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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПЕРЕХОДНЫХ СЛОЯХ МЕЖДУ КЕМБРИЕГ.1 

И О РДОВИКОМ НА ВОСТОКЕ ПРИБАЛТИКИ 

В 1юс.1сдн11е годы в .r~итературе все чаще II чаще появ.1яются указа
ния о 11а.111ч1111 верхнекембрнiiскнх отложеннii в разрезе осадочного 
•rcx.1a Восточно-Европейской п.1атфор:-.1ы, в том чнс.т1е за пределамн 
восточного борта Ба.п1111ской сннек.1изы (Ба.r~ашова, 1963; Хаза11ов11ч, 
19G9; Ба.,ашова, Коркутнс, 1970; Кап.1а11 и др., 1973; Шестакова II др., 
1976; Во.1Кова, 1980; Янкаускас, 1980 11 др.). В Юго-Восточной Эсто-
111111 между завсдо~о кембр11iiскr1м11 пссчан11камн II песча1111кам11 паке
rюртского горизонта ордовика при гсо.r1оr11ческой съемке установлены 
песчано-г.1иннстые от.1ожс1111я с редкими остаткам11 беззамковых бра
х1юпод, которые по разрезу скв. Петсерн (446,6-457,3 ,н) выде.1ены 
в качестве петсер11с1шх с.1оев н ус.1овно отнесены к верхнему кембрню 
(Каяк, 1967). Ila основе корре.1яц1111 разрезов Северной Пр11ба.r~тнк11 
с разрезом скв. Пестово на.111ч11е верхнекембрнйских от.r~оже111111 на 
юго-востоке Эстон1111 11редпо:1ага.1ось также К К Хазановиче:-.1 ( 1969). 
Однако это не бы;ю подтверждено па.1еонтолоr11ческими .:~,анными н 
1юэто-.1у в страт11графическ0!"1 схеме кембр11iiскнх отложений Пр11ба.'!
т11к11 отражения не нашло (Решення ... , 1978). 

Поско.1ьку рассматриваемые породы 11е об,1адают явными нр11з11а
ка:,,11, ПОЗВО.'IЯЮЩli:\111 отнестн IIX :11160 к кембр11i'~ским от.1оже1111Я:..1, 
.11160 к образован 11ям теrр11rен11011 части ордовнка (к пакерортскому 
горнзонту), 11 в nо.-~ных. разрезах 01111 отл.с:1е11ы от покрывающих II по.1-
ст11.1ающ11х пород четкнмн rраницам11 с признаками перерыва в оса.1.

конакоп.1ен1111, вопрос о стратнграф11чеl:коi'1 принад,1ежност11 11х оста

ва.'1ся открыты\!. llовые буровые скваж11111.,1 последнtfХ .1ет (Мехнкоор
ма, Луутсн11ку, Хнно II др.) 11одтверж:,1ают выдержанность расnрост
ра11е1111я этих cJJoeв в данном районе, ввиду чего представ 1яет 
11нтерес 11х спец11а.1ьное 11зуче1111е. 

В 11астояще11 сообщеннн К. Каяком, К Ме11с II Э. Пнррусом 11ро
веде11а рсв11з11я всего имеющегося матерна.11а по эт11м отложениям с 

добав.1е11нсм резу.1ьтатов пх м11нера.1огt1ческоrо изучения, а Н. А. Во,1-
ковой представлены резудыаты м11I<рофито.'!оrическоrо нзучсння г.111-
нистых пород этого ннтерва.1а, что позво.'lяет бо.1ее уверенно .:~.ат11ро

вать возраст изучаемых от.,ожсниii. 
К сожа.'lе1111ю, 11зуче1111е петсер11ск11х с.,осв баз11руется .1ишь 11а кер-

11овом м,1тер11а.1е, которыii из-за большо1i г.1уб11ны залеган11я и с.1абой 
степени цеме1пащ111 пород яв.1ястся весьма фрагме11тарны~1. 

