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МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСI<АЯ 

ХАРАК.ТЕРИСТИКА СОЭЛАСl(Ой СВИТЫ 

В разрезе нижнего ке~1брия Прибалтики глинистые породы, содержа
щие вверху вергальский и внизу люкатиский комплексы акритарх, раз
делены толщей 1<рупнозернистых алевролитов и мелкозернистых песча
ников, вкточающпх лншь еднничные тонкне прослои глннпстых образо
ваний. Мощность этой песчано-алевритовой толщн на западе Эстонии 
колеблется от 28,4 (скв. Кингисепп) до 45 .м (скв. Курнсу). Ее неодно
родность впервые обнаружена прн минералогическом нзученин разрезов 
Балтийской синекл11зы; было отмечено, что по мннеральному составу 11 

структурно-текстурным особенностям стратиграфическая эквивалент
ность внешне сходных тискреских (Эстония) 11 сакаскнх (Курземский 
полуостров) алевролитов вызывает серьезные сомнення (Мене, Пиррус, 
1976). Дальнейшее изучение этой толщи, особенно ее минерального 
состава, на затаде Эстонии показало, что ее нижняя половнна соответ
ствует тискреской свите стратотипической местности, а верхняя пред

ставляет собой базальную часть айсчя11ско11 серин (Кала и др., 1979), 
которая названа соэласко11 свнтой (Решення ... , 1978). 

Общая характеристика соэласкоii св1пы опубликована намп ранее 
(Кала и др., 1979). Ннже приводятся результаты минералогического н 
мнкропалеонтологнчсского нзучення соэласкнх отложений, а также не
которые новые данные об их строении, дополняющие характеристику 

соэлаской свиты и позволяющие уточнить се положение в корреляцион
ноii схеме кембрня Прибалтики, лака еще условной ( Реше11ия ... , 1978). 

Соэласкне отложения имеют на западе Эстошш повсеместное рас
пространение, залегая трансгресснвно на разновозрастных образова
ннях вплоть до пород крнсталлнческого фундамента (рис. 1). Мощность 
св1пы очень изменчива и колеблется обычно в пределах 18-30 м. Мнни
,1алы-1ая мощность установлена в районе скв. Колувере-Ру~1ба-Каза
рн, максимальная - в скв. Эммасте (33 ..н). 

Ннжняя rраннца свиты на юге Западной Эсто111ш характеризуется 
большой резкостью: расс:1-1атр11вае:~.1ые отложсн11я с явным стратнграфп
ческнм несогласием залегают на размытой п нередко выветрслоii по
верхности лодстилающпх пород. Сложной становится проведеш1е этой 
границы в пределах ареала распространеипя тискресюrх алевролитов, 

которые внешне мало отличаются от соэласкнх. Нередко в последне:Vt 
случае эта гран1ща проводнтся с большой условностью н главным обра

зом по минералогическим данны'А. Соэласкне отложешrя перекрываются 
комплексом пересланвающнхся алеврот1тов и глин ирбенской свнты, 

д.~я которых характерны на островах отчеттrво выражен11ая бнотекс

тура тппа «кракстен» и содержание в шrжней частн нескольких про-
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Рис. 1. Ннж11яя поверхность соэласноii св1пы с рас.по.чоженнем 
изученных буровых скваж1111. 1 - северная грашща современного 
рас.простра11е1111я отложе11нil соэ.часкоii свнты, 2 - предполагаемая 
восточная граница соэ.час.коi1 с.виты, 3 - кр11стал.111ческнii фундз
мент, 4 - ба,чтиilская серия, 5 - .1юк:1т11ская свита, 6 - тнскре-

ская свита . 

слоев, обогащенных бурымн гетптовыми оолнтамн. Проведение верхней 
границы затруднено в восточной прнбортовой частн спнеклнзы, где 
ввиду фацнальных нзменен11й вышеоп1ечен11ые кр11тернн исчезают, 
ирбенская свита становится более однородноi\ (алевритовой) и слнва
ется с соэласкпмн отложеннямн в еднную вакнскую свнту. 

