. КдЬlзйки Iааперооlзея
озаз Iеуlуай зауШай IиЬ]акlу!сl. II ЫЫзйк коозпеЬ кш-
тйезй Маз (МбЬкШа ]иигез) _|'атейа- ]а реепеlегайз{езl; ]а

геНкlзе ог§апойеlпйзе йоЬгтйпйез!, Iаапез
]иигез) зтакаlезl убl зтаказЬаШйез! зауlкаlезl; IиЬ]акш-

йезк ЮЫзйки ракзиз оп 2—5,5 т. 111 ИЫзйкки кииlиЬ рбЬШзеЙ айауеге
Iа(lете кезктте оза. КдМзйки ракзиз оп 6—16 т. Кшт оп ШсНзеЙ бЬи-
кезекШШпе. КдЫзИки Ыарооlзез озаз (РбЙзатаа езтеуай кезк-
пЙsеlегаНзей йоlотййlй, Iаапез (УеНзе ]а Уота ]иигез) зауlкай IиЬ]а-
ктй, ]а зауlсl. IV кИпзйк коозпеЬ 20—50 ст рак-

йоlотйсй, IиЬ]акlУl ]а йоlотййlзl;ипий IиЬ]акт кПпЫйезЬ. КИпхзЫкиракзиз оп 2—7 т. Г4а§и Iеlзlез кШlзйкез, пй езтеуай ка зйп ЫЫзйки
IЙарооlзез озаз йоlотйЙlЙ. Каги ]оезЬ Iаапе рооlе оп ктт
V кlЫзйки аlитте рйг оп зйгйейпе, йlегтзеl рйгй езтеуай рипйзе

Шзкопйпийеейфтпай. ракзиз оп 4—14 т,
1а коозпеЬ йоlотйййезl: пт§ зауlкаlезl йоlопйШйезl:.

Айауеге еа оН зейеЬаззет! рбЬ]арооlпе оза зиМеНзеЙ тайаl,
т1з1;511и зейе рlппаl кф'ипезЫ зеаl уй§тагорй ]а ййкопйпийеейфтпай.
Еезй Iеггйоопигт ейеlаозаз уаШзезЮ йlекааlикай уафгтзШкигш-
зей, пйз зеа! зейе зиигета ко^ипегшзе.
ЕезИ NSV ТеайиBlе АкаЛеетш

Сеоlоо@ш IпBШииl
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О N ТНЕ ЫТНОЗТРАТЮРАРНУ ОР АИАУЕРЕ SТАОЕ

Н. РАЬМКЕ

Зиттагу

ТЬе IЫскпезs о! !Ье l5 49 т 1п !Ье а! Рагпи, 40 т —а!
Топ, 38 т —а! Миз!)аlа, 38 тН а! Коо!зl, 35 тН а! ЬаЬтизе,
34 та!Н—а! Уапабие, 31 т —а! 27 тН а! Капа-Рагзатаа,
апс! 22 тН а! КигзЬ

ТЬе Iошег раг! о! !Ье з!а§е 15 Iогтес! Ьу тетЬег I, у/Ьозе IЫскпезs 13
4.5—6 т. ТЬе Iо\уег Ьоипбагу о! !Ыз тетЬег 15 тагкеё Ьу сЬзсопйпийу
зигlасез. ТЬе тетЬег 15 сотрозеЬ о! !Ып-Ьес!сlеб госкз (Цйскпезз о! !Ье
Ьебз 0.2 2 апс! 2—5 ст); т !Ье еаз!егп раг! о! !Ье ои!сгор агеа 1! 13
гергезеп!еб Ьу Ппе- !о уейоуТзЬ апс! сЫ-
отl!ез \УЙЬ саlсес!оп сопсгейопз. !о !Ье ба!а о! Кигзl апс! Уапа-

Нтез!опез т !Ьа! тетЬег. Оп !Ье шЬоlе, !Ье \уез!егп раг! о! !Ье тетЬег
15 гергезеп!ес! Ьу Нтез!опез.

МетЬег II (у/йЬ а !Ыскпезs о! 2—5.5 т) сопз!зls о! IЫск-Ьеббесlгоскз. ТЬе Йискпезз о! !Ье Ьебз 15 s—lo5—10 апс! 10—50 ст. 1п !Ье еаз! а!
МбЬкШа, !Ье тетЬег сопз!зls о! соагзе- апс! ЫиlзЬ апб

сЫотйез о! геНс! ог§апо-с!еlгШс !ех!иге. 1п !Ье усез!, а!
Уапа-Уl§аlа, !Ье тетЬег 15 сотрозес! о! ЫшзЬ ог аг§lllасеоиз
Нтезlопез.

