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К ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
РАКВЕРЕСКОЙ И НАБАЛАСКОЙ СВИТ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ

ЧАСТИ ЭСТОНИИ

В. Э. КЫРВЕЛ

За последние четыре года в республике, особенно в ее северо-вос-
точной части, значительно расширились геологические исследования.
Был пробурен ряд картировочных скважин (рис. 1), изучение разрезов

Рис. 1. Схема расположения буровых скважин и профилей.

которых и послужило основой для настоящей статьи. Послойные опи-
сания разрезов указанных скважин приведены в соответствующем от-
чете *.

Цель статьи дополнить сведения о раквереской и набалаской сви-
тах в районе к северу от оз. Пейпси (Чудского) новыми данными. Ввиду
немногочисленности находок остатков фауны и их плохой сохранности
в керне буровых скважин производимое автором стратиграфическое
расчленение разрезов основывается почти исключительно на литологи-
ческих признаках. Сопоставление изученных разрезов приведено на
рис. 2 и 3.

* Н. С. Кырвел и В. Э. Кырвел. Отчет о комплексной геолого-гидрогеоло-
гической съемке за 1958—1959 гг. Фонды Управления геологии и охраны недр при
СМ ЭССР.
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Стратиграфия рассматриваемых в статье свит разработана в основ-
ных чертах Р. Мяннилем (1950*, 1958); в последующие годы изуче-
нием литостратиграфии тех же отложений на основании нового керно-
вого материала в западной и средней частях Северной Эстонии занима-
лись А. Ораспыльд**, Ю. Сирк*** и А. Рыымусокс (1960, 1962).

Раквереская свита

Раквереская свита в Северо-Восточной Эстонии, как и в западных
районах Северной Эстонии, может быть расчленена на две литологиче-
ские пачки: нижнюю, состоящую в основном из афанитовых известня-
ков с раковистым изломом, и верхнюю, сложенную мелко- и среднезер-
нистыми известняками.

Для нижней пачки мы предлагаем название «пийлсе» по дер. Пийл-
се на р. Оанду (северо-восточная часть Эстонии), где породы этой
пачки обнажаются в нескольких местах. Нижняя граница пийлсеской
пачки совпадает с нижней границей раквереского горизонта, а верхней
границей служит подошва тудуской пачки (см. ниже). Полный разрез
пийлсеской пачки нигде не обнажается; он может быть изучен лишь по
кернам буровых скважин.

Верхнюю пачку мы предлагаем назвать «тудуской» по скважине
Туду 11, пробуренной в 1961 г. в пос. Туду, в 10 км к юго-западу от дер.
Пийлсе. Тудуская пачка вскрыта указанной скважиной в интервале от
36,9 до 43,9 м (см. рис. 3). Верхняя граница пачки совпадает с верхней
границей раквереской свиты, т. е. с подошвой паэкнаских глинистых
известняков.

В рассматриваемом объеме тудуская пачка местами относится по
возрасту отчасти к ракверескому горизонту, отчасти к набаласкому. Это
не зависит от того, какой из предложенных вариантов (Мянниль, 1958;
Рыымусокс, 1960 и 1962) мы будем принимать за верхнюю границу
раквереского горизонта.

Пийлсеская пачка (ЕФ) наблюдается почти во всех скважи-
нах. Нижней границей ее служит сильно извилистая поверхность пере-
рыва с резкой черной каемкой пиритовой импрегнации. Эта поверх-
ность является одновременно и нижней границей раквереского гори-
зонта.

Верхняя граница пачки проводится по уровню замещения афанито-
вых известняков мелко- и среднезернистыми известняками. В некото-
рых случаях этот уровень связан с поверхностью перерыва. Ввиду того
что такое замещение в разных частях бассейна происходило неодно-
временно, верхняя граница пачки скользит во времени.

Мощность пачки в скважинах следующая (в метрах)

Туду II 5,7 Ялака 4,5
Оонурме I 8,6 Вабу 7,6
Оонурме II 6,2 Лыппе 7,3

* К. Ма п п 1 1. Маlег]аlе Уlги }а Наг]и зеепа рппlасlетеlе (Э —Е) зlгаИ§гааПазl.
1950. Рукопись. В фондах Института геологии АН ЭССР.