Соэлаская свита сложена светлы~ш. nочтн белымн, круnнозерннс
тымн алевролнта~ш, содержащ1н111 нередко более 10% песчаных II rра
внiiных зерен. В низах свиты 11:--1еется несколько nрос.1оев nе.1нтовых 
алевролитов, реже алеврнтовых rлнн. В средней 11 верхней частях свнты 
выдержанные прослои глнннстых пород отсутствуют 11 здесь наб.~ю
даются лншь тонкне n.r1енк11 н отдельные гальки rлнн. Окраска nе.111то
вых алевролнтов зеленовато-серая, 11 то.'lько в некоторых разрезах (скв. 
Эммасте н Э~"1кла) набюодаются фиолетово-серые плн слабые фноле
тово-красные пятна. Алевролнты свиты слабо сце~rентпрованы, чаще 
всего глнн11стым цементом, 11 только в нижней частн 11есколью1х разре
зов встречается карбонатная це\1е1пац11я по~"!к11.1ок:1аст11ческого тнпа в 
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Рис 2. Соот11оше1ше .м1111е 
ра.100 круп11оа.1свр11тооо11 

фра1щ1111 (0,1-0,05 ,11.11) 
nлевро.111тов т11скрескоil 
(Ets), соэ.1аскоi1 (Esl) 11 
11рбе11ской (Eir) св11т За
пад11оi1 Эстошш. А - и1111е
ралы1ыli состав легкой фрак
ц1111; 1 - кварц. 2 - no.,e· 
вые шпаты, З - слюды, 4 -
аут11ге1111ые м11нералы; Б -
ос11ов11ые группы м11нера

.,ов тяже.1оi1 фракщш: 1 -
черные руд11ые, 2 - про
зрачные ал.1отиге1111ые, З -
с.,юды, 4 - аут11rен11ые ми
нера.,ы; В - м1111еральныit 
состnв группы прозрачных 

ал.1от11ген11ых тяже.,ых )111 • 

нера.,ов: 1 - ц11рко11, 2 -
турмалнн, З - гра11пт, 4 -
Тi-м1111ералы, 5 - осталь
ные, Г - м1111ера.,ы1ыi1 со
став группы аут11rе11ных тя

желых м1111ералов: 1 - Ti- , 
,шнера.,ы, 2 - п11р11т, З 
гщроою1с.1ы железа, 4 -

карбонаты. 
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г.1н1111сты,1 п.1оскостя,1, подчас обнаружнваются трсщ1111ы усыхан11я, 

заполненные те,1 же алевр11товы,1 матернаJ1ом, •1то II В"1ещающая 

порода. 

,\\11нера.1ог11чсские а11а.111зы выпо.1нены по скв. Хаапса.,у-3, Колувере, 
Румба, Варбла, Сет,сте, Пярну, Эммастс, Муху II Кннrнсспп (рнс. 1). 
Поскольку преоб.1адающю111 порода\111 в соэ.,ас~-.ой свите яв.'1яются 
а.1евро.111ты, то характС'р11ст11ка ,111нера.11,11ого состава дастся то:rы,о по 

это\1у типу пород. 1I споJ11,зова11ы данные 21 пробы 11з 11рбС'11с1-;:оi1, 
22 проб 11з соэ.,аскоii 11 7 проб нз тнскрсской свит. М11нера.1ы1ый состав 
поро,.J. изуча.1ся юв1ерс1ю1111ы~1 ~1етодо\1 по крупноа.1евр11товой (0,1-
0,05 ,км) 11 д11фракто:-.1стр11чесюr по то11копел11товой ( <0,00 1 AtAt) фрак
ц11ям. Крупноа.,еврнтовая фракция разде,1я.1ась прсдварнтс.,ьно в бро
~1офор~е (уд. в. 2,89 г/с.113 ) 11:1 .,сrкую II тяже.,ую фракц1111. Выход тяже
лой фракцнн незначителен - обычно сотые долн процента, 11 .тI11шь по
с.,ойно 11аб.1юдаются бо.,ее высокне значения (до 0,29%), обус.1ов.1е11-
ные ко1щС'tпраш1еi! п11р11та, чаще всего вб.111з11 r.111н11стых прослоев. 

В м1111сра.111,110\1 составе а.1евро.1нтов соэлаской свнты как в легкой, 

1' 
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так и тяжелой фракциях много усто11ч11вых ,шнералов. А:1лотигенная 
часть легкой фракц1111, составляющая в среднем более 99%, представ
лена кварцем II полевыми шnата~ш (рнс.•2,А). Реже н в незначнтель
ном количестве встречаются мусковнт, зеленый н бурый биотиты. Среди 
аутигенных ,111нералов этоi't фракц1111 первое ,1есто занимает глауконпт, 

содержание которого послойно доходит до 1 %. Гораздо реже обнару
живаются зерна карбонатов и только изредка встречается као.111шит. 

