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О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ КАРБОНАТНЫХ
ПОРОД ПО НЕКОТОРЫМ МЕСТОРОЖДЕНИЯМ ЭСТОНИИ

И. Р. ЭЛЬВРЕ

В настоящей статье делается попытка обобщить результаты изуче-
ния физико-механических и строительно-технических свойств карбонат-
ных пород при разведке семнадцати месторождений в период с 1958
по 1961 год*.

Рис. 1. Схема расположения изученных в 1958 —1961 гг. месторождений карбонатных
пород.

* Соответствующие геологоразведочные работы произведены Партией строймате-
риалов Комплексной геологоразведочной экспедиции Управления геологии и охраны
недр при СМ ЭССР под руководством автора. Исключением является месторождение
Хаймре, которое разведано непосредственно указанной экспедицией. Лабораторные
работы произведены в лабораториях Таллинского политехнического института, Северо-
западного геологического управления и УГиОН при СМ ЭССР.
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Изученные месторождения приурочены к выходам поркуниского
(Р 2 ), тамсалуского (Он), райккюлаского (С3 ), адавереского (Н) и
яагарахуского Д2 ) горизонтов верхнего ордовика й нижнего силура и
псковских слоев (Ъ 2 — Ъз) верхнего девона (рис. 1).

Следует отметить, что полученный при разведке материал не позво-
ляет охарактеризовать указанные горизонты в целом; в зависимости от
глубины разведочных скважин, их породы охарактеризованы лишь на
мощность 6—lo м.

Литологическая характеристика исследованных месторождений

Для удобства оценки строительно-технических свойств пород, а
также сравнения их литологических и физико-механических свойств мы
расчленили разрезы месторождений на условные литологические ком-
плексы. *

Разрез месторождения Инью-Мерикюла **, расположенного в
восточной части выхода поркуниского горизонта, подразделен на три ком-
плекса (I —lll).*** I комплекс (0,89; 0,25—3,3s)**** известняк,
светло-серый до серого, местами с коричневым и желтым оттенком,
мелко- и среднекристаллический, органодетритовый, сравнительно по-
ристый, среднеслоистый (мощность слоев от 3 до 10 см). II комплекс
(3,02; 2,30—4,90) доломит желтовато-серый, мелкокристаллический,
пористый, массивный или толстослоистый (0,30—1,25 м, обычно 0,60 м),
содержит местами прослойки доломитового песчаника. 111 комплекс
(4,43; 0,65—8,50) глинистый доломит, зеленовато-серый, местами
желтовато-серый, мягкий и пористый, толстослоистый (мощность слоев
20—30 см).

Разрез месторождения Сууре мы йз а ***** делится на четыре
комплекса (I—IV). Комплексы I—III относятся к хиллистеской, аIV
комплекс к ридалаской пачке тамсалуского горизонта. I комплекс
(2,64; 0,60—4,10) - криноидный известняк светло-серого до желтовато-
серого цвета, крупнокристаллический, крупно- и мелкодетритовый,
преимущественно неоднородной текстуры, в основном мелкослоистый
(2 —14 см), с неровными глинистыми поверхностями напластования и
стилолитовыми поверхностями. II комплекс (1,93; 0,20—6,10) гли-
нистый известняк, светло-серый до синевато-серого, местами с зеленым
оттенком, мелко- и среднекристаллический, мелкодетритовый, мелко-
слоистый (2 —7 см), с неровными поверхностями напластования и с не-
выдержанными прослойками мергеля. 111 комплекс (3,10; 2,15—3,75)
известняк сийевато-серый, афанитовый до среднекристаллического,
крупнодетритовый, мелкослоистый (2—5 см), с неровными поверхно-
стями напластования и неровным изломом. Нижняя часть комплекса
до некоторой степени сходна с породой II комплекса. IV комплекс
(3,П; 2,20—8,05) глинистый известняк, мелко- и среднекристалличе-

* Использованные в статье литологические комплексы пород являются не стра-
тиграфическими подразделениями, а лишь комплексами слоев с одинаковыми свой-
ствами в пределах месторождений.

** М. Vаг е а. Iп]'и-Мепкйlа сlоlотпсПааг(llа сlеl:аПзе деоlоодШзе Iиигеl:бб аги-
аппе. 1960. Рукопись в фондах УГиОН при СМ ЭССР.

