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вато-серым цветом, который обусловлен, по-видимому, диагенетическим 
восстановлением соединений железа, вызванным повышенным содерж а
нием в этих глинах органического вещества. Д л я  лодеских глин х ар ак 
терна тонкая горизонтальная слоистость, иногда ритмичность. В них 
часто встречаются остатки конхостраков, а такж е обломки скелетов и 
копролитов агнат и рыб. Н а некоторых уровнях в глинах лодеской пачки 
(месторождения Глуда, Л оде и Гаршас, обнажение Кюкес иезис) ши
роко распространены серые фосфоритовые конкреции лепешковидной 
или овальной формы, достигающие в диаметре 3— 8 см. Содержание 
фосфорного ангидрита в них колеблется в пределах 10—30%. В центре 
многих конкреций отмечаются остатки ихтиофауны или конхостраков.

Д л я  отложений лодеской пачки характерно (подобно многим арид
ным формациям, связанным с красноцветами) повышенное содержание 
молибдена и других металлов. В диагенетических углистых? и ожелез- 
ненных глинистых конкрециях из этой пачки содержание молибдена 
достигает 0,03%, кобальта — 0,0125, никеля — 0,015, свинца — 0,8, ва 
надия и кадмия — более 1, мышьяка — 0,1%. Методом возгонки в них 
установлено присутствие селена. Наиболее богатое оруденение обнару
жено в эпигенетических черных стяжениях с ярко-синими налетами из. 
ильземанита — водного окисла молибдена. Эти стяжения содержат до 
2, 12% молибдена.

Алевролиты и глины лодеской пачки гидрослюдистые с незначитель
ной примесью каолинита. Последнего в алевролитах несколько меньше 
(до 10% ), в глинах — больше (10— 15%). К северо-востоку содерж а
ние каолинита возрастает и уже за пределами территории Латвии (мес
торождения Сянна и Печоры) достигает 20% и более.

Мощность пачки зависит от глубины оползневых врезов, заполнен
ных лодескими алевролитами и глинами. Поэтому, как отчетливо видно 
из геологического разреза через долину р. Гауя и схемы рельефа кровли 
сиетиньских песчаников в районе месторождения глин Лоде [Куршс В. М., 
1975, рис. 8 и 46J, мощность лодеской пачки резко изменяется д аж е  на 
небольшой площади. На некоторых участках, например, в долине 
р. Гауя в районе утеса Сиетиньиезис, отложения пачки выклиниваются.

По возрасту лодеская пачка примерно соответствует выделенной 
П. П. Лиепиньшем [1963а] верхнегауйской подсвите. Формирование ее 
происходило во второй половине гауйского времени непосредственно 
после оползания и денудации осадков верхней части сиетиньскои пачки. 
Оползневые процессы, как видно на зарисовке стенки карьера глин 
Лоде (см. рис. 52), повторялись неоднократно. Поэтому не исключено, 
что нижние слои лодеской пачки в разных районах могут быть не
сколько различными по возрасту.

Мощность гауйской свиты в целом колеблется в пределах 59— 119 м, 
возрастая с юга на север (см. рис. 50). М аксимальные мощности (бо
лее 100 м) приурочены к полосе вдоль северной границы современного 
распространения гауйской свиты.

Аматская свита

Свита выделена П. П. Лиепиньшем [1951] в объеме гори
зонта а4 схемы Э. К рауса— Н. Делле. Отложения свиты в Латвии рас
пространены в пределах Польско-Литовской синеклизы и на большей
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части Латвийской седловины. Свита отсутствует лишь в северо-запад
ной и юго-восточной частях республики, где ее отложения уничтожены 
дочетвертичным размывом. Вдоль границ современного распростра
нения аматская свита обнажается узкой полосой, которую показать на 
схеме не оказалось возможным (рис. 54). Наиболее представительные 
обнажения известны по берегам рек Вента, Абава, Гауя, Амата, Маз- 
рауна и др.

Н ижняя граница свиты проходит по контакту пачки алевролитов и 
глин верхней части гауйского подгоризонта с базальными слоями песча
ников нового, аматского цикла седиментации. В полосах естественных 
обнажений для  установления нижней границы аматской свиты, как сле
дует из рис. 55, могут быть использованы данные изучения косой слоис
тости. Д л я  этой же цели применима меньшая степень выветрелости 
(зрелости) минеральной ассоциации аматских отложений по сравнению 
с гауйскими. К сожалению, этот критерий достаточно отчетливо появля
ется лишь в восточной части территории.