Соотношенне аути- н аллотнгенных \Шнералов в составе тяжелой 
фракц1111 разлнчно. Среди аллотнгенных преобладают прозрачные \111-
нералы, превышая no содержанню неред1,о более чем в 10 раз содер
жанне черных рудных :-.mнералов (рнс. 2, Б), nредстав.11енных прею1у
щественно :ильмеюпом. Группа аю10т11ген11ых прозрачных тяжелых ми
нералов состоит в ос1юв1ю~1 нз цнркона, турмал1111а н тнтановых ,1•11не

ралов (рут11ла, тнтан11та, трудно опреде.1яе,1ых разностей), состав.11яю
щ11х вместе до 98% общего кот,чества м1111ералов этой группы 
(р11с. 2, В). Остальные минералы данной группы представлены грана
том, аnатнтом, днстено:-.1, корундом, эnндотом, а,1фнболом 11 пнроксе
ном, но встречаются они (кроме трех пос.11едннх) спорадвчесю1 11 в 
незначнтельных кот1чествах. А\1ф11болы, п11роксе11ы II эпндоты здесь 
в отличне от подстш1ающ11х т11скреск11х алевролитов обнаружены хотя 11 
ед11н11чным11 зернамн, но почтн в каждоii прО'бе. Характерно11 является 
также выдержанность состава аутнrенных м11нералов тяже.1оii фра1щ1111. 
Почти nоловнну этой группы составляют титановые м11нералы (леi'1ко
ксен, анатаз), которым всегда сопутствуют железнстые 1<арбонаты 11 п11-
р11т (рве. 2, Г). Лншь в гл11н11стых породах на первый план сред11 аути
rенных м1111ералов выход1п лнр1rт. 

Прн сравнен1111 мннерального состава круnноалевр11тово11 фракц1111 
соэласю1х и п1скреск11х алеврол11тов (рис. 2) выясняются следующие 
разл11ч11я. Во~первых, кластоrенны~"1 компонент легкой фракц1111 в соэла
сю1х алевролитах менее зрелый, чем в т11скрес1шх, хотя в последних 011 
содерж11т ошути:.10е колнчество слюд в внде мусковита. Во-вторых, раз
лнчается н состав тяжелой фракц1111, особенно в группе прозрачных 

аллотнгенных \111нералов, средн которых в т11скресю1х а.'lеврол~пах 

всегда господствует турл1ал11н, в то врс\lЯ как в соэласкнх отложе

ниях преобладающее значение тур:-.1а.т111на II циркона пос.т1011но :-.1е11я
ется. Еще б6льшнс различ11я наблюдаются в типо:-.юрфнзме отдельных 
минералов. Так, ннтенснвно бурые л11сточю1 бнотнта (леn11до\1е.ча1-1), 
с11н11е турмал11ны н розовые цирконы более часты 11 характерны для 
алевролитов соэлаской свнты, а в подстш1ающ11х раннекембрнiiск11х 
породах разновидностн эт11х мннсралов обнаружнваются в внде 11ск.1ю
чен11я. Сред11 м11нералов рассматр11вае,1ой rрупnы в пробах соэласко11 
свиты еще много \1алако1111зированных зерен циркона. В группе аут11-
rен11ых тяжелых минералов соэлас1шх алевролитов всегда встречаются 

круглые стяжения (г:юбулы) железнстого карбоната II скоп.r~е1111я агре
гатного анатаза, а в тнс~,рескнх отложеннях первые вообще 11е обна
ру;+;ены. 

Все это однозначно указывает на появленпе в начале соэ.r~аского 

осадко11акопле11ня допол1111те.1ыюrо нсточ1111ка сноса, сложе11ного поро

да,111, содержащ11м11 сннне турмалины, розовые ц11р1{011ы 11 .1еп11до,1е

лан. Ila ос1юве ;,.щнеральноrо состава 1,ластоге11ного компонента л1ожно 
также заключнть, что на рубеже т11скреской II соэлаской св11т в об.1астн 
п11тан11я \\естамн ус11:111вался процесс выветр11ва1111я, обус.1ов11вш11~"1 \1а
ла.кон11заш1ю циркона 11 превращение перв11чных тнтановых :,.111нера.r~ов 

(рут11л?) в а11атаз. 
Переход К выше.1ежащ11\! ОТ.'IОЖенllЯ\1 ирбенскоii CBIITЫ ~111нера.1ог11-
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Рис. 3. М1111ераль11ыi1 состав тонкопетrтовоii фракшш 
i <О,001 .1и1) алевролптов тпскрескоr"1 (Ets), соэласкоir (Es/) 
и нрбенскоir (Eir) свит Заnадноir Эстон11и. / - х.1ор1~т, 2 -
01еша11нос.1оiшыi1 мн11ера.1 т11па монтмориллон11т-r11дросто-

да, 3 - гндрослюда, ./ - 1,аод111111т. 