*** В настоящей статье литологические комплексы обозначены римскими номе-
рами сверху вниз.

**** Здесь и в дальнейшем первое число означает среднюю мощность изученногокомплекса пород, а второе и третье соответственно минимальную и максималь-
ную его мощность (в метрах).

***** I. Еlу г е, 5. Ма § к Зиигепкиза Пф'акттаагсПа деlаПзе §еоlоо§Шзе Iииге
агиаппе. 1960. Рукопись в фондах УГиОН при СМ ЭССР.
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ский, частично биоморфный, разнослоистый (2—3 и 20 см), с неровным
изломом, с прослойками мергеля и неровными поверхностями напласто-
вания.

Разрез месторождения Метсатагузе, * расположенного в восточ-
ной части выхода райккюлаского горизонта, делится на три комплекса.
I- комплекс (3,97; 1,72—6,15) доломит светло-серый, мелкозерни-
стый, мелкослоистый (2 —4 см), с отдельными прослойками глины.
II комплекс (2,80; 0,60—4,54) глинистый доломит, желтовато-серый
до слабо-фиолетового, мелко-зернистый до среднезернистого, средне-
слоистый (2 —19 см), пористый и хрупкий, с прослойками (1 —4 см)
глины. 111 комплекс (2,43; 0,47—5,78) доломит синевато-серый, мел-
кий и среднезернистый, средне- и толстослоистый (6 —39 см), плотный,
крепкий, местами с кремнистыми пятнами.

Указанные комплексы относятся к нижней части разреза райккюла-
ского горизонта.

Разрез месторождения Мюнди** подразделен на два комплекса,
которые относятся к средней части разреза райккюлаского горизонта.
I комплекс ('2,05; 0,50—2,80) доломит *** желтовато-серый, мелко-
и среднекристаллический, мелко- и толстослоистый (1 —30 см). II комп-
лекс (7,00; 3,45—9,30) • глинистый доломит ****, зеленовато-серый до
желтовато-серого, микро- и мелкокристаллический, мелко- и толстослои-
стый (5—30 см), с содержанием мелкокристаллического пирита. В ниж-
ней части комплекса встречаются более мощные прослои известкови-
стой глины.

Разрез месторождения К о й г и ***** делится на два комплекса. Они
относятся к средней части разреза райккюлаского горизонта. I комп-
лекс (2,71; 1,10—3,20) доломит светло-серый, мелкозернистый (диа-
метр зерна доломита 0,03-—0,12 мм), мелко- и толстослоистый (3—

26 см), плотный и крепкий, местами пористый. Содержание нераство-
римого остатка 2,2%. II комплекс (3,52; 2,80—3,90) доломит раз-
нозернистый, синевато-серый до зеленовато-серого, массивный (30 —

40 см). Содержание нерастворимого остатка 2,7%.
На месторождении Тюри-Аллику ****** выделены четыре комп-

лекса пород (I—IV). Комплексы относятся к верхней части разреза райк-
кюлаского горизонта. I комплекс (1,23; 0,50—2,00) доломит мелкозер-
нистый, светло-серый, толстослоистый (25—30 см), плотный, крепкий,
малой пористости. II комплекс (3,09; 2,00—4,10) доломит с неболь-
шим содержанием глины, мелкозернистый, светло-серый до темно-се-

* I. ЕIV ге, Н. sаагеlаl<l. Рго)екl:еепгшsе IпsШиисШе «ЕезЕ
рго)екЬ> Iеоз{а{исl уаlЦбб коккиУсТе. 1960. Рукопись в фондах УГиОН при СМ
ЭССР; Н. sаагеlаlсl. Агиаппе РаЫе
гарот ЫеШа кгииза-Шуа шаагсИа §еоlоо§Шзе Iиигеlбо Iиlетизl;езl. 1962. Рукопись
в фондах УГиОН при СМ ЭССР.

** М. Vаг е з. РаМе гарош МйпсН сlоlотпсНтаагсllа сlеlаПзе
Iиигеlбо агиаппе. 1960. Рукопись в фондах УГиОН при СМ ЭССР.

*** В терминологии местных камнетесов рааз».
**** ц терминологии камнетесов сверху вниз: «еЬйизкт» (по 20 см), «рПЬп-

когс!» (6 слоев по 5 см), «еЬйизкш» (5 слоев по 15 см), «сЫогшйпе IиЬ)акlу!»
(3 слоя по 30 см), «роЬ]акlVI» (8 слоев по 8 см) и «рбЬцарааз» (40 см); «<lоlотlйпе
IиЬ)акт» залегает между прослоями мергелистой глины мощностью 5 (нижний) и 20
(верхний) см.