Оконтуренная в настоящее вре-.,я n 1ощадь распространения петсе
рнск11х с.1оев охватывает Юrо-Восточ11ую Эстонию, Северо-Восточную 
Латвию 11 пр11.1егаюш.ие ра1ю11ы Псковской об.1астн (рнс. 1) . От:южс-
1111я развиты здесь в в1~де сп.1ош11ого с.1оя, за иск.11оче11ием свода 
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Рис. 1. Схема распростра11е1шя 
11 мощность петсер11ск11х слоев. 
Скважины: J - J\\ехикоорма, 
2 - Сосед110, 3 - Пылва, 4 -
Выру, 5 - Петсерн, 6 - Дек
шино, 7 - Стренч11, 8 - Лаа
неметса, 9 - Мыннсте, /О -
Луутснику, 11 - Тсиilстре, 

12 - Хина, 13 - Алуксне. 
Гор11зо11тальной штрнховкоii 

показана предполагаемая пло

щадь распространения отложе-

1шй. 

Валмиерско-Локновского выступа (скв. Мынисте). К западу он11 выпа
дают нз разреза, к востоку от этоi1 территор11и распространение отло

жений точно не оконтурено. 
Мощность петсер11ских слоев на исс.'1едуемой территории небольшая 

(рис. 1), лишь на северном склоне Валмнерско-Локновскоrо выступа 
она достигает более 10 м (скв. Лаанеметса и Петсери). Закономерное 
уменьшен11е мощностей от этой по.1осы во все другие направлен11я на 
столь малой площадн свидетельствует, по всей вероятности, о денуда
цнонном характере верхней границы отложений. Ннжний контакт 
петсер11ских слоев наблюдался нами только в скв. Выру, Пътлва и Лаа
неметса, причем в 11х основанн11 обнаружен базальный конгломерат 
с гальками пород из подстнлающих песчан11ков диаметром до 3 сдt и 
крупными зернамн кварца. Покрывающими отложен11ям11 на большей 
части территории являются терриrенные породы пакерортскоrо горн

зонта ордовика II лишь в скв. Мехикоорма онп представлены глауко
ннтовыми песчаниками латорпскоrо горизонта. В последнем случае 
верхн петсериских слоев мощностью 0,9 At окрашены в охристо-желтый 
цвет, свндетельствующий кроме стратнграфическоrо несогласия также 
о субаэральном выветрнвании. При налич1111 представительного керна 
верхняя граннца петсерискнх слоев также четкая: она маркирована 

либо базальным конгломератом пакерортского горнзонта (скв. Выру, 
Лаанеметса), лнбо детрнтовым песчаником этого же горизонта (скв. 
Пылва, Стренчи, Соседно, Алуксне и др.). 

Петсериские слои сложены песчаннками, алсвролнтами и глннами, 
включающнми ед11ничные маломощные прослои более грубозернистого 
материала в основан1111 комплекса. По соотношениям типов пород в 
строеннн nетсериских слоев выделяются три части: нижняя - песча

ная, средняя - глин11стая II верхняя - песчаная. В большинстве раз
резов от последующей денудащш сохранились лишь две нижние части 

(рис. 2). Песчаники и крупнозерннстые алевролиты обычно светлые, 
почт11 белые. Г линнстые породы серые с зеленоватым оттенком и со
держат нередко до 50% алевритовых частиц и песчаных зерен, что 
обусловлено наличием в 1111х мноrоч11сле11ных прослоев II л1111з песчано
а,певрнтового состава, Песчаники II крупнозер11ист1,1е алевролиты 
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Рис. 2. Сопоставле1111е по
граш1ч11ых слоев кембрf!я 
11 ордовика по скв. Лаа
неметса, Пылва II Мехн-

коорма. 

Условные обозщ1че1111я: 
1 - песчаннк, 2 - алев
ролит, 3 - алевритовая 
глина, 4 - гальки, 5 -
rpaв11ii11ыe зер11а, б - ра · 
ковнны беззамковых бра
х11опод, 7 - детрит без. 