Верхняя граница свиты на большей части территории резкая, про
водится по поверхности размыва в основании снетогорских песчанистых 
доломитов или фациально замещающих их песчаников с пойкилобласто- 
вым кальцитовым либо пятнистым доломитовым цементом. Лишь в юго- 
западной части республики, в зоне развития в аматской свите и снето
горских слоях «ераской фации» [Н арбутас В. В., 1964а, б], граница 
между этими подразделениями теряет отчетливость. Однако количество

Рис. 54. Литолого-фациальная схема аматской свиты.
1 —  зона алевритов и песков относительно глубоководной области шельфа; 2 —  
зона песков (резко преобладают) и алевритов мелководной области шельфа; 3  —  
изопахиты, м; 4 — граница современного распространения свиты; 5 — ^границы лито- 
лого-фациальных зон; 6 — роза-диаграмма азимута падения косых слойков (цифрами 
указано количество замеров); 7 — направление падения косых слойков по данным 
•единичных замеров; 8 — направление сноса обломочного материала.
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Рис. 55. Стратотипический разрез аматской 
свиты по р. Амата у нас. п. Карли.
1 — роза-диаграмма азимута падения ко
сых слойков (цифрами указано количество 
замеров). Типы пород: 2 —4 — песчаники 
(2 —  массивные; 3 —  крупнокосослоистые; 
4 —  мелкокосослоистые); 5 —  алевро
литы; 6 — доломитовые мергели. Окраска 
пород: 7 — сероцветная, 8 —  красноцвет
ная. Включения, фауна: 9 — окатыши
алевролита; 10 — округлые карбонатные 
конкреции; 11 —  концентраты тяжелых 
минералов; 12 — остатки ихтиофауны.

ритмов в снетогорских слоях и их строение и на этой площади остаются 
постоянными, что позволяет отделить плявинские отложения от амат- 
ских [Сорокин В. С., 1978а, см. рис. II, I I I] .

В основании аматской свиты залегает  базальная  песчаная пачка, 
а выше появляются слои алевролитов, которые в Южной Латвии зани
мают значительную часть разреза свиты или д аж е  преобладают. Амат- 
ские песчаники относятся к группе олигомиктовых с содержанием кварца 
в среднем 83,0%, полевого шпата — 7,9 и слюд — 3,6%. Среди акцес
сорных тяж елы х минералов наибольшее значение имеют черные руд
ные, циркон, лейкоксен, гранат, турмалин, ставролит и рутил. По гр а
нулометрическому составу песчаники средне- и мелкозернистые. Им 
свойственна ж елтая  и светло-серая окраска. Часто распространены 
такж е красно-бурые песчаники. Д л я  песчаников обычна косая слоис
тость крупного масштаба, относящаяся к одному, мульдообразному
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типу. Другие текстуры — горизонтальная, мелкая косоволнистая и кли
новидная косая слоистость — встречаются в виде исключения.

В песчаниках много включений крупнообломочного материала. Чаще 
всего это окатыши алевролитов, реже — кварцевая галька и остатки 
рыбной фауны. Эти включения приурочены к подошве ряда косослоис
тых серий или встречаются внутри них. Они ориентированы длинной 
осью параллельно поверхности косых слойков. Иногда крупнообломоч
ного материала столь много, что он слагает небольшие по размерам 
линзы конгломератов.

К отдельным косым слойкам и верхней гіриконтактовой зоне серий 
приурочены черные тонкие прослои концентрата тяжелых минералов. 
В результате постседиментационного выветривания и высвобождения 
соединений железа  они местами окружены ржавыми пятнами.

В аматских песчаниках встречаются округлые тела диаметром 0,5—
3,0 см с пойкилитовым кальцитовым или доломитовым цементом. Такие 
выделения характерны для верхней части свиты. Порой они сливаются 
и образуют гроздеобразные агрегаты или же участки со сплошным кар 
бонатным цементом. В песчаниках встречены такж е мелкие (до 3— 
10 мм) гетит-гематитовые конкреции и фосфоритовые ж елваки (обна
жение около нас. п. Рауна).