***** Н. sааг е 1 а 1 6. Агиаппе РаЮе {оорпгкоппа Коl§l сЫаПзе сЫотпсПтаагсПа
§еоlоо§Шзе Iииге Iиlетизl:езЕ 1960. Рукопись в фондах УГиОН при СМ ЭССР.

****** М. V а ге з. Агиаппе РаШе га)оош Тйп-АШки сlоlотпШе шаагсИа
§еоlоо§Шзе Iиигеl66 1959. Рукопись в фондах УГиОН при СМ ЭССР;

Г ЕIV г е, Н. sааге 1 а 1 6. Тип-АШкиl Рагпи )оеlе рго)екlеегйауа зШа азикока!
4еозlаlисl риипппзl:б6 §еоlоодШпе агиаппе. 1960. Рукопись в фондах УГиОН при
СМ ЭССР.
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рого, местами коричневатый, мелко- и толстослоистый (2—3 и 20—
25 см), кавернозный. 111 комплекс (2,46; 1,35—4,25) глинистый доло-
мит, серый до зеленовато-серого, местами темно-серый, с беспорядоч-
ной текстурой, мелко- и толстослоистый (3 —5 и 30—40 см). IV комп-
лекс (2,89; 0,00—4,10) доломит мелкозернистый до среднезерни-
стого, светло-серый, с комковатой текстурой, тонко- и толстослоистый
(I—2 и 25—30 см), слабокавернозный.

Разрез месторождения Лубья* делится на два комплекса. Комп-
лексы относятся к средним слоям западной части выхода райккюлас-
кого горизонта. I комплекс (4,97; 3,70—6,95) сильно доломитизиро-
ванный известняк, мелкокристаллический до афанитового,
мелко- и среднеслоистый (2—3 и 12 см), с неровными поверхностями
напластования. II комплекс (2,83; 1,70—4,45) слабоглинистый из-
вестняк, сильно доломитизированный, мелкозернистый, зеленовато-се-
рый до синевато-серого, толстослоистый (10 —17 см). Породы место-
рождения местами закарстованы.

На месторождении К е а в а * выделено два комплекса пород (I —II) г
которые относятся к средним слоям западной части выхода райккю-
лаского горизонта. I комплекс (5,06; 4,75—5,35) доломит и извест-
няк с различной степенью доломитизации, мелкокристаллические, свет-
ло-серые, мелко- и среднеслоистые (2—14 см), со слабой каверноз-
ностью. II комплекс (1,92; 1,20—2,30) доломит или доломитизиро-
ванный известняк, мелкозернистый, светло-серый, местами
мелко- и толстослоистый (2 —20 см), плотный.

Разрез месторождения Унгру-Сепакюла** делится на три
комплекса (I —III), которые относятся к средним слоям западной части
выхода райккюлаского горизонта. I комплекс (1,39; 0,77—2,70) из-
вестняк глинистый, слабо доломитизированный, мелкозернистый до по-
луафанитового, детритовый, синевато-серый, мелкослоистый (3—4 см),
частично плитняковый. II комплекс (4,79; 3,26—5,53) известняк до-
ломитизированный, детритовый, синевато-серый, толстослоистый (до
30 см) пористый, с прослойками конгломерата и мергеля (2 —5 см).
111 комплекс (2,23; 1,24—4,40) известняк доломитизированный, скры-
то- и мелкокристаллический, светло-серый, мелко- и среднеслоистый
(до 10 см), с прослойками конгломерата (6 —7 см).

На месторождении Хаймре*** выделены два комплекса (I—II),
которые относятся к верхней части разреза западного выхода райккю-
лаского горизонта. I комплекс (2,35; 0,78—4,70) глинистый извест-
няк с различной степенью доломитизации, скрыто- и мелкокристалли-
ческий, светло-серый до бледно-зеленого, местами детритовый, мелко-
и толстослоистый (5 —10 и 30 см). II комплекс (2,81; 2,30—4,00)
глинистый доломит, микро- и мелкокристаллический, желтоватый или
светло-коричневый, среднеслоистый до массивного (4—5 и 65 см),
с кавернами.

