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ПЕРЕРЫВЫ В ОСАДКОНАКОПЛЕНИИ 

УДК 551.3.051: 551.73(474) 

Р. Э. Эйпосто 

СИСТЕМА ПЕРЕРЫВОВ 

В СИЛУРЕ СЕВЕРНОЙ ПРИБАЛТИКИ 

Большая важность и актуальность изучения перерывов для стратиграфии, 
палеогеографии, фациологии и палеоэкологии неоднократно подчеркивались 
Д. В. Наливкиным (1927, 1955, 1974), Р. Ф. Геккером (1935, 1960, 1983), 
В. С. Яблоковым (1973), И. А. Вылтцаном (1969, 1980) и другими иссле
дователями. В их работах также приведены примеры детальной характери
стики и фациальной интерпретации разнообразных поверхностей перерыва 
(ПП). Однако число таких работ невелико. Ставя проблему перерывов, Д. В. На
ливкин (1974) справедливо отмечал, что мы не привыкли к перерывам, мы их ви
дим, но не понимаем, не узнаем и поэтому пропускаем. Действительно, в моно
графических описаниях ряда опорных разрезов силура до последнего времени 
наличие поверхностей перерывов почти не отмечалось. По нашим наблюдениям 
(Мягкова и др., 1977) ПП на многих уровнях сибирских разрезов четко про
слеживаются, хотя их, правда, не так много, как в Прибалтике. В Северной 
Эстонии и Ленинградской области ПП изучаются уже более ста лет (Kupffer, 
1870; Ламанский, 1905; Orviku, 1940). Но лишь в последние годы в ходе "ропот
ливого изучения керна многочисленных Сl{Важин, пробуренных в рамках 
государственного геологического "артирования, были установлены необычайно 
широкое их распространение в ордовике и силуре и большое разнообразие 
типов. 

Благодаря тому что учителем послевоенного поколения геологов Эстонии 
был а"ад. К. К. Орвику, кто уже с юных лет под влиянием А. Хейма начал 
систематическое изучение поверхностей перерывов в разрезах нижнего и сред
него ордови"а по всему Северо-Эстонскому глипту (Orviku, 1940; Орвику, 1960), 
м1,1 еще студентами научились распознавать и описывать разнообразные ПП 
в разрезах, оценивать их значение при расчленении и корреляции разрезов и для 
восстановления условий седиментации. 

Поверхностями перерыва нами считаются те поверхности напластования, 
которые несут признаки, указывающие на пре"ращение осадконакопления или 
размыв нижележащих отлощений. Наиболее характерным признаком перерыва 
в карбонатных отложениях ордови"а и силура Прибалтики является полоса 
пиритовой (темно-серой до черного), или фосфатной (бледно-l{оричневой), или 
гетитовой (ржаво-желтой до "расной) импрегнации в породе непосредственно 
ниже ПП (табл. 1, 11). Ширина (мощность) этой полосы весьма изменчивая: 
от 1-2 мм до несколь"их, по ходам илоедов редко до 15-20 см. 

На поверхностях перерывов часто наблюдаются следы зарывания, сверления, 
прирастания разных организмов, обитавших на полутвердом или окаменевшем 
грунте во время отсутствия седиментации (табл. 1, фиг. 4-6; табл. 11, 1-6). 
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Т абл и ц а  I 

1. Неровная сглаженная поверхность перерыва (ПП) без '1мnреrпации по перхнему контакту ш�аста эори
nтеровоrо доломита с црослоm.1и доломитового г;Iинистого известняка. Выше ПП илисто-обломочно-копроли
товый извествн1< с нрупной галькой эвриптеровоrо доломита с частыми ходаьtи илоедов. Х1.О. Скв. Каармиэе-

719, ,·лубипа 39.30-39.37 м; роотси1<юлас1шй горизонт, nийтас1ше слои (R,Vt). 

2. ПлоскогаJ1ечный конrJ1омерат �1а контаt<те микро1,ристаллическоrо известняка и эвриnтерового доJ1омита. 
Галька си,� ы10 1:1 росоерлепа. Х1 .6. Вези11у; роотсикюлаский горизонт, оезикуские слои (К, Vs). 

