
Институт геологии Академии наук Эстонской ССР

ЙССЛВДОВАНЙЕ СТРОЕНИЯ И СОСТАВА 
ШЩрШСНОЙ, TGAfl Ш Н Е Г О  ОРДОШКА И СТРАТИ
ГРАФИЙ ПЖРЕКРНВАШРХ ОТЖЖЕНИЙ В СЕВЕРО-ЗШДНОЙ

ЭСТОНИИ
Часть I

Зав. отделом полезных ископаемых

Таллин , I988

Ответственныйисполнительк.г.-м.н.



ОТЧЕТ: Исследование строения и состава сланценоской толши нмжиетп 
ордовика и стратиграфии перекрывавших отложений в Северо- 
Западной Эстонии. Авторы: Хейнеалу Х.Н., Аалое А.Р., 
Бауэрт Х.А.. Битюкова 1.Я.. Вийра В.Я.. Квльо Д.Л.. Kvo-

Отчет состоит из 344 стр. текста, 19 таблиц, 40 рисун
ков и 6 графических приложений. Список использованной ли
тературы включает 78 наименований.

РВВЕРАТ: Приводятся результаты детального литодогического, минера
логического и геохимического иселедрваний тремадокеких граптодито- 
вых аргиллитов. Освещаются вопросы стратиграфии их, дается схема 
биостратиграфического расчленения аргиллитов тюриеадуской свиты 
ко коиодоитам на уровне зон н граптолитам на уровне недзон. Также 
приводится схема стратиграфического расчленения перекрывающих 
граптолитовых аргиллитов карбонатных отложений ордовика и силура 
я дается характеристика их на уровне пачек.
КДШЕВУЕ СЛОВА: граптолитовые аргиллиты (диктнонемовые сланцы),
нижний ордовик, стратиграфия, литология, минералогия, геохимия.

Составила:

Р Е Ф Е Р А Т

вите Т.И., Мяги С.О., , Юргенсом Э.А.



* *  тт

ОГМВДШИЕ 
Часть I

ВЩЦЕНИЕ. Х.Н.Хейнсалу  .......    4
1. ЛИТОЛОГЙЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРМТШШТОБЫХ АРГИЛЛИ

ТОВ. Х.Н.Хейнсалу.....    8
2. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ГРАПТОЛИТОВЫХ АРГИЛЛИТОВ. Т.И.Кур- 

витс ................................................   21
2.1. Методика обработки проб ........    21
2.2. Гранулометрический состав................  22
2.3. Минеральный состав аргиллитов  ........ 22

2.3.1. Минеральный состав легкой фракции  23
2.3.2. Минеральный состав тяжелой фракции  41

3. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕУДОЩНИЯ МАЛЫХ ЭЛЕМЕН
ТОВ. Л. Я. Битюкова..........   33

4. РАСЧЛЕНЕНИЕ АРГИЛЛИТОВ ПО ГРАПТОЛИТАМ И КОНОДОНТАМ. 
Д.Л.Кальо, В.Я.Вийра.........................  99
4.1. Предвдущие схемы расчленения  ...........  99
4.2. О номенклатуре граптолитов ..... ........... .   101
4.3. Использованный материал......................101
4.4. Вертикальная последовательность комплексов грап

толитов .....     102
4.5. Закономерности географического распространения 

комплексов граптолитов ..........   106
4.6. Положение в стратиграфической схеме и рекоменда

ции по расчленению............................... 1 0 7
5. СТРАТИГРАШЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНШИЕ ПЕРЕНРЬВАЩЙХ ГРАПТОЛЙ-

ТОВЫЕ АРГИЛЛИТЫ ОТЖЖШИЙ  .................  ..109
5.1. Ордовикская система. С.О.Мяги ....................109

5.1.1. Варангуекий горизонт. Х.Н.Хейнсалу ..... ...110
5.1.2. Латорпский-лаенамягиский горизонты. С.О.   112 

Мяги.......................................112
5.1.3. Ухакуский-вдавереекий горизонты. А.Р.Аалоз, 

Х.А.Бауэрт...............................  115
5.1.4. Йыхвиский-поркуниский горизонты . С.О.Мяги 123



Детальное описание тремадокских отложений 
в буровых скважинах серю " D ":
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Описание полных разрезов скважин серии "D п

Графические приложения:



В 1986-88 г.г. по заданной теме проведено исследование 
нишшощовнвеких грштолитовш: аргиллитов ж внюзалегашщх 
карбонатных отлояешй ордовика и силура. Основной целью ра
боты являлось стратиграфгческое расчленение толщи грантолито- 
вых аргиллитов, известных под традащоннш названием дактио- 
неыовнх сланцев. В стратиграфической схем® Эстония граптоли- 
товга аргиллиты объединены в тюрисалускую свиту, которая в 
Западной Эстонии имеет преимущественно пакерортекий возраст, 
а в Восточной Эстонии относится к варангускому (бывшему цера- 
тошггевому) горизонту (Решения..., 1987). Согласно местной 
стратиграфической схеме более однородные по дитажопичеекому 
облику аргиллиты в Западной Эстонии относятся к табас&яуекой 
пачке, а в Восточной Эстонии, где литологическое строен® тол-
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щ  граптолитовнх; несколько более разнообразно, наделяется то-
олееекая пачка тюрисалуско! свиты (Хейнсалу, 1980; 1981; 1987). 
Напомним, что тоолсеская пачка в первоначальном виде была вы
делена З.К.Юшмягн ещё в 1970-ш годы под названием •пест
рой фации" граптштовых аргиллитов Восточной Эстонии и опи
сана по материалу ш-шгочишшншх еквашн месторсздевия фосфо
ритов Тоопсе (Кальо, Кивиыяги, 1970; 1976; Кивюяяги, Тээдумяэ, 
1971). На изученной в рангах настоящей работы территории грап- 
тожтовш аргиллиты относятся в табаеалуской пачке тюрвеалус—
кой свиты «



Для выполнения поставленной задачи по изучению граптоли- 
товнх аргиллитов в 1986-87 г.г. изучался керн 16 буровых еква- 
5кш, раошлшевннх более-менее равномерно по рассматриваемой 
территории (рис. 1.2). Детальное литологическое описание про
водилось по гладкой аюртавальной поверхности растленного по
полам керна, что позволило выявить многие детали строения ар
гиллитов, которые щж изучении по шероховатой вшуклоЕ наруж
ной поверх/носта керш остались бы шзшеченндаи. Во всех 16 
изученных скважинах граптолнтовш аргиллиты подвергались мак- 
рофаушетичеекому опробованию. Всего отобрано проб на грапто- 
литн 275. Из детально описанных 16 сквашн 6 опробованы ещё 
на мкрофауну (кокодонтк) и taineраяогичеекий анализ, суммар
ное количество этих проб составляет 88. Однако, шкрофаушс- 
тическому и минералогическому исследованиям подвергались эта 
пробы через одну, поскольку цикл подготовительно! работы проб 
аргиллита к анализам чрезвычайно трудоемок и длителен по вре
мени. На диспергирование минерально! части от органической в 
аргиллитах в одной пробе путем попеременного нагревания и ох
лаждения её требуется в среднем I месяц. Таким образок, шх- , 
рофаунистический и минералогический анализы проведены в общей 
сложности по 47 пробам, отобраннш из скв. D-IO, D-I6, D-80, 
D-II7, D-I28 и D—152 (см. рис. 1.2). Для геохимического иссле
дования отобрано 164 пробы из 9 сквашн (ом. рис. 3.1).

Кроме выше отмеченных 16 новых скважин, авторами некоторых 
разделов отчета использованы и другие скваданы, исследованные 
и» в предыдущие годы и указанные в соответствующих главах 
отчета. Так, например, для литологичвской характеристики до
полнительно использовано более 10 разрезов сквазин серии ”Ф",

-  5 -



оттшшт' ж опробованнш на гршфошет авторш в разные годе*

Но поскольку керн этих 0жшшн сдавав до шероховатой оки р̂лой 
поверхности г  ш может быть срвш н с описавши ш  гладкой 
расдаленного поташ® керш сжвшшж серии то описания ожва- 
жвн Ж' данному отчвету не пршштязтся; црилояеин ■ только ю - 
лонш тех егашшшг' "§*» го котерш имеются даннш го грштшш- 
там (определения ДД.Кальо)* В разделе о граптшжтаж автором 
обобщен весь датердал по тшотшттшт скважинам* накошенный 
ж изученный в течение более двух'десяждатий (ш . рис* 4 .1).

В исследованиях граотолетоваг арошттов придали участие ж 
соотдетствукщда раздели отчета составили: д. г*чи* в* ДЛ.Кадъо 
(гразшшгн), к* г.~$я* н. В*Я.Внйра (ководонтн)* к» г»ни» н* 
Д*Я.Штшова (геохимия) , Т#И#Куриите (шшражшя) ж ж* г.«м* н* 
Х*Н*&йнему (яитолозжО»

Подстдавдив граптолитовне аршдата тюрисалуской сваты 
отлшедая кадлаверэской свиты (оболовю ш сш ш ш ) в даучеяннх 
евваганаж ш ш  повседаетво б и т  щзвдстввдшш только ш ш ш  ж 
поэтому в качестве объекте детальных жссдадевада! ш могла пред- 
етшжятъ интереса.

Вмшзалетаищ! карбонатный комплекс лорд в р к ш  давно! 
работа одисав в 5 о г а ш ш :  р<*8, 0-102* 0-153, 0-154 ж частич
но в 0-97, за жскжташш кударсвдтодаового ксшлекса, который 
описан бйжше детально по двум даресекаищимся просТет®! оашшш. 
Изучение пород карбонатного коишюхса ордовика ж ощура прове
дено на уровне мшршмтожошшогого одаоавия дарш с раошшго- 
даем 'разреза да дагоотротг^Зжчеежго единицы* Раотрсюградани» 
посдодивх в пределах изученной территория освещается в отчете 
да только е позжщж давши: изучвнш указанных 5 еввежда» но о

<** Щ В№

оттшвт ж опробованнш на граптогшты авторш в ршнш годе* 
Но поскольку керн этих ш ш «та ошзан го юраховатой оки^рлой 
поверхности г  го может быть сравнен о описаниями го гладкой 
расдаленного пополам керш ожвшшж эдрии пь^§ те описания сква
жин ж' данному отчету го прилагаются; црилояеян ■ только го
лодай тех схвалЕнн' "§*» го котерш имеются даннш го грштшш- 
там (определения Д*Х*Кальо)* В разделе о грахтлитах автором 
обобщен весь материл по тшотшттшт скважинам* нахошенннй 
ж изученный в течение более дзвух'десятдатнй (см* рис* 4Л)*

В нешвдовашяж граотолетоввг аряыдадош щквяж участие ж 
ооотштетаувд» раздели отчет .составили: д. г*чиг* и. ДЛ.Кад&о 
(гразшштн), к* г*-фя» н. В*Я.Вайра (ководоетн)* к» г»ни» н* 
Л.Я.Вй1ШК0ва (геохимия), Т#И#Куригае (шдараждая) ж ж» г.«м* н*
ХЛЦХеВнему Слштодахта)»

Подстлдаэщвв граптолитовне ар ш ш го  тюрисалуско! сваты 
отлоаения жщгаавереской свиты (оболовда шсш шш ) в взучевных 
евваганаж гоч® зовсвдаетно б и т  щзедстввдшш только ш ш ш  ж
поэтому в качестве объекта детальных жсогодевада! го могла Ерад- 
етшжятъ интереса.



учетом богатого опыта и глубоких званий своего дета всех испол
нителей соответствующего раздела. В исследованиях карбонатных 
пород силура - ордовика участвовали: к. г.-м. н.| л..Н.йнлма| , 
к. г.ни. н. З.А.Вргенсон (силур), к. г.-м. н. С.О.Мяги (гори
зонта от латорнекого до ласнамягиского и от 1нхшского до пор- 
куниского вклю_ .зльно), к, г.-м. н. А.Р.Аалоэ и Х.А.Еауэрт 
(кукерситоноевая толща, горизонта от ухакуекого до идаверееко- 
го включительно).

В офоргаешт отчета ж в лабораторных .работах участвовали: 
.Сошер, Х.НиНп, ...'•гга, . 0.Сергеева и V. похл.

;:,анная работа выполнялась в рамках договора данду ПО "Эстон- 
геология" и Институтом геологии AEI ЭССР по трем этапам с пред
ставлением заказчику двух промежуточных отчетов. Вся работа по 
составлению документации, регулирующей взаимоотношения между 
заказчиком и исполнителем ш  разных этапах (составление прот- 
 ̂. ж работ, разных актов и т.д .), а также организация работ 
по перевозке керна буровых сквашн от заказчика к исполнителю 
быаа выполнена к. г.-гл. н. В.А.Каттай.

Ответственный исполнитель работа Х.Н.ХеЕнсалу.
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I, ЖГОЛОШЧЕСКАЯ ш ш ш ш с п т  
1РШТ0ЖГ0ВЫХ АРШШ1Т0В

Изученная в рамках настоящей работы территория охватывает лишь 
северо-западную часть общей территории распространения граптолитовых 
аргиллитов (рис. I.I), но по мощности разрезов описываемый район явля
ется наиболее представительным. Как видно но карте (рис. 1.2), на 
большей части изученной территории мощность аргиллитов превышает 4 м 
или близка к ней. Лишь на самом юге она уменьшается до 1,55 м (скв.
D -153). Общая тенденция увеличения мощности граптолитовых аргиллитов 
наблюдается в северо-западном направлении, максимальная мощность 7,0 м 
встречена в скв. D -10. К югу, в направлении общего выклинивания аргил 
литов, идет постепенное уменьшение мопростей, доходя на южной границе 
изученной территории до 2,0-1,65 м (скв. D-32 - скв. D-I53),

Граптолитовые аргиллиты в Западной Эстонии представляют собою на 
первый взгляд темную однородную глинистую породу, в которой встречают
ся лишь небольшие включения пирита в виде мелких скоплений или неболь
ших конкреций и участками также конкреции антраконнта. Однако, в ходе 
более детальных литологических исследований, проведенных по ровной го
ризонтальной поверхности распиленного пополам керна буровых скважин 
выяснилась более сложная картина. Изучение всех 1и разрезов буровых 
скважин показало, что для аргиллитов повсеместно характерна тонкая, в 
общем горизонтальная слоистость. Такая* слоистость, вернее слойчатост̂  
обусловлена более светлыми по сравнению с основной породой, тонкими « 
от доли мм до первых мм - алевро-пелитовыми или крупнопелитов ши по 
составу, в основном горизонтальными слойками. Более тонкие из них яв
ляются прерывистыми, образуя на вертикальном срезе аргиллитов как бы 
тонкую штриховку, а на горизонтальных поверхностях раскола керна - 
пятнистость. Слойки мощностью около I мм и более образуют выдержанную 
в пределах керна горизонтальную слоистость. Частота встречаемости слой 
ков по разрезу разная - от первых миллиметров до первых сантиметров, в 
редких случаях мощность неслоистых интервалов доходит до В-10 см. кз 
выдержанных слойков более тонкие (около I мм) обычно в пределах керна 
являются строго горизонтальными и имеют довольно четкие ровные контак
ты с вмещающими темными аргиллитами. При больших мощностях прослоев, 
измеряемых чаще всего первыми сантиметрами (очень редко до 10 см или 
немного больше), состав их становится более крупнозернистым алеврито
вым с примесью песчаных зерен и местами мелкого детрита беззамковых 
брахиопод. Контакты таких прослоев с аргиллитами бывают разные: ровные



1 «. , X  . И - - со в _ ' иг X- -
а р г и л л и т о в  тюрисалуской овмты, 3 - территории проведенншс исследовании.

Рис, . Р . д  д  ̂ Р -



Рис. 1*2. Карта попростей грштолитовых аргиллитов öj#*T.I - изученные по распиленному керну буровые скважины; опробованные на граптолиты, конодонты и минералогический анализ (наверх номер, внизу - мощность, м); то же, опробованные только на граптолиты; 3 - изученные по наружной поверхности керна скважины, опробованные на граптолиты; 4 - обнажения, то же; 5 - изопахиты; 6 - линии ли
тологических разрезов.
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в пределах керна или с мелкими неровностями» которые участками носят 
шшт следа размыва. Обито песчано-алевритовые прослом в той или иш 
степени щротизированы, иногда настолько сильно , т о трудно судить о 
размерах зерен породы» Более редко в этих прослоях встречается карбо
натный цемент*

Такие прослои на исследованной территории начинают проявляться з 
более восточных разрезах (скв. D-68# Ь-128, D-I32) и чаще приуро
чены к нижней части их (см. часть II отчета, разрезы к. описаниям скв< 
жми). В западной части территории такие прослои встречены в нишей 
части разреза аргиллитов скв. D-I6. Для них здесь кроме пирита хараз 
тернт является и карбонатный цемент.

В довольно большом количестве изученных разрезов в тешых грант 
лотовых аргиллитах кроме строго горизонтальных тонких светлых алевро 
пелитовых слоиков выявлены небольшие в общем горизонтальные интервал] 
породы мощностью 0,5-1 см, реже до 2*4 см, в которых аналогичный аде: 
ро-педотовый или крушопелитовый более светлы! материал расположен 
хю мелкой косо! или слабонаклонной, линзовидкой тш мелковолнистой 
слоистости* Такие интервалы ш одной скважине могут встречаться на од 
ном шт нескольких уровнях* Такая линзовидао-мелковолнистая слоистое* 
встречена наиболее часто в разрезе скв* D -50, где она обнаружена на 
8 уровнях» Интервалгтакой слоистости характерны больше для восточной 
части изученной территории, начиная от разрезов скважш D-53 - D -I! 
- D-I53. Пока не вшвлено определенной закономерности во встречаемо 
тш такой слоистости: по вертикально^ разрезу скважш: она обнаружена 
то в нижней, то в средне! таи верхней частях разреза граптолитовых 
аргиллитов»

Кроме уже. описанных, в аргиллитах набоюдается еще один вид сло
истости, вызванный изменением окраски самих аргиллитов: чередуются 
слои тешо-коричневых аргиллитов с более светло-коричневыми * Мощност 
таких слоев меняется от 0,5-1 см до нескольких сантиметров, границы 
между ними обшно .очень четкие и всегда строго горизонтальные. Причи
ной такой слоистости, видимо, является изменение содержании ©ргдаиче 
кого вещества без видимого (по визуальному определению) изменения ми 
моральных кошшентов в аргиллите. 0 закономерностях проявления тако 
слоистости пока также еще трудно говорить.

Вообще можно сказать, что результаты проведенных литологических 
исследований на территории Северо-Западной Эстонии показали, что ело 
иетость в граптолитовых аргиллитах является повсеместным явлением. 
Обшно по вертикальному разрезу чередуются участки с частой более чё 
ко выраженной слоистостью и участки с менее ясным и не так частым



проявлением слоистости. Интервалы без всякой слоистости небольшие, 
обидно до 3-5 см, реже около КЗ см в могрости, И только в верхней по
ловине разреза аргиллитов в скв. 0-50 встречен совсем неслоистый ин
тервал мощностью 24 см.

Слоистые части разреза аргиллитов и более однородные (с относи
тельно редкой и хуже выраженной слоистостью) располагаются в разных 
изученных скважинах в вертикальном разрезе по-разному. Так, в скв.
0 -117 более однородные аргиллиты занимают верхнюю (0,5 м по мощости) 
и нижнюю (1,4 м) части разреза, а средние 2,5 м характеризуются четко 
выраженной слоистостью. В скв. 0-21 и 0-35 только нижняя часть раз
реза более однородна (соответственно 1,9 и 1,5 м), а верхняя преоблаг- 
дащая по моврости часть (3,5 и 4,3 м) характеризуется хорошо выражен
ной тонкой слоистостью. В разрезах скв. 0-68 и И-128 дело обстоит 
наоборот - более однородной оказывается верхняя часть аргиллитов мощ
ностью соответственно 1,5 и 2,0 м, а 2,8 м и 2,15 и в нижней половине 
разреза аргиллитов в этих скважинах характеризуются слоистостью.

Благодаря слоистости в аргиллитах удалось обнаружить признаки, 
которые в дополнение к характеру самой слоистости могут в некоторой 
степени также проливать свет на условия образования аргиллитов. К та
ким признакам относятся встреченные на поверхностях наслоения аргилли
тов образования, которые с некоторой долей условности могут быть опре
делены как ходы ияоедов, очень мелкие трещины усыхания и следы мелкой 
ряби. Все они говорят в пользу мелководности условий образования вклю
чающих их отложений. Кроме того, трещинки усыхания не могли образовав 
ся в холодных климатических условиях, они должны были соответствовать 
хотя бы умеренно-тешпш.

Такие мелкие (первые ш) трещинки усыхания обнаружены в относи
тельно большом количестве разрезов (скв. 0-10, 0-14, 0-32, 0-117,
0 -128, 0 -152) и как видно из перечня их, определенной территори

альной приуроченности не выявляют.
Образования, отнесенные к следам жизнедеятельности илоедов, ветр* 

чены только на поверхностях наслоения аргиллитов и вглубь породы не 
прослежены. Сохранились они благодаря пиритизации зтих поверхностей 
и встречены в разрезах аргиллитов скв. 0-10 на 3 уровнях, скв. D —11 
только на 1 уровне, а в скв. 0-50 и 0 -12В соответственно на 7 и 5 
уровнях по разрезу.

Следы очень мелкой ряби встречены только в скв. 0-32 на одном 
а в скв. 0-53 - на двух уровнях разреза аргиллитов.

Кроме вышеописанных образований в скв. 0-14, 0-35 и 0-53 на 
поверхностях наслоения аргиллитов обнаружена неглубокая параллельная 
или скрещивающаяся сеть каких-то тонких ютрихов или трещинок неясного



чаемость граптолитов в аргиллитах позволяет проследить в распределе
нии их некоторые закономерности, о которых будет сказано несколько 
ниже.

В аргиллитах кроме граптолитов сохранились и мелкие фрагменты 
очень хрупких светлых тонкостенных брахиопод, но встречаются они го
раздо реже граптолитов. Как уже говорилось вше, еще более редки-, 
следы жизнедеятельности илоедов в породе.

В качестве проблематичных следов жизни в изученных отложениях 
могут быть рассмотрены и мелкие цилиндрические образования длиной 
2-3 мм при диаметре I мм, встреченные в нескольких разрезах аргилли
тов (скв. О-14 - на 5 уровнях, скв. 0-16 - на 2 уровнях и скв. 0-35 
на I уровне разреза).

Все вышесказанное показывает, что при достаточно детальном лито
логическом исследовании, проведенном по гладкой ровной поверхности 
распиленного керна, гралтолитовые аргиллиты так называемой западной 
однородней фации (Кальо, Кивимяги, 1970; 1976) оказываются настолько 
разнообразными, что для сравнения и расчленения отдельных разрезов 
нфзученной в рамках данной работы территории очень трудно находить 
приемлемые литояогичеекие критерии и какие-то более или менее выдер
жанные маркерные уровни. Поэтому для расчленения толщи аргиллитов 
решено пользоваться признаком присутствия или отсутствия в них грап
толитов или их детрита.
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происхождения.
В скв. 0-16 на одной поверхности наслоения примерно в средней 

части разреза аргиллитов встречены какие-то нитевидные образования, 
расположенные в ввде расходящегося пучка размером 3 см, о происхож
дении которых пока трудно судить.

В качестве почти постоянного компонента в гралтолитовых аргилли
тах встречаются антракониты - или в виде хорошо выраженных радиально
лучистых конкреций размером в несколько сантиметров в диаметре или в 
виде разрозненных остроугольных карбонатных кристаллов размером ме
нее I см. В некоторых случаях о таких кристаллах напоминают лишь со
хранившиеся мелкие остроугольные пустоты. Антракониты чаще всего 
встречаются в кровле изученных разрезов аргиллитов, но местами наблю
даются и в других частях разреза (рис. 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6).

Следы жизнедеятельности организмов в водоеме, в котором отлага
лись гралтолитовые илы, сохранились в рассматриваемых аргиллитах 
прежде всего в виде многочисленных остатков граптолитов, которые в

. Частая ветре*основном представлены разными видами рода



Рис. 1*3. Диалогический разрез по линии 1 - 1  (см. рис. 1.2).
1 - известняк; 2 - глауконитовый песчаник; 3 - глина; 4 - граптолитовый аргиллит: ' а) относительно однородный, б) тонкослоистый; 5 - а) алеврит, б) песок; о - пирит: а) отдельными кристаллами, б) в виде цемента и конкреций; V - прослои или линзы кварцевого алеврита, местами пиритизированного; Ь - антраконит; 9 - горизонтальные следы илоедов; 10 - трещины усыхания; II - известковистость; 12 - ‘ детрит брахиопод; 13 - участки с мелкой косой, наклонной или линзовидной слоистостью; 14 - граница интервала с граптолитами в аргиллитах.



Рис. 1,4. Диалогический разрез по линии П - П. 
Условные обозначения см. рис. 1.3.



Рис, 1,5, Литологический разрез по линии Ш - Ш, 
Условные обозначения ем, рис, 1,3.



Рис, 1,6, Литологический разрез по линии IY - 1У, 
Условные обозначения см. рис. 1.3.



Этот признак имеет и определенное фациалъное значение, поскольку 
граптолиты встречаются всегда только при наличии в породе полной го
ризонтальной слоистости и более часто приурочены к горизонтальным по
верхностям наслоения, на которых встречаются тонкие алевритовые нале
ты* Такие интервалы породы при изучении в поле прежде всего характе
ризуются тем, что при ударе молотком относительно легко раскалывают
ся (чаще всего через 0,5-1 см), образуя ровную поверхность раскола* 
Относительно однородные неслоистые иаргиллиты раскалываются гораздо 
хуже, а при расколе дают нерошыйЧраковиетый излом. В таких аргилли
тах, как правило, граптолиты не встречаются. Однако, следует отметить, 
что слоистость в аргиллитах и встречаемость граптолитов в них,по объе
му не всегда совпадают: бывает слоистость без граптолитов, но грапто
литы в неслоистых аргиллитах, как правило, не обнаружены.

Расположение интервала е граптолитами в разрезе аргиллитов тюрм- 
салуекой свиты в пределах изученной территории имеет определенные тенч 
денции, что можно видеть и на прилагаемых рисунках (рис. 1.3-1.6).

В юго-западной половине изученной территории (по линии скважин 
D -21—  D-35- D-50- D-72) граптолиты четко приурочены к верхней по
ловине разреза аргиллитов (рис. 1.3, 1.4), причем мощность интервала 
с граптолитами охватывает значительную часть всей толщи, особенно на 
северо-западе Эстонии. Частота встречаемости граптолитов в разрезах 
этого района наибольшая* Например,в скв. D -10, D-14, D -21, D-35 
граптолиты или детрит их обнаружены на 49-61 уровнях.

Двигаясь к востоку, интервал с граптолитами в толще аргиллитов 
тюриеалуской свиты сужается, частота встречаемости уменьшается (15 
уровней с граптолитами или детритом в скв. D -68 и всего 6 уровней их 
в скв. D-126 и D-132) и граптолиты начинают появляться только в 
нишей половине разрезов (рис. 1.3, 1.6). На севере территории в раз
резах скв. Ф-317, D-53 и обн. Раннамыйза граптолиты в аргиллитах 
появляются практически в самых низах толщи. Следовательно, тенденция 
изменения положения интервала с граптолитами в разрезе толщи аргилли
тов тюриеалуской свиты лучше всего проявляется в ЮЗ-СВ направлении, 
в котором происходит "скольжение" этого интервала сверху вниз. Та же 
самая тенденция хорошо видна и на картах мощностей, составленных для 
трех частей разреза аргиллитовой толщи: на рис. 1.7-6 показаны мощ
ности интервала толщи аргиллитов с граптолитами, а на рис, 1.7-а и 
1.7-в мощности безграптолитовой пустой части разреза аргиллитов соот
ветственно ниже и вше интервала с граптолитами.
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Рис. 1.7. Карта мощностей гралтолитовш: аргиллитов: а - нижней части разреза без граптолитов , б - интервала аргиллитов с грапто- 
литами, в * верхней части разреза без граптолитов. I - буровые скважины (слева номер, справа - мощность в м), 2 - обнажения, (то же), 3 - изопахиты.
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Итак, выявленные литологические признаки граптолитовых аргилли
тов позволяют говорить о господстве тиховодных условий в бассейне осад* 
конакошшния. Но такое затишье временами было нарушен© небольшими дви
жениями, которые приводили к образованию мелкой косой, наклонной, мел
коволнистой или линзовидной слоистости вместо тиховодной тонкогоризон- 
таяьной.

В граптолитовых аргиллитах также обнаружены явные следы мелковод- 
ноети среды оеадконакошгения: очень мелкие следы ряби, ходы илоедов, 
трещинки усыхания. Последние говорят в пользу того, что климат во вре
мя накопления граптолитовых илов не мог быть продолжительно холодным, 
это препятствовало бы усыханию поверхности вышедшего из-под вода осад
ка.

Нахождение граптолитов только в определенных частях разреза тол
щи аргиллитов свидетельствует, понвидимощу, об изменчивости некоторых 
рараметров среда осадконакопления, среди которых не последнюю роль 
играли гидрохимический режим воды и скорость захоронения осадка.



- 21 -

2. 1Ш1ЕРМБНЫЙ СОСТАВ ГРМТОЖЮВШС 
АРГШШКТОВ 

2.1. Методика обработки проб

До сих пор сведения о минеральном составе аргиллитов подучены 
при помощи рентгенструктурного анализа и электронной микроскопии 
(Утсал и др., 1982; Палвадре и др., 1984), а так же изучением шлифов 
поляризационным микроскопом (Кордиков, 1962). Иммерсионным методом 
аргиллиты раньше не изучались, но е точки зрения комплексного иссле
дования этот метод дает нам интересные результаты о минеральном сос
таве алевритовой фракции аргиллита.

Подготовка породы к исследованию иммерсионным методом связана с 
трудностями при диспергировании породы. Присутствующее в аргиллите 
органическое вещество - кероген связывает минеральные частицы в 
устойчивые, труднодиспергируемые агрегаты. Использованное К.Утсалом 
механическое дробление аргиллита до 0,1 мм в данном случае не прием
лемо, поскольку мопут оказаться раздробленными и интересующие нас ми
нералы во фракции 0,05-0,1 мм, которая подвергается иммерсионно^ 
анализу. Однако, если дробить аргиллит до частиц более 0,1 мм, то 
удаление органического вещества при помощи оказывается недоста
точно эффективным, чтобы диспергировать агрегаты. Поэтому нами была 
использована методика, применяемая палеонтологами при диспергирова
нии карбонатных пород. При подготовке к анализу образцы массой около 
500 г дробили механически до крупности 3-4 см и многократно (в сред
нем 25-30 раз) нагревали с гипосульфитом (1:1 при небольшой добавкеохлаждение
воды), в результате чего образовавшиеся послеУкриеталлы гипосульфита 
раздробляли породу. Глинистые частицы диаметром менее 0,01 ш  после 
этого удалялись отмучиванием, остаток просеивался, разделяя на 6 
фракций - от мелкогравийной до мелкоалевритовой размерности включи
тельно.
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2. Ш1 Ш Ш Ь Ш 1  СОСТАВ ГРАПТОЖТОШХ 
АРГЬШТОВ 

2.1. Методика обработки проб

До сих пор сведения о минеральном составе аргиллитов подучены 
при помощи рентгенструктурного анализа и электронной микроскопии 
(Утсал и др., 1982; Палвадре и др., 1984), а так же изучением шлифов 
поляризационным микроскопом (Кордиков, 1962). Иммерсионным методом 
аргиллиты раньше не изучались, но с точки зрения комплексного иссле
дования этот метод дает нам интересные результаты о минеральном сос
таве алевритовой фракции аргиллита.

Подготовка породы к исследованию иммерсионным методом связана с 
трудностями при диспергирований породы. Присутствующее в аргиллите 
органическое вещество - кероген - связывает минеральные частицы в 
устойчивые, труднодиспергируемые агрегаты. Использованное К.Утсалом 
механическое дробление аргиллита до 0,1 мм в данном случае не прием
лемо, поскольку моцут оказаться раздробленными и интересующие нас ми
нералы во фракции 0,05-0,1 мм, которая подвергается иммерсионному 
анализу. Однако, если дробить аргиллит до частиц более 0,1 мм, то 
удаление органического вещества при помощи H 2 O2 0казывается недоста
точно эффективным, чтобы диспергировать агрегаты. Поэтову наш была 
использована методика, применяемая палеонтологами при диспергирова
нии карбонатных пород. При подготовке к анализу образцы массой около 
500 г дробили механически до крупности 3*4 см и многократно (в сред
нем 25-30 раз) нагревали е гипосульфитом (1:1 при небольшой добавке
раздробляли породу. Глинистые частицы диаметром менее 0,01 мм после 
этого удалялись отмучиванием, остаток просеивался, разделяя на 6 
фракций - от мелкогравийной до мелкоалевритовой размерности включи
тельно.

воды), в результате чего образовавшиеся после кристаллы гипосульфита

2. Ш1ЕРМБШ1 СОСТАВ ГРМ1ТОЖТОШХ 
АРГЫЖТОВ 

2.1. Методика обработки проб



Следует отметить* что и после такой очень трудоемкой подготовки 
деля агрегатов все же остается достаточно высоко!» что очень затруд
няет дальнейшее изучение минерального состава крупноалевритовой фрак
ции. Но друге! методики пока нет. Дополнительное использование 
и ультразвуковых волн для диспергации эффективных результатов не да
вали.

2.2. Гранулометрический состав
Изучение гранулометрического состава показало» что в минеральной 

части аргиллитов превалирует пелитовая фракция (менее 0» 01 ш)» кото
рая составляет 94*99$ от все! породы. Содержание алевритовой фракции 
в них колеблется от 0*01$ до 6$» а мелкопесчдаая фракция в основном 
содержится в количестве менее 1$. Серна крупнее встречаются редко. 
Серен песчаной и алевритовой размерности всегда больше в основании 
толщи аргиллитов.

В средней и вершей частях аргиллита содержание зерен алеврита 
меньше и распределение их как по вертикали» так и по горизонтали не
равномерное. В случаях» когда на аргиллитах залегают варангуекие алев- 
ритиеты© глины* в вершей части аргиллита наблюдается повышение со
держания алевритовых частиц.

Таким образом» на общем относительно однообразном фоне грануло
метрического состава гралтолитовда аргиллитов наблюдаются небольшие 
пульзациошиб изменения его» что очевщро отражает близость области 
сноса. Поскольку основная часть породы даже после обработки осталась 
в виде агрегатов ж содержание дискретных зерен невысокое» приведенный 
гранулометрический состав аргиллита можно считать приближенным.

2.3. Минеральный состав аргиллитов
н целью изучения иммерсионным методом минерального состава выде

лялись легкая (менее 2*89 г/см3) и тяжелая (более 2*89 г/сшЦ фракции
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частиц круиноалевритовой размерности. Для получения статистически 
достоверного результата минерального состава легкой фракции» необхо
димо было (из-за обилия агрегатов) просмотреть 1-2 препарата» причем 
использовались покровные стекла размером 18x18 мм. Для установления 
минерального состава тяжелой фракции понадобилось просматривать до 5 
препаратов» а иногда даже такое количество препаратов не давало дос
таточно достоверного результата. Поэтов минералогический анализ 
тяжелой фракции граптолитовых аргиллитов является чрезвычайно трудо
емким процессом и несомненно требует усовершенствования методики об
работки проб при подготовке их к анализу.

£.3.1. Минеральный состав легкой фракции
В минеральном составе легкой фракции крупноалевритовой размерно

сти преобладает кварц» содержание которого колеблется в пределах 62,5- 
94,5% (см, таблицы 2Л-2.6). На втором месте содержание калиевых по
левых шпатов» которых встречено 5»7-32»3/ь,

Соотношение содержания кварца и полевых шпатов (коэффициент мо- 
номинеральности) меняется в аргиллитах от 2*0 до 23*6* чаще всего оно 
менее 10, а средаее для аргиллитов составляет 5,4 (см. таблицы 2.1- 
2,6). Значения коэффициента мономинеральности отражают зрелость мине
рального состава и хорошо коррелируютея с содержанием зерен алеврито
вой размерности в аргиллитах. Более высокие значения его наблюдаются 
в низах разреза аргиллитов» но местами и в других частях разреза (см.
рис. 2.1-2.6). По полученным данным зрелость минерального состава

юго-аргиллитов минимальна в скв. D -10 и увеличивается к "востоку изучен
ной территории.

Кроме вышеназванных основных минералов почти по всецу разрезу 
встречаются мусковит и биотит. Содержания обоих колеблются в пределах 
первых %%, достигая суммарно 5%; в большинстве случаев преобладает 
мусковит. Еще в легкой фракции наблюдаются зерна новообразованного





Рис. 2,1, Минеральный состав круиноалевритовой фракции 
аргиллитов скв.  D-I0.
Условные обозначения см. рис. 2.6.
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фосфата (до 4$), карбонаты (до 3$), глауконит (до 3%) и плагиоклазы 
(до 2$). Из последних карбонаты и плагиоклазы встречены в единичных 
пробах» в то время как новообразования фосфата и глауконит встреча
ются более широко. В распределении фосфатных новообразований по раз
резу четких закономерностей не наблюдается» они встречаются почти 
повсеместно» за исключением единичных проб. В распределении глаукони
та вдавлена следующая закономерность: в низах разреза он присутствует 
повсеместно» но в верхах разреза аргиллитов только тогда» когда аргил
литы перекрываются варанцускими отложениями. В легко! фракции аргил
лита единичными зернами встречаются халцедон* опал* хлориты и лучис
тые кристаллики гипса* являясь все аутигеннши новообразованиями.

Кварц. Аляотигенняе зерна кварца присутствуют в виде угловатых 
или еяабоокаташшх зерен ксеноморфной формы. Сравнительно редко встре
чаем» полуокаташше зерна приурочены к прослоям с наибольшим содер
жанием алевритового материала. Среди превалирующих зерен неправильной 
форда встречаются зерна кварца с хорошо выраженными градами кристалла.: 
В единичных случаях попадаются бидарамидшхьыда» слегка округленные 
кристаллы кварца и копьевидные зерна (менее 1% из всего кварца). Би-

я

1956). Копьевидная форма зерен связывается обычно с вулканическим 
происхождением. Но поскольку таких зерен в аргиллитах даже меньше» 
чем в подстилающих песчаниках» то в конкретном случае считать их ин
дикатором вулканогенного происхождения осадка представляется непра
вильным. * '

Наряду с ажлотигенным кварцем имеются также проявления аутигенно- 
го кварца в виде маленьких наростков на аллстигенных зернах кварца» 
распространенных довольно широко* Целые каеши аутигенного кварца об
наружены лишь на. единичных зернах. В ©дном случае встречены зерна 
кварца трех генераций*

пирамидальные зерна характерны для кварцевых дорфиров



Скв.О -117
Минеральный состав крупноалевритовой фракции (%)



Рис. 2.2. шнершшнн! состав Ерупноштвршовой фракции 
аргиллитов скв.. D-117.
 Условные обозначения см. рис. 2.6.



Ск е . О  - 1 2 6
Минеральный состав крупноалевритовой фракции (%)



Рис* 2*8*- Минеральный состав крупноалевритовой фракции 
аргиллитов скв. Ь~126.
Условные обозначении ш. рис. .2*6.
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По морфологии зерен г. содержанию включений модно различать два 
типа кварш. Количество включений в адлоткгекном кварце средаее или 
высокое* в то время как в аутогенных зернах включений относительно 
мало.

ьотьистое погасание обнаружено у 3-20/с зерен кварца* что больше,
чем в подстилающих песчаниках каял&вереской свиты 
Реже наблюдается зональное погасание.

В некоторых случаях на поверхности зерен кварца наблюдается рдз~ 
витие глауконита. Часто на аллотхгенных зернах кварца, видик также ау
тогенные кр* сталлики полевых пшатов, кварца к пирита пздатовой размер
ности (менее 0,01 тг.).

В мелкоалевритовой и пелитовой фракциях содержание кварца высо
кое, но различать здесь аутигенные зерна от аллотигенных труда с. ж :.~  

не лишь предполагать, что основная часть их образовалась аутогенно 
(Зтсал и др., 1962).

шч показывают прове ̂ еьные исследования, большая часть аутхгзннс- 

го кварца, приурочена к кхкнгл части разреза граптслптовн. аргилдгтсв, 
которая характеризуется и бблынкм содержанием зерен кварца алеврито
вой размерности, «овально интенсивное образование аутогенного кварца 
в аргиллите и в пэцстилашщх юс песчаниках объясняется щелочными ус
ловиями среды. Процесс следузлцкг: ксллойдные соединения марганца , то- 
леза и алюминия обычно адсорбируют катионы щелочей, способных ярд со
прикосновении с кварцем переводить кремнезем в растворит,:со состояние, 

а при дегидратации и раекристаллкзггртл гелей кремнезема образуется 
аутогенный кварц (Бетехтин, 1956), Поскольку в пзечакых зеро псу перо

вое пространство больше, чем б аргиллитах, то и в :п:.дазалегагдах пес

чаных отложениях каллавереской свиты встречены более тореккз ка-'мку 
аутих энного кварца (скв- 0-452).





Рис. 2.4.. минеральный состав крупноалевритовой фракции 
аргиллитов скв. D-I6.
Условные обозначения ш. рис. 2.6. ■





Рис. 2-5. Минеральный состав крупноалевритовой фракции 
аргиллитов скв. Ь-152.
Условные обозначения см. рис. 2.6.



Калиевые полевые шпаты встречены в виде ромбических, призмати
ческих или шестигранных таблжчатых кристаллов* Представлены как ал* 
лотигенные, так ж аутогенные верна. Аллотигенные калиевые полевые 
пшаты встречены в виде вторично измененных зерен призматической фор 
мм, обычно с большим количеством включений. В среднем около 20$ зе
рен имеют хорошо всаженную регенерационную каемку шириною 0,01- 
0,02 мм. Новообразованные аутогенные зерна полевых шпатов имеют 
ромбическую форму без видимых признаков вторичных изменений. Среда 
полевых шпатов крупноалевритовой размерности ромбических зерен отно 
сительно мало, не более 2®. Но уже в мелкоалевритовой фракции та
кие аутогенные хорошо выраженные ромбические кристаллы становятся 
преобладающими. Их также много в пелитовой фракции (Утеал и др., 
1962). Аутогенными следует ташке считать зерна полевых шпатов шес
тигранно! формы со следами вторичных изменений, но хорошо сохранив
шейся формы

В аргиллитах встречены полевые шпаты, показатель преломления 
которых равен таковому альбита, но характерных для альбита полисин
тетических двойников не обнаружено. Возможно, что здесь мы имеем 
дело с изоморфной примесью бария в данных полевых шпатах, чем и обу
словлен ©тот более высокий показатель преломления. Изоморфная при
месь бария в аутогенных полевых шпатах встречается довольно широко 
( //«э я з / е у  % 1986).

Отличительным признаком калиевых полевых шпатов в грштолитовыз 
аргиллитах является'их концентричееки-вожгастое погасание. Количест
во таких зерен составляет около 20-5® из всех зерен полевых шпатов, 
Причина такого явления может быть объяснена различной оптической 
ориентировкой ядра ш регенерационной каемки, причем хорошо различи
мое ядро наблюдается в редких случаях.. На тех зернах, которые име
ют хорошо различимое ядро, четко видна иная оптическая ориентировка



к -  проба обработана в 3,5% НСС



Рис. 2.6. Мдаеральннй состав крупноаяевритовой фракции аргиллит ов скв • о —б 0 •1-5 - минералы легкой- подфракции: I - кварц, 2 - полевые шпаты, 3 - слюды, 4 - карбонаты, 5 - остальные; 
0 -11 - аллотигенные прозрачные минералы тяжелой под- фракции: о -  циркон, 7 -  турмалин, 8 -  рутил, 9 -  . гранат, 10 - титановые минералы, II - апатит.





мелкоалевритовой и пелитовой фракциях- В аргиллитах также больше 
частота встречаемости регенерационных каемок на зернах полевых шпа
тов» но они обычно очень узкие, плохо выраженные.' В то же время в 
подстилающих отложениях каллавереекой свиты, особенно в приконтак-
товой части их с аргиллитами, на зернах калиевых полевых шпатов 
встречаются'широкие (до 0,03 мм) аутигенные каемки, поскольку перо
вое пространство в песках было гораздо больше, чем в аргиллитах, 
что являлось предпосылкой для лучшего развития аутигенных каемок.

Плагиоклазы по сравнению с калиевыми полевыми шпатами встреча
ются гораздо реже» поскольку являются менее'устойчивыми. Они пред
ставлены шестигранными полисинтетически сдвойникованными таблмчатш! 
кристаллами, сильно выветрелши с краев. Поверхность зерен покрыта 
серицитом. Наряду с едвоШшковашши кристаллами встречаются ш про
стые шестигранные зерна, которые по показателям преломления могут 
считаться  альбитом.

Кз сжещ в легкой фракций представлены мусковит и биотит. Тон
кие бесцветные листочки мусковита обладают неправильной формой» лши 
в редких случаях видны грани кристалла. Часть зерен имеют следы вы
ветривания. В скрещенных николях наблюдается волнистое погасание.

Скрытокристаллические разновидности обогащенного водой шускови-
йта - серрты - широко развиты на зернах полевых шпатов.

Листочки биоетта такого же облика как мусковит, но цвет их 
варьирует в разных тонах от коричневого до зеленого» причем преоб
ладающими являются коршдаевато-зеленые; и зеленые листочки. Плеохро
изм отсутствует. Внутри зерен встречаются включения рудных минера
лов, а на поверхности кристаллики пирита.

Встречаемость гусковита и биотита приблизительно одинакова. 
Мусковита встречено несколько больше в скважинах D-IO, D-I6, 0-1Г



Биотит преобладает над мусковитом в нижней части разреза тол
щи граптолитовых аргиллитов и по всему разрезу в скважинах D-I26,
D -152 и D-60, т.е. наблюдается небольшое увеличение биотита с за
пада на восток.

Глауконит в легкой фракции аргиллита распространен в виде ио- 
луокругленных зернышек, редко наблюдаются грубо гексагональные очер
тания. Берна глауконита окрашены в светло-зеленый цвет, на некоторых 
из них по 1фшш можно наблюдать следы вторичных изменений. В единич
ных случаях встречены пятна глауконита на зернах кварца.

По морфологическим признакам среди глауконита можно выделить 
два генетических типа: гексагональные зерна являются аутогенными, 
а измененные с краев зерна - аллотигеннши.

Карбонаты определены по оптическим признакам, которые, однако, 
не всегда позволяют определить их однозначно. Берна карбонатов встре
чаются в виде бесцветных или желтоватых чечевщеобразных кристаллов. 
ромбоэдрического облика, очень часто корродированных и выветрелых. 
Показатели преломления соответствуют показателям анкерита с относи
тельно большим содержанием машш.

Новообразования фосфата - описание см. стр. 44.

2.3.2. Минеральный состав тяжелой фракции

Содержание тяжелых минералов в крушоалевритовой фракции ар
гиллита (таблицы 2Л-2.6) подсчитано приблизительно, поскольку ко
личество агрегатов органики с пелитом настолько большое, что часто 
приближается к 100$. По таким приближенным подсчетам количество ми
нералов тяжелой фракции колеблется в пределах 5-80$ из всех зерен 
крупного алеврита, без учета агрегатов. При атом учтено различие 
удельного веса легкой и тяжелой фракций: для легкой фракции приня
то 2,6 г/см3, а для тяжелой фракции - 5,2 г/см3. Количество тяжелых



минералов определяется в основном только содержанием пирита.
Доля аутогенных минералов в тяжелой фракции составляет 91-100$ 

и определяется прежде всего присутствием пирита. Кроме того, почти 
постоянно среди аутогенных минералов в количестве 1-2$ встречаются 
окислы, гидроокислы и глауконит» а шизодически - аиатаз, барит, 
карбонаты и новообразованные зерна фосфата.

Аллотигенная часть тяжелой фракции составляет 0-9$. Соотноше
ние рудных и прозрачных минералов варьирует в ней обычно в пределах 
от 2:1 до 1:1. В интервалах, характеризующихся массовым появлением 
магнетита, сто соотношение доходит до 12:1. В некоторых случаях 
прозрачные минералы преобладают над рудными, в соотношении 3:1.

Из аутогенных тяжелых минералов в аргиллите наиболее распрост
раненным является пирит» содержание которого колеблется в пределах 
от 82 до 100$ (чаще всего более 97$). Из сульфидных минералов еще 
очень редко встречены кристаллы сфалерита. Окислы и гидроокисям 
присутствуют почти постоянно» но в небольших количествах - до 2,5$. 
Карбонаты (предположительно сидерит) имеют более широкое развитие 
(до 15$) лишь в отдельных интервалах в разрезе скв. D -80, в неболь
ших количествах (менее 1$) встречаются часто.

Темно-зеленый, богатый железом глауконит в тяжелой фракции ар
гиллита единичными зернами распространяется по всем разрезам (до 
2$). Реже глауконита (до 1$) встречаются аутигенные кристаллы ана- 
таза.

Новообразования фосфата, которые из-за своей плогшсгш. - 
(2,8-3,0 г/см3) частично остаются в легкой фракции» встречаются поч
ти постоянно по всезцу разрезу аргиллитов в количестве первых процен
тов.

Слюды представлены биотитом и, в частности» его обогащенной, 
железом разновидностью (от оранжевого до темно-коричневого цвета).



Emqmt встречается в крушоалевритовой фракции аргиллита, как 
правило, в виде агрегатов, состоящих из хорошо выраженных мелких 
кубических кристаллов. Агрегаты пир *та по своей форме делятся на 
три группы: неправильные, шаровидные и удлиненные формы. Преобладаю
щими являются агрегаты неправильной формы (50-100%), состоящие из 
отдельных кристаллов размером 0,01-0,03 ш. Редко встречаются крис
таллы меньше 0,01 мм или больше 0,03 ш, особенно последние. Непра
вильной формы агрегаты пирита часто встречаются на поверхности зе
рен кварца. Жаровидные агрегаты (до Ь% из всего пирита) образованы 
из отдельных кристаллов размером менее 0,01 мм и встречаются в верх
ней части толщи граптолитовых аргиллитов. Единичные шаровидные агре
гаты встречаются по всему разрезу.

Удлиненные агрегаты ("палочки”) длиной до 0,3 мм и диаметром 
около 0,05 ш  состоят преимущественно тоже из скопления кристалли
ков пелитовой фракции. Эти п̂алочки*1 образовались, по-видимому, в 
результате заполнения пиритом ходов каких-то организмов. Они встре
чаются в ограниченном количества, в виде единичных включений чаще 
всего в верхней части разреза аргиллитов.

Наряду с агрегатами чистого пирита встречаются и агрегаты, со
стоящие из аутигенных кристалликов калиевых полевых шатов, аути- 
генного (?) кварца и пирита, в которых отдельные кристаллики по раз
меру относятся к пелитовой фракции.

Также надо отметить, что тонкодисперсный пирит, спорадически 
присутствующий в интенсивно пиритизированных слоях, тесно связан с 
агрегатами глинистых минералов и органики. Это обстоятельство явля
ется одаш из фактов, которые чрезвычайно затрудняют диспергацикь 
аргиллитов.

Кроме агрегатов пирит встречается в аргиллитах также в виде 
монокристаллов.



Как и в агрегатах, монокристаллы имеют в основном кубическую 
форму, но встречаются и кристаллы октаэдрические и удлиненные. В 
крупноалевритово! фракции количество монокристаллов» в основном» 
7-25% (до 40$) из всего пирита, но основная масса их сконцентриро
вана в мелкоалевритовой и пелитовой фракциях. О распределении моно
кристаллов пирита как по латераяи, так ш по вертикали» пока никаких 
закономерностей не выявлено.

Новообразования фосфата встречаются в виде овальных» полуокруг- 
лекных или реже неокругленных коричневых прозрачных зерен. Зерна 
фосфата изотропны» часто включают мелкие кристаллы пирита. Аналогич
ные оптические свойства характерны ш для единичных фосфатных каемок 
вокруг пластических зерен.

Фосфатные новообразования обнаружены в виде единичных зерен в 
аргиллитах почти по вееву разрезу, большие содержания их приурочены 
к определенным уровням, по-видимомуэ более алевритистым-. В наиболее 
западных разрезах скв. D —10 ж D -16 рассматриваемые фосфатные зерна 
чаще всего встречаются в средней части разреза, аргиллитов, в скв.
D -128. - в нижней части, а в скв. D-I52 - по всему разрезу,. В скв.
Ь -152 в аргиллитах выявлены наиболее высокие содержания фосфатных 
новообразований по сравнению со всеми изученными скважинами. Пос
кольку в этой скважине в подстилающих каялавереских отложениях об
наружены относительно высокие (насколько можно судить по качеству и 
выходу керна по этим отложениям) концентрации фосфатных минералов в 
виде детрита брахиопод, то не исключена возможность» что обогащение 
аутигеннда фосфатом граятолитовмх аргиллитов может быть связано с 
вертикальной циркуляцией растворов. Рассматриваемый фосфат характе
ризует относительно позднюю стадию аутогенного минералообразованш, 
поскольку фосфатные новообразования окружают кристаллы пирита. Воз
можно, что определенную роль здесь играла и близость этого разреза 
к Вихтерпалуской зоне тектонического нарушения.



Р\дные адлотигеиные минералы представлены магнетитом, ильмени
том и лейксксеном. Содержание магнетита меняется в широких пределах 
- от С до 1оС^ в соответствующей группе. Ильменит встречается почти 
постоянно единичными зернами, большие содержания его приурочены к 
более алевритистым частям разреза аргиллитов, Лейкоксек в виде еди

ничных зерен встречается очень редко.
доля аллотигенных прозрачных минералов в тяжелой фракции аргил

лита очень небольшая, что позволяет говорить лишь о более распрост

раненных ассоциациях их к только в редких случаях о процентных со
держаниях тех или иных минералов (см. табл. 2Л-2.6 и рис. 2.2,
2.4 и 2Л).

Среди прозрачных аллотигенных минералов почти всегда господст
вующим является циркон, за исключением пробы Ь-Х17-12, в которой 
содержания турмалина и циркона примерно одинаковы и еще двух случае* 

когда господствует гранат (см. табл. 2 .7 ) .  .В пробах, в которых уда
лось проанализировать достаточное для достоверного процентного со
держания количестве зерен, содержание циркона колеблется в пределах 
2~~С4д, чаще всего оно более сС$. Циркона больше в более алевритме- 
тых прослоях аргиллита, которые при макролитологическом описании 
выделяются в виде более светлых тонких (мощностью десятые доли мм) 
зло-ков. Яреме циркона в значительных количествах встречаются гра
нат (до 4$) - особенно в I- ' частях разреза, рутил (до 1С$), ам
фиболы (до 17, \  турмалин (до 32$, обычно 1-2$) и выветрелые тита
нистые минералы (до 13$). Высокое содержание двух последних связано 
с общим увеличением частиц алевритовой размерности. Ясно выражено 
..то з слоях аргиллита, которые контактируют с ни&еэалегающими пес

чаными отложениями. Вышеназванные прозрачные аллотигенные минералы 
образуют в резных частях аргиллита разные ассоциации, что показано 
?. таблице 2 .7 . эпизодически, единичными зернами из весьма устойчи
вых минералов встречены корунд, сфен, брукит и монацит; из группы



Табл. 2.7.
Ассоциация аллотигенных прозрачных минералов в ехвакшах

*  пробы из песчаников



средаеустойчивых встречен апатит (частично аутигенный), а из мало

устойчивых: минералов -  ставролит* дистен и зпидот. Некоторые зерна 
не удалось определить*

Циркон* В аргиллитах преобладают бесцветные изометрические зер
на циркона* Основная часть зерен* около 60$, полуокатанная. Неока- 
тайных зерен 30$, среди которых: большинство представлены панидиомор- 

фныш кристаллами. Форма кристаллов представляет собой комбинацию 

призмы и дипирамиды. Дшираммды в большинстве случаев имеют тупые 

вершины. Кристаллы кратко-призматические, удлиненных форм около 10$ 
С до 15$).

Окрашенных зерен циркона обычно около 25$ (от 15 до 30$)* пре
обладают желтые ж коричневые раэновадности, розовые встречаются ред
ко. Надо отметить* что встречаются уровни* где у большинства цирко

нов можно наблюдать желтоватый оттенок. Вероятно, что желтая окрас-, 
ка циркона во многих случаях является вторичной, обусловленной оки

слением сульфидов железа и это снижает стратиграфическую ценность 
данного признака (Клеесмент, 1972). Примерно 1/2-2/3 части зерен 
циркона.содержат включения. Включения обычно мелкие и неопределимо
го состава* только в отдельных случаях можно выделить рутил.

Цирконы зонального отроения встречены в аргиллитах в количест
ве от 10 до 23$ (в среднем 18$). Зональные цирконы считаются харак
терными .для гранитов и гнейсов (Краснобаев* 1970) или пегматитов 
(Агафонова, 1961). По К.Хуттону, зональные цирконы образуются от 
радиоактивного распада элементов в цирконе, а по С. К .Саксена (ба ~ 
хела 8 1966) в результате роста минерала в отложениях.

Зональностью в цирконах хорошо коррелируются трещиноватость и 
загрязненность минерала. Загрязненность, которая проявляется в фор
ме общего помутнения минерала, наблюдается у 12-30$, (в среднем 

21$) зерен, трещиноватость -  у 12-23$ (в среднем 18$) зерен. Трещи» 

новатда зерен всегда нешого меньше, чем загрязненных.



По сравнению с аргиллитами в подстилающих песчаниках встреча
ется больше зональных и загрязненных цирконов, что указывает или на 
возможное частичное эпигенетическое происхождение этих особенностей

на
циркона в песчаниках илйГизмененне состава пород в областях сноса. 
Кроме вышеприведенных признаков для циркона можно отметить еще при
сутствие в некоторых зернах ядра» а также двойников и зерен с пони
женным показателем преломления - метамиктного циркона.

Каемки фосфата и гидроокислов железа на зернах циркона встре
чаются редко» они приурочены к подошве толщи аргиллитов.

Турмалин содержится в аргиллите в виде полу окатанных зерен» ре
же встречаются окатанные и иеокатанные зерна. Турмалины плеохроиру- 
ют от зеленого до зелено-коричневого и от зеленого до бледно-розо
вого цвета. Крайне редко они окрашены в коричневый цвет. Почти все 
зерна содержат включения рудных минералов или пузырьки жидкостей 
или газов.В некоторых зернах включения ориентированы вдоль главной 
оси минерала. Около 1/3 зерен турмалина более или менее выветрелые.

В нижезалегающих песчаниках» в отличие от аргиллитов, больше 
окатанных зерен турмалина. Зато в аргиллитах более часты зерна тур
малина» плеохроирующие от зеленых до бледно-розовых тонов. Синих 
турмалинов» которые содержатся в подстилающих песчаниках в количест
ве первых процентов, в аргиллите не обнаружено.

Гранат встречается в виде бесцветных неправильной формы зерен, 
которые иногда имеют розовый или крайне редко желтый или желтовато
зеленоватый оттенок. В подстилающих песчаниках желтые и зеленые гра
наты отсутствуют. Поверхность граната преимущественно гладкая или 
неровная. Зазубренных зерен, которые широко распространяются в пес
чаных породах» в аргиллите относительно мало.

Из литературы известно (Кяеесмент» Паал» 1979), что в отложе
ниях» в которых цементация происходит уже в стадии диагенеза, когда 
зерна аллотигенных минералов еще относительно мало подвергались



воздействию водных растворов» зерна граната менее зазубрены. Это 
позволяет предполагать» что зазубренность образовалась в результате 
растворения поверхности зерен» интенсивность которого определяется 
фильтрационными свойствами породы. Явный лйтологическмй контроль 
характера поверхности зерен граната указывает на секундарное воз
никновение последних, что даст возможность использовать структуру 
поверхности граната как индикатор при восстановлении закономернос
тей поетеедиментационного преобразования осадочных пород (Клеесмент, 
Паал, 1979).

Учитывая вышесказанное, мошо сказать» что повышенное по срав
нению с подстилающими отложениями содержание граната в аргиллитах 
следует связывать с более подходящими условиями сохранения их  не
значительным влиянием процессов растворения.

Рутил. Призматические зерна рутила хорошо- или полуокатанные, 
встречаются удлиненные формы. Более 50$ рутила окрашены в темно-бу
рый цвет. На втором месте темно-желтые разновидности» реже встреча
ются светло-желтые» темно-оранжевые и серые зерна, закономерностей 
в распространении рутила разной окраски в изученных разрезах аргил
лита пока не удалось выявить.

Таким образом, по сравнению с подстилающими песчаными отложе
ниями каллавересксй свиты» в минеральном составе крупноалевритовой 
фракции грштолитовых аргиллитов тюрисалуской свиты наблюдаются еле* 
дующие различия:

1) зерна кварца неокатанные или малоокатанные» во многих слу
чаях можно проследить грани кристаллов;

2) относительно больше в аргиллитах аутогенного кварца» как в 
виде регенерационных каемок, так и отдельных кристаллов пелитовой



размерности;
3) много калиевых полевых шпатов» особенно в виде отдельных 

кристаллов мелкоалевритовой и пелитовой размерности» а также в ви
де аутигенных каемок;

4) калиевые полевые шпаты по своей кристаллической структуре
в аргиллитах более похожи на санидин» в то время как калиевые поле
вые шпаты в подстилающих отложениях имеют структуру ортоклаза;

5) коэффициент мономинеральности (кварц:полевые шпаты) от 2 до 
20 раз меньше по сравнению с песчаными отложениями и указывает на 
хорошие условия сохранности полевых шпатов в аргиллитах» в то время 
как в песчаных отложениях они легко выветриваются;

6) в тяжелой фракции аргиллитов крупно преобладают аутигенные 
минералы, в первую очередь пирит (90-100% от всех тяжелых минералов]

7) широко̂  развиты' фосфатные новообразования (оптически изо
тропные, коричневые полуокатанные зерна). Внутри зерен новообразо
ваний нередко наблюдаются кристаллы пирита» что указывает на более 
позднее образование фосфата. Фосфатные новообразования возникли» по- 
видимому» путем выпадения фосфата из поровых растворов. Насыщение 
их фосфатами происходило» по-видимому, в результате растворения 
створок брахиопед. Фосфатные растворы могли мигрировать в аргиллите 
по трещинкам и особенно благоприятные условия для этого должны были 
существовать в зонах тектонических нарушений;

6) аргиллиты характеризуются относительно пестрым составом ад- 
лотигеныых прозрачных минералов» содержанием таких неустойчивых ми
нералов как гранат» амфиболы» диетен, корунд» эпидот» пироксен и 
др.;

9) в аргиллитах выявлено большое содержание слюд и машетита» 
особенно в некоторых интервалах.

Для изученной территории выявлены следующие тенденции измене
ния минерального состава крупноалевритовой фракции граптолитовых 
аргиллитов:



1) коэффициент мономинеральности увеличивается с СЗ на ЮВ» тем
самш и степень зрелости минерального состава (рис. 2.7).

2) количество зерен песчаной и алевритовой размерности в аргил
литах увеличивается с ШВ на ОБ» т .е . в обратном направлении.

3) относительно богатые содержания граната (в некоторых случаях 
гранат преобладает даже над цирконом) приурочены к основанию толщи 
аргиллитов.

При сравнении минерального состава песчаной и алевритовой фрак
ций изученных граптолотовых аргиллитов ш метабентонитов Эстонии ор
довикского ш силурийского возраста (Шрренсон, 1956» 1964) существен
ных различий не выявляется. Различия имеются только в форме кварца: 
в метабентонитах встречаются клиновидные зерна кварца и зерна с вог
нутыми гранями, что считается признаком вулканического происхождения, 
а в аргиллитах такие зерна крайне редки. Кристаллическая структураполевых
калиевых /шпатов в обоих случаях близка к санвдину, но в аргиллитах 
мы имеем дело с аутогенным низкотемпературным санидином.





3. ГЕОЖШЧЕСШЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Гралтолитовые аргиллиты (диктионемовые сланцы) Эстонии» относясь 

к разделу обогащенных углеродом пород, отличаются высокой металлонос- 
ностыо, что вообще является характерной особенностью данной категории 
геологических образований.

Вшеотмеченный факт являлся своеобразным стимулом для геохимиче
ского изучения отмеченного типа пород» обуславливая их постоянное на
хождение в поле зрения исследователей и приковывая к ним пристальное 
внимание. В числе посвященных изучению химического состава нижнеордо
викских граптолитовых аргиллитов, в частности, следует отметить рабо
ты Я.Я.Малдре (1976), А.Лоога и В.Петерселля (1978, 1961), Р.Коха и 
др. (1962), В.Халдна и др. (1962) и другие» в которых приводятся дан
ные об основных закономерностях изменения содержаний ряда химических 
элементов в граптолитовых аргиллитах. Достаточно детально изучено и 
органическое вещество граптолитовых аргиллитов (Уров и др., 1979; 
Наша и др., 1978; Юсупова, 1981 и др.). Интерес представляет работа 
Т.В.Дроздовой и В.А.Чиненобва (1974), посвященная установлению при
чинной связи микроэлементов с органическим веществом данных образо
ваний.

На фоне исследований» основанных на материале, охватывающем ши
рокие площади распространения граптолитовых аргиллитов, интересным 
представляется анализ распределения малых элементов и установление 
вариаций типоморфных элементов в пределах ограниченных областей рас
пространения данных отложений.

Учитывая отсутствие аналитических данных по конкретным рассмат
риваемым разрезам о содержании и распределении органического вещест
ва» представляется обоснованным рассмотрение малых элементов» бази
руясь на их геохимической классификации по признаку геохимической 
близости (классификация А.Н.Заварицкого).

Исходя их данного принципа в числе изученных выделяются:
1) элементы семейства железа СМ?, К, /V/, т! » сг 9 Со);
2) рудные элементы (Си, Ag  ̂ РЬ 9 з а ) ;
3) редкие элементы (Мс92г , У , La);
4) элементы горных пород (3a9S/*f За).
В ходе исследований методом точечного опробования из 9 скважин 

было обобрано 164 пробы» которые анализировались методом приближенно
количественного спектрального анализа на 17 элементов с использова
нием внутреннего контроля.



Анализы выполнены в аналитической лаборатории Института геоло
гии У Щ  АН СССР (г. Сыктывкар), аналитик Т. Чупрова.

Результаты представлены в табл. №№ 3.1.-ЗЛО, где н.о. - со
держания ниже чувствительности метода и отображены на рис. З.2.А.- 
-З.Ю.Б. На рис. 3.1 отмечено расположение изученных скважин.

Марганец. Относится к элементам, содержания которых в грапто- 
литовых аргиллитах ниже кларка. Средние содержания в рассматривае
мых скважинах относительно вьщержаны, максимальный кларк концентра
ции (К„) 0,79 (скв. в -10), минимальные содержания установлены в 
скв. в -117 (Кк= 0,24).