* А. Лаlа к а 5. Рарlа га]оот }а Кеауа таагсИаlе беlаПзе §еоlоо§Шзе
Iииге агиаппе. 1960. Рукопись в фондах УГиОН при СМ ЭССР.

** А. Л а 1 а к аз. Наарзаlи гарош lиЬ]акlуlтаагсllа (МаПзе §ео-
-Iоо§‘Шзе Iиигеlоо агиаппе. 1960. Рукопись в фондах УГиОН при СМ ЭССР.

*** Н. 5 а а ге 1 а 16. Агиаппе (Шепбиз) каlзеНзе кафаап га]агшзl6бсlеsl: Мара-
та а Натге IиЬ]'акт- \а oоlотНсИшаагсllаl 1957—1959. а. 1959/60. Рукопись в фондах
УГиОН при СМ ЭССР; Г. Э. Ф р и ц м а н, Ю. И. Г р е ц к о, С. Г. Смирнова. Отчет
о результатах поисково-разведочных работ на известняки и доломиты для облицовоч-
ных плит, проведенных в районах Керну и Мярьямаа и на месторождении Хаймре-
Эст. ССР в 1956—1957 гг. 1957. Рукопись в фондах УГиОН при СМ ЭССР.



297

В разрезе месторождения Адавере* выделяются два комплекса
(I —II), которые относятся к средней части разреза адавереского го-
ризонта. I комплекс (5,63; 3,40—6,42) доломит мелко- и среднекри-
сталлический, жеЛтовато-серый до синевато-серого, мелко- и толстослои-
стый (6—7 и 17 см). В верхней части разреза породы пористые и ме-
стами кавернозные. В нижней части они более плотные, с кремневыми
конкрециями диаметром 2—4 см. Встречаются прослои глины мощно-
стью 10—15 см. II комплекс (1,92; 1,10—3,50) доломит с-лабоглини-
стый, мелкокристаллический, серый, или же разноцветный до пестро-
цветного, пористый, мелко- и толстослоистый (6 —17 см). Встречаются
кремневые конкреции и прослои глины.

В разрезе месторождения Витсъярве**, находящегося в восточ-
ной части выхода адавереского горизонта, выделен один комплекс.
Изученный комплекс (8,12; 6,95—9,10) доломит (в нижней части
разреза более глинистый) микрокристаллический до средне- и мес-
тами крупнокристаллического, желтовато-серый до синевато-серого,
местами кавернозный, тонко- и толстослоистый (1—3 и 15—20 см),
с неровными поверхностями напластования, которые обычно покрыты
пленкой мергеля толщиной I—21 —2 мм. Мелкокристаллический пирит
встречается рассеянно или в виде пятен. В нижней части разреза на-
блюдаются прослои желтовато-серой глины мощностью 3—lo см.

На месторождении Неанурме* выделен один комплекс, кото-
рый относится к средней части разреза восточного выхода адавере-
ского горизонта. Изученный комплекс (6,98; 5,80—8,00) состоит из'
более или менее глинистого доломита, который в общем мелко- и сред-
некристаллический, светло-серый до синевато-серого или же разноцвет-
ный до пестроцветного, тонко- и толстослоистый (I—2o см). Местами
порода в комплексе имеет брекчиевидный характер. В нижней части
комплекса встречаются прослойки глин. Следует подчеркнуть, что
местами изученный комплекс сильно закарстован.

Разрез месторождения Т а г.а ве ре *** на острове Сааремаа, от-
носящийся в пределах выхода яагарахуского горизонта к верхней его
части, т. е. к тагаверескому подгоризонту (Л 2 /?), маазиской пачке
(Л2М), подразделен на два комплекса.(I —II). I комплекс (2,05; 0,60—

3,40) слабоглинистый доломит, микро- и мелкокристаллический,
желтовато-серый до синевато-серого, мелко- и толстослоистый (3 —5 и
20—30 см), с единичными кавернами и зернами (в рассеянном виде)
пирита, неровными поверхностями напластования и прослойками глины
(1 —lO см). Содержание нерастворимого остатка 6,69% (в среднем).
II комплекс (1,96; 0,00—3,50) —глинистый доломит, микро- и мелко-
кристаллический, синевато-серый, мелко- и толстослоистый (3—6 и 9
30 см), слабопористый и кавернозный. Содержание нерастворимого
остатка 11,9% (в среднем).