Алевролиты аматской свиты мало отличаются от алевролитов более 
древних свит. Обычно они красно- или пестроцветные, довольно часто 
содерж ат карбонаты, распространенные как неравномерно, так и равно
мерно. В глинистой фракции этих пород резко преобладает гидрослюда, 
а каолинит встречается спорадически и составляет не более 5— 10%.

Возраст свиты определяется следующим комплексом ихтиофауны: 
Psam m olepis  undulata  A g .,  P sam m osteus m aeandrinus  A g .,  P. livoni- 
cus Ob r . ,  P.  praecursor  Ob r . ,  Plourdosteus livonicus  ( E a s t m . ) ,  
Asterolepis radiata  R о h о n, Bothriolepis prima  G r o s s ,  В. obrutschewi  
G r o s s ,  Holoptychius  sp., Laccognathus panderi  G r o s s ,  Panderichthys  
sp., Eusthenopteron obruchevi V o r  ob., Dipterus  sp. [Лиепиньш П. П., 
1963а; Л ярская  Л. A., 19786]. Д ля  этого комплекса характерно наличие 
целого ряда форм, общих с гауйскими, но появляются и типичные но
вые формы из рода Bothriolepis.

Стратотипический разрез аматской свиты расположен на правом 
берегу р. Амата в районе нас. п. Карли. Отложения свиты представлены 
здесь мелкозернистыми светло-серыми песчаниками, которые прослоями 
красно-коричневых алевролитов и алевритистых слюдистых песчаников 
расчленяются на четыре пачки (см. рис. 55), по составу и текстурным 
-особенностям мало отличающиеся друг от друга. Единственным разли
чием для них служит направление потоков, транспортировавших и от
лагавших песчаный материал, а такж е состав ихтиофауны.

Н иж няя и верхняя пачки (см. розы-диаграммы на рис. 10) характе
ризуются потоками, направленными на северо-восток, а две средние 
пачки — потоками, направленными на юго-запад, как и в гауйских от
ложениях данного района. Значительные изменения в разных районах 
аматского бассейна осадконакопления обнаруживают такж е направле
ния потоков, господствовавшие во время накопления средних пачек. 
Эти данные представлены на рис. 54, откуда следует, что в Ц ентраль
ной Латвии д аж е  на небольшом расстоянии направление потоков (те
чений) существенно изменяется, но средние их значения не выходят за
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пределы южных румбов. В Южной Эстонии и около г. Псков направ
ления более постоянны и ориентированы на юго-восток.

В Латвии выделяются две литолого-фациальные зоны аматской 
свиты. В южной и юго-восточной частях Латвии распространена зона 
алевритов и песков относительно глубоководной области шельфа. К се
веру от этой зоны, в районе, прилегающем к области сноса, развиты 
более мелководные отложения и в строении разрезов резко преобладают 
песчаники. Мелководно-морской характер аматского бассейна осадко
накопления на территории Латвии признается большинством исследо
вателей [Лиепиньш П. П., 1963а; Куршс В. М., 1975].

В пределах зоны а л е в р и т о в  и п е с к о в  о т н о с и т е л ь н о  г л у 
б о к о в о д н о й  о б л а с т и  ш е л ь ф а  в основании разрезов аматской 
свиты залегает пачка рыхлых крупнокосослоистых песчаников красно- 
бурого или светло-серого цвета с глинистым цементом. В верхней части 
разреза  преобладают пестроцветные или зеленовато-серые алевролиты. 
Н а западе, в Польско-Литовской синеклизе, алевролиты заключают в 
себе неравномерно распределенные карбонаты, много доломитовых 
желваков. Песчаники довольно часто содержат сплошной пойкилитовый 
или мозаичный карбонатный цемент, а такж е  округлые карбонатные 
конкреционные образования. В восточной части территории все типы 
пород бескарбонатны или ж е включают очень мало карбонатов, р ас
пределенных равномерно.