3. П росJюЙ брекчии разм ывап ил в мед1<оузорч атом доломите. Оба коп такта прослоя вероввые, песглащенпые 
ПП. ХО.8. С1<0. Охесааре, глубина 126.24-126.33 м; роотсикюлаский горизонт, оезикуские слои (1� 1 Vs). 



Надежными признаками размыва служат срезание слоев нижележащих 
отложений (табл. 1, фиг. 5), так же как и окатанная галька из нижележащей 
породы, залегающая над ПП (табrл. I, фиг. 1, 2). Эти признаки перерыва и сами 
поверхности детально охарактеризованы в литературе как у нас (Orviku, 1940; 
Орвику, 1960; Геккер, 1960; Эйнасто, 1964; Пы.jша, 1982), так и в зарубежных 
работах (Weiss, 1958; Jaanusson, 1961). 

Следует обратить внимание на неоднозначность термина <<Перерыв>>: с одной 
стороны, он обозначает временной интервал, соответствующий прекращению 
осадконакопления или размыву, а с другой - отсутствие геологического тела 
в разрезе, т. е. конечный результат процесса перерыва. Первое понятие 
является палеогеографическим, а второе - стратиграфическим. В случае раз
мыва стратиграфический пробел бывает больше временного перерыва. Поэтому 
мы предлагаем, согласно И. А. Вылцан ( 1980), в качестве стратиграфического 
понятия использовать термин <<пробел» (Пиррус, Эйнасто, 1987). В качестве 
временного - палеогеографического можно использовать термин <<Перерыв>>. 
Поскольку пробелы означают отсутствующие геологические тела в разрезе, то 
для их естественной иерархической классификации, как и любых историко
геологических объектов, ведущим критерием должен быть стратиграфический 
объем (пропуск) выпавшего стратона (Пиррус, ЭйJ�асто, 1987). 

Однако при выявлении значимости пробелов, при их иерархизации этот 
критерий в чистом виде неприменим, так как один и тот же пробел в прибреж
ных осадках всегда будет больше, чем в глубоководных. Следовательно, при этом 
необходимо учитывать фациальную обстановку, Казалось бы, можно было с этой 
целью использовать критерий. площадного распространения пробела, но и этот. 
кри'!_ерий не идеален, так как распространенность пробела также зависит от 
фациально:й: обстановки. И тому же кратковременные перерывы в ряде случаев 
бывают распространены так же широко, как и длительные. Третьим критерием 
при иерархизации пробелов может служить ранг цикла. осадконакопления, 
с которым он связан. Но этот критерий пе вытекает из характеристик самого 
пробела и требует привлечения дополнительных данных. R тому же ранговая 
шкала циклов еще не устоялась. 

Таким образом, каждый из упомянутых критериев имеет свои недостатки, 
и вопрос о выборе их еще ждет своего решения. 

Морфологические особенности ПП, интенсивность и мощность зоны импрег
нации и другие признаки обычно пе позволяют одн·означно определить относи
тельную длительность перерыва. Для этого требуется установление полноты 
разреза или возраста ниже- и вышележащих слоев с прослеживанием их по 
площади. 

Табл и ц а I (продод,жение). 

4. Неровная сглаженная ПП в эвриптеровом доломите с ходом зарывания, заполненным мелкообломочно
сгустковым материалом. 3аполнявший ход материал был сцементирован до уплотнения вмещающего гли
нистого осадка. Шлиф.Х 10. Скв. Кипи, глубина 44. 78 м; вийтаские слои ( К 1 V 1) роотсикюлаского горизонта. 
5. Неровные несглаженные ПП беа импрегнации в эвриптеровом доломите. Послойно осадок переработан 
илоедами. ХО.7. Обн. Вийта, интервал 13-21 см ниже кровли пласта; роотсикюлаский горизонт, вийтаские 

слои (K1Vt). 
6. Неровные несглаженные ПП в известковисто-додомитовом биотурбите с рассеянными копролитами. Xl.2. 

Скв. Охесааре; роотсикюлаский горизонт, соэгининаские слои (R 1 Sn). 

Таблиц а II (продод,жение). 