На месторождении Михкли**** выделено два комплекса (I—II),
которые относятся к нижней части яагарахуского горизонта, т. е. к

* А. Лаlа к а 5. РоИзатаа гарош Аёауеге \а Ыеапигше ёоlотпйёlтаагёlаl:е
§еоlоо§Шsе Iиигеlоб агиаппе. 1960. Рукопись в фондах УГиОН при СМ ЭССР.

** М. V аге 5. РоИзатаа га_)'оош ёоlотйёlтаагёlа §еоlоо§Шзе Iиигеlбо
агиаппе. 1960. Рукопись в фондах УГиОН при СМ ЭССР.

*** М. Vаг е з. I. Еlуге. Агиаппе га]оот Тадауеге ёоlошйсИшаагсllа
ёеlаПзе Iиигеl:6s Iиlетизlезl. 1960. Рукопись в фондах УГиОН при СМ
ЭССР.

**** VПё а з. ЫЬиlа гарош МШкй ёоlотйёlтаагёlа ёеlайзе §еоlоодШзе
Iиигеlоs агиаппе. 1960. Рукопись в фондах ИГиОН при СМ ЭССР.
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кесселайдской пачке (Л 2К) ойуского подгоризонта. I комплекс
(4,10; 3,90—5,55; нижняя часть кесселайдской пачки) доломит мел-
ко- и среднекристаллический, слабоглинистый, синевато-серый, тол-
стослоистый (10 —15 и 20—25 см), кавернозный, содержит в рассеян-
ном виде пирит, а в нижней части конгломератовые и глинистые про-
слойки. Содержание нерастворимого остатка 8,64% (в среднем).
II комплекс (4,00; 2,60—5,30) слабоглинистый или глинистый до-
ломит, мелкозернистый, синевато-серый, мелко- и толстослоистый (3
6 и до 30 см) содержит прослойки или линзочки мергеля и рассеянно

пирит. Содержание нерастворимого остатка 18,13% (в среднем).
На месторождении Анелема* выделено два комплекса (I—II),

которые относятся к нижней части яагарахуского горизонта, т. е. к
кесселайдской пачке ойуского подгоризонта I комплекс
(4,85; 3,80—6,50; средняя часть кесселайдской пачки) слабоглинистый
доломит, мелко- и скрытокристаллический, светло-серый до синевато-се-
рого, мелко- и среднеслоистый (2 —15 см), частично с массивной тек-
стурой, плотный, крепкий, содержит в рассеянном виде пирит и еди-
ничные каверны. Пористость lO%. II комплекс (1,58; 0,40—2,00)
глинистый доломит, мелкокристаллический, синевато-серый, толстослои-
стый (20 —22 см), плотный, крепкий, содержит гнезда мелкозернистого
пирита и местами прослойки глины мощностью до 7 см. Содержание
нерастворимого остатка в I комплексе 3,04% и во II комплексе
12,55% (в среднем).

Породы месторождения Тийрханна** в юго-восточной части Эс-
тонии на выходе псковского горизонта верхнего девона разделяются
на четыре комплекса (I—IV). I комплекс (1,12; 0,75—1,50) —■ доломит
глинистый, мелкозернистый, желтовато-серый, кавернозный, непригод-
ный для строительных нужд. II комплекс (2,80; 1,20—4,40) извест-
няк микро- и мелкозернистый, светло-серый, местами розоватый, мелко-
и среднеслоистый (2 —7 и 10 см), с кавернами и прослойками мергеля.
111 комплекс (2,70; 0,75—3,40) сильно доломитизированный извест-
няк, мелко- и среднезернистый, светло-серый, а также желтоватого от-
тенка или с фиолетовыми пятнами, средне- и толстослоистый (10 —

15 см), с пленками мергеля на поверхностях слоев. IV комплекс (1,95;
0,53—2,90) сильно доломитизированный известняк, глинистый, мелко-
зернистый до средне- и частично крупнозернистого, пестроцветный,
мелко- и среднеслоистый (до 10 см).

Среднее содержание нерастворимого остатка в комплексах соответ-
ственно 9,28 (I), 1,42 (II), 4,03 (III) и 12,09% (IV).

Физико-механические свойства пород

Физико-механические свойства пород зависят в основном от их
структуры и химического состава. Минимальные, максимальные и сред-
ние показатели физико-механических свойств пород разведанных ме-
сторождений с указанием количества испытанных проб приведены в
таблице и на рис. 2 и 3.