** А. Огаs р о 1 (1. Накуете Iа<3ете \а !аипа раlеобкоlоо§lа ЕезН ИSУ-з.
1957. Рукопись. Кафедра геологии Тартуского госуниверситета.

*** Э. А. Л угу с, Ю. X. Сир киВ. Я. Я аска. Промежуточный отчет керно-
вой группы ревизионной партии за 1958 г. 1959, Рукопись; и Ю. Сир к, Л. Унд-
рит с, В. Яас к а. Промежуточный отчет керновой группы ревизионной партии за
1959 г. Рукопись, 1959. ЭГФ.
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Литологически пачка представлена однообразными афанитовыми
известняками с раковистым изломом, с тонкими извилистыми прослой-
ками мергеля, количество которых книзу увеличивается. Цвет породы
от желтовато- до светлосерого.

Рис. 2. Сопоставление разрезов по линии А—Б.
1 афанитовый известняк; 2 мелко- и среднезернистый известняк; 3 глинистый из-
вестняк; 4 доломит; 5 пиритовые пятна; 6 поверхность перерыва; 7 контуры пачек;

8 граница горизонтов; 9 предполагаемая верхняя граница раквереского горизонта.

Для пачки характерно наличие темно-серых пятен размером от I—2
до 15 мм, густота и интенсивность окраски которых весьма изменчивы
как по простиранию, так и по вертикали. Происхождение этих пятен
связано с наличием спорадических скоплений пылевидных зерен пирита.
Для пачки они служат характерным признаком и могут быть исполь-
зованы при корреляции скважин, особенно в тех случаях, когда в ре-
зультате доломитизации и перекристаллизации порода меняет свой пер-
воначальный облик.

В известняках описываемой пачки часто встречаются маленькие
гнезда и волосовидные прожилки зернистого кальцита. Нередки малень-
кие кристаллики пирита.

С доломитизацией пород связана кавернозность. Каверны обычно за-
полнены кристаллами доломита (реже кальцита) метасоматического
происхождения.

Микроскопические исследования показали, что породы пийлсеской
пачки относятся главным образом к органогенно-детритным скрытокри-

Камарна . . . . ... 5,6 Пермискюла . . .
. . 6,7

Агусалу . . . . ... 7,8 Коколок .... ... 4,2



сталлическим известнякам. Породы сложены пелитоморфным кальци-
том с размером зерен 0,005 мм и меньше; примесь тонкодисперсного гли-
нистого вещества незначительна. Выделяются участки перекристаллиза-
ции до степени образования мелкозернистого кальцита. Часто породы
пронизаны рассеянной тонкой вкрапленностью пирита и развитыми по
нему гидроокислами железа. В шлифах встречается в среднем около
20% обломков организмов размером от 0,05 до 9,0 мм, сложенных каль-
цитом волокнистого, пелитоморфного, мелко-, микро- и среднезерни-
стого строения. Встречаются единичные алевритовые зерна кварца и
полевого шпата.

Химический состав известняков следующий (в процентах)

Фауна пачки относительно бедная. Остатки организмов встречаются
в основном в мергелистых прослойках. Были найдены следующие фор-
мы: Оаlтапеllа (А^узо^огзк!), sоъиегЬуеИа (Зоииег-
Ъуеllа) гае§мегепslB Вботизокз, УеИато шезепЬег§епзlз (РаЫеп),
Сказторз тезепЬег^епз'ьз. (ЗсЬгшсИ), ЕпсппигоШез зееЬасМ (ЗсЬгшсИ),
БашеШЬгапсЫаlа зр.

На поверхностях глинистых прослоек иногда встречаются грап-
толиты.

Тудуская пачка (Е'Т). Верхняя граница пачки определяется
по подошве глинистых известняков паэкнаской пачки набалаского гори-
зонта. В некоторых буровых скважинах на этом уровне наблюдается
поверхность перерыва.

Мощность пачки в различных участках следующая (в метрах):

Пачка представлена микрозернистыми (с полураковистым изломом),
мелко- и среднезернистыми известняками с тонкими прослойками мер-
гелей. В скважинах Туду II и Оонурме II в тудуской пачке наблюдают-
ся редкие прослои афанитовых известняков мощностью до 0,5 м.