1. Неровная несглаженная поверхность перерыва (ПП) с тонкой пиритовой каймой только в пределах линзы
останца микритового микрокристаллического известняка. Во вмещающем мелкообломочно-детритовом изве
стняке с кадьцитовым цементом пиритизация ПП не развита, пробел скрытый. ХЗ.5. Скв. Кипи, глубина 

40.05 м; роосикюлаский горизонт, куусныммеские слои (R1Кп). 
2. Неровная несrлаженная ПП с прерывистой полосой пиритовой импрегнации только iio выступам поверх
ности, типичная для отложений открытого шельфа. Края кармана, расширяющиеся внизу (налево), оконтури
ваются благодаря различию структуры породы: ниже ПП микритисто-мелкодетритовая, выше - неотсорти
рованно микритово-обдомочно-детритовая. Х 1.2. Скв. Охесааре; роотсикюдаский горизонт, вийтаские слои 
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Т а б л и ц а 11 
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3. Неровная сглаженная ПП по контакту глинисто-известкового биотурбита с рассеянным обломочпо-копро
литовым материалом· и оолосчатого известкового доломита. Наверху слабо выражен пая несглажевная ровная 
ПП без импреrвации по подошве пласта эвриптеровоrо доломита. ХО.8. Скв. К:ипи, глубина 44.8 м; роот-

сикюлаский горизонт, вийтаские слои (К: 1 Vt). 
4. Сильно пиритизированные неровные несrлашенвые ПП, характерные для rливисто-доломитовоrо био
турбита обособ11енвого шельфа. Х 1.0. Скв . .К:ауrатуме; паадлаский гориаонт, низы саувереских слоев (.К:2S). 
5, 6. Ровная сглаженная 11оверхность размыва со срезаш1ыми опколитами, наросшими, частично размытыми 
строматолитами в микритово-обломочно-детритовых доломитовых известняках. Типична для базальных пла
стов мезоциклитов вевлока и лудлова Эстонии. ХО.5 . .К:лифф Соэrинина; низы соэп,ниваских слоев (.К:,Sn). 

10 Геология и палеонтология 



1 
n, 

5 
К1 

pr /, 
кs71т 

к 
Sz К3 а Т 

7 7,d 
lf 

к-2 
S+H 

Sn -
К

1 
Vs 

...!S!L 
Vt 
т 

7 ш Jz М 
-

V 
...f'!__ 

J, м 

s1 V н 
-
R 

_!!1___ 
1 О 7,п I 

liJ J 
I 
J-J 

к -
� т I-П-

V 
O

J 
Fп 

сз Эстония Курземе 3. Лит6а ЮВ Литоа 

11 11 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 
- г 1- -

--� г 
1 1 1 1 
1 1 

1.с== ,,, 3Z 
IШl -
1 1 

1 -- 1 
1 
1 

- 1- 1-
1 1 

-_I_ 1-
1 

1 
1 г� 1 1 G 

10 1_ 1 

� 
г 11 1 1 

1 1 1 1 1 -- :: 16 1 - 1 1 1 
1�- 10 

1 
--- 1 

-
г /Ь== 1 Z5 
1 6� 1 
1 

39 1 1 
1 •1 1 

17 � 
38 

98 1Z 
JI 

26 

qJ 73 

• 

lr
J 

J 
= Т!Тiv 

� 5 -1 J!i 
1 �= JO 
1 1 

�J 

10 
1 1 
1 1 IJ 7Z 1 1 1 ZG 

lг
-- JO 

L. 18 
67 

� 49 
� r: 1--+ 

- 1-
г 

==\ 1 
-----, 1 

11 

=1 

J. 

� 

1 
/ 

711 
( 1 1 1 

I 1 1 
-1 1 1 

1 1 1 

1 1 11 1 
J 1 1 1 1 

1 � 1 1 

J 
г1-\ 1-1 
1� � 1 
1 1 11 1 

Llt::: f'I 

Е=::1--
-
,__ 
-� 
,__ 

-

-

-1---

,__ 
,__ 

-

-

-
-
--
-

� 

-
l Н-11ГI11111111111 ITITITIT 1 1 т IX VJJ Vll 1 
1 J -

микро - о -111 ч мез 

Герц,ин. 
6 

Ка лед. 

в 5 

� 

j 3 

J z 

' 
VJ V IV i 

а м кро 

Рис. 1. Идеализированная схема сопоставления стратиграфических подразделений, пробелов и 
циклитов разного поряд1ш в разрезе силурийских отложений Прибалтики. 