Следует отметить, что удельный вес сравнительно мало за-

* А. 9аlа к а а. Рагпи Нппа ТSЫ ТК а11и!а1;ис1 {еггИоопипй Апеlета сlоlотНсll-
- <ЗеЫlsе §еоlоо§Шзе Iииге{66 агиаппе. 1960. Рукопись в фондах УГиОН при
СМ ЭССР.

** К. Ог§о. Уоги гафош ТпгЬаппа НфакштаагсИа сЫаПзе §еоlоо§Шsе Iииге-
-166 агиаппе. 1960. Рукопись в фондах УГиОН при СМ ЭССР.
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висит от структуры пород. Согласно таблице, удельный вес изученных
пород нижнего силура составляет 2,61 —2,90 г/см 3.

Заметно колеблется объемный вес изученных карбонатных
пород —от 2,14 до 2,74 г/см 3 . В общих чертах средне- и крупнокристал-
лические породы имеют меньший объемный вес, чем мелко- и средне-
кристаллические. Породы с большим содержанием нерастворимого ос-
татка имеют относительно небольшой объемный вес.

Из изученных карбонатных пород породы поркуниского горизонта
имеют объемный вес 2,14 —2,54 г/см 3 , тамсалуского горизонта 2,51
2,68 г/см 3 , райккюлаского горизонта 2,21 —2,67 г/см 3 (породы I—II
комплекса месторождения Метсатагузе 2,21 —2,31 г/см3 , причем со-
держание нерастворимого остатка в них 10—20%), адавереского гори-
зонта 2,42—2,72 г/см 3 , яагарахуского горизонта 2,33—2,75 г/см 3

и псковских слоев верхнего девона 2,33—2,62 г/см 3
.

Сравнительно большие различия наблюдаются в водопоглощаемо-
сти пород, величина которой (0,3 —9,5%) непосредственно связана с их
пористостью (1,8 —22,2%) и содержанием в них нерастворимого остат-
ка (1,00—23,44%). Следует отметить, что обычно у пород с меньшим
объемным весом и большей пористостью, а также с большим содер-
жанием нерастворимого остатка водопоглощаемость больше, и наобо-
рот. Водопоглощаемость, пористость и содержание нерастворимого ос-
татка пород разведанных месторождений составляют соответственно: по
породам поркуниского горизонта 3,84—7,29; 16,3—16,4 (средние
из средних) и 2,71 —18,61%; тамсалуского горизонта —0,3 —3,0;.
1,8—8,4 и 3,54—10,29%; райккюлаского горизонта —0,7 —9,5; 2,9—

22,2 и 2,69—23,44%; ада.вереского горизонта —0,4 —3,6; 3,9—15,4
и 3,62—8,35%; яагарахуского горизонта —0,7 —7,1; 3,80—17,20 и 2,82—

21,96% и псковских слоев 0,96—5,94 (водопоглощаемость) и 1,00—

18,52% (содержание нерастворимого остатка).
Сопротивление пород на сжатие находится в тесной

связи с охарактеризованными выше их литологическими и физическими
свойствами. Уменьшение сопротивления пород на сжатие обусловлено
в первую очередь увеличением содержания в них нерастворимого ос-
татка. Ниже приводится характеристика сопротивления изученных по-
род на сжатие, определенного по кубикам, испытанным в воздушносу-
хом виде и в водонасыщенном состоянии и после их 25- и 35-кратного-
попеременного замораживания и оттаивания (см. рис. 2).

Породы поркуниского горизонта имеют сопротивление 147—620 (в.
воздушносухом виде), 92—502 (в водонасыщенном состоянии) и 144—

405 кг/см 2 (после 25 повторных циклов). Хорошие показатели имеют
мелко- и среднекристаллические известняки (I комплекс) и мелкокри-
сталлические доломиты с массивной структурой. Во всех комплексах
встречаются слои пород, сопротивление на сжатие которых менее
100 кг/см 2

,
а также породы неморозоустойчивые. У пород тамсалуского

горизонта сопротивление на сжатие составляет 865—1075 (в воздуш-
носухом виде), 665—1460 (в водонасыщенном состоянии), 740 (после
25 повторных циклов) и 675—770 кг/см 2 (после 35 повторных циклов).
Оказывается, что мелко- и среднекристаллический глинистый известняк
(II комплекс) обладает в общем большим сопротивлением, чем грубо-
кристаллический криноидный известняк (I комплекс). Сопротивление
на сжатие пород райккюлаского горизонта составляет 350—2020 (в
воздушносухом виде), 405—1845 (в водонасыщенном состоянии), 410 —