Разрезы  аматской свиты в пределах зоны мелководной области 
шельфа отличаются резким (более 70%) преобладанием песчаников над 
алевролитами. В ряде выработок и обнажений базальная песчаная 
пачка содержит в своей нижней части многочисленные включения круп
нообломочного материала, отсутствующего в районе стратотипического 
разреза. Песчаники Западной Латвии по сравнению с центральной и 
восточной частями территории чаще заключают в себе карбонатный це
мент. Подобным образом меняется и карбонатность алевролитов. О тло
жения аматской свиты обнаруживают такж е отчетливые изменения в 
субширотном направлении, т. е. вдоль палеосклона. Они заключаются 
в увеличении устойчивости к химическому выветриванию ассоциации 
аллотигенных минералов с запада  на восток и по своему характеру ан а
логичны изменениям в буртниекской и гауйских свитах. Однако зам е
чено, что в аматских отложениях эти изменения происходят более 
плавно.

Мощность аматской свиты по сравнению с другими стратиграфичес
кими подразделениями терригенного девона более постоянна и обычно 
колеблется в пределах 20—30 м. М аксимальные мощности свиты 
(свыше 40 м) приурочены к двум площадям, расположенным вдоль се
верной границы современного распространения свиты. Одна из этих пло
щадей находится в западной части республики, вторая — в северо-вос
точной. Последняя примерно соответствует северному борту Гулбен
ской впадины.

В Эстонии полоса выхода швянтойского горизонта пересекает в севе
ро-восточном направлении Хааньяскую возвышенность и имеет ширину 
20—40 км (рис. 56). Отложения горизонта обнажаются на берегах 
р. Мустыйги и ее притоков Пээтри, В айдава и Пярлийыги, р. Пиуза, а

11 — 31 1 2
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Рис. 56. Схема распространения швянтойского горизонта в 
Ю жной Эстонии.
а —  выход горизонта на субчетвертичную поверхность; б  —  
скважины: слева —  номер скважины, справа —  мощность, м; 
в  —  обнажения: слева —  номер обнажения, справа —  вы
сота, м.
Скважины: 1 —  Ивэтри; 2 — Сянна; 3 —  Сымерпалу; 4  —  
Кяхрила; 5 —  Вастселийна; 6 —  Макке; 7 —  карьеры сте
кольного песка Пиуза.

такж е в овраге оз. Кахрила (Хинни) и в других местах. Наиболее пред
ставительные обнажения известны в долине р. Пиуза, где обрывы пес
чаников местами достигают высоты до 30 м (обнажения Келдри, Рой- 
кина, Таммевески и др.). Прекрасными искусственными обнажениями 
горизонта являются подземные выработки месторождения стекольного 
песка Пиуза близ одноименной железнодорожной станции.

Швянтойские отложения залегаю т на красновато-коричневых алев
ролитах и глинах буртниекской свиты с перерывом. Н ижняя граница 
горизонта, соответствующая границе среднего и верхнего девона, обычно 
четкая. Низы швянтойского горизонта представлены средне- или разно- 
зернистыми белыми слабоцементированными песчаниками, содерж а
щими гравий, реже — гальку кварца и глин, а такж е окатанные об
ломки остатков рыб. Количество среднезернистой фракции в песчани
ках швянтойского горизонта достигает 60—85%. В южном направлении 
роль среднезернистой фракции в песчаниках уменьшается, и в низах 
горизонта местами встречаются и мелкозернистые песчаники. Зернис
тость отложений убывает такж е вверх по разрезу, и в средней и верх
ней частях горизонта чередуются прослои алевролитов, глин и песчани
ков. По изменению зернистости пород в разрезе скв. Тсийстре, являю 
щемся для  Эстонии типовым разрезом горизонта, намечается пять се- 
диментационных ритмов; они начинаются разнозернистыми песчаниками
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или алевролитами и заканчиваются глинами или мелкозернистыми алев
ролитами.

Песчаники в основном белые, реже — с желтоватым, буроватым или 
красноватым оттенком. Они плохо сортированы и содержат гравий и 
гальку  глин, алевролитов и кварца, расположенные слойками. Типы 
косой слоистости бывают различными, и зам еры наклона косых слойков 
обнаруживаю т разброс при преобладании южного направления. В боль
шинстве случаев азимут падения колеблется в интервале 95—255°, а угол 
падения достигает 35°. Мощность серий колеблется от 5 до 35—40 см.