чески :-1енее четкнii. На это:-1 рубеже от:-.1ечаются 
еще некоторое у:-1еньшен11е зре.1ост11 кластоген

ного 1ю~понента н возраста1ше роли аутигенных 

:-.11111сра.чов в спектре как легкой, так 11 тяжелой 
фракцнй (рнс. 2). Представляется, что наблю
даемые 11з:1,1енен11я ,111нерального состава на этом 

уровне скорее всего связаны с уменьше1111ем зер-

С,г 
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ннстостrr алевролнтов нрбенскоii св1пы, сложенных нередко псл1п11сты

:1,111 11 даже nел11товыю1 разностямн. 
Глнннстые :1,1юrералы тон1,опел11товой фра1щ1ш соэласкнх алевроли

тов представлены (в порядке нх убывання) гндрослюдоi'~, каолнш~то:1,1, 
счешаннослоi'1ным II образован11ямп тнпа монтморш1лон11т-г11дрослюда 11 
хлор1по:-.1. Чаще всего г.ч111111стый компонент нмеет пrдрослюднсто
каолннrrтовую ассоцнацню, остальные два ~шнерала, ссобенно хлорнт, 
встречаются спорад11ческ11. Так, смешаннослойные образова1111я тнпа 
~1онн1ор11.1лон1п-гn1дрослюда в количестве от 5 до 25% обнаружены в 
бо.т1ьшей частн (60%) nроа11ал11з11рован11ых проб. Содержан]!е хлорпта 
колеблется в тех же пределах, но частота встречаемости состав.1яет 
40%, него пр11сутств11е наиболее характерно для ра1°юнов, где соэласк11е 
от.'lожен11я подстилаются непосредственно тнскрескнмн. 

Состав гл11н11стоrо компонента алевролитов тнскреской, соэлаской 
11 нрбенской свнт не так четко, как состав кластогенного компонента, 
свндетельствует об нх саыостоятельностн. Для всех трех свнт характе
рен четырехкт,1понентны11 состав с преобладанием в нем гндрослюды 
(рнс. 3). Колнчественные значення средннх соотноше111111 отдельных 
ко:-1понентов также не особенно контрастны. Прнчнна этого кроется, по 
всеi1 вероятностн, в том, что анат1з11ровал11 хорошо проннцаемые алев
ритовые породы, в тюторых г.'!11н11стые :.шнералы сравннтсльно лert<o 

подвергал11сь постседю1снтац11онным 11з:~,1енен11ям, сглаж11вающ11:.1 пер

воначальные нх разл11ч11я (Брангулнс, 1977). 
Так11\1 образом, судя тю м11неральному составу крупноалсвр11товоii 

11 тонкопелнтовоi'I фракцнй алевротпов, соэластше отложення генет11-
ческ11 стоят блнже к покрывающим 11рбенс1\11М, чем к подсп1лающ11:,~ 
т11скреск11ч, от.111чаясь от послед1111х не то.'!ько наборо:-.1 11 колнчество\1 
минеральных компонентов, но нередко 11 т11поморф11змом отдельных 
~шнералов. 