1695 (после 25 повторных циклов) и 345—1695 кг/см 2 (после 35 пов-
торных циклов). Согласно результатам испытаний, породы нижней
части райккюлаского горизонта (мелкозернистые, слабо- и сильногли-
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нистые доломиты I и II комплекса месторождения Метсатагузе), в
сравнении с породами средней и верхней части того же горизонта
(мелко- и среднезерн.истые, местами глинистые доломиты), обладают
более «изким сопротивлением на сжатие. Такое же сопротивление от-
мечается и у мелко- и среднезернистых доломитизированных известня-
ков и глинистых доломитов, слагающих среднюю и верхнюю части рас-
сматриваемого горизонта (I и II комплекс месторождения Унгру-Сепа-
кюла, I комплекс месторождения Хаймре и часть слоев II комплекса
месторождений Мюнди и Лубья).

В общем породы с содержанием нерастворимого остатка более 5% и
водопоглощаемостью выше 3% обладают низким сопротивлением на сжа-
тие, причем уменьшение сопротивления на сжатие после заморажива-
ния часто превышает 20%. Так, породы 111 комплекса месторождения
Тюри-Аллику имеют в воздушносухом виде сопротивление 1600, в во-
донасыщенном состоянии 1140, после 25-кратного замораживания
1115 и после 35-кратного 1035 кг/см 2

; в соответствии с этим степень
замораживания изученного комплекса не превышает 25 циклов. Со-
противление на сжатие пород I комплекса месторождения Метсатагузе
в воздушносухом виде 867, в водонасыщенном состоянии 597, после
25-кратного замораживания 515 кг/см 2 ; степень замораживания не пре-
вышает 15 циклов. Породы II комплекса месторождения Лубья в воз-
душносухом виде имеют сопротивление 1285, в водонасыщенном со-
стоянии - 820 и после 25-кратного замораживания 410 кг/см 2; эти
породы, следовательно, неморозоустойчивые, так как уменьшение со-
противления на сжатие у них превышает 40%. Аналогичные низкие
сопротивления на сжатие и уменьшение их более чем на 40% наблюда-
ются и у пород II комплекса месторождения Хаймре.

Следует отметить, что в изученных комплексах встречаются слои
карбонатных пород, обладающих, в отличие от других, при испытании
кубиков в водонасыщенном состоянии большим сопротивлением на
сжатие (месторождения Мюнди и Хаймре).

Из разведанных пород райккюлаского горизонта лучшими и посто-
янными показателями сопротивления на сжатие обладают мелко- и тон-
козернистые доломиты месторождения Койги, Тюри-Аллику и Мюнди
(см. также Юргенсон, 1959).

Сопротивление вдоль слоев по породам I и II комплекса месторож-
дения Койги 955-—1570 (в воздушносухом виде) и 1060—1550 кг/см 2

(в водонасыщенном состоянии).
Породы адавереского горизонта имеют сопротивление на сжатие

1325—1845 (в воздушносухом виде) и 650—1575 кг/см 2 (в водонасы-
щенном состоянии). Лучшими показателями обладают мелко- и сред-
незернистые доломиты месторождений Адавере и Неанурме. Более низ-
кое сопротивление на сжатие наблюдается у пород из нижней части
комплексов. Характерно также, что у проб с большей пористостью
уменьшение сопротивления кубиков при сжатии в водонасыщенном со-
стоянии значительно больше, чем у проб с меньшей пористостью (по
сравнению с сопротивлением при сжатии кубиков в воздушносухом
виде).

У пород яагарахуского горизонта сопротивление на сжатие состав-
ляет 1040—2850 (в воздушносухом виде), 640—2570 (в водонасыщен-
ном состоянии), 590—1290 (после 25-кратного повторного заморажи-
вания) и 400—2110 кг/см 2 (после 35-кратного повторного заморажи-
вания). Лучшие показатели имеют мелкокристаллические доломиты
I комплекса месторождения Анелема 2680—2850 кг/см 2 (в воздуш-
носухом виде) и 2355—2570 кг/см 2 (в водонасыщенном состоянии).
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Сопротивление на сжатие вдоль слоев составляет 2605—2835 кг/см 2

в воздушносухом виде и 2550 —3000 кг/см2 в водонасыщенном состоя-
нии. Эти показатели сопротивления являются наиболее высокими из
установленных до сих пор для карбонатных пород Эстонии.