В разрезе швянтойского горизонта доминируют песчаники (65% ). 
Алевролиты составляют в среднем около 30% разреза. Они обычно гли
нистые или песчанистые, горизонтально-слоистые, окраска серая, ж е л 
товато-серая, бурая или пестрая. По-разному окрашены и глины, состав* 
ляю щ ие около 5% разреза. Глины состоят в основном из гидрослюд 
(78% ) и каолинита (22% ). Более богаты каолинитом глины тугоплав
кие (месторождения Кю ллатова и Сянна).

Верхняя граница швянтойского горизонта проводится по подошве пер
вой пачки тонкозернистого доломита или алевролитового доломитового 
мергеля, относящихся уж е к снетогорским слоям и залегаю щ их на тер- 
ригенных швянтойских отложениях трансгрессивно. Полная мощность 
швянтойского горизонта наблюдается в скв. Тсийстре, где она состав
л яет  90 м. Швянтойский горизонт подразделяется на две свиты — гауй- 
скую и аматскую.

Фауна швянтойского времени представлена позвоночными. П риуро
ченный к низам этого горизонта комплекс позвоночных обнаружен на 
р. Выханду в обнажениях Эсси и Ратта  Мююр. Здесь найдены Psam m o-  
lepis abavica  M a r k - K u r i k ,  P sam m osteus  sp., W atsonosteus  sp., A ste 
rolepis essica  L y a r s k .  (in litt .) ,  остатки кистеперых и Cheirolepis sp.

Типичные для швянтойского времени бесчелюстные и рыбы известны 
в основном по двум обнажениям — Йыкси на р. Пиуза и Вастселийна на 
ручье Меекси. Общий список форм, найденных в швянтойском горизонте, 
следующий: Psam m olep is  paradoxa  A g.* , Р. alata  M a r k - K u r i k * ,  P. 
heteraster  G r o s s * ,  P. venyukov i  O b r .* ,  P. undulata  (A g.)** , P sa m 
m osteus  praecursor  O b r .* * ,  P.? maeandrinus  A g.**, Plourdosteus livo- 
nicus  ( E a s t m . ) * ,  Asterolepis  ornata  E i c h w .  sensu A g.* , A. radiata  
R o h o n * * ,  Archaeacanthus quadrisulcatus  K a d e ,  Glyptolepis baltica  
G r o s s ,  Laccognathus panderi  G r o s s ,  M egadonich thys  kurikae  Vo-  
r о b., Panderich thys  rhombolepis  ( G r o s s ) .  Формы, известные только из 
гауйской свиты, отмечены крестиком, а формы, найденные лишь в ам ат 
ской свите, — двумя крестиками. Согласно списку, свиты швянтойского 
горизонта различаются по остаткам псаммостеид и антиарх, а кистепе
рые являются общими для  всего горизонта. Среди псаммостеид в ам ат
ской свите видное место занимают остатки Psam m osteus ,  что характерно 
так ж е для  выш ележащ их горизонтов верхнего девона. В гауйской свите, 
пожалуй, чаще всего встречаются фрагменты Asterolepis  ornata. В этой 
ж е  свите встречены растительные остатки, которые найдены в песчани
ках в виде окремнелой древесины (в карьере стекольного песка Пиуза) 
или древесины, пропитанной гидроокислами ж елеза (обнажения на 
р. П иуза) .  В глинах (у Кю ллатова) присутствуют макроскопические 
остатки Archaeopteris  и споры.

i i *
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Гауйская свита в Эстонию прослежена из Латвии в объеме, установ
ленном П. П. Лиепиньшем [1953]. Она представлена в основном свет
лыми песчаниками, составляющими около 90% мощности разреза . 
Пачки песчаников мощностью до 15—25 м ритмично переслаиваются со 
светло-бурыми и синевато-серыми алевролитами, мощность которых ко
леблется в пределах 0,5—4 м. Глины встречаются в обнажениях в виде 
маломощных линз или галек. О бщ ая мощность свиты 52—60 м.

Песчаники средне- и мелкозернистые, слабосцементированные, 
реже — среднесцементированные. В последних наблюдается цемент 
типа соприкосновения, представленный гидроокислами железа. Низкая 
сортировка песчаников (коэффициент сортировки 4— 11) обусловлена 
частым присутствием в песчаниках гальки кварца и глин размером до
3—4 см. Иногда окатыши глин или алевролитов достигают 15—20 см 
в диаметре. Приурочены они обычно к лож ам  косых серий и залегаю т 
на поверхности размыва нижележащей серии.