Орган11ческ11е остатк11 в породах соэласкоi1 свнты не~1ноrоч11слен11ы. 
К настояще\1у вре\1енн обнаружены лишь мелкпе фрагменты раков1111 
беззамковых брахнопод. Так же незначнтельно кол11 11ество ихн1пов, 
которые пр11урочсны в основно:-.1 1, гт1ю1сты:,1 поверхностя:,r наслоення 
11 представ.1ены обычно фор:-.1а~ш Skolitl10s диаметром 1-3 .млt. Только 
1З скв. Колувсре найдены сд11ннч11ые экзе';!пляры дна'vlетро:м до 8 .нм. 
Еще реже обнаружены 11х1111ты тнпа Planolites - д11а:~.1етр 1-3 ,1ш (скв. 
Тахкуна, Ко.1увере). Несмотря на ~111огократные попытю1, акр11тарх11 
уда.'!ось по:1уч11ть только нз с1ш. Ва рбл а (глуби на 440, 1 .м), где в зеле
новата-серых алевритовых г.'!11нах Н. А. В01ковой обнаружен следую
щ11i'1 11х набор: Baltispl1aeridi11m duЬium Vo1k. ( 13,0%), В. implicatum 
Fridr. (1 ,0%), В. ciliosum Volk. (1 ,0%), В. slrigosum Vo1k. (0,5%), 
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В. aff. compressum Volk. (0,5%), В. varium Vol<k. (О,5%), В. sp. (О,5%), 
Micr!iystridium pallidium Volk. (4,0%), М. lanatum Volk. (1,0%), М. tor
natum Volk. (1,0%), Lophospfiaeridiшn aff. tentaii-uum Volk. (1,5%), 
L. truncatum Volk .. (0,5%), Tasmanites bobrowskii Waz. (5,0%), Grano
marginata squamacea Volk. {О,5%), Cymatiosliaera sp. (1,5%), Leios
phaeгidia Ьiсгига Jank. (3,0%), L. sp. sp. (63,0%), Ooidium sp. (глад
ких 1,0 11 шиповатых 1,0%). Кроме названных, мноrо также Aliumella 
baltica Vand. п органнческнх нитей. 

Анализ вндового состава обнаруженных в соэласких отложениях 
акр11тарх nозволяет отметить определенное своеобразие нх набора по 
сравненшо с ,комплексами этнх окаменелостей нз подстн,1ающ11х и nо
крывающпх отложеннй. Характерным для этого сообщества является 
преобладающее количество лейосфернднй, в то время как количество 
и разнообразне акантоморфных форм невелико. Это, по-вндююму, об
условлено гндродинамически акт11вны~ш мелководнымп условиями 

осадконакоплення в соэлаское время. На это указывает также сра•внн
тельно бо.ч:ьшое 1юлнчество оболочек Tasmaniles 11 оойдных форм среди 
акрнтарх, а также характер нхннтов. Необычной, не отмеченной ранее 
в других комплексах, является здесь ассоцнацня акрНiтарх, представлен

ная т11п11чным11 люкатнсю~ми формамн (Baltisphaeridiшn duЬiam, 
Micrhystridium pallidiшn н Lophospliaeridiutn tentativum), с одной сто
роны, 11 более nоздю1мп (Baltisphaeridium ciliosum, В. strigosum, 
В. varium, Micrf1ystridium lanaium н Lophospfzaeridiшn tmncatum) -
с другой. Появленпе лоследннх в отложеннях раннего кембрня на Вос
точно-Европейской nлатфор~1е нзвестно лншь с подошвы верга.JJЬского 
горизонта (Волкова, 1973; Фр11др11хсоне, 1974). В то же время среди 
соэласких акрнтарх не обнаружено спецнфнческого д.11я верrальского 
комплекса вида Estiastra millima Volk. 

Блнзкнй к оп11са11ному комп.11екс обнаружен В. В. Кирьяновым 
(1979) в верхней части любом.1ьской свнты в скв. Корытннца на Во
лынн. В отличие от соэласкоrо сообщес1'ва здесь найдены единичные 
экземпляры В. cerinum Volk. н Estiastra minima Volk. 

В заключение следует остановнться на днскусснонном до настоя
щего времени вопросе - о соответств1111 соэлаской свпты и ее страти
rрафнческнх аналогов талсинскому (Брангулис и др., 1976) или вер
галъскому горизонту (Решения ... , 1978). Сравнительно небольшая 
палео11толог11ческая 11нформац11я о соэлас1шх отложеннях не позволяет 
сделать 1<ак11е-л11бо окончательные биостратнrрафпческне выводы. Но 
нмеющнйся матернал вместе с данными о структурном плане соэласкнх 

отложений II нх ~тнеральном составе •показывает, что породы соэлаской 
свпты теснее связаны с отложення:.ш верrальского, чем талс11нского 

горнзонта. Между тем нс нс1,.1ючено, что набор акрl!тарх нз отложений 
соэлаской свнты представляет собой независнмыii ко.\1плекс, характе
рпзующий в корреляц11онной стратнграф11ческо1"1 схеме ке~1брня Во-сточ
но-Европейско~"1 платформы са:'У!Остояте.1ыюе подразделение, соответст
вующее, по-в11д11~10му, rорl!зонту. 

