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При расчленеюш II корреляции терриrенных нижнекембриiiскнх разре
зов Восточно-Европейской платформы широко применяются данные по 
микроф11тофоссню1ям (акрнтархам). Основное внимание прн мнкрофи
толоrическом изучении этнх отложенвй уделяется рассмотрению воп 
росов их систематики, эволюц1111 н выявленню вертикальной последо
ватеJJыюсти их сообществ. Изученне завнснмости состава и числен
ности микрофнтофосс11л11й от фац11а.1ы-юй обстановки осадконакопле
ния то.1ько нач11нается (Ивановская II др., 1979; Пискун II др., 1979; 
Vidal, 1976; Jacobson, 1979 11 др.). 

Ннже представлены некоторые новые матер11алы, которые кроме 
изменения состава сообщества акритарх по вертнка:,ьному разрезу 
отражают н закономерност11 взмснення их по площади. Это де.,ается 
на прнмсрс от.'10Женнi', :юнтовас,<оrо горизонта Эсtош111, имеющего на 
сего,:щяшниi'~ день наиболее обоснованную тпо.1ого-фацнальную хара1<
тер11стику сред11 прочих терршенных образован11й кембрня на данноf1 
терр11тор11и (Кала и др., 1981) . 

Акр11тарх11 ло,поваского горизонта Эстонин 11зучат1сь многвмн 
11сс.1едователями (Наумова, 1949, 1960, 1968; Тнмофеев, 1959; Вол
кова, 1968, 1973; Умнова, Фандерфлит, 1971; ,Янкаускас, Пасти, 1973; 
Волкова и др., 1979; Пашкявнчене, 1980 и др. ) . К настоящему вре
мен11 нз отложе1111й лонтоваского горизонта республ11ки описаны лред
ставнтет, 12 родов акритарх. Из-за раз.'!ичноi'1 трактовки морфолог11и 
обо.1очек акритарх н отсутствия единой их классифнкацин не все 
опублнкованные матерналы сравнимы между собоi1 . В данном сооб
щенин мнкроф11толоr11ческая характеристика лонтовасю1х отложсннii 
дана по данным Н. А. Волковой, Л. Т . Пашкявнчене, Э. А. Пасти и 
Т. В. Янкаускаса. Согласно матерналам названных нсследователеi'!, 
комплекс акрнтарх лонтоваскоrо rорнзонта характер11зуется предста

в,пелями родов Leiosphaeridia, Granomarginata, Leiomarginata, Tasma
nites II Micrhystridium. Наиболее типичными в11дам11 д.1я этого комп
.1екса являются: Leiospliaeridia cuUa (Andr.) = L. т11п А, L. pelucida 
(Schep.) = L. тип В, L. deliisca Paskev. = L. тип С, Granomarginata 
prima Naum., G. squamacea Volk., Leiomarginata simplex Naum., Tas
maniles tenellus Volk. 11 Micrliystridium tornatum Volk. (таблнца). Го
раздо реже и в вндс единичных экземп.qяров встречаются: Ceratopfiylon 
vcmicosшn Кirjano,,, Dictyotidium Ьirvetense Paskev., Leiosp/1aeridia 
Ьicrura Jank., L. infriata (Апdг.), L. effusa (Schep.), L. aperta (Schep.), 
L. ? cinerea PaskeY., L. cerebriformis Volk., а также не определенные 
до внда формы родов Leiospliaeridia, Granomargirzata, Tasmanifes, 
Micrliysfridi11m, Synspl1aeridiuщ Navifusa, Cymatiosp/1aera 11 Plerosper
mopsimorplza. Кроме псреч11сле11ных акритарх в д13ух разрезах (скв . 
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Р11с. 1. Расположение скважин, пробы из которых содер
жали r1редст.зв11тельныii ло11товаск11i1 комплекс акр11та рх. 
1 - южная гран11ца современного распростра11е1111я лонто 

васк11х от.1ожени1·1; 2 - граница между лонтоваскоiL н 
BOOЗIICKOII CBIJT3MII. 
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Вакн, rл. 360-370 ,и и скв. Амбла, r.'1. 256,5-256,9 лt *) найдено боль
шое количество форм, прннадлежащих к ро.1у Teoplzipolia, 110 являю
щнхся новым вндом. По одному экземпляру в двух пробах (скв. йыrн
соо, r.1. 171- 173 ,,i II скв. Варбла, гл . 493,8 я) обнаружен вид-индекс 
ровенскоrо rорюонта - Teophipolia lacerata Кirjano\'. Находка Т. lace
rala наряду с характернымн для .1онтоваского горнзон.та маргинатнымн 
формами и Tasmaniles tenellus вынуждает предпо.1агать, что Т. lace
rata бо.1ее долгож11вущ1111, чем до снх лор сч11та.111. Однако из-за ред
кости II немногочнсленностн находок, несмотря на сто.rrь детальную 

11зуче1111ость акрнтарх лонтоваского горнзонта Эстонни, не сл_едует 
11ск:1ючать II возможности переот.1ожен11я. 