Цифрами 001,азано максимаJ1ьное количество поверхnостей перерыва по rоризовтам, а также по свитам, 
слоям �1 пачкам, зарегистрировапное по керну буровых скuажив. Ярусы: S,ln - ллаnдовер.и, S1\v - веплок, 
S2 1d - ,,удлоо, S2 pr - пржидоли; о: - лохков. Горизонты: F 11 - ооркувиский, G 1 _11 - юруский, Gз -
райккюласк,1 й, Н - адаверески й, J 1 - яавиский,J 2 - яаrарахуски й, К 1 - роотсикюлаский, I{2 - ваадлаский, 
И.за - 1,уресаараский, КзЬ - иаутатумаский, Н:4 - охесаареский. Свиты, слои и пачки: G 1 _11v - варболаская, 
G 1 _ 11T - тамсалус1шя, G 1 _11 K- каривуск-ая, GзJJ - 11рва-яанис1<ие, GзV - вяндрасю,е, GзJ - йыгеваские, 
G3 I - имавсреские, G3 M - мыхккюласю,е, H'R - румбаская, H'V -_велизуская, J 1 M - мустьяласская, 
J 1 N - н.иnазеская, J 2V - вильсандиские, J 2 M - маазиские, J 2T - тагавересние, K1Vt - вийтаские, К1К□ -
куусвыммеские, К 1 V5 - вези1<уские, K 1 So - соэгининас1<ие, K2S+H - саувереские и химмистерские, 
K2U - удувереские, К3аТ - тахулаские, К3аК - кудъяпеские, КзЬА - эйrус,ше, КзЬL - лыоские; 1 -
гиrапробел; 2 - макропробел; 3 - мезопробел; 4 - микропробел; 5 - нанопробел; 6 - фазы орогенеза 
о соседних 1·еосинклинаJ1ях (J ....... Та1(оиская, 2 - без ваэваuия, предJюженпая автором, 3 - без 1:1азвю1ия1 

4 - Кра1<оос1<ая, 5 - Арденнская, 6 - Эрийская). 

Такuе данные для силура Прибалтики получены лишь для пяти уровней: 
для нижней и верхней границы силура; для .границы между средним и верхним 
лландовери; для нижней и, вероятно, верхней границы лудлова. Наиболее зна
чимые пробелы устанавливаются на границах силурийской системы, менее 
значимый - над средним лландовери и еще меньшие - над и под лудловом. 
Следует отметить, что самый крупный перерыв располагается выше силура и 
приурочен к зигенскому ярусу нижнего девона. 
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-Уровни этих пробелов совпадают с границами седиментационных циклов 
и с основными фазами тектогенеза в соседних геосинклинальных областях 
(рис. 1). Но такое совпадение не говорит о том, что причиной цикличности 
служат местные тектонические движения. Скорее такой причиной являются 
эвстатические колебания уровня океана. На это указывает и широкое распрост
ранение сходной цикличности в Подолии (Цикличность . . .  , 1983), а также 
в Великобритании и на западном склоне -Урала. 

Пробелы имеют различную в_ыраженность в мелководных шельфовых фациях 
и в депрессионных - глинистых. 

Шельфовые отложения представлены циклично чередующимися разнообраз
ными по составу, структурам и текстурам карбонатными породами. В них 
фиксируется огромное количество ясно выраженных поверхностей пере
рывов. 

Депрессионные отложения сложены однообразными мергелями, глинами и 
граптолитовыми аргиллитами. Видимых пробелов в них не обнаружено. Лишь 
на ·  склонах шельфа в монотонных мергелях биостратиграфически установлены 
единичные пробелы, на границе лландоверийского и венлокского ярусов 
(в скважине Ристикюла), а также на нижней границе курессаарского горизонта 
(лудлов) (в  скв. Павилоста). Эти два пробела литологически не маркированы. 
Поэтому мы не можем утверждать, что в мергельных фациях, где не отмечаются 
пробелы по литологическим признакам, в действительности они отсутствуют. 
Отсутствие видимых пробелов может также объясняться неблагоприятными 
условиями их захоронения. 