Большая часть известняков тудуской пачки в той или иной степени
доломитизирована (от единичных рассеянных ромбоэдров доломита до
45% состава породы). Цвет пород темно-серый или желтовато-серый
с красными разводами гидроокислов железа. Доломитизированные по-
роды всегда кавернозны. Величина каверн не более 3—4 см, каверны
заполнены ромбоэдрами доломита. Происхождение каверн связано
в основном с выщелачиванием остатков организмов.

Микроскопическое исследование доломитов показало, что наиболее
распространенными являются среднезернистые доломиты с размером
зерен от 0,1 до 0,25 мм. В меньшем количестве, в виде пятен в сред-
незернистых доломитах, встречаются микро- и мелкозернистые доло-
миты с размером зерен соответственно 0,01—0,05 и 0,05—0,1 мм.

Органические остатки, встречающиеся в доломитах, выполнены пре-
имущественно тонкозернистым кальцитом. Иногда органические остатки
облекаются с поверхности кристаллами доломита в виде крустифика-
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СаО . . . . . 49,69—51,99 П. п. п 38,99—41,88
. . . . . 1,55— 2,20- Нерастворимый

К2О3 . . . 0,49— 1,75 остаток .
.

. 2,91— 4,20

Туду II . . 7,0 Раннапунгерья . . . . 6,3
Туду I . . 4,0 Вабу . 6,6
Оонурме I . . . . . 3,7 Лыппе . 11,0
Оонурме II . .

.
. 6,0 Камарна . 10,0

Ялака . . 8,4 Коколок . 4,9
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ционных каемок. Нередки случаи и полного замещения доломитом остат-
ков организмов.

Из минеральных включений в доломитах встречаются пирит с про-
дуктами его разложения гидроокислами железа. Пирит встречается
спорадически и в виде тонкой рассеянной вкрапленности.

Химический состав доломитов следующий (в процентах):
СаО 26,28—37,16 П. п. п 44,95—45,0

14,42—22,76 Нерастворимый
С0 2 44,9 —45,47 остаток . . . 3,52 5,49
Н26 0,19

Характерным для верхней пачки является наличие комплекса по-
верхностей перерыва, самая нижняя из которых является нижней гра-
ницей пачки. В некоторых случаях самая верхняя из поверхностей пере-
рыва совпадает с верхней границей пачки (см. рис. 2 и 3). Количества
и уровень поверхностей перерыва непостоянны. Их насчитывается от
одной (скв. Кароли) до пяти (скв. Туду II). Все поверхности перерыва
имеют более или менее четкую черную полосу пиритовой импрегнации.
Поверхности перерыва ровные, иногда слабо извилистые, с карманами:
глубиной до 3—4 см. Некоторые из поверхностей перерыва имеют,
по-видимому, широкое распространение и прослеживаются почти во
всех скважинах. Большинство поверхностей перерыва локальные, но все
же они служат отличительным признаком пачки. В западных скважи-
нах поверхности перерыва приурочены главным образом к верхней
части пачки, в восточных скважинах к нижней ее части. В скважинах:
Агусалу и Пермискюла поверхности перерыва (в количестве двух-четы-
рех) относятся уже к нижней, пийлсеской пачке (Е'Р).

Иногда (в скважинах Туду I, Туду 11, Яама) в верхней части пачки
имеются прослойки кукерсита мощностью I—s см

Из верхней пачки (Е'Т) были определены следующие представители
фауны: РШуs(горЫа Iупх оьаНз АНсЬоуа, ЗоюегЬуеИа ( ЗомегЬуеИа)
гае§а~оегепslB Кббтизокз, Оаlтапеllа .
Сказторз ги)езепЬег§епзlз (ЗсЬгшсН;), Нетlркга§та зиЬзркаепсит Вазз-
-Iег, ОьрШгура реЬгороШапа АепзИаЬиШа МоскаlеУsка]а.

Набалаская свита

Все рассматриваемые скважины расположены в пределах выхода
набалаской свиты под четвертичными отложениями и поэтому она в них:
представлена не полностью. Наиболее мощные разрезы имеются в за-
падной части территории (рис. 3).

Паэкнаская пачка (РщР). Зеленовато-серые глинистые извест-
няки паэкнаской пачки залегают в скважинах на мелкозернистых:
известняках тудуской пачки раквереской свиты (Е'Т).