Кроме акр11тарх во мног11х образцах обнаружены остатки нитчатых 
вo.1opoc.1eii Leiotlzrichoides typicus Негmап н Oscillatoriles wemadskii 
Schep., причем наиболее характерен д.чя лонтоваскнх отложений пер
вый, а второi'I чаще всего приурочен к базальным слоям горизонта. 

Распределенне акритарх по разрезу горизонта как по вертика.JJи, 
так и по латерал11 неравномерное. Для выяснения основного фактора, 
вызывающего колебания состава сообщества акрнтарх, авторами дан
ного сообщения литолоrнчески и nалеоф11тологически изучены от.1оже-
1шя 5 разрезов (Виртсу, Варбла, Казарн, Ваки и Амбла), расположен
ных в разных литолоrо-фациальных зонах (рнс. 1). При опробован1111 
уч11тыва.r111сь как приуроченность изученных разрезов к разным лнто

лого-фациальным полям разв11т11я лонтоваскнх отложен11й:, так н лито
.1ог11ческ1111 тнп породы, ее окраска II мощность слоя. 

Лонтоваски11 rорнзонт на террнтор.ии Эсто1-11111 представлен двумя 
свнтам11 - воознской на зал аде II лонтоваской на востоке (рнс. 1). 
Эт11 св,пы на основе соотношен11й пород в вертикальном разрезе под
разделены на пачк11. Так, лонтоваская свита в страт11граф11ческн пол
ных разрезах состонт нз четырех лачек (снизу вверх): ся:.1нско11 (ln S), 
махуско11 (ln М), кестлаской (ln К) 11 таммнеэмеской (ln Т) (Мене, 
Пир рус, 1977), вооз11ская свита - из трех: таэблаской (vs Т), каза
рнскоii (\'S К), паралепаско11 (vs Р) лачек (Кала 11 др., в печати). 

• Здесь. и далее глубина дана по керну, без учета каротажных поправок. 
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Распространение характерных микрофоссипиil 

Скважнны Заnад1юii Эстонии 
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Пр II меч ан II е: Условными знаками о, х, + показана встречаемость микрофосс11лий 

Строен11е горизонта в вертикальном разрезе отражает постепенное раз
витие трансгрессии, достигнувшей максимума в момент отложения 
тонкод11сперс11ых гл11н на востоке республнки и сравнительно мощных 
прослоев гл11ннстых пород в ее западных раiюнах. Отложен11я регрес
сивной фазы развития лонтоваского бассейна сохран11.11ись от после· 
дующей денудацин лишь частично (Мене, Пир рус, 1977; Мене, 1980). 

Видово11 состав II численность акритарх во многом зав11сит от тнпа 
nород, 11з которых они был11 выделены, а также от мощности проана.11t· 
знрован11оrо интервала в це.11ом. Так, мощные песчаные толща таэб.ча
ско11 11 казариско11 пачек, включающие еднннчныс то11кне прослои гли-
1111стых пород, лншены акритарх н.111 содержат сднн11чные экземп.,яры 
одннх .r1еiюсферндн11. В то же время пробы нз глин11стых nрос.•юев 
этнх песчаных толщ наряду с леi'юсфер11да:-.1и содержат :-.1арги11атные 
формы и Tasmaniles tenellus (рве. 2). Численность акр11тарх как II нх 
видовой состав зав11с11т от л11тологического типа породы - ко.,ичество 
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в лонтоваском горизонте Эстон11и 

Скваж1111ы Восточной Эстонии 
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экземпляров в песчаниках и алевролитах в 2-10 раз меньше, чем в 
r.111ш1стых породах тоrо же интервала. Наиболее м11оrоч11слены и раз
нообразны акр11тарх11 в однородных зеленовато-серых r.,инах и алев
рнтистых rлннах, а также в фиолетовых разностях этих типов пород. 
При этом количество акритарх тем больше, чем мощнее 1штервал rл 11 -
1111стых пород в рассматриваемом разрезе. В буро-красных и пестро
цветных разновидностях rлин акритархн немноrочислены. Характерно 

также, что в пестроокрашс1111ых породах редко обнаруживаются 
Leiosplzaer idia de/1isca Paske,1 • (рис. 3 11 4) . 

Ко.111чество акритарх в породе зависит нс только от лито.1оrической 
характернст11к11 проана.111знрова111-1ой пробы, но во многом опреде.~я
ен:я строением II подоженне~t нзучаемоrо интервала на фоне последо
вате.1ьност11 хода осадконакоплення. Это хорошо вндно на примере 
таэб.1аской II казарнской пачек, в строении которых преоб.1адающими 
яв.1яются песчаники, но прн этом таэбласкис породы в среднем содер-
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Р11с. 2. Лнтологнческая II м11кроф11толо
r11ческая характер11стнк11 отложе1111i1 ,1011-
rоваского горизонта в разрезе скв. Ка
эар11. Условные обозначення см. на 

р11с. 3. 
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Рис. 3. Л11толог11ческая II мнкрофнтоло
гнческая характеристики отложен11il лон
товаского гор11зо11та в разрезе скв. Ва
к11. 1 - nесчан11ки; 2 - пел11товые 
алевролиты; 3 - злеврнтовые глнн1.,1; 
4 - алеврнтнстые глины; 5 - nр11месь 
гравийного материала; б - гальки; 7 -
пестроцветность; 8 место взят11я 

пробы. 