В наиболее глубокой части Балтийского бассейна, в частности в Польско
Литовской впадине (рис. 2), непрерывная седиментация продолжалась· практи
чески в течение всего ордовика и силура, т. е. почти сто миллионов лет. Если 
перерывы здесь· и существовали, то они были столь кратковременны, что не 
отразились в непрерывной последовательности граптолитовых зон. 

Перейдем к описанию пробелов разного ранга. 
Пробел на границе ордовика и силура установлен в Прибалтике повсеместно, 

но его стратиграфический объем в разных структурно-фациальных зонах 
различен. В Северной Эстонии самая верхняя часть поркуниского горизонта 
(возрастной аналог салдусской свиты) отсутствует. В переходной полосе между 
мелководношельфовой и депрессионной зонами в ряде скважин установлено 
отсутствие всего поркуниского, · а в отдельных случаях ( скв. Охесааре, Аре 
и др.) - также пиргуского горизонта. Такая необычная для платформенного 
бассейна ситуация, где перерыв максимальной длительности установлен не 
в прибрежной части, а на бровке шельфа, объясняется абразионной деятель
ностью регрессировавшего моря. В это время морской бассейн сохранщ1ся 
толы<о в центральной, погруженной части Балтийской синеклизы, а прибрежная 
полоса с максимальной .гидродинамической активностью может быть ограничена 
современными выходами малоустойчивых карбонатноглинистых отложений хал
ликуской свиты (рис. 2, 03

3 ) .  Следует отметить, что в это время в Северной Са
харе существовал ледниковый покров. 

Пробел на границе среднего и верхнего лландовери был описан автором 
раньше (Сопоставление . . .  , 1972; Эйнасто, 1986). Страгиграфический объем 
этого пробела установлен В. Нестор ( 1976), доказавшей, что в Западной 
Эстонии с юга на север постепенно выклиниваются средняя и верхняя части 
райккюлаского горизонта в объеме почти всего среднего лландовери. Отсут
ствие среднелландоверийских отложений в Юго-В-осточной Литве, на востоке 
Брестской впадины и в Подолии (Эйнасто и др., 1980) позволяет заключить, что 
этот пробел распространен по всему западу. Восточно-Европейской платформы. 

Аналогичная картина установлена и в -Уэллском бассейне Англии, где единст
венный в нижнем силуре пробел с угловым несогласием и размывом прослежи
вается на этом же уровне (The Llandovery . . .  , 1983). Изложенное позволяет 
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Рис. 2. Площади распространения шельфовых карбонатных осадков с поверхностями перерыва 
в Балтийском бассейне в конце ордовикского периода (О� ) ,  в середине венлокского (S 1  W2) и луд
ловскоrо веков (S2\d2 ) .  }fспользованы также рукописные данные Х. Нестора, Л. Пылма (03) и 

Д. Нальо (S 1S2) . 

1 - юго-западный край Восточно-Европейской платформы (линия Торнквиста) ; 2 - предполагаемая берего
вая линия; 3 - предполагаемый внешний край шельфа; 4 - граница современных выходов от,ложений; 
5-7 -густая штриховка - площадь распространения шельфовых отложений, сохранивши,<ся от после
силурийской денудации; ред1<ая штриховка - предполагаемое распространение шельфовых осадков за пре
делами современных выходов. Кружками по западному берегу ЭстониИ" и Латвии обозначены скважины 

опорного профиля (см. рис. 3 ) .  

предполагать наличие на границе среднего и позднего лландовери фазы текто
генеза в Наледонской и Среднеевропейской геосинклиналях . . 

Поверхность перерыва на рассматриваемой границе прослеживается в Север
ной Прибалтике в глубь бассейна - в иловые отложения и имеет наиболее 
широкое распространение (рис. 3). 

Однако в центральной части Балтийской синеклизы в это время происходило 
интенсивное погружение, не компенсировавшееся медленным накоплением 
темных <<битуминозных» илов. 

Пробелы на нижней и верхней границах лудловского яруса намечены послед- . 
ними биостратиграфическими работами. Данные В. Нестор указывают на отсут
ствие низов лудлова на севере Прибалтики, а П. П. Лапинскаса (устное 
сообщение) - также и его верхов, что следует из корреляции скважин у Па
вилоста и Вентспилса с более северными разрезами. 