Распределение по еубширотным профилям А (скв. с-10 -о-35 - 
В-117 - В-68 - В-128 ) и Б (скв. В-16 - в-152 - В-80 ) отличает вы
держанный характер - четкий максимум (410 г/т) для граптолнтовых 
аргиллитов центральной зоны - скв. В -152 (профиль Б) при низких 
содержаниях в краевых зонах профиля (скв. в - 10 - 380 г/т; скв. 
в -80 - 310 г/т), В субширотном направлении по профилю А отмечается 
постепенное падение содержаний к центральной зоне (минимальное сред
нее содержание установлено в скв. В-117 - 160 г/т) при дальнейшем 
возрастании в субширотном направлении. В субмеридиональном направ
лении отмечается постепенное повышение средних содержаний На е се
вера на юг ( В-117, в-50, в-152) в центральной зоне при падении 
их в краевых областях.

В вертикальных разрезах скважин содержания мп варьируют весь
ма значительно, однако четких тенденций в распределении не устанав
ливается, заметно лишь некоторое обеднение ип уровней граптолнто
вых аргиллитов е алевритовыми прослоями.

На отличает четко выраженная корреляция с V , Как указывали 
А.А. Морозов и др. (1985), соединения На очень активны в ходе диа- 
генетических процессов в осадках. Гидратированная двуокись Мп02*пН2о 
Шеновная форма Ив, поступающая в осадок) исключительно реакционно
способна в отношении органического вещества, а как показали деталь
ные работы Н.В, Суздалевой и А.Ы, Базаровой (1982) На способен об
разовывать металлоорганические соединения, распределение которых 
коррелирует с С0рГт(Лисицын идо., 1985),

На распределение На по вертикали осадков интенсивное влияние 
оказывает *• , процессы его восстановления обуславливают перевод 
На в подвижную двухвалентную форму и интенсивное перераспределение 
в толще осадка, приводя к возникновению т.н. диагенетнческнх макси-



Р и с, 3 . 1 .  Схема расположении изученных скважин.



та 2*§*мумов» локализирующихся близ зон, содержащих (Морозов и др.,
1985). При этом перераспределение т  идет более активно» чем 
(Исаева, 1982). Вышесказанное позволяет объяснить некоторое повы
шение содержаний ^  в зонах граптолитовых аргиллитов, где отмеча
ется пиритизация» однако указанная тенденция характер прямой зави
симости не носит.

Ванадий» Один из наиболее ярких типоморфных элементов грап- 
толитовыж аргиллитов, интенсивно накапливается по сравнению с клар- 
ком и относится к биогенной группе элементов по классификации Н.М* 
Страхова (1976), ведущая роль для которых при распределении принад
лежит биосу. Образует хеяаты с азотом» в частности широко известны 
ванадиевые порфириновые комплексы Шанская» Дроздова» 1964; Дроз
дова» Чинегов» 1974).

В граптолитовых аргиллитах рассматриваемых скважин средние со
держания варьируют от 1190 г/т в скв. — 80 (Кк « 9,2) до 360 г/т 
скв. $-128 (Кк = 2,8), причем в скважинах профиля А они гораздо 
ввдержаннее по сравнению со скважинами профиля В. В первом случае 
в еубширотном направлении средние содержания изменяются несколько 
пестро. Для профиля В отмечается закономерный рост содержаний в 
еубширотном направлении (от 600 г/т в скв. ®-16 до 800 г/т в скв. 
В-152 и до 1190 г/т в скв. $-80). В субмеридионадьном направле
нии отмечается устойчивое повышение содержаний ванадий с севера на 
юг, лишь для западных разрезов эта тенденция не ввдержана.

По разрезам скважин характер раехтределения достаточно выдержан» 
колебания содержаний» как правило, не превышают двухкратных измене
ний. Однако заметна четкая приуроченность максимальных содержаний 
к уровням граптолитовых аргиллитов» в которых наблюдается пиритовая 
вкрапленность. Учитывая тесную связь ванадия с органическим вещест
вом» обвязанную процессам извлечения ^ из морской воды в ходе се
диментации за счет сорбции и химического взаимодействия главным об
разом гуминовым веществом (Волков» Фомина, 1971), можно предпо
ложить, что ©та зависимость опосредованная в силу наиболее интен
сивного развития процессов сульфатредущии в зонах» наиболее бо
гатых органическим веществом.

Никель. Характеризуется в граптолитовых аргиллитах близкларко- 
выми содержаниями. Средние содержания в раде скважин превышают этот 
уровень ( $«10» $-50, $-128, $-152) , в остальных несколько ниже
его ( $-35, $-117» $-68, $-16, $-80). Диапазон изменения сред-









них содержаний весьма широк? о* 288 г/т ( В-152) до 65 г/т (В-68). 
Наиболее высокими содержаниИми в пробах отличаются граптолитовые 
аргиллиты в скв, В-Ю, В-56, В-128 и исключительно высокие зна
чения достигаются в граптолитовых аргиллитах скв, В-152. Содержа
ния И  по разделам скважин также широко варьируют - изменения до
стигают десятикратного размера.

В субширотном направлении по профилю 1 максимальные содержания 
приурочены к краевым зонам, в центральной наблюдается их устойчи
вое и весьма резкое падение. Для профиля В - картина обратно про
тивоположная. С севера на юг наблюдается устойчивое повышение со
держаний в центральной зоне при четко выраженном падении в краевых 
областях*

В распределении по скважинам характерной особенностью Ш  яв
ляется скачкообразный характер изменения содержаний через опреде
ленные, но весьма разные по своему объему интервалы разрезов. /Уо 
не обнаруживает видимой корреляционной связи ни с пнритопроявлегаш- 
ми, ни с прослоями алевритового материала, что позволяет высказать 
предположение о присутствии XI в граптолитовых аргиллитах в раз
личных формах - никельпорфириновых комплексах, в виде изоморфной 
примеси в терригенном литогенном материале, входя главным образом 
в глинистые минералы и замещая криеталлохимически близкие 1е, А1 и 
*в , а также в пирите. Следует при этом отметить, что XI по иссле
дованиям Ю. Валиева и др., как правило, достаточно равномерно рас
пределяется по гранулометрическим фракциям, проявляя тенденцию к 
накоплению в грубопелитовой фракции (Валиев и др., 1985).

Титан относится к числу элементов с содержаниями значительно 
ниже кдарка и обязанным своим присутствием няаетогенной составляю
щей граптолитовых аргиллитов.

На фоне выдержанных относительно низких средних содержаний в 
скважинах (максимальное вяачсю» 2880 г/т в скв. в -80 (К = 0,64, 
минимальное 1360 г/т в скв. в-35, Кк « 0,30) относительно висок 
уровень колебаний предельных содержаний в пробах (от 240 до 5600 д/т), 
однако лишь в очень редких случаях содержание к  достигает кларко-
ЕОГО УРОВНЯ.

Обращает внимание тот факт, что для XI не наблюдается опре
деленных закономернеетей при рассмотрении его распределения по еуб- 
широтныы профилям. Для граптолитовых аргиллитов профиля к измене
ние средних содержаний имеет скачкообразный характер, для профиля









Б отмечаете* слаба* тенденция к накоплению XI с запада на восток.
В распределении XI в субмеридиональном направлении отчетливо вы
держанных тенденций не наблюдается. Т.е. в целом на изучаемой пло
щади отличаете* относительно выдержанное распределение д$* что, 
вероятно, служит отражением того, что XI в осадках имеет тенденцию 
к весьма равномерному накоплению в различных гранулометрических 
фракциях (Лисицына и др., 1973).

Б разрезах конкретных скважин распределение XI менее выдержано 
и видимо, в определенной степени отражает уровень содержаний клас- 
тогенного компонента в граптолитовых аргиллитах. При этом можно от
метить приуроченность несколько более высоких содержаний XI к ни
зам разрезов.

Хром относится к элементам е содержанием в граптолитовых ар
гиллитах ниже кларкового уровни. Содержания пе площади региона из
менчивые, диапазон колебаний средних значений составляет от 95 г/т 
(скв, в -68) до 40 г/т (скв. в -117). Относительно высоки и колеба
ния содержаний по разрезам скважин, в пределах одной скважины со
держание От может меняться в 3— 5 раз: скв,в -10 (56— 130 г/т), 
скв, В-35 (42— 100 г/т), В-117 (н.о,— 130 г/т), В-68 (75— 240 г/т), 
В-50 ( 42— 100 г/т), В-128 (56— 100 г/т), в-16 (42— 240 г/т), в-152 
(75— 180 г/т), В -80 (42— 130 г/т). Однако несмотря на это, харак
тер распределения От по вертикальным разрезам в целом относительно 
выдержанный, без контрастных резреих изменений,

Б граптолитовых аргиллитах профиля А содержание Сг меняется 
скачкообразно, однако в центральной зоне среднее содержание От ми
нимально, Б субширотном направлении профиля Б для средних содержа
ний Вт устанавливается максимум (В-152, 93 г/т) в центральной зоне.
О севера на юг отмечается повышение содержаний Сг , лишь иа западе 
средние содержания (скв. в -Ю, в -13) весьма близки.

Сг относится к числу элементов, основной формой нахождения 
которых в осадке является литогенная (Лукашин идо,, 1983). Исходя 
из этого его распределение в граптолитовых аргиллитах, видимо, на
ходится в зависимости от распределения кластогенного компонента в 
них, причем учитывая тенденцию Сг к накоплению в узком диапазоне 
гранулометрических фракций, можно предположить слабую дифференциа
цию кластогенного компонента по разрезам.

Кобальт. Содержание Со в граптолитовых аргиллитах ниже кларка, 
однако точных содержаний вследствие невысокой чувствительности ме-









тода для данного элемента, определить не удалось, Такж«, как и 
Со, по-видимому, обязан своим присутствием литогенному компоненту, 
а также, по всей вероятности, входит в виде изоморфной принееи в 
сульфиды Хв.

Медь относится к числу тиломорфных зленентов граптолитовых ар
гиллитов и накапливается в них. Средние содержания варьируют в пре
делах двух-трехкратных изменений, Кларк концентрации изыениетея от 
1,2 (скв. В-35) до 3,4 (скв,В-152). Диапазон изменений содержаний 
в пробах скважин весьма широк; от 24 г/т (скв. В-35) до 320 г/т 
(екв. в-152). Наиболее высокий уровень содержаний установлен в скв. 
В -152 (130— 320 г/т, среднее 190 г/т).

Однако в разрезе конкретных скважин содержания Си относительно 
ввдержаны, колебания, как правило, не превышают уровня двухкратных 
изменений. Заметные изменения в содержаниях по разрезу устанавли
ваются только для екв. в-35 (увеличиваются вверх по разрезу, не
сколько слабее это выражено для скв. В -68, В -117). Шесте с тем 
в скв, в “50 содержание с« падает вверх по разрезу.

В еубширотном направлении по профилю А наиболее высокие содер
жания меди установлены в скв. В -10 (160 г/т), 8-128 (130 г/т) - 
"краевых зонах" для рассматриваемого региона.

Средние содержания в скважинах по профилю В заметно более низ
кие по сравнению с профилем А, здесь максимум наблюдается в скв.
В -152 (190 г/т), причем высокие содержания установлены и в подсти
лающих отложениях каллавереекой свиты. В субмеридиональном направ
лении отмечается падение средних содержаний 6ч в краевых зонах, при 
закономерной возрастании в центральной части.

Как показывает рассмотрение распределения Си по скважинам, не
смотря на четко выраженные х&лькофильные свойства, заметного повы
шения уровня си на интервалах, где были обнаружены визуально ви
димые пиритопроявления, не наблюдается, это позволяет предположить, 
что процессы диагенеза шли достаточно интенсивно по всей толще осад
ка и пирит в разрезах распределен в тонкорасееянном виде.

Серебро относится к элементам, в целом накапливающимся в грап
толитовых аргиллитах, однако иетюшне пределы колебаний концентра
ций в нашем случае определить трудно, т.к. нижний их уровень нахо
дится ниже предела чувствительности примененного метода анализа. 
Однако и установленные содержания позволяют говорить по крайней мере 
в среднем о десятикратном кларке концентрации , данного элемента.









Общая высокая концентрация д« » граптолитовых аргиллитах подтверж
дает его характеристику как биологически активного элемента (Стра
хов, 1976)., Максимальные средние содержания в граптолитовых аргил
литах установлены в скв. В-10, в -123 и в-152. Диапазон колебаний 
невысок и не превышает двухкратных изменений. Вариация средних со
держаний в субширотном направлении по профилю А невелики - повыше
ние установлено в крайних скв. В-10 и В-128. По профилю Б картина 
обратная - максимум наблюдается в скв. В-152. Подобно меди в еуб- 
меридиональном направлении отмечается падение средних содержаний 
Ая в краевых областях при закономерном повшении в центральной зоне 
с севера на юг.

Распределение д* в скважинах исключительно невыдержанное, в 
пределах соседних проб вариации содержаний достигают Б— 4-кратных 
изменений, что, по всей вероятности, обусловлено тесной связью 
данного элемента с пиритом, в который Ае входит в виде изоморфной 
примеси. На уровнях, где визуально наблюдается пиритизация, содер
жания дя заметно повышенные. Являясь элементом с четко выраженными 
свойствами, дя осаждалось на сероводородных геохимических барье
рах, возникавших в ходе процессов диагенетического преобразования 
осадка. Хотя, следует заметить, что повышение содержаний устанав
ливается в более широком диапазоне интервалов, что вероятно, опре
деляется присутствием пирита в тонкорассеянной форме. Через связь 
е пиритом проявляется опосредованная зависимость ля от органиче
ского вещества граптолитовых аргиллитов.

Свинец относится к элементам, накапливающимся в граптолито
вых аргиллитах, его содержания значительно превышают кварк (макси
мальный К в скважинах 13,6 ( ®-50), минимальный ж скв, в-35 и в-16 
(3,75). Следует отметить, что $ъ относятся к элементам, имеющим 
наиболее контрастное распределение в граптолитовых аргиллитах. Это 
справедливо как для средних содержаний в скважинах и характеризует 
распределение пе площади, так и для конкретных разрезов (коэффи
циент вариации в скв. в-Ю достигает 132,75$). При этом следует 
заметить что если нижний уровень содержаний у» в скважинах, как 
правило, падает до кварковых значений, то максимальные содержания 
достигают исключительно высоких значений (0,075% в скв. в-Ю.
В-128 в п ... -и в подстилающих отложениях ('О -152).

В скважинах на профиле А наиболее высокие содержания отмеча
ются в скв. в-10 (93 г/т), |р-50 (272 г/т) и в-12® (И8 г/т), на









профиле Б - окв,В-152 (152 г/т)и 240 г/т в кадлавереских отложе
ниях). Показательно, что в подавляющем большинстве скважин (глав
ным образом на профиле А) наблюдается приуроченность боле® виеоких 
содержаний РЪ к нижней части разрезов (В-Ю, В -35, В-128» В-Ш), 
Приуроченность более высоких содержаний к уровням визуально богатым 
пиритом не устанавливается, Ё субмеридиональном направлении отме
чается некоторая тенденция к падению средних содержаний РЪ в сква
жинах на юг.

Контрастный характер распределения РЬ вызван его способностью 
присутствовать, с одной стороны, в форме изоморфной примеси в клае- 
тогенной составляющей, в частности полевых шпатах, где он замещает 
Са (Металлы .... 1965), а е другой - в миграции ВО основная роль 
принадлежит тонким и тончайшим взвесям, в этой форме, по данным 
Й.Ю. Дубченно (1977) переносится до 99% РЪ, причем около 50% из 
них в сорбированном состоянии. Высокое содержание оржанического ве
щества в граптолитовых аргиллитах обуславливает общий высокий уро
вень РЬ в них» На мобияиаирующнй роль биоса в накопления биологи
чески активных элементов указывал н Н,М. Страхов (1976), Таким об
разом, дисбаланс между этими основными фермами присутствия РЬ и оп
ределяет главным образом его распределение.

Вместе с тем, как показали эксперименты (Бондаренко, Нечипо- 
ренко, 1985) рь способен образовывать растворимые рь -гуминовые 
комплексы, растворимость которых зависит от солености вод. Мх при
сутствие ингибирует процесс осаждения свинца. Причем, вели первона
чальными продуктами осаждения рь Являются трудиорастворимые гума- 
ты, то со временем происходит их разрушение и образование собствен
ных минералов свинца.

Галлий. Типичный элемент-гидролизат. I граптолитовых аргилли
тах данного региона характеризуется нижекларковнми средними содер
жаниями. Кларк концентрации по скважинам колеблется от 0,8 (скв.
В-68) до 0,68 (В-Ю), Диапазон колебаний средних значений довольно 
узок н не превышает двухкратных изменений. Предельные значения в 
пробах очень выдержаны (минимальные составляют 8 г/т - в 6-ти сква
жинах, максимальные - 13— 18 г/т - в семи скважинах) и только для 
скв. в-Ю достигают уровня кларха - 32 г/т. Соответственно этому 
очень выдержано распределение вя не конкретным разрезам.

Однако в скв. в-Ю, в -128 и в-50 уровень содержаний ва в про
бах заметно более высок. Постоянство содержаний по разрезам, как









указывала Н.А. Лисицына и др. (1973) может быть связано с постоянст
вом привнося терригенного материала с суш и лишь незначительном 
его колебании.

Рассмотрение распределения по профилям показывает отсутст
вие четких максимумов, что позволяет предположить его тесную связь 
с клаетогенным материалом, не претерпевшим интенсивной дифференции 
по площади рассматриваемого региона в субширотном направлении.

При сравнении содержаний в скважинах 0 -10 и®-16;® -117,
В-50 и В-152, ®-125 и®-80 заметна тенденция к накоплению6а в се
верном направлении» что» ио-видимому» обусловлено некоторым увеличе
нием тонкой фракции в осадках и соответственно обусловлено присутст
вием подвижных (гидрогенных) форм 9а связанных с этой фракцией 
(Бойко и др.» 1979) за счет сорбционного поглощения. Частичную мигра
цию 8а в форме коллоидов и присутствие в еубколлоидной фракции пред
полагали и Н.А. Лисицына и др. (1973),

Молибден является одним из наиболее типоморфных элементов в 
граптолитовых аргиллитах и характеризуется резко повышенными надклар- 
ковыми содержаниями по всей площади. Кларк концентрации в среднем 
для скважин колеблется от 12,0 и достигает 42,5 (скв.®-152), В рас
пределении Мо в субширотном направлении (с запада на восток) зако
номерностей установить не удалось. Если для профиля А наблюдается 
понижение содержаний Мо в скважинах центральной зоны (Кк падает в 2 
раза), то для профиля Б имеет место обратная тенденция (в скв. ® -152 
среднее содержание Мо в 2 раза выше, чем в скв. ®-16 и®-80). В суб- 
меридиональном направлении отмечается тенденция к увеличению средних 
содержащей с севера на юг, особенно четко выраженная в центральной 
зоне» На востоке изучаемой территории в этом направлении наблюдается 
падение средних содержаний Мо» Т.е. Мо обнаруживает дифференцирован
ное распределение» Здесь, по-видимому, сказывается малая роль меха
нического способа поступления Мо, поскольку основную роль играет хе- 
могенная миграция (Адамчук, Пачаджанов, 1973)»

Ври накоплении Мо, как известно, имеют значение целый ряд фак
торов. Б частности весьма важная роль принадлежит сорбции Мо марган
цем, глинистыми минералами, органическим веществом. Марганец сорби
рует Мо из иловых и придонных вод (Левашов и др., 1975; бхеав», 1969). 
Причем еще К.Крауекопф (1956) указывал, что с гидроокислами Ив и!» 
осаждается до 50% Мо, Для граптолитовых аргиллитов рассматриваемых 
скважин наряду с другими влияние зтого фактора несомненно, в частности









общая тенденция г поведении Мо и Махорошо заметна в скваяииах В- 
152, В80, »Ю, В68, В128.

При рассмотрении разрезов конкрегг̂ -йшх скважин обращает внима
ние одна общая закономерность, На фоне в целом высоких содержаний Мо 
особенно резкое увеличение наблюдается в граптолитовых аргиллитах 
низов разрезов. Содержание Мо здесь повышается в 2— 3 раза по сравне
нию со средним в скважине. Исключение составляют лишь граптолитовые 
аргиллиты скв, В117. Здесь упомянутый максимум отсутствует, более 
того, содержание Мо в граптолитовых аргиллитах низов скважины мини
мальное. Распределение Мо в вертикальном разрезе скважин носит весь
ма контрастный характер - интервалы с резко повышенным содержанием 
Мо чередуются с зонами относительно обедненными Мо. Диапазон измене
ния концентраций весьма широк: В-Ю (24— 180 г/т); В35 (8— 100 г/т);
0*117 (18— 42 г/т); В68 (8— 75 г/т); В50 (24— 75 г/т); В128 (24- 
-130 г/т); В Ю  (18— 180 г/т);. &152 (42— 180 г/т); В80 (8-130 г/т).

Причем показательно, что в интервалах максимальных содержаний 
Мо (низы разрезов) поведение Мо и Мареэко различно, т.е. это под
тверждает, что максимальные содержанка Мо связаны, по-видимому, е 
сульфидами железа. Следует отметить, что иа данный факт неоднократно 
указывалось в литературе (Отуденнкова и др., 1971), также как и на 
то» что связь Мо е органическим веществом носит лишь опосредованный 
характер.

Цирконий. Средние содержания ^  в граптолитовых аргиллитах из
учаемых скважин ниже кларка, исключение составляет скв. #152, где 
кларх концентрации ровен 1,3. Для граптолитовых аргиллитов остальных 
скважин он составляет около 0,5, понижаясь в скв. »-35 до 0,3. Рас
пределение по площади неравномерное и четко выраженной приуроченности 
к определенным зонам в субширотном направлении не имеет, что евиэано 
е распределением кластогенного компонента в граптолитовых аргиллитах 
и определяется приуроченностью к определенным фракциям акцессорных 
минералов, где и находится основная масса Яг •

Диапазон колебаний содержаний различных скважинах неодина
ков, однако максимальные значения лишь незначительно превышают квар
ковый уровень. По вертикальным разрезам скважин содержание ^  ме
няется наиболее контрастно в центральной части, хотя в целом оно 
имеет весьма выдержанный характер. Подобное распределение может сви
детельствовать в частности о поступлении и некоторых колебаниях при
внося терригенного материала в бассейн. Максимальные содержания Zr









наблюдаются в граптолитовых аргиллитах екв. В-152. В распределении 
2г, как известно, решающая роль принадлежит изменению минерального 
и гранулометрического составов осадка.

По профилю А распределение Их ноеит скачкообразный характер, 
в то время как по профилю В отмечается четкий максимум в централь
ной зоне. В еубмеридиональноы направлении содержании 2г падают в 
краевых областях и повышаются в центральной зоне, т.е. изменчивости 
содержаний, носящей закономерный характер, не устанавливается.

По-видимому, в бассейне имели место колебания состава класте- 
генной составляющей без закономерного изменения соотношений песча
ной и алевритовой фракций. Помимо этого на распределение 2г накла
дывали влияние процессы аутигенного минералообразования.

Редкие земли (Х,Ьа). Для граптолитовых аргиллитов данного ре
гиона характерны в целом содержания! и 1л весьма близкие к кларко- 
вым значениям для осадочных пород. Вариации, как правило, составляют 
10— 20% от этих значений. Характер распределения в граптолитовых ар
гиллитах по скважинам также исключительно выдержанный - коэффициент 
вариации, как правиле, составляет 20— 30%.для X (исключение грапто- 
лнтовые аргиллиты скважины в-80 - 71,63$) и еще более низок №- 15- 
-80% для Ьа(исключение граптолитовые аргиллиты Р -128 - 78%). Редкие 
земли, как известно (Колесов, 1975) мигрируют преимущественно в фор
ме взвесей и, согласно Н.М. Страхову (1976), относятся в тину эле
ментов, распределение по площади бассейна которых контролируется 
фракционированием взвесей. Ё распределении I и Ва по профилям чет
ко устанавливаемых закономерностей при столь малых вариациях содер
жаний не наблюдается. Однако отмечается некоторое уменьшение содер
жаний Ж в центральной части профиля А, при некотором повышении со
держаний ьа, в те время, как для граптолитовых аргиллитов профиля 
Б картина обратная - максимальные содержания X характерны для цент
ральной зоны (екв, в-152), средние содержания Ъа же здесь понижа
ются. Т.е. имеется тенденция к фракционированию этих элементов по 
площади, что может быть связано с селективной сорбцией этих элемен
тов при коагуляции коллоидов железа (Волков, Фомина, 1973). В рас
пределении хв еубмеридиональноы направлении отмечается некоторое 
повышение содержаний в центральной зоне, при падении в краевых, для 
Ьа - характер распределения обратный.

При рассмотрении конкретных разрезов для X отмечается более 
контрастный характер изменения содержаний, чем для х»а. Кроме того,









для х заметна тенденция к накоплению в верхах разрезов граптоли
товых; аргиллитов. И, как и следовало ожидать, отмечается резкий 
скачок содержаний в каллаверееких отложениях (скв.& -152, среднее 
содержание т - 192-10~4 и ь* - 80*Ю~4), богатых фосфором, что 
полностью согласуется с данными по концентрированию редких земель 
в фосфоритах В. Детерселля и др. (1981),

Барий, наряду о другими, можно отнести к числу тнпоморфннх эле
ментов в граптолитовых аргиллитах. Уровень содержаний Ва в изучае
мых отложениях в 1,5— 2 раза вше кларкоЕОго. Распределение по пло
щади изучаемого региона выдержанное, однако по вертикали крайне 
неравномернее. Диапазон колебаний в среднем 1,5— 2 раза, достигая 
в раде случаев четырехкратных значений. Соответственно по скважинам: 
В-10 (1000— 4200 г/т), »-35 (100— 1000 г/т), П-117 (560— 2400 г/т),
В -68 (560— 2400 г/т),»-50 (560— 1800 г/т), в-128 (1000— 1800 г/т), 
В-16 (560— 1800 г/т), в -152 (560— 4200 г/т),в -80 (560— 1300 г/т). 
Максимальные значения, как правило,приурочены к различным частям 
разрезов скважин. Для профиля А в еубширотном направлении характер 
накопления меняется: в скв. »-10, в-35 максимумы устаневляяаются в 
низах разрезов; скв. хь117('наблюдается максимум), в-68» »-50 
отличаются относительно выдержанным содержанием Ва, в скв. в-128 
максимальные содержания приурочены к верхней части разреза. В екв. 
В-16, в-80 отмечается некоторая тенденция повышения содержаний в 
верхах разреза, скв, в -152 отличается относительно выдержанным со
держанием Ва в разрезе. В субмеридиональном направлении изменение 
содержаний Ва невыдержанное: оно падает с севера на юг в западных 
скважинах (В-10, в -16) и возрастает в центральной и восточной об
ластях.

Стронций. Содержание аг в граптолитовых аргиллитах рассматри
ваемого региона заметно ниже кларка для осадочных пород. В разрезах 
конкретных скважин характеризуется весьма контрастным распределе
нием, однако уровень колебаний чаще всего не превышает двух раз со
ответственно по скважинам: в~Ю (68— 420 г/т),в -35 (100— 180 г/т), 
В-И7 (100— 180 г/т),в-68 (100— 320 г/т),»-§0 (100— 320 г/т), 
1-128 (100— 240 г/т),В-16 (100— 240 г/т), в-152 (100— 420 г/т),
В-80 (100— 180 г/т). Для екв.в-10 минимальные значения наблюдаются 
в низах разреза, в то же время для В-35 а В-117 в низах разрезов 
отмечаются максимумы вг . В граптолитовых аргиллитах скв.в -117,
В-68, в -128,'2) -50 характер распределения а* весьма контрастный, ана-





Основные параметры распределения малых элементов в отложениях изученных скважин
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логичен он и в скв. В-16, в-152, р-80; но с некоторым увеличением 
содержаний в низах.

В еубмеридиональноы направлении увеличение средних содержаний 
устанавливается в центральной зоне при некотором понижении их в 
краевых областях.

Корреляция элементов между собой прослеживается в разной сте
пени как при рассмотрении по профилям, так и по разрезам отдельных 
скважин. Однако для последних показательно однозначное изменение 
степени корреляции - в нижней части разрезов наблюдается тенденция 
к прямой корреляции в содержаниях Ва и Бг и она явно убывает вверх 
по разрезу, т.е. ведущее значение начинают приобретать процессы 
диагенетичеекого преобразования, обуславливавшие изменение реак
ционноспособных форм элементов при трансформации органического ве
щества. Наиболее отчетливо взаимосвязь элементов выражена в грап
толитовых аргиллитах низов скважин $~П7 и ©-16.

Рассматривая изменение средних содержаний по профилям А и Б 
(северный и южный разделы) в субширотном направлении, следует от
метить общий характер данных изменений для Ва и вг * йх характери
зует в целом незначительные вариации в средних содержаниях по от
дельным скважинам, однако при этом все же следует отметить некото
рое понижений содержаний обоих элементов в центральной части профи
лей. Для Ва распределение в субширотном направлении в значительной 
степени связано с разносом терригенного материала, бг же, мигрируя, 
главнда образом, в форме растворов (его концентрации в морской во
де слишком малы для образования самостоятельных минералов) и выпа
дает в результате соосавдения с другими элементами (Семихатов, Го
рохов, 1984).

Т.1., обладая общими закономерностями в изменении содержаний в 
фациальном плане, обусловленными близостью их геохимических свойств, 
и, по-видимому, отражая общность форм миграции, вместе с тем Ва и 
Вт в различной степени реагируют на локальные изменения химизма 
среды, где происходило формирование осадка и на возможность учас
тия в процессах комплексообразования и сорбции в ходе диагенеза.

На фоне локальных изменений содержаний Ва по скважинам, в целом 
в изучаемом регионе его характеризует уровень содержаний порядка 
1000 г/т при содержании &г 100— 200 г/т, что характерно, согласно
О.В. Горбачеву (1981) для поля I, исходя из диаграммы соотношений 
Ва и Бг в углеродистых отложениях различных формационных типов,



базирующейся на большом фактическом материале различных регионов 
мира (Горбачев, 1981).

Данное поле характеризует морские и прибрежно-морские бескар- 
бонатше осадки* Уровень содержаний Бг установленный в граптолито
вых аргиллитах (до 300 г/т), учитывая связь большей части с глинис
той составляющей, присущ бассейнам с нормальной соленостью.

Вместе с тем, на характер распределения Ва и бг могут оказы
вать влияние и катагенетические преобразования. Как указывает Л.Н. 
Макарова (1978) вследствие уменьшения емкости поглощения глинистой 
части пород, содержания Ва и &г резко уменьшаются, причем для бг 
©тот процесс носит более четко выраженный характер, поскольку 
связан с более тонкодисперсной фракцией терригенных пород.

Бериллий характеризуется в рассматриваемых граптолитовых ар
гиллитах резко пониженными относительно кларка содержаниями. Учиты
вая, что Ве относится к элементам, находящимся преимущественно в 
виде изоморфной примеси практически во всех породообразующих мине
ралах, можно с полным основанием полагать, что характер га его рас
пределения всецело определяется Минералами-носителями, Наиболее 
интенсивными концентраторами Ве являются плагиоклазы и слюды (Сухо- 
руков и др., 1978). По профилям средние содержания Ве в скважинах 
меняются незначительно. Однако характер этих изменений различен для 
профиля А и В. В первом случае отмечается некоторое понижение со
держаний в центральной зоне, во втором - некоторое повышение в скв. 
М-152. В субмеридиональном направлении средние содержания Ве не
сколько понижаются в краевых областях при значительном повышении с 
севера на юг в центральной зоне. Для Ве отмечается четкая тенденция 
к корреляции с сареобенно четко это выражено в граптолитовых ар
гиллитах скважин профиля В (м-80, м-16, м-152). Учитывая, что 
как правило§обогащает тонкие фракции осадка (Страхов, 1976), можно 
допустить, что Ве главным образом связан с глинистой составляющей 
граптолитовых аргиллитов, изоморфно входя в состав слюд.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно отметить 
следующее:

I. Для граптолитовых аргиллитов рассматриваемых скважин наде
ляется ряд типоморфных элементов, накапливающихся в них и образую
щих следующий ряд по степени концентрирования: мо, Си, Х,Ма.

А11* 11, рь, Мо Устанавливается приуроченность более высоких со
держаний к нижней части толщи граптолитовых аргиллитов,



2 . Среди изучениях элементов обособляются  T i, N i, Сг, Ga, Zr, 
распределение кетернх определяется содержанием литогеиней состав
ляющей граптолитовых аргиллитов. Характер распределения элементов 
позволяет предположить отсутствие интенсивной дифференциации пе 
гранулометрическому спектру.

3 . Преслен, обогащенные пиритом отличаются более вйсокюш 
седерканиями Ag $ что указывает на его концентрирование в ходе 
процессов сульфатредукцни при диагенезе граптолитовых аргиллитов.

4 . Интервалы, в которых обнаружены остатки граптелитов, ха- 
рактериауются некоторым накаплеииам на» Причина этого не ножет 
быть истрактеаана на даншй момент однеаначне, не межне предполо
жить более интенсивную сербцмю металлов органическим веществом при 
менее экстремальных уелевиях диагенеза, на что косвенно указывает 
больная сохранность органических остатков.

-6. 1 субниретмом направлении между скважинами профилей А и Б 
наблюдается принципиальнее различие в распределении средних еедер- 
жанкй элементов. Если для профиля А максимальные содержания приуро
чены, как правиле, к краев»* зонам, те пе профилю Б максимумы ха
рактерны в центральной вене.

Сравнение содержаний элементов в скважинах D-10 и D-16, D-II7  
и D-152, D-50 и D-128 показывает увеличение содержаний в северном 
направлении в краевых венах профилей к падение в центральной вене. 
Наиболее четко эта тенденция выражена у элементов с одной стороны, 
тесно свяванних е органическим веществен ( Мa , Mo, Ni) в другой 
-  в миграции которых основную роль играли наиболее дисперсные взвеси 
( Cu, Ag, Pb) .

Дхя элементов, присутствие кетернх обусловлено наличием белее 
крупных фракций кластогеннего компонента граптолитовых аргиллитов 
( Zr, T i, Сг, Lа , Ва ), характерно белее пестрее распределение пе 
площади рассматриваемого региона.
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В следующей работе (Кадьо9 Кивишги* 1976) последовательность оме 
ны комплексов граптолитов бша установлена во всем тремадоке Северной 
Эстонии в следующем ввде?

Таап» 4+1

сланцев в северо-восточном направлении,

вимяги обобщили- первые материалы по буровым скважинам Со Эстонии и при 
шли к выводу о разновозрастности диктионемовнх сланцев в западной и 
восточной частях Эстонии. В пределах СЗ Эстонии были установлены после 
довательность распространения граптолитов и смена разновозрастных слое

4. РАСЧЗШНЕНИЕ ДйШШОНЕЮШХ АРПШИГОВ 
ПО ГРАШОЖТАМ И ШНОДОНТАМ

4*1. Предвдущие схемы расчленения
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В штжеШ подзоне D/cZpon&ma soöah вышеуказанной схемы зональ
ного расчленения встречены еще D. deswograpZo/dee и D. f/aleJUfor- 
/пе •; в подзоне Z). fZaie/Jlfor/ne кроме вида-индекса других видов не
найдено-* Вше, в подзоне d /)cri/egic<y/n , установлен наиболее разно
образный комплекс граптояитов, состоящий из вида-индекса, D. desmegrap- 
io/des , D . socJa/e , D. fZa&e/JJfor/ae , а в самой верхней подзоне кро
ме вкдов-мндексов /?. a/̂ ZJc&M и Z?. /nuJJMecaZi/w встречается 
й 9̂. ZZaZeZZJfor/юе #

Айз Jene/JusСле^ет отметать еще установление первого уровня 
ду находкам» «9- soc/aZe и Z>. /auZZ/ZZecaZuM в разрезе Орасоя (в 
разрезе Осло первый С. ZeneZZits установлен в подзоне D. fMeZ/ifowe 
сразу под уровнем Z>. логосам , Зи/шт% 1954).

Составы комплексов подзон зоны CZo/?(g>rapZas и D/dy/rigpapZüs 
почти монотаксонные.

Конодоыты тюрисалуской свиты,в частности в СВ части Эстонии, ос
тавались до проведения данного исследования практически неизученными* 
Коноддатн, определенные В.Вийра, использовались Д.Еальо и Э.Кмвшяги 
(1976) для подтверждения выводов, сделанных на основе граптолитов. В 
это! работе В.Вийра установила в разрезе скв. Тоолсе §55 смену паке- 
рортского и цератопигевого комплексов конодонтов в средней части тюри- 
салуской свиты (в то время еще пачки). Уже ранее ею (Бийра, Кившяш, 
loor, 1970) был определш цератопигевый возраст варангуских глин в 
кровле диктионемовых аргиллитов.

В недавних работах большого коллектива авторов {ZZaZpo , Могои/го 
eJ а/ , 1966; ZZa/Jo , ZJe/nsaZu eZ а/. 9 1988) использовалась указанная
вше схема зонального расчленения для уточнения соотношения граптоли- 
товых и конодонтовых вон* Кроме того, в этих статьях дополнительно ус
тановлены D/cZyoae/na Poss/ct/л? в верхней части диктионемовых аргил
литов пакерортского горизонта и AZ/aerograpZas в варангуском горизон
те. Редкие конодонты, представленные комплексом CcrdyZodos /*oJuf?daZits 
- С. a/guZaZas , в аргиллитах были найдены лишь на востоке ЭССР ж в
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Ленинградской области.
Используя материалы данного исследованияФ Д.Кальо и В.Вийра (в пе

чати) установили, что западнее г. Таллинна подошва диктионемового ар
гиллит'Находится на уровне шутриконодонтовой зоны C^üylodue rotun- 
d&iua — C-# angulatuc

В итоге можно констатировать, что в тремадоке Северной Эстонии 
установлена довольно детальная последовательность граптолитовых зон и 
подзон, которая легко коррелируется е таковой Скандинавии. Она может' 
быть' использована и для расчленения диктионемовых аргиллитов на раесмат* 
риваемой территории СВ Эстонии. Конодонтовая зональность позволяет 
идентифицировать пакерортскую и варангуеную части тюрисалуской свиты ' 
без дальнейшей детализации.

4.2. О номенклатуре граптолитов'

В данном-отчете применена номенклатураэ по которой вместо родо- 
вого названия Bictyonema используется название Hhabäiaopora в Обос
нование эшму приведено в статьях Б.-Д.Эрдтманна (1986). В части видо
вых названий мы придерживаемся (начиная с 1976 г.) традиционного стиля, 
по которое В. graptoXitMmam вегшщ öbut называется fla-
belliforme sensu Bulman#

В списках определений граптолитов наш широко использована откры
тая номенклатура (ex*gr#e£#. 9 а££.) или показаны переходные формы, на
пример, £labelli£ormis/aaglica # Такой-подход обусловлен большой из
менчивостью дендроидных граптолитов, в частности рабдинопор и большой 
детальностью шс систематики. Точное определение подвидов требует мате
риала хорошей сохранности , но в керне буровых скважин ш  часто имеем 
дело лишь с фрагментарными остатками.

4.3, Использованный материал
В отчете обобщен обширный материал, собранный из 51 буровых раз

резов,- расположенных на изученной территории СЗ Эстонии., Мз них 16 раз
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резов относятся к серии скважин "В", 19 - к серии Ф" ш 16 - к разным 
другим сериям* Всего изучено более 550 образцов, из них 275 - серии 
скважин w D" но граотолитам и 47 но коыодонтам. В качестве сравнитель
ного учтен и материал из соседних районов и обнажений*

В целом следует признать материал достаточным, хотя не всегда хо
рошо сохранившимся.

Списки определений граптолитов и конодонтов представлены по основ
ным разрезам на рисунках и поэтому они здесь не повторяются (см. раз
резы %ровж скважин, часть II отчета).

4.4. Вертикальная последовательность комплексов
граптолитов

Перед нами стояла задача, выявить возможности использования грап
толитов при расчленении так наз* диктионемовых аргиллитов тюрисалуской 
свит» треыадока Эстонии. При этом выявленная ранее общая последователь
ность граптолитов (см. вше) служила основой для изучения смены комп
лексов граптолитов. Но при этом следует иметь в виду два обстоятельст
ва. Во-первых, как показали исследования конодонтов, проведенные В.Я. . 
Вмйрш, грштолитовые аргиллиты составляют в разрезе тремадока весьма 
узки! интервал» который не превышает двух конодонтовых зон. В пакеро- 
ртскоЁ части разреза это вона Corüylodua rotundatus «, с. aogaXa- 
tus и в вардагуекой (цератохшгеьо!) части - зона Brepanoistodus 
deitlfer pristiims . Это означает, что подразделение разрезов долж
но быть очень детальным, на уровне подзон. й во-вторых, в разрезе ар
гиллитов нет ясных литологических маркеров, помогающих их расчленению 
и корреляции их разрезов.

При прослеживании смены и. распространения комплексов граптолитов 
но разрезам (см. рис. 4.1, в частности ценные данные подучены по раз
резам скважин В -Ю, В -14, $ -16, В -35, ^ -80, D -х̂ в, 1-324, §-
301 и др.) хорошо' выявляются две закономерности:



- юз -

Рис. 4 .1 .  Распространение комплексов граптолитов в 
северо-западной части Эстонии (условные 
обозначения см. на следующей странице).



Заятрихованная часть колонок показываем чае» разрезу из 
которой ш^дшм граэтолитн. Буква» обозначены только руково
д и в  виды KOMTLieKCOÄ Îöriabdinopora flabetlifom is тщ1Ш®9
1 - Ж*£* ШшпщЛеа* 1 - E»f# deamogmptoldes ,1.1* rossica,
S - !!#£* soolalls, X — R*£* zsiltltttcata, В - E*£« bryograptol— 
Ata» К - Xiaerogr&ptus ср., В - Cordylodmc rotund&tU8~-C.angu~
latms, В -  Brtpawlatodus pristinua deltifer.

В случае присутствия в разрезе отложений варавхуской свтн
в кроше арпдаитов* над колонкой указана буквам

Цветши обозначены: краснш - подзонан. £ .imilt ithacat а - Е.£ 
aaglicai голубым - подзонан. £. mrregio&j ' зеленш - комплекс 
KlMrtgr*g»itt8 tx.gr .klaari и конодонтовая зонар^рщ^д^^д 
d*ltl£t* pristim s варанхуското горизонта.



- рралтолйты не встречаются равномерно по всему разрезу аргилли-
г

та , а локализируются только в определенной его части* **а большей̂ за
падной, части территории пустыми являются низы разреза» с в ссвзри-ьс*.-

тсчной части изученной территории - верхи его* На небольшой промвду5- 
точной площади пустыми оказываются и те и другие Сем. рис* 4.1).

Причина такого распространения граптолитов пока достоверно з:> 
явлена, но предположительно здесь основную роль играли зоологические 
условия.

- выявленные ранее зональность и комплексы граптолитов т  ьк чп- 
живаются на изученной территории повсеместно. В некоторой части раз
резов выделенные комплексы могут быть прослежены, в других нет*. лам- 
более выдержанным в Северо-Валадаой Эстонии можно считать комплекс 
Iliabdinopora f 1аЪеIliformio aagliea - IVf* miiXtitheeata*

Таким образом, учитывая опыт предыдущих исследований, з разрезах 

грашюлитовнх аргиллитов тюрисалуской свиты на рассматриваемой терри
тории можно, ввделить следующие комплексы нралтолитов С сверху ыль): 

Комплекс Ktaerogr&ptm ех« gr» iclaeri ( Iloasen )
содержит ж exonogyaptus op# (не исключено и присутствие
- Anisograptus op# , но фрагменте последних очень трудно ртжишшм)

Комплекс установлен в скв. В -I3&, a*-Iõ и в раде разрезов со
седнем йшо-Маардуской площади.

Кошлекс ПЬаЬ&Здорога flabeXliforais aagliea - iuflabellifoaadU 
miltitiaeeata распространен наиболее широко. В его состав вхо
дят кроме видов-индексов R#£# flabelliforsis s li#f* bryo-
graptoides 5 H#f# rosslca , редко также другие фораш не груп
пы norregica . Несмотря на длинный список, характерными сле
дует считать первые три подвида.

ica
Комплекс Hhabdiaopora f . norvegB типичном виде (см . скв. В -10 ,

D -14, В-16, в -32 и др.) выделяется очень четко и обыкновенно
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тогда является почти монотаксонным. Но в нем утсановленн ш 
рога • -iff- i , K#f# rossica, 2«i‘«йсь.ciograptoideв $ в наибо
лее западных разрезах встречается также E*f* sooialis*

ам& разноввднюеть предыдущего комплекса в некоторш разрезах вы
деляется комплекс смешанного состава, В нем встречаются отдельные пред-' 
стоните:" группы aorregiea (обдано определимые лишь до cf. » aff# 
или со знаком воп̂ сыи, или разные переходные формы) совместно с д#£# 
flabelliformic $ *t#f# nultitheoata м др.

/.игры "*чзЖ“0 * тс го комплекса довольно нечеткое, но присутствие 
его элементов дает определенное ужавшие на корреляционный уровень в 
разрезе*

omis
комплекс iihabdiaopora Т»£1аЬе111̂ Гв узком смысле установлен в раде 
саго средней полосы изученной территории (сев* 302, 4S II, 357,, 
В -35, ъ -117)* Это т&ше монотаксонный комплекс, но именно из-за
этого его выделение может быть весьма условным (из-за нехватки 
данных; уверенного результата нужно присутствие других подви
дов).

Эаш1 нижний коммаке it»f* socialis в GG Эстонии в аргиллитах
тюрисалуско! святи не установлен.
следует отметить, что отдажьнше находки индекс-видов и других под- 

видов, так сказать, не на своем месте вполне возможное явление и поэ
тому для более или менее уверенных стратиграфических выводов надо ин
терпретировать совокупность данных.

4.5. Закономерности географического распространения
комплексов граптолитов

Наглядно географические закономерности демонстрируются на рже.
4Л. Эдас,. добшим краткие комментарии.

Бею изученную территорию 03 Э стони можно по распространению комп
лексов граптолитов в даетмонемовых аргиллитах подразделить на три их©-*
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щади (зоны):

а) з а п а д н у ю -  для котор̂  юарактержо з:С’ро.л.' т* , о , . -

деке -U:t«aorTegioa 9 а верхи разреза заняты ы>«а; ;.v :cc: -<♦' ♦е, д
anglioa . 11# f. Mait itlic eata , тохде кйГ-граотолитов нет (по 1 оно-

5t'JJ
донтам они относятся к зоне Cordyloduc rotundX  0# an^ulatur; ) #

могут быть въщелеим, несмотря на присутствие отдельных эти >?г . ,
два нижних граптолитовых комплекса* установленных жеттожл ; ж ;ч s* -, 9 <• 

каллавереекой свиты.

б) п р о м е ж  у т о ч н у ю  -  где хорошо развит кем;:; ид 
a n g lic a  », П*£ф m u ltith e c a ta  5 местами представлены i r  йс* 

леке ж комплекс % * f l a b e l l i f  o ra le  # р низах грапто;;; те ' и.•

в) в о с т о ч н у ю - в  которо е̂рхи разреза по всм тдорммм 

без граптолитов* но довольно хорошо развит комплекс s a g l ie a  «

E*f* m u ltith e e a ta  , над которым на крайнем востоке появляется 

ICiaerograptus . В разрезах скв.13 ~13о и ̂  -с̂  ьжргжгула ♦, д.-
ратопигевый) возраст пустого интервала в верхах разреэа устанои.**; по 
конодонтам (Brepcmoistodus cleXti.fer p-î tiau- )f дао дает основание
предполагать такой же возраст и в других скважинах пустш  интервалов
(без граптолитов) над комплексом *Uf*önglica ^  .** £ # im lt ii Д *. с г. t :* 

на восточной площади.

В некоторых разрезах (скв . §-334, -̂Ьи) встречаются элементы 
смешанного кошшежеа, но они не могут бить ясно интерпретированы.

Общий вывод, который вытекает из теософического распространения 
комплексов граптолитов приводит к подтверждению высказанного рсл«„и 
(Маиьо, Кивимяги, 1970) мнения, что диктиокемовые сланцы ошжежаетет 

в северо-восточном направлении.

4 .6 .  Положение в стретиграфотееко! схеме и 
рекомендации по расчленению

Диктионемовый аргиллит, входящий в состав тюрисйдуске * о гиты* 
подразделяется на пакерортскую к варангускую части . Палеонтолорически



'д / горизонтами вполне четкая ш может быть определена даже 

в поле, т .к .  легко ушеравмне рабдинопоры юн диктионемы четко отли- 

ч ; т*.г ж» -Л асгг’ raytr.* . При камеральной обработке материалов

ч образцов) четкую граяицу позволяют проводи» конодонты.
Цакерортс жлж часть аргиллитов, б  свою очередь, можно подразделить 

на две части по первому появлению представителе! деидройдоых граптоли- 
тог .lA iiii  .e a ta  # тот подчад мокко определить проще других,

благодаря густо расположенным т е к »  на ветвях (18-20 на Ю яж длины) * 
б, ссуд  род жх умдуз» и засчитать ке таж трудно, как различать 

сругие нодвщы рабдинопор.
Четким является и подвид nmrwegleа 9 Но его распространение не- 

достаточно широкое и ниже него нет других граптолитов, которые могли 

бк служить четкими критериями.
Тагам образом* предлагается трехчленное подразделение тюрисалуско 

свиты на палеонтологической основе по граптолитам (сверху вниз):
-  подзона iaerograp tuo

-  п одзона\г * * ru lt i tU o c a ta  (+ смешанный комплекс, критерием 

является появление вида-ш декса)
-подзона • noxvegioa+Ktf* f la b e llifo a sa is

изученной территории такое подразделение может быть прослеже

но ж тштто четко.
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5. СТРАТИГРМИЧЕСЖОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ПЕРЕКРШЩК ГРАНТОЖТОШЬ
АР1ШЖШ ОШЯЕШШ

Как уже было сказано вш е, осиовиш объектом исследований не 
рассматриваемой теме я влялнсь граптолитовмо аргиллятн тюрноалуокей 
свиты нижнего ордовика. Перекрывающие*. их отложения изучались в ос
новном на уревне ямтеетратнграфичвскего расчленения коллективом ав
торов. Не в зависимости от разных возможностей отдельных авторов и 
имеющегося в их распоряжении фактического материала, а также ет 
спроса заказчика на разную детальность исследования разных частей 
разреза, нижеизложенная характеристика перекрывающих отложений по 
своей полноте является неравноценной. Из общего плана изложения ма
териала выпадают характеристика отлежений варангуской свиты как не
посредственной кровли граптолитовых аргиллитов х характеристика ку- 
керснтонеового комплекса в объеме ухакуский -  кукрузеский -  идаве- 
реский горизонты среднего ордовика.

5.1. Ордовикская система
f l « M l  мм» аИВк МММ. wfcWwuM. лДМ.. тллЖш ИМИ. ЖМ̂.дВМЬ жиг liim iil 1» ПП»| ЮТ ilflffilUt lllftlT «ЫмЫ- .Л», .мяш ц 1|Г>Г TlfrHli мшьлиш. м». .iM fц iii illliilil iiltllii ГШЙИГ Вам» ЛЙЬ —  -Д»* JŠŠL .мм. л», «м.. ЗШк,УрДШЩШК» шшшжшжш шш шш лешщшшшшш

территории. В северной части ее верхние горизонты ордовика отсутст
вуют. Они уничтожены в ходе постлалеезейской эрозии пород. Ив мате
риалам изученных разрезов общая мощность ордовикских карбонатных и 
подстилающих глауконнтовых отложений возрастает с запада на восток 
от 142,6 м (в скв. d -8) д о  172 м (скв. D -102).

Дифференциация мощностей по отдельным отделам я горизонтам ор
довика однако сложнее. Примерен «той дифференциации служат нкжнеер- 
довикекие тремадокские, аренигекие и иизы ередиеордовякских -  ллам- 
вирнских етложений (от пакерортского до азериекого горизонтов вклю
чительно). В то время как мощности треиадекских керогеимстых граа- 
толитевых аргиллитов, а меетами также глауконитнтев латорпекого го
ризонта возрастают в северо-западном направлении, мощности вдаеза- 
легающих карбонатных отложений аренига и нижнего лланвнрна в ту же 
сторону уменьшаются.
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5 .1 .1 . Вараигуский горизонт

Вараигуский (бывший цератенягевый) горизонт в Северней Эстонии 
представлен двумя подразделенкями: тоолсеекой пачкой тюрмсалуекой 
святы (граптелнтовые аргиллиты) и варангуской свитой (плотные алев- 
рхтхстме глины). Нескольку отложения тоолсеской пачки по нынешним 
представлениям развиты только в Северо-Восточной Эстонии» то ва- 
раигуский горизонт на изученной в рамках Данией работы территории 
представлен только варангуской свитой.

Варангуская свита. Отложения варангуской свиты на рассматри
ваемой территории развиты неповсеыестко. Они отсутствуют на крайнем 
западе и юге и на небольшой площади западнее г . Таллина (рис. 5 .1 ) . 
Мощности их небольшие: по описанным 16 скважинам серии " ь  к 10 
скважинам серии мощности варангуекнх отложений более I м встре
чены линь в центральной части изученной территории и еще в скв. ®- 
-53 и М-21 на севере ее. К периферийным частям территории распрост
ранения варангуской свиты мощности постепенно уменьшавтся до полно
го выклинивания.

.Цитологическое строение отложений варангуской свиты изменчивое 
и чаете значительно отличается от стратотипического района. Типич
ные варангуекне глины -  плотные алеврнтистне светло-золеневато-ое- 
рые или еветле-коричневатме, с линзами глауконнтсодержащих кварце
вых алевролитов -  на рассматриваемой территории Северо-Западной Эс
тонии имеют явно подчиненное значение в изученных разрезах (см. 
описания буровых скважин, часть Ш . В большинстве разрезов преоб
ладают глаужоиите-кварцевые алевролиты, часто се зиачительиш со
держанием малкопесчаннх зорен, мостами с мелкин детритом брахиопед.
В алевролитах всегда наблюдаются светло-серые алеврнто-пелитовыо 
пе составу неправильной формы участки, неравномерно распределенные 
в породе, видимо, велодетвие бнотурбации. Такая порода по общему 
литологичесхому облику практически не отличается от пород вывеза- 
легающей леотсесхой свиты и если выше нее не имеется преелоя глин 
варангуского облика, то разграничение вараигуских и левтсееких по
род литологически невозможно.

Кроме вышеназванных пород в варангуской свите встречаются еще 
прослои, которые почти не отличаются от граптолнтовых аргиллитов 
или они немного светлее по окраске. Хорошо представлен такой прослой 
в средней части варангуского разреза в скв. М-68.

На контактах глинистых и алевритовых слоев очень часто можно



Рис. 5 .1 . Распространение и мощности отложений варангуехлп 
I - изопахиты, ы; 3 -  отсутствие варангуской свиты.

свиты.



наблюдать четкие следа размыва, Лостояино наблюдается в варангуекюе 
отлсясениях тщлттшщш -  в вид© мелких шездшек ш  рассеяннкх 
щттшмжошш

5Д *2, Дяторпскнй -  ласнамигиокнй горизснтм 
Даторпеки! горизонт
иПг-т-ПНТ-ЧГ-'——Г П -  ,■ ■-т - -~ - —— -  ,-ц 1 -д-птiniiiir-Tî -TiiiiTiniiiiriiiitiWMiiiriiirf- Tttr

В основании аренмгского яруса залегают зеленые глауконятшты 
лестсеекой святы л а т о р п с к о г о  г о р и з о н т а .

В низшей части свиты, в более полных разрезах, выделяются се
ровато-зеленые глауконитието- и глауконитово-кварцевые диагонально
слоистые алевролиты клоогаской_пачки_ с детритом беззамковых бра- 
хнопод. Выше залегают слабосцементированные разной глинистости глау- 
конититы йелской пачки, а в кровле свиты -  глауконитовые алеврито
вые песчаники с карбонатным цементом н песчаные или алевритовые кар
бонатные породы (известняки и доломиты) мяэзшяаской пачки. Последние 
характеризуются присутствием замковых брахиопод, трилобитов, детри
та иглокожих и др. {которые не были встречены в подстилающих слоях 
нижнего ордовике), а также наиболее выдержанной мощностью (0,05-0,4 м).

Мощность леетсеской свиты возрастает с юго-востока от 0,15- 
-0 ,3  м в разрезах скважин Вж.гу (303) и Лелле ( в-102), до 2 ,1 - 
-3 ,2  м в скважинах Аудевялья (305) и Майдла (304).

В состав верхов латорпского горизонта Северо-Западной Эстония 
входит и малоиощная (0,1—0,4 м) пяШт^ская пачка нижней части комп
лекса глауконитсодершащих карбонатных пород (разной степени доломи- 
тхзироваиннх известняков) тойдаской свиты. Она представляет собою 
основание для всего вшезалегающего мощного карбонатного комплекса 
пород ордовика и силура.

Верхняя граница пяйтеекой пачки и латорпского горизонта марки
рована четкой ровной лкмснитизированной поверхностью перерыва, в 
которой местами отмечены своеобразные вертикальные амфораобразные 
норки зарывания и сверления.

Волховский горнзонт
'iniwiimiiiiM till ih miirmrftniiitiaiiwnnW ftnhn плиухшишнн iniiifin f  i iwiii rflnii'! i ittn )tyif inir^wii i r i r n i1

В о л х о в с к и й  г о р и з о н т  представлен на больней 
части территории полностью тойлаской свитой, в составе которой вы
деляются еакасклж, теляишаиюкм, шинапыхьяская и кальвиская пачки.

« м м  м и и  « и »  « в и в  « н и  т т  « и в е  « и р е  «им и « н и  «да* ш ш  « н и  « н е  « н и  « н е  «ви в « и в »  н м и  « н и  « н и  « н и  «ш еи м и *  '«мае

иакаская пачка в основании и кальвиская в кровле горизонта богаты 
зернами глауконита. В сакаской пачке зерна крупнее и реже, в кальви- 
ской мелкие и частые. Мощность сакаской пачки составляет 0 ,4—Ц б м.
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Средняя честь горизонта (вяенаскнй подгоризонт) представят» 
обычно светло-серыми детритовыми комковатыми известняками телинш- 
меской пачки с характерными прослоями зеленовато-светло-серого гли
нистого мергеля и глины. Мощность телиншмеской пачки в северной 
части района достигает 1,7 м. В южной части территории известняки 
замещаются доломитами кюннапыхьяской пачки.

Мощность кальвмской пачки возрастает с юга на северо-восток до
1,0 м. В северо-западной части района пачка выклинивается. В атом 
районе, в верхах горизонта выделяется лахепераская пачка о многочис
ленными пиритизированньми и фосфатными поверхностями перерыва, обыч
но и с фосфатной галькой.

Местами в кровле волховского горизонта, вше тойлаской свиты 
выделяется маломощная (до 0,4 и) мелко-оолитовая га^аснм_пачка_ 
силлаоруской свиты.

Волховский горизонт в изученном районе характеризуется много
численными бугристыми лимонитизнрованмыми, в верхней части так же 
фосфатными поверхностями перерыва, количество которых увеличена в 
районах уменьшения мощностей я выклинивания отдельных частей разреза. 
Мощность горизонта достигает в северо-восточной части района 3 м.

Кундаский горизонт
К у н д а с к н й  г о р и з о н т  имеет наиболее невыдержан

ное строение среди других ордовикских отложений в изученном районе 
- имеет резкие фациальные изменения как по территория, так к в вер
тикальном разрезе, а также невыдержанные мощности, Горизонт представ
ляет собой нижнюю часть лланвирнекего яруса и относится в настоящее 
время к среднему ордовику (Решетя ..., 1987) . Нижняя граница его 
по всей территории маркирована четкой поверхностью перерыва, которая 
импрегнирована гидроокислами или сульфидами железа, в северной части 
также фосфатнш веществом.

В основании горизонта выделяется в южной и средней частях обычно 
мергелистая оолитовая вокаская пачка силлаоруской свиты. Она пред
ставлена комплексом мергелей и известняков с железистыми (гётитовшн) 
оолитами,мощностью 0,24— 1,35 м.

На преобладающий части территории большая часть кундаскоге гори
зонта представлена лообуекой свитой. Она сложена серыми глинистыми 
и глауконитсодержащими, в разной степени доломитизированньми извест
няками с характерной фауной крупных еидоцератидовых головоногих.
Свита подразделяется на две разновозрастные частя, между которыми



• 114
о крупном пробеле седиментации свидетельствует одна или несколько 
четковкракенньос поверхностей перерыва, Нижнш пасть свиты (вадае- 
тескхй подгоризонт) представлена в заметном количестве глауконит- 
содержащими доломитизчрованнши известнжхшш дтршеко! или глиние- 
ттм известняками ныммезескиско! пачки, вегашш часть (алуояекий

штат щшт ттт■ ттт ттт т*т -т а » фот ттт Ш ш» иадВиш «  v

подгоризонт) - глинистыми известняками psuirpltaCKofL или плотными 
детрнтовыыи глауконитсодержащими известняками ̂ бариской пачки.Мощ
ность лообуской свиты достигает 7 м в юго-восточной части района.

В северо-западной части района карбонатные породы силлаоруской 
и лообуской свит замещаются песчано-терригенными: алевритово-песча- 
ньши известняками пакриекой свиты. В нижней части свиты вьщедяется 
су^ушская, в верхней - £ему£саа£ская пачки.

Мощность кувдаского горизонта увеличивается от полосы севе
ро-восточного простирания в районе Хаапсаяу - Иру в обе стороны: 
к северо-западу (пос. Мурасте) до 2,5 и, и к юго-востоку (скв.
-97) до 7,2 м. В пределах самой полосы она 0,3 м.

А з е р и с к и й  г о р и з о н т  представлен е разной сте
пени доломктизмрованнымн серьаш известняками азериекой свиты. Для
них характерно присутствие коричневых железистых оолитов, в основа
нии, обычно и в середине лиыонитовые, в кровле обычно фосфатная по
верхность перерыва. Мощность горизонта возрастает с северо-запада 
(от 0,15 и на юго-восток (до 2,5 м).

Д а с н а м и г н е к к й  г о р и з о н т  сложен серыми 
плотшаш, послойно доломитизированшми известняками вноской свиты.

Нижняя граница горизонта проводится условно по фосфатной по
верхности перерыва в кровле комплекса известняков и доломитов е же
лезистыми оолнтамн, в основании крепкого плотного выдержанного слоя 
(0,1— 0,15 м; с белыми оолнтами и характерными свернутши цефалопо- 
дяни. bituite» litana Mont. В крайней северо-западной части района 
(ка полуострове П&ядиски, в основании горизонта встречена примесь 
алевритового и мелкопесчаного кварца. Теоретически граница может 
быть проведена и ниже.

До стратиграфической схеме вяоекая свита подразделяется на ре- 
балаекуюд. пареную и костиверескую пачки. Средняя, маломощная пачка

Даенамягиекий горизонтшвтшттшшшшта*»шш<шштшжшштшттттшшшшятштшшттжтшктяяшжятвт



(до 0,5 ы) представляет собою доломитовый слой; верхняя относится 
в большей части к ухакускому горизонту. Практически в часто встре
чающихся, полностью долоиитизированных разрезах доломитовый слой не 
выделяется.

В свите прослеживаются многочисленные относительно однообразные 
фосфатные поверхности перерыва. Верхняя граница ласнамягнского го
ризонта проводится литостратиграфически условно по фосфатной поверх
ности перерыва в середине вяоской свиты в нижней части костивере- 
ской пачки, выше доломитового слоя.

Мощность вяоской свиты в рассматриваемом районе колеблется от 
5 до 9 м, возрастает с северо-запада на юго-восток. Мощность гори
зонта 2,5— 7 м.

5.1.3. Ухакускнй - идавереский горизонты 
Ухакуекий горизонт

Кыргекаллаская свита слагает основную, глинистую часть у х а - 
к у с к о г о  г о р и з о н т а .  Она подразделяется на три пач
ки - кольяласкую, пяртлиоргскую и эр£аскувх но даже в етратотишче- 
ском районе ввделение пачек в значительной мере условное (Строение 
сланценосной толщи ..., 1986, стр. 17).

Отложения кыргекаллаекой свиты прослеживаются на всей иссле
дуемой территории. Расчленение свиты на пачки по антологическим 
признакам невозможно, так как границы между пачками определены по 
кукереитовым слоим, которые здесь трудно прослеживаются иди дюке от
сутствуют. Мощность свиты на юго-востоке изучаемой территории 6,5 м 
(скв.D -102), к западу и северо-западу мощность ее убывает до 2 м.

На востоке изученной территории нижняя часть кыргекаллаекой 
свиты представлена чистыми и слабоглинистыми светло-зеленовато-серы
ми известняками с тонкими четкими пленками мергеля. Среди часто 
встречающихся поверхностей перерыва преобладают волнистые со слабой 
фосфатной импрегнацией. В скв. »-97 число их достигнет до 54.

В верхней половине свиты увеличивается глинистость - уровни с 
прослоями мергеля чередуются более чистыми известняками. Текстура 
среднеслоистая, количество поверхностей перерыва уменьшается.

В западных скважинах известняк кыргекаллаекой свиты чистый, 
тонкозернистый, крепкий, светло-серый, местами с фиолетовым оттенком. 
Тонкие пленки мергели четкие, волнистые, часто стилолитоподобнш. 
Текстура среднеслоистая.
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Рис* 5*2, Расположение изученных буровых скважин (еоееавил Х«Бау;?рф)*
1 - буровая скважина; 2 - линии профилей*
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Примесь керогена в отложениях кыргекаллаекой святы i . ичк- 

тельная. Только в восточной части территория в верхней половине сви
ты прослеживаются слон керогениетого известняка.

Верхняя граница кыргекаллаекой свиты проводятся по подошве ку~ 
керситового слоя А промышленной пачки. Дрисутевие слоя А установлено 
только в самых восточных скважинах В-137, В-154, B-I2 6 . д запад
ном направлении слой А выклинивается и граница между кыргекаллаекой 
и вийвиконнаской свитами проводится по подошве слоев В+С. Почтя во 
всех скважинах на этой границе прослеживается я поверхность пере
рыва, которая обычно волнистая с интенсивной пиритовой импрегнацией.
В скважинах D-97, В-102 и В-8 в подошве выаезалегающего кукруэе- 
ского горизонта слои кукерсита отсутствуют и граница проведена по 
волнистой пиритовой поверхности перерыва.