Несмотря на то, что и в остальных комплексах сопротивление по-
род на сжатие как в воздушносухом виде, так и в водонасыщенном
состоянии в общем высокое, после замораживания у них наблюдается
значительное снижение этого показателя.

В общем мелкокристаллические доломиты имеют более высокие
и равномерные показатели, чем мелко- и среднекристаллические гли-
нистые или сильно глинистые доломиты (породы II комплекса место-
рождений Тагавере и Михкли). Кроме того,' породы II комплекса ме-
сторождения Михкли, благодаря большей пористости и большому со-
держанию нерастворимого остатка, являются неморозоустойчивыми.

Сопротивление на сжатие пород псковских слоев верхнего девона
составляет 497—1308 кг/см 2 (в воздушносухом виде). Из изученных
пород наилучшие показатели (549—1308 кг/см 2 ) имеют мелко- и сред-
некристаллические, сильно доломитизированные известняки II и IV комп-
лексов.

Для характеристики погодо- и морозоустойчивости кар-
бонатных пород применяется коэффициент морозоустойчивости (отно-
шение результатов испытаний на сопротивление кубиков после замо-
раживания к результатам испытаний в воздушносухом виде). В общем
породы с коэффициентом морозоустойчивости более 0,7 и 0,75 счита-
ются погодо- и морозоустойчивыми, причем степень их морозоустой-
чивости соответствует числу циклов замораживания. Степень морозо-
устойчивости у пород разведанных месторождений в основном 25—35
(за исключением пород II комплекса месторождений Лубья и Михкли,
которые неморозоустойчивы, а также пород I и II комплекса месторож-
дения Метсатагузе, степень морозоустойчивости которых 15). Пого-
доустойчивость пород определена также по долговечности старых пост-
роек. По приблизительным данным, долговечность построек из рас-
сматриваемых пород превышает часто 200 и даже 700 лет (постройки
бывших мыз и дворцов).

Влагоустойчивость зависит в большей мере от пористости
карбонатных пород, и для ее характеристики применяется коэффициент
размягчения. Влагоустойчивыми в общем можно считать . породы с
коэффициентом размягчения 0,7. Коэффициент размягчения изученных
пород находится в пределах допустимого, за исключением отдельных
слоев в I, II и 111 комплексах месторождения Инью-Мерикюла, в
I комплексе месторождения Хаймре, в I и II комплексах месторожде-
ния Мюнди, в 111 комплексе месторождения Тюри-Аллику, в I комп-
лексе месторождения Метсатагузе и в I комплексе месторождения
Михкли. Невлагоустойчивыми являются породы в I, II комплексах
месторождения Лубья, во II комплексе месторождения Тагавере и
II комплексе месторождения Михкли..

Сопротивление истиранию определялось в полочном
барабане, в барабане Деваля (ем. таблицу) и (в одном случае) на спе-
циальном круге истирания. Испытания на круге производились с по-
родами I комплекса месторождения Тагавере при нагрузке в 1250 г
и длине пути истирания 1639 м. Так как истираемость превышала до-
пустимую (0,03 г/см 2), то результаты испытаний оказались отрицатель-
ными.

Пригодность щебня для строительных работ характеризуют следую-
щие физико-механические показатели: сопротивление на сжатие в во-
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донасыщенном состоянии, степень морозоустойчивости и потеря веса
после замораживания, а также прочность при износе (истирании) и
хрупкость при ударной нагрузке (см. рис. 3). По приведенным в таблице
и рис. 2 исходным данным замаркирован изготовленный из изученных
пород комплексов щебень (см. рис. 3).

Согласно маркировке, щебень имеет следующие марки: по сопро-
тивлению на сжатие «200—1200», по морозоустойчивости
«Мрз-15—35» (за исключением II комплекса месторождений Лубья
и Михкли, морозоустойчивость которых ниже 15 циклов), по прочно-
сти при износе —«И-45—75», по ударной нагрузке «У-50—75».
Проектный институт «Коммуналпроект»
Министерства коммунального хозяйства
■и бытового обслуживания населения ЭССР
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