По минеральному составу песчаники гауйской свиты олигомикто- 
вые полевошпатово-кварцевые до мономинеральных. Кварца в крупно
зернистых алевролитах содержится 82—98%, а в мелкозернистых пес
чаниках еще больше (в среднем 92%) .  Количество полевых шпатов, 
редко превышает 10%, а слюды (чаще мусковита) — 1—2%.

Выход тяжелой фракции в алевролитах гауйской свиты в среднем 
составляет 1,5%, в мелкозернистых песчаниках 0,3%, а в среднезернис
тых — 0,1—0,2%. Среди аллотигенных тяж елы х минералов на первом 
месте всегда находится ильменит (60—85% ),  за исключением района 
Табина—Л епассааре—железнодорожная станция Пиуза, где его лишь 
38—60%. Повышенное количество лейкоксена указывает на развитие 
здесь процесса лейкоксенизации ильменита. В других районах лейкок- 
сен обнаруживается не всегда, и количество его обычно менее 5%. Н е
значительна такж е роль магнетита и гидроокислов ж елеза, но послед
ние в виде шаровидных конкреций встречаются в некоторых обнаж е
ниях и песчаниках.

Группе прозрачных аллотигенных минералов в песчаниках гауйской 
свиты свойственна та ж е ассоциация, что и подстилающим песчаникам 
буртниекского горизонта. Но в отличие от последнего относительное ко
личество циркона в гауйских песчаниках увеличивается [Вийдинг X. А .у 
1968]. Процент его, как правило, не ниже 10, но иногда возрастает до 30. 
В скв. Тсийстре в верхней части свиты установлено повышенное коли
чество турмалина, достигающее в песчаниках 10%, а в алевролитах — 
д аж е 20% всех аллотигенных минералов. Индикаторным минералом для 
верхнедевонских песчаников является и ставролит, содержание которого 
по сравнению с подстилающими отложениями увеличивается и колеб
лется в пределах 2— 10%. В небольшом количестве, но постоянно при
сутствуют дистен, сфен и рутил. Гранат появляется в незначительном 
количестве (до 10%) только в западной части выхода, а восточнее Выру 
практически отсутствует. Апатит для гауйских песчаников и алевроли
тов не типичен. По изменениям минерального состава в разрезе скв. 
Тсийстре в гауйской свите можно выделить три ритма светлых песча
ников, заканчивающихся маломощными слоями алевролитов (см. 
рис. 56).

В качестве типового принят разрез гауйской свиты, обнажающ ейся 
в разведочных канавах и карьерах стекольного песка, которые нахо
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дятся в 2 км южнее железнодорожной станции Пиуза. Н иже приводится 
его послойная характеристика:

Ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я

1.0 м — четвертичный песок и глина;

Гауйская свита

1.0 — песчаник светло-серый, мелкозернистый, слабосцементированный;
0,60 — песчаник светло-серый, мелкозернистый, среднесцементированный, кососло

истый, с многочисленными тонкими (до 3—4 см) прослойками глинистого алевролита 
или глины;

0,55 — светло-серый до зеленовато-серого, мелкозернистый, слабосцементирован
ный, косослоистый;

0,95 — песчаник желтовато-белый, мелкозернистый, среднесцементированный с 
многочисленными уровнями красно-бурой импрегнации гидроокислов железа, маски
рующими первичную косослоистую текстуру;

0,25 — глина красновато-бурая с прослоями среднезернистого песка;
1.00 — песчаник светло-коричневый, слабо- до среднесцементированный, кососло

истый;
0,40 — песчаник светло-серый, мелкозернистый, среднесцементированный, кососло

истый;
0,05 — песчаник буровато-красный, среднезернистый, слабосцементированный;
1,25 — песчаник светло-зеленовато-серый, среднезернистый, среднесцементирован

ный, косослоистый. В верхней части слоя встречается галька глины. Ниже зернистость 
песчаника уменьшается и окраска ст-ановится более светлой;

6.50 — песчаник светло-серый, мелкозернистый, среднесцементированный, косо
слоистый;

3,35 — песчаник желтовато-серый, мелкозернистый, слабо- до среднесцементиро
ванный, косослоистый;

0,30 — песчаник мелко—среднезернистый, среднесцементированный, с волнистой 
слоистостью, с многочисленной галькой глины в нижней части слоя;

0,40 — песчаник желтовато-серый, среднезернистый, среднесцементированный, ко
сослоистый;

1.0 — песчаник желтовато-серый, мелкозернистый, среднесцементированный. В 
верхней части слоя встречаются гальки глины и кварца размером до 3 см;

1.50 — песчаник светло-серый, мелкозернистый, среднесцементированный, косо
слоистый.