Кукрузеский горизонт
Вийвиконнаская свита, согласно региональной схеме, по 

фичесЕсму объему соответствует н у к р у з е е к о м у  г о р и 
з о н т у .  Кукрузеекий горизонт подразделяется т  £ивиклискую, jgrifc: 
лаекую я пеэт£искую_пачки (Мянниль, 1984) в основном по различной 
сланценасыценноети отложений. Границы пачек проводятся по опредеден- 
ным кукереитовым слоям. В Западной Эстонии, где слои кукерсита в 
нижней половине горизонта постепенно выклиниваются, вцделеше кивм- 
ылиской и майдлаской пачек затруднено. Мощность кукрузеского горе- 
зонта на исследуемой территории уменьшается постепенно с востока 
(скв. в-154 - 14,5 м) на запад (скв. В-10 - 5,7 м; скв. В-8 - 5,0 м). 
Такая же закономерность прослеживается в уменьшении содержания ку
керсита в разрезах,

1&вишиекая пачка наделяется ЩЩЦЩ £ в стратотилическом 
районе наиболее обогащенная кукерситом часть разреза кукрузеского го
ризонта. Кивныдиская пачка в нижней части сложена промышленной пач
кой Эстонского месторождения, а в верхней - глинистыми известняками 
со слоями кукерсита от lg до Kg.

На исследуемой территории кявнылиская пачка имеет наиболее пол
ный разрез в ее северо-восточной части (скв. В-137, В-154). Здесь еще 
можно ввделмть в низах пачки промышленные слоя от А до Bg, но мощ
ность промышленной пачки еще только около 0,6 м. В верхней половши 
кивиылиекой пачки можно узнать слои Н, Kj и Kg. Мощность юшишшеиой 
пачки 2,'4— 2,5 м. Верхняя граница пачки проводится по пирмтнзщровам-
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мой поверхности перерыва в кроме кукерситового слоя Kg* В западном 
направления кукерситоносноеть пачки постепенно уменьшается, иече- 
sw f кукерсктовые ело* Kji Kg и верхняя границ® пачки визуально не
.проел вживается,

Майщаская_пачка ввделяетея как средняя, со слаборазвитой ку- 
керектоносностью, часть кукрузеского горизонта* Майдласкаж пачка
включает пласты кукерсита ь» м® ®* I ifl,

Самостоятельную майдяаскую пачку можно ввделить только в севе
ро-восточно! час»  исследуемо! территории, т.е* в этих скважинах, в 
которых развиты кукерситовые слои Kj и Kg кивиклиской пачки ш можно 
установить границу между кишшшекой и майдлаеко! пачками» Майдла- 
сжт пачка слагается сдабоглинистыми известняками с прослоями керо
генового 1 керогенистого известняка* В скв* ® -154 мощность пачки 
4,5 и к здесь можно с какой-то доле! условности узнать все кукереи- 
товме сдои* К западу преад® всего исчезают слои кукерсита в нижней 
части пачки. Верхние пласты кукерсита (I и П) проележмваются почти 
на все! территории, исключением является ешая зш.адная и южная 
части ее, где майдлаская пачка представлена литологически однородным 
комплексом, в котором чистый тонкозернистый известняк чередуется с 
известняком, включающим прослои мергеля,

Цоверхности перерыва в майдлаской пачке довольно редкие - глав
ным образом представлены слабо пиритшировашы1<и[йли нешшрегнирован- 
тмт поверхностями, только в кровле Д пласта встречается довольно 
характерная - сильно волнистая до столбчатой - поверхность перерыва 
с пиритовой импрегнацией. Число поверхностей перерыва уменьшатся 
к югу - в скв* В -102 в верхней части пачки установлены лишь редкие 
поверхности со слабо! фосфатной импрегнацией.

Верхняя граница майдлаской пачки проводится по основанию Ш 
пласта кукерсита* На всей исследуемой территории ©та граница лмтоло- 
шчеекм ясная*

Деет£искм_пшка залегает над майдлаской пачкой и завершает 
разрез как кукрузеского горизонта, так и вмйвшшннаско! свиты* Дачка 
слагается слабоглинистыми и глинистыми известняками и мергелями, 
включающими пласты кукерсита I, 1У, У, У1, УД, УШ, IX, X* Дачка раз
вита на всей исследуемой территории* Мощность ее в северо-восточной 
части территории свше 7 м и уменьшается постепенно на запад, сос
тавляя в екветшаж Ю-10 1,7 м и & -8 1,5м* Несмотря на уменьшение 
мощности пачки с востока на запад около 5 раз, ее строение сущест
венно шш меняется* Вместе с уменьшением общей мощности пачки умень-
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иается соответственно и мощность всех §е составных частей, Нижняя 
теть пачки (нжжнепеетржская подпачка) включает пласты кукерсита
ш, 1У я У и породные интервалы между ними. Hm данной территории
.мощность подтачки уменьшается на зш&д* что связано с уменьшением 
мощности всех шш составных чаете! до полного выклинивании ж правде 
всего комплекса пластов 1У— У* I шест кукерсита, который является 
самш мощмш ш обогщетш* кукерситом пластом в районе полного раз
вития подпачкн, на дштоЛ территории постепенно убывает ж теряет 
свою кукерсятоносность* На крайнем юго-западе территории 1 пласт 
представлен жть тонкозернистым известняком с тонкими пленками ке- 
рогеюкстрго мергеля ж ходами шлоедов, зшолмешш» кукерситом. Во 
в с е  ршрезах в кровле Л пласта кукерсита встречается столбчатая 
поверхность перерыва с глубокими карманами (глубина ш: 10— 20 см) ш 
интенсивной пиритовой импрегнацией»

Верхкепеетркскан подпачка включает пласты кукерсита У1, УП,
>Ш, I I  и Ж* из которш штбошше моарш и ведерж&ишш является УД 
пласт» Вше УД пласта в некоторые скважинах развиты щш два уровня 
кукерсита» Являются хм шт уровни составной часть® УД пласта или 
самостоятехышми У! * I I  пластами, по лито логическим признакам 
трудно установить» Ео так как в скв, Вихтерпалу в садах верхах раз
реза иайдеиы мжкрофосежлия, характерные для уровня I I  пласта кукер
сита, можно полагать» что т  исследуемой территории местами развиты 
ш М и I I  тшет кукерсита» Таким образом, в Западной Эстонии раз
виты довольно полные разрезы пеетриской пачки.

Хороним маркщрущш уровнем пеетриской пачки является прослой 
метабентонжта в кошг.яексе иавестииков между У1 и УП пластами кукер
сит* Проело! метабентонита прослеживается во всех изученных разре
зах, его мощность в центральной части территории до 10 ем и умень
шается ж югу до 2— 4 см.

Поверхности перерыва в пеетриской пачке встречаются часто и 
отмечаются как в шестах аукаректа» так и в породных слоях* Число 
их растет с юго-востока ни северо-запад и запад* На верхней границе 
кукрузеского горизонта в данном районе развита слабоволнистая» а 
часто сглаженная поверхность перерыва шли комплекс поверхностей пе
рерыва*

Идавереский горизонт
дедоиения м д а в е р е с к о г о  г о р и з о н т а  на 

данной территории изучены наш только вблизи самой восточной (р-154,
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D-97; В-102) и шной (В-102; ®-153) границ территории и поэтому ха
рактеристика их остается несколько поверхностной. Горизонт подраз
деляется на две части, из которых нижняя часть соответствует татру- 
зеекой. а верхняя вазавереской свитам.

Согласно исследованиям А. Рышусокса( 1970) отложения татрузе- 
екой свиты развиты почти на всей исследуемой территории, Исключением 
являются окрестности Таллина и небольшой район, расположенный к за
паду от него. Мощность татрузеской свиты постепенно увеличивается к 
югу (в скв. В-154 - 1,2 м; в скв.В -102 - 6,5 и), что хорошо согла
суется с нашими представлениями о росте стратиграфической полноты 
разреза татрузеской свиты к югу. Хатрузеская свита слагается еветло- 
-сернми крепкими детритовши известняками с редкими прослояни мерге
ля. В средней части пачки прослеживается в скв,®-97 и В-102 про
слой известкового кукерсита. Поверхности перерыва в татрузеской свите 
довольно редкие, В скв.В-154 они встречаются в нижней и верхней 
частях свиты, в скв. В-97 они сосредоточены в средней части ее. 
Верхняя граница свиты проведена по литологическин признакам - доволь
но чистые известняки татрузеской свиты переходят в глинистые извест
няки с прослоями мергеля.

Вазавереская свита характеризуется чередованием от тонко- до 
среднеслоистых известняков и мергелей. В вершей части свиты появ
ляются прослои метабентонитов. Обычно прослоев метабентсннта два и 
кровля верхнего прослоя является границей между вдавереским и йыхвн- 
ским горизонтами. Мощность свиты по данным изученных ваш скважин 
составляет в восточной и южной частях территории 2,2— 3,0 н, умень
шаясь несколько к югу*

5*1.4. Йыхвиский - поркуннскнй горизонты 
Йыхвиский горизонт

Й ы х в и с к и й  г о р и з о н т  в составе карадокскогс 
яруса представлен йыхвиской святой. Последняя входят в состав кахужа- 
екой шаевнты. вместе е подстилающими татрузеской и вазавереской сви
тами ндавереского горизонта и с выиезалегавщей кейлаской святой. Зга 
надсвита сложена комплексом относительно однородных серых глинистых 
детрнтовых известняков с разным количеством прослоев более темно- 
-серого мергеля и с закономерно встречающимися прослоями метабенто- 
нита. Литоетратихрафическнм критерием ее расчленения служит чаще все
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го мощность и расположение ыетабентонитовых прослоев.

Ыизгаюю границу йыхвиской свиты принято проводить по кровле 
верхнего просдоя метабентонита на комплексе чередования глинистых 
известняков и мергелей с тонкими прослоями метабентонита вазавере- 
екой свиты.

Мощность йыхвиской свиты возрастает от 1,8 м в скв. Румба (307), 
в юго-западной части территории до 45,2. м (скв. »Ш), в северной час
ти района. Диаметрально противоположные направления увеличения мощ
ностей, характерные для идавереского горизонта (к югу) с одной сторо
ны и для йыхвиского и кейлаского (к северу) с другой стороны (см. 
также Стумбур, Йыги и др., 1967ф.; aSSmusoks, 1983) вероятно связаны 
с изменением структурного плана территории во время вулканической де
ятельности на западе, когда образовались метабентонитовне прослои в 
вазавереской свите.

В средней части йыхвиской свиты (0,4— 5,3 м)обычно более или ме
нее четко преобладают мергели. Они служат основанием для расчленения 
свиты условно на три пачки; алуверескую, пагариекую и мадизескую̂  В 
районах сильного уменьшения мощностей отдельные пачки могут полно
стью выклиниваться, ритмичность отложений невыдержанная и пачки 
трудно идентифицируются.

Кейлаский горизонт
К е й л а о к и й  г о р и з о н т  представлен обычно кейда- 

ской свитой светло-серых глинистых детритовых известняков е прослоя
ми более темно-серого мергеля. Низшей границей горизонта и свиты слу
жит наиболее мощный прослой метабектоиита в кахулаской надевите. Мощ
ность его на рассмотренной территории составляет около 0,15 м.

В нижней части свиты выделяется куртнаская пачка глинистых из
вестняков, чередующихся е прослоями мергеля. В основании, местами 
также в кровле пачки отмечаются прослои метабентоннта. Мощность курт- 
наекой пачки возрастает от 3,5 м на юго-западе (скв. д-8) до 6 м на 
северо-востоке (скв. д-154) и до 9 м (скв. Рапла).

Средняя часть свиты сложена неповсеместно ллотнши скрытокрие- 
таяличеекнмн до полуафанитовых детрнтовыми известняками с прослоями 
более темно-серого мергели. Эта часть выделяется как пязсшяаская 
пачка. Мощность ее достигает 8 и (скв. д-102).

Верхняя, еауеская_пачка_в случав отсутствия средней - пязекюла- 
ской пачки, выделяется нечетко и довольно условно. Мачка представ
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лена серный тонкослоистыми комковатыми биоморфташ и детритоаыми из
вестняками, с богатым содержанием створок брахиопод Sowexfeyella, Вок 
CerfeyelXa, Cltoambon. Мощность ее колеблется от 1,8 м на юго-западе 
до 5,5 м на северо-востоке (скв, В-154).

В юго-восточной части территории в верхней части кейлаской ови
ты имеется комплекс темно-серых известняков и глинистых мергелей, 
выделяемых в лехи»етсаскую пачку кейлаской свиты.

Мощность кейлаской свиты колеблется от 13,5 м в юго-западной 
части территории в скв. Румба (307) до 30 м на северо-западе (скв. 
321).

Ь узкой субширотного, слабо северо-западного простирания по
лове, в северо-западной части территории, в районе Вихтерпалу - Ва- 
залемма - Кохила, в состав верхней части кейлаского горизонта вхо
дят также нижняя и средняя части вазалеммаской свиты. Эта свита ха
рактеризуется крупнодетритовдам цмстонднымм известняками и бмогер- 
мами, мощность которых в составе кейлаского горизонта превышает 10 и

Оандуский горизонт
О а н д у с к и й  г о р и з о н т  представлен в северо-за

падной части района биогермными образованиями и врупиодетритовыии 
цистокдныыи известнякаин вазалеммаской свиты. Оацдуского возраста 
верхняя часть свиты имеет мощность до 5 м.

В юго-восточной части полосы распространения вазалеммаской вви
ты в нижней части оавдуского горизонта залегают темно-серые крупно- 
детритовые доломитизированные и тонкослоистые известняки, диагональ
нослоистые алевритовые известняки и алевролиты с прослоями мергеля 
и глины. Они составляют сакуск̂ ю_пачку? мощность которой достигает 
нескольких метров.

Ё нижней части горизонта в преобладающей части территории раз
виты глинистые известняки и мергели хшыуаеекой свиты, т  мощность 
возрастает с юга от 0 ы (скв.в -102) на север до 1,0 м (скв.в -154).

Верхняя часть оавдуского горизонта представлена мякрокрмсталдм- 
ческиыи известняками и темно-сериш мергелями тодвшшнко| пачед 
основания шгавереской свиты. Она характеризуется очень четко выра
женными хорошо расчлененными пиритизированншш поверхностями пере
рыва. Мощность пачки возрастает от 0,45 м на юхо-западе (скв.£ -85 
до 1,3 ы на северо-востоке (скв.в -154).

Нижняя граница горизонта проводится обычно по пмритизкрованиай 
поверхности перерыва в основании соответствующего комплекса пород.
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Раквереский горизонт
Р а к в е р е с к и й  г о р и з о н т  сложен иикро- и скры

токристаллическими (афанитовыми) известняками шф^еваской, пийлсе- 
екой и тудус.к_ой_пачек рягавереской свиты.

йкйдеваекая пачка характеризуется присутствием темно-серых ко
ричневатых керогенистых прослоев. Нижняя граница ее проводится по 
шшитхзированной поверхности перерыва. Мощность пачки возрастает с 
северо-востока от 4,1 м (скв.в-154) на юго-запад, до 14,7 м (скв. 
®-8).

ШШл£бскую_пачку характеризует более или менее густая сеть тем
но-серых пиритизированных тонких разводов и узоров по водорослям в 
афанитовых известняках. Количество и густота узоров по территории 
меняются. Встречены и тонкие коричневатые кукерситовые прослои, ко
личество которых возрастает к ееверу. В разрезах южной части терри
тории в кровле пачки прослеживается одна или несколько пмритизиро- 
вавных поверхностей перерыва (ем. в приложении литологические, стра
тиграфические колонки скважин В-õ, В-102, D-I54, В -153). Мощность 
пачки составляет около 5 (скв. В-154)-8,6 м (скв.В-102).

Туаускм_пачка_сложена чистыми микрокристаллическими и афани- 
товшш известняками, которые местами слабо окрашены в кремоватый 
цвет от небольшой примеси органического вещества (керогена). Мощность 
пачки в рассмотренном районе составляет 2,2— 2,6 м (в скважинах 
В-153 и В-8) на юго-западе и возрастает до 6,9 м (скв.В-Ю2) на 
юго-востоке.

Мощность рягавереской свиты в пределах раквереекого горизонта 
возрастает от 14,3 м на северо-вестоке (скв. В-154) до 25 м юго-вос
токе (скв. В-8).

Набалаекий горизонт
Н а б а л а с к и й  г о р и з о н т  представлен светло-се- 

рнми скрыто- и микрокристаллическими (от сильноглннмстых до чистых) 
пояукомксватши известняками пазкнаской свиты и скрытокристалдиче- 
скнмж (афаннтовыми) известняками сауньяекой свиты.Нижняя граница 
проводится по пнритнзнрованной поверхности перерыва в основании 
кожлекса глинистых известняков. Мощности как пазкнаской, так и 
сауньяекой свит возрастают от 6 м на юго-западе (скв.В -8) до 13 м 
севернее, у пос. Хагери (скв. 308) и Майдла (скв. 304). Общая мощ
ность набалаского горизонта колеблется от 11,8 м в скв. Румба н воз-



растает более чем на 20 н в северной части района (Зь,Ь м? в районе 
пос. Набала).

Граница внруекого и харьюского ыадгорязонтов проводится по ос
нованию пазкнаской свиты и набалаского горизонта. Она маркирована 
одной или несколькими (комплексом Поверхностями перерыва. Нахыяя 
граница верхнего ордовика и авгиллского яруса проводится по оскова- 
няю сауньяекой евнты. На соответствующем уровне в разрезе скв.
В-102 в юго-восточном углу района встречен прослой тешо-серой вяз
кой глины (3— i см), подобной метабентониту;там хе, в интервале 0,2 
черный крупный пиритизированный детрит.

Ворыеиский горизонт
В о р м с и с к и й  г о р и з о н т  представлен обито гли

нистыми детритовыми известняками кыргессаареской святы. В составе 
последней местами условно МОЖНО вццелить три пачки (хуллоска5 , ио- 
паская и саксбиская2» которые разделены друг от друга поверхностями 
перерыва. Мощность свиты возрастает от 5,3 м на юге (скв.в-102) 
до 15,3 м севернее (скв. 304). В районах уменьшения мощностей кыр- 
гессаареской свиты, в юго-восточной части района, в средней и верх
ней частях вормсиского горизонта прослеживаются теино-серне мергели, 
выделяемые в тудулиннаекую свиту. Мощность святы достигает 10,3 м 
(скв.в-153).

В основании и в кровле вормсиского, а также в основании туду- 
линнаской святы отмечены пирнтизированнне поверхности перерыва, в 
мергелях тонкие прослои светлых глин, напоминающих метабентешт.

Пиргуский горизонт
Преобладающая часть разреза п и р г у с к о г о  г о р и 

з о н т а  т  большей территории представлена моесхой я аяи-
лаской свитами.

Местами (скв. В-Ю2) в юго-восточной части территории выделяет
ся в нижней части пиргуского горизонта своеобразный комплекс разшас 
оттенков темно-серых мервелей с прослоями светло-серой глины* шшо- 
мииающе* метабеитошт, местами с примесью алеврнтеянх зерен кварца 
или глауконита, в верхней, более глинистой части с диагональной текс
турой, е детритом иглокожих и фауной крупных мманок. Этот комплекс 
выделяется условно в тоотенекую свиту в составе пиргуского горизок-а, 
Мощность етого комплекса составляет в скв.® -102 9,3 м.
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Моеская свита сложена светло-серыми микро- и скрытокристадли- 
ческкмм известняками. В составе свиты по глинистости выделяются по 
меньшей мере две наиболее крупные части, разделяемые обычно комп
лексом пжритжзнрованных поверхностей перерыва. На юге от пос. Мя- 
рьямаа разрез сильно доломитиэирован. Мощность мозской свиты колеб
лется от 25 до 30 м.

Адкяаекая свита представлена серыми глинистыми детрнтовыми раз- 
носдоистши волукомковатыми известняками. Установленная мощность 
адилаской свиты в изученном районе составляет от 8 м в разрезе 
Майдла (скв. 304) до 16,2 м в разрезе Румба (скв. 307).

Доркумкский горизонт
П о р к у и н с к н й  г о р и з о н т  в кровле ордовикских 

отложений представлен еринаекой свитой разнообразных мелководных 
песчаных и алевритовых карбонатных, карбонатных (часто доломитовых) 
и биогермиых пород. В составе свиты выделяются кшшрнкуская, тыре- 
«ереская, сн̂ геская, вожшШдская и £ёаска* пачки. Для сиугеской 
пачки характерны кукерситовые прослои, мощность которых достигает 
0,15 м (в районе пос. Ваймыйза,в средней части территории). Мощность 
пачки 1,5 м. В юго-восточной части территории пачка отсутствует.

В кровле и в основании еринаекой свиты, а также разных пачек, 
отмечается четкие пирнтмзироваиные неровные поверхности перерыва.

Мощность еринаекой свиты и поркуниского горизонта составляет 
от 1,1 н (в северной части района) до 8,3 м (в средней части террн-
мш, TVtiXriTliltir «Як Ml « м м ь  Ml. wWb ям» Мл. МйЧ- Мюв лМММ ШММ*<Шт*М ШттМк. o f  Ми Ш и а а е м  «.«Ь» rntmMt Ж 5 i'3M i i i  щ-$Ш i.m MtL. Ятория в окрестностях майдяа, шламужла, ьаймыйза).

В заключение обзора по поеттремадокскнн ордовикскнн отложениям 
по изученному району, по сравнению с ордовиком остальной части Се
верной Прибалтики, можно отметить, что характер зтих отложений здесь 
чрезвычайно невыдержанный, быстронзмеичивый, как по составу, так и 
мощностям, по вертикальному н по горизонтальному направлениям. Пред
ставлены все главные типы нормальноморекмх мелководных карбонатных 
отложений, включая прибрежные грубообломочные песчано-алевритовые, 
оолитовые и др. типы пород (в начале и конце нижнего, в начале 
среднего и конце верхнего ордовика), бногерыные образования (в сред
нем и верхнем ордовике), глауконнтсодержащне отложения и т.д.

С пестротой состава отложений связаны трудности их корреляции, 
по сложность корреляции, обуславливающий необходимость детальных 
исследований, состоит еще и в том, что разрез разбит многочисленными,



разного выражения и значения поверхностями перерыва, в зависимости 
от сильнорасчлененного рельефа дна седиментацношого бассейна, от 
дифференцированных локальных тектонических движений (поднятий и 
опусканий отдельных частей рельефа), а также чередующихся регрес
сий и трансгрессий моря (из которых некоторые гло
бальное значение).

Наиболее богат поверхностями перерыва и следовательно частыми
„  ТсаЕйктссиг.'к т.'йкрупнши пробелами в разрез е( ввиду чего’ рез кймн изменениями 

мощностей по территории), отличаются нижнеордовикские и нижние части 
среднеордовикских отложений, до кукрузеского горизонта включитель
но, т.е. до основания карадокекого яруса в среднем ордовике. Следую
щий, сравнимый с отмеченными уровнями уровень отмечается в верхах 
верхнего ордовика и ашгнллского яруса, в аднласкей свите верхов пир
гуского и в эрннаской свите поркуниского горизонта.

В южной, в частности юго-восточной части района, прослеживает
ся сильная, сквозная вторичная доломитизация карбонатного комплек
са пород. В нижних, особенно четко в кундаеком и азериском,горизон
тах доломитизация оконтуривает с двух сторон узкий, приподнятый 
район СВ простирании, между г. Х&апсалу - пос. Иру, где выклинивают
ся многие слои кувдаекого и азериского горизонтов. Севернее южной 
границы приподнятого рельефа резко уменьшаются н мощности ндавере- 
ского горизонта, увеличиваются мощности йыхвнекого горизонта (по 
данным современных критериев, в частности метабентоннтовой корреля
ции отложений). В вышележащих отложениях кейлаского я оандусксго 
горизонтов среднего ордовика, а также силура - приподнят^ район 
маркирован биогермнымн образованиями.

Существенное дополнение к приведенному короткому обзору по ор
довикским карбонатным отложениям дает детальное конкретное описание 
опорных буровых скважин во второй части отчета. Лятологкчеокие и 
стратиграфические колонки этих скважин в приложении той же части 
позволяют сравнивать эти выбранные наиболее полные ордовикские раз
резы в рассмотренном районе, расположенные по южной окрайне, по 
профилю с запада на восток (скв. В-8, В-153, В-Ю2) н по восточной 
окрайне с юга на север (скв. В-102, В-77 и В-154).
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5.2. Силурийская система
Силурийские отложения распространяются в южной части исследо

ванной территории. Максимальная мощность установлена в скважине 
В-102 - 90,70 м+, где полностью пройдены юуруский и р&йккюлаекий 
горизонты и нижняя часть адавереского горизонта. Весь силурийский 
разрез представлен на данной территории карбонатными отложениями, 
характеризованными неодинаковой доломитизацией. Интенсивность пос
леднего процесса возрастает в восточном направлении (В -97,В -102). 
На западе долоыитиэированы лишь ограниченные интервалы юуруекого и 
райккплаского горизонтов. !лиииетость отложений увеличивается в за
падных разрезах, особенно в варболаской свите юуруекого горизонта, 
а также в нижних слоях ыювдиской подевнтн райкгаолаского горизонта.

5.2.1. Юуруский горизонт
Нижняя граница юуруекого горизонта, тем самым и силура, выра

жена почти во всех разрезах поверхностью перерыва с варьирующей ин
тенсивностью пиритизации. Мощность горизонта в исследованных разре
зах 18,50— 26,80 м. Б Северной и Средней Эстонии ввделяются в юуру- 
ском горизонте две свиты - нижняя варболаская и верхияя тамеалуская 
святы.

Мощность варболаской свиты в исследованных разрезах колеблется 
от 8,90 до 18,10 м, е увеличением мощности в юго-восточном направ
лении. В нижней части варболаской свиты выделяются койгиская пачка. 
Мощность последней в скв. Ю-102 1,30 м и р-153 - 0,55 м. Сложена 
она ынкро- до скрытокристаллическими известняками с характернши 
мелкими пятками тонкокристаллического пирита. На нижней и верхней 
границах пиритизированные поверхности перерыва.

Глинист!̂  материал представлен, в основном, в веде очень тонких 
извилистых пленок. Макрофаунн в исследованных разрезах не найдено.

Основная часть варболаской свиты представлена синевато- или зе- 
леиовато-сершн глинистыми комковатыми известняками с волюгетдаи 
прослоями мергеля я известковой глины. Характерная структура извест
няков ыежкодетрмтовая, от микро- до ыелкокрнсталлнческой, с примесью 
песчинок и галек микрокристаллического известняка. Содержание гли
нистого материала уменьшается снизу вверх, причем нижние 6— 7 м в 
некоторых разрезах (s-102) представлены мергелями с комками извест
няка. Из окаменелостей встречаются многочисленные створки тонкостей-
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них брахиопод, остатки трилобитов, ругоз, а также более крупные 
колонии табулят и строматопорат, часто со следами окатывании и 
растворения.

Тамсалуская свита залегает без резкой границы над варболасхой 
свитой и ввделяетея в основном по фаунистическим признакам. . -
ность свиты в исследованных разрезах 6,00~Ю,о0 и с уменьшением в 
западном и шном направлениях. В данном районе выделяются в тамса- 
луской свите две пачки; в нижней части тыашкуская н в верхней час* 
ти карщускал^

Тшшик^ская пачка распространяется, в основном, в более восточ
ных разрезах (р-97 - 5,40 н;в -102 - 4,70 м; е-153*- 4,10 м). Сло
жена она светло-серыми биоморфными, сравнительно чистыми известня
ками, частично доломитизированными. Характерным является массовое 
появление цельных створок пентамерид (Реа-Ьамгм berealia), обра
зовавших бореалисовую банку, основная часть которой находится вос
точнее данного района.

Ь*£1^взш_пачка имеет мощность от 3,80 м С -97) до 6,50 и 
(в-153в). Встречаются синевато-серые мелко- до крупнодетритоьке из
вестняки, волнистослоистые, содержащие примесь мелкообломочного ма
териала, а также крупные хорошо окатанные остатки табулят я строма
топорат. 1линиетый материал представлен в виде волнистых зеленова
тых прослоев мергеля, частота и мощность которых увеличиваются в 
средней и нижней частях пачки.

Переход от юуруского горизонта к внаеэалегающему райккшасхо- 
ыу постепенный и граница проводится, главным образом, по появлению 
зеленоватых глинистых известняков в низах райккюлаского горизонта. 
Только в разрезе скв. р-153 граница отмечена пиритизированной по
верхностью перерыва.

5.2.2. Райкюолаский горизонт
Р а й к к ю л а с к и й  г о р и з о н т  имеет полную мощ

ность только в юго-восточной части исследованной территории (®-К2 
- 56,90 м). В остальных разрезах его модность колеблется в зависи
мости от расстояния между скважиной и северной границей выхода го
ризонта (Е-8 - 29,70 м+,D -153 - 18,00 м+, “ -97 - 5,70 м+), По дан- 
ннм последних стратиграфических работ (Нестор Х.Э., Сарв 1.Й. и др., 
1987) в районе выходов следует в пределах райккюлаского горю опта,
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выделить только одну, райкнюласкую свиту. Последняя подразделяется 
на ивдкскую м лубьяскую подсвнты, причем обе поде виты рассматрива
ется как два регрессивных мезоциклнта.

Мюндиская подсвмта охватывает нижнюю часть горизонта при мощ
ности в исследованных разрезах 0-8 - 18,00 м и --I02 - 25,70 ы, с 
увеличением в южных направлениях. Представлена она разнотипными кар
бонатными отложениями, образовавшеюся, в основном, в мелководных 
условиях. Нижние слои мвндиской подсвиты представлены зеленоватыми 
глкннстиш известникамн н мергелями с комками известняка. Выше сле
дует чередование светло-серых скрытокрисяаллических известняков с 
бугристыми поверхностями напластования, и горизонтальнослоистых дет- 
ритовых известняков. Прослои мергеля, особенно в скрытокристалли
ческих известняках, содержат битуминозную примесь, чем обусловлен 
их коричневатый оттенок. Детрит в горизонтальнослоистых известняках 
состоит из обломков кораллов, иглокожих и брахиопод. Встречаются 
колонии табулжт и строматопорат. Часто отмечается окремненяе детри
та и окаменелостей. В прослоях мергеля найдены остатки граптолитов 
и дендроидей.

0 мелководности отложений свидетельствуют местами появившаяся 
косослоистость, прммесь обломочного материала, также прослои конг
ломерата и многочисленные поверхности перерыва.

Лубьяская подсвита встречается в двух* исследованных нами раз
резах (Р-8 - 11,70 ж- и ®-Ю2 - 31,20 и). По литологическому харак
теру она сравнительно мало отличается от мювдкекой подсвиты. Встре
чается чередование скрытокристаллических и детритовых известняков, 
а в районе вторичной доломитизации, мелкокристаллических мелкокавер- 
иознмх и крупнокристаллических крупных сильнокавернозных доломитов.
Ь средней части подсвиты (скв.®-102) залегает пачка светло-серых 
доломитовых известняков (5,0 ы) с тонкослоистой текстурой, маркиро
ванной тонкими прослойками доломитиотого мергеля. Верхняя часть под-  

секты представлена крупнокристаллическими доломитами с растворенны
ми остатками табулят и строматопорат, кремневыми конкрециями и ок- 
реыненной фауной. Отмечаются прослон конгломерата и пнрнтизнрованные 
поверхности перерыва. Поверхность перерыва с глубокими карманами на- 
ходится также на верхней границе райккюлаекого горизонта.
* Вполне возможно, что верхние 2,80 м в скв. ®-153 также относятся 
к лубьясхой подсвите.



А д а в е р е с к и й  г о р и з о н т  распространяется
только в юго-восточной части исследованной территории в неполной 
мощности. В скважине В-102 установлена мтакюлаская дачка мощностью
7,00 м. Встречаются голуб овато-серые глинистые из вестники с зелено
ватыми прослоями мергеля. Структура известняков от мелкодетрвтовой 
до биоморфной с характерными цельными створками Релгж-:ч * ' с/ 
Порода содержит тонкокристаллический пирит в виде пятен и импрегна
ции на многочисленных поверхностях перерыва.* 4» т> А
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ЕрОВвДСЕШХ; 2 põXKXX ЗйДДilLOli Т01Д ЛСОЛ0 ̂22i'liUu xp и.
граптоллтоаш: s\prajLxiK& ̂ еверэ-оглхадхО -. Зотоипл /о ;* д ;•!•#/ 
показали» что на первых взгляд цдюоир^здя; т&л’хд'длАЧе* о^о- 
гаженная органикой глднлстан порода* изкит, под та,д 
название;,] джтлопехожх судощев, прд оолео детольхов до*, uöxx  ̂
оказалась да-:е очень разнообразно-',* б. резг/.ъьтато .*дтолх;хд*,,;, <** о 
изучения архчияллтод по ровно-. ловорхчост;., pacn̂ sninoxo хепияи., 
керна вннсншюсь, что для аргиллитов драктлчссгх! ланса. оохч 
характерна очень гонкая, в основное гордзохгтахохап охх >.то>,х,.» 
вернее ачойч&тость. хоотоцу в лолнрелтл! ..урезал орг'Нлал'Э- 
всегда чередуйся толь:х> яснее олоиетш л лсдооделетде -тяц-хад,. 
идаородшзе,' без слоистости участка аргнлчнтез п_л;нл-о.- ий.Лл.з., 
редкостью# Преобладание тошюх гордооктаяьнз.. с«10,,Чей.ч>л.и л 
градголитовш: аргхлхжтах свидетельствует о господствуй * 
тыаоводнооть, иредн лх образовали]-;. «ишь в^эдх од ^а.ел ., л 
разных частях бассета осаденакошюшд: па ^опс оодьго знддлл* 
дозшш бшш Еаблядаться незв&члтельпиз Даххоел;- ход̂ , лссдагн;/ 
в небольших интервалах /лорше саптдпегрд/ порода ошн-рудипл 
очень мелкая накдоннан» линзовидная, волнистая жди косая 
слоистость. В ходе проведениях доодвдовавя.. гагсе умылось облог* 
руаить детали лнтологлческого строения толда аргздпхтоь, дод- 
тверздащие мелководность сед&одтагдашэх среда: очень .лхддх 
знака ряби, следя ходов ндоедов, мелкие тра&ЩЕП уеихдЕПх. .**- 
хэвдепие последнего признака говорят о тол. что елпльт р«лс4.аг- 
ряваешго штерввда врегзенд es лог бить хоаэдыа, плаче уехханж. 
поверхности осадка не происходило бп.

А̂ езультатхл ихостратхлгрхддчесгжх деодсдспаши* новиз-ла-**’, **о 
на болышл части изученной. территории ]агозадздпее viniLXt 
надаски -  галла /с я .р х с .4 .1  ж т а б л .и .I / образованно хрдлти.хд-з- 
вмх плов происходило за  относительно короткий отрезок гиааигдчи- 
ского врелеш , который нзш ряетсд длительностью, оостзотствув^е** 
яснее чел о,плои зоне хонодонтоход якалы, а&мшо зоне üoaw ~ aiittS 
r o tm d a tu s .  С. aagu ia tue  #-. хСак известно, зона ^ .ro tu a d a ta s  -  б.
angulatus jjuBXEOTca саном верхнее зоном подо» pittolo:. икаии ппис-
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.ытоь л лошхло:?£о~, лохсх2ьщ  лдтаюгическлв критерии расчленения 
To.i-4U отсугстсуит.
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следовательно» при ойцео^сателышх удузт^» дуг ;и „аутис
тическое изучение грслго̂ жтовых с^глзшхов не проводите'!, их 
следует выделить тол--ко uut тахнсадусжуэ свиту, весь из*он ад;,н- 
еадуекод сбиты в Заятщш^ Ветоши соответствуй̂  Vfcoüw.CtJWia-.о,. 
пачке, а в Восточном сстоши - тоолоесыоВ дачке, тоудш- 
£вцш” и "восточная Гагда” длктионеыовых здаздьз не слсд>от 
употреблять» им дойностью соответствует ь,!*шдш в ...оотюя лито- 
стрмтигр̂ игческоВ ехепо: табасалушшя пачка /"заданная ̂ .сгш'У с 
тоолсеекая пачка /"восточная ̂ aiyaa"/*
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п р о с л о я м и  м е р г е л е й .

йзбест няк комковатый  ,  м ест ам и с  Полое о ы дерзка/ т ы  м и  п р о с л о я м и  
м е р г е л е й ..

U3 Ь ес  тняк бол ни  ст о сл о и ст ы й .

13 а -  п е с ч а н и к  с  богат ы м  к^ боне гн ы м  ц е м е н т о м 7 б ~  а л е б р о л и т  с  
п р о с л о я м и  г л и н ы  , t  -  п е с <- л и к
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Проявления к г р о г е н а  к у к е р с и т а .

П р о с л о й  к у к е р с и т а .

М ет абент онит обы й п р о с л о й 7 т бердо у с т а н о б л е н н ы  и .

М е т а б е н т о н и т о б ы й  п р о с л о й  . н е я с н ы й .
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25 о о о о Кальцитобые солить/ ( белые).
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27 Поибенно - рас та тельны й сл о и .

28 ййт Табуляты ( кораллы ).

PQ Стромато пороты.

30 \4К Рентамериды ( брахиоподы).

31 f— = q Глина плотная алебритистая или алебритоЬая
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32 а - граптолитоЬый арги лли т ;  32 5 -то >ме с  п е л  и то - алеЬрит ис ты м и  
п р о с л о я м и  и л и  л и н з о ч к а м и

Ц е л ь н ы е  строб к  и б е зз  ам кобы к др а х и оп о д  

Детрит а р а х и о п о д

П р о с л о и  и л и  л и н з ы  пирита

36 ПиригизйроЗттнз песчаник или алебролит
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Часть I I

детальное описание тремадокских отложений в 
буровых скважинах серим " о

лолонки тремадокских разрезов (с  определениями 
граптолитов) в скважинах серии



Описание полных разрезов скважин серии " D "

Графические приложения:



са породы светло-серая, в которой видам разные включения. Вы
деляются более светло-серые овальные включения р камер ом 6 ,Ь - 
2 см, окаймленные темно-серой кристаллической каемкой и бо
лее светло-серые (по сравнению с основной мессой) малки# ок
руглые или неправильной формы включения, а также ииогочшомм- 
ные светло-коричневые, неправильной формы включения, несколь
ко напоминающие ходы илоедов. Светло-кор ячневый матерная 
очень напоминает кукерсит, квотами наблюдается пиритизация.

Граница с нижезалегащими граптолитовши аргиллитами мерою 
пая, с четкими следами размыва. Участками в основан ми нашест 
и яка видны в разной степени окатанные светло-серые карбонат
ные включения, промежутки между которыми (по мода ости 0,5- 
2 см) заполнены чередованием светлого карбонатного и относи
тельно светлого коричневого аргидлитового материма.

тонкими и прерывиетши горизонтальными светлыми слойками, ис
калывается относительно плохо и поверх»остм раскаливания по
лучаются не совсем ровные. В 2-3 см-х от основ&тш слоя ветре- 
чен граптолитовый детрит, а в самом основании -  тонкие створ
ки брахиопод.

(Х.Н.Хейнсалу)

Граптолитовый аргиллит, коричневый, но относитель
но светлый, с неравномерно располокеммымм оче*ыь

Граптолитовый аргиллит, коричневый, по срашамда 
с обычным обликом относительно светлый, с много

численными светлыми карбонатными включениями, ти включения 
расположены так, что образуют неправильную горизонтальную ш  
слабо волнистую слоистость. В низшей половине слоя этях вклю
чений меньше, а выше они становятся почти преобладающими. В 
кровле прослой из конкреций антраконита размером их в подарен 
нике 2-3 см. Наблюдается пиритизация в виде мелких ■■ пинии*. 
Ё основании слоя пиритизированнмй прослой мода остью 2-3 мм.

Известняк доломитизированимй, обломочно-детрито- 
вый (? ) ,  по обдацу облику пестрый. Ооиовная мюс-

Т ю р и с а л у с к а я  с в и т а



тервалу довольно однообразный: совсем однородные участки чере
дуются с участками, где наблюдается тонкая слоистость* Слоис
тость обусловлена более светлыми очень тонкими горизонтальными 
слойками, чаще всего прерывистыми, так что при раскалывании 
очень редко дают совсем ровную поверхность наслоения* Светлый 
материал, чем обусловлена слоистость, очень тонкий, очень час
то пиритизированный, так что при визуальном наблюдении отдель
ные зерна его невозможно увидеть* Но всему описыааецу интерва
лу видно 4-5 пкритизированных прослоев мода остью первые милли
метры.

На глубине 63,50 м над пнритизировакнш прослоем прослежи
вается ряд светлых неправильной формы образований величиной до 
I см, которые, по-видимому, являются зачаточншш актрахонигами. 
Образование их происходило еще в неконсолидированном осадке, о 
чем свидетельствует нарушение горизонтальной слоистости около 
них.

Б некоторых интервалах (по мощности от первых миллиметров 
до первых сантиметров) окраска аргиллита несколько темнее, что 
говорит о меняющемся содержании органического вещества в нем*

На глубине 61,50-62,15 м граптолитовый детрит встречен ма 
10-ти уровнях, на глубине 62,45-62,Ь5 м -  ма Ь-мм уровнях (ив 
них на 2-х определимые граптолиты), & в интервале глубин 63,ОБ- 
64,20 м граптолиты или их детрит обнаружены на 31 урошсе (оп
ределимые граптолиты на 1Ь-ти уровнях ка них).

-  4 -

граптолитовый аргиллит, относительно светло- 
коричневый, с многочисленными мелкими светли-

ми кристаллическими включениями карбонатов, чада всего непра
вильно# удлиненной формы* Расположение их в аргиллите субгори- 
зонтальное. Кроме этих включений в слое прослеживаются еда 3-4 
тонких горизонтальных пиритизированных прослоя. В основании 
описываемого слоя наблюдается граптолитовый детрит*

Граптолитовый аргиллит, коричневый, относитель
но светлый* Аргиллит по всему описываемому мн-

Граптолитовый аргиллит, по обдацу литологмчв 
скому облику похож на описанный в вмазалагаю

Щей слое. Отличием является то, что окраска аргиллита с глуби
ною становится темнее* Также чада встречаются интервалы смею-* 
родные, без тонкой слоистости.
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Светло-серая, сливная порода, видимо п и р и та - 
рованныл и доломитизировамний алевролит* Шери-

В описываемом интервале глубин граптолиты и их детрит 
в аргиллите не обнаружены.

На глубинах 64,30 м, 64,Ь5 и и 67,95 м найдены поверхно
сти, на которых с некоторой долей сомнения можно увидеть мел
кие трещинки усыхания.

На глубинах 65,70 м, 66,0 м, 67,55 м, 67,70 м и 67,90 м 
на поверхностях наслоения видны образования, которые похожи на 
пиритизированные ходы илоедов.

На 3-4 уровнях слоистости развиты вытянутые по слоистости 
конкреции пирита.

Нижний контакт сохранился в керне неважно, обрывками вид
но, что он резкий и слабо волнистый.

Т и с к р е с к а я  с в и т а  ( ?)

тизация неравномерная, сильнее в кровле слоя и по наклонным 
трещинкам.

Алевролит грязнобелый, кварцевый, с блестками 
слюды. В алевролите видны многочисленные мел

кие конкреции величиною первые миллиметры, редко больше. Кон
креции пиритизированы, имеют вид такой же серой сливной породи, 
как в вышеописанном интервале вся порода. 1шжиие 10 см боа пи
ритизации, конкреции выражены слабее.

Аналогичные алевролиты, но уже без конкреций, пройдены до 
конечной глубины 70,3 м.



Скб. Э-Ю

Граптолиты определены Д.Л.Кальо, 
конодонты -  В.Я.Вийрой.



Скв. Р -10 

Пробы ка грантолиты:

Пробы на хонодонты:





ааленовато-серыР. Глауконитовые верна в основном менее 0,5 мм, 
располагаются неравномерно. Исключением является интервал 112,90- 
112, »  м, в котором встречаются зерна глауконита до крупнопесча- 
иой размерности. Местами в породе наблюдаются чисто карбонатные 
гнезд* или ходы организмов, и икрокристаллический пиритовый це
мент встречается реже. Участками пирит образует гнезда непра
вильной формы размером до первых сантиметров.

Нижние 3 см породи крепко пиритиаировзны. Контакт с нижеза- 
легакиран аргиллита»» слабо волнистый.

лик породы по всей толце одинаковый. В аргиллите наблюдается 
тонкая слоистость, обусловлежая светлыни пелитовыми слойками 
моарюстью обычно менее I  мы. Часть слойков в пределах керна 
выдержанные, а более тонкие из них являются прерывистыми, па глу
бинах 115,37-115,35; 115,95-116,» м и 117,23-117,25 ы встрече
ны крепко пиритизироваинне прослои кварцевого алевролита, содео- 
кащие примесь мелкозернистого песка и рассеянного брахноподово- 
го детрита (до 0,3 мм).

1(а глубж е 117,25-117,X  м, непосредственно под песчанм* 
прослоем наблюдается скопление желтоват о-буро-коричневых крис
талликов карбоната разбором около 0,4 см. Единичные из них об
разуют маленькие (до I  см) лучистые конкреции, по-видимоцу, 
аитрахониты. На глубине 113,55 м встречена еще одна конкреция 
антраксшита размером 1,5 см.

..овврхиости наслоения, в основном, ровные, покрыты серый 
м п  бежевым пелитовым материалом, но относительно редко наблю
даются а неровные поверхности. Ьа поверхностях наслоения встре-

Скв. Р -14 

(Т.К.дурвите)

Д э э т с е с к а я  с в и т а

Касчаник глауконито-кварцевнй, крепко сцементи- 
рованный карбонатным цементом базального типа,

Т ю р и с а л у с к а я  с в и т а

Аргмхлит, тежо-коричневый, раскалывается хо
рошо на плитки модостм» 0,5-1,5 см. Обций об-



чаются слюда и ткро- и мелкокристаллический пирит* расположен
ный рассеянно или образующий маленькие шездочки (до 0,5 см) 
или заполняющий извилистые плохо выраженные ходи организмов* 
Линзочки пирита встречаются редко, размеры их до 1,5 см*

В верхней половине тюриеалуской свиты до глубины 115,2 м 
встречены многочисленные граптолиты. Граптолиты и их детрит 
найдены в этой части разреза на 51 уровне* В нишей половшее 
разреза аргиллитов обнаружено всего 5 уровней с гр&лтоднтовмм 
детритом*

На глубинах 115,66 и 115,90 и поверхности тонких прослоев 
серого пелита покрыты трещинками усыхания.

на 5-ти уровнях от 114,6 м до 115,7 и найдены отпечатки 
проблематичных цилиндрических образований длиною 2-3 мы при 
диаметре 1 мм.

на нескольких ровных поверхностях напластования встречена 
также параллельная и пересекающаяся тонкая штриховка неясного 
происхождения.



Гралтолиты определены Д.Л.Кальо

С к в .  D - 14



Ьробы на граптолиты:





серый. Порода носит следы интенсивной биоту рбацми, крепко сце
ментирована карбонатным цементом. Встречаются линзы мелкокрис
таллического пирита размерами от 0,2x0,6 см до I , 0x2,0 см.

Нижний контакт с аргиллитами четко выражен, неровный. 
Среди небольших неровностей встречаются ходы илоедов длиной 
до 4 см, заполненные глауконитовым песком, местами пирит тиро
ванным.

(Т.И.Курвитс) 

Л з э т с е с к а я  с в и т а

Песчаник, кварц-глауконито вый, неравномер- 
но глинистый, мелкозернистый, зеленовато-

Т ю р и с а л у с к & я  с в и т а

Аргиллит, темно-коричневый, с конкрециями 
антраконита, которые образуют два нечетких

горизонтальных ряда. Размеры конкреций меняются от 0,2x0,2 см 
до 3x4 см. Большие по размерам имеют радиально-лучистое строе
ние и слабо вытянуты в горизонтальном направлении. В актрако- 
иите видны пиритизированные участки и мелкие конкреции, пере
секающие горизонтальные слойки.

тестами наблюдается кавернозность антраконита. Цвет кон
креций белый или серый и зависит от содержания органики.

Аргиллит, в котором содержится антраконит, тонкослоистый. 
Слоистость обусловлена более светлыми, очень тонкими (мене*
I мм) слойками, которые вблизи конкреций антраконита изгибают
ся, что указывает на постседиментациоиное формирование антрако
нита в ходе перераспределения материала уплотняющегося первич
ного ила. На поверхностях слойков единичные листочки биотита 
(до 1 мм).

Аргиллит, темно-коричневый, горизонтально* 
тонкослоистый, плитчатый, модаостью плиток

1-3 см. Тонкая сл&иетоеть обусловлена светлыми слойками пел им  
и алеврита мощностью от долей мм до 3 мм. Слойки мощностью до 
1 мм чаще всего прерывистые, более мощные -  выдержанны*, а по
верхностях слойков листочки биотита, мусковита, редкий белый 
детрит брахиопод (до I  мм) и пирит. Пирит содержится в вида рас
сеянных микрокристаллов и конкреци * размером до 1-2 см.



Алевритиетые слойки содержат в равномерно пиритизированиой 
основной пассе более сильно пиритизироваиные линзочки с нечет-
I ■; 1 4к * “ * ■ ? Т 1 •

При раскалывании аргиллит дает чаще всего неровные поверх
ности, обусловленные прерывистостью слойков пел ига. Ровные по
верхности и большинстве случаев образуются по алевритистым про
слоев или слойкам. Однородный аргиллит, который встречается в 
нашей половике интервала дает при расколе раковистый излом.

По небольшим интервалам (первые сантиметры) окраска ар
гиллита светлее. По составу в етнх участках несколько увели
чивается содержание более светлого алевро-пелнтового материала 
в уменьшается содержание органического вещества.

На глубине 12ь,40 м встречены единичные пиритизироввнные 
ходи млоедов, на глубинах 1Ш,50 и 12В,Б5 м мелкий неопредел и- 
нШ^цетрит граптолмтов.

Нашли граница интервала условная, нечеткая.

Аргиллит, темно-коричневый, тонкослоистый, рас 
калывается лучше, чем в вышеописанных интер

валах чна плитки мощностью о,э~<с см;, па глубине к
наблюдаются многочисленные мелкие (до 1 см) карбонатные углова
тыа включения, которые, по-видимому, являются зачаточными ант- 
рак.о,и итами.

В описываемом интервале сосредоточена основная масса грап- 
толитов ■ ах детрита, которые обнаружены адесь на 17 отдельных 
уровнях. На глубинах 129,65 и 130,40 и найдено скопление проб
лематичных остатков организмов -  трубки, диаметр которых 1 им 
■ длина до 3 мн.

Аргиллит, темно-коричневый, тонкослоистый. От
личается от вшеопнсамкого аргиллита меньшим

количеством светлых, тонких слойков педита (особенно в нижней 
половине интервала). Аргиллит раскалывается плохо, на поверх
ностях раскола наблюдаются единичные листочки биотита и линзоч
ки пирата (до первых см). В верхах интервала найден редкий грап- 
толитовый детрит.

Аргиллит, темно-коричневый, по сравнению с вы- 
веописаниш интервале»» содержит больше тонких
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пелитовш к алевритовых слойков, мощность которых обито ме
нее I  мм» На поверхностях елойков найдены рассеянные мккро- 
кристаляы и линзочки пирита, листочки биотита, мусковита я 
редкий белый детрит брахиопод.

При раскалывании аргиллит дает больше ровных поверхностей, 
чем в вше залегающей части разреза»

Б интервалах 131,55-132,05 и и 132,55-133,25 м встречают
ся прослои в разной степени пиритизированного алевролита мощ
ностью до 5 см, обычно 0,5-1,5 см. Границы их слабо волмвстш.
Б прослоях алевролита на глубине 132,55-133,25 м наблюдается 
еще карбонатный цемент, а линзочки пирита покрыты тонкой ко
ричневой каемкой гидроокислов железа.

На глубине 131,75 м обнаружены неясного происхождения 
нитевидные образования, расположенные в виде расходящегося 
пучка, размер 3 см. В основании интервала залегает слой крис
таллического карбоната (г л . 133,25-133,50 м ). Верхняя часть 
(в среднем 0,15 м) характеризуется "лучистым" строением. "Лучи* 
(вытянутые кристаллы) располагаются субвертикально * Среди свет
ло-серой основной карбонатной массы видны единичные кристаллы 
розового кальцита.

Нижняя часть интервала отличается мозаичной структурой, 
она ограничена сверху тонким (2  мм) сдоем аргиллита. Внутри 
карбоната также сохранились небольшие реликты аргиллита.

Возможно, что описанный интервал карбоната представляет 
собой часть большой конкреции антраконита.

К а л л а з е р е с к а я  с в и т а  (О ,*/ ) ?

133.50 -  133.55 м Алевролит кварцевый, с примесью жлкооесч*~
0,05 м (0 ,(5  и ) ных зерен. Верхняя его часть интенсивно кар-

бонатиэкрована, в нижней наблюдается еще и пиритовый цемент.
А /  Порода содержит рассеянный мелкий черный детрит брахиопод.

" Поскольку описываемый алевролит тесно связан с визалежа
щт карбонатом, то не исключена возможность, что ом относится 

) еще к тюрисалуской свите.

133,55 -  133.75 м <х— --—— ж •■■■д.. чередование кварцевого мелкозернистого песчамм-
0.20 м (0.20 м)* * ка и темно-коричневого аргиллита. В по

ловине преобладают слои аргиллита мощностью от 1.5 до 3 см.
В нижней части слоя преобладает песчаник, прослои

тонкие, мощностью до 1 мм, слабо волнистые» Песчаник содержит
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гнезда с карбонатным цементом. Но всему слою встречается ока
танный мелкий черный детрит брахиопод, рассеянный или раепо- 
ло онный на поверхностях наслоения. В подошве слоя детрит ста
новится крупнее (до I  ш ) ,  увеличивается и количество зерен 
средне-песчаной размерности.

К е м б р и й  ( &)

•Шл Ф. ~ *Э4« & .&*•- Алевролит с примесью мелкозернистого песка,
0,40 +*» (0.30 м) грязно-белый, ереднесцементированный. Порода

хорошо отсортирована, зерна средней окатанности. наблюдаются 
мелкие точечные пиритизированные включения (диаметром до 2 мм).

Сквашма пробурена до глубины 137,2 м.
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Граптолиты определены Д.Л.Кальо, 
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Пробы на граптолиты:

I . Обр. 0 -16-1 (6р ) ,  гл. 129,16 ы
2. Обр. 0-16-2 (Ср), гл . 129,22 и
3. Обр. 0-16-3 (Сг-) , гл . 129,30-129,31 ы
4. Обр. 0-16-4 ( С р ) ,  г л . 129,35 ы
5 . Обр. 0-16-5 (Ср), гл . 129,42 и
6 . Обр. 0-16-6 (С р ) ,  м . 129,63 и
7. Обр. 0-16-7 (С р ) ,  г л . 129,65 ы
Ь. Обр. Р-16-8 (С р ) ,  гл . 129,73 м
9. Обр. 0-16-9 ( е г ) ,  гл. 129,95 м
10. Обр. 0-16-10 (Ср), м. 129,99 и
11. Обр. 0-16-11 ( С р ) ,  го . 130,01 и
12. Обр. 0—16—12 ( С р ) ,  г о . 130,05 к
13. Обр. 0—16—13 (С р ) ,  г о . 130,15 и
14. Обр. 0-16-14 ( С р ) ,  рл. 130,16 ы
15. Обр. 0-16-15 (Ср), гл . 130,16 ы
16. Обр. 0-16-16 ( С р ) ,  г л . 130,37 ы
17. Обр. 0-16-17 (С р ) ,  г л . 130,3В н
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Пробы на комодонты:

I . Обр. 0-16-1 (67)
2. Обр. 0-16-2 (87)
3. Обр. 0-16-3 (67)
4. Обр. 0-16-4 (67)
5. Обр. 0-16-5 (67)
6. Обр. 0-16-6 (67)
7. Обр. 0-16-7 (67)
6. Обр. 0-18-Ь (87)
9. Обр. 0-18-9 (67)

10. Обр. 0-16-10 (67
И . Обр. 0-16-11 (67
12. Обр. 0-16-12 (87
13. Обр. 0-16-13 (87
14. Обр. 0-16-14 (67
15. Обр. 0-16-15 (87
16. Обр. 0-16-16 (87
17. Обр. Б-16-17 (87

гл . 126,20-126,45 м 
гл . 126,45-126,70 ы 
гл . 126,70-128,96 ы 
гл. 126,95-129,10 ы 
гл. 129,10-129,45 и 
гл. 129,45-129,60 и 
гл . 129,60-130,10 н 
гл . 130,10-130,40 и 
гл . 130,40-130,75 ы 

, гл. 130,75-131,10 м 
, гл . 131,10-131,40 м 
, гл. 131,40-131,70 ы 
, гл. 131,70-132,00 м 
, гл. 132,00-132,30 ы 
, гл. 132,30-132,60 ы 
, гл. 132,60-132,90 м 
, гл. 132,90-133,20 н
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С о . О -21 

(Х.Н.Хейнсалу)

Отложения лээтсесхой и варангуской свит залегают в интервале 
40,0-44,1 м. Керна в этом жтервале имеется всего не более 1,4-1,5 н.

На шшющкхся кусков керна к О, Н можно отнести верхнюю часть 
суммарной новости кусков 0,35 и. Порода представлена глауконит-квар
це вым преимущественно ыелкоэернистш сцементированным аеленовато-се- 
рнм песчаником. Нижний контакт О, И , судя по небольшому кусочку керна, 
резкий, с митинге (до 0,5 см) неровностями. В прнконтахтовой части 
порода более глинистая, содержит довольно т о го  пирита.

В а р а и г у с к а я  с в и т а  ( 0, т/* )

У -  44.1 ы Поскольку выход керна иегажнмй (для интервала
У ( I  и ) О,# + 0, иг всего около Ь0% по бирке), то можно давать 

только ориентировочное описание.
сержняя часть свиты (кусков керна суммарно около 0,15 м) 

представлена плотными алевритовив тонкогоризонтальнослоистыии 
глшмми светло-коричневого цвета, слоистость обусловлена тонки
ми светлыми, часто лжзовидкши слойкам и кварцевого алевролита, 
в которой довольно много теш о-зеленых зерен глауконита и часто 
включений пирита. Один прослой светлого глинистого алевролита 
примерно в средней части описываемого слоя имеет мощность 1 см 
и контакт его с коричневой глиной (сохранился только один кон
такт) с мелкими неровностями, что говорит о размыве. В самой 
верхней прнконтахтовой части наблюдаются мелкие до 0,5 си 

включения овальной формы (галечки?) из светлого пелитового, а 
участками и алевритового материала с зернами гла уконита. По об- 
щецу облику порода напоминает граптолитовый аргиллит, ио отли
чается более светлой окраской.

Мяжезалегающая преобладающая по ыощюети (судя по сохра- 
иивкемуся керну, которого сушарно около 0,7-0,?Ь м) часть по
рош представлена кварцевым мелкозернистым песчаником, участ
ками алевролитом с меняющейся глинистостью по разрезу. Порода 
зеленовато-серая, зеленый оттенок обусловлен присутствием тем
но-зеленых зерен глауконита. Глауконит частично рассеян в поро
де более или менее равномерно, частично образует мелкие скопле
ния в вщдз неправильной формы линзочек или гнездочек. Пелитовнй
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материал образует в породе более светлые серые скопления непра
вильной формы. Довольно часто в породе наблюдается пиритизация 
как в виде отдельных мелких кристалликов, так и небольшое скоп
лений их, По-видимому, описываемая порода в той или иной сте
пени представляет собою результат биотурбации. В нижней прикон- 
тактовой части (кусок керна мощностью 4-5 см) порода белее 
светлая и содержит в большом количестве пелитовые частицы, .по
рода, По всему описываемому интервалу песчано-алевритовых пород 
ггтой или иной степени сцементирована карбонатным веществом.
В общем , та часть разреза 0, иг по макролитологическим призна
кам практически не отличается от пород 04 // и если бы не было 
в разрезе вышеописанных светло-коричневых глин, то проведение 
границы между лээтеескими и варангускими отложениями было бы 
затруднительно.

Граница 0, и г/ Ц, Фг очень контрастна, с неровностями, свиде
тельствующими о размыве.

Т ю р и е а л у с к а я  с в и т а  (0 4//*)

А А Т в  4 9  Ь  м
Аргиллит, граптолитовый, темно-коричневый, го- 

Ь,о м (Ь ,д  ы) ризонтальнослоистый, по общему виду однороданй.
Слоистость обусловлена тонкими, от еле заметных до 1 ми мощ
ностью более светлдаи, по составу пелито-алевритовши слойками, 
почти всегда пиритизированнши. Часто .ти слойки прерывистые 
или тонколинзовидные, в редких случаях наблюдаются отклонения 
слойков от строгой горизонтальности и появляются мелкие интер
валы (первые миллиметры) с линзовидно-наклонной слоистостью.

Такая более четкая и частая тонкая слоистость проело ива- 
ется в верхней, преобладающей по мощности, половине разреза яр~ 
гиллитов в интервале 44,10-47,'/5 м. В -том интервале на глуби
нах 46,35 м и 47,35 и встречены небольшие линзы пирита (разме
ром 4х0,о см и 3x1 см). К -.тому же интервалу приурочены все на
ходки граптолитов или детрита их, которые в интервале глубж  
44,30-47,70 м обнаружены в общем на 60 уровнях.

Нижняя половина описываемого разреза в интервале глубин 
47,76-49,6 м по общему облику еще более однородна, видны ли п  
редкие, очень тонкие более светлые алеврито-пелитовые слойки. 
Керн ничней половины разреза аргиллитов раскалывается хуже, 
в верхней половине и при раскалывании дает, особенно в нижних
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около 1,2 метрах, болов толстив плитки -  до 2-3 см, »  то время 
как верхняя част» керна довольно легко раскалывается чаще все
го через 0,5-1 см. На поверхностях наслоения аргиллитов всегда 
встречается слада. Очень редко встречены и мелкие обломки свет
лых, почти белых очен» тонкостенных хрупких створок брахиопод. 
Пират встречается часто, в некоторых случаях он развит по грап- 
толятам.

Контакт граптолктовых аргиллитов с нижезалегающей породой 
в верна не сохранился.

К а л л а в е р е с к а я  с в и т а  (0 ,*/ }

49.60 -  60.90 м Верхние 3,5-4,5 см представлены "пиритовым
1,30 м С?) слоем". Степень пиритизации породы такова, что

о крупности кварцевых верен отого пиритизированного песчаника 
трудов судить, но еще четко виден черный детрит брахиопод, раз
мер и концентрация которых говорит в пользу того, что пиритиза
ции подвергался песчаник суурйыгиской пачки.

Ниве по всей мощности каллавереская свита представлена пла
ном, среди которого встречаются кусочки светлого кварцевого мел- 
коверные того песчаника с прослоями темных граптолктовых аргилли
тов, что характерно для маарцуской пачки. Кроме того, среди ала
на в преобладающем количестве над вшеописаннш песчаником встре
чается куски довольно светлого в сухом состоянии серовато-светло- 
коричневого аргиллита, а участками может быть и аргиллитоподоб
ной глины. Боаиожно, что в данном разрезе на самом деле преобладай 
ют аргиллиты, поскольку аналогичный случай встречен и в одном на 
ей м м м В  Северо-Западной Эстонии ̂ аимно в разрезе водопада на 
руч. Тюрисалу.

Заканчивается разрез каллавереской свиты слоен конгломера
та, видимая мощность которого в сохранившемся куске керна 5 см. 
Конгломерат представлен скоплением кусочков размером от первых 
миллиметров до 3 см светло-серого или гряачобелого алевролита 
или мелкозернистого кварцевого песчаника, промежутки между кото
рыми заполнены несколько более темным-.' средне-ыелкозернистш 
кварцевым песчаником с теынш.- небольшим детритом брахиопод.

Кижмяя граница конгломерата волнистая.

Т м с х р е с к а я  с в и т а  ( € , * )
50.90 -  52.40 м Алевролит или мелкозернистый песчаник кварце-
1,50 м* (1,50 м+) вый, грязноСелнй, аналогичный тоцу, из которого

состояли включения а м ае залегающем конгломерате.
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Оч У Г |44.10
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0<*~/ 50.90 

€4/5

Э-21-1Гбг) 
Э- 21- г.зСбг)
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-24.25.26 Гб г )  
-27.28 (6  г )

1 -23 (5  г )
--30,31(0г~)

I - 3 2 Сбг)

32

- ^ у У  цн/.

52.40

Граптолиты определены Д.Л.Кальо
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Скв. о -за  

(Т.И.Дурвитс)

Л э э т с е с к а я  с в и т а  (0 , // )

?ШпЖ$9,,Г. м. Песчаник, крепкосцеыенткрованный карбоимшм
О,£36 к (С ,05 м) цементом. Порода имеет комковатую текстуру ,

поскольку карбонатный цемент распределен неравномерно я местам 
встречаются чистокарбонатные гнезда.

Весь интервал содержит зерна темно-аеленого глаукомита мвяяо- 
и среднепесчаной фракций.

š££j2§LШ Песчаник глауяонито-кварцемй я глауконитовыя,
1,30 м (1,30 м) мелкозернистый, глтясто-алеврнтовнй, слабо-

сцементированный. Окраска песчаника меняется от зелеиоаато-се- 
роге до темно-зеленого, в зависимости от изменения содержания 
глауконита, наибольшая концентрация последнего наблюдается в 
интервале 207,75-206,40 м.

Нижняя граница слабо волнистая.

Л э э т с е с к а я  ( 04/ / ) ? ~ в а р а н г у с я а я  
( 04 w ) ?  с в и т а

206.75 -  209.00 и    — ___________________--Жл-У.— Песчаник,  кварцевый, мелкоаернмстмй с с одаряв
* м '■0,<со м) Нием зерен средней размерности, серий, крепко

сцементкрованны• карбонатным цементом. Сверку вниз содержание 
среднзпесчано# фракции увеличивается.

Глауконита меньше, чем в вше описанном слое, зерна езетло- 
зеленые, распределены равномерно, только на нескольких помрх- 
ностях образуют тонкие слои с высокой концентрацией. Пирятовмй 
цемент развит слабее, встречаются единичные гнезда мелкокристал
лического пирита (до 2 см).

Порода содержит мелкий черный детрит брахиопод, которой в 
верхних V-ми сантиметрах расположен по тонкой горизонтальной 
слоистости. Лиже порода со следами биотурбацим я детрит встреча-
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втся в рассеянном виде.
В середине интервала виден единичный ход илоеда длиной 4 см, 

заполненный светлой глиной и один тонкий извилистый прослой 
темно-коричневой аргиллитоподобной глины»

Темно-серый цвет породы в подошве интервала (мощностью 2 см) 
обусловлен, по-видимому, более высоким содержанием органики»

Грымица с ниже залегающим аргиллитом четкая, слабо волнистая»

Т ю р и с а л у с к а я  с в и т а  (0* /г)

209»00 -  209»Э0 м Темно-коричневый аргиллит с конкрециями
0,30 м (0,30 м) антраконита. *(ошсреции окрашены в светло-

желтовато-серый или бурый цвет, размеры от 2 см до Ь еы. Среди 
хороео выраженных радиально-лучистых конкреций развиты (особен
но в нижней половике слоя) мелкие угловатые кристаллики карбона
та размером до I  см, являющиеся, по-вядммому, зачаточными антра- 
кшитамк»

На трех уровнях найдены граптолиты.

irpfr»3P ~ и Аргиллит, темно-коричявЕый, тонкослоистый,
2,26 н (2,25 м) раскалывается в основном на плитки мофостью

0,5-3 ем. Относительно однородная неслоистая порода встречается 
в интервалах 209,70-209,00 м; 210,40-210,50 м; 211,10-211,20 и, 
а в меиьием объеме в в нескольких других частях керна.