замковых брах11опод. 
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обычно слабо сцементнрованы н часто плохо отсортированы, с пр1-1 -
месью до 6% rравиiiных зерен. Текстура 11х горизонтально- 11ли накло11 -
нослоистая, обусловленная чередованием прослоев разного грануло
метрического состава. На плоскостях наслоения наблюдаются листочки 
мусков11та и детрит раковнн брах11опод. Нередки также ск<,плення 
кристаллов пирита, особенно характерны они для глинистых пород. 
По минеральному составу крупноалевритовой фракцин (0,1-0,05 мм) 
песчаник1-1 11 крупнозернистые алевролиты кварцевые, с прнмесыо поле
вых шпатов до 5% и слюд до 1 %. Крупноалевритовый компонент rлин 
обычно олиrомиктовый - полевошпатово-кварцевый. Среди аллотн
rенных минералов тяжелой фракции (>2,89 г/с,1t3 ) преобладают про
зрачные минералы устойчивой ассоциац1111: турмалин~ циркон> тита
нистые минералы. Спорадическн в виде единичных зерен присутствуют 
также гранат, амфиболы, дистен, апатит. Содержание рудных, пред
ставленных 11сключ1пельно ильме1111том, варьирует от 2 до 30%. Коли
чество аутиrенных минералов в легкой подфра1щ11и н11чтожно; наиболее 
часто присутствуют ярко-зеленые зерна глауконита. В тяжелой под
фракции содержание аутиrен11ых м11нералов гораздо значительное, 
в rлиннстых разностях пород их нередко больше полов1111ы. Среди ннх 
всегда доминирует п11р11т; титансодержащ11е - .r1еi'1коксен и анатаз -
редко состав.~яют более 20% всех аутигенных минералов тяжелой под
фракцин. 

Глиннстый комnюнент пород рассматриваемой част11 разреза срав
н1-1тельно однообразен. В сероцветных rJ111нax II пелитовых алевролн
тах в изученных пята разрезах по данным рентгеноструктурного ана

лиза главенствует rидрослюда (85-95%) с постоянной примесью 
каол111111та (5-15%). В алевролитах, залегающих в скв. Пылва выше 
этнх глин, а также в отложен11ях скв. Луутсннку, каол11нит не обна
ружен, а вместо него присутствуют хлориты (8-10%). Важно отме
тить, что в выветрелой (охристой) rлнне в разрезе скв. Мехикоорма 
количество каолннита 11е возрастает, а наоборот, убывает, сменяясь 
следамн хлорита. Поэтому напрашi1вается вывод, что процессы вывет
ривания, вызывающие интенсивное обохривание rл11ны, nротекали 
здесь сравнительно слабо, не затрагивая основноr1 сил11катной состав
ляющей rлнны. 

В целом данная ассоциацня глинистых минералов значительно отл11-
чается от набора этнх минералов в подстнлающих алевролитах II пес

'Iаниках, где явно nреобладает каолиннт. Эта особенность хорошо 
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сог.т~асуется с гсо:юп1ческ11с\fИ да1111ым11, свндетс:1ьствующ11ми о фор
м11рован1111 пстсер11ск11х с.1осв в нормат,110-морскоit обстанов1,е сед11-
1.1е1пащ111 (пр11сутствне детрIIТа брахноnод II r.1ауконита). 

Jlз орган11ческ11х остатков рассматрнваемые от.т~ожения содержат 
многоч11слеш1ыс об.10:-.1к11 11 1,аже 11е,1ы1ые раков1111ы беззам1{Qвых бра
х1юпод, которые 1101<а нс нзуча:,ись. 

I Jзуче1111е образцов r.111111,cтoii частн разреза 11з скв. Мехнкоорма 
(373,5 ,11), Х11но (528,0 11 531,8 ,и) 11 Петсер11 (446,6-4--19,5 л) дало 
сообщества акр11тарх, бтшше друг к другу по родовому н видовому 
состава\1 фор:-.1, 110 раз.111чаюuо1еся между coбoii по 1-:о.111чсственно:-.1у 
с:одержанню отде:11,11ых в11дов: Crystallinium sp., Cymatiogalea spp., 
Diclyotidium sp., Leiosplzaeridia spp., Leiofusa spp., Priscogalea sp., 
Timofeevia lancarae (Сга111ег et Diaz) \'ang., Т. pl10spl10ritica Vang., 
Timofeevia sp., формы тнпов Verylzacblum II V11lcanispl1aera. Этот 
конп.1екс позво.1яет от11ест11 рассматриваемые от.т~ожс1шя к н11ж11еii 