Текстура песчаников гауйской свиты характеризуется малой мощно
стью косослоистых серий (2— 15 см). Границы серий обычно ровные, 
горизонтальные и проявляются четко благодаря более крупной зернис
тости в нижней части серий. Серии часто мульдообразные или клино
видные, наклон слойков в смежных сериях может колебаться до 90° и 
д аж е  больше, ввиду чего в обнажениях наблюдается иногда перекре
щ иваю щ аяся или диагональная слоистость.

Аматская свита в Эстонию прослежена из Латвии в объеме, установ- 
новленном П. П. Лиепиньшем [1953] по обнажениям на берегу р. Амата.

В Эстонии отложения свиты обнажаются около нас. п. Вастселийна 
на берегу р. Пиуза и ее притока Мээкси, на берегах притоков р. Мус- 
тыйги и в других местах. В разрезе скв. Тсийстре вскрыта полная мощ
ность аматской свиты. Здесь свита представлена двумя ритмами, начи
нающимися слоями песчаников и заканчивающимися алевролитами. 
В подошве верхнего ритма в разнозернистом песчанике обнаружена
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галька глины и алевролита. Мощность аматской свиты в Эстонии ко
леблется от 3 до 34 м.

В отличие от гауйской свиты в аматской отложения более мелкозер
нистые, лучше сортированы, обломочные зерна больше окатаны. Сте
пень отсортированности песчаников возрастает снизу вверх по разрезу. 
В разрезе аматской свиты преобладают алевролиты (скв. Тсийстре), в 
то время как  в подстилающей гауйской доминируют песчаники. Глины 
присутствуют среди алевролитов и песчаников в виде маломощных про
слоев и линз.

Песчаники аматской свиты светлые: белые, светло-серые, светлые 
зеленовато-серые, желтовато-серые до красноватых, косослоистые. Они 
содержат иногда кварцевые и глинистые гальки, линзы и быстро вы 
клинивающиеся прослои серых, фиолетовых или красных глин. Алевро
литы окрашены в серый, зеленовато-серый или красновато-бурый цвет.

Типовым разрезом аматской свиты в Эстонии является обнажение 
на правом берегу р. Пиуза, в 100 м ниже устья ручья Мээкси у нас. 
п. Вастселийна.

Ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я

2, а — песок;

Аматская свита

0,60 — чередование тонких слоев серого алевролита и фиолетовой алевритовой 
глины;

0,15 — глина алевритовая фиолетовая;
0,80 — песчаник мелкозернистый, слабосцементированный, зеленовато- и ж елто

вато-серый;
'- 1'  0,65 — песчаник мелкозернистый, слабосцементированный, белый до желтовато-
серого;

■"0,40 — песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый, слабосцементированный, с 
тремя прослоями (до 2 см мощностью) красно-бурого алевролита;

0,05 — глина фиолетовая;
2,20 — песчаник мелкозернистый, белый, слабосцементированный, косослоистый, с 

галькой (до 15 см) или тонкими прерывистыми слойками глины;
0,40 — песчаник среднезернистый, светло-бурый, слабосцементированный;
0,55 — песчаник среднезернистый, светло-серый с несколькими тонкими прослоями 

буровато-серой глины;
0,70 — чередование красно-бурых и более крупнозернистых серых алевролитов;
0,15 — глина светло-бурая до серой;
0,30 — алевролит зеленовато-серый;
2,60 — чередование слоев красно-бурой глины и зеленовато-серого алевролита.