Тонкая слоистость обусловлена светло-сердаи или бежевши пре
имущественно пелитовыми прослоями мощностью менее I  мн. Часть 
на них в керне выдержанные, самые тонкие -  прерывистые. В пер
вом случае образуются ровные поверхности наслоения, во втором -  
неровные, во количеству преобладающи» над первым. Еще при раска
ливании образуется раковистый излом.

На глубинах 209,7 м, 210,6 ы и 211,1 м встречаются прослои
1,5 си ). Алевролит содержит многочисленный 

темный детрит тонкостенных створок брахиопод. , .етрит малоокатан
ный, обычно размером 1-2 мм, редко больше (до 0,5 см).

В прослоях алевролита видны еще небольшие (размером до 3 см) 
тмя ВДВ и линзы ыикро- я мелкокристаллического пирита.



Такой же пирит встречается часто и на поверхностях напласто
вания аргиллита. 8 некоторых местах пирит рае вит по слабо вураизп 
нш извилистым ходам организмов. В больших скоплениях видам крис
таллы размером до I мм.

В меньшем количестве найдены на поверхностях напластовшш 
листочки слюды, в редких случаях белый детрит тонкостенных ство
рок брахиопод.

На глубине 209,05-209,70 м видны угловатые пустоты (рашарм 
в миллиметрах), возникшие в результате выщелачивания карбонатных 
кристаллов; единичные кристаллы еще сохранились.

На глубине 2X0,0 м на поверхности прослоя серой глммм наблю
даются трещинки усыхания.

На глубине 209,47 м найдены волновые знаки ряби, а на глуба- 
ных 209,42 м, 209,ЬЗ, 2X0,09 м и 210,02 м -  тонкие прямолмыайы* 
штрихи проблематичного происхождения.

В описываемом интервале на I I  уровнях найдены граптолиты я 
их детрит.

К а л л а в е р е с к а я  с в и т а  (0 ,*/ )

 м . Чередование темно-коричневого тонкослоисто-
В5 и (ö  60 и)* ' го аргиллита и мелкозернистого кварцевого

песчаника. Соотношение между ними неясное, поскольку в керна со
хранились единичные куски и немного шлама.

Песчаник серого цвета, местами послойно темнее, средаесце- 
ментировакный карбонатным цементом. В песчанике веден черный дет
рит брахиопод. *,етрит в основном мелкопесчаного размера, располо
жен рассеянно, но местами образует слабо выраженные прерывисты» 
тонкие слойки. Относительно много видно зерен глауконита, а ос
новном светло-зеленых, но встречаются и темно-зеленые.

м Песчаник, кварцевый, мелко- и средлезериис-
00 м (0,40 м) тый, рыхлый. Порода представлена толька

шламом. Пеечаник светло-серовато-бе,севы!, содержит черный брахио-
подовый детрит, среднеокатанный, преимущественно размером до 1-*. 
мм, в редких случаях до 5 мм. Встречаются гнездышки (ыоызо I  ж )
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Mwpoijiw11 ii i  imme кого пирите.»
В поддам ш тор м и  3-см прослоя крепкосцементированного кои 

глоиерата, в котором видим средивокатанные гальки алевролита, 
частично пиритизированного, размером до 2 см, окатыии пиритовых 
конкреций (менее I  см) и черный брахиоподовый детрит размерами 
около I  ми, иногда до 3 нм.

Часть пирита окислена и представлена лимонитом. ..онтахт с 
подстнхаицим алевролитом четкий.

К е м б р и й  (€• )

213.00 -  214.3» м 
1,3+ м (1 ,0  м)

Алевролит, среднеецекентированный, светло
серый, с мелкими скоплениями пирита размером

первые ми и м и  три
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Скв. D-32

D - 32-1 С&г)

D- 3 2 -2 .3,/»fGr) 
D- 3 2 -5.6 ( Gr')
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Ска. D -32 

Пробы на граптолиты:

-3 1  *

I . Обр. о -32-1 (Gp), ГЛ. 209.14 и
2. Сбр. D —32—2 (Gp), PK. 209,26 м
3. Обр. 5—32—3 (Gp ) , ГЛ. 209,29 м
4. Обр. D-32-4 (G c), ГЛ. 209,32 и
5. Сбр. 5-32-6 (Gp), PK. 209,34 к
6 . Обр. D-32-6 (Gp), PK. 209,3b ы
? . Обр. D-32-7 (G r), PK. 209,40 ii
Ö. Обр. D-32-Ö (Gp), PK. 209,42 и
9. Обр. D-32-9 (Gp), PK. 209,43 ы

10. Обр. D -32^10 (Gp)• PK 209,47 M
И . Обр. D-32-U  (Gp). PK 209,51 м
12. Обр. D-32-12 (Gp)• PK. 209,52 и
13. Обр. D-32-13 (Gp ) • PK 209,60 ii
14. Обр. 5-32-14 (Gp)» PK. 209,ol и
16. Обр, D-32-15 (Gp), PK 211,7b м
16. Обр. D-32-16 (Gr) » PK. 211,96 а
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(Т.И.Курвитс)

В а р а н г у с к а и  с в а т а  (0
'/7,15 - 77.45 м „ ____  ^— «=- Чередование мелковернмстого алевритсодериа-
0,30 и (0,30 м) цвго серого песчаника и laan впрмамвою

аргиллита в соотнавенш 2:1. Проел oa арпияита и ц м е п в  от
1 им до 1 см, слабо волн мстив. Песчаник крепко, мо трави п— рип сце-

ме тирован карбонатным и пиритовим цвивитои, с одари иг верна
рассеянного глауконита и черный детрит брахиоаод (мимее 1 мО.
По всему интервалу встречаются лимеочкк и maana микро- а
мелкокристаллического пирита (от нескольких ш  ними трое до
2 см). Обций облик описываемой породы пвотрмй.

Вер»; .* контакт варен гуской свиты о пидгммгкмрвмы 
глинистым песчаником лоятсеской сват нероимый, с ходам вяо- 
едов глубиною до 5 см. Пажная цниицв м гтериила начетов.

Скв. D —35

'77 ЛЬ — 77 hh ы— *-=(---— л==-Д- Песчаник, кварце вам, мелкозернистый, аааа-
О ы { П 90 ы>* м v.u,cu М/ рито-глинистыЯ, еавмюввто- г ярый, гредие

сцементированный. Порода содержит аарма глауюжита, о м а  
мелкий редкий чорный детрит брахиопод а едим ним ам теада ив
рита (до 0,05 см). Пжаукшит распределен неревипмармо, бодан
высокая концентрация его а иижиих 3-х саашамтрав ттераааа.
Нижняя граница слоя слабо волнистая.

г Песчаник кварцевый, мвлкоаармистмй, ааанп
С,15 м (0,15 ы) вато-сермй, с примесью раггаммгцц гллуио-

нита, только в некоторых местах верна его обрадуют «атом 
пбрерывисгые слойка. Редко а порода встречается 
ный детрит брахиопод. Весь матаравд крепко 
бонатныы базальным цементом, ре е встречается пирмтгжМ ИВ- 
мент.

Пикний контакт с аргиллитам иярпимий е углубаммнмв да
2 см.
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Т ю р и с а л у  с к а я  с в и т а  ( 0* ^ )

Граптолитовый аргиллит, темно-коричневый,
4,3 м (3,о5 м) тонкослоистый* Слоистость обусловлена бо

лее светлыми, очень тонкими горизонтальными, чаще всего преры
вистыми елойкши пелита и алеврита* Мощность слойков обычно не
мее 1 мм, единичные слойки алеврита доходят до 2 мм* По этим 
слойкам аргиллит раскалывается на плитки мощностью 0,5-3 см. 
поверхности наслоения чаще всего не совсем ровные, но встреча
ются и ровные (более алевриткстие). Однородный аргиллит дает 
при раскалывании раковистый излом*

ila поверхностях слойков часто наблюдаются листочки езкщм, 
микро- и мелкокристаллический пирит или его линзочки (до 2 см), 
в редких сдучаях выдам белый детрит тонкостенных створок брахио-| 
иод*

Кроме вышеописанной тонкой слоистости местами в аргиллите 
наблюдается еде послойное (новостью от первых миллиметров до 
первых сантиметров) изменение окраски от обмной темно-корич
невой до несколько более светлых оттенков коричневого, обуслов
ленное изменением содержания органического и алевритового мате
риала*

Ьа глубине от ?о,15 до ТВ,25 м в аргиллите содержатся 
охохо выраженные конкреции антраконита (до 2 см) я маленькие, 
камее I  см, карбонатные остроугольные кристаллики, которые мож
но считать зачаточными антраконитаыи. Непосредственно вше ант- 
рахонитовнс конкреций залегает сильно пирнтиэированный, частич
но карбокатизированный прослой алеврита мощностью 1,5 см, со
держащий относительно много черного детрита брахиопод размером 
около 1 мм.

Весь интервал охарактеризован обилием граптолитов и их 
детрита, найденных ма 56 уровнях. В верхней половине интервала 
содержится преицухрственио мелкий граптолитовый детрит, хорошо 
сохранившиеся граптолиты приурочены к нижней половине.

На глубже /о,Со м встречаются проблематичные остатки ор
ганизмов (нхнофоссилни) -  п) мые палочки длиной 3 мм и диамет
ром 1 мм.

На глубине 79,93 и найдена на поверхности наслоения штри
ховка неясного происхождения.



82.10 -  о, .60 м
180 m U  50 и)  Аргиллит, тешо-коричнввый, по обцецу обли

ку одинаковый с вышеописанной породой, аю 
отличается несколько большей однородностью и отсутствием грип- 
толитов и их детрита (следы только на 2-х уровнях). Аргиллит в 
описываемом интервале раскалывается хуже, давая во шогкх слу
чаях раковистый излом.

На поверхностях раскалывания наблюдается слвдя, мелкие 
кристаллы пирита, а  иногда детрит брахиопод (неопределимый).

пеадого отличаются нижние 30 см интервала, которые раска
лываются лучше.

На глубинах 82,72 м и 82,17 м неопределимый граптохитовмй 
детрит, а на глубине 82,19 и -  плоскость со штриховкой.

К а л л а в е р е с к а я  с в и т а  ( 0 4*/)

83.60 -  83.70 м
0,10 м (0,10 м) Песчаник кварцевый, мелкозернистый, с при

месью зерен среднепесчаной размерности, креп
ко сцементированный карбонатным и пиритовым цементом, чем обу
словлен серый цвет породы. Черный брахиоподовый, хорошо окати» 
ннй детрит, чаще всего рассеянный, местами расположим по мимит 
ко выраженной косой или наклонной слоистости.

Верхний контакт с аргиллитом тюрисаяуекой свиты слабо вол
нистый. Пижнияя граница подчеркивается изменением интенсивности 
цементации породы.

** 34 **

04* / (М ) ?

63.70 -  бЗ.ЬО м
0,10 ы (0,10 м) Песчаник кварцевый, мелкоаеримстмв, свм ло-

бежевый. Степень цементации порода пирито
вым и карбонатный цементом несколько меньше, чей в w w i m w  
щей интервале. К подошве сдоя количество пирита >ивиьеаетсж, •  
карбонатный цемент располагается гнездами и линаами.

Порода содержит местами тонкие волнистые ' Прерывистые слой
ки (мощностью около 1 мы) темно-коричневой аргнллитоподобной 
глины, ироко распространено точечное и пятнистое развитие j*n - 
роокислов железа. Темноцветный детрит брахиопод размером наем 
1 мм встречается очень редко.
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2,20 м (2,20 м) Песчаник, кварцевый, алевритистый, средне
го сортированный, тонкослоистый. Парода сла

бо сцементирована. Слоистость обусловлена частный тонкими слой
ками (мсиростью от долей мм до 1,5 см) темно-коричневого ар
гиллита. Соотношение песчаника и аргиллита т р у д н о  определить 
ив*аа плохой сохранности керна. Слойки слабо волнистые, более 
тонкие на них часто прерывистые. В песчанике вид. черный бра- 
хмоподовый детрит, в основном менее 1 мм, расположенный по сла
бо выраженной косой слоистости.

Верхний контакт а керне не сохранился.

Т х с к р е с к а я  с а й т а  (£ ,,& )

ЬЬ.ОО м+
1,4 м+ Алевролит, грязно-белый, слабо сцеыентирован-

ш ) ,  содержит редкие пленки зеленовато-серой 
глины. Контакт Qj/ £ j в керне не сохранился.
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Скв. О -35 

Пробы на граптолнты:

1. Обр. 0-35-1 tGr> >» гл. 75,06 и
2. Обр. 0 —35—2 (Gt*), м. 76,35 н
3. Обр. D-35-3 (Gr), гл. 76.36 м
4. Обр. D-35-4 (Gr), гл. 7Ь,40
5. Обр. D-35-5 (Gp), гл. 76,70 м
6. Обр. D-35-6 (Gp), гл. 78,87 м
7. Обр. D-35-7 (Gp), гл. 79,06 и
6. Обр. 0-35-6 (Gp), м . 79,10 и
9. Обр. D-35-9 (Gp), гл. 79,16 к
10. Обр. D-35-I0 (Gp), гл. 79,19 и
11. Обр. D-35-11 (Gr), гл. 79,20 м
12. Обр. D-35-12 (Gp), гл. 79,26 м
13. Обр. D-35-13 (Gp), гл. 79,29 м
14. Обр. D-35-14 (Gp), г л .  79,30 м
15. Обр. 0—35—15 (Gp), гл. 79,33 М
16. Обр. D-35-16 (Gp), гл. 79,39 м
17. Обр. D-35-17 (Gr гл. 79,44 м
18. Обр. D-35-Jb (Gp)j гл. 79,60 и
19. Обр. 0—35—19 (Gp), г л .  79,61 м
20. Обр. D-35«£0 (Gr), гл. 79,i>7 м
21. Обр. D-35-21 (Gp), м. 79,68 м
22. Обр. D-35-22 (Gr), Гл. 79,71 м
23. Обр. D-35-23 (Gp), Рл . 79,72 м
24. Обр. D-35-24 (Gr), гя. 79,63 м
25. Обр. D-35-25 (Gr), гл. 79,87 м
26. Обр. 0—35—26 ( G p ) ,  п . 79,89 м
27. Обр. 0-36-27 (Gp), гл. 79,94 м

28. 06jp. D-36-28 (G p) ,  г л .  80,23 м
29. Щр. D-35-29 (G p ) ,  г а .  80,26 ы
30. Обр. О-35-30 (Gp), гл. 60,2b м
31. Обр. D —35—31 (Gr), гл. 80,31 м
32. Обр. 0-35-32 (Gp), гл. 60,ЗЬ м
33. Обр. 0-35-33 (Gr), п . 60,39 м
34. Обр. D-35-34 (Gp), гл. 60,49 м
35. Обр. 0-35-35 (Gr), гл. 80,52 м





Скв. Р -ЬО 

(Х.Н.Хейнсалу)

Под мзвестковистым сварцево-глауконитовым крепко сцементирован
ным зеленовато-светло-серым песчаником мяноолаской пачки залегает:

b s f  с в с х ! я ( ? )  ( 0 < / / ) - в а р а н г у с к а я ( ? )  (0*
с в и т а

I49.7Q - 150.20 м Песчаник, кварцевоглауконитовый, мелко-
0,50 м ( 0,40 м) зернистый, серовато-зеленоватого цвета,

слоимо переплетащийся в породе со светло-серым пелитовым 
материалом (текстура биотурбации). Местами наблюдается пири
тизация.

Книзу описываемого слоя доля пелитового светлого мате
риала значительно увеличивается и в последних нескольких 
сантиметрах ом становится преобладающим - в светло-серой 
основной массе располагаются неправильной формы участки 
скопления глауконитовых зерен.

В а р а н г у с к а я  с в и т а  (0* w)

150.20 - 150.35 м Глина, зеленовато-светло-серая, плотная,
В, 15 м (0,10 м) алевритовая. По литологическому облику

ьто типичная варангуская глина.

150.35 - 151.25 м Алевролит крупнозернистый или песчаник
0,96 м (0,55 м) мелкозернисты; кварцево-глауконитовый в

слоимом переплетении со еветло-зелвиов&то-серым пелитовым 
материалом, участками пкритм знрованный. /для пелитового свет
лого материала возрастает к кровле слоя. Таким образом, пере
ход к вше залегающей глине - как снизу, так и сверху - по- 
видимому, осуществляется постепенно путем уменьшения, а по
том - постепенного появления глауконита. Непосредственные 
контакты в керне из сохранились.

Породи в описываемом интервале по литологическому об
лику аналогична описанной на глубже 149,70-150,20 м.

151.25 - 151.35 м Алевролит крупнозернистый или песчаник
€,10 м (0,10 м) мелкозернистый, светло-серый, кварцевый,

с рассеянными мелкими зернами глауконитами. В породе встре
чаются неправильной формы гнезд очки грязнобелого пелитового 
материала. Песчано-алевритовые участки породы крепко сцемек-
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тированы, видимо, карооиатом, местами еще наолюдается пири
тизация.

Верхний контакт в керне не сохранился, нижний неровный, 
носящий явные следы размыва*

151 «35 -  151»7С м Алевролит крупнозернистый или песчаник
0,35 м (0,30 м) мелкозернистый, кварцевый с мелкими рас

сеянными зернами глауконита, крепко сцементированный, по-ви
димому , карбонатным цементом* По всецу описываемому слою 
встречаются прослои темно-коричневого аргиллита или несколь
ко более светлого коричневого алевро-пелитюого материала* 
Чаще всего эти прослои мелковолнистые, контакты их с песчани
ком в большинстве случаев неровные, свидетельствуйте, по- 
видимому , о небольших размывах* Мощность таких прослоев от 
1 мм до 3-4 см (прослой аргиллита в кровле интервала).

В нижних 0,1 м-х развиты крупные (до 5-6 см в диаметре) 
конкреции антраконита, образующие почти сплошной прослой.
В верхней части описываемого интервала встречаются «трако- 
ниты поменьше (до 1,5-2 см), приуроченные к 2-3-м относитель
но небольшим (3-4 мм) прослоям аргиллита*

Участками наблюдается пиритизация, наиболее сильно ежа 
развита в самом мощном прослое аргиллита в кровле вписывае
мого интервала.

f  в р и с а л у  е к а я  с в и т а  ( 04 //*)

151.70 -  156,45 м 1 раптолитовый аргиллит, тешо-коричиеимй.
4,75 м (4,75 м) В зависимости от содержания органическо

го вещества окраска аргиллита послойно то темнее, то светлее. 
Более темными обычно бывают небольшие интервалы породы мощ
ностью от первых миллиметров до первых сантиметров, чаща все
го менее I см. Граница изменения цвета обыэд*о очень резкая, 
горизонтальная. Встречаемость более темных прослоев не выяв
ляет какой-нибудь закономерности в разрезе.

Lo всей толще граптолитовых аргиллитов наблюдается очень 
тонкая слвистость, в общем горизонтальная. Слоистость обус
ловлена светлым алевропелитовш материалом, маркирующим по
верхности наслоения в аргиллите. Видимо ^тот светлый матери
ал тонких слойков в основном крупнопелитовый, по крупноетм 
близок к основному материалу аргиллитов, поскольку при рас
калывании получаются не совсем ровные поверхности и аргиллит



расхаживается на очень легко. В тех случаях, когда на поверх
ностях наслоения больше алевритовых зерен, аргиллит раскалы
вается относительно легко. В описываемом разрезе содержание 
алевритовых зерен больше в самой верхней части аргиллитов 
(около 0,6 м-х), в которой тонкая слоистость более частая и 
может быть несколько более правильно горизонтальная*

Нике по всецу разрезу аргиллитов также наблюдается сло
истость, ко она какая-то обрывистая, менее выдержанная мелко
линзовидная и мелковолнистая* По небольшим интервалам породы 
(мофость которых от I см или реке до 2-4 см) видно, что вре
мя от времени в среде отложения граптолитовых илов наблюдались 
некоторые движения воды, в результате которых имелись часто 
небольшие перемывы и переотложения, запечатленные в разрезе 
в виде неровных контактов, линзовидной, слабо наклонной и 
мелковолнистой слоистости* Такие участки породы встречены на 
глубжаж около 152,35 м; 153,45 ы; 153,65 м; в интервале 
104,27-154,44 и; 154,75м; 154,95 м; 155,55 м; 155,95 м и ме
нее четко еще и на других уровнях*

Обычно слоистые интервалы в аргиллитах чередуются с не
большими интервалами без слоистости* Чаще всего иеелоиетыв 
участки имеют мощность первые сантиметры, но наибольший ин
тервал без слоистости в описываемом разрезе встречен на глу
бинах 153,07-153,31 м.

Светлые прослойки в аргиллитах почти всегда пиритизиро- 
ваны* Всегда на поверхностях наслоения встречается слюда*

Граптолиты в нижних 2-х неграх разреза аргиллитов не об
наружены* Первый детрит граптолнтов появляется на глубине 
около 154,55 м, а последний встречен на глубине 151,75 м. В 
этом интервале глубин 151,75-154,55 м граптолиты обнаружены 
не 21 уровне, а детрит их на 15 уровнях*

На глубинах около 151,9 м; 152,3 м и 155,7 м обнаружен 
детрит светлых тонкостенных створок брахиопод*

В нижней половине аргнллнтовой толщи обнаружены на по
верхностях наслоения образования, которые с некоторой долей 
сомнения могут быть отнесены к следам ползания илоедов. Встре
чена они на глубинах 152,95 м; 154,0 м; 154,70-154,72 м;
154,15 м; 155,0 н; 155,35 м; 155,7 и; 155,% и; 156,25 и 156,э| 
м*

Нмпшй контакт аргиллитов тюрисалуской свиты в керне со
хранился только в виде небольшого обрывка, в пределах которо
го (около 4 см по поверхности керна) он ровный и очень резкий*



** 42 m

К & я л а в е р е е к а я  с в и т а  (0 ^ / )

отложения каллавереской свиты (156,45-161,60 м) в керне представ
лены шламом, на общем фоне которого сохранились редкие кусачки породи, 
по которым можно судить о том, что в разрезе представлены как еуурймги- 
с кая, так и мааряуская пачки.

непосредственно под граптолитовыми аргиллитами в разрезе имеется 
"пиритовый слой" мощностью 2-2,5 sm. lage по 2-3 кусочкам можно пред
полагать присутствие суурйыгиской пачки -  ото серый разноэернистый 
преимущественно мелкозернистый кварцевый пеечаник с небольшим содер
жанием темноцветного детрита брахиопод. Такие куски характеризуют ин
тервал до глубины 157,5 м (конец рейса при бурении), однако полной 
уверенности, что граница суурйыгиской и маардуекой пачек залегает на 
: той глубине, нет.

&аардуская пачка (предположительная глубина I57 ,5 -Io I,b  м) пред
ставленная в керне также редкими кусками. Это типичный для пачки свет
лый мелкозернистый кварцевый песчаник с очень мелким темным детритом 
и небольшими прослоями теш ого граптолитового аргиллита. В основания 
пачки сохранилось керна 12 см, представленного аргиллитом. Присут
ствие такого более мощного слоя граптолитов в нижней части м&арлуской 
пачки характерно для Западной Эстонии в целом.

Т и с к р е с к а я  ( ?)  с в и т а  (€„/б)

С глубины 151,6 м (до 165,1 м) залегает грязнобелый кварцевый 
крупнозернистый алевролит или мелкозернистый песчаник, в котором 
часто видны блестки слюды. Города ереднесцементирована^* по общецу 
облику однородная.
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wKB. P -51  

Пробы на граптолиты:

1. Обр. О -50-1 (&* ) ,  гл. 151,93-151,95 к
2. Обр. 0-50-2 (Gp ) ,  гл. 152,23-152,25 м
3. Обр. О—50—3 ( ^ ) ,  гл. 152,40 и
4. Обр. D-50-4 (Gp), гл. 152,50-152,52 и
5. Обр. D-50-5 (Gp ) ,  гл . 152,57-152,55 м
6. Обр. D-50-b (Gp), гл. 152,03 и
7. Обр. D-50-7 (Gp ) ,  гл . 152,69 м
Ö. Обр. D-5Õ4I (Gp), гл. 152,02-152,53 и 
9. Обр. D-50-9 (Gp), Гл. 153,01-153,03 и 

10. Обр. D -50-10 (Gp), гл. 153,50 м
И . Обр. D -50 -II (Gp), гл. 153,76 и
12. Обр. 0-50-12 (Gp), гл. 153,91 м
13. Обр. D-50-13 (Gp ) ,  гл. 154,10 м
14. Обр. D-50-14 (Gp), Гл. 154,20 и
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Скв» t>-53 

(X*tf *Хейнсалу)

Под глауконитовыми песчаниками Oj // , в нижней части темно-зелены- 
ми из-за высокого содержания глауконита, залегает (контакт резкий, 
видим следы деятельности илоедов):

В а р а н  г у  с к а я  с в и т а  ( 0f иг)

ЭС.ЗО -  30*40 м
0,10 м (0,10 м) Глина плотная, алевритистая, участками свет

ло-зеленовато-, участками светло-коричнева- 
то-серая с неясными переходами зеленоватых и коричневатых от
тенков* Порода содержит неправильной формы гнездочки или лин
зочки из глау конит-кварцавого алевролита и мелкие включения 
пирита*

Нижняя граница слоя резкая, с мелкими неровностями.

30.40 -  31.30 м
0,90 и (О.ЬЬ н) Алевролит глауконито-кварцевый, сильно гли

нистый, коричневато-зеленовато-серый или 
серовато-зеленый и зависимости от содержания глауконита в 
нам. Крона алевритовых зерен в породе встречаются и мелко
песчаные зерна кварца, доля которых заметно больше в нижней 
трети слоя. Распределение отдельных компонентов (глауконита, 
коричневатого или светло-серого пелитового вещества) в по
роде вследствие биотурбации неравномерное, более или менее 
однородные участки в описываемом слое довольно редки. Мел
ки. и рассеянными кристалликами или скоплением их встречает
ся яирит, редко наблюдается светлый детрит брахиопод.

ilo обшецу лито логическому облику вшеописанная порода 
практически не отличается от пород вше залегающей лээтсес- 
кой сайты.

Имели граница слоя резкая, с небольшими неровностями.
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31.30 -  31,45 м
0,15 м (0,12 м) Глина зеленовато-серая, алевритиетая,

с мелкими неправильной формы шеадоч- 
ками или линзочками кварц-глауконитового алевролита. Ветре 
чаются редкие тонкостенные брахиоподы или детрит их.

Контакт с ниже залегающими граптолитовыыи аргиллитами 
в керне не сохранился.

Т ю р и е а л у е к а я  с в и т а  ( 0 ^ )

31.45 -  36.50 и
5,05 м (4,ь5 м) Аргиллит граптолитошй, темно-коричне

вый, в общем тонкогоризонтальнослоис
тый. Слоистость (слойчатость) обусловлена несколько более 
светлым алеврито-пелитовым материалом, маркирующим горизон
тальные поверхности наслоения в аргиллитах. Кроме того, дру
гого типа слоистость обусловлена некоторым изменением окрас
ки самих аргиллитов, которые в зависимости от содержания ор
ганического вещества послойно то светлее, то тешее. более 
светлые коричневые прослои имеют мощность от первых милли
метров до первых сантиметров.

Тонкие светлые алеврито-пелитовые слойки распределены 
более или менее равномерно по всей толще аргиллитов, но сло
истые участки разреза всегда чередуются с однородными при 
мощности последних до 5 см, редко до 10 см.

Алеврито-пелитовые слойки в общем всегда горизонталь
ные, в данном разрезе преобладают очень тонкие прерывистые 
слойки, которые в результате пиритизации дают тонколиизовяд- 
ную горизонтальную слоистость. Редко слойки бывают мелковол- 
ниетые, видимо, из-за неравномерной пиритизации, развитой 
по первоначально горизонтально^ тонкому (первые миллиметры) 
слою.

Несколько более "мощные" пиритизированные прослои встре
чены на глубинах 32,0 (0 ,5  см), 34,0 м (0 ,2 -0 ,5  см) и 35,35 м 
(2 -3  см).

ла нескольких глубинах -  31,60 м; 33,50-33,65 м; 34,25 м 
и 34,90 м -  наблюдается мелкая лшзовидкая или неясио-лшэо- 
видная слоистость, свидетельствующая о некоторых небольших
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движениях в обычной тиховодной среде образования грантоли- 
товых шов.

На глу бине 34,50-34,66 м залегает прослой карбонатного 
вещества: в верхних 2,5 см-х наблюдается сплошная равномер
ная карбонатизацгн первоначально алевритового слоя, а ниже 
следуют длинные вытянутые перпендикулярно слоистости аргил
лита кристаллические агрегаты карбоната светло-серого цвета. 
По—видимому, это часть большой антраконитовой конкреции.

Раскалывается аргиллит не совсем легко, а часто с тру
дом, давая чаще всего неровный, а местами раковистый излом. 
На поверхностях раскола очень часто встречаются кристаллы 
идя скопления кристаллов пирита, листочки слюды.

На глубинах 33,45 м и 34,70 м встречены поверхности, 
которые очень напоминают очень мелкие следы ряби. На глуби
на 36,35 м встречена ш лр ю н м ш м ц  поверхность наслое
ния, иа которой видна неглубокая скрещивающаяся сеть каких- 
то штрихов или трещинок.

Граптолиты и детрит их в описываемом разрезе обнаруже
ны только в низах его, примерно в нижней трети по мощности 
в интервале глубин 34,95-36,42 м всего на 11 уровнях.
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П р о б ы  н а  г р а п т о л и т ы :

1 .  О б р .  D - B 3 - I  ( G p ) f г л .  3 0 ,3 0  м

2 .  О б р .  D - 5 3 - 2  ( G n ) f г л .  3 4 ,9 5  м

3 .  О б р .  D - 5 3 - 3  ( G r * ) ,  г л .  3 4 ,9 6  м

4 .  О б р .  D - 5 3 - 4  ( G r ) ,  г л .  3 5 , Э Ь  и
5 .  О б р .  D - 5 3 - Ь  ( G p ) ,  г л .  3 6 ,3 2  ы

( G r * ) ,  г л .  3 6 ,4 2  м
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Окв. P-cti

и.н.ХеЙнсалу)
Отделения л. тсеской свиты lUj // ) залегают до глубины 91,tiõ м. 

йихшш часть ^  #1 представлена темно-зеленой породой - мелкозернист! 
кварц-гдауконитомы песчаником (глау шлтом), в котором преобладающая 
часть вереи м цемент представлен глауконитом. Кверху по разрезу bj//I 
содцмнке глауконита несколько меньше, из-за чего цвет породы нес
колько более серовато-зеленый. Оо веж у слов встречается мелкий чер
ный детрит брахиопод, такие пирит в виде мелких кристаллов (интервал 
залегания отложений Uj Я - 91,30-91 ,ob м).

Ь а р а н г у с к а я  с в и т а  (О, *т»)

9Iwb6 - 92.50 м
v $tb  ш (0,ъЬ и) Верхняя и нижняя части описываемого датер-

вала представлены песчано-алевритовой, а 
средняя часть ~ алеврито-пелитовой породой.

Интервал 91 ,00-92, üb и представлен зеленовато-серым гла- 
укшит^сварцевмм алевролито!, в котором |фОслвживаются светло
сер» алеврито-пелитовш по составу неправильной формы участ
ки. наблюдаются относительно редкие мелкие обломки брахиопод 
и малкие включения пирита, Няиняя треть раареаа более серая 
по цвету, содержит меныве глауконита, сильнее сцементирована 
(видимо, карбонатом , но я значительной части и пиритом).

пижмяя и верхняя границы ̂ того слоя представлены поверх- 
ностяма размыва, на верхней границе имеется конгломерат-брек
чия мощность» 1 ,5 - 2  см).

Кже в ттерваяе 6£,0Ь м - 92,30 м следует аргиллит или 
аргихлитоподобная глина, которая по обцецу виду очень напоми
нает граптолнтовмй аргиллит тврисадусиой свиты, особенно в 
верхней врнхоитахтовой части (около Ь см), а ниже она отлича
ется по более светлой коричневой окраске и довольно большим 
содержанием мелких зерен глау конита в прослоях и линзочках 
алевролита. К аяевритовмм прослойкам часто приурочен пирит, 
участками в виде скопления множества хорош выраженных крис
таллов. В пределах описываемого слоя коричневая окраска, обу
словленная содержанием органического вещества, то тетее, то
м ь м ъ л а л й я и ь м ь А .С ШШшЯФШф
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./Иж1ш?д контакт слоя в керне не сохранился» а верхний 
очзнь редгл?;» с мелкими неровностями.

интервал У*,31»У£,ЬС м представлен песчаником, мелкоэер- 
ннетш, гелеиов&тс-светло-серш, кварцев», с частей примас ъ« 
глаукоьвтз. б песчагике по всецу слою наблюдаются более светло
серые неправильной • ормы алеврито-пелитовые включения чвидимо 
результат биотурбации). Часто в песчанике встречается пирит, 
относительно редко темные обломки створок брахиопод. г. нижмае 
полояш© описываемого интервала песчаник крепко сцементирован, 
вшглдь карбонатом и превращен в однородную (сливную) породу, 
в которой отдельные зерна различаются с трудом. Однако, уччет
кам:; едз вкдны и отдельные минеральные зерна и пелитовые вклг- 
чепгя.

контакт с отложениями нижезалегающей тюрисалуской свиты 
сохранился только б небольшом участке керна, но в нем четко 
■идеи* следы размыва.

Т ю р и с & д у с к а я  с в и т а  (04̂ )

ütid.oC -  9Ь,оС м
4 »ЗС м (3,9с и) Граптолитовый аргиллит, преимущественно

темно-хоричневнй, но по некоторым неболь
шим интервалам (порядка I-Ü см) окраска его несколько светлее.
В верхней части разреза свиты» примерно до глубины 94,0 и ар
гиллит относительно однородный, слоистость наблюдается „__ > на
небольших участках. В связи с тш аргиллит раскалывается на 
плитки не совсем легко, образуя при -том слегка неровный или 
раковистый излом. Толщина плиток аргиллита чаще всего ^-3 см 
(до 5 см). В нижней половине описываемого разреза тонкие свет
лые горизонтальные прослойки алеврмто-пел итового состава также 

. в общем редки, но все же встречаются несколько чаще, чам в 
верхней половине. Аргиллит -того штервада лучше раскаливает
ся и дает более тонкие плитки (в основной около 1 см), чем в 
верхней части разреза, по и здесь есть участки, где аргиллит 
более однородный и с трудом раскаливается.

па глубинах 93* 15-93»<5 м, 94,05 м и 94,15 и наблюдается 
кеправияьно-линзовидная, мелко-лянзовмдаая млн мелковолмметая



слоистость, обусловленная небольшими нарушениями обычной ти- 
ксаопдост/- срзды чахоплегия грапголитодо клов.

ü глубины 9и,к и и до подошвы тюрисаяуеких отложений 
л) ар’гчмыглтех про&лвглдодося частно прослои кварцевого 

алевролита, сильно сцементированного карбонатнш веществом, а 
шгапыо л п. , itoü. адмссть • тих прослоев меняется от 1 ш  
до 3 см. *иогча в прослоях алевролита, в свою очередь, wib* 
блздистсл та -го сдэШш аргиллита*

1 Ш-.НИЙ контакт Oj /г в керне не сохранился. 
ж~ ?-:.даг-г :: детрят их в опиеггаеком раореве приурочены 

к средней его части в интервале глубин 94,05-95,35 м, где об
наружено Tii урсвнтй с детритом шгл гратпшпташ хсрове* со-
ЗгршНОЗТИ.

К а л л а в е р е с к & я  с в и т а  С О,#/)

-  9УГУ и
м torni) Весь ^.гервал каллавереской свиты в керне

представлен только шламом, в котором при 
больших усилиях мохио обнаружить лгпъ еджпгакш, >~тъ ^дшю 
кусочш ормалы : ’ породы.

Су л:ть о присутствии ауурйнгкской пачки в денном разрезе 
т:л о, поскольку нм одного кусочка нет. но в шламе непосред
ственно н «  гралтояитовых аргиллитов мшшо находить зерна мел- 
«о-ередиеоесчаной размерности, что говорит в пользу присутст
вия 0»ш: ДНИ# Суу'рЙЫРИС .̂! П£"ШИ.

•«с... с у м »  ’засть елдемваемого интервала, видимо, относится  
К СТЛСз С.-ДШ 1Шр:-уС;ЮЙ ГДчКД, котор * в редких ВСЯКИХ й усоч -  
каж прс стдвло т с?.зтлс-03рами ь с > о э е р н и с т ш и  песчаниками 
3:, 5р -г алевролитами с  мелким темнмм детритом .
В песчаниках встречаются прослои тешых граитолитовых аргалли-
*ош, кусочки которых также встречаются в шламе.

iia глубже 99,V м (в конце бурового рейса) сохранились 
&-3 мелких кусочка брахиоподового ракушечника, предсАленно- 
го екоплемнем обломков створок серого цвета разной интенсивнос
ти. iiO опыту изучения разных разрезов каллавереской свиты из- 
весд-го» что небольшой слой ракушечника почти повсеместно зале- 
Мд7 в ---_.,_пчг свиты и, следовательно, на стой глубине, где

*  jd
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встречаются кусочка ракушечника, , . •
гшарлуской пачкк.

I и с к р е с ж а я с б к т а \ £, & )

«  глубины i<k е про. ■'зол. аот-ея ееры;: ллнр,
сохранились кусочки зеленовато-серовато.* гл;о ы.
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ii. Сбр» D та. 70 , г! м
С, i-бр. Ь -ос—.', iGp)f та. а ;- м
v . w6p. D -tw -f W , гл . 4 а
6 . Сбр® D-JC4.-W i^ p )s гл . А". Л». 1'



Скв, D-7«>.1 

(Х.н.ХеЙнсалу)

Под глауконитовыми отложениями лээтсеской свиты <интервалKOTOpOTCWb
I1 0 ,V -IlI,b  м, из поро/ашшттмв0,3-С,4 м относится к ü^//M, а ни-
жезалегающие С#7-С,Ь м -  к 0 ^ 1 )  залегают граптолитовые аргиллиты 
тюрисалуской свиты.

Контакт между отложениями üj // /Qj tr очень резкий, с кармано- 
обраэнши углублениями до С-ъ см. Б прикоитактовой части л^зтсеские 
отложения в значительной степени пиритизированы и относительно мало 
содержат глауконита, а граптолитовые аргиллиты в "останцах* меяду 
углублениями l заполненными вынеэалегащимм глауконитовыми отлокениями) 
в верхних около 3-х сантиметрах охранены в светло-коричневый (или бе
жевый) цвет, причем граница между светлым и темно-коричневым аргилли
там мереакая, расплывчатая.

Т ю р и с а л у с к а я  с в и т а  ( Q, /г)

111.0 -  114.45 и
i,ö b  м (2,ЭЬ м) Граптолитоьый аргиллит, тешо-коричневый,

участками тонкослоистый (-слойчатый),
участкам однородный.

В верхней половине разреза аргиллитов в интервале глу
бин IIl,b -113 ,Ib  и слоистость несколько лучше проявляется, 
чем в нижней половине. Слоистость обусловлена расположением 
более светлого алеврито-пелитового материала по горизонталь
ный поверхностям наслоения. М о щ н о с ть  слойков колеблется от 
долей миллиметра до первых миллиметров, они или очень тонкие 
прерывистые, или мелковолнистые, мелколинзовидные, или строго 
горизонтальные. Слоистость-слойчатость по вертикальному раз
ращу расположена неравномерно -  слойчатые интервалы череду
ются с однородными при мощности последних около Х-З см. Чаще 
всего по слойкам развита пиритизация -  сплошная или линзовкд- 
ыал. На поверхностях напластования всегда встречаются листоч
ки слюды.

На глубже £l2,üb-£l£,Iõ м наблюдаются мелкие (до 1-1,5 
см) неправильно-угловатые, редко ромбические светлые карбо
натные поликрист&ллические образования, видимо, зачаточные

-  56 -
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антракониты и многочисленные мелкие остроугольные пустоты, 
которые, по всей вероятности, также были мполиены карбонат
ным веществом. Такие же пустоты, но более редкие, встречиш 
также на глубине 212,5-212,Ь м.

па глубине 212, С5 м, непосредственно вше интервала с 
карбонатными включениями, имеется I,5-3-см слой, в котором 
наблюдается неправильно-мелколинзовидная, наклонмо-лиивовид
ная текстура, свидетельствующая о незначительных движениях 
на фоне общей тиховодности среды илообраеовании. ти лмнеоч- 
ки сложены алеврито-пелиговыыи частичками, пирнтваировеиныш. 
В основании слоя развита почти сплошай пиритизация в виде 
отдельных 2-3 линзочек новостью до 0,5 см.

Линза пиритизированного алевролита моаностью до 3 см 
встречена также на глубже около 212,65 м.

В нижней половине разреаа аргиллитов (113,15-114,45 и) 
слойчатость также наблюдается, но менее четко, иеслоистме 
интервалы более часты и мойр ость их больмв -  до 4-5 см, ред
ко до 7-6 см.

Раскалывается аргиллит довольно туго, особенно е нкжией 
половине разреза, где дает в основном неровный налом, иногда
раковистый.

Граптолиты и детрит их обнаружены только • верхней во
ловине разреза всего на 15 уровнях - в интервале глубин 
111,90-112,'/7 м.

На глубине 112,34 м встречена тонкая сеть трещт усыха
ния.

нижняя граница свиты резкая, в пределах керна по наклон
ной поверхности.

К а л л а в е р е с к а я  с в и т а  (04*/ )

214.45 -  2lü.G М4
3,55 м+(0,20 мш ам) Верхние 6-7 см иредетааяемн "пиритовым

слоем". Это кварцевый мвлко-срщдаавер
нистый, сильно пнрмтиаироваимый песчаник, е котором гппграиии 
ся довольно редкий черный детрит, который во крупности иамее 
отсортирован, чем обычно в суурйыгкской пачке (некоторый об-



ломки доходят до 5 мм, что может составлять примерно 1/3 
створки). В керне также сохранились обрывки слабо наклонной 
или косой слоистости описываемого песчаника.

Нике иа интервала примерно 214,5-214 ,ö м сохранились 
кусочки (суммарно около 0,1 м) сцементированного карбонатным 
веществом рааномериоэернмстого кварцевого песчаника с обиль
ным темный детритом брахиопод равного размера, в редких слу
чаях почти до целой створки. Зга порода больве напоминает ра- 
жувечник раинуского типа, чем маардуского, но не исключена и 
последняя возможность.

Еще ниже до глубины 215,0 м (до забоя скважины) следует 
только серый влам, в котором различаются зерна кварца и мел
кий черный детрит брахиопод.
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СКВ. P -72-I 

пробы на граптолиты:

I .  Обр. D-72-I-1 V ) .  гл . I I I t9I ы
к» Сбр. D— ?2—I—2 ( Gp) , гл* 111 ,9Ь м
3. Обр. 0-72-1-3 (Gp ) ,  г л . 112,23 м
4 . Обр. 0 - 72- 1 -4  (G p ) ,  г л .  Ш , Ь 7 и

5. Обр. D-72-1-Ъ (Gp), гл .  112, и
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Скв. Р -оО 

(Х.Н.Хейнсалу)

Под карбонатными отложениями волховского горкаонта следует 
комплекс глауконитсодержащих отложений лээтсеской свиты» представлен
ный как мяышлаской, так и ируской панками.

Л ь о т с е с к а я  с в и т а  (04# )

167,60 -  166.40 м
0,60 м (0,80 м) Ив vToro интервала верхние 0,15 и представ

лены глауконитсодержащим кварцевым мелко
зернисты! песчаником, участками пелитовш, валеновато-светло
серым, крепко сцементировяинш (цемент карбонатный), с харак
терными для мяокюлаской пачки следами бмотурбации.

Нике следует темно-аеленмй глауконит, иреи дгщвствеммо 
мелкозернистый, в основном слабо сцвмвнтировмншй. Исключени
ем является 10-си интервал примерно в средней чести овисмеее 
мого интервала, который крепко сцементщровеи светлый, видимо, 
карбонатнш веществом и к тоцу же сильно пнритивироеаи. 2ериа 
кварца по сравнению с глауконитом содержат» в песчанике в 
значительном меньшинстве, в основном реммр их т еп е  не выхо
дит за пределы мелкопесчаной фракции, окатаиностъ средняя. Об
ломки брахиопод, которые почти всегда встречается в глаукони
товых песчаниках, в описываемом равреее не встреч и » .

I  v ы  с е с к а я I С,// )? - в а р а н г у с к а а  
( 04у/*)? с в и т е

166.40 -  ltb .70 м
0,30 м (0,20 м) Глауконитсодеркащая песчано-алеврято-пали-

товая порода в общем светло-еелемоватаа с 
неравномерным распределен мам (видимо, результат баютурбацкя) 
более зеленых и более серых, в основном пелитов» участков. 
Содержание пелитового компонента увеличивается в нкеией чести 
описываемого интервала, керн здесь представлен и ли —  шуска- 
ми и на сту часть разреза приходится и потери керне. Среди 
зерен кварца по визуальнощу определению довольно часто ветре 
чаются и более крупные, среднепесчаные верна.

Граница с нижезалегающими граптолитовыми аргиллитами сви
детельствует о размыве. Она неровная, с частымм гальками рее-



62 *

мером до 3-4 см. Гальки представлены кварц-глауконитовым пес
чаником, средне- или мелкозернисты!. Содержание глауконита из
менчивое, но в обмен небольшое. В гальках встречены и единич- 
нме мелкие темные обломки брахиопод, участками наблюдается 
пиритизация. Часть галек, по-видимоцу, представлена кварцевьи 
алевролитом или мелкозернистым песчаником без глауконита. Они 
очень крепко сцементированы (по всей вероятности карбонатом) 
и превращены в трудно различимую однородную серую массу.

В описываемой приконтактовой части промежутки между галь
ками заполняет, образуя линзу или прослой мощностью около 
ü-З см, коричневато-серый кварцевый алевролит с примесью ко
ричневого пелитового вещества, который и придает ему коричне
ватый оттенок. В верхней части алевролита видны плоские остро
угольные включения светло-коричневого алевритового аргиллита.
На нижнем контакте алевролита с аргиллитом сохранился след 
диаметром Ь-ъ мм, заполненный светлым пелитовыы материалом, 
который очень напоминает варан гу с кую глину.

Т о р н е  а д у  с х а я  с в и т а  ( О, А* )

-  1 7* .о 5  м
4,15 м (4,00 м) Граптолитовый аргиллит, коричневый, в общем

горизонтально-слоистый, тонкоплитчатый. Сло
истость обусловлена присутствием небольших -  от 1 мы до 1 ем -  
более светлых серых или светло-коричневых прослоев кварцевого 
алевролита с примесью песчаных зерен или аяе врито-пелита. Але
вритовые прослои сильно пиритизированы, отдельные зерна квар
ца монмо увидеть лишь в редких случаях, ииритизированные про
слои встречены на глубинах: 16ь,Ы) м, 16Ь,90 ы, 169,10 м,
169,40 н. 170,96 и, Ш .1 0  и, 171,70 м и 172,4 0 f 171,30 м. 
Комтштм -тих прослоев с вмещающими аргиллитами обычно или 
более-менее ровнмв или мелковолнистые, а в двух случаях, на 
глубинах 1ü9,1C м и 171,10 м нижняя граница алевритовых про
слоев (мофость их меняется в пределах керна от 2 до мм) яв
но говорит о размывах. Кроме вшеназванных более "мойных** алев
ритовых прослоев в аргиллитах наблюдается еще частая тонкая 
горизонтальная слойчатость. Это очень тонкие пленочки более 
светлого алеврито-пелитового материала на горизонтальных по
верхностях наслоения, по которым аргиллит раскалывается на тон* 
кие плитки. Участками, особенно в верхней 1,3 ы разреза аргил-
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литов, такая слойчазость развита слабее и ■ таком случае ар
гиллит при раскаливании дает раковистый или керошшй калом.

В верхней части разреза -  в интервале 169,4-170,05 м на 
нескольких уровнях наблюдается тонкая прерывисто-лаповидная, 
участками мелковолнистая или наклонная, с намеками на косую 
слоистость, обусловленная присутствием более светлого ааевра- 
то-пелитового материала. Такие проявления слоистости говорят, 
по-видимоцу, о некоторых слабых наруяениях спокойстяш в ти
ховодной среде отложения граптолитовмх илов. К .тш  прослой
кам нарушенной слоистости приурочены карбонатные конкреции 
неправильной формы размером от первых миниметров до 2-3 см. 
Возможно, что некоторые из них представляют собою недоразви
тые антраконитм.

Грантолиты или детрит их в данном раареае обнаружены 
только в средней части раареаа в интервале г луб »! 170,43-
171,05 м на 19 уровнях.

В единичных случаях встречены мелкие обломки светлиц тон
костенных створок брахиопод.

Окраска аргиллита ме является строго постоашюй по всяащг 
разрезу, участками ома тедоо-корячневая, участками несколько 
светлее, что зависит от содержания органического вм рстза в 
породе. В общих чертах кажется, что порода более тамия в ни
зах разреза и более светлая в верхних около 1,3-1,4 м.

В нижних 0,15 м аргиллита прослеживаются 2 прослоя квар
цевого мелкозернистого песчаника, сильно пирмтмзироваиного. 
Верхний из них мощностью 1,5-2 см включает в свою очередь тон
кие волнистые прослои темюго аргиллита. Нижний включает толь
ко один тонкий выклинивающийся прослой артчллята, а моарость 
самого песчаника 2-2,5 см.

Нижний контакт 04/т* -  слабо волмкстаа поверхность ар
гиллита.

К а л л а в е р е с к а я  с в и т а  ( 04 )

172.85 -
(0,05 м) Песчаник кварцевый, серый, преицуцвствамю

мелкозернистый, с примесью средиеоасчамк
зерен и редким тешпян мелким детритом брахиопод. Иесчамнк пи- 
ритизированкый.

В следующих керновых ящиках был только тонкий слой глинистого 
серого шлама.
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Граптолиты определены Д.Л.Кальо, 
конодонты -  В.Я.Вийрой



Скв. D-bO 

Пробы на граптолиты:

1. Сбр. D-bO-I (Gp )* гл. 170,05 м
2. Сбр. D-50-2 (Gp), г л . 170,57 и
3. Сбр. С-ьс-3 (Gr), гл. 170,оО и
4. сбр. D-bO-4 (Gr), гл. 170,00 к
5. Сбр. D-üO-5 (Gr), гл. 170,06,5 м
С. сбр. D-bG-C (Gr), гл. 170,67 м
7. сбр. D-öG—7 (Gr), гл. 1/С,о/,5 к
6. Сбр. D-bG-b (Gr), гл. 170,7b М
9. Сбр. D-50-9 (Gr),  Гл . 170,70,5 м

10. сбр. D-50-10 (Gr),  гл . 170,91 м
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Пробы на конодонты:

1. Сбр. D-bG-1 (5 7 ), гл . 1иь.75-1ь9,0Ь м
2. Сбр. D-5C-2 (о 7 ), гл . 169,05-16§,40 и
3. Сбр. D-bO-3 (5 7 ): ,гл . 109,40-109,70 и
4. сбр. D-oC-4 (5 7 ), гл . 109,70-170,05
5. сбр. D-bC-5 (5 7 ), гл . 170,06-170,43 и
6. Сбр. D-60-b (5 7 ), гл . 170,43—170,75 м
7. Обр. D-50-7 (5 7 ), гл . 170,75-171,06 и
О. Сбр. D-bO-b (5 7 ), гл . 171,05-171,30 м
9. Сбр. D-50-9 (5 7 ), гл . 171,30-171,50

10. Сбр. D-bO-lO (5 7 ), Гл . 171,50-171,50 ы
11. Обр. 0-50-11 (5 7 ), гл . 171,50-172,10 и
12. Сбр. 0-50-12 (5 7 ), гл . 172,10-172,40 и
13. Сбр. О-о0-13 (5 7 ), гл . 172,40-172,70 и
14. Обр. D-50-14 (5 7 ), гл . 172,70-172,55 ы



66

Скв. Р -ИУ  

(Х.Н.Хейнсалу)

Отложения О,// и Ü4vr пройдены в интервале глубин 72,5 м -
75,5 ы, мо выход керна 2,0 м ( 65JD. Верхние 0,35 м керна из -*о- 
го интервала явно относятся к лэ тс ас кой свите и представлены (ниж
ние 0,25 м на 0,35 м) густо-зеленым относительно слабо сцементиро- 
штшущ глауконит игом. В -том интервале лоплто предполагать потерю 
карма, условно считаем, что потеряно 0,25 м. Следовательно, нижняя 
граница явно О,# отложений принимается на гл. 73,10 м.

Следующий интервал 73,10-74,00 м (границы условные, поскольку 
карма всего 0,5-0,6 м) по литологическому облику нельзя однозначно 
относить к 0, // или 04 иг , поскольку верхняя часть более похожа 
иа 0, vr , а нижняя -  на 0, 1+ . Представлен -тот интервал следующими 
породами:

1 а э т с < с к а к (? ) ( 04/ / ) - в а р а н г у с к а я
( ?)  ( 04 иг) с в и т а

73.10 -  73.30 м Алевролит песчаный, глауконито-гварцевый,
0,20 м (0,20 м) зеленовато-серый, крепко сцементированный

(по-ввдшюцу, глинисто-карбонатный цемент), 
наклонно- или косослоистый. Слоистость обусловлена обога
щенными глауконитом зелеными слойками не более сером фо
не. iia&nmaDTC* также неправильной формы светло-серые 
гмездочхн пелитового материала. Концентрация глауконита 
несколько больше в основании и кровле слоя, где слоис
тость более или менее горизонтальная. Встречается пирит 
в виде гнездочек или рассеянный мелкокристаллический.

Контакт с выше залегающим глауконит иг ом в керне не со
хранился. Граница с нижележащим слоем носит явные следы 
решета. Контакт четкий, с небольшими неровностями.

которого СОСТОИТ
73.30 -  73.36 м Конгломерат, • основная массам/из крепко сцв-
0,05 м (0,05 м) монтированного глинисто-известковистого

кварцевого алевролита с небольшим содержанием глауконита. 
Включения размером от доли см до 1-2 см среднеокатанные, 
оми, видимо, состоят ив того же материала, что и основаная 
масса, мо несколько темнее от пиритизации, особенно по кра
ям включений. Включения свободно лежат в основной массе,
не соприкасаясь. Видим также мелкокристаллические вклю
чения пирита.
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73.35 -  74,00? и Песчано-алеврито-пелитовая порода, еаяено-
0,65? м (0,25 и)вато-серая, неправильно-пятнистого обли

ка. Такая текстура, видимо, является результатом биотурба- 
ции, на некоторых участках четко видим следы деятельности 
илоедов. Серые участки породы по составу в основном оолито
вые, а велений цвет обусловлен скоплениям верен глауконита, 
преимущественно алевритового размера. Порода слабо сцзмен 
тирована, скорее сильно уплотненная, поэтому потери керна 
в этом интервале наиболее вероятна. Гиевдочхами и мелкими 
рассеянными кристалликами встречается пирит.

В а р а н г у с к а я  с в и т а  ( 0« *"*)

74.00 -  74.55 м Глина коричневато-серая, сильно уплотни i-
0,55 м (0,45 м) кая, аргиллитоподобная, аяеирптистая. 0,1 м

ниже кровли слоя 3-см прослой имеет серовато те—ю-кормме- 
вую окраску к по шепнецу облику не отямазтся от триптоли- 
тового аргиллита. В описываемом интервале ирослезивеются 
5 прослоев глинистого кварцевого алевролита с нвбппиим со
держанием глауконита; участками алевролит пиритнаиромм. 
Мощность этих прослоев от 1 до 3-4 см, греницм их во всех 
прослоях с обеих сторон неровные и носят яшм» признаки 
размыва. >то относится и к нижнему контакту описываемого 
интервала. Общая мощность алевритовых прослоев около 0,15 м.

В кровле описываемого интервала аргяхлитолодобиая гли
на (в интервале около 5 см) содержит мелкие (чаще всего 
1x5 мм) светлые линзочки, состав которых трудно определить. 
Расположены они, в основном, горивомтально, но есть в се
кущие.

Пиритизация наблюдается по всеиу интервалу.

74.55 -  75.50 м Алевролит пелитовнй, глаухоимто-квврцеамй,
0,95 м (0,65 м) зеленовато-светло-серый. Глауконит распре

делен в породе или более-менее равномерно или обрадует ие- 
правильно-линзовидные скопления, что наблюдается а основном 
в нижней половине слоя. По есецу интервалу наблюдается пи
ритизация в виде неправильной форм! гнезд. Редко в вида мел
ких линзочек встречается светло-коричневая аргиллитсподобная 
глина, описанная в вшеэалегавщем интервале.

Ннший контакт с тврисалуской свитой раакяй, но неров
ный, свидетельствующий о размыве.



66 •

Т ю р м с а л у с к а я  с в и т а  ( 04 //*)

75.5 -  7ь.ЗЬ м :раптолитвый аргиллит (диктионемовый сла-
0,65 м (0,65 и) нец) темно-коричневый с сероватым оттенком,

относительно массивный, плохо раскалывающийся в горизонталь
ном направлении и дающий при атом неровный или раковистый 
валом* В кровле слоя, в верхних 0,10 м-х пограничного слоя с 
вше залегающими варан гускими отложениями наблюдаются много
численные антракониты в виде зачаточных или уже хорошо разви
тых конкреций, наиболее полно развитые конкреции расположены 
на непосредственной границе, где они образуют сплодаой ряд 
модаостью 2—3 см. Валкими гнездовками или линзочками встре
чается пирит, которого заметно больше примерно в верхней тре
ти описываемого интервала.

iie глубже около 76,00-76,10 м появляются частые тонкие, 
пхритвроваиимв прослои алеврита. В стон же интервале обна
ружены первые сверку граптолиты.

непосредственно ниже, в интервале около 76,10-76,25 м 
появляется светлый детрит очень тонкостенных створок брахио
под. В -том интервале по визуальному определению больше рас- 
сеянного алевритового материала.

76.35 -  '/7.90 м I раптолитовый аргиллит с многочисленными,
1,55 м (1,55 и) в общем горизонтальнши тонкими, иногда

лжзовмдюасм, часто пирнтманрованными прослоями более светло
го алеврита. Особенно часты такие прослои в верхней части 
описываемого интервала (на глубже 76,35-76,65 и ). Чаще все
го эти прослои нитевидные, образующие лишь пленки на поверх- 
мости наслоения аргиллита и лишь в редких случаях доходят 
до 1—3 мм.

На глубже 76,55 м на поверхности аргиллита обнаружены 
трещины усыхания.

В описываемом интервале встречается основная масса грап- 
толитов. На глубже 76,4-77,3 и граптолиты или их детрит об
наружены на 20-тм уровнях (12 уровней хорошей сохранности,
6 уроимй детрита). Еще обнаружены граптолиты ка глубинах 
около 77,5-77,6 м.

77. ОС -  79.90 м Г раптолитовый аргиллит, более массивный,
2,00 м (1,70 м) раскалывающийся в основном по неровному иди

раковистому излому. Встречаются редкие тонкие пиритизирован
ные прослои алеврита, из них 3-4 прослоя мощностью первые мил-
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лиметры.

лишь 0,55 и вше нижней границы аргиллитов (по керну, 
без учета потери) имеется прослой алевролита шмрюстыо 
2 см, на первый взгляд конгломератовидного. Как нижняя, 
так и верхняя границы прослоя с мелкими неровностями. Про
слой представлен не сплошным алевролитом, а содержит чаш 
всего мелковолнистые, участками прерывистые тонкие слойки 
аргиллита. Б общем, описываемый прослой имеет комковидную 
текстуру. Комочки величиною около 0,5 см представлены пи- 
ритизированными? (пиритовши?) конкрециями, которые преры
вают аргиллитовые слойки или которые огибаются стими слой
ками.

С,4 м вше нижней границы аргиллитов обнаружена по
верхность с хорошо выраженными пиритизированмшш следами 
ползания илоедов.

Граница между тюрисалускими и каллааерескими отложениями неров
ная, в непосредственной близости от контакта в аргиллитах наблюдают
ся тонкие (1-2 мм) прослои нижезалегавдего песчаника.

К а л л а в е р е с к а я  с в и т а  (О,*/)

/9.9 -  ЬО.ъ м
0,9 м (0,35 м) Песчаник серый, кварцевый, мелжо-средне-

зернистый, детритовый. детрит черный, мел
кий, хорошо отсортированный по крутости. По всему керну
наблюдается пиритизация: в верхних 20-25 см-ах почти 
сплошная ("пиритовый слой"), нике точечная. Структура об
ломочной породы сохранилась в основном только в нижних 
10 см-х керна.
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Пробы на граптолиты:

I . Обр. D -I17-I (Gr), ГЛ . 76,00 II
2. Обр. D-II7-2 (Gp ) , ГЛ . 76,05 и
3. Обр. 0-117-3 (Gp ) , ГЛ . 76,40 м
4. Обр. D-117-4 (Gp ) , ГЛ . 76,50 и
5. Обр. D -II7-5 (Gp ) , ГЛ . 76,65 и
6. Обр. D-I17-6 (Gp) , ГЛ . 76,70 м
?. Обр. 0-117-7 (Gp ) , ГЛ . 76,75 м
в. Обр. D-II7-Ö (Gp ) , ГЛ . 76,77 h

9. Обр. D -II7-9 (Gp ) , гл. 76,00 м
1С. Обр. D -II7 -I0  (Gp) , ГЛ . 76,Ы и
I I . Обр. D-117-11 (Gr) , ГЛ,. 77,00 м
12. Обр• D -II7 -I2  (Gp) , ГЛ,. 77,01 м
13. Обр. D -II7 -I3  (Gp ) , ГЯ,. 77,10 и
14. Обр. D-Ц7-14 (Gp) , ГЛ,. 77,35 ai
15. Обр. D-I17-I5 (Gp ) , ГЛ,. 77,50 м
16. Обр. D-117-16 (Gp) ,  ГЛ . 77,50 и
17. Обр. D-117-17 (Gp) , ГЛ,. 77,60 и
1Ь. Обр. D-117-Ib (Gp ) 9 ГЛ,. ТВ,35 и
19. Обр. D -117-19 (Gp ) , ГЛ . Vb,50 м

Пробы на конодонты:

1. Сбр. D -II7 -I (6 6 ). гл. V&.&b-Tb.S* и
2. Обр. D -II7-2 (Ь 6 ). гл. 7Ъ,95-7Ь,35 ы
3. Сбр. D -II7-3 (b fc), гл. 76,35-76,60 ы
4. Обр. D-I17-4 (6 6 ), гл. 76,80-77,20 ы
&. Обр. D-1I7-5 (8 6 ), гл. 77,20-77.55 и
6. Обр. D -II7-6 (Ь6), гл. 77,56-77,90 и
7. Обр. D -II7-7 (8 6 ), гл. 77,90-7Ь,30 ы
Ь. Обр. D-II7-U (8 6 ), гл. 7b,30-Vb,66 и
9. Обр. D -II7-9 (8 6 ), гл. 78,66-79,00 н

10. Обр. D-117-10 (8 6 ), гл . 79,00-79,36 и
11. Обр. О—117—I I  (8 6 ), гл . 79,35-79,60 м
12. Обр. 0-117-12 (8 6 ), гл . 79,60-79,90 и
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(Х.В.Хейнсалу)

Под теш о-эеленш и глауконититами литовской свиты по очень 
резкому с мелкими неровностями контакту залегает:

В а р а н г у с к а я  с в и т а  ( )

99 .ОС -  99.15 м Г’лина алевритовая, плотная, светло-серая с
С ,15 и (0,10 м) зеленоватым оттенком, обусловленным мелки

ми рассеянншш зернами глауконита. Раскалывается по неровно
му или раковистоцу излому.

99.15 -  99.оС м Глина аналогичная, но с очень большим ео-
0,45 м (0,35 м) держанием неправильной формы гиеэдочек

глинистого кварц-глауконитового алевролита, в котором не от
сутствуют и зерна мелкопесчаной размерности. Такая пестрая 
текстура является результатом биотурбации в осадке.

*1аблюдается пиритизация.
иокние 5 см керна описываемого интервала характеризу

ются б о т е  равномерной светло-серой окраской, видно, что зер
на глауконита здесь распределены в породе более или менее 
ратомерио. Книзу в подошве слоя заметно увеличивается до
ля зерен кварца песчаной размерности, появляются и более 
крупкме зерна глауконита.

Нижняя граница слоя неровная, с явными следами размыва.

99.60 -  99.bC м Алевро-пелитовая порода, с ветл о-коричн е -
0,30 м (0,13 м) вая, сильно уплотненная (почти аргиллит).

Видны очень мелкие линзочки или тонкие прерывистые прослой
ки более светлого материала, обмно пиритизированного. Верх
ние 3-4 см описываемого интервала включают линзочки и про
слои (самый мощный иа них меняется от 1 до 2,5 см) песчани
ка, преимущественно мелкозернистого, но с примесью ередне- 
песчаннх зерен, в основном пиритизированного. Видны зерна 
глауконита.

Как нижняя, так и верхняя границы этого более мощного 
песчаного прослоя неровные, с явными следами размыва.

Основная масса породы в описываемом интервале (светло- 
коричневая алеврито-пелитовая порода) аналогичная таковой 
в ска. D-I&2 (гл. I9b,00-I9b,C6 м).

-  72 ~
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99.bC -  100.05 м Алевролит, зеленовато-светло-серый, круп-
0,25 и (С,25 м) ноэернистый, со аначитальной примесью

мелкопесчаных зерен или мелкозернистый песчаник с неправиль
ной формы теадочками светло-серого палито-карбоиаямого ма
териала. Глауконит особых концентраций в породе не образует, 
а распределен рассеянно. Порода сильно сцементирована, по- 
видимому, карбонатным цементом, участками сильно пирнтнаи- 
рована.

Нижняя граница слоя, которая является границей найду
варангуской и тюрисалуской свитами, явяяется хорошо 
ной границей размыва.