част11 верхнего ке\1брия на ос1юван1111 того, что первое появ.11ен11е 
Cymatiogalea, Leiofusa, Veryliacflium, i111lcaпisp/1aera прнурочено к зоне 
Olel!us верхнего ксмбрия А11г.11111 и Уэ.1ьса (Potter, 1974). В то же 
вре,1я в ко:-.1п,1ексс еще нет прсдставите.1е11 Dasydiacгodium, Ooidium 
11 Polygonium, нервос появ.1снне которых связано с более высокоi\ 
зоноii Parabolina spinulosa. Кро\1е того, характерно пр11сутств11е бо.1Jь
шоrо ко.111чества сре,щске:-.1бр1111скнх вндов Timofeevia lancarae 11 
Т. pl10spl1oritica. Персчнс.1енный набор акритарх очень бт1зок к комп
лексу ~шкрофнтофоссилий, установленному Н. А. Во.т~ковоii из н11зов 
.1адожскпх с.1оев на р. Ижора, а также нз подородов11ксю1х слоев в 
разрезах скв. Заречье (162,2 ,11) и То.1бух11но (2149-2173 ,11), что свн
;.~.етельствует о весьма шнроком распростране111111 отложений б.111зкого 
возраста на ceвepo-Jana 1.с Восточно-Евро11сiiскоii 11.1атформы. 

В свете ска занноrо нет со:-.111с111111 в то,r, что n разрезе пограничных 
слоев ке\fбр11я II ордовика на восто1,с Средне11 Пр11б:з.1тнк11 выделяется 
вnо.,не са~1остоятс:1ь11ос rю,1раз.J.с.1е1111е, котоrюе по своему возрасту 

скорее всего тягптсет к верх11е~1у кембрню. Ес.111 это так, то па.1ео
географ11 ческая снтуацня позднего кембр11я на Восточно-Евроnеi'tскоii 
11:1атформе требует сущrствсвного уточнення, а соответствующ11е уров1111 
разреза - тщате.,11,ноi'I докумснтащш в да.1ьнсiiшсм. Пр11веде11ны11 
матерна.1 подчер1шваС'т также необходимость ускорить изучение без
замковых брах11опод, столь шир01<0 распространенных в песчаных 
фац11ях кембрня и 1111зов ордовнка. В данном с.1учае нменно беззам
ковые брах11011оды ,юг.111 бы дать окончательныii ответ об отношении 
рассматриваемых от.1оже11нii Пр11ба.1пн.:11 к зональному делению верх
него кембрня Ска11д111-1ав1111 11 Польшн. 
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UUS I ANDMEID BALТIMAADE IDAOSA KAMBR.IUMI 
JA OR.DOVI IТS I UMI PII R. IKIHTIDEST 

Kagu-Eesli ja selle пaiiberaladc kambriвmissc kt1ulu,•a paal:i kil1istu ja ordoviitsiumi 
pakcrordi lademe vahel le\'ib kuni 11 m paksune lii,·aki,,idcsl ja 5a,idesl koosпc,· selte
keha, mida kiisilatakse petseri kihtideпa. ,\\el1ikoorma (373,5 m), Ilino (.528,0 ja 531,8 m) 
ja P elseri (446,6-449,5 rn) pшuaugнs 011 neisl kihlidesl miНiratud akrilarhid, mis \'ii
tavad vaadeldava settekel1a kuulu\'usele i.ilemkambriumi. 

N. VOLKOVA, К. l(AJ,-IK, Kaisa MENS, Е. PIRRUS 

NEW DATA ON CAMBR.IAN- OR.DOV ICIAN TR.ANSIТIONAL BEDS 
IN ТН Е EASTER.N PART OF ТНЕ EAST BALТIC 

\п sot1ll1-easlcrn Estonia and adjoining areas, bel\veen tl1e Paala beds of tl1e Cambrian 
and the Pakerorl Stage of lhe Ordovici-an, lhcre lics, ,vill1 crosional conl~cls, а stralнm 
of sandstones and clay of а lhickncss up to 11 m (figs 1, 2). 

This slralum conlains sl1ells and fragmenls or u11dclcrmi11alc iпarlicвlalc !Jrachio
pods. 

Acrilarchs h,a,·e Ьееn eslaЬlisl1ed iп ll1c Pelscri (446.6--1-19.5 111), Ilino (528.0 ашl 
531.8 m) and A\cl1ikoorma (373.5 m) borcl1oles. According lo ll1e occurrencc of lhe gcпcra 
Cymaliogalca, Leiof11sa, Very/1ac/1i11m and V11lcanispliacra togcll1er wit\1 nвmcrous Timo
jeeuia /апсагае and Т. p!1osp/1orilica, lhe invcstiga ted slralum is coпsidcred to Ье о[ U ppcr 
Cambriaп age. 
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