Пробел в кровле силура на большей части Прибалтики является постседи
ментацион ным, местами доэмским или даже более поздним. В течение этого 
длительного времени, отвечающему рубежу между каледонским и герцинским 
геотектоническими циклами, по всему западу Восточно-Европейской платформы 
существенно -изменился структурный план. В центре Балтийской синеклизы, 
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l:'ис. 3. Распространение поверхностей перерыва на опорном фациальном профиле Северной При-
балтики. 

Цифрами обозначено количество зарегистрированных по керну буровых скважин поверхностей перерыва 
в дробных стратиграфических подразделениях; 1 - поверхности 11ерерыва мезо- и микропробелов па гра
ницах мезоциклитов; 2 - поверхность послесилурийской денудации (макро- и гитапробелы); 3 -границы 
ярусов в деnрессионных и склоновых карбоnатно-глинистых фациях неп рерывной седиментации; 4 - лате
ральные границы макрофаций. Макрофациальпые зоны� l - прибрежно-тиховодная (лагунные седимента
цио1:11:1ые доломиты, микритовые биотрубиты, вол-нистослоистые доломитистые известняки обособленпоrо 
шельфа); 11 - отмельпо-баровая (чистые зернистые биоморфно-детритовые и обломочные известняки 
с биогермами,  банками) , зоны постоянного волнения и донных течений ,  включают и площади пулевой 
седиментации; Ill - открытошельфоnая (комковатые и11исто-детритоnые глинистые известняки); JV - скло
новая (мерrели однородные и с комками глинистого известuяка); V - депрессионпая (кероrенистые ар
rиллиты с rраптолитами). Стратиграфические индексы см. на рис. 1 .  Цифрами выше ( ниже) названий 

скважин обозначено их расположеюtе на рис. 2. 

где в течение всего раннего силура и лудлова накапливались депрессионные. 
граптолитовые илы, возникла Лиепайско-Псковская антиклинальная зона и 
начался интенсивный размыв этих отложений (рис. 1 - <<Каньон» наверху в 
центре, рис. 2 - в плане). На крыльях синеклизы были полностью уничтожены 
мелководные отложения, накопившиеся во время максимума силурийской 
трансгрессии. 

Косвенными указаниями па длительность рассмотренных пробелов могут·слу
жить последние данные по абсолютному возрасту (Шкала . . .  , 1985), а также их 
сопоставление с количеством мезоциклитов, выделяемых в ярусах силура. 
Всего в силуре Эстонии выделяется 28 таких мезоциклитов (рис. 1 ,  графа VI I I). 
Общая продолжительность силура равна 30 млн. лет. Следовательно, на каждый 
мезоцикл приходится в среднем приблизительно 1 млн. лет. Сравнивая имею-
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щееся iз ярусе число мезоциклитов с длительностью ·этого яруса, можно 
приблизительно определить, сколько мезоциклитов не хватает и, следовательно, 
длительность пробелов, соответствующую выпавшим мезоциклитам. Используя 
этот путь, можно установить, что длительность перерыва в лландовери, вероятно, 
будет равна 3-4 млн. лет, а по границам лудлова не более 1 млн. лет. Понятно, 
что такие оценки являются только ориентировочными. 

Следующую категорию пробелов, уступающую по четкости выраженности, 
резкости литологической смены и площади распространения, составляют про
белы, разделяющие мезоциклиты. В среднем лландовери, венлоке и лудлове 
в низах мезоциклитов залегают базальные пласты, представленные обломочно
детритово-биоморфными известняками, часто с онколитами и ·строматолитами. 
R верхам мезоциклитов приурочены пласты ( обычно два) седиментационных 
доломитов. На границах фиксируются мелкие сближенные ПП, а иногда и 
локально сохранившиеся трещины усыхания. Признаки размыва отсутствуют, 
что, по-видимому, указывает на малую продолжительность континентальных 
перерывов. 

Широкое распространение этих перерывов по всему шельфу Балтийского 
бассейна (рис. 2 ,  S 1 W2 и S2l d2 ) и отчетливое сходство сроения мезоциклитов При
балтики и Подолии позволяют предполагать, что причиной их образования 
также служат эвстатические колебания уровня Мирового океана. 