Т ю р и с а л у с к а я  с в и т а  ( 04 Л*)
100.06 -  102.00 м i раптолитовый аргиллит, тзмио- исрш чвий,
1,95 м (1,95 м) поинтерваяьио (мощностью от месиольжих

миллиметров до первых сантиметров) то светлее, то тешее в 
зависимости от содержат* органического вощвства. >ти нес
колько более светлые интервалы породы жараатаридуитги не
много большим содержанием рассеянного алевро-палмтового ма
териала, иногда в них видна еле заматнаи очень тонкая про
рыв исто-линзовидная слоистость, и общем горизонтальная, но 
в деталях мелковолнистая. Наблюдаются я редкие строго горя 
зонтальныа тонкие светлые крушонелитовмв прослои, почти 
всегда пяритиеированимв. В кровле слоя таяже видим мелкие 
(менее I см) кристаллические гмеадючш пирита, более или 
менее изометрические, е не вытянутые лнизовадиив по слопетоо- 
ти, как обычно, хотя нике по разрезу • описыззамом имтереале 
наблюдаются и линзовидная ( по слоистос т и ) пиритизация.

В общем аргиллит довольно однородный и компактный, при 
раскалывании часто дает раковистый валом.

В нижней половине описываемого интервака ма 4-х уров
нях (на глубинах от 101,3 м до 101,5 м) обиарумами пирити- 
эированные образования, которые по всей зероятмости im a i  
ся ходами илоедов.

102.U0 -  104.15 м Граптолитовыя аргиллит, ммно-коротнеамй,
2,15 м (2,10 м) поинтерваяьио то светлее, то «емаеа. По

сравнению с вмвеаалегающвй частью аргиллитов в описивеемом
интервале более часто наблюдаются тонкие светлые прослон, 
в преобладающем образующие тонкую горизонтальную слоистость 
и аргиллит несколько л е т е  раскалывается по горизонта!шум
поверхностям. Но относительно редко (на глубинах около



102,5 м, 103,5 и, 103,5 м и 104,1 и) в небольших интервалах -  
от 0,5 см до 2 см -  можно наблюдать линаовидно-мелковолнис- 
тую слоистость, которая говорит о некотором нарушен им общей 
очень тиховодной обстановки отложения граптолитовых илов, а 
может быть и о небольших размывах.

Очень часто по слоистости наблюдается пиритизация. На 
глубине 102,15 м виден пиритизировакннй прослой мощностью 
1,5-2 см.

На глубинах 102,3 м и 102,55 м наблюдаются зачаточные
1ШТ|ШКОНИТЫ*

Нижняя половина описываемого интервала по цвету более 
равномерно темная, чем верхняя половина.

В интервале 102,4-103,4 м на ь-ти уровнях обнаружены 
граптолиты или детрит их (детрита 4 уровня).

На глубине около 102,9 и встречена поверхность, на ко
торой видны следы, которые с некоторой долей сомнения могут 
быть отнесены к трещинам усыхания, а на глубине около 
103,9 м -  к ходам илоедов.

104.15 -  104.20 м Г раптолитовый аргиллит, темно-коричневый,
0.05 и (0,05-0 м) но по сравнению с непосредственно вше-
(е  виде линзы) залегающим аргиллитом несколько светлев.

Представлена лииаой, в пределах керна выклинивается.
Описываемая линза представлена большим скоплением крис

талликов карбонатного вещества, густо расположенных в корич
невой алевро-оелитовой массе. В нижней части линзы более 
четко обособляются темно-коричневые участки аргиллита и 
светлые мелкокомковидные карбонатные образования. Кверху 
общий облик породы становится более гомогенным -  в корич
невой массе наблюдаются многочисленные светлые кристаллики.

аижняя граница с мелкими неровностями, резкая (ниже 
ее ■ керме сохранилось менее I см аргиллита).

Верхняя граница этой линзы горизонтальная.

К а л л а в е р е с к а я  с в и т а  (О,*/)

Во жаллавереской свите пройдено 1,7 м, весь интервал представ
лен толмо шламом, ма фоне которого сохранились редкие кусочки нор
мальной породи. В иламв суурйыгмская пачка не представлена, присут-
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ствуют лишь типичные отложения маардуской пачки.

104.20 -  1СЬ.9С м Алевролит кварцевый, светло-серый,
1,7 м (шлам) среднееценентированный. В породе вид

ны мелкие темные включения, которые под лупой не поддаются 
определению, но, по-видимоцу, представляют собою очаиъ мел
кие обломки беээамковых брахиопод! В сохраиивотхся в ию
ней половине интервала кусках керна видны прослои гралтолв- 
тового аргиллита моа*юстьс в несколько миллиметров, а в 
конце интервала последние 10 си (глубина 104,5-104,9 м) пол
ностью представлены аргиллитом.

Скважина остановлена на глубине Ш>,9 м в отложениях 
маардуской пачки.
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Скб. D-126

Граптолиты определены д.Л.Кальо, 
конодонты -  В.Я.Вийрой
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Скв. Р-125 

Пробы на граптолиты:

1. Обр. D -I25-I (Gr), гл. 103,15 м
2. Обр. D-I2ö-2 (Gr), гл. 103,40 и

Пробы на комодоити:

1. Обр. D-I2b-1 (56), гл. 100,10-100,30 м
2. Обр. D-125-2 (56 ), гл. 100,30-100,60 м
3. Обр. D-I25-3 (56 ), гл. 100,65-101,00 м
4. Обр. 0-125-4 (5 5 ), гл. 101,00-101,35 м
5. Обр. 0-125-5 (5 5 ), гл. 101,35-101,70 м
6. Обр. 0-125-6 (56),  гл. 101,70-102,00 м
7. Обр. D-I25-7 (5 6 ), гл . 102,00-102,35 и
5 . Обр. D-125-Ь (5 6 ), гл . 102,35-102,70 ы
9. Обр. 0-125-9 (5 6 ), гл . 102,70-103,00 м

10. Обр. 0-125—10 (5 6 ), гл. 103,00-103,35 м
11. Обр. О-125-11 (5 6 ), гл . 103,35-103,70 м
12. Обр. D-I2Ö-12 (8 6 ), гл. 103,70-104,15 м
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Сив. D-132

(Т.И.Курвитс)

Л о э т с е с к а я  с в и т а  (Q|# )

112.30 -  112.55 и
0,25 м (0,25 и) иеечаник, глауконито-кварцевый, мелкозер

нистый, неравномерно глинистый, средне-сце- 
меитиро ванный, зеленовато-серый. Тонкая слоистость в породе обу
словлена светло-серыми нечеткими прослоями глины (до 1 см). Глау
конитовые верна преимущественно крупно-песчаной размерности и 
преобладают в нижних 15-ти сантиметрах интервала. Встречается 
редкий рассеянный серый детрит брахиопод.

Непосредственно на нижней границе свиты, расчденшной мно
гочисленными ходами илоедов, выделяется слой конгломерата мощ
ность» 5 см. В составе конгломерата наблюдается сильно карбона- 
тизированные серна гальки из мелко- и среднезернистого песчани
ка. В слабоокругленных гальках встречается мелкий черный детрит 
брахиопод, верна глауконита и пиритизированные гнездочки (до 
1 им). Гальки (размеры от 1 см до 5 см) свободно лежат в основ
ной массе, не соприкасаясь.

В а р а и г у с к а я  с в и т а  ( 04 

112.56 -  113.05 м
0,5С м (0,40 м) Глина, обогащенная глауконитом, зеленовато-

светло-серая. Глауконит в основном маакопес- 
чамой размерности, распределен неравномерно, образуя неправиль- 
мо-линвовидимв скопления. В обогащенных глауконитом интервалах 
(122,60-112,65 м и 112,70-112,'/5 м) встречаются также рассеян
иям мнкрокрнсталлм и гнездочки пирита.

В рассматриваемом интервале встречается редкий белый дет
рит брахиопод (до 1 мм) и участками следы биотурбации.

В подошве описываемого интервала наблюдаются коричневые 
иивилмр.тмв следы жизнедеятельности организмов.

Переход к нижевалегающецу слою постепенный.

1I3.C6 -  113.55 м
0,50 м (0,40 м) Песчаник глауконито-кварцевый, мелкозернис

тый, содержит алевритовый и глинистый ыате-



риал, по окраске веленовато-сврмй.
Распределение глауконитовых зерен ( преимущественно мелко- 

песчаной фракции) и глины неравномерное. Ьелкооосмимв верна 
кварца средне- и хорошо окатанные, книзу интервала увеличива
ется количество зерен среднепесчаной фракции. Порода средне сцен 
ментиров&на, по всецу разрезу встречаются гиеадочхи с карбонат
ным цементом (размером первые сантиметры).

нижняя граница интервала в керне не сохраинласв.

I 13.55 -  113.90 м
0,35 ы (0,30 м) Песчаник кварцевый, мелкозернистый, серый,

с примесью зерен среднепесчаной фракции, 
крепко сцементированный карбонатным цементом. Порода содержит 
в рассеянном виде глауконит мелкопесчаной фракции и мелкий мер
ный детрит брахиопод. Пирит присутстцует в виде микрокристал
лических линз (до 1,5 см).

В подошве лестсеской свиты гальки им конгломерата
похожи на породу описываемого интервала.

местами, особенно в середине интервала, вгтремштгя серо
вато-коричневые, прерывистые, слабо волнистые слойка аргмдлвто- 
подобной глины.

Нижняя граница носит следы действия органнааюв.

В а р а н г у с к а я  ( С< <"*)? -  т в р и с а л у с к а я
( 0« ^ ) ?  с в и т а

113.90 -  114.45 м
0,55 м (0,45 м) Чередование теммо-коришевого аргмхяита в

песчаника, мелкозернистого, крепко сцементи
рованного с базальным карбонатном цементом. Соотношение слоев 
аргиллита и песчаника 1:3.

Песчаник серого цвета содержит рассеянный мелкий мерный 
детрит брахиопод ( до 2 нм) и конкреции микрокристаллического 
пирита с нечеткими контурами (до 3 см). В штервале 114,ОЬ -  
114,12 и встречаются редкие зерна шукомита.

Участками в прослоях песчаника прмсутстзуют тонкие прерм 
вистые слойки аргиллитоподобной коричневой глины (до 2 им).
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В прослоях аргиллита, в свою очередь, наблюдается тонкая 
слоистость, обусловленная светлыми прёь^вистыми слойками пели- 
та (менее 1 мм), iia поверхностях наслоения встречаются единич
ные листочки биотита и мусковита (до 1 мм), редкие рассеянные 
микрокристаллы пирита и детрит брахиопод (до 2 мм), детрит в 
основном коричневый, редко встречается белый, содержание его в 
нижней части интервала повьвается.

Uo небольшим интервалам (мовростыо от первых миллиметров 
до первых сантиметров) окраска аргиллита несколько светлее, что 
говорит о меняющемся содержании органического и алевритового 
материала в нем.

па глубине 113,95-113,95 м в слое аргиллита видим конкре
ции антраконита размером до 2,5 см. Цвет аргиллита вокруг кон
креции светлее. Слои вмещающей породы над и под конкрециями 
слабо изгибаются.

Нижняя граница интервала ровная.

Т ю р и с а л у с к а я  с в и т а  ( 0

114.45 -  115.50 м
1,10 м (1,00 м) Аргиллит, темно-коричневый, относительно

однородный, раскалывается плохо. Тонкая 
слоистость образована присутствием светлых пелитовых горизон
тальных слойков, участками прерывистых, мофость менее 1 мм. 
Поверхности раскола часто неровные, но на них встречаются гнез
дочки (до 2 см) микро- и мелкокристаллического пирита, а также 
темно-коричневый, редко белый детрит брахиопод (до 1 мы).

В середине интервала два прослоя алевролита мощность ю 0,5 
см м I см, крепко сцементированного карбонатным цементом. Алев
ролит содержит мелкий черный детрит брахиопод и линзы пирита 
мофостью до первых сантиметров.

пижние С,25 в аргиллита однородные, без выдержанных слой
ков светлого пелитового материала, с редкими линзочками пирита 
(до 1 см). * интенсивность коричневой окраски аргиллита послойно 
(от долей см до первых сантиметров) меняется -  то он темнее, то 
светлее, в зависимости от количества органического вещества и 
терригенного материала.

üa глубине 114,65 м встречается мелкий неопределимый детрй 
грептолитов.



115.55 - Ilb.bO м
3,25и (В,СЮ м) Аргиллит, тежо-коричиевмй, тонкослоистый,

Но сравнению с вышеописанный слоем содер
жит несколько больше тонких слойков пелита и алеврита, раскалм- 
вается лучше. Число слойков в нижней половине интервала воарес- 
тает. Колее однородные участки в аргиллите выделяются на глуби
нах 115,60-116,00 м; 116,20-116,30 м и 116,60-117,05 м. При pad 
калывании такой аргиллит дает раковистый излом.

На глубинах 117,05-117,15 м; 117,50 м; 116,35 и; 116,50 м; 
Но,75 м; 116,60 м встречаются прослои алевролита и мелкозерни
стого песчаника мощностью от 0,3 см до 1 см. Все прослои карбо- 
натизированы и содержат рассеянный и конкреционный пирит (до
3 см) и детрит брахиопод. Контакты их с аргиллитом розные или
слабо волнистые. В описываемом интервале разреза обнаружена 
основная масса граптолитов и их детрита (на 6 уровнях), iUnota* 
граница тюрисалусхой свиты в керне не сохранилась.

К а  л л а в е р  е с  к а я  с в и т а  (04 а/ )

116.6 - I20.I м
1,3 м (1,6 м) Песчаник, кварцевый, мелкозернистый, светло

серый, среднесцвментироваиный, содержит в
рассеянном виде мелкий детрит брахиопод, редко обломки ство
рок до 0,6 см. Встречаются редкие прослои тешонюротиевого 
аргиллита мощностью до 1,5 см.

На глубине около 119,3 м сильно пиритизировенкый прослой 
песчаника (мощность 2 см), который снизу контактирует с просло
ем аргиллита.

Верхняя половина интервала представлена в керне отдельны
ми сцементированнши кусками породы» а нижняя часть сохранилась 
только в виде шлама с редкими небольаяши кусочками породи.



Граптолиты определены Д. Л. Каль о *



* 8 3  »

Скв. D-I32 

Дроби на граптолиты:

1. Обр. D -I33 -I Сбр), гл. 117,25 к
2. Обр. D-I32-2 ( 6 0 ,  гл. Ш ,0 3  м
3. Обр. D-I32-3 (G r ) ,  гл. 11b,04 м
4. Обр. Р-132-4 (Gr) ,  г л . Ш ,0 6  м

5. Обр. Р-132-5 (6р ), г л . I I b . I I  и
6. Обр. D-132-6 (G r ) ,  гл. I Ib , I3  и
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Скв. D -152 

(Х.Н.лейнсаду)

мО глубины 19Ь,0 м залегают зеленые и серовато-зеленые кварц- 
глауконитовые относительно слабо сцементированные песчаники ируской 
пачки лостсеской свиты.

iio очень резкому, ровному Столько чуть волнистому) контакту 
залегают:

В а р а н г у с к а я  с в и т а  ( 0„

198.00 -  I9b.(jö м Алеврито-пелитовая, сильно уплотненная
0,05 м (0,С6 м) и в  значительной степени пиритизирован-

ная, коричневая порода, iia первый взгляд напоминает очень 
граптолитовый аргиллит» но при внимательном рассмотрении 
видно, что отличается от него присутствием значительного 
количества зерен алевритовой размерности и несколько более 
светлмм оттенком коричневого цвета.

Нижняя граница очень резкая и ровная, в пределах керна 
наклоним С1 см по вертикали). Отличие с нихсеэалегащей по
родой выражается в изменении окраски и гранулометрического
состава.

Т ю р и с а л у с к а я  с в и т а  (0, //»)

198.05 -  X9b.BC и граптолитовый аргиллит, темно-коричневый,
0,25 м (С ,25 м) с очень тонкими светлыми алевропелитовы-

ми или лелитовныи прослойками и многочисленными светлыми 
конкрециями антраконита, размер которых в некоторых случаях 
достигает 5-7 см по удлиненному диаметру. Такие относитель
но крупные конкреции имеют в разрезе уплощенную форму и рас
положены под наклоном к горизонтальной плоскости. Многие 
конкреции мелкие, размером менее 1 см. Часть из них не со
хранилась, остались только неправильной формы остроугольные 
пустоты.

Тонкая слоистость в аргиллитах, по всей вероятности 
первоначально горизонтальная, нарушена в ходе роста антрако- 
китовых конкреций и проявляется как книзу, так и кверху от 
конкреций.

Наблюдается пиритизация, в основном по светлым прослоя*!
На некоторых поверхностях вцциы очень небольшие обрывки 
детрита граптолитов.



19b.30 -  I9b.50 м Граптолитовый аргиллит,
0,20 ii (0,20 и)  с тонкими горизонтальными, в редких

ях очень мелковолнистыми прослоями светлого ахеврспелягового 
или крупнсипелитового материала, чаще всего пиритиаировмаг ого.

На глубине 19Ь,40 м обнаружен слепок мелких трещч усы
хания, заполненных пиритом.

На глубине 19Ь,45 м найдены граптолиты, а еще на 4-х уро
внях описываемого интервала -  детрит граптолитов.

19Ь.50 -  199.25 м 1 раптолитовый аргиллит, тамно-коричмевьЛ,
С,75 ы (0,75 м) пассивный, практически беа слоистости.

Видны лишь очень редкие тонкие более светлые пиритмаировзмиые 
слойки, иногда прерывистые. В нижней половине описываемого ин
тервала видны частые мелкие пустоты от антрахомитовмх включений, 
в верхней части они наблюдаются редко. В средней части слоя ва 
£-х уровнях обнаружен детрит граптолитов.

199.25 -  199,40 м Граптолитовый аргиллит, и котором наблю-
0,15 м (0,15 м) дается относительно частая тонкая слоис

тость. Прослойки алевро-пелитовые или крупиопелитовме, омань 
тонкие, светлые, горизонтальные, расстояние между ними по рав- 
реэу от 1 мм до 6-7 мм, прослойки часто пиритиаировамм.

На глубине 199,35 м встречены граптолиты, а несколькими 
сантиметрами виве по 
граптолитов.

По слою наблюдаются редкие цустотм от мелких амтрамиитов.

199.40 -  2QC„l5 м 1 раптолитовый аргиллит, и котором светлый
С,65 м (0,Ь5 и)  тонкие слойки расположены по разрезу от

носительно неравномерно -  от 1 im  до 3-4 см. Цвет аргиллита 
меняется по разрезу (как и в предыдущем интервала) от более 
темного к более светлому коричневому не постепенно, а очень 
резко, обычно границей между ними сдужат тонкие сиетлм» слойки. 
Изменение цвета по разрезу наблюдается многократно к без опре
деленной закономерности.

На глубине около 199,66-199,75 м наблюдается на общи* тем
ном фоне расположение светлого алеврито-оелитового материала 
(пиритизированного) в виде мелких неправильной форма линзочек, 
которые суммарно дают калую-то обрывистую, неясно цм зом ци  
полого-наклонную или субгоризонтальную слоистость.
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На глубине 200,25 и (подошва описываемого интервала) 
встречен прослой мощностью I  см кварцевого алевролита или 
мелкозернистого песчаника, частично пиритизированного, который 
содержит довольно много мелких черных обломков, видимо детри
та брахиопод. Нижний контакт ото го прослоя не сохранился, но 
верхний очень резкий с мелкими (по вертикали около 1 мм) не
ровностями. Обрывки аналогичного прослоя видны также на 1&-1о 
см вше по керну; здесь сохранился также только один контакт, 
который также неровный.

На глубине 199,60 м встречены граптолиты.

200.25 -  201.15 м Граптолитовый аргиллит, тешо-коричневый.
0,90 м (0,90 м) Но всему описываемому интервалу наблюдают

ся очень тонкие светлые прослои алевритонпелитового материала. 
На глубине 201,05 м в виде небольшого участка (2-3 им по мощ
ности, 3,5 см по горизонтали) в аргиллите сохранился серий 
кварцевый песчаник с ясно узнаваемы* детритом брахиопод черно
го цвета.

Нихкяя граница интервала является границей тюри салу с кой 
я каллавереской свит. Она очень резкая, волнистая.

К а л л а в е р е с к а я  с в и т а  (0* */ )
201.15 -  201.30 м Песчаник кварцевый, разнозернистый, преиму-
0,15 м (0,15 м) цественно среднезернистый, серый, очень

крепко сцементированный. Цемент, видимо, карбонатно-пиритовый. 
Степень пиритизации ослабевает сверху вниз, непосредственно 
под аргиллитами пиритизация очень сильная. Песчаник содержит 
много детрита брахиопод разного размера -  от мелких обломков 
до почти целых темноцветных створок, расположенных по не сов
сем четко выраженной косой (? ) или наклонной слоистости.

Нижняя граница четкая, неровная, с карманообразными уг
лублениями.

201.30 -  202.15 м Песчаник кварцевый, мелкозернистый, серый
0,35 м (0,65 м) и желтовато-серый с мелким детритом тем

ноцветных створок, расположеннш по неясно выраженной слоис
тости. Порода крепко сцементирована, видимо, карбонатным цемен
том, верхние 10-12 см еще пиритизиров&ны.

На глубже 202,45-202,50 м прослой светло-коричневого ар
гиллита с обеими неровными границами.

В породе слоистые интервалы (слоистость обусловлена распо
ложением темного детрита) чередуются с неслоистыми, в которых 
детрита меньше и встречается он рассеянно, более или менее рав-
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номерно в породе. В неслоистых интервалах « упиии верна 
по размеру несколько меньше (алеврито иелколасчаит), в то 
время как в слоистых интервалах кварцевые верна в основной 
мелкопесчаные.

202.15 -  202.66 м Чередование темного аргчллита и серого
0,50 и ( С , м )  преимущественно мелкозернистого кварцево

го песчаника.
Ив сохранившегося 2Ь см керма 21-22 см вредставлшм ар

гиллитом. Аргиллит коричневый, в преобладающа части относи
тельно светлый и содержит значительное количество рвссеяииш  
зерен алевритовой, а то и мелкопесчшюй реаивриоств.

3 см выше нижней границы интервала, т .а . на гдубааю
202,62 см верхняя граница аргиллитового прослои меровмаи, с 
явными следами размыва. Вше следует мелкозернистый пвсчдеви 
с темным детритом брахиопод (а  керне сохршилось 1-1,5 см).

Кроме ' того песчаного прослои в керне вше по paspeqr их 
сохранилось еце 3 : 3 см, 0,7 см и 0,9 см, а кроме них участки 
тонкого чередования, в которых с аргиллитом чарадуетги мел
козернистый песчаник, а не алевролит как обмшо. На одеон 
уровне в верхней трети сохранившегося карма оесчлнмй материал 
не дает сплошных слойков, а расположен мешкими св ети ai лж - 
зочками, образуя пестрый прослой мощостью 0,5-1 см.

Лижняя граница всего одисшвяаюго интервала (аргиллита 
с ихжезалегающим брахиоподовым ракумечмиком) ревкаи, в пре
делах керна горизонтальнее.

202.65 -  2C3.GQ м Ракушечник брахмоподовый, тммю-сарый.
0,35 м (0,СЬ м) Представлен он в основном чарныив обломка

ми, в том числе и почти целыми относительно крупными створка* 
ми. Вмещающего кварца отиосмтально мало, он рамювариигтШ
( преобладающий размер трудно определить не-еа большого вели
чества биогенного компонента), причин бросаютси в глава ируп- 
ные (до Зшш) гравийные верив нонпмниарахьного кварца. Раку
шечник сцементирован, по ювдшоцу, карбоматиш веществом, «н и  
же наблюдается пиритизация.

203.66 -  204.40 м Верхние 1,0 м представлены серовато чвр
1,4 м (1 ,4  м-влам) ным планом, состоящим ив равмовармистого

( преимущественно среднеэернмстого) кварцевого песке в относе 
тельно мелких черных обломков створок брахиопод.

Нижние 0,4 м представлены аналогичным шламом, мо ппира



нклмсь и некоторые кусочжи сцементированного керна. По ним 
видно, что порода представлена богатш ракушечником, в кото
ром видим обломки равного размера, в том числе и довольно 
крупные. Кварцевые верна представлены в основном крупно- и 
средкепесчанш размером. Поэто правомерно предположение, 
что весь описываемый интервал представлен ракушечником.

204.40 -  204.90 м Шлам черный, глинистый. Но при растира-
0,5 м Силам) нии между пальцами обнаруживаются квар

цевые верна и некоторые кусочки черного детрита брахиопод. 
Ёданшашв мелкие кусочки сцементированного керна в этом шла
ме также представлены брахиоподовш ракушечником, аналогич
н а  вшеописанному.

Т и с к р е с к а я  с в и т а  С?) )

204.90 -  211.20 м Алевролит кварцевый, грязнобелый, одно-
6,30 м ( 2 м) родннй по зернистости, средиесцементиро-

ванный. Видим блестки слхщы.
На контакте с вюеаалегавдей каллавереской свитой Сили 

и верхней части тисхреской) видны небольшие глинистые про
слои серого цвета. Эти глинистые прослои могут быть объяс
нением глинистости вышезалегащего шлама.

Скважина закрыта на глубине 211,20 м.
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Скб. D-152
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Граптолиты определены д.Я.Кальо, 
конодонты -  В.Я.Вийрой
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1. Сбр,
2. Сбр,
3. Сбр,
4. Сбр.
5. Сбр,

1. обр.
2. Сбр.
3. Сбр.
4. Обр.
5. Сбр.
6. Обр. 
V. Сбр. 
6 . Сбр. 
9. Сбр.

10. Сбр.
11. Обр.
12. Сбр.
13. Сбр.
14. Обр.

Пробы на граптолиты:

D-I52-I (G r), гл. 196,45 и 
D-152-2 (G r), гл. 195,90 м 
D-I52-3 (G r), гл. 199,35 м 
D-152-4 (G r), гл. 199,60 ы 
D-152-6 (G r), гл. 199,?Ь и

Скв. D-I52

Пробы на конодонты:

P-I52-I (6 о ), гл. 19Ь,30-19Ь,С5 ы
D-182-2 (6 6 ), гл. 19Ь,65-199,10 м
D-152-3 (60 ), гл. 199,10-199,25 к
D-I52-4 (66 ), гл. 199,25-199,60 ы
D-152-5 (66 ), гл. 199,60-199,95 и
D-I52-6 (66 ), гл. 199,95-4300,25 м
D-152-7 (6 6 ), гл. 200,25-200,60 м
D-152-6 (6 6 ), гл. 200,60-200,95 м
D-152-9 (66 ), гл. 200,95-201,15 ы
D-152-10 (66 ), гл. 202,45-202,60 и 
D-152-11 (6 6 ), гл . 203,00-204,00 к 
D-152-12 (66 ), гл. 204,00-204,40 м 
D-152-13 (66 ), гл. 204,40-204,90 ы 
D-152-14 (66 ), гл. 204,90-205,30 м
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Скв. £-153 

(X . ii. Лейн салу)

ii& глубине 204,0 м под крепко ецементировантеш (видимо кар
бонатный цемент) глинистыми преимущественно мелкозернистыми глауко- 
нито-кварцевыми песчаниками по резкой неровной, хорошо выраженной 
границе размыва залегает:

Т ю р и с а л у с к а я  с в и т а  (0, /л)
204,00 -  205,55 и Гралтолитовый аргиллит, тето-корич-

1,00 м (1,45 м) невый, По всему описываемому интерва
лу наблюдаются очень тонкие светлые прослои, чаще всего 
строго горизонтальные, но распределенные по разрезу нерав
номерно: то ши встречаются чаце, то реже. Параду с гори
зонтальной слоистостью редко наблюдаются участки, например, 
около 0,3-0,4 м ниже верхней границы аргиллитов, где встре
чается еле заметная очень мелколинзовидная слоистость с на
клонным, несколько беспорядочным расположением отдельных 
более светлых линзочек.

Более светлый материал, чем обусловлена слоистость,
чащ  всего круто опелитовый, но также встречаются поверхно

сти наслоения, на которых явно присутствуют алевритовые 
зерна, всегда на поверхностях наслоения встречается слвда. 
ичень часто такие прослои почти нацело пирит из ированы.

На глубине 204,85 м наблюдается пиритиэированная лин
за мощностью 2 см, а непосредственно под ней другая лииаа 
(максимальная новость 3,5 см, выкашивается в пределах 
керна) из скопления карбонатных кристалликов в теш ом ар- 
гиллитовом материале (аналогичная линза была встречена в 
скв. D -128 в основании тюрисалуской свиты и в скв. D.-IQ в 
кровле е е ).

В интервале 204,40-204,70 м встречаются антражсмиты, 
в верхней половине ьтого интервала очень хорошо выражен
ные радиальнолучистые конкреции, а в нижней половине -  
в виде отдельных неправильной формы ромбов.

Граптолиты и детрит их встречены в интервалах 204,03-
204,15 м; 204,32-204,40 м и 204,55-204,70 м.

Нижний контакт аргиллитов в керне не сохранился.

й р б е н с к а я  и с о з л а с к а я  с в и т ы  (V>+-s/) 
206.55 -  205.80 м + Алевролит кварцевый, грязнобелый, одао-

0,25 м (0,20 м) родный, крепко сцементированный. Цимит
карбонатный, участками пойкилокластовый. По мелким трвщииан
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Скб. D-153

D- iSä-tfer) j< 

D- 153-2(&r) 

D-153-3̂ r)

i 1

‘ ЧЛ-W 
Gc ^

Граптолиты определены Д.Л.Кальо
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Скв. p  ~к>з 

Пробы ка граптолиты:

1. Обр. D -I53-I (G r), гл. 204,03-204,15
2. Обр. D-153-2 (G r), гл. 204,36 м
3. Обр. D-153-3 (G r), гл. 204,66-204,70 к
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С к в. ЯР-301 (  Метсанур га)

г*-9»чзо*_<3
ГР_ qp - з о

qp~301 - j 1,10,9

г р -q? -301-8 
rp_qp ~ 3 О f - 7/4 ,7/1 
Г Р -  ЯР -3 0 1  -  б

ГР- cp-30f -S .4  

Г Р - < Р - . З о * '3,2.

г р-<р-з<?1 - <

о<0с

.V) 5

1 *   ̂ .V0
'Ci Ь
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.'Л ^  
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^ *

i
1
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4 iÖ
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Описание разреза -  Х.й.ХеЯнсалу,
определение граптолитов -  д.Л.Кальо
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Скв. Ф-302 (Xarepu)

ГР-Ф-302-1 •

сзи13с
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Описание разреза -  X.H.XeflHcajjy,
определение граптолитов -  д.Л.Кальо
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Скв. ф -307 (Рабибере)

гр-Ф-зо7-2 
гр - Ф-307-1

о
. Ю
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^ а

§•1 $ >
о $> Ъ Ч
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- £

«о ^

§■с;
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Описание разреза -  Х.Н.Хейнсалу,
определение граптолитов -  ДЖ лалю
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Ска. ¥ -315  (Руйла )

OJfM

<*-313-13(Сг)
Я »-3 1 3 -1 Z  (Gr) 
<Р -3 1 3 -1 1 А

¥-3 13 -10 ,9  (Gr)

¥ - 3 1 3 - 8 ( G r )  
< ^ - 3 1 3 - 7  ( « г )  
°Р -31 3  -  6 £ (Gr) 
ЯР-3 1 3 -4 ,3  (Gr-) 
¥ -3 1 2 -2 .1  (Gr )
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Описание разреза -  Х.Н.лейнсалу,
определение граптолитов -  ДЛ.Кальо
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Ска T - 3J6 ( К а д и л а )

Ф - 3 1 6 - 9 ( G t )
Ф - 3 1 6 - S f c r O

Ч>-5№-7;C(Sr)
Ф - Д 1 С - 5 Л  ( & r-) 
Ф - З ^ - з С б г )  
<Р-31С-2,1  f G r )

описание разреза -  л.л.лвйнсалу,
определение граптолитов - «ч.П.лальо
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Скв. <P-317 ( Пы

Описание разреза -  Х.Н.Хейнсалу,
определение граптолитов -  д.Л.Кальо
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Скв. Ф - 324 (  Вир у к км а )

Oiitl tiaoo 
0 ,v r -

0. vr- ns о о

ф -324 -21 Сог) 
«Р-324-20(GO

<?-524-19 (Gr)

* -S к« £ О 5S >ч>с
- 5  ^  ■ о  (J щО *  V  (Л (Ч 4 N  45v

*

Q c  Q c

О,/г/ <24 70

Определение разреза -  Х.и.ЛеЯнс&яу,
определение граптолитов Сааьо
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Скеи Ф-350 (К и р и м я э )

Описание разреза -  Х.Й. Хейн салу,
определение граптолитов -  Д.Л.Кальо
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Скв• 8
(О.А—.ртевооя, С.О.Глги и А.Г.Лалоо)

Ч В Т В В Р Т Й Ч Н А Я  С И С Т Е М А  (GL )

-  im i i iw in  слоР
0#20 н

Pjn̂Qi i ** И — глина, гольян
2,70 II

С И Л У Р И Й С К А Я  С Й С Т Е К А  ( S )

И а я я и Я о т д е л  (S 4)

Р а  Г Х В О Л О С В В С  г о р и з о н т  CS, гк )

ДуСьлсяая дэдсяигав ^ 4

2.90 * 9 . Ю и  Гввестш а светлосер*# до беаевого, скритокристшт»
ö»IO ii лп м ш й  с щютшовшкруааокрвстаялячес!юро каяв»

шпв н шнввж т(шжрютшцд1 Ю1уи1Ч) пирита. Ироошв мергодя 
ш н з м  тмвооерШ у волшотыж, црорыпнстиж. Встречаются 
редкие хорооо оптатив колонна тобулят. По глубине 8,00 м 
шторные слаборазавтие аоверквоств шрернва со слабой пярв- 
тязвамй* в юмшяиво» Гптпилп погори нерва, не 6 метровсох
ранялось около одной трети

9.QQ г* I «Ш  и i згеотнян, серил до сяшшюоероно* г.вдкокрнс'шл—
1#ао 11 личоскжй. мвяяадетрятовый о хорооо одатшвшш! ос~

твтнва тябуит в строштопорот* Встречаются радию бодоо 
шише водаютш  црооаов мертеля мощностью 1 - 2 ш .

10.80 -  14.80 в Известия* , светятрвЁ о
0,80 в т ов п к рею вяп и ято  пирвва,

истрепался ходы влоедов обрвкяеяюе ивритом. Прослою ш р - 
веля боям «есяше, изввлветш, песдвнвдовой мощности».

Годдвелвя подсш » (s 4 /* м-)

г :.й айы. а Известняк серий, мелко» до донрокристшиичеояо-
и те, м е с т а  сяебодоясхатязяровашшП. До сргаше-

ж в  е преажаивв! кодшаассм прослоя мертеля более ввдер- 
тервтищщьво теилвс ив с коричневотш оттенков
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ОТЖСОЛЫЮ5 Щ К 0 Ш  бИТуИШЮЗНОГО MtlllJEW—  Уоовоста
прослоев » { ш а  колеблется около 0 ,0-1,0 он *В  яялео 
шшо отмечаются ю ш ш т  провалян в гнезда* Мздввяг
слабошраавнная косослоистая текстура* На гдубяяв I8,5f*i 
запашет 4-см-овыЙ прослой конгломерате о давеся ювой 
плоской галькой дваштрои 1-3 см* В ганаей ч а с е  и ю -  
декоа додсштизащя исчезает, появляется г и и и »-
того материала*

19*80 -  24*00 и Черодовашю двух типов пород: около полумвтро
4,20 и вша штвш  дродотевл©на известиям щвдвду-

щого копшшса, ям добавлялся белее (до I и )
слои шяро- до с!фшх>крисгдадпнчэского известняка о ш - 
ритпзирошшшш шюадов.

24* ж  -  2а. сю м Глввстшш аиневатосернй, шюгочясланными я ю -
4.00 л  ш  пятнаш шрота, ш вро- до отрмокриотадли-

чвсноего, раковяотш нзлоьюы. иотречввтоя белее теише 
вшшветш цросяои мергеля л щ ю п о  л  сродней около 
X см* Гвсташ коашотророван глинистый мвтерлад в ви
де гнезд диаметром до 4 ш * Па ивяаей гранят ломвлел- 
са равная даривжромавяал швервшость перерыва*

28.00 -  31*40 о Глиниста? известняк, серий с миелонптм от»
0.40 и тонком массивный, с родкимя ш твш  дарите,

ш вро- до мвлкокрноташтееской структурой,  горю я  
ташюслоиотой текстурой. На гяубН дц 28,80 я 28,90 т  
концентрировал крушшй каямртотый детрит, частью рво— 
творенный с пршесью рвашжрвстеялкчесшго шрам *
£ вовне комплекса заяешет 2-4 см-овий прослой боям
ялтмшльАьдшьАа.чнильляк. виш яга щшгщ. ми» мввии м ли ямея пе  лШьШМнчвмшлк е е ^ ш ш а я ш в е  m ff l  jf lk  вииммынешлйь шяяяяячистого язвостшша, огршшчешшн с ооеях сторот хкшеря—
иостяш раотворошв*

a u n  -  31,60 м лзвостняк светлосерый, крудаодетрятеямй до бяо-
O v i N r e  M A  М  М М ш ’Ж м В Ш е М М Ш М Ш М .  Д в ^ М М Ш М  ШЯМЯАШЙк. «мВ^Йк Я В М  теЯМИВММНАДНкШШММк'ШМЙИйИШММНМЙк А М М Я к, m J к в р р о г о » средне— до кдошотрштелмтокого, со—

дерюг кораллов я остатков

31.60 -  32.60 ы Извшжоме иерголь.
1,:ю и ватооернй, лм:̂ я̂квиии̂ Ь̂

М отель 1—1*5 : I *  Кояш известняка бесшгояшгнюй боо» 
кзы, рвешшвчатме дваштрсм 1—3 ш * Осяоваая отруктурл 
породи шкрокрвсталлачоская, шшродетрнтевая*
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D y p y O K l f l  г о р и з о н т  (S4j r  )

Рвмоадусвая свит» Cs r̂/4

32.60 -  34»00 м Известняк серый, горизонталыюслоистыЁ, ш л-
1.30 и некристаллический крупноде тритовый о редкими

тонкими пленками твмнооерого глинистого материала, ш - 
реходяцши в стшюдиты.

24е90 г  35i3Llt То вв. но содеркит крушив остатки табулят и
0,40 м стрсматопорат со следами растворения,

35.30 -  37,60 м Такой яе известняк, как на 32,60 -  34,90 м,
2.30 м но число и мощность прослоев глинистого ма

териала больше,

37.60 -  38,60 м Известняк оветлосиневато-оерый мелкодвтрито-
1,00 и вый до бхосаорфаого, в riüHLbÜHfjHTXl 40 см долшити-

зарованннй кавервозинй. Преобладают створки Penfa^erus
LoreaJ/õ.

Варбодаская свита (5, jr v/j

38,60 -  45,50 м Глинистый известняк, сишватооермй тонкосло-
6,90 истый, мелкокристаллический, мелкодетритовый,

с редкими боам крупными табулятами и строматопоратами. 
Встречаются зеленоват» волнистые прослон мергеля мощ
ностью от юсжоших мшяшетров до сант»етра*Дри»сь 
глинистого материала ж частота прослоев мергеля увели
чивается с глубиной. Ни гяуйше 43,80 м залегает Зш-овый 
прослой зеленоватой известковой глины. Детрит в извест
и я »  часто даритааиррваи»

— 52,80 м Чередован» эвленоввтосерого тонкослоистого
7,30 ■ известняка с глинист» мергелю! ( I  : I ) ,

Известняк явлштоя мелвсдотритовыи микрокристалличес
ким, т о ч а т  шшсооблшочяш, Отмечаются дольше створ
ки м и ш  брахиопод,

Иуищд ГрШШЦЙ комшюкса по всей вероятности в по
тере,

Ш »  следует коричноватосернй доломят пройде шшГ 
верткхадьншж заполненными крупнокристалли—
чесхш вальдотш пчркуниского горизонта.



О Р Д О В И К С К А Я  С И С Т Е М А  ( 0 )  

А а р ь ю с к я Я  н а д г о р и з о в *  (03рр-03.2̂  

В е р х н и й  о т д е л  (05) 

Ц б р к у н а с к и й  г о р и з о н т  (03рг )

Зришсшш свята(03ьг )

С^рн сияыю рвзщши в частично отсутствует,
4*8 и(3*4 и ) даотсиу расчленения условные). Доломит креме-

вато- в эелэновато-свс 'шжжрыГ, тонко» в иш ои р ь  
таллическаГ, аористы?! .

С воркдаГ части (около 2 м) порода наворвоодая. В 
стопках КсШорв порода средпвктисталличвсавя до крутою— 
кристаалнавскоГ: структуры» разрушай Прослоями отме
чается пиршиэаяяя, гнезда и прошли крнотаяяея* квль- 
ш та, т с ш ш  тешшР в алеврнтошй кварц. (Кеивртаую- 
M ja m p a ).

В средпоГ. части* жглубине 88*4 -  87*0 м (0*6 и ) 
встречены шрекристшашовахшыв от реликтовой крумю-  
дотрвтовой до бжяюрфаой структуры прослоя. В ЯНШИН 
вз них отмечены бедно Срошошш пглокших, а ОСТУЫШПД 
прослоях -  тешюсерый мринаироваинд'! детрит (вохвлайд- 
с каяш чш ).

В ш ю й  части вероятно м ою т  амщшать рВастую дан у * 
по верхняя граница по устанавливается четно — щу от* 
сутстшя норна* На высоте 0*35 и от рентам и  еяпн от
мечается вошшотая ш рп вяф ш ш яя (до Fjydkui 1-2 Mi) 
повешвооть поре шва*'ЯЛРгЧе*' в"— МКЧЯЙ* МяМ^ЙЯ JMT"*#" ту ж Я-̂ -МЯ1«к#*̂ **Я ч—

П я р р у с к в й  г о р и з о н т  (03pfg) 

Адюиокая свита (p3 prg

.о  — 73.U и известняк серый малшщотрвтояш с првимшп
15*4 и  (15* Он) редкого томного детрита* проелоянв кромоаатй

1ШКр0ЯрВ№ТШиШЖС1ШЙ» СЯабО 1№ Ш И О*ДВВ80МДВЬ{11М е*
слоасгоР текстуры# о прослоями беям  тмиио оорего мер
геля швадертаной непроста (до 0*2 м* редко). Соотяо-  
иопае количества известняк г  мергель *  2-3 : I*  яееаа
ta  1 2 I  (р еш ).
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Контакты мергеля я известняка местами переходные, 
но о<5шлю довольно четкие (менее различен в подстила
ющей свите). Породы послойно переработаны светлосеры
ми ходами илоедов. Они, а так?» послойно темный дет
рит встречены чале в верхней части (8 м) интервала* 

Слабые пиргстизлрованнш поверхности перерыва отме
чены на глубинах: 58*55 -  58,7 -  следы в вида плос
ких темных галек и густой биотурбавди; 50,9 -  59 0 и -  
поверхность с карманами глубиной и шириной до 2од;
59,2 м; ОС,2 м; -  бугрист» несглагжнныэ; 61,0 м -  ров
ная; 02,2 м -  сглагенная шровная:; 65,0 м и 05,75 м -  
четкие пиритизировалн», слабо сглакетгае, верхняя не
ровная, шовая -  ровная, на обоих встречены темн» п ш - 
рсгнировашше галыш размерами 3-4 см; более слабые по
верхности вою в 2 м вше ( 63,5 м и 63,9 м); 71,0 -
сглаженная волнистая поверхность с тешюсерой пиритовой 
невыдержанной импрегнацией могдюстью до I см*

Гоэская снята (03prgтр)

73.Q -  96,3 м йявестяяк слабо кремовато-сввтло-cepuf чистый
23,3 м (20,5м) микро- и скрнтокристаллическжй, мелкодетризж-

сто- до мел коде тритовоГ структуры, в преобла
данием толстослоистый подуксмковатый, с относительно 
редкими прослоями тшгаонкорнчюватяш мергеля, очень 
невЁщерзгашюй изменчивой мощности* Гестами отмечен 
темный детрит. Поверхности слоев представляют неред
ко стилолиты*

В нияяей частя ( 5  м) слабозаштнш мелкие скопле
ния водорослей* Выше глубины 78 м порода менее толсто- 
слоистая, с нвредкими тонкослшстши прослоями, часто
та и мощность прослоев мергеля больше* В верхней части 
( I  м) появляется темный мелкий детрит, в прослоях мер
геля мелкокомковатый известиях (диаметр конок 1-3 см), 
напоминающий галысу; встречены ж кораллы (фавозитидн)
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B ü p t l C B C K l f i  г о р и з о н т  (05vr )  

Кыргаоаарееяая свита (03vr )

Саке^ская пачка (03v r ^ 5 )

06*3  *  104*3 м Известях слабо крешвато-светао-оорый ш -

8,0 ы (4,5 м) рох]ристаличвско«лкодетрв1овой структуры,
в преобдодашом тонко* и сроднослоистой д н ум м ш я о *  
линэовидной текстуры; с прослоями серого, слегка кори-* 
чневатого мергеля* Соотношэшю количества иавеотняи г 
ш ргель »  3*4  : I . Контакты известняка н мертеля более 
ветхие, чем в подстилающей тчн е, в единичных цросдоях 

ттпечеткао. Прослои мертеля очень вовщершшнш, а 
них встречен белый органогенный материал*

Паогасная гичка (03 vr Р)

104. С *  П7,С м Известняк серый глинистый оргааддртритош й,
3,5 и (3 ,5  м) чередуется ( I  : I )  с прослоями темво-оерого

глинистого и известкового шргодя » мощность которого 
достигает П,1 м. Текстура известняка лияаощдно-разно*, 
в преоблашщш тонко* н среднв^сдонстая. Контакты сло
ев известняка и мергеля нечеткое* Слабоиорвадеватая 
ишрегиадая от поверхностей перерыва на глубинах:
105,2 т  104,5 - 106,0 т и 107,4 отвечена слабо во*
ричшгато*Тцодатовш неввдвртнвые развеян.

Худяоская пачка (03 vr кг н )

107,6 *  I I I . 6 ц Известняк светло-серый мелеадвтрешяо-мал-
3 ,8  м (2 ,2  м) нокристяотческий разно*, в основан мелко*

до сродшслонсгой текстуры со сгдатенно-бухдаопаа по* 
веркностягш слоев, с тонкими, обычно менее I  см, в нар* 
главах поверхностей до 6 см *  извшшстиж швцдернаянн* 
ш , часто вшшгаиваащимЕСя или с быстро воэрасташей 
мощностью просяоши темно-серою мертеля* В кровле <шиь* 
норпсчпшюииая бугристая, с неравномерной мощностью 
^ншютошто-норвчиеватой ишрвгиадоей поверхность не* 
рерыва с шестой бугорков яе 5 см, которые мирея и рв* 
ваннш (до глубины 1*2 см). Више поверхности чаетш иа- 
окатанные ж щ вш кьт й йорнн тампокорг а евоЁшягрпгт 
шей ш ш *
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Гоореояия надонпа ü3sn- ozt% )  

Н а б а л а с к ! ! !  г о р и з о я !  (03_гп1) 

Сауньяюкая asum  J)3̂ hU^

Щ .о  -  II7 «2  м ’пдастняк креновато-светло-сернР, чистый
0 , 0и (5,5 ы) скритокршггалличоокиГ с редяю мвлкш дат—

p m i«  Иероваоыерио встречены относительно родию тшио-
серда шритазнровалныв пятна о риэмервш 1~£ ш . Текстура 
србдявсяовстая. юворхносяи члоев сглаяэшше шлкобугрво- 
тые» покрытые тошвк слоем томно-серого глинистого ш рто- 
ля* которкГ местами червоватыР от органического вепеетва.

ИНзвяя граница переходная проводится да крошш самого 
верхнего шкрокрнстшошдаского и глинистого извостшпса 
гаекявсвоГ сайты* Кровля представляет четкий контакт -  да- 
бидаетея бугристая поверхность перерыва с амплитуде! уг
лублений карманов до яескаяышх ом» без иищюгвацни, -  
ш  т а к » но покрыта мергелем. Контакт замечается четно 
по разница цвета додстилавдпх и декршаздкс пород. Вто

рая подобная поверхность встречена в 24 см вше»

С р е д н и й  о т д е л  С0^)

Воэкнасиая свете vÖ3_̂ nt̂ o*)

I I  7.3 -  125.6 м tärocTHffit свстло-сорнй шкродрютаддичесиШ о
8,6 м (7,3 у ) нросяом  афшитовнх, в верхней части глинис

тый полувомкошнй разносжжстнй мелкодвтритовы£. В шш- 
я»£ чаотн белее чистый детритоанй. Прослои нзвостняка 
менее вндеряанннв, чем в шщстшююавК тудуокой дачке*
На гаубгав 119,8 -  121,4 u текстура слабо брекчещдная 
проолоаш огаочается темам! детрит разных размеров. 

Поверхности слоев бугристые, в брекчаэддво! чаотн со 
ояшолвтвми. отречены прослои теино-оерого мергели, ш - 
торке в веринвб чаотн (4 н ) глинистое ы достигав : ощ- 
ности 10 см (мощности невздерааявая). В зто£ чаотн встре
чены н Прослои глпппстого известшпса* Ни гдубшю 121,65 м 
оглааенвая ротная шгитпзжровашая поверхность с товшвдк 
норками тиш Тгурз/г/fes с диаметром 1-3 до; шшрегдахшя 
темно-оерая, достигает гдубгау 3-4 см. В 0,9 вше вто
рая слабая бугристая шверкность шрэрнва.



Б й р у с к н Г ;  Н Й Д Г О р П О Н Т  ( Ü2r*-as ) 

P a i B i  р а с  а д  fl r o p i s o i t  (o2рк )

Рягавороская свита СО 2fK rg )

Тудушая а ж  (02гк /§тЭ

|g.S>ä,r,miAj| Измкяюи ЧЙОТНР крвмошточямшмжрцр. щ»-
2,6 и (2,6 м) яцущыядрдю 1Ш ф « 1Мст дямрсд Я  о гоями

тттщвпки. Вззяо~ в преобладавши мвяво-я с|нлш 
слсяотоГ: голукдаводатой тюшяурн • Тот» проем стог- 
жмярривввосго куворагта ш  рлубшш 127,4 - I2G.4 И.
На глублво I2u,4 и живость прослое» диаид— i 2 см. 
диишяяк шззду куяврсвтоамя дрсюдоп* оояо 
1ВЙ. ЙВ ВХХЯ» 0*6 И 0,8 М ОТ ООВОВВДЮ С М И

повершосет шрершза е mpmswm гяуйю оi до 3 см; яа 
вш ою 2,1 и
Я̂ рИММИНЬн

(02ГК Р)
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1 ^ .4 .г ,и & А л1  я
6,0 м (4,0 и) С ГуОФИШ

ппдаш» (щрШЮ& пиши I ш) 
но* 'Пвксуфурй рааяо"» в щмевшдшим
СФШЮЛШШВ Ш  СЯОШ 01
в о е т »  о п о о в ^  е  ta m

проааояш шргодя тошюслеистоГ юшяурш В аром - 
дий ровиш жяыю яцрнмвцряннннк хюмрс-
пооиш пврвурквв с гомвомюров вроюиой щргооаов
ПрЮГШЗЩвв Я |Ш № |В О Ш В «О Я М  и ри я м  m jm » - 
В верах»!! тот(0,5 я) вере разрушая.

:Х?рХП$1Я ГрвВЕЦВ ИРИН бОЛОб ГОФЯвЯ, ЯМ

ш щ т я я т  — я (о2гк к)

14,05 u (14,05 и )
штмтр
средно— я ш я о о у ю в с т в П* о прослоят д н я  ниряя 
даветзго аврсгошютого шргодя (миро я ома» I он).
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Встречи» рассеянные х с расплывчато» ховтурем пи* 
ристаироащиш пягтш; в этом ю р к  пиппнтвльнп часто 
(ОСОбвШЮ В МЩЮ& 4 и )-  округл» узоры, »Ш  Гус/о- 
criniiessp.. Встреча» горизонтали» ХОДЫ ЕЯО0ДОВ, 

которые аяподнвнн бсшве грубовдоташ ячми» нарбо- 
ю т »  ип т г »и ш 1 Лмвшгр достигает 6 ш *
В HBSWf чаСТИ (1*5 ы) «н и м  м аяи т  ГУСТШ И Ш П *■*"* »Щ»щ»РТОИ1ХМ»|Ю ИЮ 4ХМЩРИ»' Щт-тШШ Щ» уШ ТО» И » И  (Цг х р т о»»х»юии»хих» Я|»1мнто||^гаигтои1»римиии1 И »  | 1  ТО» •ИЮЮРИРХЮ чю

л иаивтр узоров достигает нвокольао он.

О а н д у с к и й  г о р и з о н т  (0z on)

Тцрршягисмш пачка (02сп ^  7 )

149.05 I4Q.G ц Известняк, в вергаоГ часто креиовате-овет-
0,45 и (0,45 м) ло-оерхВ» в нязаюР часто *  слабогяшиюты£

эелоиоватиГ. ОргаисшвтритастнГ:, сшзу взерк возрао— 
тает роли шврокрвютвдлхчесяоГ структуры, 'Текстура 
слабо ш и т т т я  пщвиЕязирси**
ввннш бугриютав говациюст» оврврнвв на
гдубЫяд 149,6 и, 149,7 ii х в щ н в »  пачки, Наибохее
^шшмЫклынххыймххшиЫы.  ̂ » и ь » ь .  гаиииякгви^га л ^ х н г а е  лив чиня, яга, ее га х Д х ш х  Л-иы-^ГТч е г о »  верхи» поверхности о гдуоинои карманов до
5-6 см. Под среднее твсрпкютыэ ** щюсшоЁ wwtof 
( i - г  «и ).

Х иятм зм я о м  (О- on hr)

Г̂ врВРВЖЬ КШНИСЧННЙ З̂НМИ> ЯКЯВНР!11!^11111
0,3 ii (0,3 и ) в ореднвГ часто 0,1 и извосисошГ, поре-

ххдещй в ы » в глинистый темжноернв известняк* В 
кров » известях» сшечвется темно-серая сидьнорас- 
чяеаеннах весглаааияая бугристая поверхность »р ер н -
Ш О бЫОТУРбШВЮЙ# 1'нгя * * ш лллт цщ  ««ТОТИТО в

темЕю-оеров осаоаво&маооо и ш ш  ̂ ш м м ажнпяммв 
оттенок*

Какуласвая на д о » »  (02«/-# )  

К е Ж л а с х и й  г о р и з о н т  (0г к1)

Кейхмжя сипа (02к1 */)

Лехтмэтсаская пачка (02к1 /с/L )

149.6 -  150.4,14 :!звостшк глпнистыГ и сйльшгжтшсткГ, кем—
, 6  И ( % и  и )
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ковагай, тош»-и разяосяоистый. 'жшюдвтрггоий, про
слоив грубодотритовый до хйюшрФнойструктуры. В верх
ней часта (0,2 м) две поверхности сильно пиратавирован- 
тю, черв» до глубины боло© 1 см* Верхняя * в кровав 
пачка т т ш т я в а я  бугристая с глубокие (боям 5 см) 
кармане», которго достигаю* уровня новей поварквоо- 
та , о ш  покрыта пиритовой кормой, в карманах поверх
ности встрочонн кристаллы я агрегата пирата* ТВиная 
ишреглашй породы отмечается а по оеаоовшю штаа*

В Сауне характерны аэайиды и да— пеана*
I&;.4 - I5I.S а Н ц к а »  глиаисяй тавю-сорнГ шютввЕ. адво-
1,1 к (1,1 u) родный. В сраднвР частп интервала лвиаы овль-

ноглпиистого брадиоподошго известняка.

Сауэская пачка ( 02к! s)

Ш * 3  - 156*35 и В нияжй таста известняк оргамвдетрвтевмв
6,6В м (4,3 и)с ш ш  детритом разных размеров* Череду

ется с прослоями мергеля в соотношении 2*1* В верк- 
aefi часта преобладает звлэдатато-тешо-оернй карбо
натный шргедь с л ш е з ж е дотрвтового до ЛазморфнвЁ 
структуры аевестаяш. Встречвав передкие остатав во
дорослей*

В кровле комплекса (1 м) - глпшстнГ шргаль, а 
котором практически отсутствуют в «ваш язвестшша. 
встречены единичные довольно крупные колота «иидпа, 
прослоями а линзаш хрупкие створки брехвюпод*

В кровав черная стававшая поверхность перерыва*

I56.3S - 156.6 м Известняк светло-сера!! шютдоГ толотосяо-
0,45 м (0,45 и)истай монолитный с редким более велит тем

ным датргаом.

156.0 - 159.4 м !*ргель зеленовато-. гощвоввто-1*ио-ов|ш1!.
2,6 м (2.6 м) Череадетоя о прослоят вшивого», д»ц ш то-

л- дань. акмшшиммаго * ; вь * : ммь. чмниамшее лмеымекЛшйь-Шь. лимлммь.вся» известняка в соотномевш «п* прослои п в м т -
1ШКЙ (ШвШЬООрШ fe s «
отура талукомковатап, розно—# в о с ш ш ш  тонко— ж 
средяеслдоотая* в фауне внешней часта адшштаые 
крушше таяв, далее fohvilHes ; в верхней 
часта - крупные трилобита. Послойно, в разном ко
личество ташнГт крупный детрит и целые створшх Да
уни.
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139.4 - 131.2 и Известняк глинистый серый органодэтратовкй,
1,8 и(1 ,8 и ) с текншкрушим детритом, который распреде

лен неравномерно; развослоистнй, в верхней частя 0%Ом) 
с толстослшетши (до 15 см) щослоямн. Пюю средне- и 
толстослоистый, палутомковато-линзовидвой текстуры; с 
прослояя мергеля (в соотношении 3-4 : I.

уртваская пачка ( 0гк1*/ к )

161.2 -  164*45 м ■ -ерголь известковый тошо-ооленый, в шшней
5,25 и (3,25 м) части зеловогото-серый чередуется с проело-

ями я линзами глинистого разно-, в преоблодапом тон
кослоистого известняка. В оороднпе интервала крупный 
(длиной Ю, диаметром до 5 см) Jõhvi Utes заполнен
ный прупжштрвтовш известняком, в которой темный де
трит ж белые фрагменты иглокожих. Па глубине 153,2 у -  
крееюватыГ метабонтонит сцементированный карбоватнш 
цементом. : отречены многочисленные тонкие ходы илоедов, 
в которых черная вкрапленность биотита,

Ii»4.45 -  164.65 м етабентоантовая глина беловато-светлосерая;
0,2 м (0,2 и ) структура тоняоголптовая.

ь н х в и с к п Е  г о р и з о н т  ( 02j Ь}

.ыхшекая сайта (02jh jh  )

-  Пзвесявк глинистый серый плотный ш лпо-
2,0 и (1,95 и ) детритовнй. В верхней части (0,8 у ) с ш -

роиямн черпая пдря»риа»рп«шшмг разводами, Почти 
без проолоев мергеля; толстослоистый. В нишей чести 
известняк разнослоистый пояуиашбоввточшшэовцдвой 
текстуры, чередуется с просдояии мергеля.

й д а в е р е с к и й  г о р и з о н т  С0^id)

Вазавереская свита (02id ю )

M fefiŽ -siifle lM  1 Известняк слабоглинистнй, светлосерый, про-
2,65 ы (2,55 м) слоя т  до среднеглитстого чередуется о про-

слояя  томоооорого мергеля, Мощность слоев известняка 
5-25 см, мергеля 1-5 см, границы мещду язвестыявом н 
мергении чеиив слабовоявнстю. £ вертев чести свиты
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на глубинах 166,65 -  166,72 и к 167,08 -  167,12 м про- 
слои т т бвт ш т , верхний из которых является грани
цей мегду кдаверескш и Гшхвисквы горизонтами*

'Партуэеская свита (02id # )

169.30 -  171.42 и Известняк слабоглишствй чередуется с н а -
2,22 м (2,12 м) гостняком с прослоями мергели и мергелем*

Текстура тонко- д о средне слоистой, мощность слоев
известняка 4-20 см, а известняка с прослоями мергеля
10—15 см, мостами до 30 см*

IV !«42 -  171*07 м Известняк чистый светло-зеленовато-сорыЕ,
0,55 и(0,55 м) крепкий чередуется со сдабсглюшстш из

вестняком с зрослояии мергеля. 'Текстуре комплексе 
среддаслотстая, в мергелистых частях полуксшова- 
тая*

171.07 -  172.10 и Известняк чистой свем отерй, в вортое?
0,13 м (а,13 и ) половине прослой перогошгстото мергеля.

172,10 -  1 7 4 ^  м Известняк тонкозернистый свотло-осленсва-
2,20 м (2,20 м) то-сорый чистый чередуется о известняком

с тонкими прерндаетдак волнистыми прослоями мергеля*
Среднеслшстая текстура*

К у к р у з е с к м Д  г о р и з о н т  (Огкк)  

Вкйдаконнаекая «шита (02 кк w )

Шэтрюшя дачка ( Огкк w P )

274.30 -  174. ?Р м Известняк светло-серый с эелвдаватт от-
0,40 и(0,40 ы) тенксм о редкими тошшод прослоями керо-

гонистого мергеля* В мошшкоо встречаются хеш» 
илоедов, которые внизу заполнены куверевтом, а  а  
верхней части кшшюкса карбонатным я юрогевистым 
карбонатнда матермааом* Ив глубинах 174,42 и;
174,36 щ  174,34 м я 174,30 м слабоволвиспю поверх
ности перерыве с интенсивной ш рпю ив шщрегширей*

I74.90 -  174*84 а  Известняк яврагевяетнй светлосерый о
0,24 м (0,14 м) бехевш оттенком, крепкий. Не июлей

гдогаще комплекса прослой кукерсита мешмоотью 
до 2 Ш . Во всем кшшюксв встречаются хвдн ило
едов, запалившие известняком и нэрогеаввш и з -
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вестшшга. Па верхней границе гарнжзированнне по
верхности перерыва, из которых поверхность на гду- 
бшю 174,70 и сгдаавяная с вертикальная! холмя 
зарывания (ходы до 2 ад ); поверхность перерыва на 
глубине 174,72 и волнистая с карканообразнши уг
лубленная * У11 пласт кукерсита.

I74.E4 -  175.13 и Пзввсяя* сввтаю-сянвввто-овй*, « я в В ,
0,29 ■ (0,29 ш)однородный с редкиm  паенвяя мергеля.

В яшюй части комплекса встречается тонкий шрити- 
авроваяшВ детрит. На глубине 175,02 м сглмввяяая 
до слабо волнистой поверхность перервав с иармаоо- 
обранншв углубленная н интенсивно!: пиритовой ям- 
нрегшхяеЕ. Пн глубине 175,01 -  175, 03 м прослой

Ш » 1 3 л 22SiIS.il У&аветжиеряяитавЁ о вдосиляя  кутар-
0,23 м (0,23 и) я п а . В нижней частя комплекса преоблада

ет юрсговомий изваотняк, в тархтай - яерагевовнй 
известняк чередуется о тонкая (l-^см) волнист® 
нрошюая мергели. Как в нзвестнянв^и в жуяврдете 
вотречмяся ходи хладов, заполненные зеленовато—

т я я а  яте я м е  тацьмямтатть г м ь т м с ь *  тчмйъйммтьяяммнй* литйштлтт ярумяе.оарт мергелем в юротавош известняков, на верх— 
ней границе волвнотая поверхность перерыва о хода
ми зарнннмн. Самый богатый кукерснтом интервал в

\ mjf̂ M ммаКММИк М таЛМГ'МЧММИИЙк чнмк̂тманмннйммтх я ч Т Р  щэтой сияние # х л  пласта кукерсита vt/.
175.36 - I75.4B м Известили слабо глиниста! светяооэрвй
0,12 м (0,12 м) о зеленоватый оттенком о нвмяогшя тон-

«иямялта. « м я  Т *  кв1вл«ммим> имя лиьдмжм̂ еь. мечтаем ««ммыпк Janeимя! прослоями мергеля, и пзвестяявв встречаются
ходы илоедов заполненные сяетаобурта верогоновш 
материалом. На глубнвв 175,44 м огважшяя ровная 
поверхность перерыва с хддпми стартами мня тгура-

^  А # 4 т ам *т а  штатами йяимтямяемтаявтатататаяь итавтаммнитаам тамтам̂ йк витаим. тамтапмяаятаммя лита ЯттаМм «ям атам ьnjres. верхняя граним интервала четная, тпптнс >
« я  • ̂ iniMUBfi поверхность перерыта бее га,щрегш—

Известняк статло-снаевато-оериЕ со саа~ 
0,33 м (0,33 м) бш беаевым оттеняем, однородный, твер-

днС. л м я р к а и и г а с и й  о тонкий горвтизнровдя— 
шла детритом. В известняке встречаются гадзагве 
тонкие стяломнтообразане шюшш мергеля» шяшше
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ходы слоедов е карбонатным к кукерентовым запоинением. На 
верхней границе ровная поверхность перерыва с глубокими (до 
15 ом) карманообразкыми углублениями и интенсивной пиритовой
импрегнацией. Но всей вероятности, уровень Š пласта кукерсита.

Огкк w_ К
Майдхаская и кивиыдиская пачки (и^кк ww+ [

175.81-176.48 м Известняк светло-синевато-серый с тонкими волнисты- 
0,67 м (0,67 м) ми прослоями мергеля чередуется с известняком без 

прослоев мергеля. В верхней половине интервала встречаются 
немногие ходы илоедов, заполненные известковым кукерситом.
На глубине 175,81 м волнистая поверхность перерыва с узкой 
четкой пиритовой импрегнацией.

176.48-178.10 м Известняк светло-серый до синевато-серого тоико-
1,62 м ( l võ2 к ) кристаллический, довольно однородный о редкими рез

кими волнистыми стияолмтообразньми пленками мергеля.

178.10-178.64 м Известняк синевато-серый, тонкокристаллический, од- 
0,54 м (0,54 м) нородный, чередуется со слабоглинистым известняком 

с прослоями мергеля. Уровни с прослоями мергеля имеют комко
ватую текстуру. На глубине 178,45 м волнистая поверхность 
перерыва с карманообразкыми углублениями (глубина их 2—5 см ). 
Импрегнация поверхности пиритовая.

178.64-179.28 м Известняк синевато-серый с тонкими волнистыми пре- 
0,64 м (0,64 м) рывкстыми прослоями мергеля. Текстура -  волнисто- 

-слоистая до полукомковатой. В нижней части комплекса встре
чаются ходы илоедов с кукерситовым заполенением. На глубине
179,16 и -  волнистая поверхность перерыва со слабой преры
вистой пиритовой импрегнацией.