Из сказанного следует, что постталс11нский возраст отложеннii соэ
ласкоil свпты очевиден, но отнесенпе нх к вергальско~•У горизонту мо

жет быть только условным. Для решения вопроса их поrоризонтноil 
nр11надлежност11 необход11мы дальнейшне по11сю1 и нзучен11е как фауны, 
таr< 1! акрнтарх. 
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SOELA КIHISTU MI NERALOOGILIN E JA PALEONTOLOOGILlN E 
ISELOOMUSTUS 

Оп esilatud uusi, peamiselt mineraloogilise ja mikropaleontoloogilise (akrilarhid) a11a
li.ii.isi lulemustele luginevaid andmeid soela kihistu kohta, Кihistu tap11e aseпd rcgio
naalses slratigraafilises skeemis ei ole paleo11loloogilise materjali vahesuse lollu praegu 
\·се! ki11del. Saadud lulcmuste pohjal \'oib \•aila, ct soela kihislu lcrrigee11setc setele 
kul1jumiscga algas basseini arengus uus, aisciai elapp. 

Kaisa MENS 

MI NERALOGICAL AND PALAEONTOLOGICAL CHARACTERI SТI CS 
OF ТНЕ SOELA FORMATION 

The Soela Format1on !1as Ьее11 rcce11lly dislinguished in the Еагlу Cambria11 sequence 
of Eslonia. !ls deposits transgrcssively O\'erlie differcпt-aged (Tiskre, Lukali, Lon
to\·з. or thc cryslalline basemcnt) rocks (Fig. 1) thal ha\'e frcqucпlly been \Vealhered. 
The formalion is mainly represented Ьу light-coloured, coarse-graincd siltslones ,vith 
small intcrcalations of с\аусу rocks in the lo\vcr part. lls lhickness varics from 14 
!о 33 m. 

Mincralogical composition of siltstoncs ,vas sludied Ьу immersion in silt (0.1-
0.05 mm) and Х-гау difiraclion iп clay ( < !µ) fractions. The results of the study of 
t~c silt fraclioпs and tl1eir comparison ,vith the 011es oЬtained from thc underlyin~ 
,:1skre ([,ts) ~nd oyerlying lrbcni (E,ir) formations are gi\•eп in Fig. 2. ln \11is 
(igur~ tl1e coпt~nt of ligl1t mincrals (А). thnl of heavy mi11erals ('Б), numcrical relations 
1n !!11.' group of tг011spareпt allothigeпous lieavy mincrals (В) and those iп tl1c group 
of iiuthigenous hea,·y шincrals (Г) агс s110,,·n. Clay miпerals in siltstones аге frequenlly 
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represented Ьу illite (3), kaolinite (4), mixed-layered montmorillonite-illite (2) and 
chlorite ( 1) (Fig. 3). The mineral composition о[ the clayey fraction varies Yery Iittle 
throughout thc Tiskre, Soela and Irbeni Formations, evidently duc to tl1e post-sediment• 
а! processes unifying the composition of регmеаЫс coarse-grained sillstones. 

The Soela Formation is rather роог in fossils. Of fauna, it conlains only rare 
indelerminaЫc fragmen!s of brachiopods and some trace fossils, mostly of lhe genus 
Skoli//10s. Acritarchs have so far been estaЫisl1cd only in the VarЫa boreholc (440.1 m). 
Among them, the species of the genus Leiosp}:aeridia are most abundant, whereas the 
species of Baltispliaeridium and Micrhyslridium аге much тоге limited. The acгitarc!1 
assemЬ!age is of transilional character bct\veen the Li.ikati and Vergale ones, consisting 
of some typical former elcments (Baltisp/1aeridium dиЬiит, Micrhyslridium pallidium 
and Loplюsplzaeridium tenlantivum) together \\'ilh В. ciliosum, В. strigosurn, В. varium, 
М. lanalum and L. truncatum, \vhich are kno\vn to begin \\·itl, the boltom of lhe Ver
gale Stage, wl1ilc thc species of !he typical !aler gcnus - Estiastra - has поt Ьссп 
found. 

Оп !he grounds or the presented data, the Soela Formation iniliales !!1е !l1ird Early 
Cambrian sedimentary cycle in the studied агеа, belonging to the ..\is~iai Scries. Th, 
question \Vhe!!1cr fhE> SoE>la Formal ion forms an i11dcpcnden! stage оп the regional 
scale of the East-Bal!ic Canibrian, ог \vl1ctl1er it corresponds to l!1e Vergale Stage, 
rcquircs furtheг investigation. 
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