Все остальные поверхности перерывов, располагающиеся внутри мезоцикли
тов, являются теоретически границами циклитов более низких порядков. На 
каждом перерыве наблюдается с'Качкообразное изменение знака в направлен
ности седиментации. Этот признак и явился основным при выделении рас
сматриваемых циклитов и установлении границ между ними. Внутри циклитов 
изменение литолоrических параметров происходит направленно. 

Морфологические особенности ПП рассматриваемого ранга тесно связаны 
с фациальными обстановками и больше всего с гидродинамическими, гидрохими
чес:ким.и и биогенными фа:кторами (Эйнасто, 1964). Выделяется четыре типа ПП: 

1) ровные, вш;>следствии не сглаженные , 
2) неровные, впоследствии не сглаженные, 
3) неровные, впоследствии сглаженные, 
4) ровные, впоследствии сглаженные. 
В прибрежно-тиховодных условиях (лагунные, обособленно-шельфовые) и 

удаленно-шельфовых условиях образовались в основном несглаженные ПП 
(табл. 1 ,  фиг. 3-6, табл. 1 1 ,  фиг. 2, 4), :как ровные, та:к и неровные ПП. В субтур

булентных условиях в тыльной части отмели и в пределах открытого шельфа -
неровные, сглаженные ПП (табл. 1 ,  фиг. 1, табл. 1 1 ,  фиг. 1, 3), а в зоне постоян
ного движения воды на внешнем с:клоне отмели - ровные сглаженные ПП 
(табл. 1 1 ,  фиг. 5, 6). 

Неровности создаются чаще всего жизнедеятельностью зарывающихся орга
низмов в неотвердевшем осад:ке, а та:кже одноактным механичес:ким размыва
нием верхнего слоя затвердевшего осад:ка. Последующее длительное механиче
ское воздействие движущейся воды с песком, галькой, детритом ракуши 
ведет :к выравниванию и сглаживанию каменистого дна, что на многих примерах 
детально до:казано Р. Ф. Ге:ккером (1960, 1983). Наблюдения над современным 
каменным дном Персидского залива и захоронениями ПП · в современных 
отложениях доказали возможность относительно быстрой литифи:кации :карбо
натн,ых осадков в подводных условиях, что хорошо согласуется с нашими 
предположениями по поводу образования раннепалеозойс:ких ПП. 

Подавляющее большинство из н_их образовалось в подводных условиях в зоне 
постоянного волнения, где в условиях весьма небольшого у:клона морского дна 
находилась широ:кая полоса нулевой седиментации. Такая полоса в начале 
лудловс:кой трансгрессии во время образования базального онколитово-обломоч
ноrо пласта имела ширину более 50 км. В зоне волнения зернистый осадочный 
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материал (детрит, обломки пород, оолиты) транспортировался по законам 
асимметричной волновой энергии - скачкам и  (главным образом волочением по 
дну) в сторону берега, где нака,пливался в виде валов и баров, а тонкий иловый 
материал относился во взвешенном состоянии в сторону открытого моря и 
отлагался ниже иловой линии (Наливкин, 1969). 

Подводя итог, следует сказать, что в силурийском Балтийском бассейне, где 
существовали весьма благоприятны,е условия для образования и захоронения 
множества поверхностей перерывов, выделяются следующие ранги перерывов: 

1) разделяющие крупные геотектонические циклы длительностью 180 -
200 млн. • лет (в н изах нижнего девона); 

2) разделяющие циклы седиментации в 30 млн. лет (кровля и подошва 
силура) ; 

3) разделяющие циклы длительностью 7 - 10 млн. лет (внутри ллапдовери, 
выше и ниже лудлова); 

4) разделяющие еще более мелкие циклиты длительностью около 1 млн. лет 
(их в силуре 28); 

5) разделяющие многочисленные мелкие циклиты. 
Еще нельзя считать установленным количество рангов перерывов, так же как 

и циклов и циклитов. Возможно, их больше, чем перечислено. Еще недостаточно 
ясна связь различных типов перерывов, их длительности и протяженности 
с циклами различной иерархической значимости. Еще остаются несовершен
ным и  методы обнаружения скрытых перерывов. 

Хочется закончить словами Д. В. Наливкина (1974) : << Не�звестность сопро
вождает почти все перерывы, она ставит перед нами все новые и новые, нередко 
неожиданные вопросы. Решение их - одна из основных задач современной 
стратиграфии>> .  
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