Выше поверхности перерыва кероген в известняке отсутствует, 
но в верхней 15 см части комплекса встречаются незначитель
ная примесь керогена и редкие ходы илоедов с кукерситовым 
заполнением. На глубине 179,28 м -  волнистая поверхность пе
рерыва со слабой пиритовой импрегнацией -  граница между уха- 
кускмм и кукрузеским горизонтами.
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К1ЦГСТЖ ШЮСЯИМ СИЯВ (02uh мг )

гЛЗВаЮ U Шюествих овехаооерый. товдек*тявяличво-
0,56 ш(0,58 и ) иий,чвстнй, о тонкиШ| резкиш, местами

сзидолптошщобвыш шюннаш  мергеля. И м я  мергеля 
размещены дсаольдо равномерно. На глубине 179,68 м 
волнистая поверхность перервав оо слабой пиритовой 
« шрегн а лей; шхд поверхность» перерыва встречаются 
ходи идеалом о кушрситовш  аш ю ям м н. На варивай 
гроши» (179,28 и) поверхность перерыва со слабой 
шритшой вшрегвашей.

17Э.14 г  1ШмМ  М Лзвестаяж евегаооорый оо с л а б » Ъоавт о-
0,56 м (0,56 м) яшоттенком, топгафкяаллвчесивй» чис

тый, твердый, о топкая в е ш а  мергеля. В оредаей 
части ишииешв известняк слабоглиниетый и прослои 
мергеля образует определенные уровни. Эвржших грани
ца интерн ат проводится по воляветей поверхности пе
рерша ив щубНие 179,86 м. Поверхность перерша вол
нистая е иаривмюбратяши углублениями и ходами свер
лении ТИПИ Ггурэ/irfes ; ИШрОГШШЯ ПОШрЖВООТИ ИВ- 
теясивная пиритовая. Не глубинах 179,96 к и 180, СЮ м 
воллсгав шритиапрошяша поверхности перерша о 
кармваообрвшшм у гя у б »я н м ; на гхубвю 180,28 и

■! ai ига и »  т m  mtm лги» ■» mi и ш  а й ш ь т ш а т ш ш и л а  л*» я ш а т т и й д е е т ш е й ш л к п  т ш т ш ! н ш ш п в 4 я к . ч ш в й 1 и ш в п и ш ш м ш ш кдвогяая хюверквость трврню о ш р ю о в  шцхмишвмци»

Ш и  f f . r r l f ib a i  а Шваствш чистый до сдебоаипотсгого, эеде-
0,94 и (0,94 п ) ношто-оерыв о более тамннш зеленовато-

оорввв иросиод »  мергеля* Проел» мергеля прерывис
тые, волшотне, мощности) 1—3 мм в они сконцэнтрмро- 
ваш ш  оораделентам уровни. Текстура ореднесломотая, 
в вянишвнх о прослоям мергеля волш ю то-атш тя до 
водуномтоипто*. На глубМне 180,75 м волнистая поверх
ность перерыва оо слабой пиритовой ЯНфВХИВЦИВЙ̂  ИИ 
глубине 181,02 м оглваениня хювсрквооть перерша о 
и д е и  7 rypanfesж с нвтевоивной пиритовой иморег- 
нмдеей| л  глу б и » 181,03 и -  волнистая поверхность 
перерша оо слабой пиритовой шшрегяшпмй; m  глу б и »
181,15 м* 181,16 Mi 181,21 м в 181,23 м ваятелю  по
верхности перерыт оо олебой пиритовой шшрегншдой.
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На глубине 181,32 и двойная поверхность оерерспа с 
1оо!ятво-шритовой жщрегнвдаеЕ. На нпшвй граница 
ш ш иекеа(на гл . 181,36 м) снлыюволввстая поверх
ность перерыва с кармавообравшаш углубившими ■ от
носительно интенсивной фоофатно-шритевой ампрегнацией.

известняк сштяо-стюмто-сернй. частей,
0,48 и (0,48 м)тонкокристаллический чередуется слабоглн-

дастш известшшш с волтстемв р е зя м  тоя к м  цре- 
ршшстш» шюнкамя я прослоя® мергеля. Среднеслие- 
тая текстура. На глубине 181,61 волнистая поверх
ность перерыва со слабой "ооТатаой гашрегнапаей; на 
глубине 161,71 и волнистая поверхность перерыва со 
слабой пиритовой икпрепвдюР.

Запекая свита (02иЬ к? )

181.84 -  182.52 и Нзшс/тняк светлосерый тестей тояиохрио-
0,56 м(0,58 и ) тощшчесиий с резкиш волшстшн прери-

шстши ш тя в а т и прослошн тешюсорого мергеля. Юв- 
стура волнисто-слоистая по шлукоиноватой. В средней 
частя швтаяеаоа на глубинах 182,07 182,08 и; 182,ХСМ;
182.14 щ182,15*м я 182,20 и вояшютш поверхности 
шрерыва со слабой пиритовой и шритово-^оофатной им- 
прегшвдей. на верхней границе кошлвкса (181,84 н ) 
волнистая поверхность перерыва со слабой фосфатной 
ишредюшнС.

182.52 -  183.15 м Известняк частей светло-сяневато-серкй,
0,63 м (0,83 м) тоншжристаддичесинй, мвдводвтритвотнВ,,

детрит сально юритиаироваяный. В ншшей н верхней 
частях яшааеиш встречаются тонкие волнистые преры- 
янотее влепив мергеля. Средвеслоистая текстура* Фоо- 
фасхыв, рем  шрхт-фоофатеыв сявбовыравештш волнис
тее поверхности перерыва встречаются па глубинах!
182,75 м; 182,79 м? 182,80 М| 182,81 щ  282,83 щ  
182,86 м (2 х ) ;  182,99 щ  183,02 и ; 183,13 и X
183.15 и (2 х ) .
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Д а с н а м я г я с в н !  г о р и з о н т  (02 ls ) 

Вяосяая свита (02ls )

18MS  -  ШшЪ и Яэввстаяк светло-серы! органодетритовн!,
5,60 и (5,60 и) крепкие (строительный известняк), глввнш

образом толстослоиотаГ,; со етилолитовая поверхностя
ми, практически без мергеля. Х олее замети» прослои 
мергеля неввд©рванной мощности (менее 2 ом) в верк- 
ной часта: в 1,3 м и 2,3 итш е кровли. На глуби »
187.5 м и 188,15 м широкие коричневат» расплывчат» 
извилист» доломитизнрованн» ходы с более грубш  
темним детритом (I  "доясштовы слой"). Сглгаяешше бу
грист» швбоСоофатнш поверхности перерыва на глуби
нах: 183,15 м; 183,7 щ  184,0 м; 184,4 м (тройная, вое 
с л а б » );  184,7 и; 185,0 щ  185,42 м| 185,45 щ 185,5 и;
185.05 щ  185,85 щ186,23 186,24 м; 186,25 м; 
186,28 Щ 186,58 и ; 186,88 и ; 186,0 и; 186,94 ы; 187,0в| 
187,11 вц 187,17 и ; 187,2 щ  188,55 м* 188,7 м.

I & f c a 1  Доломит твмио-оери!, плотный толстослоио-
0,3 м (0,3 м) w fi оо отидолитами.

180.05 -  189.1*5 м Гоюеетняк светло-серый оргаяедетритовн!
0,6 м (0,6 м) о мелким твиши детритом, о фауной голо

воногих. В нише!  части толстослоистый (до 0,1 м ), 
вше -  в бельме! части ередюслолетн!.

189.65 -190.05 м Известиях оолитовый, глинистый, светло-
0,4 м (0,4 м) оернй, о мвлияш коричдавша яелвзиетши

ООЯЯШЯтДяотннf  тодстослояств! со стилолитовшв по
верхностями, без прослоев мергеля. В н и » !  части (0,2м) 
оолита встречены толе. В подошве наблвдается слабовол- 
ннстая поверхность перерыва с «Гиодвтояо! и слабой ли - 
монитовой желтоватой шшрегтщей.

А э е р и с к я !  г о р и з о н т  (02as )

Азе рыская сшта (0 2as 3s )

i2f2aQk.„,r,.lSž2>52 Д Известиях шричвевато-оерый. обогащен в
0,45 и(0,45 м) н и в »! части (0,2 м) крупными (до 2 мм)

коричнев»» югостотши (гбтитотаи ) оолитш  (в воли- 
чеетв» до 30JO. Оолита правильно! чвчкищеобразной Сор»
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ш ,  В нервшей ч астя  и н тервала о о ли т е  рад и ва* В  основании  
с в е т е  отм ечается  о глая о ш ю -б у гр в о т ая  си льн о  ли м о я м в а и р о - 
ванная  поверхность переры ва *

К у и д а с к я Е  г о р и з о н т  (0 2 кп )

А д у о я с к и й  я о д г о р и з о н т  ( 02кп^ )  

лообусяая свита (02кп !t> )

Тбариская пачка (о2кп$/4 и )

ШШ  r . l S L f i S  И  И звестняк св етло -серы й  оргш кадетритовыГ
0,82 и (0,82 м ) с  г ш т  ш и н ы  детритом я тоташя вер

шей глауконите. Пдотввй, тодстослоиотн*1, о фауной еа- 
допвратяд а шогочводваншк сглаэдшю-бугриотшя яорич- 
иеватши фоофатшмв поверхностями перерыва. В вершей 
части (0,2 и) отчается ш к с ш ш ш ю е  количество поверх
ностей (20 поверхностей перерыва, местами соединяются 
друг с другом)* В нижней части (0 ,5  » )  видны 15 поверх
ностей, более сильная из них находится в кровав его £ 
части,

В а л а с т е о и и й  п о д г о р н з о н т  (Ог кп|Ь)

Утриасяая дачка ( 0 2 к п  |Ь &  и )

101.32 -  102.27 м Швестшж сильно дсшдягаюироввшшЕ звдено-
0,95 и (0,95 м) што-твмне-сернЕ с fftm—  ялиштовнмк

гшздош (вероятно по ранпн тяы  окаменелоетой), раэао-
СЛШСЖц » СО СШШП1ШЙШ ГО1Ю |Ш10СТШИ * щ я ш ч в ш
б е е  прослоов  м е р г е л я , В а сго  в стреч ен  темпнй мелкий д е 
т ри т , количество которого  увели ч и вается  св ер ху  ввив
до интервалу,

В верхней  ч асти  (0 ,2 и )  с  гнездам и  розоваты х к р а е -
ЛйтаияЬь тая мтаяьяшта • • m a  м ена м « «  те-нмтаятайыя «  i M w a  С  «  тачтаЯЬ татая «ш я та ь  * 1таллов кальцита, гнездо окрушин кремового!, яимвов 
рййшпт д ицрп контура (яврогэя?). Ош « « « ям о роз
ной Форши ииуи в и т ия мршпмаыуни ихщвыв-и&рмвшни 
о фосфатной нмдрогващюй, в м ш в а и  с о  ив—
рвите поверхность© перерыва*

Нишшя часть дачки коричневатая от лйулрнитвялт м и, 
с фауной эндоцеретвд.
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Октшюруопян свите (02 кп )

Вошвошш ПВЯЯ&( 02 КП V )

192.27 -  т . 5 2  м Ниякй оолитовый одой, юричамато-оернй.
0.26 ы (0*25 у ) Б верхнее часто (0*25 оолпгтото-глинио-

тнй с мвятга ввлезветеааг ооли те», количество кото
рых в верхам постатейно уменьпается. В основании этой 
часто отмечается сяабобугрвстая лшгояятазированная
(до глубина I см) поверхность перерыва. В нишюГ час
ти (0*1 м)* под поверхностью перерыва -  оолитови? 
мергель* который обогащен (до 402) молгаеаи, правиль
ной чвчэжцеобрвэвой и гаоравилыюВ формы оояитош.

H u u l  о т д а л  (О ,) 

В о л х о в с к и й  г о р и з о н т  (04vi )
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TtaftOToaaя овито СО*vJ И )

Д а н г о в о я с к и Я  п о д г о р и з о а т  (0* $
Гадьвиская пачка (04vlfl// к )

И в А я Л З В » ^  йзиаотиинзалвш«евто-сва«юч»рнй* креп-
0*4 м (0,4 и ) кай яаотонй, средне- и тою тосломстаВ с

бугристая ооверкноотамг слоев; обогащен зернами 
глауконите* которые снизу вверх становятся боаве 
то м и »  от разаозершоток до раз—
меров. Б крои» паям отмечается сильно рвочтеавк- 
яш! двойная поверхность перерыва с глубиной карма— 
нов 4-5 ом* мощности? лишнитовоё имнреиш I —> ом
Слабо фиолвтомто-сгатае-коричневыв сглваеннш не
ровные поверхности перерыва на глубине; 202,57 м;
192,0 у ; 192*G7 м; 192.69 м; 192.72 м| 192*92 м.
Дее последние более жшрогнироввшше (до
глубины I  ом).

В и з и а е и и й  п о д г о р и з о а т  (Q, vJ [ь > 
Юлияшмеокая тонка (0,vi |ь//г)

192,92 -  193.07 и Известии саетве-оерый меляодетрвтовнй
0,16 м (0,15 м) окрытокрастеяличесвой структуры* тоыко-

и средвеслшстоб шлукгаковатой текстуры; с тси- 
к и »  (шнее 0,5 см) неввдеришшшю прослоями шр- 
го ля. Б пшшвй часто практически без зерен глау-
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КОНЙТО* ОИX шмгадиипдкмг ШСТвШШЮ ЖрВВЯСМВрВО В ВврХ—
ней частя.

C i i a e u l  п о д г о р и з о а т  (04vJoc)

Сакаекая пачка (04v/ec//s)

Ü&.Q7. -  193.7? м Известняк долсыктпзхтровашюй свотяо-свриС.
0,7 и (0,7 м) Основная масса породы скршчжристаллнчео-

кая. встречено множество тонких хрупких створок бра- 
хиоиод и рассеянный теито-еелеянй разнозершетый гла -

«у чвякммкпь ^  ' j л  а  яиьипаям ̂ в ш  амемам ммнимна^нк. иль А ' М В а д и ь  н и м 1» m  ■>- ни мин w wa  ̂nii ^ ^  ммьлПк.уконит. аксяшальноо содердоние последнего отличается 
в средней частя интервала, на глубяве 0,3 -  0,4 м, где 
порода шеет тшио-велэннй цвет. Гше отмечается сла
бое обогадонне глауконита по поверхности! слоев. ТВко- 
тура породы в основном толотослоястая (до 0*2 у ) я 
среднесяоаствя (около 5 - 7  см ); в верхней частя пре- 
обладвот среднеоломстан текстура с тонкослоист»® про
слоями.

Б кровав пачки отмечается двойная бугрюто-сглааеи-  
нал поверхность перерыва оо <шетяо~яорнчнваатей импрег
нацией, МОЩНОСТЬ которой составляет около I  см»

190.77 -  19.4» 07 м Известняк долшнтизнрованинй оргаводетри-
0,3 ы(0 ,3 и )товый шетроцветшзй, плотный толстослоис-

тнй крепкий, с шюгочишювпши (13) поверхностям 
перерыва о тонкой лшюнитозой ишхрегвахрей. В ннжаей 
честя интервала (5  од) поверхности подрыты тонкими 
томнс-ооленшж зернами глауконита, вше топкослсжо- 
тый глауконит рассеял.

Л а т о р п о к ж й  г о р и з о н т  ( О* И- )

Ь и д л н н г о н с к и й  п о д г о р я а о и т  ( 0„ Hvb )

Пяйтеская пачка (0Л И-Лз Р )

194. 07 -  194.2 м Известняк додеввитизировапшВ ведтояато -
0,13 м (0,13 м) светао-оермй о редкими тонкими зерням

глауконита, количество которых в миней части (2-Зом) 
ы м о д ш ш е . В крошжслоя отмечается слаба тин1* гм 
газированная поверхность перерша с  вортикальпшн 
норяаш ( ’Фшоствпншхт*).



Деэтееская ошта ( 04 Н- // )
■чтш.чшт»*<т* n»mhW — i«» n . »IMI>* пт* >т»< ц ^ м и м и м и и  и МШ И и  III я »

Глэиалаская пачка ( Q, 14 // м )

104.:; -1 0 4 .4  м Ш отвик глаукошиово-дазадамй* серовато-
0,2 ы (0,2 м) томпо-зелениЁ, в верхней части (3-5 си)

кршшосцвт шимрошшшй, с карбонатами пешптш, тем- 
шт гасгттт детритш в цвлши бела®  известшиаа ю 

створкаш брахиопод. В шшш£ части (0,1 м) слабосда- 
шитировшшыы. В середине (Зг-4 ш ) -  серая вязкая гли
на.

Х у н н е б е р г с к и й  и о д г о р и з о н т  СQ, 1+ о )

* оасшя пачка ( 0„ 14 а // [] )

Алмрнг кварцвво-гжуконитотай эеленнй с 
0,0 гл (0,3 ti) тешю-коричнввой фосфатной галькой.

1 лоогасш л дачка СО,14а//к )

194. V -  194.9 |д Аяоврит гдаушэштюто-стардавнЕ» с щшооью
0,0 и(0,2 и)разаоэершоторо гаочвного материала, золе-

гюгато-твмно-оервй; сшбосщзиэптировашшй, шетош о 
даЛшвдитсгаш карбонатная цвмовтш, В кровле отмечается 
ровная поверхность перерыва с гартапзадьшми порю т  
длиной 1-42 ом. Шшяяя граавщ переходная я педстпа- 
квдему кварцевому дасчадаку. (гдри в атой ч ас т  слабо 
разрушен).

й в к о р о р т с к н й  г о р и з о н т  (0„ jdk)

роевая света (0„ и  *•/ )
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194.9 -  195.4 и »  Ка*рцпш§ песчаник розно-, в преоблада
е м  м (0 ,5  м) ищем мшшоэеривс?о£ структуре, с тешда

тятя детритом ж редкими зернят глаукштга; с тон
кими тшо-кормчневдан прослоят аргиллита; в верх
ней части с кошреодями пирита.
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Скважина D -  9?
(.А.Юргенсон, С.О.кяги, А.Р.АалОс)

QtQQr,Pi?P ¥------- Почвенный слой
0,20 м (0,20 м)

  Четвертичные отложения (глина;
2,30 м (2,30 ы)

С И Л У Р  ( S )

Нижний отдел (S*") мощность 24,30 м +
Рай к кюл ас кий горизонт (5, гк) мощность 5,70 м + 
Райккюлаская свита(54 г к Мощность 5,70 м + 
мюндиекая подевита ! мощность 5,70 м +

(54РК/*а: И)
2.50-3.50 м Доломит, светло-серый до бежевого, красными пятна-
1,0 м (1,0 м) ми и полосами, мелкокристаллический плотный.

(Возможные потери керна.)

3.50-6.40 м Доломит, серый сильнокавернозный, мелкокриеталли-
2,90 м (2,90 м; ческий. Каверны по колониям табулят и строматопо-

рят, покрытые крупнокристаллическим доломитом.

5.40-7.00 м Доломит, серый с красными пятнами и полосами, мел-
0,60 м (0,60 м j кокристаллический, плотный. Встречаются редкие не

большие каверны.

7.00-8.20 м Глинистый доломит, зеленовато-серый с горизонталь-
I,20 м (1,20 м) ными красными полосами, массивный, мелко- до тон

кокристаллического. Нижняя граница четкая.

Юуруский горизонт С S ĵp;мощность 18,60 м 
Тамсалуская свита(5л̂ >ющность 9,70 м 
Карину с кая пачка(5„ jr im Мощность 3,80 м

ь .а > -и  .70 м Доломит желтовато-серый с красными пятнами и поло-
3,50 м (3,50 м) сами, мелко- до среднекристаллического. Встречают

ся мелкие каверны, число которых варьирует по слоям. Пер
вичной породой являл ся, по всей вероятности, мелко- до круп- 
нодетритовый известняк.

II.70-12.00 м Доломит, синевато-серый с остатками хорошо окатан- 
0,30 м (0,30 м) ных строматопорат (строматопоровый конгломерат).
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Таммхкуская пачкаф г//»? т) мощность 5,90 м
J

12.00-17.90 м Известковый доломит до доломитового известняка зе-
5,90 м (5,90 м) леновато- до синевато-серого, местами красными пят

нами, мелко- до среднекристаллического, биоморфнкй. Порода 
содержит в варьирующем количестве цельный створки P e n t a a e r u e  

o o x e a l i a ,  а также их детрит, шшняя граница пачки довольно 
резкая.

паоболаская свита'5̂ г иг) мощность 8.90 м

17.90-23*40 м долсьштистый известняк, светло-серый, мелко- до
5,50 м (5,50 м) крупнодетритового мелкокристаллический, встречаются 

редкие более темные пленки глинистого материала переходящие 
в стилолиты. В нижней части комплекса примесь глинистого ма
териала в породе увеличивается, также увеличивается мощность 
прослоев мергеля (до 1—2 см). Переход к следующему комп
лексу постепенный.

23.40-20.80 м Известняк до глинистого известняка светло-серый, в
3,40 м (3,40 м) в нижней части зеленовато-серый, комковатый, мелко- 

детритовый, мелко- до микрокристаллический. Встречаются зе
леноватые прослои мергеля мощностью 0,5—3,0 см. В нижней 
части комплекса значение мергелистых прослоев увеличивается. 
На нижней границе комплекса отмечается поверхность перерыва 
со слабой пиритовой импрегнацией.

О Р Д О В И К С К А Я  С И С Т Ь М А  (0 )

Описание верхнего отдела и верхов среднего отдела не приво
дится. Следует описание от идавереского до ухакуского гори
зонтов по А.Р. Аалоэ, от ласнамягиского до латорпского гори
зонтов по С.О. кяги.

И д а в е р е е к и I  г о р и з о н т ^  «И  
Вазавереская свита ( Paid vs )

loI.12-15I.4Q м Известняк светло-серый глинистый, на нижней и верх- 
0,26 м (0,26 м) ней границах прослои желтовато-серого метабентонита 

мощностями соответственно 5 см и 3 см. Кровля верхнего мета- 
бентонятового прослоя является границей между идавереским и 
йыхвиским горизонтами.
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151.40-152.40 м Послойное чередование синевато-серого слабоглмнис-
1,00 м (1,00 м) того известняка и темного зеленовато-серого мергеля.

В мергеле встречаются остатки Pyrxtoneaa. Границы между 
прослоями мергеля и известняка резкие, горизонтальные или 
слегка волнистые, мощность прослоев мергеля максимально осм, 
известняка -  3— 5 см, некоторые прослои известняка мощностью 
10— 12 см.

Татшаеская свита (Ог1̂  & )

152.40-153.15 м Известняк светло-синевато-серый, местами желтоватый, 
0,75 м (0,75 м) тонкозернистый, плотный, крепкий с немногими вол

нистыми прослоями мергеля мощностью до 1 см. В нижней части 
комплекса встречается незначительная примесь керогена, в 
верхней части мелкий пиритизированный детрит. Верхняя грани
ца комплекса ясная.

153.15-153.92 м Известняк слабоглинистый светло-зеленовато-серый о 
0,77 м (0,77 м) почти горизонтальными прослоями мергеля в нижней 

части комплекса и с волнистыми прослоями мергеля в верхней 
половине комплекса. Местами встречается мелкий пиритизиро
ванный детрит. На глубинах 153,55 м и 153,91 м поверхности 
перерыва со слабой фосфатной импрегнацией.

153.92-154.31 м Известняк синевато-серый с незначительной примесью 
0,39 м (0,39 м) керогена и с волнистыми прослоями мергеля мощностью

2—3 см. На гл. 153,95 м волнистая поверхность перерыва с 
узкой интенсивной пиритовой импрегнацией. На верхней границе 
комплекса на гл . 153,98 м сглаженная пирнткзнрованная по
верхность перерыва с ходами сверления timpanites. 41оверх- 
•нооть перерыва на гл . 153,92- м- является» по всей вероятнос
ти! границей мшду татрузеской и вазавереокой -свитами.

154.31-154.36 м Известняк керогенистый с прослоем известкового ку- 
0,05 м (0,05 м ) керсита мощностью 0,5— 1,5 см на нижней границе.

На верхней границе ка гл . 154,31 м волнистая поверхность пе
рерыва без импрегнаций.

154.36-154.73 м Известняк светло-синевато-серый, тонкокрксталлнче- 
0,37 м (0,37 м) с кий, чистый, плотный с прослоями зеленовато-серого 

мергеля. На нижней и верхней границах комплекса мелкокомко
ватые мергелистые уровни мощностями соответственно 10 см и 
4 см. На гл . 154,40 м волнистая поверхность перерыва без
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импрегнации; на гл. 154,60 м -  волнистая поверхность переры
ва с узкой интенсивной пиритовой импрегнацией.

154.73-154.79 м Известняк керогеновый с волнистым прослоем кукерси- 
0,06 м (0,06 м) та мощностью до 1 см в средней части комплекса.

Верхняя граница резкая -  возможно поверхность перерыва без 
импрегнации.

154.79-155.85 м Известняк светло-синевато-серый чистый до слабогли-
1,06 м (1,06 ы) нистого, тонкозернистый с резкими волнистыми преры

вистыми пленками мергеля, местами в известняке и мергеле не
значительная примесь керогена. Встречаются ходы илоедов, за
полненные материалом основной массы. В верхней части комп
лекса рассеянными пятнами встречается тонкий пиритизированный 
детрит. На гл. 155,62 м слабая поверхность перерыва без имп
регнации, на верхней границе (на гл. 154,79 м, волнистая по
верхность перерыва с узкой интенсивной пиритовой импрегна
цией.

I56.ti5-156.57 м Известняк светло-зеленовато-серый слабо глинистый 
0,72 м (0,72 м) тонкозернистый с тонкими прослоями и их скоплениями 

мергеля. На гл. 156,33 м сглаженная до слабоволнистой по
верхность перерыва с ходами сверления 2!гу pan itee и с интен
сивной пиритовой импрегнацией.

На нижней границе (на гл. 156,57 м̂  сглаженная поверхность 
перерыва с ходами сверления ВД pani-сев и с углублениями до 
5— о см. На поверхности перерыва интенсивная пиритовая имп
регнация. Поверхность перерыва является границей между нда- 
вереским и кукрузеским горизонтами.

К .у к р у э е с к и й г о р и з о н т  ( Op. w > 
рийвиконнаская свита ( G?** w >

Неэтриская пачка (02кк w Р)

I5o.57-157.Q7 м Известняк глинистый зеленовато-серый с волнистыми 
0,50 м (0,50 ы прослоями (мощностью до 3 см) и пленками темно-зе

лено вато-с ер ого мергеля. В нижней половине интервала в из
вестняке незначительная примесь керогена. Как в известняке, 
так и в мергеле встречаются ходы илоедов, заполненные из
вестняком и кукерситом. На верхней границе (на гл. 156,57 м) 
сглаженная поверхность перерыва с ходами < £ r y p a n i t e s  и с уг-



*  127 •

дублениями до 5— 6 см, которые заполнены зеленовато-серым 
известняком. Поверхность перерыва пиритизированная. Поверх
ности перерыва встречаются еще на глубинах 157,04 м;
156,64 и и 156,65 м.

157.07-157.93 и Известняк керогенистый бежевато-серкй с волнистьаш
0,86 и (0,86 м) прослоями довольно чистого кукерсита. Мощность про

слоев кукерсита в среднем I — 2 см, максимально до 4 см. 8 
известняке и в кукерсите в большом количестве встречаются 
ходы илоедов, заполненные известняком, керогенистым извест
няком и глинистым кукерситом, b верхней части комплекса пре
обладает керогенистый известняк с мелким ииритизированньм 
детритом. Здесь кукерсит встречается только в ходах илоедов. 
На верхней границе (на гл. 157,07 м) комплекса сглаженная до 
волнистой поверхность перерыва с ходами 'ir y  p a n i t e e  и с интен
сивной пиритовой импрегнацией. На глубинах 157,12 м и 157,20м 
волнистые поверхности перерыва с рассеянной пиритовой имп
регнацией .
УШ ? пласт кукерсита.

157.93-156.05 м Известняк глинистый зеленовато-серый, в нижней части
0,12 м (0,12 м) тонкие волнистые пленки мергеля. Ьесь комплекс прой

ден ходами илоедов, заполненными кукерситом. На верхней гра
нице '.ка гл. 157,93 м,* волнистая поверхность перерыва с уз
кой интенсивной пиритовой импрегнацией.

158.00-159.52 м Кукерсит темно-коричневый с комками керогенистого 
1,47 м (1,47 м) известняка. Содержание кукерсита в комплексе 30-

-35%. Известняк с пиритизированнш детритом и пройден ходами 
илоедов. Ъерхние 0,35— 0,40 м представлены керогенистым из
вестняком с редкими тонкими пленками глинистого кукерсита.
На верхней границе (на гл. 158,05 м) сглаженная до слегка 
волнистой поверхность перерыва с ходами тхуpanitee 11 с узкой 
интенсивной пиритовой импрегнацией. На гл. 158,10 м волнистая 
поверхность перерыва со слабой пиритовой импрегнацией.
УИ пласт кукерсита.

159.52-159.62 м Известняк светло-эеленовато-серый, чистый с кемно- 
0,10 м (0,10 мэ гими кукерситовыми ходами илоедов. Контакты слоя 

четкие, волнистые.

159.62-159.68 м кетабентонитовый мергель темно-синевато-серый тесно 
0,06 м (0,06 м) пройден ходами илоедов, заполненными мергелем.



159.66-159.90 м Мергель зеленовато-серкй с неясными маленькими ком- 
0,22 м (0,22 м) ками глинистого известняка. Неясная мелкокомковатая 

текстура. Встречаются неясные известковые ходы илоедов.
Верхняя граница комплекса резкая.

159.90-160.30 м Известняк керогенистый до керогенового чередуется 
0,40 м (0,40 м) с известковым кукерситом. Слоистая текстура. Мощ

ность слоев кукерсита и известняка от 2— 3 см до 7 см. Верх
ний контакт пласта переходный.
У1 пласт кукерсита.

160.30-161.26 м Мергель зеленовато-серкй с неясными кокками глинис- 
0,98 м (0,98 м) того известняка. В средней части комплекса в мерге

ле незначительная примесь керогена и встречаются неясные ку- 
керситовые ходы илоедов. Текстура комплекса комковатая (пре
обладает мелкая комковатость), верхняя граница комплекса 
ясная.

161.26-162.13 м Слоистое чередование кукерсита, керогенистого из- 
0,85 м (0,85 м) вестняка и глинистого известняка. Комплекс состоит 

из трех кукерситовой части мощностями 10 см, 40 см и 15 см, 
которые отделены глинистым известняком без примеси керогена. 
Мощность слоев известняка 12 см и 10 см. На верхней границе 
пласта (на гл. 161,26 м) поверхность перерыва без импрегнации. 
У пласт кукерсита.

162.13-162.25 м Известняк светло-синевато-серый слабо глинистый, в 
0,12 м (0,12 м) средней части с тонкими темно-серыми прослоями мер

геля. В небольшом количестве встречаются кукерситовые ходы 
илоедов. Верхняя граница ясная.

162.25-162.65 м Слоистое чередование кукерсита, керогенистого и ке- 
0,40 м (0,40 м) рогенового известняка, мощность слоев 3— 7 см. Ку

керсит довольно чистый темно-бурый со сплюснутыми мергелисты
ми ходами илоедов. Известняк главным образом керогенистый, 
пройден ходами илоедов. Встречается мелкий пиритизированный 
детрит. Границы чередующихся слоев слабо волнистые, резкие. 
Верхняя граница комплекса ясная.
1У пласт кукерсита.

162.65-162.80 м Известняк синевато-серый глинистый с редкими прослоя- 
0,15 м (0,15 м) ми мергеля. Встречаются ходы илоедов, заполненные 

кукерситом и известняком. На глубине 162,76 м волнистая по
верхность перерыва без импрегнации. Верхняя граница комплекса 
волнистая, ясная.
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I62.bü-lö3.37 и Известняк керогенистый светло-синевато-серый с бе- 
0,57 и (0,57 м) жевым оттенком чередуется со светло-бурым извест

ковым кукерситом. Текстура крупнокомковатая. В средней Части 
пласта содержание кукерсита достигает до 35— 40%. Верхняя 
часть пласта М 5  см) представлен керогенистым известняком с 
мергелистыми ходами илоедов. На верхней границе (на глубине
162,00 м) столбчатая поверхность перерыва с пиритовой импрег
нацией. максимальная глубина углублений поверхности перерыва 
5— 6 см.
Ш пласт кукерсита.

Майдлаская и кивиыяиская пачки (02*к + 02кк w  К )
зеленовато-

163.37-164.12 м Известняк синевато-серый до вшиэщивв^твсерого слабо 
0,75 м (0,75 м) глинистый с тонкими волнистыми прослоями мергеля и

комплекса
в нижней части m m m  с незначительной примесью керогена чере
дуется мергелистыми уровнями с мелкокомковатой текстурой. В 
верхней части комплекса встречаются в прослоях мергеля ходы 
илоедов заполненные кукерситом. Верхняя граница комплекса и 
всей майдяаской пачки ясная.

164.12-164.34 м Кукерсит с комками керогениетого известняка. Кукер- 
0,22 м (0,22 м) сит карбонатный светло-коричневый. Текстура полу- 

комковатая до комковатой. Верхняя граница ясная.
Г.. 11 пласт кукерсита.

164.34-164.75 м Известняк светло-синевато-серый слабо глинистый с 
0,41 м (0,41 м) более темными синевато-серыми волнистыми прослоями 

мергеля. Встречаются неясные ходы илоедов, заполненные мерге
лем и известняком, верхние 5— 6 см представлены мергелем мел
кокомковатой текстурой. Верхняя граница комплекса переходная.

164.75-164.95 м Известняк керогенистый до керогенового с волнистыми 
0,20 и (0,20 м) прослоями известкового кукерсита. Текстура волнис

тослоистая до полукомковатой. Верхняя граница комплекса вол
нистая, резкая -  поверхность перерыва без импрегнации.
1 пласт кукерсита.

164.95-167.49 м Известняк синевато-серый довольно чистый, крепкий, 
2,54 м (2,54 м) местами с незначительной примесью керогена или с

тонкими прослоями керогениетого мергеля чередуется с уровнями
полукомковатого и комковатого глинистого зеленовато-серого из-



вестняка с прослоями мергеля. Слои чистого известняка мощно
стью 5— 13 см, уровни с комковатой текстурой мощностью от 
20 см до 60 см. Переходы между чистым известняком и комкова
тым известняком обычно переходные.

На верхней границе (на гл, 164,95 щ) комплекса волнистая 
поверхность перерыва со слабой фосфатной импрегнацией.

167.49-167.75 м Известняк керогенистый с пленками кукерсита и с хо- 
0,26 м (0,26 м) дами илоедов, заполненными кукерситом. На глубине

167,64 м волнистая поверхность перерыва с фосфатной импрег
нацией, Выше поверхности перерыва в 5 см части комплекса при
месь керогена почти полностью отсутствует, верхняя граница 
комплекса волнистая, яснел (возможно поверхность перерыва 
без импрегнации).

I67.75-lob.34 м Известняк светло-зеленовато-серый, чистый, плотный, 
0,59 м (0,59 м) тонкозернистый с тонкими резкими пленками мергеля. 

На глубинах 168,17 м и 168,25 м волнистые поверхности пере
рыва без импрегнации. Под поверхностями перерыва и под верх
ней границей комплекса в известняке незначительная примесь 
керогена.

168.34-168.47 м Известняк керогеновый с прослоями известкового ку- 
0,13 м (0,13 м) керсита. В кукерсите встречаются мергелистые ходы 

илоедов. Текстура комковатая.

168.47-168.55 м Известняк слабоглинистый зеленовато-серый, в нижней 
0,08 м (0,08 м) части ходы илоедов,заполненные кукерситом. На верх

ней границе (на гл. 168,47 м) волнистая до столбчатой поверх
ность перерыва со слабой фосфатной импрегнацией. Па нижней 
границе (на гл. 168,55 м) волнистая поверхность перерыва с 
узкой интенсивной пиритовой импрегнацией. Эта граница явля
ется границей между кукрузеским и ухакуским горизонтами.

У х а к у с к и Я г о р и з о н т  (0?иЬ)  
Кыргекаллаская свита ( O&uh кг )

ш —  ттяттттЫШттшттт i «■  м и

В верхней части кыргекаллаской свиты керн, по всей вероят
ности, несколько перепутан, так как он переставлен в новые 
ящики. Кыргекаллаская свита охватывает интервал от 166,55 м 
до 173,0 м, ко керна в этом интервале 5,0 ( ! )  м.

168.55-173.О м Известняк светлс-синевато-серый до зеленовато-се-
4,45 м (5,0 м) рого чистый до слабоглинистого, тонкозернистый,



Местами с тонким рассеянным пиритизированным детритом чере
дуется с известняком с прослоями мергеля и с мергелем. Хекс- 
тура среднеслоистая, горизонтальная или слабоволнистая, в ин
тервалах с прослоями мергеля волнистослоистая до полукомко- 
ватой. В интервале 37 волнистых поверхностей перерыва в ос
новном со слабой фосфатной импрегнацией или бив импрегнации. 
Более сильные пиритовые или пиритово-фосфатные поверхности 
перерыва на глубинах 170,12 м; 170,62 м (пиритовые), 170,9о м 
и 171,61 м (пиритово-фосфатные). Поверхности перерыва обычно 
в слоях или на кровле чистого известняка.

Вяоская свита (0? Is-ub <//)

173.0-175.30 м Известняк синевато-серый, чистый, плотный ередне-
2,30 м (2,30 м) слоистый до толстослоистого с тонким рассеянным 

пиритизированным детритом. Встречаются неясные вертикальные 
ходы илоедов, заполненные известковым мергелем. В известняке 
редкие резкие тонкие волнистые пленки мергеля, местами пленки 
мергеля сконцентрированы на определенные уровни мощностями 
5— 7 см. В интервале 25 волнистых поверхностей перерыва со 
слабой фосфатной импрегнацией. На глубине 173,0 и (т .е . на 
верхней границе вяоской свиты) сильно волнистая до столбча
той поверхность перерыва с узкой интенсивной фосфатной имп
регнацией, местами поверхность двойная. Такая же поверхность 
перерыва на глубине 175,30 м.

л  а с н а н я г и с к и Я г о р и з о н т  ( Oa ls )

175.3-180.6 и Известняк светло-серый органодетритовый, неравно
г о  м (5,3 м) мерно доломитизированный * крепкий, плотный. Слабые 

бугристые поверхности перерыва на кровле и на глубинах :
175,5 м; 175,9 м; 176,5 м; 177,0 м. Наиболее глубоко расчле
ненная на глубине 177,4 м; далее слабые поверхности еще на 
глубинах: 177,55 м; 177,65 м; 177,78 и; 178,0 м (двойная);
180,1 м. Поверхности слоев стилолитовые. Послойно встречен 
часто темный фосфатный детрит. Встречены нередкие коричне
ватые извилистые доломитизиров&нные ходы илоедов, местами 
цефалоподы. В основании (в слое 0,15 м) серые фосфатные 
оодиты.



А з е р и с к и й  г о р и з о н т  tP?. as )
Ааериская свита ( С, as *s )

160.0-163.0 и Известняк мелкооолитовкй, серый, крепкий, толсто-
2.4 м (2,4 к ) слоистый. Оолнты неравномерно послойно распределе

ны. Поверхности слоев представлены етилолитамк, практически 
без прослоев мергеля. Оолиты обычно мелкие, с диаметром ме
нее 1 мм, в нижней части послойно и крупные. Наибольшая кон
центрации оолитов в интервалах сверху; 0,0— 0,07 м; 0,17- 
0,27 м; 0,40-0,46 м; 0,7-0, 6 м; 0,85-1,06 м; 1,2-1,35 м;
1,40-1,45 м; 1,6-2,35 м. Отрывистая лимонитовая импрегнация 
на глубинах сверху: 1,2 м; 1,3 1,6 и; 1,7 м; 1,9 м. Чет
кая бугристая поверхность с лимонитовой к в низшей части кар
манов -  с фосфатной импрегнацией -  в основании свиты; глу
бина карманов достигает несколько см.

К у н д а с к и й  г о р и з о н т  (С2 км)
Алуояскнй подгоризонт (08*n t )

Аообуская свита (0?кп lt> )
> барке кая пачка (02кпрЫ]  )

163.0-16о.5 м Известняк слабо зеленовато-светло-серьй крепкий,
3.5 и (3,5 н) плотный, толстослоистый и среднеслоистый, со стм-

лолитовымм поверхностями, очень редкими невыдержанными про
слоями темно-серого мергеля, которые чаще в нижней части (1мХ 
Ь верхней части (2 м) нередки коричневатые доломитиэирсван
ные извилистые ходы илоедов, йкхкхх с фауной цефалопод;богаты 
темным фосфатным детритом. Редки зерна глауконита. Бугристые 
фосфатные поверхности перерыва на глубинах: 163,1 м; 163,25 м; 
в интервале 163,5— 164,2 м -  6 поверхностей. У среднего из 
них скопления мелкой темно-коричневатой гальки; далее ка гл. 
165,1— 165,2 м -  5 поверхностей; 165,4 м; 165,8 м -  с более 
заметной широкой светло-коричневой фосфатной импрегнацией.

Пмкний интервал (0,6 м) содержит коричневатые разводы и 
пятна,некоторые более четкие, сильнее импрегнированные по
верхности перерыва (на глубинах 186,2 м; 186,4 м; 18о,55 м;
1 8 l , 7  м ) ,  которые связаны с мелкой фосфатной галькой.

Ьаластеский п о д г о р и з о н т  ( Ог «и Ъ )
Ншмевескиская пачка (С2кп N )

18и.5-189.5 и Известняк дояоммтисто-глинистый, зеленовато-свет-
3,0 м (3,0 м) ло-серый. Чередуется плотные толстослоистые прослои

*  1JÜ—
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с тонко- до среднеслоистымм линзобидными, в которых прослом 
темно-серого мергеля. Послойно в разном количестве тонкий 
глауконит, местами головоногие моллюски. Около мергелистых 
прослоев встречена коричневатые разводы. Слабые фосфатные по
верхности перерыва ка глубинах: 188,1 и; 188,2 и; 188,6 и;
188,8 и; 189,00 и -  3 поверхности, контакт с подстилающим 
слоем в интервале 5 см переходный -  появляются единичные жел
товатые псевдооолиты. Поверхность на гл . 189,00 м связан с 
фосфатной галькой и цефалоподом в вертикальном положении.

Силлаоруская свита (0^ кпV )
Вокаская пачка (02кл s/ У )

I 89.5-190.Ö м Глинистый оолитовый известняк и мергель: темио-се-
0,5 м (0,5 м) рые с коричневыми оолитами. Оолнты в верхней части

(15 см) более редкие ( ^5%), гнездами и мелкие как и в ниж
ней части (~20% ). Средняя часть ^10 см обогащенная оолита
ми (30— 40%). Оолитк крупнее (до 2 мм), правильной формы.

190.0-190.15 м Известняк глинистый коричмевато-светло-серый, обо- 
0,15 м (0,15 и) гащеи мелкими светло-коричневыми гётитовымя ооли

тами, которые распределены в породе неравномерно. В основа
нии и в кровле бугристые лимоннтнзмровамше поверхности пере
рыва. Мощность лшонитовой импрегнации достигает несколько см«|

Н и ж н и й  о т д е л  (0„)
В о л х о в с к и й  г о р и з о н т ( С>, у.! )

Лангевояский подгоризонт (0, vi Ц )
Тойласка» свята (0«vlY Н )

Кальвхская пачка (Q,vlf//K )

190.15-190.6 м Известняк зеленовато-серый, крепкий, плетньй, толс- 
0,45 м (0,45 и) то- к среднеслоистый. Мелкодетрмтовьй дсломитистый 

с многочисленными тонкими темно-зелеными зернами глауконита, 
которые в большем количестве в средней чаотн пачки на поверх
ностях слоев. Дкмокитовая поверхность на глубине 15 см (свер
ху) и в основании пачхн. Па глубине 20 см слабо-розоватая 
поверхность, над ней, в интервале I — 2 см вше -  порода бога
та тонким рассеянным глауконитом.



Вландский подгоризонт ( 0„ v! f> )
1 едиными ее чая пачка ( 04 vJ f> // т )

190.6-190.9 м Известняк зеленовато-серый, плотный, среднеслоистый,
0,3 и (0,3 и) детритовый, в верхней и нижней частях с редкими зер

нами глауконита, которые исчезаете* в средней 0,1 м части.
Все эти части отделенные друг от друга лимонятовшм поверх
ностями перерыва.

Сакаский подгоризонт (04v U )
Сакаская пачка (04vU // S )

190.9-191.8 м Известняки доломитизированные, крепкие, плотные,
0,9 м (0,9 м) средне- и толстослоистые. Поверхности слоев покрыты

зернами глауконита. Заметного мергеля не замечается. В кровле 
очень сильнорасчлененная лимонитизированная поверхность пере
рыва глубиной более интенсивной коричневатой импрегнации -  до 
0,5 см более слабой -  до 2 см. Глубина карманов поверхности 
достигает 4 ем. Следующая расчлененная до 3 ем но со слабой 
импрегнацией поверхность от вышеописанной находится 6—7 см 
ниже. Ниже количество глауконита увеличивается. В средней час
ти размеры зерен глауконита увеличиваются, в нижней части 
(20 см) зерна тонкие.

191.8-192.05 м Доломит красмо-пестроцветный, с тонкими желтшм 
0,25 м (0,25 м) бугристыми поверхностями перерыва, в верхней части 

е редкими, в нижней части более частыми и крупными зернами 
глауконита. Через каждые 5 см четкие лимонитовые поверхности 
перерыва.

л а т о р п с к и й  г о р и з о н т е  СуГ )
•41 ■** —  _ v

Пяйтеская пачка (0* № Н

I92.0b-I92.I5 м Известняк в верхней части желтоват!# с 4 тонкими 
0,1 м (0,1 м) лимонятовшм поверхностями. В кровле "хшетаккихт".

В нижней 5 см порода плотная, почти сфытокриеталлнческая 
светло-серая, слабо розоватая, ниже слабо зеленоватая.

192.15-192.16 м Известняк зеленовато-светло-серый с крупными фраг- 
0,03 м (0,03 м)/ ментами брахиопод. В нижней части ввиде гнезд зерна 

темно-зеленого глауконита.
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192.16-192.23 м Глина светло-серая зеленоватая, с зернами глауко-
0,05 м (0,05 м) кита.

лезтсеская свита (0,14// )
Мяэкюлаекая пачка ( 04 lf м )

192.23-192.33 м Песчаник глауконитовый темно-зеленый. Ё верхней 
0,1 м (0,1 и)  части ( I — 2 см) светло-серый, с преобладанием кар

бонатного материала, ниже алевритовой структуры. Содержание 
кварца 10— 20%, глауконита ^ 30—35%. Отмечена примесь раз
нозернистого песка (глауконита и кварца).

йоаская пачка ( 0,11 // 3 )

192.33-192.96 м Глауконитит темно-зеленый алевритовый. Содержание 
0,65 м (0,65 м)+ глауконита “  60%, кварца ~40%. Встречены с ветл о- 

-серые глинистые линзы. С фосфатным мелким детритом беэзам- 
ковых брахиопод.



Скв. D-IG2 

(п.А.ьргенсон, С.О.Мяги и А.Р.Аалоэ)

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А  (Q )

О .ОС -  0.40 почвенный слой.
0,4С

0.40 -  4.60 Песок, галечник.
4,20

С И Л У Р И Й С К А Я  С И С Т Е М А  (5)

Н и ж н и й  о т д е л  (S4)

А д а в е р е с к и й  г о р и з о н т  05. ad)

Мюсшолаская свита (StacUy$

4.60 -  6.70 Известняк, синевато-серый до коричневато-серого, мик-
2,10 рокристаллический, в нижней части комплекса пройден

густой сетью тонких прослоев мергеля. Известняк содержит примесь 
микрокристаллического пирита. Пнритивированные поверхности пере
рыва на глубинах 5,00, 6,20, 6,50 и 6,70 у.

6.70 -  7.30 Глинистый известняк, зеленовато-серый, микрокристал-
0,60 лический, содержит мелкий с ильнопере кристаллизованный

детрит. На глубине 7,30 м ровная поверхность перерыва.

7.30 -  Ь.40 Аавестняк, серый, крупнодетритиетый, мелкокриеталли-
1,10 чес кий, местами биоморфный. Содержит цельные раковины

брахиопод Pentenerus olJongus • На глубине 6,40 и двойная поверх
ность перерыва, пиритизированная, с глубокими тонкими норками.

6.40 -  9.40 ^оломитистый глинистый известняк, светло-серый, мае-
1.00 сивный. Отмечается слабовцраженная комковатая тексту

ра, переход между мергелем и известняком постепенный. Известняк 
содержит редкий пере кристаллизованный детрит, створки брахиопод
и ходи илоедов, обрамЗленные микрокристаллическим пиритом. На глу
бине 9,40 м ровная поверхность перерыва.

9.40 -  11.60 аоломнт, серый тонкослоистый, кавернозный с волнкс-
2,20 тыми прерывистыми коричневато-серыми прослойками до-

мерита. Частота последних увеличивается в нижней части комплекса. 
Структура доломита микро- до мелкокристаллической. Встречаются хо
ды илоедов, обрамленные пиритом, На глубине 11,60 м сильно пирити-
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зированная поверхность перерыва с глубокими карманами и трещинами, 
заполненными крупнокристаллическим кальцитом (поперек поверхности).

Р а й к к ю л а с к и й  г о р и з о н т  ( У к )  

Райккюлаская свита )

Дубьяская поде вита (S4/* L )

11.60 -  14.00 доломит, серый, с коричневатым оттенком, среди©- Д©
2,40 мелкокристаллической структурой, ^оломнт пройден

волнистыми ветвиетшш прослоями доломитового домерите. Встречаются 
каверны, кремневые конкреции и окремненный детрит окаменелостей.

14.0 -  15.60 Глинистый известковый доломит, светло-серый до ко-
1,60 ричневато-серого, массивный, местами отмечается сла-

бовыраженная мелкокомковатая текстура. Нижняя граница комплекса 
резкая, встречается пиритизнрованная поверхность перерыва.

15.60 -  16.20 доломит, синевато-серый мелко- до среднекристалли-
С,Ь0 ческого мелкокавернозкый, содержит остаточный дет

рит криноидей. детрит местами окремненный. Встречаются тонкие из
вилистые прослои глинистого материала.

16.20 -  IV .50 доломит, синевато-серый, мелкокавернозный, с гори-
1.30 зонтальными прослойками более глинистого материала. 

Первичная порода была, по всей вероятности, крутоодетритным извест
няком*

17.50 -  21.30 Доломит, серый до коричневато-серого, мелко- до
3,80 среднекристаллического. В верхней части комплекса

встречаются сравнительно редкие, горизонтальные, тонкие синеватые 
прослойки домерита, в нижней части прослойки волнистые, разветвляю
щиеся, мощностью до 0,5 см. На глубине 18,00 м залегает Ь-см про
слой конгломерата. Пиритизированные поверхности перерыва на глуби
нах 19,Ь0 м, 20,20 м и 21,30 м.

21.30 -  23.90 доломит, светло-серый с желтоватым оттенком, сильно*
2,60 кавернозный (каверны по табулятам и строматопора-

там). Структура доломита среднекристаллическая в стенках каверн 
крупнокристаллическая. Встречаются редкие ламеллы глинистого ма
териала. Нижняя граница резкая.

23.90 -  28.20 Известковистый доломит, светло-серый, массивный до
4.30 горизонталыюслоистого. Тонкослоистая текстура осо

бенно четко появляется в более глинистых синеватых прослоях. Таких 
прослоев, мощностью около 16 см, встречается в данном комплексе
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четыре. В более карбонатной части порода местами коричневатая, 
содержит окрещенный остаточный детрит и коричневатые пленки 
глинистого материала. В нижней части комплекса появляются много
численные мелкие каверны, характерные больше следующему комплек
су-

26.20 -  29.50 ,доломит, коричневато-серый, сильнокавернозный, сред-
1,ЗС не- до крупнокристаллического, лаверны по табулатам,

строматопоратам, ругозам.

29.50 -  34.00 доломитовый известняк до известкового доломита,
4,50 светло-серый, в верхней части с коричневатым оттен

ком, мелкокристаллический. Преобладает горизонтальная тонкослои
стая текстура, обусловленная тонкими синеватыми прослойками гли
ны, местами содержащими алевритиетый материал, мештами слегка би-i 
туминозными. ларактерными для глинистых прослоек появление гори
зонтальных ходов илоедов.

34.СЮ -  34.30 + ол сшито вый известняк, светло-серый, тонкослоистый 
0,30 с частыми прослойками зеленоватого глинистого ма

териала.

34.30 -  35.30 доломитовый известняк, светло-серый до эеленовато-
1,00 серого, микро- до мелкокристаллического. Ё ншшей

части комплекса появляется мелкокомковатая текстура, там же по
является битуминозный примесь в прослоях мергеля.

35.30 -  40.00 Известковый глинистый доломит, зеленовато-серый, в
4,70 нижней части светло-серый. Примесь глинистого мате

риала особенно заметна в верхних двух метрах, где порода являет
ся массивной с пятнами микрокристаллического пирита. В нижней 
части комплекса, где глинистость постепенно уменьшается, появля
ются мелкие „ кис каверны. Первичная порода была, по всей ве
роятности, ыеякодетритистой. Встречаются горизонтальные ходы 
илоедов, заполненные более светлш, местами зеленоватым материа
лом. Некоторые ходы довольно крупные (диаметром около 1 см), пря- 
мне.

40.00 -  40.50 доломит, желтовато-серый, средне- до крупнокристал-
0,50 лического, сильнокавернозный.

40.50 -  42.60 Доломит, светло-серый, мелкокристаллический, гори-
2,30 зонтальнослоистый, со сравнительно редкими более

темными пленками глины, переходящими местами в стилолиты. Порода 
кавернозная, в верхней части каверны мелкие, по детриту, в ниж
ней части более крупные по разным кораллам, па нижней границе
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комплекса пиритизированная поверхность перерыва.

йшдиская подсвита к%гк м)

42.80 -  43.ОС доломит, синевато-серый, средне- до крупнокрис-
0.20 таллического, сильнокавернозный.

43,00 -  45,80 доломит, светло-серый среднекристаллический с
2.80 редкими тонкими прослойками и пленками глинисто

го материала, переходящими часто в стилолиты. Встречаются мелкие 
каверны, на некоторых уровнях довольно много.

45.80 -  48.60 гЛоломит, темно-серый, горизонтально- до кососло-
2.80 истого, мелко- до среднекристаллического. Слоис

тость маркирована более темным глинистым материалом. В нижних 
20 см глинистые прослои становятся зеленоватыми, волнистыми. В 
верхней части комплекса отмечаются в глинистом материале битуми
нозная примесь. В доломите обнаружен мелкообломочный материал в 
виде мелких галек и песчинок. Редкие каверны по табулятам и ру
гозам. В нижней части комплекса появляются пятна микрокристалли
ческого пирита.

48.60 -  50,50 доломитовый домерит, синевато-серый, массивный
1,90 микрокристаллический. Характерными для комплекса

являются ходы илоедов, заполненные более светлым материалом и 
обрамленные микрокристаллическим пиритом.

5C.5Q -  53.ЗС /чоломит, серый до коричневого, мелкокристалли-
2.80 ческий, кавернозный. Встречаются редкие прерыви

стые прослои глины мощностью несколько миллиметров, содержащие 
примесь тонкозернистого битума и синеватые ходы илоедов. В кар
бонатной части каверны по кораллам.

53.30 -  57.40 доломит, синевато-серый, мелко- до средиекрис-
4,10 таллический с волнистыми, прерывистыми прослоями

домерита и мелкими кавернами (на некоторых уровнях довольно т о 
го ). В нижней половине комплекса залегает 5-см прослой микрокрис
таллического глинистого доломита со светлыми ходами илоедов. Час
тота домеритовых прослоев неодинаковая, местами их довольно т о 
го, образуя комковатую текстуру породы. В доломите встречаются 
мелкие кремниевые конкреции, доломитизация породы уменьшается 
постоянно сверху вниз. Нижняя граница комплекса переходящая, 
проведена по появлению известняков вингутаского типа.
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57.40 -  61.40 Известняк серий, местами слабо дол омитизированиый,
4,00 мелкокомковатый. Пройден густой сетью волнистых зе

леноватых прослоев мергеля, шалость которых колеблется в преде
лах 0,2-1,0 см. В мергеле встречаются местами битуминозные корич
неватые пятна и остатки граптолитов. Известняк микрокристалличе
ский мелкодетритовый. Преобладающая часть детрита сильно пере- 
кристаллизована, местами пирит изирована. Из цельных окаменелос
тей ругозы, табуляты, строматопораты. Па глубине Ь0,50 м поверх
ность перерыва с расплывчатой пиритовой импрегнацией, над кото
рой залегает прослой мергеля с табу ляг ом.

6I.4C -  52.ОС Глинистый известняк, зеленовато-серый, массивный,
0,60 мелкодетритовый, микрокристаллический, с горизон

тальными прослоями мергеля. В верхней половине слоя примесь мел
кообломочного материала.

62.00 -  63. ЬС Известях синевато-серый в чередовании с зеленова-
1,50 то-серым мергелем (изв.: мерг. * 1 ,5 :1 ). Известняк

является мелкодетритовый, микрокристаллическим. Детрит часто пи- 
ритизированный. мергель имеет волнистую тонкослойчатую текстуру, 
содержит в обилии остатки граптолитов и дендроидей. Нижняя гра
ница комплекса резкая.

63.50 -  55.4С Известняк, серый мелкокомковатый с бугристыми по-
1,90 верхи остями напластования, микро- до скрытокрис

таллического. Встречаются волнистые, ветвистые, прерывичтые про
слои зеленоватого мергеля мощностью около 3-5 мм. Известняк со
держит мелкий с ил ьнопере кристаллизованный детрит, местами пири- 
тнзированнмй.

65,40 -  65.50 Известях, синевато-серый, обломочный с хорошо
0,10 окатанной плоской галькой диаметром 1-1,5 см.

65.5С -  6В.50 Известняк, синевато-серый мелкодетритовый, мелко-
3,00 обломочный с волнистыми зелен сватами прослоями

мергеля. Основами текстура мелкокомковатая. Встречаются прослои 
более чистого известняка, мощностью около 20 см с очень тонкими 
прерывистыми прослоями мергеля, переходящими местами в стилоли- 
ты. Известняк местами сильно пере кристаллизован.
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b y  р у  с к и Я г о р и з о н т  (5, j r ) 

Тамеадуская свита (S,j> //?)

Карину с кая пачка (5̂ г/д? (Ci)

66.50 -  70.60 Известняк, синевато-серый, мелкообломочный с вол-
2,10 ниетыми зеленоватыми прослоями мергеля. Характер

ным для известняка является присутствие мелких, покрытых тонким 
пиритом, галек, диаметром 1-2 см. В прослоях мергеля встречаются 
многочисленные ходы илоедов, заполненные более светлым зеленова
тым глинистым материалом.

70.60 - 70.70 известковый мергель, зеленовато-серый, микродетри-
0,10 тиетый с коричневатыми горизонтальными ходами ило

едов.

70.70 -  72.00 Известняк, серый до синевато-серого, крупнодетрит-
1,30 ный, обломочный, редкими тонкими прослойками мерге

ля. В середине комплекса залегает прослой комковатого известняка 
мощностью около 20 см, со стром&топоратами.

72.00 -  72.30 известняк, серый, массивный, крупнодетритаый, мел-
0,30 кообломочный со стилолитами. Содержит более круп

ные хорошо окатанные строматопораты.

72.30 -  72.50 Известняк, светло-серый, микрокристаллический, мел-1
0,20 кодетритовый с гнездами и прослойками зеленовато

серого глинистого мергеля.

Таодшкуская пачка tS4jг^т)

72.50 -  77.00 Известняк синевато-серый крудаодетритовый до био-
4,50 морфного, с многочисленными цельншш створками

пентамерид С Penla/nerus богваЛз) .  Встречаются прослои зеленова
того глинистого мергеля преобладающей мовршетью около 0,5 см, 
волнистые, прерывистые. В мергеле отмечаются более светлые гори
зонтальные ходы илоедов, остатки граптолитов и примесь битуминоз
ного материала. В слоях, где прослоев мергеля встречаются чдще, 
детрит в известняке более редкий.

77.00 -  77.20 Известняк, синевато-серый, конгломератовый, круп-
0,20 нодетритовый с преырвистыми прослойками зеленова

той глины.
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Ваюболаская свита (5*j>^)

77.20 -  65.20 Известняк серый до сшевато-еерого, комковатый до вол-
6,00 нистомоистого, преобладает мелкодетритовая микрокрис

таллическая структура. Встречаются тонкокристаллический пирит и 
мелкие обломки (гальки диаметром до 1 см) как известняка, так и 
глины. Мощность комков и прослоев известняка колеблется от 0,5 
до 5,0 см, прослоев мергеля в среднем 0,5 см. Частота прослоев 
мергеля увеличивается сверху вниз, там же увеличивается значение 
глинистого компонента. Характерными для данного комплекса являют
ся многочисленные более крупные хорооо окатанные табуляты и стро- 
матопораты. на глубине 60,30 м и 64,60 м залегают конгломераты
с пирит из ированнши гальками известняка. На глубине 79,6 и ров
ная пиритизированная поверхность перерыва.

65.20 -  66.00 Известняк серый, мелкодетритовый, мелко- до михрокрмс-
2,80 таллического с комковатой текстурой, обусловленный

зеленоватыми прослоями мергеля (0,5-3,0 см). Соотношение извест
няк: мергель * 1,5:1. Но сравнению с предыдущим комплексом содер
жание обломофюго материала меньше, детрит местами пиритизиро- 
ваннмй. Отмечаются коричневатые пятна битуминозного материала и 
крупные хорошо окатанные табуляты.

68.00 -  93.50 пзвестковистая глина, зеленовато-серая с прослоями
5,50 и комками миневато-серого известняка. Соотношение

известняк:мергель »  1:1-1,5. Известняк является мелкодетритовш 
микрокристаллическим, детрит частью пиритизироваиный, содержит 
обломки тонких брахиопод и трилобитов. Мергель местами слегка 
битуминозный, коричневатый с более светлыми ходами илоедов, со
держит цельные мелкие створки брахиопод. В комплексе отмечаются 
хорошо окатанные остатки табу ляг небольшого размера. На нижней 
границе комплекса ровная поверхность размыва, находящаяся над
3-см прослойкой более плотного известняка.

93.50 -  94.ОС Известковкстая глина, зеленовато-серая с комками
0,50 светло-серого известняка. Соотношение известняк:

мергель -  1:2. В нижней части слоя комки известняка более круп
ные. Известняк мелко- до микродетритового. значение органоген
ных остатков в глинистой части менее значительное по сравнению с 
предыдущим комплексом.
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Койгиская пачка CS,jV

94.00 -  94.30 Известняк, светло-серый, микрокристаллический с вол-
0,30 кистыми зеленоватыми прослоями мергеля мощностью

0,5-1,0 см. Порода содержит пятнами микрокристаллический пирит. 
На нижней границе ровная пиритизнрованная поверхность перерыва.

94.30 -  94.80 Известняк, еветло-бежевв-еерый, скрргокристаяличес-
0,50 кий с бугристыми поверхностями напластования и тон

кими пленками (1-2 мм) зеленоватого глинистого материала. В се
редине слоя 3-см прослойка мелкодетритового известняка, сильно- 
перекриетаялиэованного. На глубине 94,50 м поверхность перерыва 
со слабой пиритизацией.

94.80 -  95.30 Чередование известняков двух предццущих слоев, но
0,50 значение детрита большее. Встречается несколько по

верхностей перерыва со слабой пиритовой импрегнацией. На нижней 
границе более четкая неровная поверхность перерыва.

ниже следуют светло-серые доломиты поркуниского горизонта.

О Р Д О В И К С К А Я  С И С Т Е М А  (0)

Х а р ь ю с к и й  н а д г о р и з о н т  

В е р х н и й  о т д е л  (03)

11 о  р  к  у  Н И С К И Й Г О Р И З О Н Т  (О^рг ) 

ринас кая свита ~ (0*. рг зг )

Камарикуская пачка (O jp r>К)

95.3 -  97.45 м доломит известковый алевритисто-глинистый. В верх-
2,15 (1,6 м) ней части (0 ,2  м) порода коричневатая темно-серая

с темно—серь&ш разводами и с неясной ровной сглаженной пиритмзи- 
рованной поверхностью перерыва, карманы которой достигают разной 
глубины, малее (до глубины 0,8 м) порода светло-серая песчаная, 
мелкозернистая, монолитная (представляет один единый слой без 
поверхностей отдельности).

В нижней части порода зеленовато-светло-серая со слабо вы
раженной горизонтальнослоистой текстурой, маркированной с тон
кими пленками более темно-зеленого глинистого доломита.

В вышележащем интервале 94,5-95,3 м порода коричневатая, 
с прослоями коричневатого керогенистого мергеля, мофюсть кото
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рого достигает 1 см. Напоминает породу сиугеской пачки поркуни- 
ского горизонта. Ь отом интервале многочисленны четкие бугристые 
сглаженные поверхности перерыва, Макрофауна не замечается и точ
ный возраст надо уточнить детальными исследованиями микрофауны.

97.45 -  9b.95 м доломит тонкокристаллический алевритовый с мелким
1,5 С 1,5 м) перекристаллизованным детритом, беловато-светло-

серый с тонкими ( менее 1 мм) горизонтальными зеленоватыми плен
ками, образующими горизонтальную тонкослоистую текстуру (в верх
ней и нижней (0,4 м) частях).

Вохилайдская пачка (03ргс?/» V)

9ь.9Ь -  100.о м доломит известковый кремоватый тоикокристалличес-
1,Ь5 (1,Ъ5 м) кий монолитный толстослоистый. В средней части, в

интервале 0,0-1,45 м сверху порода представляет один монолит 
(0,65 м), в котором встречены единичные белые фрагменты иглоко
жих и в нижней части также алевритовые зерна кварца. Ниже (в 
интервале 0,4 м) видны темю-серые узоры по прослоям алеврито
вого мергеля с нечеткими контурами.

П и р г у с к и й  г о р и з о н т  I0'f>4> )

Ддилаская свита ^  )

100.Ь -  115.9 м Известняк чистый, прослоями слабоглинистый, свет-
15,1 (15,1 м) ло-серый, от мелкодетрнтовой до мелкодетритистой

структуры, прослоями с темным детритом. Текстура разнослоистая 
полукомковатая с прослоями темно-серого известкового мергеля. 
Соотношение количества известняка и мергеля составляет 2:1. Мощ
ность и частота слоев мергеля увеличены в верхней части (2,5 м) 
интервала, где контуры слоев нечеткие. Ниже, на глубине 105,4-
105,6 м многочисленные ходы илоедов диаметром 0,5 см. Они окон
турены темно-серым тонкокристаллическим пиритом, ниже контуры 
контактов слоев известняка и мергеля более четкие.