В скважинах Туду 11, Оонурме I, Ялака и Коколок глинистые из-
вестняки переслаиваются с афанитовыми известняками, имеющими:
раковистый излом. Количество прослоев афанитовых известняков уве-
личивается к западу. Так, в скважине Туду II насчитывается пять про-
слоев. Мощность прослоев не более 0,5 м.

В некоторых скважинах встречаются поверхности перерыва. В сква-
жине Камарна и Яама в нижней части пачки был встречен маломощ-
ный прослой кукерсита.

Мощность пачки в скважинах следующая (в метрах):



Микроскопическое исследование показало, что известняки паэкна-
ской пачки относятся к органогенным микрозернистым известнякам.
Иногда известняки доломитизированы. Породы сложены пелитоморф-
ным кальцитом с примесью глинистого материала. Встречаются вкрап-
ленности пирита и колломорфные образования гидроокислов железа.
Отмечены редкие остатки растительной ткани. Многочисленны окамене-
лости животных организмов, обломки которых сложены кальцитом.
Присутствуют алевритовые зерна кварца. Иногда порода имеет пятни-
стую текстуру, обусловленную неравномерным распределением глини-
стого вещества и гидроокислов железа.

Химический состав известняков следующий (в процентах):

Фауна пачки довольно хорошо изучена. Кроме широко распростра-
ненных форм, встречаются формы, известные пока только из паэкнаских
слоев. Такими формами являются найденные в обнажениях на р. Нарве:
Нееlеllа гоslгаlа Когуеl, т ШТ, * Оа\тапеllа езlопа (''ЛАузо^огзкл), Ьаl-
-ЬоггЬуапа Когуеl, т НИ., БаШапеИа иШта Кsгуеl, т ПН.,
Оаlтапейа аси(а Когуе!, т ПН.

Сауньяская пачка (РщЗ) представлена на полную мощность
только в скважинах Туду, Оонурме, Ялака, Раннапунгерья. Нижняя
граница пачки проводится по подошве слагающих ее афанитовых из-
вестняков. В скважинах Оонурме, Кароли и Агусалу на границе с паэк-
наской пачкой имеются поверхности перерыва. Верхняя граница пачки
проводится по кровле афанитовых известняков.

Мощность пачки следующая (в метрах):

Сауньяская пачка сложена в основном однородными афанитовыми
известняками с раковистым изломом, переслаивающимися с тонкозер-
нистыми известняками с полураковистым изломом. Известняки часто
доломитизированы. Характерные как для сауньяской, так и для пийлсе-
ской пачки темные пятна и разводы являются стратиграфическим при-
знаком.

Известняки органогенные, обычно скрытокристаллической струк-
туры. Примесь известково-глинистого вещества ничтожна. Характерна
рассеянная вкрапленность пирита и гидроокислов железа.

Химический анализ известняков (в процентах):

* V. Когуеl. БезО ЫSУ Шет-огйоуиЫигш 4аlтапеlШ(Н(lезl. Рукопись (дип-
ломная работа). 1955. Кафедра геологии Тартуского университета.
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Туду II . . . . . . . 13,5 Агусалу . . .... 4,7
Оонурме II . . . . . 10,6 Яама .

.
. .... 2,0

Ялака ....
.

.
. 12,3 Лыппе .

. .
.... 6,8

Алайыэ ....
. .

. 11,2 Коколок . . . . ., . 12,5

СаО
.

. . . . 34,72--39,98 П. п. п 37,34—43,07
. . .

. . 4,25--15,93 Нерастворимый
К2О3 . . . 1,14-- 2,18 остаток . . . 6,14—11,78

Туду II . . . . . . . 17,4 Оонурме II ... . . 10,7
Туду I . . . . . . . 19,4 Ялака . . 10,9
Оонурме I . . . . . . 16,3 Раннапунгерья . . . . 17,8

СаО . . . . . . . 39,43 П. п. п . . 43,78
. . .

. . . . 10,45 Нерастворимый
К2О3 . . . . 0,55 остаток . . . . . 2,19
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Из фауны найдены РзеисlоИп§иlа риасlгаlа (ЕшЬишМ), ОтогШз зр.,
ОгрШгура реlгороШапа б.епзИаЪиlаlа МосПаlеУsка)а, ВИоЬИез зр. поу.