По минеральному составу отложения аматской свиты мало отлича
ются от гауйских [Вийдинг X. А., 1964, 1968]. Песчаники и крупнозер
нистые алевролиты в основном кварцевые и полевошпатово-кварцевые. 
В алевролитах иногда содержится значительное количество (до 35% ) 
зеленых слюд. Количество кварца во фракции крупного алеврита 86— 
98%, в мелкопесчаной фракции 89—99%. Лишь в алевролитах, богатых 
слюдами, оно может понижаться до 55%. Количество полевых шпатов 
как в алевролитах, так  и песчаниках подвергается значительным коле
баниям — от 1—2 до 10— 15%. Характерно широкое распространение 
регенерационных каемок у зерен полевых шпатов (в среднем у 30% 
зерен).
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Выход тяжелой фракции в песчаниках по гранулометрическим ин
тервалам  составляет в среднем ( %) :  0,05—0,10 мм — 1,2; 0,10— 
0,25 мм — 0,2; 0,25— 0,50 мм — 0,1. В алевролитах средний выход т я 
ж елы х минералов обычно 0,1—0,2%.

В ассоциации аллотигенных тяж елых минералов больше всего, как 
и в гауйских отложениях, ильменита (60—8 2 % ).  З а  ним следует циркон 
(15—4 3 % ),  за  исключением района скв. Тсийстре, где турмалин 
(10—80% ) преобладает над цирконом. В полосе коренного выхода тур
малина содержится 0,5—4% и он уступает часто д аж е  количеству став
ролита. Последний встречается в количестве 1—7% и сопровождается 
всегда небольшой (до 1,5%) примесью дистена. Постоянно присутствует 
в аматских отложениях и рутил (1—7 % ).  Гранаты встречены в неболь
шом количестве только в западной части полосы выхода (до 1,2%), а 
восточнее меридиана Выру они практически отсутствуют.

Сохранение в целом ассоциаций тяж елы х минералов, характерных 
д ля  гауйских террйгенных отложений, лучш ая их сортированность и 
окатанность зерен, а так ж е  некоторое повышение роли весьма устойчи
вых минералов в разрезе  аматских отложений по сравнению с гауй- 
скими свидетельствуют о существенном переотложении в конце ш вян
тойского времени осадков, накопившихся в начале позднедевонской 
трансгрессии. Н а затухание влияния потоков с севера, поставлявших 
обломочный материал с Балтийского щита, указывает весьма изменчи
вое направление падения косых слойков и преобладание слоев горизон
тально-слоистых алевролитов и глин в верхней части свиты.

П л я в и н ь с к и й  г в р и з о н т

К ак  самостоятельное подразделение плявиньский горизонт вы
делен К. Гревингком [G rew ingk С., 1859, 1861] под названием «нижнего 
водопадного горизонта» доломитового отдела девона р. Д аугава .  Ранее 
был обособлен Р. Пахтом [P ach t  R., 1849] как нижний карбонатный 
комплекс девона р. Д аугава .  В 1927 г. Э. Краус [K raus E., 1927] обозна
чил горизонт индексом «Ь». Географическое название (для свиты) дано 
П. П. Лиепиньшем [1950— 1951] по стратотипической местности.

Стратотипическим разрезом является обнажение 126 утеса Лорслея 
у порога Плявиняс грубее (рис. 57,а — в, рис. 57, а  см. в бандероли) на 
восточном крыле Плявиньского поднятия [Сорокин В. С., 1974 а, 1976 а, 
1978 а].  Это ж е обнажение и обнажение 132 на западном крыле П л я 
виньского поднятия были выбраны П. П. Лиепиньшем в качестве стра
тотипа плявиньской свиты [Лиепиньш П. П., 1959 а, 1963 а] .  После з а 
топления зоны водохранилища Плявиньской ГЭС в качестве гипостра
тотипа приняты разрезы  обнажений и карьеров района г. Изборск от 
Труверова городища до карьера цементного завода (обнажения 561—• 
570). Здесь плявиньский горизонт выражен еще более полно и пред
ставлен прекрасно палеонтологически и палеоэкологически охарактери
зованными как  известняковыми, так и доломитовыми разрезами [Век- 
ker H., 1924; Сорокин В. С., 1978 а].

Плявиньский горизонт выделяется в объеме одноименной свиты 
Центральной и Восточной Латвии. По формационному признаку он 
объединяет талавский и чудовский подгоризонты, состоящие соответ-