б кровле комплекса (в интервале С,4 м) черные пятна и 5 
неровных сглаженных поверхностей перерыва с тонкой темно-серой 
и более мощной светло-серой импрегнациями, со светло-серыми 
кремоватмми плоскими комками известняка. Между комками наблюда
ется светло-коричневый зеленоватый мергель, в котором встречены 
зерна алевритового кварца, Шфитизированные сглаженные поверх
ности перерыва встречены на глубинах: 152,6 м (ниже этой видны
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черные узоры, а вше -  крупные даанки); 103,1 м -  ровная, с глу
биной карманов 2-3 см, мощность черной густой импрегнации менее 
0,5 см, слабой импрегнации -  до 5 см;

105,5 м -  ниже -.той отмечены следы биотурбации и черный пи- 
ритиэированиый или хитиновый детрит, в 1-1,2 м вше снова следы 
биотурбации;

107,0 м -  черный пятна размерами до 5 см, вероятно по по
верхности перерыва;

111,9 м -  двойная с мощностью импрегнации 2-3 см, интервал 
между двумя поверхностями составляет 5-6 см, верхняя поверхность 
ровная, нижняя- бугристая с глубиной карманов 2-3 см;

110.4 м -  почти ровная тешо-серая до черного цвета импрег
нация до глубины 1 см;

113.2 м -  бугристая, черная импрегнация видна только по 
бугоркам (до глубины I см);

115.2 м -  неровная с амплитудой 2-3 см;
115.5 м -  слабо оконтуренная с темнш детритом в слое ниже 

поверхности (до глубины 2-3 см).
На глубине 109,9-111,9 м порода полукомковатая микрокрис

таллическая с кремоватда детритом, с прослоями коричневато-тем
но-серого мергеля невыдержанной мо#шсти. Напоминает породу мол
ено й свиты. В середине интервала фавозитовые кораллы.

Моэская свита (0*prg w )

115.9 -  132.9 м Известняк слабо кремовато-светло-еерый, разносло-
17,0 (17,0 м) истый со стилолитовыми поверхностями без мергеля

или с коричневатым мергелем. Мощность прослоев мергеля невыдер
жанная, составляет в нижней части интервала до 6 см, обито око
ло 1 см, но в интервале 124,5-127,3 м -  резко возрастает до 0,1- 
0,15 м. Встречен редкий мелкий темный детрит. Местами в толстых 
прослоях мергеля отмечен алевритовый кварц. В интервале около 
1 м ниже кровли встречены гаезда крупнокристаллического кальци
та. Нередко кристаллы покрыты коричневатой перламутровой плен
кой и вкрапленностью мелкокристаллического пирита. На глубине
116,0-115,15 м -  плотный кремоватый известняк, переполненный 
дазипореллами.



132.9 -  136.0 м поломит водорослевый (даэипорелловый) креыовато-
3,1 (3,1 м) светло-серый. Текстура комковатая раанослоистая.

В верхней части (0,5 и) встречены кальцитовые прожилки (молиос
тью I—10 мм). До глубины 2 м сверху порода сильно кавернозная, 
в средней части с прослоями кукерсита. Каверны округлые, с диа
метром менее 0,5 см, что сходится с диаметром нижевстречаемых 
водорослей. В нижней части интервала (около 1 м) порода более 
плотная с белыми округловатши срезами дазипорелл в количестве 
до 30£ от всей породы. Количество наиболее высокое в известковом 
доломите, но водоросли встречены и в коричневатых керогенистьгх 
мергелистых прослоях.

136.0 -  141.15 ы Известняк светло-серый, прослоями глинистый мел-
5,15 (5,15 м) кодетритистый микрокристаллический с прослоями

мергеля, который в нижней части интервала (0,5 м) пропитан с 
битуминозным в е щ е с т в о м  коричневого цвета. В  мергеле редкий белый 
рассеянный детрит иглокожих и местами мелкие комки известняка.
В средней части интервала мергели более сероватые, глубине 
0,7-0,Ь м сверху встречены тонкие невыдержанные прожили кальци
та (мощностью 1-5 ш ).  Киритиэированные сглаженные поверхнос» 
перерыва на глубинах: 132,9 м -  сильно расчлененная, с невыдер
жанной формы карманами до глубины 0,1 м. Бугорки местами сгла
женные. Вше поверхности -  тежый псефитовый материал. Импрег
нация и контуры верхних частей "галек* четкие, а нижних частей 
расплывчатые. Инке (около 0,2 м) этой поверхности прослеживает
ся битуминозный мергель (или кукерсит?). Мофюсть прослоев мер
геля достигает 0,15 м.

Весь интервал на глубине 136,0-141,15 и представляет по 
л итологическощу характеру переходный комплекс к подстилающему 
интервалу.

Тоотсиская свита (Одрг^# )

141.5 -  145.2 м мергели темно-серые с разным оттенком темно- и
4,05 (3,5 м) светло-серые слегка коричневатые, местами светло-

зеленоватые с белыми нередкими фрагментами шанок разных разме
ров, иглокожих и др; глинистые и известковые с прослоями и лин
зами светло-серого мелкодетритового и темно-серого известняков, 
прослоями с примесью алевритового кварца. Текстура наклонно-тон
кослоистая, линзовидная. В верхней части встречены тонкие про-
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слои светло-зеленоватой глины. В известняках отмечен редкий тон
кий темный детрит. В кровле ровная сглаженная поверхность пере
рыва, выше которой ( I  см) встречена линза (толщина до I  см) пири
товой импрегнации, мощность пиритовой импрегнации поверхности 
перерыва достигает нескольких см.

145.2 -  I5Ö.6 м Известняк глинистый разнодетритовый, с крупным (1 -
5.6 (5 ,6  м) 3 мм) детритом иглокожих, местами с алевритовыми

зернами кварца. Текстура невыдержанная разнослоистая, обусловлен
ная чередованием слоев известняка с прослоями глинистого и из
весткового, местами крупнодетритового иглокожиевого мергеля. Со
отношение мергеля и известняка равняется 1:1. В нижней части 
(3 м) встречены гальки и линзы темно-серого крупнодетритового 
известняка, в верхней части -  крупные мшанки, которые по данным 
Р.Й.шнниля отсутствуют в вормсиском горизонте.

На глубине 146,9 м встречены тонкие (около I  мм) слойки с 
зернами светло-зеленого глауконита. Слойки наклоненные под углом 
около 30° к горизонтали.

В кровле интервала отмечается многократная сильно расчленен
ная сглаженная бугристая темно-коричневая (до глубины 0,1 м) по
верхность перерыва. Светло-коричневая битуминозная импрегнация 
поверхности достигает глубины около 0,15 м.

ria глубине 146,0-150,0 м встречены темно-серые линзы круп- 
нодетритного известняка с белым детритом иглокожих, на глубине
150,3 м -  слой светло-серой глины (0,15 м), напоминающей мета
бентонит.

В основании интервала, на глубине резко изменяется цвет и 
структура известняка и мергеля. Ниже известняки однородные, не
редко толстослоистые (до 0,2 м), плотные мелкозернистые с при
месью редкого рассеянного мелкого темного детрита и местами по- 
видимому, с примесью алевритового кварца. Вше глубины 150,6 м 
породы более темно-серые крупнодетритовые, с множеством детрита 
иглокожих с диаметром менее 2-3 мм.

В о р м с и с к и й  Г О Р И З О Н Т  (ОцУГ) 

Тудулиннаская свита (0?,vr/</)

150.6 -  155.2 м Известняк глинистый светло-серый микрокриетаяли-
4,4 (4,4 м) ческий мелкодетритовый и детритовый, нередко с

примесью темного детрита, количество которого послойно меняется. 
Разнослоистый, прослоями комковатый, чередуется с прослоями



темно-серого, в преобладающем глинистого мергеля и глины частота 
и мощность которого возрастают к верхам. Контакты слоев извест
няка и мергеля довольно четкие. Единичные глинистые прослои в 
нишей части по характеру тонкослоистого выветривания, специфи
ческой зеленовато-светло-серой окраски и тонкой черной вкраплен
ностью слюды (биотита) напоминают метабентонит, что отмечено в 
соответствующем интервале с кв. я Л.Ннлма.

В мергелях, а также в известняках снизу вверх возрастает 
количество детрита (чаще всего иглокажиевого). Количество его 
максимальное в средней части интервала, где встречены и зерна 
алевритового кварца.

Кшгессаареская свита (Охуг*у )

155.2 -  160.5 м Известняк микрокристаллический мелкодетритистый, в
5,1 (5,1 м) нижней части (0,5 м) с примесью алевритового квар

ца. Разнослоистый полукомковатый. Чередуется с прослоями более 
темно-серого мергеля незадержанной мощности (чаще всего около 
1 см, особенно в средней части интервала, в нижней и верхней 
частях моаиость прослоев достигает 0,1-0,15 м). Контакты извест
няка и мергеля четкие. Мергель обычно глинистый, особенно в бол- 
лее мощных прослоях.

В кровле интервала наблюдается бугристая несглаженная пи- 
ритизярвванная поверхность перерыва. Наиболее сильная черная пи
ритовая шшретация с крупными кристаллами пирита отмечается по 
верхушкам бугорков поверхности стенки карманов углубления импре- 
гнированы темно-серой импрегнацией слабее -  до глубины 2-3 см. 
Гдубииа карманов достигает 2-3 см.

а а б  а д  а с  к и й г о р и з о н т  (Ог-?”Ь )

Воореская надсвита (03 nE - 02 гк 

Сазгиьяская свита (О^пЬ^)

150.5 -  166.0 м Известняк скрыто- и микрокристаллический (афаии-
5,5 (5,5 м) то вый) кремоватого цвета с полу раковистым изломом.

Характерны невыдержанной мощности слои с отрывистыми стилолито- 
выми поверхностями, на которых тонкие пленки кремоватого мерге
ля. Нередки тонкие прожилки кальцита (модностью 2-3 мм) разного 
направления (по трещинам синерозиса). В верхней части (0,2 м) 
отмечаются тешо-серые расплывчатые разводы и тежый детрит раз-
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них размеров, а также примесь алевритового кварца. Текстура по
роды в верхней части средне-, в нижней части обычно тонкослоис
тая.

С р е д н и й  о т д е л  (0г )

Наокнаская свита (0»nž> />* )

166.Q -  177.2 м Известняк светло-серый слегка голубоватый, прослоя-
11,2 (11,2 м) ми слабоглинистый с резким тонким темным детритом

и прослоями темно-серого мергеля. Мощность прослоев мергеля воз
растает книзу. В прослоях встречен алевритовый кварц. В нижней 
части (4 м) прослои тонкие, менее 1 см и редкие. В интервале око
ло 2 м в подошве встречены кремоватые прослои толстослоистого 
микрокристаллического известняка с тонкими прослойками коричне
ватого мергеля. Соотношение слоев известняка и мергеля * 1 :1 ,  
контакты слоев четкие. На высоте 3 м от подошвы интервала сгла
женная поверхность перерыва, верхушки бугорков которых местами 
черные, остальные части коричневатые до моврости С,6-1 см.

Вше 4 м от подошвы контакты слоев мергеля и известняка 
нечеткие, текстура разнослоистая (в преобладающем тонко- и сред
нее лоистая).

На высоте 6-7 ы более плотный слой слегка кремоватого мик
рокристаллического известняка; текстура его полу комковатая раз
нослоистая с очень тонкими (менее 1 см) прослоями светло-серого 
слегка коричневатого мергеля.

На высоте 8,3-6,6 м (от подошвы интервала) четко вырисовы
вается среди серого глинистого известняка и мергеля афанитовое 
ясно кремоватое тело -  плотное со стидолитовыми поверхностями, 
покрытыми невыдержанной мощности тонкой пленкой глины. В кровле 
итого тела черные пиритизированные галыш. Макрофауна редка.
Около 1 м ниже кремоватого тела отмечены колонии мванок. На глу
бине 166,7 м наблюдается неровная сглаженная поверхность переры
ва. По бугоркам поверхности импрегнация черная, до глубины 1 см. 
В карманах импрегнация слабее.

В кровле интервала(0,2 м)крупный черный детрит. В 0,1 м 
ниже -  глина тешо-серая вязкая (3-4 см), похоже метабентониту.
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В и р у с к м Й  н а д г о р и з о н т  (02n<-02as)

F а к в е р е с к и й г о р и з о н т  )

Рягавереская свита (Оггк )

Тудуская пачка (02 гк т )

177.2 -  164.1 м известняк кремовато-светло-серый разнослоистый
6,9 (6 ,9 м) полукомковатый, с очень тонкими (обычно несколько

мм) невыдержанными прослоями коричневатого мергеля. Четкие пири- 
тиаированные поверхности перерыва наблюдаются на глубинах:

163.1 м -  возможно дто не поверхность, а пиритизация гори
зонтальной кальцитовой прожилки, мощность которой менее С,5 см, 
окруженной полосой афанитового известняка (0,5 см), пиритизиро- 
pai ного до глубины 1-2 мм;

162,77 м -  ровная сглаженная поверхность с карманами, глу
биной до нескольких см, а по темным узорам неправильной формы -  
до глубины 20 см (узоры могут быть связаны с карманами поверх
ности перерыва).

162.5 м -  тонкие (менее 1 мм) ровные полосы импрегнации.
160.1 м -  ровная четкая сглаженная поверхность с видимыми 

норками до глубины 1-2 см, но неравномерно темно-серая импрегна
ция достигает глубины 0,1 м. Верхняя ровная часть поверхности 
густо переработана тонкими (около 1 мм) вертикальными норками 
длиной обычно около 1 мм.

169,3 м -  бугристая двойная поверхность с темно-серой не 
сильной импрегнацией, глубина карманов до 5-Ь см.

167.6 м -  неровная сглаженная с негустой серой импрегнацией 
до глубины 0,1 м. В интервале 3-4 см вше порода серая, далее
3 см -  кремоватый слой.по-видимоцу, содержащий кероген. Вше 
следует слой кукерсита (1-1,5 см), в котором горизонтальные се
роватые ходи илоедов.

176.2 м -  двойная неровная неоплаченная со слабой серой 
импрегнацией. Глубина карманов 2-3 см. В интервале около 0,2 м 
слабые сероватые узоры -  могут быть связаны с неясными поверх
ностями перерыва.

177,5 м -  сероватая импрегнация, несильная.
iia глубинах 177,37 и 177,3 м отмечены невыдержанные пленки 

светло-коричневого кукерсита, около него порода кремоватая.
На кровле интервала -  несглаженная неровная пиритиз иро ван

ная поверхность перерыва. Бугорки поверхности с высотой около
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1 см, местность черной импрегнации около I мм, окружающей нерав
номерной серой импрегнации до глубины 0,1 м.

Пийлсеская пачка ( 02гк Р)

164.1 -  192.7 м Известняк кремовато-серый. В нижней части (около
Ь ,6 (Ь ,6 и)  I  м) микрокристаллический с теадыми узорами, с не

четкими контурами и с невыдержанными коричневато-темно-серыми 
прослоями мергеля,мощность которых достигает 0,1 н. Текстура раз
нослоистая комковатая и полукомковатая.

Серые узоры распределены неравномерно: на высоте 191,9-
191,4 м они мелкие (1-2 мм), довольно густые, далее значительно 
реже, в разном количестве и разных размеров, гл. 1ЪЬ,0-1ЬЬ,С у - 
снова густо, мелкие, но менее четкие, чем в нижнем интервале.

На гл. 191,7-106,? м встречены коричневатые кукерситовые 
прослои. В нижней части этого интервала они тонкие невыдержанные 
на высоте 1оо,7-1ьь,7 и более выдержанные, имеют мощности до 
5 см. В верхней части (0 ,5 м) отмечается слабо брекчевидаая тек
стура со стилолитами.

В кровле пачки четкая, ровная сглаженная поверхность с длин
ными более 0,1 м вертикальными норками с диаметром 1-2 см, вок
руг которых пиритовая импрегнация.

пачка четко отличается от нижней части раквереского гори
зонта в скв. Ь, которая находится западнее. Там выделяется пийл
сеская пачка четко л, по мелкой четкой равномерной темно-серой узор
чатости и под ней кийдеваская пачка с редкой и более крупной 
узорчатости. Чаще найден в скв. ö  , который в скв.
102 не встречен.

О а н д у с к и й  г о р и з о н т  ( 0? о п )

Хырремягиская пачка (02on r g l )

192.7 -  193.3 и Известняк микрокристаллический с рассеянным нерав-
0,6 (0,6 м) номерным темным детритом. Текстура разнослоистая

комковатая. Почти все поверхности слоев импрегнированы черной 
пиритовой импрегнацией, представляют & поверхностей перерыва.
Они ровные сглаженные, глубина импрегнации достигает 3-4 см.
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леЛл ас кая свита ( 02 к! *1 )

Сауеская пачка ( 02к! к/ S )

193.3 -  195.1 и мергель известковый зеленовато-темно-серый с редкой
1,6 (1,6 м) фауной крупных мшанок, крупных фрагментов брахиопод

и линзами глинистого органодетритового известняка. Контуры линз 
нечеткие. В кровле находится двойная ровная сильнопиритизирован-  
ная поверхность перерыва..Глубина черной импрегнации нижней по
верхности достигает 0,1 м. Карманы ее извилистые, заполнены 
светло-серш материалом. Вшележащая поверхность находится выше 
на расстоянии около 1 см.

Шюскюлаская пачка ( 02к! к! Р )

196.1 -  204.6 м Известняк светло-серый микрокристаллический мелко-
6,5 (6,5 м) детритовый разнослоистый, плотный, чередуется до

вольно ритмично с прослоями зеленоватого глинистого мергеля, в 
котором встречены линзы более глинистого известняка, имеющие не
четкие контуры. Соотношение количества известняка и мергеля 1:1. 
В макрофауне отмечаются в заметном количестве мшанки, в верхней 
части единичные крупные брахиоподы.

Характерно присутствие довольно значительных прослоев мик
рокристаллического известняка с очень тонкими невыдержанными 
прослоями мергеля на глубинах: 195,1-195,7 , 216,1-216,2, 202,9-
204,6 м.

На глубине 202,4 м сглаженная бугристая поверхность, марки
рованная слабой (обычно менее I  мм) пиритизацией.

Иуртнаская пачка (02к1 к/ К)

204.6 -  210.33 м Известняк глинистый мел ко детритовый светло-серый.
5,73 (5,7 м) Чередуется с прослоями более темно-серого, места

ми коричневатого мергеля, контакты которых нечеткие. Соотношение 
известняка и мергеля * 2:1. В фауне замечаются фрагменты мванок 
и иглокожих. В верхней части (2 м) единичные Jc/ivi/iJ-es.

На глубине 2(Ь,7-20Ь,77 м отмечается тонкослоистая метабен- 
томитовая глина с тонкой вкрапленностью биотита и мусковита.
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2J0.33-2IQ.5 ii Метабентонитовая глина светло-серая с тонкой черной 
0,17 м (0,17 м) к светлой вкрапленностью слюды.

Й Ы Х В И С К И Й  Г О Р И З О Н Т  (Q? jk  )

Пкквиская свита (0»jh )

210.5-210.6 ii Известняк глинистый серый детрнтовый тонкоелоистгй.
0,3 ы (0,3 м) Чередуется с прослоями темно-серого мергеля в соот

ношении 1:1. Контакты известняка и мергеля нечеткие. Встречены 
колонии мшанок и единичные крупные створки брахиопод.

210.6-2I0.9 м Мергель темно-серый, в основании и в кровле глннис-
0,1 м (0,1 м) тый, горизонтальнослоистый, с многочисленными свет

лыми ходами илоедов. Напоминает метабентонитовый слой.

210.9-212.63 м Известняк глинистый серый органодетритовьй разнослом-'
1.73 м (1,73 м) стый, с прослоями темно-серого мергеля. Контакты из

вестняка и мергеля нечеткие. Преобладает известняк в соотно
шении 2—3:1.

М д а в е р е с к и й  г о  р.,и з о н т (0? >d )
Вазавереекая свита (0? id t/s )

212.63-212.70 м Метабентонит. Нижняя часть кремоватая, верхняя часть 
0,07 м (0,07 м) темно-серая со светлыми ходами илоедов.

212.70-213.04 м Известняк желтовато-еерый чередуется с волнистыми
0,34 ы (0,34 м) прослоями мергеля. Прослои мергеля мощностью 3—6 см.

213.04-213.17 м Метабентонит, желтовато-серый, карбонатный, нижние 
0,13 м (0,13 м) 4 см, по всей вероятности, состоят из глинистого 

мергеля, содержащего метабентонитовый материал.
213.17-214.90 м Известняк слабоглинистый, микрокристаллический, свет-
1.73 м (1,70 м) ло-желтовато-серого до серого цвета. Известняк чере

дуется со слоями мергеля, контакты между известняком и мерге
лем четкие, текстура горизонтальнослоистая, мощность слоев в 
среднем 5— 10 см. Во многих случаях мергель похож на метабенто
нит, такие слои залегают на глубинах 213,50 м ( I — 2 см)5213,83:
(3 см); 2X4,23 м (10 см) и 214,90 м (5 см).

Гатрузескаж свита ( Og. jd Н- )

214,90-215.73 м Известняк чистый, тонкокристаллический, в низах коми- 
0,63 и (0,83 и) лекса зеленовато-серого, в верхней части светло-се

рого цвета. Текстура среднеслоистая, она обусловлена тонкими 
( I — 2 см) довольно четкими прослоями мергеля или скопле-



ниями прерывистых пленок мергеля.

215.73 -  2Ib.bC и Известняк чистый до слабоглинистого светло-зелено-
1,07 (1,07 м) вато-серого цвета. Текстура неясная горизонталь

нослоистая до волнистослоистой и обусловлена чередованием извест
няка с тонкими прерывнстши прослоями мергеля. Местами встречает
ся тонкий пиритизированный детрит. На глубине 216,77 м волнистая 
поверхность перерыва с фосфатной импрегнацией.

216.60 -  217.60 м Известняк чистый до слабоглинистого, светло-се-
1.00 (1,00 м) рый с зеленоватьм оттенком. Известняк чередуется

с тонкими волнистыми четкими часто прерывистши прослоями и плен
ками мергеля. На верхней границе комплекса волнистая поверхность 
перерыва со слабой фосфатной импрегнацией (на гл. 216,60 м).

217.60 -  216.53 м известняк слабоглинистый с прослоями и пленками
0,73 (0,73 м) мергеля. Содержание мергеля уменьшается кверху.

216.53 -  216.73 м Кукерсит карбонатный серовато-бурый с тонким
0,20 ( 0,20 м) светлым карбонатным детритом (верхние 6-7 см).

Нижняя часть комплекса представлена мергелем (3 см) и известня
кам (10 см) с примесью керогена.

216.73 -  216.65 м Мергель темно-серый с линзами известняка.
0,12 (0,12 м)

216.65 -  219.65 м Известняк чистый до слабоглинистого, светло-се-
1.00 (1,00 м) рый с редкими волнистыми прерывистыми прослоями

и пленками мергеля. Текстура полукомковат&я. В мергеле встреча
ется незначительная примесь керогена.

219.65 -  221.13 м Известняк слабоглинистый светло-зеленовато-серый
1,2В (1,2В м) чередуется темными зеленовато-серыми м е р г е л и с т ы 

ми уровнями. Границы между известняком м мергелем переходные, не
ясные. Мощность слоев известняка 3-6 см, мергеля -  до 10 см. Тек
стура горизонтальнослоистая или слабо волнистая. Кверху содержа
ние мергеля уменьшается м слои мергеля более дифференцированные. 
Низы комплекса обогащены керогеном (^5 см). На верхней границе 
комплекса волнистая поверхность перерыва без импрегнации (219,65) 
на нихней -  волнистая поверхность перерыва со слабой фосфатной 
импрегнацией (221,13 м).

221.13 -  221.40 м Известняк чистый до слабоглинистого, светло-се-
0,27 ( 0,27 м) рый с редкими тонкими прерывистыми прослоями

темно-серого мергеля. На глубине 221,35 м волнистая поверхность 
перерыва со слабой фосфатной импрегнацией. Па глубине 221,40 м

•  m  -



-  155

волнистая поверхность перерыва с фосфатной импрегнацией.

К у к р у з е с к и й  г о р и з о н т  (0?*к) 

Вийвиконнаекая свита (0? кк w )

Иеотриская пачка (02кк

221.40 -  221.60 м Известняк слабоглинистый зеленовато-серый. В ни
0,40 (0,40 и) ней части комплекса с неясными волнистыми преры

вистшн прослоями мергеля, наверху известняк довольно чистый с 
редкими тонкими прослоями мергеля. На глубинах 221,53 м и 221,4 
м волнистые поверхности перерыва со слабой фосфатной импрегна
цией.

221.80 -  221.97 м Известняк с примесью керогена. На глубине 221
С, 17 (0,17 м) -221,90 м прослой чистого светло-коричневого i

керсита.

221.97 -  222.44 м Известняк слабоглинистый чередуется с мергеле!
0,47 (0,47 м) и керогенистый мергелем, текстура неясно-кошм

ват&я. В нижней частя кошшекса (7 см) преобладает мергель, кв«
глинистость _ -
^уменьшается и верхние 5-6 см представлены довольно чистым 
светло-серым известняком. Всецу комплексу характерны ходы илое
дов, заполненные карбонатным и кукерситовым материалом.

222.44 -  222.54 м Известняк светло-серый, чистый, крепкий с ред-
0,10 (0,10 м) ними ходами илоедов.

222.54 -  222.60 м Кукерсит коричневый с мелким карбонатным детр)
0,26 м (0,26 м) том чередуется с керогенистым известняком и

известняком. Текстура горизонтальнослоистая. На глубине 222,65 
и на верхней границе комплекса (222,54 н) поверхности перерыва 
без импрегнации. Л И  пласт кукерсита.

222.80 -  223.20 м Известняк светло-серый чередуется в нижней час
0,40 м (0,40 м) ти комплекса резкими тонкими прослоями мергеля

и керогенистого мергеля. Текстура полу комковатая. На глубине 
223,11 м волнистая поверхность перерыва со слабой фосфатной им 
прегнацией.

223.20 -  224.40 м Кукерсит с волнистыми прослоями и комками кер
1,20 м (1,20 м) генистого известняка. Текстура комплекса вол-

нистоялоистая до комковатой. Содержание кукерсита примерно 25- 
30%. Веещу комплексу характерны ходы илоедов. На глубине 223,3 
волнистая пиритизированная поверхность перерыва, на верхней гр 
нице комплекса (223,20 м) волнистая, местами с глубокими (Ь-С



карманами, поверхность перерыва с интенсивной пиритовой импрег
нацией. УН пласт кукерсита.

224.40 -  224.63 м Известняк глинистый светло-зеленовато-серый, в
0.23 и (.0,23 м) низшей части с темными зеленовато-серыми прослоя

ми мергеля. На глубине 224,49-224,5 м прослой метабентонита. Ви
не прослоя метабентонита известняк слабоглинистый, плотный.

224.03 -  224.79 м Кукерсит, довольно чистый, с комками керогеиового
0,16 м (0,16 м) известняка. Соотношение кукерсита и известняка в

пласте примерно 1:1. УХ пласт кукерсита.

224.79 -  225.65 м Мергель зеленовато-серый с комками и линзами гли-
0,66 м (0,66 м) нистого известняка, чередуется глинистым извест

няком. Как в мергеле, так и в известняке встречается местами 
примесь керогена.

225.66 -  226.70 м Кукерсит темно-коричневый, слабоглинистый с ком-
0,05 м (0,05 м) ками керогеиового известняка. Содержание кероге

на в кукерсите 25-30?. У пласт кукерсита.

225.70 -  2 2 5 . 6 1  м Известняк слабоглинистый, зеленовато-серый, в се-
0,11 м (0,11 м) редине волнистый прослой мергеля. Встречаются до

вольно крупные остстки мшанок.

225.61 -  226.07 м Кукерсит светло-коричневый, глинистый, чередуется
0,26 м (0,26 м) глинистым известняком и мергелем. Текстура гори-

эонтальнослоистая, мощность слоев 5-10 см. На верхней границе 
(225,61 м) волнистая поверхность перерыва со слабой фосфатной 
импрегнацией. 1У пласт кукерсита.

226.07 -  226.40 м Чередование известняков разной степени глинистых.
С,33 м (0,33 м) мощность слоев 5-6 см. На глубине 226,36 м вол

нистая поверхность перерыва со слабой фосфатной импрегнацией, 
на глубже 226,20 и поверхность перерыва без импрегнации.

2 2 6 . 4 0  -  2 2 6 . 6 7  м Кукерсит красно-бурый до светло-бурого цвета с
0 , 2 7  м ( 0 , 2 7  м) мелким светлым карбонатнш детритом. Слои кукерси

та мсмфюстью 5-6 см чередуются'укерогеновым и керогенистым извест 
няком. Верхние 2 - 3  см пласта с ходами илоедов. 1 1 1  пласт к у к е р 

сита.

-156  -
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ьайдлаская (Огкк м М) и кивиылискал ( Огкк w K ) пачки

226.67 -  226.60 м Известняк слабоглинистый, зеленовато-серый с
0,13 и (0,13 м) редкими резкими прерывистыми прослоями мергеля.

В верхней части комплекса встречаются карбонатные ходы илоедов. 
На верхней границе (226,67 м) волнистая поверхность перерша со 
слабой фосфатной импрегнацией.

226.60 -  227.Х  м Нукерсит глинисто-карбонатный, чередуется про-
0,50 м (0,50 м) слоями керогенистого известняка. Текстура вол

нистослоистая, до комковатой. В верхней части комплекса на глу
бинах 226,Ь4 м, 226 ,Ы м и 226,60 м волнистые до столбчатых по
верхности перерыва со слабой фосфатной импрегнацией. Местами с 
поверхностей исходят мергелистые ходы илоедов глубиной 10-12 см.
: ровень I и I I  пластов кукерсита?

227.30 -  230.16 м Известняк тонкозернистый светло-серый, череду-
2,66 м (2,66 м) ется известняком, в котором встречаются прослои

мергеля. Текстура среднеслоистая, в известняке с прослоями мерге
ля текстура волнистослоистая до полу комковатой. Встречается при
месь керогена (226,15-226,60 м; 229,05-229,50 м). Ла глубине
226,70 м волнистая до столбчатой поверхность перерыва со слабой 
фосфатной импрегнацией, на глубине 229,23 м -  поверхность пере
рыва без импрегнации.

230.16 -  231.13 м Известняк тонкозернистый, светло-серый с ред-
0,97 и (0,97 м) ними, довольно резкими коричневато-серыми вол

нистыми преырвистыми прослоями мергеля. Текстура волинстослоис
тая до полукомковатойо На верхней границе (230,16 м) волнистая 
поверхность перерыва со слабой фосфатной импрегнацией.

231.13 -  231.90 м Известняк микрокристаллический светло-серый с
0,77 м (0,77 м) редкими резкими коричневато-серыми волнистыми

прерывистыми прослоями мергеля. В нижней 0,10-0,12 м части комп
лекса встречается в известняке примесь керогена. На глубине
231,13 м волнистая поверхность перерыва со слабой фосфатной им
прегнацией. На нижней границе кукрувеского горизонта (231,90 м) 
волнистая слабо пиритизированная поверхность перерыва.

)  х а к у -  д а  с н а м я г и с к и й г о р и з о н т ы  ( 0?цЬ-П5 )

Кыргекаллаская свита (0? uh н г )

231.90 -  233.20 и Известняк тонкозернистый, крепкий, светло-се-
1,30 и(1,30 м) рый со слабш фиолетовым оттенком, чередуется
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слабоглмниспм зеленовато-серым известняком с тонкими прослоями 
мергеля. Текстура среднеслоистая. iia глубине 232,65-232,92 м 
встречаются в известняке ходы илоедов, заполненные керогеновым 
известняком. На глубинах 231,90 м, 232,15 м, 232,49 м 232,53 м,
232,64 м, 232,75 м, 232,Ь5 м и 232,95 м волнистые поверхности 
перерыва со слабой фосфатной импрегнацией.

233.20 -  235.45 м известняк светло-серый слабоглинистый с более
2.25 м (2,25 м) темными коричневато-серыми прослоями мергеля,

череду етсуГчиетым тонкозернистым светло-серым известняком. Текс
тура неясная волнистослоистая до полу комковатой, В комплексе 
встречаются многие волнистые поверхности перерыва, преюдовст- 
венно со слабой фосфатной импрегнацией. Поверхности перерыва на 
глубинах 233,90 м, 234,05 м, 234,33 м, 234,34 м, 234,76 м, 234,66 
м, 234,93 м и 235,23 м (двойная поверхность).

235.45 -  235.65 м Известняк светло-серый, тонкозернистый крепкий
0,20 ы (0,20 к) с мелким рассеянным пиритизированным детритом.

235.65 -  237.25 м Известняк слабоглинистый светло-синевато-серый,
1,60 м (1,60 м) с тонкими волнистыми коричневато-серыми прослоя

ми мергели. Уровни с прослоями мергеля чередуются с более чисты
ми известняками. В нижней части комплекса (237,25-236,60 м) 
встречается мелкий рассеянный пиритиэированный детрит. Па глу
бинах 236,42 и, 236,44 м, 23Ь,62 м (двойная); 236,66 м, 236,66 м 
волнистые поверхности перерыва со слабой фосфатной импрегнацией.

237.25 -  23В.15 м Известняк светло-синевато-серый, тонкозернистый,
0,90 м (0,90 м) крепкий с тонким рассеянным пиритнзированным

детритом. Встречаются редкие резкие прослои мергеля (часто как 
стилолитовне поверхности). На глубинах 237,49 м, 237,51 м,2з7,57щ;
237,73 м, 237,77 м, 237,62 м, 237,64 м, 237,69 м, 237,99 м,
236,01 м, 236,06 м, 236,11 м и 236,15 м волнистые поверхности 
перерыва со слабой фосфатной импрегнацией.

Вяоская свита (Ô ub-t-is va )

236.15 -  245.6 м доломит серый, послойно темно-серый и каверноз-
6,5 м (6,5 м) ний, разбит еубвертикадьнши трещинами, стенки

которых покрыты вкрапленностью пирита или кристаллами кальцита. 
Текстура средне- и толстослоистая. Прослои мергеля практически 
отсутствуют. Поверхности слоев стилолитовш. Послойно встречен
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темный детрит. Следы слабых фосфатных поверхностей перерыва в
кровле и ниже, на глубинах: 238,99 м и 241,4 м. нижняя из них
имеет вертикальные норки ( глубина которых достигает 3 см, диа- 
метр менее 1 см), заполненные тонкокристаллическш пиритом.

Наиболее тешо-серая и кавернозная часть в интервале 1,5-
2,0 м от подошвы, богата (около 2ОД темным детритом, представ
ляет, вероятно, доломитовый слой паэекой пачки.

Н и з ы  л а с н а м я г и с к о г о  и а з е р и с к и й
Г О Р И З О Н Т  ( Op is4 - 09as)

Азериская свита (0,as )

245,6 -  246.6 м доломит серый кавернозный, разнокристаллический
1,0 м (1 ,0  м) разнослоистой текстуры. Послойно неравномерно рас

сеяны мелкие темно-коричневые пере кристаллизованные и разложен
ные железистые оолиты Оолитовые сдои имеют мощности около 5-10 
см и чередуются с бедно-оолитовыми более или менее ритмично, 
мергелистые слои практически отсутствуют, поверхности слоев 
обычно стилолитовые. В фауне замечаются остатки головоногих и 
трилобитов.

В кровле и в середине интервала отмечаются извилистые узо
ры с расплывчатыми контурами -  вероятно, по поверхностям пере
рыва.

над
Э д а н д с к и й  ~vr о р и з о н т (02кл-04р«) 

К у н д а с к и й  г о р и з о н т  

лообуская свита (0? «в 16)

246д6 -  251,5 и доломит серый кавернозный разнокристаллический в
4,9 м (4 ,0  м) преобладающем среднеслоистой текстуры со стилоли-

тами. Характерны остстки зндоцератид. Мергели практически отсут
ствуют. В нижней части кальцитовая прсшила толщиной 1 см, розо
ватая, крупнокристаллическая, под углом около 45° (к горизонтали

Ввиду сильной доломитизации судить о более детальной стра
тиграфии трудно. Следы более сильной импрегнации по поверхнос
тям перерыва на глубинах: 249,5 м (черная импрегнация по рако
вине цефалопода; 24Ь,5 и, 247,6 м, 246,95 м, 246,9 ы, 246,7 м -  
последняя, по-видимому, двойная.
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Силлаоюгская свита

Вокаская пачка (02кп^/V)

251.5 -  252.5 м Доломит глинистый, от оолитовой до оолитистой
1,0 м (1 ,0  м) структуры, с прослоями более темно-серого домери

те. Б нижней части оолиты крупные (диаметр до 2 мм) и многочис
ленные (до 30-40$). В верхней части они бледно-коричневые и реже. 
Текстура линзовидао-разнослоистая.

(Разрез хундаского горизонта в скважине 102 похож ка разрез 
в скв. 154.).

Н и ж н и й  о т д е л  (O j)

В о л х о в с к и й  г о р и з о н т  (0,у1 )

Тойлаекая свита (0» vi Я )

лакгевояскнй подгоризонт ( 0„ vi ^ )

252.5 -  252.7 м Керн отсутствует.
0,2 и (0,0 м)

Каль в искан пачка ( vi 'jj // к )

252.7 -  252.55 м доломит светло-серый, крепкий, плотный, от средне-
С,15 м (0,15 м) до толстослоистой текстуры с рассеянным, относи

тельно редким ( 5$) раэнозернистш темно-зеленым глауконитом.
В середине разветвляющаяся стижолитовая поверхность. В основании 
лимонитовая импрегнация (2-3 см). В кровле в интервале 5 см вид
ны 4 относительно слабых лимонитовых неровных, слабосглаженных 
поверхностей перерыва.

Отмечаются черные; субвертикалъные>слабо наклоненные (под 
углом 45°) разветвляющиеся образования (остатки граптолитов ? ).

Вяэнаский подгоризонт ( Q, vi )

Ккинапыхьясхая пачка ( 04v! J> // К)

252.55 -  252.96 м доломит, в нижней части с красным прослоем, в
0,1 м (0,1 м) верхней -  светло-серый, без макроскопических зе

рен глауконита. Характерны сильно расчлененные и сильно димони- 
тизированные поверхности перерыва в основании, в середине и в 
кровле. Текстура тонкослоистая.
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Оакаский подгоризонт < 0„ vi ^ ) 

иакаекая пачка (0„vU//$)

252.95 -  253.35 м доломит красноцветный с частши сглаженными и 
0,4 и (0,4 м) несглаженными бугристьми поверхностями перерыва,

с тонкой (менее 0,5 см) лимонитовой импрегнацией.
Всего 29 поверхностей. В нижней части (0,12 см) на поверх

ностях наблюдется вкрапленность тонко- и среднеэернистого глау
конита. Редкий рассеянный глауконит наблюдается и в породе между 
поверхностями перерыва.

В средней части интервала (около 0,2 к) поверхности без по
крова, а в верхней части (0,1 м) на поверхностях отмечена тонкая 
светло-серая глинистая пленка. В средней части нередки белые 
фрагменты окаменелостей (тонкие, толщина менее I мм, шириной 
менее 0,5 см).

Л а т о р п с к и й  г о р и з о н т ( 0 ЛЦ )

Биллин ген с кий подгоризонт (Ц,Н- Ь )

Ияйтеская пачка (0>,Н-М/Р)

253.35 -  253.7 м Доломит от темно-до мелкокристаллической тексту-
0,35 и(0,35 м) ры. В верхней (0,1 м) части порода тонко- и сред

неслоистая, пористая и кавернозная, более сильно окрашенная в 
розовато-красный цвет. Сильно лимонитиэировакнае неровные поверх* 
ности перерыва находятся в кровле и в основании слоя 0,1 м. В 
кровле пачки ровная поверхность с вертикальными норками диамет
ром 0,5-1*5 см, длиной от 2 до 5 см. В наиболее длинных норках 
наблюдается многослойное строение.

В средней части (0,1-0,15 м) порода плотная, монолитная, 
с бледно-розоватыми разводами (через каждые 1-3 см). Окрашенно
сть кверху увеличивается.

Ё нижней части (0 ,1  м) порода серая тонкослоистая, с почти 
ровными поверхностями слоев, покрытыми тонкой пленкой глаукони
та. Моей ость слоев от 0,5 м до 2-3 см. В основной массе породи 
глауконит редкий.

В красноцветных частях породы видны тонкие хрупкие белые 
фрагменты окаменелостей (в большей части, по-видимому, брахио- 
поды).
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Лвитсеская свита (O/t Н- // )

Мяыоолаская пачка ( Q, Н- // М )

253.7 -  253,75 и Глауконитит серовато-темно-эеленый, крепкий, вы-
С,05 и (0,05 м) держанный сдой с карбонатным цементом, с малой

примесью алевритового кварца, с белыми тонкими хрупкими остст- 
ками фауны.

253.75 -  254.0 м Глауконитит темно-зеленый раэноэернистмй с примеськ
С,25 м (0,25 м) окатанного разноаернистого кварца и с темным дет

ритом. В нижней части (0,12 м) с галькой серовато-твмно-зелено- 
го, более сцементированного глауконитита с карбонатным цементом, 
без примеси кварца, с детритом и нередкими целыми створками мел
ких брахиопод. диаметр галек достигает 5-Ь см.

передки неравномерно распределенные глинистые, более свет
ло-серые субгориэонтажьные ходы илоедов.

П а к е р о р т с к и й  г о р и з о н т  (? )

254.0 -  254.02 м Керогенистый аргиллит темно-коричневый, тонкосло-
0,02 м (0,02 м) истый, чередуется с прослоями кварцевого алевро

лита, с темнш детритом брахиопод.
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Скв. 0-153 

(А.Я.Пмвма)

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А  (Q, )

0.00 -  0.20 м -  почвенно-растительный слой.
0,20 Mv С,20 м)

0.20 -  0.50 м -  культурный слой: перемешанная с мореной почва, с
0,30 м (0,30 и) отдельными мелкими (диам. до 1 см) обломками кир

пича.

С.50 -  6.00 и -  морена: супесь светло-серая, с гравием, галькой и
7,50 м (3,50 м) мелкими валунами (диаметром до 15 см), от слабо- до

среднеокатанных, преимущественно силурийских известняков и до
ломитов. Редко встречается гравий из метаморфических и магма
тических пород, в нижней части интервала пробурен мелкий валун 
розового гранита диаметром более 15 см.

С И Л У Р И Й С К А Я  С И С Т Е М А  ( S )

Н и ж н и й  о т д е л  ( )

Р а й к к ю л а с к и й  г о р и з о н т  ( S, рк )

Райккюлаекая свита (S4nt /ус )

Ь.ОО -  lu.bü м Известняк скрытокристаллический (афанитовый),
2,60 м (2,70 м) чистый, светло-серый, средне- и тонкослоистый;

чередуется (особенно в нижней половине интервала) с прослоями 
(мощ. от 5 до 35 см) чистозернистого известняка. Зернистый ком
понент в них представлен главным образом мелким детритом игло
кожих, присутствует также сгуетковый, псаммитовый и псефитовый 
материал диаметром до 1,5 см.

Ниритизированные поверхности перерыва на глубинах Ь ,0  м;
9,65 м; 9,90 м; 10,15 м и 10,60 м. Базальную часть интервала 
образует самый мощный (0,35 м) чистозернистый слой.

10.ЬО -  16.40 м Лагунный комплекс: чередование глинистых доломи-
7,60 м (7,60 м) тов и домеритов, от светло-серых до зеленовато

серых, микрокристаллических, более или менее четко мнкрослоис- 
тых, волнисто-микроелоиетых, местами слабо косомикрослоиетых.

>ти породы чередуютсяЧсветло-серыми (беловатыми) извест
няками и доломитиэированными известняками, от медкочистозернис- 
тых (детрит) до скрытокристаллических с редким мелким детритом.
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Породы интервала с частыми более или менее скрытыми пе
рерывами осадконакоплен ия.

В пределах верхнего метра вторично доломитизированиая 
пористая, первично, по-видимому, мелкодетритная порода содер
жит следы нефтяных битумов.

В интервале 12,3&-12,50 м и на глубинах 17,30 и 1о,ЗЬ м 
встречен кероген кукерсита в виде прослойков мощностью 1-2 мм, 
в ходах илоедов, а также отдельными зернами в основной массе.

Па нижней границе интервала поверхность перерыва с ходжа
ми зарывания до глубины 7 см.

Ib.4G -  26,00 м Известняк, от илисто-мелкозернистого (детрит)
0,40 м (о,30 м) до чистозернистого (главным образом детрит),

светло-серый, с редкими сравнительно тонкими прослоями (мощ. 
2-7 см) интенсивно зеленовато-серого цвета лагунного доломи
та или домерите с частыми ходами (диам. 1-2 мм) илоедов с 
пиритовыми ореолами. Текстура интервала преимущественно сред
неслоистая (от микро- до толстослоистого), местами до полу- 
комковатого.

tia нижней границе интервала поверхность перерыва с хода
ми зарывания до гл. Ь см, поверхность перерыва отмечена также 
на гл. 21,10 м.

Ш у р у с к и й  г о р и з о н т  ( j> )

Тамсалуская свита (5, j г f/r>)
Каринуская пачка {S/jr/yn к )

2b.bC -  2ЬЛ0 м Известняк чистый, доломитистый, илисто-тонко-
1,30 м (1,30 ы) зернистой структуры, светло-серый, нечетко

тонко-средневолнистослоистый до полу комковатого, нижняя гра
ница резкая.

2Ь.10 -  30.70 м Известняк чистоэернистый, местами слабо доло-
2,00 м (2,ЬС м) митизированный, серый с коричневатым оттенком,

от средне- до толстоволнистослоистого, местами до комковато
го (в пределах нижнего метра), зернистый компонент представ
лен в основном средних размеров хорош окатанным детритом. 
Текстура обусловлена волнистши и разветвляющимися прослойка
ми и прослоями (мощ. до ö см) темно-серого с коричневатым 
оттенком известкового или глинистого мергеля. В г>том интер-
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вале встречаются более или менее окатанные строматопораты, в
нижней части они местами придают породе кон гломер&товидннй об
лик. ila нижней границе слабо выраженная поверхность перерыва.

ЗС.7С -  33.X  м Известняк чистый, илисто-мелкозернистый, ме-
2 ,ОС м (2,6С м) стами до зернисто-илистого, светло-серый,

средне-мелкополукомковатый. Текстура обусловлена зеленовато
серыми прослоями известкового и глинистого мергеля мощностью 
до 2 см. нижняя граница в виде резкого (1-2 см) перехода.

Ташшнуекая пачка ( jr Ьп Т)

33.ЗС -  37.40 м Известняк чистый, зернистый, мелкодетритный
4,10 м (4,10 м) (присутствует в небольшом количестве также

псаммитовый и псефитовый материал), серый, прослоями слабо 
вторично доломитизированный, текстура среднеслоистая до тон
кослоистого, местами слабоволнистый. Мощность прослоев мер
геля до 2 см.

Пачке характерны относительно редкие скопления (мощ. до 
5 см) створок пентамерид (брахиопод). Они встречаются через 
10-30 см.

Нижняя граница интервала проведена по появлению первых 
пентамерид, а также по текстурным изменениям.

Еарболаекая свита, ̂  jr. */• )

ЗУ.40 -  52.Уо м Известняк от чистого (зернистый и илисто-зер-
15,30 м( 14,00 м) ' нистый) до слабогяиниетого в нижней половине

свиты, светло-серый с зеленоватым оттенком, преимущественно 
от тонко- до средневолнистослоистого, в верхней половине ин
тервала мелкополукомковатая. Текстура обусловлена волнистыми 
и разветвляющимися прослойками и прослоями зеленовато-серого 
глинистого мергеля, мощность которых редко доходит до 5 см, 
но обычно составляет 1,0-1,5 см. Мощность слоев (или комков) 
известняка редко более 2 см, в среднем около I  см. Контакты 
известняк -  мергель резкие. Мергель составляет обычно 1G-2C# 
из разреза, только в пределах нижнего 1,5 она составляет 
до 70£.

Чистозернистые известняки составляют от 10 до раз
реза. Их мощность 2-15 см, обычно 4-5 см. Они состоят глав-



нам образом из сравнительно грубого, часто пиритизированного 
детрита с примесью псаммитового и главным образом псефитово- 
го материала диаметром до 3 см, этот материал частично пири- 
тиэированный.

Как в известняках, так и в мергелях сравнительно часто 
встречаются более или менее целые скелетные остатки брахиопод 
мшанок, стром&топорат и иглокожих, ila нижней границе интерва
ла относительно слабо выраженная пиритизированная поверхность 
перерыва.

Койгиская пачка ( S4jp К)

52.70 -  53,25 м Известняк микрокристаллический, в нишей части
0,55 м (0,55 м) до скрытокристаллического, чистый, по-видимо-

цу, слабо доломитистнй, светло-серый, со слабым желтоватым от
тенком, в основном среднеслоистый, только местами до мелкопо- 
лукомковатого. Текстура обусловлена слабоволнистши и редко 
разветвляющимися прослойками и прослоями (мощ. до 5-Ъ мм) зе
леновато-серого известкового или глинистого мергеля.

В интервале 52,00-52,90 м прослеживается чистозернистый 
( мелко-крупнодетритный) прослой, детрит в нем главным образом 
иглокожих.

ila нижней границе интервала средней интенсивности пирити
зированная поверхность перерыва с ходами зарывания до глубины 
6 см.

О Р Д О В И К С К А Я  С И С Т Е М А  (0 )

В е р х н и й  о т д е л  (0^)

il о р к у н и с к и й Г о р и  3 0 н т (03рг)

рин ас кая свита (0^ рг )

Камарикуская пачка (03рг<^К)

53.25 -  53.70 м доломит известковый, песчанисто-алевритисто-
0,45 м (0,45 м) глинистый, с редким мелким детритом, светло

серый, местами со слабым желтоватым или серым оттенками, тон
кокристаллический, текстура от микрослоистого (в инт. 53,50- 
53,62 м) до средне-толстослоистого в преобладающей части ин
тервала. На гл. 53,50 м ровная сглаженная пиритизированная 
поверхность перерыва с тонкими ходами сверления до гл. 5 мм.

•  166 *
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Iia нижней границе пачки ровная сглаженная поверхность 
размыва, над которой залегает о см мощности чистозернистый 
базальный слой. Размеры зерен детрита, псефита и песчаного 
кварца кверху постепенно уменьшаются.

Сиугеская пачка ( 03рр õr S)

53,УС -  55,10 и Известняк чистый, тонкими прослоями слабо- или
1,40 ы (1,37 м) средиеглинистый, слабо доломитистый, от микро-

до тонкокристаллического, мелкодетритистый, местами до мелко- 
детритового, светло-серый со слабым коричневатым или желтова
тым оттенками, толстоволнистослоистый.

Текстура обусловлена волнистыми, изменчивой мощности Сот 
1 до 15 см), от коричневого до черного цвета, часто микроело- 
истыми прослоями доломитиетого глинистого, в меньшей мере из
весткового мергеля с существенной примесью черного (темно-ко
ричневого цвета керогена.

В пределах интервала прослеживается окремнение детрита, 
а также основной массы породы с желваками диаметром более ь  см. 

Нижняя граница резкая.

г\ *Вохилайдская пачка (u3pPÄcV)

55.10 -  55,90 м известняк чистый, в пределах нижних 20 см, по-
0,50 м (0,75 м) видимому, слабо- или средиедоломитиетый, мелко-

детритный, оолитиетый, снизу вверх увеличиваются содержание и 
размеры кальцитовых оолитов, светло-серый со слабым желтова
тым оттенком, пятнами и разводами, серовато-коричневый, обу
словленный распространением в доломитмзмрованных участках 
нефтяных битумов. Текстура толстослоистая, обусловленная ред
кими прослойками темно-серого мергеля.

па нишей границе интервала слабовыраженная пиритизиро- 
ванмая поверхность перерыва.

Р( аская пачка (03f>r<y/»R)

55,90 -  57,00 м ^оломит вторичный (раннедиагенетический), чие-
1.10 м (0,öb м) тый, тонко- и мелкокристаллический, местами до

с ре дне кристал л ичес кого, серовато-желтый, мелкопористый, текс
тура толстослоистая.

iia нишей границе слабовыраженная пиритизированная по
верхность перерыва.



»  16В

li И Р Г У с t  И й Г О Р И З О Н Т  (^3 рГР )

Адидас кая свита (СЦ>гр<?оф

57.00 -  57,Ь0 ii доломит вторичный, от чистого до слабоглини-
G,bG и (0,70 м) стого, от микро- до тонкокристаллического,

ыелкодетритистый (в менее сильно доломитизированннх участках), 
серый с зеленоватым оттенком, толстослоистый, местами микропо
ристый. На гл. 57,06 м сглаженная неровная поверхность переры
ва со слабой пиритовой импрегнацией.

iia нижней границе аналогичная по морфологии, но с сильной 
прерывистой пиритовой импрегнацией поверхность перерыва. На гл.
57,45 и встречен псефитовый пиритизкрованный материал диам. до 
3 см (средняя галька).

Описываемый интервал отличается от нижезалегащей основной 
части адилаской свиты только повышенной доломитизацией.

57.50 -  70.30 и Известняк чистый, редко до слабоглинистого,
12.50 и (12,20 м) ыелкодетритистый, пятнами и редкими прослоями

до маяходетритового, микрокристаллический, в верхней слабодоло- 
митиэированной части до тонкокристаллического, светло-серый со 
слабым зеленоватым или синеватын оттенком .

Текстура полу комковатая, типичная т.и. адилаская текстура, 
обусловленная зеленовато-серым, волнистыми и разветвляющимися 
прослоями известкового мергеля мощностью от 2-3 мм до 3-5 см, 
в среднем около 1-2 см. Контакты мергеля с известняком четкие.

Поверхности перерыва (со слабой или средней пиритизацией, 
волнистые (1 -3 ), преимущественно сглаженные) встречены на 
следую*» глубинах: 57,93-57,96 м (Зх); 55,40 и; 55,70 м; 59,10м
59,40 м; 59,52 м; 59,75 м; 60,75 м; 61,40 м; 61,60 м; 61,70 м;
61,50 и; 62,20 м; 62,50 м; 63,00 м; 63,10 м; 63,55 м; 63,60 м;
64,50 м; 65,90 м; 66,40 м; 70,30 м.

Псефитовый пиритизированный материал плоской формы с мак
симальным диаметром до 5 см, обычно 1-2 см ( м о й р о с т ь  т )  

встречается на следующих глубинах: 5ь,С5 и; 55,40 м; 56,70 и; 
59,77 м; 60,15-60,25 м; 60,40 м; 60,55 м; 64,00 м; 64,10 м; 
65,20 м .

70.30 -  95.30 м Известняк чистый, преимущественно от микрокрис-
25,00 м (24,55 и ) таллического до скрытокристаллического, мелко-
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детритовый, прослоями до мелкодетритистого * в низшей части не
редко в существенном количестве встречается крупный, в основном, 
водорослевый детрит, реже представлены остатки иглокожих. Из
вестняк светло-серый с коричневатым, реже зеленоватым оттенками, 
текстура чаще всего средне- и крупнокомковатая с прослоями сред- 
неполукомковатого.

Комковатая текстура обусловлена сильно волнистыми и раз
ветвляющимися прослоями глинистого мергеля (мощностью обычно 
1-2 см, редко до Ь см), от коричневого до черного, реже зелено
ватого.

Иолукомковатая текстура обусловлена слабоволнистыми и от
носительно редкор&зветвлящимися прослоями (мощ. не более 2 см, 
обычно менее 1 см) известкового или глинистого мергеля, обычно 
зеленовато-серого цвета.

Нижняя граница свиты проведена по проявлению первых фраг
ментов водорослей типа дазшюрел, а также по текстурным и струк
турным изменениям. Дазипорелды прослеживаются в интервале от 
95,30 до 07,00 м.

Поверхности перерыва, во многом аналогичные с адкласкими, 
установлены на следующих глубинах: 76,15 м ; 77,70 м ; 64,65 и ;
64,96 м; 64,90 м; 65,15 м; 92,12 м ; 92,16 м; 91,95 м ; 92,40 м;
92,45 м; 93,05 м и 94,00 м.

Аналогичный по морфологии и размерам с адилаеким псефнто- 
вый материал установлен на глубинах: 70,96 м; 73,35 м; 76,00 м 
и 92,30 м.

В о р м с и с к и й  г о р и з о н т  (O^vr) 

Кыргессаареская свита (Ог уг*у* )

95.30 -  96.10 м Известняк чистый, только в пределах нижних 10
0,60 м (0,65 м) см слабоглинистый, микрокристаллический, мел

кодетритовый (детрит преимущественно иглокожих), светло-серый, 
в нижних прослоях местами со слабым зеленоватым оттенком, от 
средне- до толстослоистого.

Текстура обусловлена тонкими (до 5 мм) прослоями известко
вого мергеля. На нижней границе резко выраженная пиритизированнаш 
поверхность перерыва.

Тудулиннаяская свита (0*у г/оО

96.10 -  106.4С м Известняк от средне- до сильноглинистого, чере-
10.30 м (10,00 м) дующийся с мергелями преимущественно известко-
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внми, реже глинистыми.
Преобладает известняк микрокристаллический, от мелкодет- 

ритистого до мелкодетритового (в основной детрит иглокожих), 
серый с зеленоватым оттенком,

Мергель от зеленовато-серого до темно-серого, в преобла
дающем ыелкодетритистый, редко до мелкодетритового, местами 
прослеживается окремнение или гл&уконитизация детрита. Контак
ты мергель -  известняк переходные (нерезкие). Мощность про
слоев мергеля до 30 см, обрвш не более 5 см. Мощность извест
няков не более 15 см, чаще всего 2-5 см. Но всему интервалу 
встречаются очень редкие мелкие зерна темно-зеленого глауко
нита.

Общий текстурный облик свиты нечетко среднеслоистый, с 
отдельными крупными комками известняка в мергелях.

На нижней границе интервала поверхность перерыва с хо
дами зарывания до гл. 10 см и с фосфатно-пиритовой импрегна
цией мощ. более 1 см.

В интервалах 95,10-95,15 м и 95,50-95,60 м прослежива
ются прослои метабентонитоподобной глины.

Кнргессааюеская свита (Озуг*с)

106.40 -  113.ЗС м Известняк чистый, микрокристаллический,
6,90 м (5,40 м) ыелкодетритистый, редко до мелкодетритового,

детрит преимущественно водорослевый, светло-серый со слабым 
зеленоватым оттенком, среднеполу комковатый до волнистослоис
того. Текстура обусловлена волнистыми и разветвляющимися про
слоями (до 5-6 см) преимущественно глинистого зеленовато-се
рого мергеля. Контакты с известняком резкие.

На гл. 106,25 м черная (фосфатно-пиритовая) плоская галь
ка 3x1 см. На глубине 105,35 м слабо фосфатная, неровная и 
несглаженная поверхность перерыва, ila нижней границе интер
вала неровная и несглаженная фосфатно-пиритная поверхность 
перерыва.

Н а б а л а с к и й  г о р и з о н т  (0?-^и& )

Сауньяская свита )

113.30 -  119.40 м Известняк екрытокристаллический (афанито-
6,10 и (3,20 ы) вый), чистый, с редким мелким полидетритом,

светло-серый с желтоватым оттенком, по всецу интервалу про-
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слеживаются нерегулярные (редкие в общем) темно-серые пирити- 
зированные пятна и разводы диаметром обычно 1-2 нм, текстура 
среднеслоистая, обусловленная волнистыми и разветвляющимися 
(часто стилолитизированными) прослойками темно-серого глини
стого мергеля с содержанием черного органического материала.

Нижняя граница переходная (в пределах 3 см), она прово
дится по кровле самого верхнего микрокристаллического и гли
нистого слоя известняка пазкнаской свиты.

С р е д н и й  о т д е л  (0^)

Паэкнаекая свита ( О? пЬ рк )

119.40 -  12b.bG м Известняк микрокристаллический с прослоями
9,40 м (9,10 м) афанитового известняка, которые составляют

около 20% из общей мощности свиты.
Известняк микрокристаллический, от чистого в нижней час

ти до сильноглинистого в верхней части, мелкодетритистый, 
редко (пятнами) до мелкодетритового (как здесь, так и в афани- 
товых известняках преобладает водорослевый детрит), светло
серый с зеленоватым оттенком, средне-слоистый, в пределах 
верхних 3-4 м местами до полукомков&того.

Известняк афанитовый, серовато-желтый, с редким мелким 
детритом, с полураковиетым изломом, средне- и тонкослоистый.
В верхней части свиты прослои афанитовых известняков типич
нее, а в нижней части интервала различия между двумя основны
ми типами пород сравнительно трудно уловимые.

Неровные (амплитуда до 2 см) сглаженные пиритиэированные 
поверхности перерыва отмечены на следующих глубинах: 122,20 м;
125,00 м; 126,30 м; 12Ь,00 м. На нижней границе интервала 
сглаженная и ровная, слабопиритизированкая поверхность пере
рыва. Субвертик&льные ходы зарывания на стой поверхности до
стигают глубины 10 см и содержат кероген кукерсита.

В интервале 126,30-126,50 м встречается два прослоя (2  
и 5 см) довольно чистого кукерсита, а между ними известняк 
мощ. 7 см. Порода непосредственно ниже и вше этих прослоев 
также содержит кероген кукерсита.
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Р а к в е р е с к и Й  г о D и з о н т (0?гк)

Рягавереская свита (Оэрк /%_)
Ту ду с кая пачка (О^гк/^Т)

126.60 -  131,00 м Известняк чистый, преимущественно микро-
2,20 м (2,20 м) кристаллический, в интервалах 120,оО-

129,00 м и 130,00-130,40 м афанитовый, с редким мелким поли
детритом, светло-серый, в афанитовых интервалах с желтым оттен
ком, тонко и среднеслоистый. Ь пределах нижних 20 см порола 
содержит кероген кукерсита, как в ходах илоедов, так и в ос
новной массе.

ниритизировакные поверхности сглаженные и неровные (с  
амил, до 2 см и с ходами зарывания до О см) встречаются на 
следующих глубинах: 129,00 м; 130,40 м; 130,00 м; 130,63 м;
130,64 м; 130,91 м; 131,00 м.

Пийлсеская пачка (О^гк/  ̂Р)

131,00 -  13?.60 м Известняк чистый, скрытокристаллический,
6,60 м (6,4С м) серый с синеватым оттенком, интервалу' ха

рактерны пиритизированные темно-серые пятна и разводы (в пре
обладающем диаметром около I мм), текстура интервала в основ
ном среднеслоистая, обусловленная прослойками и прослоями тем
носерого глинистого мергеля мощ. до 5 мм.

нижняя граница интервала переходная, проведена в основ
ном по текстурным признакам. В пределах пийлееской пачки пири- 
тизированные пятна и разводы встречаются чаще, чем в кийдева- 
ской, и они более мелкие, а прослои пийлсеских мергелей тонь
ше кийдеваских.

Кийдеваекая пачка 10ггк рр К)

137.60 -  147.Х м Известняк чистый, от скрыто- до микрокрис-
9,70 м (9,70 м) таллического (редко), светло-серый, с ред

ким мелким полидетритом, слабая доломитизация прослеживается 
в инт. 142,60-144,00 м, текстура преимущественно толстослоис
тая, в пределах нижних 1,5 м среднеслоистая. Текстура обуслов
лена ровными прослойками и прослоями (мощ. до 1 см) серого с 
коричневаты* оттенком глинистого мергеля, который в некоторых 
прослоях содержит кероген кукерсита. iпиритизированные пятна и 
разводы редкие и нечеткие. Нередко встречаются горизонтальные
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ходы илоедов, заполненные более грубокристаллическкм карбо
натом, диаметр ходов 6-7 мм. По всему интервалу встречаются 
редкие водоросли типа циклокринитов, концентрация которых от
мечена на уровнях 141,20-141,30 м и 144,60-144,65 м.

Нижняя граница интервала переходная, проводится по струк
турным признакам.

В последующем интервале порода микрокристаллическая, в 
нем больше пирита.

О а н д у с к и й  г о р и з о н т  (0? он )

Тырремягиекая пачка ( 02 оп Г)

147.ЗС -  146.30 м Известняк микрокристаллический, чистый, в
1,00 м (1,00 м) пределах нижних 15 см слабоглинистый, мелко-

детритистый, гнездами до мелкодетритового, детрит частично пи- 
ритизированный, по всему интервалу встречаются четкие пирити- 
зированные пятна (с  изменчивой формой и размером), текстура 
среднеслоистая. На гл. 146,00 м пиритиэированная сглаженная 
неровная (2-3 см ампл.) поверхность перерыва. Ниже этой поверх* 
кости встречаются пиритизированные гальки диаметром до 4-5 см. 
Нижняя граница резкая.

Хирцузеская свита (0? on hn)

146.30 -  146.70 м Мергель от глинистого до известкового (пре-
0,40 м (0,37 м) обладает) с редким мелким детритом до мелко-

детритистого (гнездами), встречаются прослои (мощ. до 5 см), 
обогащенные более или менее целыми скелетными остатками бра
хиопод и мшанок, мергель зеленовато-серый, iia нижней границе 
интервала поверхность перерыва с пиритовой импрегнацией из
менчивой интенсивности, сглаженная и неровная (ампл. 1 см).
От отой поверхности перерыва заложены ходы зарывания (диам. 
до I  см) до глубины 26 см.

К е й л а е к и й  г о р и з о н т  (0?_к1) 

оейлаская свита СО? к! а/ )

146.70 -  165.30 м Известняк от чистого до сильноглинистого,
16 60 м (16,60 м) преобладает среднеглинистый, микрокристал

лический, мелкодетритиетый, гнездами (диам. 3-4 см) до мелко
детритового, детрит нередко частично пиритизированный, от бе
ловато-серого до зеленовато-серого, текстура от нечетко тонко-



до толстослоистой, но преобладает нечетко среднеслоистая раз
новидность. Точность прослоев известкового мергеля не превы
шает 6-7 см. На глубинах 156,05 м и 15Ь,70 м слабо выраженные 
пиритовые поверхности перерыва.

Б интервале 164,15-164,20 м метабентонитовый слой "еи -  
розовато-желтый с многочисленными мелкими чешуйками биотита и 
мусковита, относительно крепко сцементированный, нижняя гра
ница резкая.

В интервале 165,00-165,30 и метабентонитовый слой "d" -  
беловатый со слабым зеленоватым оттенком, слабо сцементирован
ный (крепкие только верхние 2-3 см), с относительно богатым 
биотитом, реже мусковитом, нижняя граница резкая, по ней про
водится нижняя граница кейлаского горизонта и кейлаской свиты.

Й И Х  В И С К И Й Г О Р И З О Н Т  ( 0 ? j h )

Йыхвнекая свита СDajb

165.30 -  167.45 м Известняк в пределах верхнего I  м среднегли-
2,15 м (2,15 м) нистый, в нижней половине слабоглинистый, мик

рокристаллический , мел ко детрит овый, детрит местами частично 
пирктиэировапшй, от зеленовато-серого в верхней половине до 
светло-серого в нижней половине интервала, текстура нечетко 
среднеслоистая. Нижняя граница проведена по кровле последнего 
прослоя темно-серого известкового мергеля ваз&вереской свиты.