По Р. Мяннилю (1958), над сауньяской пачкой залегает довольно
мощная толща глинистых известняков и мергелей тудулиннаская
пачка. Р. Мянниль полагал, что эта пачка обнажается в окрестностях
Тудулинна, но маршрутные исследования и буровые работы в указан-
ном районе этого не подтвердили. Северная граница распространения
тудулиннаских слоев, видимо, проходит значительно южнее, по широте
дер. Пийлсе. Вследствие этого указанные отложения в настоящей статье
не рассматриваются.

Оонурмеская пачка (РщО). Буровыми скважинами Оонур-
ме I, II и Туду I, II под четвертичным покровом были вскрыты мелко-
зернистые известняки с характерной пятнистой текстурой, залегающие
над сауньяской пачкой. Эти известняки хорошо отличаются как от
нижележащих сауньяских афанитовых известняков, так и от вышележа-
щих глинистых известняков и рассматриваются нами в качестве само-
стоятельной пачки. Она может быть названа по скважине Оонурме I,
где вскрыта в интервале от 2,1 до 11,7 м (мощность неполная). Вероят-
но, к оонурмеской пачке относятся также мелкозернистые чистые извест-
няки, выделенные Ю. Сирком * в верхах набалаской свиты в скважи-
нах Ярва-Яани и Пандивере.

Неполная мощность этих известняков составляет (в метрах):

Верхняя часть известняков оонурмеской пачки в указанных разре-
зах отсутствует из-за эрозионного среза.

Известняки мелкозернистые, плотные, толстоплитчатые с незначи-
тельным содержанием мергеля, в виде тонких прослоек. Цвет породы
светло-серый.

Характерна своеобразная пятнистая текстура, обусловленная нали-
чием светлых овальных пятен, хорошо выделяющихся на более темном
фоне породы. Овальные пятна обычно имеют горизонтальную ориенти-
ровку; размер их 0,5—2 см. Природа этих пятен пока неизвестна. Воз-
можно, их наличие связано с жизнедеятельностью организмов.

Отсутствие остатков организмов не позволяет точно установить воз-
раст этих известняков. По всей вероятности, они являются фациальной
разновидностью сауньяских слоев. Оонурмеская пачка, вероятно, не
имеет широкого распространения. Тем не менее для целей успешной
корреляции разрезов следует в дальнейшем изучить фаунистический
состав этой пачки и определить границы ее распространения.

Управление геологии и охраны, недр
при СМ ЭССР
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Туду II ... . ... 2,8 Оонурме I . . . . 9,6
Туду I . . . .

... 4,9 Оонурме II . . . . 15,9 (?
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РАКУЕРЕ М ЫАВАЬА КIНIBТII ЫТOBТРАТIOРААРIАSТ
КIРРЕ-ЕЕBТIB

V. КОКУЕЕ

Кезйтее

АгРкНз езЙаШкзе риигзйЬагтке иигlтlзе аlизеl иизl апЬтеШ гакуеге
]а паЬаlа кШРШ Шоlоо§Шзе Iзеlооти пт§- ракзизШ коЫа Кдгбе-ЕезРз.
Ракуеге ЫЫзШ аШгтзе, реагтзеР аГапШзеШз! кагрНки lиЬ)а-кlуl<lеsl
к1у1<1е51 коозпеуа оза зШаШШйЫкз зооуйаШкзе
]оеl РШзе кйlа рИгкоппаз штеШЬа уазШуа! гакуеге ЫЫзШ оза
рШзе кШРРкикз (ЕФ). РиигаикиЬе апЬтеП рШзе кШРРки рак-
зиз КдгЬе-ЕезРз 4,2 тееРР! (Кокоlок) кит 8,6 тееlпт (Оопигте I).
Какуеге кШРШ йlетlзе, уаШауаР реепеШгаНзШз! IиЬ]'акlуl<Тезl коозпеуа
оза ШйрргоШНкз зооуРаШкзе уоРа ТиЬи II зйбапйки уаЬетlк
36,9—43,9 т ]а ттеШЬа зее Iисlи кlЫзРкикз (ЕФ). ТиЬи кШРРки ракзиз
оп КРЬе-ЕезРз 3,7 —11,0 т. ЗоРитаШ гакуеге Iасlете ШетРе рНг! Iар-
зез! азепсНз! (зее оп зешт ктсПакз кииШЬ оза Iис!и кШРР-
киз! уапизеР _)иЬа паЬаlа ШЬетеззе. Раекпа кШРРк оп иигРис! аlаl
2,0—13,5 т, заищ'а кШРРк 10,7—19,4 т ракзипе. Оопигте \а ТиЬи рииг-
аикиЬез IазиЬ кlЫзРкиl отарагазе реепеШгаНзе Ы&иНзе Iекз-
Шипда IиЬ]акlуlсlе котрlекз, тМа оп оЫагЬекоЬапе Iи§есlа РезеРуакз