ТЬе тМсИе раг! о! !Ье Абауеге l5 гергезеп!еб Ьу тетЬег 111,
у/Ьозе !Ыскпезз 15 6—16 т. ТЬе госкз аге !Ьт-Ьес!сlесl (!Ье !Ыскпезз о!
!Ье Ьебз 0.2—2 апс! 2—5 ст; т !Ье тМсПе раг! аlзо 5- 10 ст). 1п !Ье
еаз!егп раг! о! !Ье тетЬег, а! РбЙзатаа, !Ье тетЬег 13 сотрозеб о!
тесЪит-рр-атес! сЫотйез о! геНс! !ех!иге
\уйЬ аЬипбап! сайеЬоп сопсгейопз апс! зШсШеб уаlуез о! Реп(атегиз.
1п !Ье \уез!, а! УеНзе апс! УбНа, т тетЬег 111 !Ьеге аге !о Ье Iоипб зоте
запсЫопе апс! те!аЬеп!опЙе Iауегз. ТЬе !аипа о! !Ье тетЬег 13 псЬ,
соп!атт§ ЬгасЫоробз (е. Репlатегиз), согаlз, Ьгуогоапз апс! з!гота-
!орогез. Ассогсйп§- !о !Ье Ьаlа оЫатеб т !Ье Ьопп§з а! Лиl§а, КооЫ
апс! ЬаЬтизе, §гар!о!йез оссиг. т !Ье Iошег раг! о! !Ье тетЬег.

МетЬег IV сопзlзlз о! таззНе 20—50 стНЫск Ьебз о! сЫотйе, Нте-
з!опе апс! сЫотйНес! НтезЬэпе. ТЬе IЫскпезз о! !Ье тетЬег 15 2—7 т
апё й !Ыскепз т а у/ез!егlу сНгесЙоп. ТЬе еаз! раг! о! !Ье тетЬ-
ег, т !Ье ехрозигез о! КИуйа, И сотрозеб о! соагзе- !о
уейоулзЬ-у/Ьйе сЫотйез. Ве!у/ееп !Ье сотрас! сЫотйе з!га!а оссиг гаге
ЬгошнзЬ тагl т!егсаlаlюпз апс! саlсебоп сопсгейопз. А! !Ье дуез! о! !Ье
Каги пуег, !Ье госкз о! !Ье тетЬег аге псЬ т тагк А! Раагби, !Ье ЫшзЬ-
§геу сЫотйе Ьебз соп!аlп тlегз!га!Шсаlюпз о! ЫшзЬ-дг'еу
тагlу сlауз.

МешЬег V Iогтз !Ье иррег раг! о! !Ье Абауеге з!а§е. Из Iо\уег ЬоипсЬ
агу 13 апс! т !Ье иррег Ьоипбагу оссиг сИзсопИпиЙу зигГасез
у/йЬ ругЙе ТЬе ййскпезз о! Йlе шешЬег 15 4—14 ш, !Ье
!Ыскезl раг! т Сеп!гаl Ез!ота Ьет§ а! Уапабие. ТЬе шешЬег сопзlзlз
о! Йпе-§гатес! сЫотйез апс! сЫотйез. 1п
Сеп!гаl Ез!ота, т !Ье о! ЫауезИ апс! Кокзуеге, Ьгесст-
Нке сЫотйез оссиг, у/ЫсЬ ойеп соп!ат §аlепйе, зЬраlегйе, ругйе апс!
тагсазйе. 1п !Ье иррег раг! о! !Ье шешЬег а! Уапсйа, Лиl§а апс! Кигзl
Ьоппдз апс! а! !Ье ехрозигез а! !Ье Ыауезй пуег, саlсес!оп Ьгесст 13
оЬзегуеб, апс! а! Уапабие апс! Уапсйа а Iауег о! те!аЬеп!опйе. ТЬе



Iаипа т Ше тетЬег 15 гёргезепШс! Ьу зШотаШрогез, сбгаlз апс! ЬгасЫо-
роёз.

А1 Ше о! Ше Айауеге Ите, Ше погШегп раг! о! Ше Ъазт
о! ёерозШоп \уаз геlаlлуеlу зНаПслу. Оп Ше ЪоИот пррlе тагкз апс!
сИзсопИпиЛу зигlасез шеге Шгтеск ТЬе сНзсопИпиИу зигlасез апс! зШаШ
сгишрlесl с!ипп§ Ше о! Ше зесНтепШ рот! 1о ШШпзШе ере!го-
§епе!ю тоуетепШ т СепШаl Ез!оша Ше зесНтепlаlюп о! тетЪ-
егз. 111 апс! V. ТЬе о! КооЫ апс! Рагпи ргоуе о!
к-IП§ тоуетепШ т Ша! ге§роп, \уЫсЬ саизес! §геа!ег асситиlа!юп о! зесН-
теп!з Iп Ша! оаг! о! Ше Ъазт.

Асайету о[ Заепсез о/ Иге Еslотап 3. 3. Я-,
IпзНШе о/ Сеоlо§у