И д а в е р е с к и й  г о р и з о н т  (0? id ) 

Вазавереская свита (Qa id *5)

167.45 -  169.60 м Известняк слабо глинистый, прослоями до сред-
2,35 м (2,25 м) неглинистого, микрокристаллический, мелко-

детритовый, детрит частично пиритизированный, от светло-серого 
до серого цвета, текстура среднеслоистая.

Текстура обусловлена прослоями: I )  известкового мергеля, 
2) глинистого мергеля, содержащего метабентонитовый материал 
■ 3) настоящих метабентонитов. Суадарно они составляют около 
30% объема всего интервала. Их моарость колеблется в пределах 
от 2 до 7 см, в среднем составляя 3-5 см. Цвет этих прослоев 
меняется от желтовато-зеленого до темно-серого.

йетабентонитовые прослои на глубинах: 167,60 м (5 см); 
168,G0 м (2-3 см) и 166,75 м (1-2 см).



*  Ш  -

iio всецу интервалу встречаются (во фракции крупного дет
рита) фрагменты спикул и корневых пучков губок.

Нижняя граница свиты проведена по подошве первого 2-см 
прослоя метабентонитсодеркащего мергеля.

Татрузеекая свита ( 02 id # )
шттщ*.тт1#кмтЬм»и\л ттяшшшттлштт m m m m m * тщтншшптт urm ш»ттши*\тчт

169.60 -  175.95 и Известняк чистый, прослоями до слабоглинисто-
6,15 м (ö .lö  м) го, от микро- до тонкокристаллического, мелке

детритовый, преобладает неравномерно пиритизированный детрит 
иглокожих, серый с синеватым или зеленоватым оттенками, нечет
ко среднеслоистая. Текстура обусловлена слабоволнистыми и пре
рывистыми прослойками зеленовато-серого мергеля и их скоплени
ями.

В интервале 173,20-173,34 м в известняке встречается ке
роген кукерсита. Фосфатные поверхности перерыва встречены на 
глубинах 176,60 м; 175,65 м; 175,66 м и 175,94 м. на нижней 
границе кееглаженная ровная пиритизированная поверхность пере
рыва.

й у к р у з е с к и й  г о р и з о н т  (Оркк) 

Вийвиконнаская свита (0?кк м ) 

пеьтриская пачка ( 02кк ^Р )

175.95 -  176.46 м Чередование 1 обычно через 10 см) керогенистых
2,45 м (2,40 м) и керогеновых известняков (составляют около

55% из общего объема интервала) с известняками без керогена 
(около 45%). Известняки преимущественно керогенистые, реже 
керогеновые, микрокристаллические мелкодетритистые (детрит пе
стами пиритизированный), бежевато-серые, тонко и среднеслоис
тые волнистые, прослоями до полукомковатых. Встречаются тон
кие (до 3 см, обычно менее 1 см) прослои кукерсита.

известняки без керогена кукерсита от чистых до среднегли
нистых 1преимущественно слабоглинистые), микрокристаллические, 
мелкодетритистые, детрит частично пиритиэированный, от светло
серых до зеленовато-серых, тонко и среднеслоистые.

аиритизированные поверхности перерыва на глубинах 176,70м
176,78 м; 177,40 м; 177,72 м; 177,75 м. Нижняя граница литоло
гически резкая.
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МаЯдлаская пачка СОгкк w№)

176.40 -  1Ы.35 м известняк керогенистый, микрокристаллический,
2,96 м (2,95 м) ыелкодетритистый до мелкодетритового, детрит

частично пиритизнрованный, светло-ееровато-бежевнй, до серова
то-бежевого, тонко- и среднеслоистый, в интервале 179,60-161,35 
м преимущественно полу комковатый. Редкие прослои известняка 
без керогена (мощ. 5-6 см) составляют около 10$ из всего разре
за.

На нижней границе интервала поверхность перерыва с фосфат
ной импрегнацией.

Кивиылиская пачка (О^кк^К)

101.35 -  162.65 ы Известняк керогенистый, микрокристаллический,
1,50 м (1,50 м) серовато-бежевый с прослоями (мощ. 4-7 см)

чистого, микрокристаллического светло-серого известняка без 
керогена.

Обе разновидности мелкодетритовые, детрит частично пири- 
тязированнмй, тонко- и среднеслоистый, редко до полукомкова- 
тых.

В интервале 162,14-152,16 м встречается прослой частично 
пиритизированного псаммитового материала.

На нижней границе пачки, свиты и горизонта резко выражен
ная поверхность перерыва с фосфатно-пиритной импрегнацией. По
верхности перерыва с фосфатной импрегнацией на гл. 162,22 м и
162,65 м.

^ х а к у - л а с н а м я г и с к и й  г о р и з о н т ы
^ u h  + l s )

Кыргекаллаская свита (Q?uh *;/>) 

рраская пачка (ö̂ uJi

162.65 -  164.06 м Известняк от слабо- до сильноглинистого, мнк-
1,16 м (1,15 м) рокристаллического, ыелкодетритистый, детрит

местами пиритизнрованный, светло-серый с зеленоватым оттенком, 
средкесломстый. около 30% из разреза составляют прослои (1-6  
см) слабокерогенистого известняка светло-бежевого цвета.

Нижняя граница проводится по появлению первых прослоев 
слабокерогенистого известняка. Поверхности перерыва с фосфат
ной импрегнацией на глубинах: 162,95 м; 163,23 м; 1с3,24 м;

176 **



163,32 м; 163,34 м; 163,36 м; 183,44 м; 183,66 м,; 183,65 м.

пяртлиоргская и кольяласаая пачки (ö£ub к/ Р+К)

164.00 -  167.СО м известняк от чистого (в пределах нижних 0,6
3,00 м (3,00 м) до слабоглинистого, мнкро- и тонкокристалличе

ский, ыелкодетритистый, детрит сильно пиритизнрованный (осо
бенно в нижней части), светло-серый до синевато-серого, средне
слоистый. Главным образом пирит-фосфатные, реже фосфатные, обы
чно слабовыраженные поверхности перерыва встречаются на глу
бинах 164,39-40 м (З х ); 1о4,66-66 м (4 х ); 165,20 м; 165,25 м;
165,54 м; 165,61 м; 165,94 м; 1б6,25 м и 1б6,25 м. iia нижней 
границе интервала слабовыраженная поверхность перерыва с фос
фатной импрегнацией.

Вяоская свита (ögub-t-ls va )

167.ОС -  193.90 м Известняк чистый, прослоями и разводами доло-
6,90 ы (6,90 м) ыитизированный, преимущественно микрокристал

лический до тонкокристаллического, мелкополидетритовый, детрит 
в основном сильно пиритизироваиный, от серого до синевато-се
рого, в доломитизированных ходах и прослоях коричневато-серый, 
среднеслоистый (чаще всего 5-9 см), в интервале 190,00-50 и 
толстослоистый.

Характерные для вяоской свиты вертикальные и субвертикаль 
ные ходы диаметром около 1 см и заполненные доломитом встре
чаются 8 следующих интервалах: 167,90-166,25 м и 190,00- 
19С,50 м.

Наиболее сильно доломитизированнш интервалы встречаются:
192,00-192,20 м, 192,30-192,50 м и 193,10-193,40 м.

Более или менее четкие поверхности перерыва с фосфатной 
импрегнацией встречены на следующих глубинах: 190,60 м, 190,60 
Ш ,3 0  м, 191,40 м, 191,70 м.

Нижняя граница интервала переходная, гетитовш оолиты 
азериской свиты замещаются белыми (фосфатными ) оолитами, ко
торые совместно встречаются в нижних 5 см-х вяоской свиты. 
Фосфатные оолиты мелкие С обычно около или менее 1 мм), оваль
ной формы, белого цвета, часто покрытые мелкой вкрапленностью 
пирита.

-  m  *
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А э е р и с к и й  г о р и з о н т  (Op.as )

Ааериская свита (Ogas <as)

193.9C -  196.00 м Известняк слабоглинистый, микрокристаллический,
2,10 м (2,10 м) мелкодетритистый, доломитовый в интервале

194,10-194,25 м, мелкооолитистый до мелкооолитового, зеленова- 
то-серый с желтоватыми или розоватши пятнами, При стом слабые 
розоватые пятна встречаются по всему интервалу, а более интен
сивно розовые -  на гл. 194,40 м и в интервале 195,50-195,60 м. 
Текстура среднеслоистая, обусловленная прослойками темно-серого 
известкового мергеля. Прослойки мергеля редко разветвляются и 
слабо волнистые.

Гетнтовые Iкоричневые) оститы в основном мелкие, они встре
чаются чаще в интервалах 194,60-195,00 м; 195,20-195,35 м;
195,50-196,00 м. В инт. 195,20-195,35 м и на гл. 195,50 м встре
чаются гетитизированные гальки размером около 6x2 см. Па ниж
ней границе интервала сглаженная неровная (амплитудой до 2 см) 
гетитизированная поверхность перерыва.

Н и ж н и й  о т д е л ( 0| )

К у н д а с к и й  г о р и з о н т  (Qt кп )

Аообу с кая свита (С^кп м

196.00 -  200.10 м известняк от чистого до слабоглинистого (в пре-
4,10 и (4,10 м) делах нижних 0,6 м), от слабодоломитистого до

чистого доломита к более сильно доломитизированные интервалы
196,60-197,40 и 196,70-200,10 м), микро- и тонкокристаллический 
мелкодетритовый (около 50% пиритизированный), по всецу интерва
лу встречаются мелкие зерна глауконита, а также глауионизация 
детрита, от синевато-серого, в сильно доломитизированной части 
с коричневым оттенком, от средне- до толстослоистого, мелкие 
гальки с фосфатной или пиритной импрегнацией встречаются на еле 
дующих глубинах: 197,50 м; 196,20 м; 19Ь,4С м. Сильно доломити
зированные интервалы кавернозны , с диаметром каверн до 2 см.

Б интервале I97,7G-I9b,45 м через 1-5 см встречаются отно
сительно слабо выраженные поверхности перерыва с фосфатной им
прегнацией.

iia нижней границе интервала сглаженная неровная (амплиту
дой до 3 см) гетитизнрованная поверхность перерыва.
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В о л х о в с к и й  Г О Р И З О Н Т  (Oü vi)

Силлаоруская свита (Oi vi sf ) 

йадаская пачка ( vi д/Р)

200.10 - 200.50 м Известняк среднеглинистый, слабодоломитистый,
0,40 м (0,40 м) от микро- до тшкокристаллического, мелкодетрити-

стый, мелкооолитовый, оолиты гетитовые (часто встречаются зача
точные оолиты), серовато-коричневый, среднеслоистый. нижней 
границе интервала сохранились, по-видимому, только следы поверх
ности перерыва с гетитовой импрегнацией.

Тойлаская свита (0» vi Н )

Сакаская пачка (0f vi Н S )

200.50 - 201.95 м доломит чистый, в верхней части до слабоглини-
1,45 м (1,45 м) стого, от тонко- до среднекристаллического, мес

тами можно еще различить детрит (главным образом иглокожих),
зеленовато-серый с желтжи пятнами и разводами, слабые розовые 
пятна в интервалах 201,ü0-202,00 м и 201,10-201,20 м. Содержа
ние глауконита, а также размеры зерен, изменчивые, текстура 
слоистая.

Гетитизированиые поверхности перерыва встречены на следую
щих глубинах (более ясные из них): 200,50 м; 200,74 м; 201,Оь ы;
201,20 м; 201,56 м; 201,75 м и 201,63 м.

На нишей границе интервала поверхность перерыва без импре
гнации, с i-образными карманами, заполненными практически чис
тым глауконитом.

Д а т о р п с к и й  г о р и з о н т !  Од/7)

Пяйтеская пачка ( 04Jf// Р)

201.95 - 202.10 м Аналогичная с еакаской пачкой порода, пачка вы-
0,15 м (0,15 м) деляется в данном разрезе только благодаря ха

рактерной поверхности перерыва на ее верхней границе, л а гл.
202,03 м слабовыраженная поверхность перерыва гидрогематитовой 
розовой импрегнацией. Нижняя граница резкая: на серовато-зеле
ном глинистом домерите залегает зеленовато-серый доломит.

Деэтсеская свита ( Н- // )

Мяокюлаекая пачка ( )

202.10 - 202.40 и 
0,30 м (0,25 и)

песчаник кварцево-глауконитовый, мелкозернис
тый, алевритистый, с редким детритом трило-
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битов, от серовато-зеленого до темно-зеленого, цементация от 
слабого до среднего глинисто-карбонатная, она увеличивается 
кверху, текстура нечетко среднеслоистая. В пределах нижних 
15 см встречается целые створки мелких замковых брахиопод. 
Верхние Ь-6 см пачки представлены серо-зеленым глинистым до- 
меритом или глиной без глауконита, с раковистым изломом, в нем 
встречаются ходы илоедов диам. 1-3 мм, содержащие глауконит.

Лижняя граница литологически резкая, основным критерием 
для проведения ее служит различное содержание глауконта. iia 
итой слабоволнистой поверхности встречаются две фосфатные 
гальки размером 5x1 и 4x1,5 см, наполовину подавленные в глау
конит ируской пачки.

Йруская пачка ( 04 14 //1 )

202.41 -  303.50 м I лауконит^есчано-алевритисто-глинистнй, кварце-
1,10 м (0,65 м) вый (кварц от мелкопесчаного до алевритового),

размеры зерен глауконита от мелкопесчаного до глинистого, 
слзбосцемеитированный, текстура массивная, она нарушается 
только в верхней части редкими тонкими (1-3 ым) прослоями 
светло-серой глины. Нижний контакт интервала в потере керна.
Цвет породы тежо-зеленмй.

Клоогаская пачка (ДН- If К )

203.50 -  204.00 м Алевролит песчано-глинистый, глауконитово-квар-
0,50 м (0,30 м) цевнй, зеленовато-серый, среднесцементированный,

массивный. Ониау вверх увеличивается содержание глауконита и 
уменьшается размерность зерен кварца и в меньшей степени глау
конита.

Клоогаская пачка залегает на размытой поверхности грап- 
толитовых аргиллитов.

й а к е р о р т с к и й  г о р и з о н т  (Олрк )

Тюрисалуская свита töil* / г  )

Табаеалуская пачка СО, рк //»Т)

204.00 -  205.55 м Граптолмтошй аргиллит, тешо-коричневый. По
1,56 м (1,45 м) всему описываемому интервалу наблюдаются очень

тонкие светлые прослои, чаще всего строго горизонтальные, но 
распределенные по разрезу неравномерно: то они встречаются
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чаще, то реже. Наряду с горизонтальной слоистостью редко на
блюдаются участки, например, около 0,3-0,4 м ниже границы 
аргиллитов, где встречается очень мелколинзовидная слоистость 
с наклонным несколько беспорядочным расположением отдельных 
более светлых линзочек.

Более светлый материал, чем обусловлена слоистость, ча
ще всего крупнопелитовый, но также встречаются поверхности 
наслоения, на которых явно присутствуют алевритовые зерна, 
всегда на поверхностях наслоения встречается слюда. Очень 
часто такие прослои почти нацело пиритизированы.

На глубине 204,05 м наблюдается пиритизированная линза 
мощностью 2 см, а непосредственно под ней другая линза (мак
симальная мощность 3,5 см, выклинивается в пределах керна) 
из скопления карбонатных кристалликов в темном аргиллитовом 
материале (аналогичная линза была встречена в скв. D -428 в 
основании тюриеаяуской свиты и в скв. D -10 в кровле ее ).

В интервале 204,4-204,7 м встречаются антраконитм, в 
верхней половине этого интервала очень хорошо выраженные 
радиальнолучистые конкреции, а в нижней половине -  в виде 
отдельных неправильной формы ромбов. Граптолиты и детрит их 
встречены в интервалах 204,Сб-204,17 м; 2G4,32-204,40 м и
204,55-204,70 м.

Нижний контакт аргиллитов в керне не сохранился.

К Е М Б Р И Й С К А Я  С И С Т Е М А  ( €)

Н и ж н и й  о т д е л  (€<)

В е р г а д ь с к и  а г о р и з о н т  (С л О  

Ирбенская и соэдаская свиты (€,vr дАчУ )

205.55 -  210.00 м Алевролит или мелкозернистый песчаник, кварце-
4,45 м (3,90 м) вый, грязнобелый, однородный, крепко- или сред-

несМцементированный. В кровле слоя по мелким трещинам наблюда
ется пиритизация. Порода среднеслоистая.

210.00 -  215.40 м Алевролит глинистый, серый с коричневатым от-
5,40 м (1,80 м) тенком, слабосцементированный, микрослойчатый.
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С кв. П -  154 СТулеэл*)

(С.О. Мят и А.Р. Аалоэ)

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А  ( Q )

U.üC-U.25 и Почва гравелистая
0,25 м (0,25 и)

РзЗМаДР-У. —— Гравий о галькой известняков
1,50 м (1,50 и)

I x Ž A i P LJ!  Г'лина светло-серая, в средней части коричневатая
1,65 м (0,60 и)

О Р Д О В И К С К А Я  С И С Т Е М А * О )

В е р х н и й  о т д е л *
Ь о р и с и с к и й  г о р и з о н т *  °>v r )

Кыргессаареская свита ( озудм'/» )

3.40-13.5 и Известняк светло-серый органодетритовый,чаще всего
10,1 м (7,3 м) слабоглинистый (содержаний глинистое вещество 5-

-10%). Текстура разнослоистая прослоями полукомковатая лин- 
зовидно-тонкосломстая. Чередуется с темно-серым мергелем. 
Мощность невыдержанных прослоев мергеля достигает местами 
0,1 м.

Бугристые, первично пиритнзироваиные, при выветривании 
лиыонмтизированные поверхности перерыва на глубинах 6,4 м;
6,5 м; 6,7 м.

Н а б а л а с к и й  г о р и з о н т *  )
В о о р е с к а я  н а д е в и т а  )

Сауньяская свита (ОуФ-яу )

13.5-29.3 м Известняк слабо креыоватый микрокристаллический
15,8 м (13,3 м) (афанитовый), разнослоистый (в преобладающем толс

тослоистый ) полухомковатой текстуры. В верхней части (до 
глубины 25,0 м) о тонкими коричневыми прослоями кукерсита. 
Прослоями наблюдаются темно-серые пиритизированнне узоры в 
интервала 20,4—22,4 м. В середине этого интервала ( 0,4 м) 
порода желтоватая от выветривания.

Нижняя часть свиты ( 3 м) менее кремоватая и афанитовая, 
богача органогенным материалом, который придает породе тем
но-сероватый оттенок: сверху вниз возрастают размеры лирити- 
зированных темно-серых ходов илоедов или узоров по водорослям
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Б основании четкая неровная сильно пиритиз ированная поверх
ность перерыва.

тэвнаская свита ?
29.3-47.8 м Известняк серый, глинистый мелкодетритовый, тонко-
16,5 м (16,2 м) и среднеслоистый, линзовидной полукомковатой текс

туры, с голубовато-серыми прослоями мергеля.
Отмечаются "языки" или "линзы" кремоватого микрокристал

лического ("афанитового") известняка на глубинах: 35,1 -  
-36,85 м -  имеет брекчевидную текстуру; 37,5—36,3 м -  в ос
новании этого "языка" -  отмечается неровная сильно пиритизи- 
рованная поверхность перерыва, пхритизированные разветвляю
щиеся ходы достигают глубину 15 см; 41,7— 42,95 м -  порода 
тонкослоистая линзовидная; 42,7—43,6 м -  разно-, в преобла
дающем тонкослоистая.

В афанитовых пастях прослои мергеля, более тонкие и кре- 
моватые, светлее, чем в глинистом известняке.Па гл. 43,2 м -  
бугристая пиритиз ированная поверхность перерыва е тонкой пи
ритовой импрегнацией. Следующие подобные поверхности на глу
бинах 43,9 м; 44,6 м; 45,4 м.

Б интервале 44,6—46,4 и известняк светло-кремоватнй, без 
узоров, среднеслоистый, в кровле очень бугристая сильно пи- 
ритизированная поверхность. Ниже поверхности породи более 
тонкослоистая полуафшштов&я с тонкими прослоями зеленовато
го мергеля ( I — 3 мм) ,* 47,6 м -  четкая хороио расчленненная 

(двойная?) пиритизированная поверхность перерыва.

Р а к в е р е с к и й  г о р и з о н т  (ц> г а ) 

Рягавереская свита )
Тудуская пачка $ 2 Bfcgs* )

47.6-53.0 м Известняк кремоватый микрокристаллический, разно-
5,2 м (4,0 м) слоистой, прослоями слабо полукомковатой текстуры,

с прослоями светло-коричневатого кукерсита.
двойная пиритизированная неровная поверхность перерыва на 

гл. 48,1 м; мощность импрегнации менее 0,5 см. Следующая чет
кая волнисто-бугристая пиритизированная поверхность перерыва 
на гл. 50,0 м. мощность интенсивной черной импрегнации -  ме
нее 1 см; далее импрегнация неравномерная (около ходов ило
едов).
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С глубины 50,5 до 50,9 м -  темно-серый от пиритизации 
по густой тонкой биотурбации. Ходы илоедов тонкие ( I—2 мм),

} импрегнация! около каж^едого тонкая (менее I  мм)^

Пмйлеская пачка ( О̂ гк Р)
53.0%58.0 м Известняк скрмтокристаллический крепкий, плотный
5.0 м (5,0 м) разнослоистый (в преобладающем средне- до толсто

слоистый), темно-серый, тонкоузорчатый, с густым темно-се
рым пиритизированным узором. Диаметр темных ходов илоедов 
около 1 мм. Отмечаются тонкие, редкие, невыдержанные (мощ
ность менее I см, обычно единичные мм) светло-коричневатые 
прослои кукерсита.

Кнйдеваская пачка (Оагк/^К)
56.5-62.1 м Известняк скрытомикрокристаллический кремоватый с
4.1 м (4,0 м) редкими более расплывчатыми очертаниями широкими

пнритизироваммммм узорами (разводами) редкими прослоями 
светло-коричневого кукерсита.

О а н д у с к и й  г о р и з о н т  ( Ог он )

10 Тырремягиская пачка ( 02 оп т )
62.1-63.4 м Известняк кремовато-светло-серый микрокристалли-
1,3 м (1,3 м) ческий комковатый средвеслоистый с прослоями невый

держанной мощности (до I— 2 си) темно-серого, нередко ко
ричневатого мергеля, в котором характерные обычно белые из
вестковые ходы илоедов. Неравномерно, прослоями отмечаются 
темно-серые, с расплывчатыми контурами раэиодн. Встречен 
черный пиритизнрованный детрит.

Сильно пжритизированные черновато-темно-серые поверхнос
ти перерыва отмечаются: на кровле пачки -  ровные, с глубо
кими (до 5 см) карманами, которые вертикальные, с извилис
тыми контурами; сверху на глубине 40 см -  тоже относительно 
ровная, с вертикальными норками; на гл. 62,75 м; 63,0 и;
63,2 м; 63,25 м. Последняя имеет наиболее расплывчатую ши
рокую (до 10 см), неравномерную импрегнацию.

Хиомуэеская свита ( 0? on hi*)
63.4-64.4 м Мергель от глинистого до известкового (преобладает)
1,0 м (1,0 м) гнездами ыелкодетритистый. Встречаются прослои с

целыми створками крупных брахиопод и мшанок. Мергель темно
серый с зеленоватым оттенком.



к а х у л а е к а я  и а д е в и т а  (Ог*/-£г ^9 
К е й л а с к и й  г о р и э о в у (В? к! )

кейлаская свита (О?*! */ )

Саузская пачка (0гк/ * / S )

64.4-7?.? м Известняк глинистый серый мелкодетритистой до дет-
13,3 и (13,3 к) ритовой структуры линзовидно-разносломстой тексту

ры. В верхней части ( Х м )  чередуется с прослоями зеленова
то-темно-серого известкового мергеля, с фауной крупных (до 
4 см> брахиопод и мшанок. Соотношение известняка к мергелю 
1:1.

Ниже,до глубины ?3,0 к, преобладает известняк, в интер
вале 69,9— 73,0 м -  светло-серый известняк со скрытокрис
таллической мелкодетритистой текстурой и нередким черным 
детритом -  пяэскюлаская пачка. В части последней прослои
мергеля тонкие (менее I см у, и редкие. В остальной части
мощнее, невыдержанные. В мергелях створки брахиопод, мельче 
и реже чем в подстилающем интервале (Хм) в основании пачки.

В известняке и мергеле ниже и в нижней части пязскюлаекой 
пачки -  часто белые фрагменты Gyclocrinitea, прослой кукер
сита на гл. 77,5 м (светло-коричневый} невыдержанной мощнос
ти (2— 3 ем) и белыми иэвеетковши ходами илоедов.

\ Нуртнаская пачка ( 0а к1 */ К)
77.7-77.75 м   шетабентонит темно-серый тонкопелитовый vколлоид-
0,05 м (0,05 м ной структуры), НишшЙ контакт -  базальная часть

(X— 2 см) крепкосцементированная пористая, креноватая с тон
кой беловатой ч0,5 см) коркой (под глинистой вязкой части

77.75-53,6 и Известняк светло-серый, в верхней части (2 и) чнс-
5,55 м (5,7 ы тый, более светлый до беловатого цвета. Ниже гли

нистый более темно-серый. В верхней части толстослоистый с 
разнослоистыми прослоями; ритмично (через 0,3— 0,4 м) чере
дуется с зеленоватым известковистьм мергелем, и котором про
слой и линзы тонкослоистого линзовидного глинистого язрест- 
ника. Ниже чередуется глинистый детритовый известняк (разно
слоистой слабо линзовидной комковатой текстуры) с прослоими 
зеленоватого извеетковистого мергеля; с jok/i.iitee ер. -  
последние довольно крупные высотой до 4 см, шириной основа
ния 4— 5 см. На глубине 77,95 м ш осеггв  ар. крупный ши
рокий СХ0 см).

Прослои светло-коричневого кукерсита на глубинах 78,4 м

•  1C5 •
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CI— 3 см,; 78,5 м (1— 4 см) слабые светло-коричневатые лин
зочки на гл. 82,7— 83,8 м. Более ясный прослой на гл. 82,95-
83,0 м. Наиболее выдержанные и чистые более темно-коричне
ватые проелоиТЪЗ,3— 83,5 м (темнее в верхней части)и в 
кровле пачки (5 см .

83.6-83.75 м Метабентонитовая глина кремовато-светло-серая, тон- 
0,15 м (0,15 м, копелитовой структуры, с частой черной тонкой 

вкрапленностью (биотита?)

Й ы х в и с к и й  г о р и з о н т е  0? jh ;
&дсвиская свита jh )

83.75-84.45 и Известняк светло-серый глинистый (в нижней и верх-
0,7 м (0,7 м) ней 0,15 м мелкодетритовый) .  В средней части ин

тервала 0,4 м -  зеленоватый темно-серый мергель в средней 
части с биоморфной брахиоподовой текстурой.

84.45-86.45 м Известняк светло-серый глинистый от мелкодетритис-
2,0 м (2,0 м) той до мелкодетритовой структуры разнослоистой -

в основании и кровле интервала (особенно в нижней 0,4 м) -  
толстослоистой текстуры; в остальной части разнослоиствй 
слабо линэовидно-комковатой текстуры. Б нижней 0,3 м 
с erassp.Кукерсит 2— 3 см на гл. 84,3 м.

86.45-89.9 м Мергель известковый зеленовато-темно-серый, неред-
3,45м (4 ,0 м ) ко с целыми редкими створками брахиопод и мшанка

ми, с прослоями и линзами разнослоистого слабо линзовидно- 
-комховатой текстуры, с прослоями глинистого детритового 
известняка. Соотношения мергеля и известняка 3:1.

Б нижней части (60 см) преобладает разнослоистый извест
няк. В основании -  слабо бугристая сглаженная с коричнева
той импрегнацией (менее I см; местами исчезает) -  поверх
ность перерыва.

89.9-90.05 м Известняк глинистый детритовый с тонкими прослоя-
0,15 м ми мергеля. Б 12— 13 см ниже пограничный слой тем

но-серого метабентонита тонкопелитовой структуры, с резкой 
черной тонкой вкрапленностью (биотита?) 3— 4 см.

Под глинистой частью кремоватый крепкий цементированный 
слой (окремнение?).
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90.05-90.26 ы Известняки глинистые детритовые среднеслоистые с 
0,21 и (0,21 и) тонкими прослоями темно-серого мергеля (менее 2 см).

И К а в е р е с к и й  г о р и з о н т у  О? И ) 
Вазавереская свита ( 0? id us )

90.26-90.76 м Известняк слабоглинисткй до глинистого светло-зе- 
0,50 м (0,50 м) леновато-ееркй, довольно однородный с редкими вол

нистыми прослоями мергеля. На верхней границе (90,26-90,32м) 
и на глубине 90,52-90,62 м прослои метабентонита. Но верх
нему метабентонитовому прослою проведена граница идавереско
го и йыхвиского горизонтов.

90.76-91.66 м мергель доломитизированный (? ),  однородный, твер- 
0,90 м (0,90 м) дый с немногими известковыми пятнами, местами встре

чается мелкий детрит. В нижней части интервала найдены до
вольно большие (дм 4— 6 см остатки мшанок.

91.66-93.17 м Известняк от чистого до среднеглинистого (по всей
1,51 м (1,51 м) вероятности доломитизированный), светло-зеленова

то-серый чередуется с более темным зеленовато-серым мерге
лем. Текстура среднеслоистая, границы между известняком и 
мергелем обычно переходные.

Татр.уаеская свита (0? id # ;

93.17-94.33 м Известняк светло-синевато-серый, чистый до слабо-
1,16 м (1,16 м) глинистого, тонкозернистый с тонким|пиритиз иро ван

ным детритом и с тонкими резкими местами прерывистыми плен
ками и прослоями темносерого мергеля. Текстура среднеслоис
тая. На глубине 94,23 м волнистая пиритизированная поверх
ность перерыва.

А у к р у э е о к и й  г о р и з о н т  (02кк ) 
рийвиконнаская свита (09кк w )

Иеэтриская пачка (02 кк i/vP)

94.33-94.56 м Известняк глинистый светло-зеленовато-серый с тон- 
0,25 м (0,25 м) кики резкими прослоями мергеля. Б верхней половине 

интервала в известняке незначительная примесь керогена. Во 
веем интервала встречаются ходы илоедов,заполненные кукер
ситом, керогеновым материалом и известняком. На глубине
94,46 м волнистая поверхность перерыва со слабой пиритовой 
импрегнацией.
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На верхней границе (94,33 и)  комплекса сглаженная поверх
ность перерыва с ходами зарывания типа Trypanites и интен
сивной пиритовой импрегнацией. Зта поверхность перерыва яв
ляется границей между кукрузеским и мдавереским горизонтами.

94.55-95.35 м Известняк керогеновый до керогенистого с волнис-
0,77 м (0,7? м)  теми  изменчивой мощностью прослоями глинистого до 

чистого кукерсита. Преобладает керогеновый известняк. Текс
тура полукомковатая, остречается мелкий пиритизированный 
детрит и ходы илоедов, заполненные мергелем, глинистым и 
керогеновкм известняком, ha глубине 94,55 м волнистая пири
тизированная поверхность перерыва с глубокими карманами; на 
гл. 94,65 м -  сглаженная до слабоволнистой пиритизирован
ная поверхность перерыва; 94,5? м -  волнистая поверхность 
перерыва со слабой до средней интенсивности пиритовой имп
регнацией; 94,15 м -  волнистая, местами с глубокими карма
нообразными углублениями поверхность перерыва с интенсивной 
пиритовой импрегнацией.

УШ (? ) пласт кукерсита.
95.35-95.44 м Извеитняк слабоглинистый светло-зеленовато-серый 
0,09 м (0,09 м) с немногими тонкими прослоями мергеля, встречаются 

карбонатные и кукерситовые ходы илоедов. На гл. 95,35 м 
волнистая пиритизированная поверхность перерыва с углубле
ниями. На нижней и верхней границах (гл. 95,44 м и 95,35 м) 
волнистые поверхности перерыва с интенсивной узкой пирито
вой импрегнацией.

95.44-96.72 м _  Известняк керогеновый с тонкими прослоями глинис-
1,25 м (1,25 м) того до чистого кукерсита чередуется со слоями

кукерсита с комками керогенового известняка. Слои кукерсита 
мощностью IÜ— 15 см, известняка до 30 см. как кукерсит, 
так и известняк тесно пройдены ходами илоедов, заполненными 
керогеновым кукерситом, кукерситом и мергелем. На глубинах
95,45 м; 95,50 » ;  95,65 м; 9о,46 м и 96,61 м волнистые пи- 
ритизнрованные поверхности перерыва.
У Li пласт кукерсита.

96.72-96,51 м Известняк слабоглинистый светло-синевато-серьгй од- 
0,09 м (0,09 м) нородный тесно пройден ходами илоедов, заполненны

ми светло-серым известняком, в верхней части керогенистым 
известняком. Верхняя граница ясная, местами резкая.



заполнены
96.81-96.90 и кетабентонит темно-синевато-серый с ходами илоедов 
0,09 и (0,09 и) несколько более светлым материалом чем основная

масса. Границы слоя ясные, волнистые.
96.90-97.17 м Мергель с мелкими неясными комками глинистого из- 
0,27 и (0,27 м) вестняка. В мергеле незначительная примесь кероге

на. Во всем комплексе встречаются ходы илоедов.

97.17-97.47 м Кукерсит темно-бурый с довольно большими комками 
0,39 м (0,30 м) и прослоями керогенкого известняка. В комках из

вестняка встречается мелкий пиритизнрованный детрит. В верх
ней части пласта кукерсит глинистый. Во всем пласте, осо
бенно в верхней части ходы илоедов с заполнением керогено- 
вого известняка и мергеля.
У1 пласт кукерсита.

97.47-96.60 м Мергель темно-зеленовато-серый с мелкими комками 
1,33 м (1,33 м) глинистого известняка, местами в мергеле примесь 

керогена (гл . 98,53-96,19 м)и в верхней части коишккса)и 
встречаются ходи илоедов, заполненные кукерситом. Неясная 
среднеслоистая текстура. На глубинах 98,19 м и 98,38 м вол
нистые поверхности перерыва с пиритовой импрегнацией.

98.60-99.37 м Кукерсит буровато-коричневый, в нижней части плас- 
0,57 м (0,57 м) та довольно чистый, в верхней глинистый. В кукер

сите неясные комки и прослои керогенового известняка. Со
отношение кукерсита и известняка в пласте примерно 2:3.
В середине пласта прослой светло-серого слабоглинистого из
вестняка мощностью б см. В известняке примесь керогена встре
чается только в ходах илоедов. Верхняя граница пласта 
(98,80 м) волнистая, ясная -  по всей вероятности поверхность 
перерыва без импрегнации.
У пласт кукерсита.

99.37-99.49 м Известняк слабоглинистый светло-серый с ходами ило- 
0,12 м (0,12 м) едов заполненными карбонатным и кукерситовым мате

риалом. пшшие 4—5 см интервала представлены темно-серым 
сильноглинистым известняком или мергелем с мелкими комками 
известняка. На верхней границе (99,37 м) волнистая поверх
ность перерыва с частичной слабой пиритовой импрегнацией.

99,49-100.42 м Кукерсит темно-коричневый, чистый; в вершей части 
0,93 и (0,93 и) пласта кукерсит слабоглинистый. В кукерсите коики

-  1П9 -



и прослои керогенового известняка, которые ясно обособлены 
от кукерсита, пройдены ходами илоедов и содержат мелкий 
пиритизированный детрит. Уровни, в которых преобладает ку
керсит, чередуются с керогеновый известняком. На глубинах 
99,49 м; 99,56 м; 99,ЬУ м и 100,34 м волнистые неясно вы
раженные поверхности перерыва.
Ü  пласт кукерсита.

100.42-101.00 м Известняк глинистый светло-зеленовато-серый чере-
0,55 м (0,55 м) дуется темно-серым мергелем, в мергеле встречают

ся комки глинистого известняка. Тонко- до среднеслоистой 
текстуры. Местами встречается примесь керогена. Ь верхней 
части пласта встречаются ходы илоедов, заполненные кукер
ситом и мергелем. На глубине 100,55 м волнистая слабая по
верхность перерыва, верхняя граница интервала переходная.

101.00-102.00 м кукерсит с комками и нечеткими прослоями керогено-
1,00 м (1,00 м) вого известняка. Текстура средне- до крупнокомко

ватой. В нижней части (0,25 м) пласта кукерсит известко- 
вистый, выше довольно чистый, темно-коричневый, микрослой- 
чатая. Ь комках известняка встречается пятнами тонкий пири
тиз ированный детрит, верхние 5— 6 см пласта представлены 
керогеновым известняком, который тесно пройден ходами ило
едов. На верхней границе пласта (101,0 м) столбчатая по
верхность перерыва с карманами до 5—6 см. Пики поверхнос
ти пиритизированные.
Ь пласт кукерсита. Ма-дласка?, лачиа ^  м)

102.00-102.90 м Чередование мергеля и известняка разной степени
0,90 м (0,90 м) глинистой. Глинистость комплекса уменьшается

вверху. Нижние 0,4 м представлены мергелем с мелкими ком
ками глинистого известняка, в мергеле незначительная при
месь керогена. Верхняя половина комплекса представлена гли
нистым известняком с нечеткими прослоями и пятнами карбо
натного кукерсита.

102.90-103.27 м кукерсит с комками и прослоями керогенистого и ке-
0,37 м (0,37 м) рогенового известняка, кукерсит карбонатный, серо

вато-бурый, содержание керогена в кукерсите примерно 20- 
-25%. Прослои кукерсита мощностью 3— 7 см. кукерсита в 
пласте около 30%. Известняк светло-синевато-серый с бежеььм 
оттенком до бежевого с мелким пиритизиров&ннш детритом и
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с ходами илоедов, заполненными мергелем, известняком и керо- 
геновш известняком. На верхней границе (на гл . 102,90 м 
волнистая поверхность перерыва со слабой пиритовой импрег
нацией.
В пласт кукерсита.

X03.2V-i03.69 м Известняк глинистый и мергель с мелкокомковатой 
0,32 м (0,32 И/ текстурой. Ь средней части комплекса в мергеле

встречается примесь керогена и ходы илоедов, заполненные ку
керситом. верхняя граница комплекса нечеткая.

I03.09-103.8b м кукерсит, в нижней части пласта карбонатный, в верх- 
0,26 м (0,26 м; ней -  глинистый. Неясная комковатая текстура. Ку

керсит составляет примерно 20% от пласта, ь средней части 
пласта прослой слабоглинистого синевато-серого известняка, в 
котором встречаются ходы илоедов с заполнением известняка и 
керогениетого известняка. 1раницы прослоя четкие. На верхней 
границе пласта (на гл. 103,59 м) и прослоя известняка (на 
гл. 103,66 и) волнистые поверхности перерыва без импревнации.
I  пласт кукерсита.

103.65-103.96» Мергель зеленовато-серый с мелкими комками извест- 
0,11 м (0,11 м) няка и немногими ходами илоедов, заполненными ку

керситом. верхняя часть представлена светло-серым известня
ком с тонкими пленками мергеля. В известняке встречаются ходы 
илоедов, заполненные известняком и керогемовым известняком.

103.96-104^17 м Известняк керогенистый до керогенового с волнистыми 
0,21 м (0,21 м) прослоями карбонатного кукерсита, крупнокомковатая 

текстура, кукерсита в комплексе примерно 20% с содержанием 
керогена до 25%. На верхней границе комплекса (на г л .103,96 и) 
волнистая поверхность перерыва без импрегнации, 
пласт кукерсита Ü или Р ?

104.17-104.36 м Известняк светло-синевато-серый, мелкокристалличе- 
0,21 м (0,21 м) с кий, крепкий, однородный. В нижней 7— 8 см части 

комплекса встречаются волнистые прослои керогениетого мер
геля. как в известняке, так и в прослоях мергеля встречаются 
ходы и л о е д о в )заполненные известняком, керогеновш известня
ком и кукерситом. На верхней границе (на гл. 104,17 и) вол
нистая поверхность перерыва без импрегнации.
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104.38-105.31 м Известняк разной степени керогенсодержащий. Чистый 
0,93 и (0,93 и)  известняк чередуется с керогенистым и керогеновьм 

известняком. Границы между ними переходные. Ь комплексе 
встречаются резкие тонкие довольно редкие волнистые прослои 
керогенового мергеля и кукерсита. Содержание кукерсита са
мое высокое в интервале 104,50— 104,43 м. Текстура комплек
са неясная полукомковатая. На гл. 104,50 м, по всей вероят
ности, поверхность перерыва без импрегнации.
Пласт /V ?

105.31-105.42 у Известняк светло-синевато-серый, тонкокристалличе- 
0,11 м (0,11 м) ский, крепкий. Б нижней части пласта незначительная 

примесь керогена; на верхней границе этой части (на гл. 
105,37 и)  волнистая поверхность перерыва без импрегнации. 
Маркирующий известняк ЬА/ы ?

105.42-105.Уа м Известняк разной степени керогенсодержащий. Содер- 
0,33 м (0,33 м) жание керогена увеличивается кверху, с нижней час

ти комплекса известняк довольно чистый чередуется с тонкими 
волнистыми прослоями керогенового мергеля. Текстура мелко
комковатая. В верхней половине комплекса содержание керогена 
увеличивается как в известняке, так и в кукерсите. Текстура 
средне- до крупнокомковатой.
Пласт М?

105.75-105.66 м Известняк слабо глинистый светло-синевато-серый 
0,11 м (0,11 м) однородный е незначительным мелким рассеянным пири- 

тизированным детритом.
Маркирующий известняк А/М ?

I d ) .66-106.13 м Известняк светло-серый с тонкими прерывистыми про- 
0,27 и (0,27 Му слоями мергеля и керогенистого мергеля. Встречают

ся нечеткие ходы илоедов,заполненные керогеновьм известня
ком и известняком. Текстура мелко- до среднекомковатая.

106.13-106.44 м Известняк разной степени керогенистый чередуется 
0,31 м (0,31 м) с прослоями карбонатного кукерсита;мелко- до сред

некомковатая текстура. Содержание керогена увеличивается 
кверху.
Пласт L ?

пив№ :ли>г ская пачка ( О̂ кк w  К )
106.44-106.72 м Ритмичное чередование известняка, керогенистого и 
0,26 м (0,26 м) керогенового известняка и кукерсита. Комплекс на-
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чинается снизу прослоем керогениетого известняка, на котором 
залегает прослой карбонатного кукерсита и тонкий прослой ке~ 
рогенистого известняка, на кровле которого волнистая поверх
ность перерыва без импрегнации (на гл. 106,60 м ). На поверх
ности перерыва залегает прослой синевато-серого известняка, 
на етом керогеновкй мергель с ходами илоедов с кукерситовым 
заполнением. Следует прослой керогениетого известняка, на 
кровле которого волнистая поверхность перерыва без импрег
нации (гл . 106,47 м ). Комплекс заканчивается прослоем сине
вато-серого известняка без примеси керогена.
1шасты Kj и twp ?

106.72-107.31 м Известняк разной степени керогенсодержадий чере- 
0,59 м (0,59 м ) дуется с тонкими волнистыми прослоями и пленками

карбонатного кукерсита и мергеля. Содержание керогена умень
шается кверху. Текстура мелко- до среднекомковатой, местами 
комковатость неясная.

107,31-10,7. о? м Известняк светло-синевато-серый, однородный, креп- 
0,06 м (0,06 м кий. Встречаются ходы илоедов, заполненные ярким 

оранжевым кукерситовым материалом. На верхней границе (на 
гл . 107,31 м} волнистая поверхность перерыва без импрегнации.

107.37-107.48 м Известняк керогеновый, в котором содержание керо- 
0,11 м (0,11 м, гена уменьшается кверху. Ъесь пласт пройден ходами 

илоедов, которые заполнены основной массой и поэтому неяс
ные. На верхней границе пласта (на гл . 107,37 м) волнистая 
поверхность перерыва без импрегнации.
Пласт Н ?

1 0 7 ,4 8 -1 0 6 .2 5  м И зв ест н я к  чисты й д о  с л а б о гл и н и с т ы й , м естам и  с  н е -  
0 ,7 7  м (0 ,7 7  м , зн а ч и т е л ь н о й  примесью  к е р о г е н а  ч е р е д у е т с я  с  п р о 

слоя м и  и п лен кам и  м е р г е л я ,  к е р о г е н и е т о г о  м е р г е л я .  Т е к с т у р а  
м е л к о к о м к о в а т а я , ь ст р еч аю т с я  ходы  и л о е д о в , ч и с л о  которы х  
у в е л и ч и в а е т с я  к в е р х у .  З а п о л н е н и е  х о д о в  и з в е с т к о в о е  и  к у к е р -  
с и т о в о е .  Н а в е р х н е й  г р а н и ц е  к о м п л ек са  (н а  г л .  1 0 7 ,4 8  
в о л н и с т а я  п о в е р х н о с т ь  п ер ер ы в а  б е з  и м п р егн ац и и . Т а к и е  ж е  
в о лн и ст ы е  п о в е р х н о с т и  п ер ер ы в а  н а  с л у б и н а х  1 0 8 ,0 6  м и  
1 0 8 ,0 9  м .

1 0 8 .2 5 -1 0 6 .6 0  м И з в е с т н я к  к е р о ген и с т ы й  д о  к е р о г е н о в о г о  ч е р е д у е т с я  
0 ,2 5  м ( 0 , 2 5  М/ с  д о в о л ь н о  чисты м б у р ш  к у к е р с и т о м . Т е к с т у р а  к р у п -  

н о к о м к о в а т а я . Н а  в е р х н е й  г р а н и ц е  в о л н и с т а я  п о в е р х н о с т ь  п е р е -
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рыва со слабой пиритовой импрегнацией.
Уровень кукерситовых слоев 0 промышленной пачки.

106.50-106.60 м Известняк светло-серый, однородный, крепкий. В се- 
0,10 м (0,10 ы) редине пласта тонкие резкие мергелистые пленки.

На гл. 106,52 м волнистая поверхность перерыва со слабой 
фосфатной (? ; импрегнацией.
Пласт C/D.

106.60-106.76 м Известняк керогенистый до керогенового чередуется 
0,18 м (0,16 м' с кукерситом. Комковатая текстура. Кукерсит доволь

но чистый, темно-бурый, в верхней части пласта кукерсит гли
нистый. Как в кукерсите, так и в известняке встречаются 
ходы илоедов, особенно много их в верхней 4—5 см части ин
тервала. Кукерсита в комплексе примерно 30%, содержание ке
рогена в кукерсите 25—35%. На верхней границе, по всей ве
роятности, поверхность перерыва без импрегнации.
Уровень кукерситовых слоев В, В/С и С промышленной пачки.

108.76-106.62 м Известняк сильноглинистый в низах, кверху заме- 
0,04 м (0,04 м) щается мергелем. Встречаются ходы илоедов, запол

ненные кукерситом и известняком.
Пласт А*/Б.

106.62-108.65 м Известняк керогеновый с волнистым прослоем кукер- 
0,03 м (0,03 М/ сита. В кукерсите ходы илоедов, заполненные зеле- 

ноьатым мергелем. Слои А и А’ промышленной пачки. Нижняя 
граница комплекса слегка волнистая, четкая, без ясных при
знаков перерыва -  граница с ухакуским горизонтом.

У х а к у с к и й  г о р и з о н т  (0? иЬ ) 
Кыргекаллаская свита ( 0? uh кг >

I06.6b-I09.35 м Известняк светло-зеленовато-серый с нечеткими вол- 
0,50 м (0,50 м) нистыми прослоями мергеля. В верхней части комп

лекса в известняке встречается примесь керогена. Ходы мло- 
едов в нижней части заполнены известняком, в верхней части 
встречаются яркие оранжевые кукерситовые ходы. На глубине
109,26 м волнистая поверхность перерыва без импрегнации.

109.35-109.41 м Кукерсит карбонатный в нижней части слоя и глинис- 
0,06 м (0,06 м) тый до керогенового мергеля в верхней части. Встре

чаются небольшие комки известняка. На верхней границе (на
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гл. 109,ЗЬ м1 волнистая поверхность перерыва без импрег
нации.

109.41-111.19 м Известняк светло-зеленовато-серый от чистого до
1,78 м (1,78 Му слабоглинистого чередуется с уровнями прослоеа.- 

мергеля. Текстура среднеслоистая, границы мещду слоями в 
основном переходные; на гл. 109,74 ы волнистая поверхность 
перерыва без импрегнации, на гл. 109,82 м -  волнистая по
верхность перерыва (местами двойная поверхность) со слабой 
фосфатной импрегнацией.

П1.19-П1.47 м Известняк с незначительной примесью керогена, серый 
0,28 м (0,28 м) с бежевым оттенком, с резкими редкими прерывистыми 

прослоями керогениетого мергеля. Местами мощность прослоеЕ 
мергеля доходит до 3 см. Содержание керогена уменьшается 
кверху.

111.47-111.91 м Известняк слабо глинистый зеленовато-серый с ред- 
0,44 и (0,44 м) кими тонкими волнистыми прослоями темно-зеленова- 

то-серш^ршощность прослоев мергеля максимально 2 см. На 
верхней гранше (на гл. 111,47 м), по всей вероятности, по
верхность перерыва без импрегнации.
На гл. I I I , 58 м -  волнистая поверхность перерыва со слабой 
фосфатной импрегнацией. На гл. 111,68 м -  волнистая поверх
ность перерыва с пиритовой (местами фосфатной/ импрегнацией. 
На гл. I I I , 75 м -  слабоволнистая поверхность перерыва с хо
дами Trypanites и углублениями до 2 см. Интенсивная лимо- 
нитовая импрегнация. На гл, 111,77 м -  волнистая поверх
ность перерыва с четкой интенсивной пиритовой импрегнацией.

111.91-113,83 и Известняк от чистого до слабоглинистого, чистый,
1,92 и (1,92 м) микрокристаллический с тонкими прослоями и пленка

ми мергеля. Ьетречаются вертикальные и субкортикальные ходы 
илоедов диаметром до I см и заполненные мергелем. Ь комп
лексе много елабовкраженных поверхностей перерыва с фосфат
ной импрегнацией, они встречены на глубинах 112,01 м;
112,04 м; 112,15 м; 112,19 м; 112,29 м; 112,42 м; 112,46 м;
112,73 м; 112,90 м; 112,95 м; 113,03 м; 113,16 м; 113,24 м;
113,57 м; 113,59 м; 113,67 м; 113,69 м; На верхней границе
комплекса (на гл. 111,91 и)  двойная поверхность перерыва с 
пиритовой импрегнацией.
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II3.b3~lIb.gü и Известняк чистый синевато-серый, микрокристалличе-
2,07 ы (2,07 му скнй с мелким пмрмткэированным детритом. Характер

ные редкие резкие, часто стмлолитовые пленки мергеля. Ьстре- 
чаютея вертикальные ходы илоедов. На верхней границе интер
вала столбчатая поверхность перерыва с фосфатной и пиритовой 
импрегнациями. Ьолее или менее четкие поверхности перерыва 
с фосфатной импрегнацией встречаются на глубинах: 113,68 м;
113,95 м; 114,46 м; 114,59 и; 114,63 и; 114,62 м; 114,63 м;
115,06 м; П о ,15 м; 1X5,21 м; 115,25 м; 115,05 м; 115,65 м;
115,90 м.

.  а с н а и я г и с к и И г о р и з о н т  (0?^ 
Паэская пачка (Ô is Р ,

П о .90-119.30 м Известняк серый, доломитизированный, органодетри-
3,40 м (3,40 м товый, в преобладающем средне- и толстослоистой

текстуры. Поверхности слоев стмлолитовые или (реже покрыты 
тонким слоем темно-серого мергеля. Характерны темно-серые 
доломмткзированные извилистые вертикальные ходы илоедов. 
Нередка фауна наутилоидей.

верхняя граница комплекса представлена четкой поверх
ностью перерыва с глубокими (до 5 см, диаметром I см вер
тикальными слабо извилистыми норками зарывания и сверления. 
Импрегнация поверхности и норок в нижней, более глубокой 
части последних темно-серая до черного цвета, в верхней час
ти светлее, местами наблюдается бежевого цвета каемка (ниже 
темно-серой импрегнации), напоминающая по внешнему виду' ке
роген (органическое вещество.

В 7—о см ниже -  две слабо импрегнированных слабо бугрис
тых поверхностей; в 15 см ниже -  четкая неровная поверхность 
перерыва (менее четкая чем верхняя поверхность с вертикаль
ными норками ,

Слабые фосфатные поверхности перерыва (2 ) в 1 м ниже 
кровли интервала, 1,6 м ниже и 0,4 м -  от подошвы комплекса 
выше.

119.3-119.8 м Доломитовый слой. Ьолее темно-серый, чем вышеопи-
0,5 м (0,5 м) санный известняк, коричневато-грязно-серого цвета.

Пористый и мелкокавернозный. Коричневатый цвет связан с мно
жеством извилистых ходов илоедов.

-  t96 *
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119.0-121.3 v Известняк доломитизированный, крепкий, разнослоис-
1,5 м 11,6 «/ тай, со стилолитовкми поверхностями, без прослоев 

мергеля. Ь верхней части имеются сиреневого цвета разводы 
-  по-еидимому по слабым поверхностям перерыва; более четкая 
из них видна в нижней части -  0,6 м -  часто темный. Ь осно
вании (0,1 м) с белыми оолитами и фрагментами н&утилоидей 
( L itu ites lituus ?) на глубине 0,7 м от кровли.

А з е р и с к и й  г о р и з о н т  (O ^s )
Азериская свита (0?_as )

121.3-122.15 и Известняк оолитовый, крепкий толстослоистый, со
0,85 м (0,65 и j стилолитами. Количество и размеры оолитов меняются 

послойно: больше их в верхних 0,25 м. Ь основании этого 0,25м 
интервала (в нижней 0,1 м две слабые слабо бугристые по
верхности перерыва. Количество (б меньшей мере размеры ооли
тов и б этом интервале неравномерные. Размеры оолитов менее
1,5 мм, чаще всего около I мм.

Следующий интервал (0,1— 0,15 м)на первый взгляд без ооли
тов (даже до 0,2 м> в верхней части (0,1 м) с очень тонкими 
и редкими (менее 5%) ( ^ 0,1 мм), в нижней части оолиты бо
лее заметные.

На глубине ^0 ,5— 0,65 и второй оолитовый интервал. Оолиты 
(около 25— 30% > более крупные (^ 2  мм>.

Ь 0,1 ы от основания ; интервал слабо бугристая лимони
те вая поверхность перерыва. Ниже нее оолиты становятся снова 
тонкими ^1 мм и светлыми. Возможно, этот интервал (нижний 
0,1 и) относится даже к кундаекому горизонту. Ниже -  в осно
вании оолитового слоя отмечается слабая фосфатная поверх
ность перерыва.

Ь у н д а с к и й  г о р и з о н т  ( Огкп) 
Алуояский подгоризонт (0? кп >  

лообуская свита ( 0? кп 'Ь ,
Убариская пачка ( 0г кп /6 U ;

122.15-125.6 м Известняк светло-серый крепкий, плотный, толсто-
3,45 и (3,45 м) слоистый, со стилолитами, без прослоев мергеля. С

многими фрагментами головоногих и сиреневого цвета бугристым 
поверхностями перерыва. Импрегнация поверхностей местами не
выдержанная (отрывистая j . Часты розовато-фиолетовые- ходы
илоедов.



•  m

В верхней 0,1 и встречены I I  слабо коричневатых бугристых 
поверхностей перерыва. Этот интервал и подстилающий плотный 
известняк (-5  си) возможно относятся еще к основанию азери- 
ского горизонта посколько далее в интервале 0,15 и:Ав основа
нии и кровле 0,15 ы интервала, отмечаются двойная (в кровле; 
и 3— 4-кратная (в основании» сильно расчлененные бугристые 
поверхности перерыва напоминающие по морфологии пограничную 
поверхность перерыва горизонтов Ств/В^.

В верхней I м отмечаются коричневатые доломитизированные 
(? и керогенистые, ходы илоедов. Ьолее четкие коричневатые 
поверхности перерыва еще на глубинах -124,0— 124,2 м и осо
бенно четкие, более сильно импрегнированные, в интервале
124,5— 124,8 м (о поверхностей). Пижняя из последних наибо
лее четкая и импрегнация местами черноватая, вероятно может 
маркировать границу ал.уояского и валаетеекого подгоризонтов. 
Ниже порода содержит прослои с более частыми яркими красно
ватыми ходами илоедов. Ь основании, в 5 см и 15 см вше -  
бугристые с сиреневого цвета импрегнаций поверхности пере
рыва (6 ) -  более расчлененные в верхней части, где на высо
тах 5 см и 15 см двойные.

Сяллаоруская свита (Оркп^/ ) 
ъокаская пачка (С^кп-г/У )

12р .6-126Л  м Вижний оолитовый слой. 3 верхней части глинистый 
0,5 м (0,5 м) коричневато-темно-серый оолитяетмй тонкослоистой 

линзовидной текстуры,с прослоями мергеля в средней части -  
коричневатый оолитовый глинистый известняк и глинистый мер
гель. Размеры оолитов достигают 2 мм. Б основанииТДвойная

ри&с1Нйс1Я
лимонитами* поверхность перерыва.

В О Л Х О Ь С а ИЙ г о р и з о н т  iQ j l  , 
лангевоясккй подгоризонт (O^vlff )

1'ойлаская свита ,0, у1 // ) 
калъвиская пачка ( Q,vl | К )

I26.I-I26.o5 м Известняк зеленовато-темно-серый глауконитистый, 
0,55 м (0,55 м) толстослоистый, плотный, с множеством (до 30% , зе-  

рен£теыно-зеленых^ глауконита, которые в нижней и верхней 
0,1— 0,12 м более крупные, в средней ~0,2 м тонкие. Встре
чаются тонкие темно-зеленые поверхности перерыва -  сверху на 
гл. 12 см мощность мергеля до 2 см. Часты с разной импрег-



нацией бугристые поверхности перерыва, сверху на гл.: 0,12 м 
-  розоватая; 0,15 и -  слабо желтоватая; 0,30 м -  розоватая 
двойная; 0,40 м -  лимонитовая желтая; 0,25 -  слабо, нерав
номерно лимонитизироваиная; в нижней 0,1 м -  с отрывистой 
коричневатой импрегнацией.

Бавнаекий подгоризонт (Одvi (Ь )
'Хелйныммеская пачка С 04 vi р» -И Т ■;

126.65-126.95 и Известняк глинистый светло-серый с тонкими ( 1 см;
0,30 м (0,30 м) прослоями мергеля со слабо-розоватыми разводами и 

единичными зернами глауконита, Ь нижней части (3 см - более 
темнс-серый -  доломитизированный.

С&каский подгоризонт ( Ол vi ос )
Сакаская пачка ( О* vj а. //S)

120.95-12V.95 м доломит зеленовато-темно-серый толстослоистый глау-
1,0 м (1,0 и) кснитистый с многочисленными крупными темно-зеле-

нши зернами глауконита, поверхности слоев покрыты пленкой, 
глауконита или (на гл. 0,5 м) темно-розоватьзе гематитовке.
Ь нижней 0,25 и порода пестроцветная. Б сторону нижней части 
возрастает красноцветность породы. Встречены 12 сильно лимо- 
нитизированнкх (до 1— 2 см. глубиной импрегнации и карманов/ 
поверхностей. В основании зеленовато-теыно-серый мергель с 
лимонитовыми линзами и галькой. 1лауконит в разном количест
ве, послойно (в средней части 0,25 и интервала более круп
ный -  как в верхней части сакаской пачки). Выше пестроцветной 
0,25 м части (~20 см/ светло-серый, с редкими зернами глау
конита.

£ а т о р п с к и Й г о р и з о н т е  Од 11 i 
Ьиллингенский подгоризонт (0< И- b ; 

пяйтеская пачка С 04 II И  Р )

127.95 м Слабо волнистая почти ровная поверхность перерыва,
лимонитизироваиная, покрытая зернами глауконита.

127.95-120.25 м Известняк доломитизированный, пестроцветный, фио-
0,3 м (0,3 и)  летово-бурый, толстослойный, крепкий, с многочислен

ными бугристыми лимонитизированными поверхностями перерыва.
В верхней (0,1 м) с белыми тонкими фрагментами окаменелостей, 
среди которых встречены акротретиды. В основании пачки (в ин-



-  200 -

тервале 3 см, импрегнация 3 поверхностей более мощная (до 
0,0 см).

Леэтсеская свита (tU f & )
&яэюолаская пачка ( Q, № & М )

12b.20-i2o.30 м Песчаник кварцево-глауконитистый с карбонатным це- 
0,00 м (0,00 м ) ментом органодетритовый, в нижней части до биоморф- 

ной брахиоподовой структуры. Найдены фрагменты трилобитов 
- мегистасшад. соотношения кварц;глауконит;карбонатный ма
териал * 1:1:1. Разно-, в основном мелкозерниста* структуры, 
Ь кровле ровная поверхность перерыва с вертикальными норка
ми. Ниже 3— 4 см порода желтоватая и коричневатая от слабой 
импрегнации.

12Ь.30-126.ЗУ м кварцевый глаукоиитит темно-зеленый разно-, в õe-  
о.07 м (0,0? м) новном алевритовой структуры, с галькой более свет

ло-серого глауконитита. С тонкими фрагментами брахиопод (в 
верхней части». В нижней части слабо фиолетоватый.

126.37-12o.-t0 м Глаукоиитит кварцевый, серовато-слабо фиолетова- 
0,03 м (0,03 к) то-темно-зеленый. ^Соотношения зерен алевритового 

кварца и глауконита 1:1.

126.40-12Ь.оо м Алауконитмт кварцево-глауконитовый алевритовый 
0,15 м (0,15 м) темно-зеленый (в верхней 5—о см); ниже сероватый 

неравномерно от карбонатной цементации и белых хрубких 
створок раковин брахиопод. Последние дают породе биоморфный 
облик. Наблюдаются п л о х ® г а л ь к и .

йоаекая пачка ( 041+ //

126.55-126.6 м Алевролит глинистый глауконитовый, темно-зеленый, 
0,25 м (0,25 м) аеленовато-темно-эеленнй, слабо сцементирован с 

глинистым веществом.Отмечается и примесь разнозернистого 
материала. Ь нижней части (5 см от основания, темно-корич
невая фосфатная галька.

о а р а ь г . у с к и й  г о р и з о н т  (в/>уг у 
ьаранг.уская свита ( Ол vr vr

126.6-129.6 м Глина светло-серая однородная, содержит примесь 
0,6 м (1,0 М/+ алевритового темно-серого глауконита (до 20%у и 

кварца ( ^15%;.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПРМШЕНИЕ № 6

1а-избестняк чистый (содержание нерастворимого о ста тка  м енеею % )/ 
б- доломит чистый ? 6 -известняк чистый г скрытокристаллический?
{асранитоЬый).

1а ~ изЪестняк слабоглинистый ( содержание нерастворимого остатка 
.10-15*/*)? б  - изб ест няк среднеглинистый ( 15-2 0 %) ? б - избестняк сильно- 
глинистый ( 20-2 5 У*).

3 а -избестняк асранитоЬый мелкодетритистый (содержание детрита 
10-25%)7 б- избестняк мелкодетритобый (25-50%) ? 6 -известняк  
мелкодетритный (более 50%)

4а - избестняк крупнодетритный ? б- избестняк детритобый 7 детрит частично 
пиритизиробанный 7 б-избестняк детритобый 7 детрит пири тизированный.

5а-избестняк^ доломитистый (содержание доломита 70-25%*)} б- избестняк 
доломитобый (25-50%)) 6 - скрытокристаллический (асранитоЬый ) 
избестняк с пиритизиробанными пятнами и разводами.

6а-мергель избесткобый (но. 25-50%, доломита менее 1о%), б-мергель 
глинистый (и.о. 50-75%> , доломита менее 1о°%).

7а-мергель доломитистый избесткобый ( и.о. 25-50% : долом ита  70-25У°)̂  
б-мергель доломитистый 7 глинистый (н.о. 50- 75% ; доломита 10-25°%).

8-комки глинистого избестняка б известковом мергеле.

9а- избестняк псаммитобый или спусткобый7 б-избестняк с тонкими 
(менее 2 см) прослоями избесткобый и глинистых мергелей.

избестняк полукомкобатый , местами с более выдержанными 
прослоями мергелей.

избестняк комкобатьш , местами с более выдержанными прослоями  
мергелей.

избестняк болнистослоистый.

13 а-песчаник с богатым карбонатным цем ентом 7 б~ алевролит с 
прослоями глины , б - песчаник.

14а - дЬломитобый домерит ( н.о. 25-50%* , доломита 4о- 75%),  
6-избесткобистый глинистый домерит (н.о. 50-75°/* ,7 доломита 
12,5- 40%).

Пирита зиробанный псесритобый ( диаметр более 1 м м  ) м а те р и а л , 
обычно мелкая и средняя. галька диаметром Ю- 50 м м .

Проявления керо гена кукерсита.

Прослой кукерсита.

Мегабентонитобый прослой7 твердо установленны й. 

Метабентонитовый прослой ? неясный.

Поверхность пере рыба.

Линия денудационного среза.

Глауконит

Гётитобые оолиты ( коричневые).

Фосфатные (франколитовые) оолиты  ( белые).

Кальцитовые оолиты  ( белые).

М орена: супесь с  гравием и галькой.

Лочбенно - растительный слой.

Табцляты ( кораллы ).

С 7 ромата пораты.

Пентамериды ( драхиоподы ).

Глина плотная алебритистая или алебри тобая

32а- граптолитобый аргиллит у 32 5 -то же с пелита-алебритистыми 
прослоями или линзочками



Прослой кукерсита.

Методентонитобый прослой 7 твердо установленный. 

Метабентонитовый прослой у неясный.

Поверхность перерыва .

Линия денудационного среза  

Глауконит

Гётитовые оолиты (коричневые).

Фосфатные франколитовые) оолиты (белые).

Кальцитовые оолиты  ( белые).

Морена: супесь с гравием и галькой.

Лочбенно ~ растительный слой.

Табуляты (кораллы).

Строматопораты.

Пентомериды (брахиоподы). 

Глина плотная алебритистая или алевритовая

32 а - грап толитоЬый аргиллит у 32 б -то же с пелито-алевритис ты ми 
прослоями или линзочками

Цельные строЬки беззамковых б р а х и о п о д

Детрит брахиопод

Прослои или линзы пирита

Пиритизиробанный песчаник или алевролит

Рассеянные кристаллы пирита

Конкреции пирита

Антраконитовые конкреции

Зачаточные антракониты

Ходы илоедов (горизонтальные или вертикальные)

Трещины усыхания 

Карбонатный цемент 

Косослоистый песчаник 

Шлам
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