йкзизекз оопигте кШРРкикз (РгаО). Оопигте
кРнзРки еЬаШеПк ракзиз коl§иЬ 2,8—9,6 (15,9?) т рНг!сlез. ЬЬтеШШс!
ЫЫзРк оп паЫауазР кШРРки ШзтаРекз егlтlкз.
Еезй N3]/ МШзЕИе Ыбико§и

Сеоlоо@ш ]'а Маарбиеьшгайе
КаИзе УаШзиз

ОЫ ТНЕ ЫТНОЗТРАТЮКАРНУ ОР РАКУЕРЕ МАВАЬА
РОРМАТIСЖS Ж IЧОРТНЕАSТ ЕSТСЖIА

V. КОКУЕЬ

Зиттагу

ТЬе аиШог ргезеШз пе\у с!аlа оп Ше НШоlо|рсаl сЬагасlег апсl (Ыск-
пеззез оГ Ше Какуеге апс! ЫаЬаlа IогтаРопз т ЫогШеаз! Езlоша. ТЬе
аиШог ргорозез 1о сопзШег Ше оШсгорз оп ОапЬи пуег пеаг РШзе
аз Ше зРаlо!уре о! Ше Iошег раг! о! Ше Какуеге IогтаРоп, шЫсЬ татlу
сопзlзlз о! арЬапйе ПтезШпез туЙЬ сопсЬоlсlаl РасШге, апс! 1о пате
И РШзе тетЬег (ЕФ).
РШзе тетЬег т ЫогШеаз! ЕзШша 11исШа1ез Рот 4.2 (Кокоlок) 1о 8.6 т
(Оопигте I). РигШег, Ше аиШог ргорозез Ш сопзМег Ше соге т!егуаl
36.9—43.9 то! ТиЬи Ьопп§- II аз Ше Iуре ргоШе о! Ше иррег раг! о! Ше
Ракуеге зlа§е, \уЫсЬ сопзЫз таlпlу о! НтезШпез, апс! 1о
пате Р, соггезропсИп§lу, Ше ТиЬи тетЬег (ЕФ). ТЬе Рискпезз о! Ше
ТиЬи тетЬег т ЫогШеаз! ЕзШта 15 3.7 —11.0 т. ШЬерепЬеШ о! Ше
ргесйзе розШоп о! Ше иррег ЬоипЬагу (ипЬеПпеЬ, аз уе!) о! Ше Ракуеге
з!а§е, аз 1о Ше а§е а раг! о! Ше Тисlи тетЬег Ьеlоп§з аРеабу 1о Ше
IМаЬаlа ТЬе Рлскпезз о! IЬе Раекпа тетЬег т Ше агеа зШсПес! 15



2.0—13.5 т, апс! IЬаl о! IЬе sаип]а тегпЬег lO.7—19.4 т. 1п Ше
о! Оопигте апО ТиОи, оп Ше sаип]а шешЬег Пез а сошрlех о!

ресиНаг, Ппесl-§гатесl НтезШпез уЛШ а зроНу зШисШге, шЫсЬ Ше аиШог
ргорозез 1о сопзШег аз ап тЗерепЗеп! НШозl:гаl:щгарЫс ипП, патт§ И
Оопигте тетЪег (рlаО). ТЬе Ппаllу ипЗеПпес! оЪзегуеё {Ыскпезз о! Ше
Оопигте тетЬег ИисШаШз луНЫп Ше о! 2.8—9.6 (15.9?) теШез.
И 15 аззитесИу а Iастl уапаНоп о! Ше sаип)а тетЬег.
Воагй о/ Оеоlо§у апй Ргоlесйоп о{ Мтегаl Везоигсез

аИасНей 1о Иге СоипсИ о[ МтШегз
о/ Иге Езlопшп 3. 3. В-