жат в 5 раз меньше акритарх, чем казарнские. Аналоr11чная картина 
набтодается и в отложен11ях лонтоваской свнты, где г:н1ны сямиской 
пачки, включающие лишь маломощные с.11011 песчаников, содержат 

обычно в 2 раза меньше акритарх, чем покрывающие махусю1е отло
же1шя. Увел11чеш1е количества акр11тарх наблюдалось во всех разрезах 
при переходе от базальных слоев горнзонrа (сям11ская и таэб.qаская 
пачки) к отложен11ям развнвающейся трансгрессии. Так, нанболсе 
богатые в кол11чественном II в11довом отношениях сообщества акрнтарх 
был11 получены нз отложений развивающейся 11 максимальной транс
гресс1111, представленных на востоке Эстон11и махуской II кестлаской 
пачками, а на западе казарискоii пачкой и низами пара.~епаской лач
ки. В то же время в страт11гра<15н,1еск11 полных разрезах (северо-запад 
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Рис. 4. Jlнтолоrнческая II микрофитоло
гическая характеристики отложений лон
товзскоrо горизонта в разрезе скв. 

Амбла. Условные обоз11ачен11я см. на 
рис. 3. 
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Рис. 5. Частота встречаемости харак
терных представителей акритарх в отло
жениях воознской (А) и лоитоваской 
(Б) свит и лоитоваского горизонта (В). 
1 - Leiosphaeridia sp. sp.; 2 - Grano
marginata prima; 3 - G. squamacea; 
4 - Leiomarginata simplex; 5 - Ta~
manifes fenel/11s; 6 - Micrl1ystridi11m 

fornat11m. 

Эстонни), где отложення регрессивной фазы развнтия лонтоваскоrо 
осадконакоплення (таммнеэмеская пачка и верхняя половина парале
паскоi't пачки) содержат многочисленные и выдержанные интервалы 
rл11н11стых пород, численность акрнтарх снова падает. При этом появ
.,яются представители рода Synsphaer idium, которые ниже не обнару
ж11ваются (Янкаускас, Пасти, 1973). 

Так11м образом, численность и разнообразие акр11тарх в звачитель
wоil мере зависит от трансrрессивно-реrресс11вных фаз осадконакопле-
1111я. Сходную зав11снмость распределения сообществ морскнх донных 
форм в отложениях трансrрессивно-реrрессивноrо цикл а осадкообразо
ва1111я показывают также данные палеоэкоJJоrическоrо изучения одного 

ц11к.1отема верхнепенс11льванскнх образований штата Оrайо (Rollins 
и др., 1979). Аналоr11чно количеству и разнообразию акритарх в верт11-
ка.1ыt0м разрезе ведет себя частота встречаемости их. Этот показатель 
вычисляется по наличию представителя в пробах от общего количе
ства проанализированных проб в данном стратнrрафическом подраз
,:~,елен1р1 в процентах. На рве. 5 частота встречаемости рассматривается 
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в rл11нистых породах по пачкам воозиской (рнс. 5, А) и лонтоваской 
св11т (рис. 5, Б), а также в отложениях отде.1ьных фаз .1онтоваского 
осадкона1шплен11я (р11с. 5, В); пр11 это:.r нача.10 трансгрессии обозна
чено через ln А, стабильная фаза через Jn В, а регресс11я через \п С . 

На основе 11зложенного материа.11а с учетом с.1ожности 11 :\,!НОГО
гран11ост11 проблемы в целом можно выявить только самые общ11е за
кономерност11 распределения акритарх в от.1оже11иях :юнтоваскоrо тнпа 

осадконако11лен11я. 

1. Прнбрежные отложения (при.1иво-отл11в11ая зона се,:r.нментации), 
распространенные на западных островах респуб.111юr, ,ТJишены акрнтарх. 

2. От.1ожен11я ме.1ководной rндродинамнческн актнвной зоны, к кото
рой относится основная часть разреза воозиск0!"1 свиты, характер11-
зуются обилием лейосфер11д11й II сравнительно высокой встречаемостью 
тасманнтесов (рнс. 5; таб.1ица). 
3. С переходом от мелководных ус.1ов11й к бо.1ее тихо- и r.1убоко
водным (п.1ощадь развития лонтоваской свиты) количество акрнтарх 
увеличивается нередко в два раза, что сопровождается 11 нарастанием 
относнте.1ьного содержання марrинатных форм, причем колнчество нх 
в некоторых образцах даже превышает ко.111чество лейосфернднй. 

4. Нанбо;1ее полные и разнообразные комп.1ексы акритарх приурочены 
к от.1оже1111ям максимальной трансгрессии. 

В зак.1ючение следует отметить, что пр11 бнострат11rраф11ческом 
11зученни акрнтарх для выяснения замещения нх сообществ II сукцес
снй необход11м учет циклнчноrо строения разреза и фациалыюil пр11-
роды от.1ожений. 
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AKRIТARHIDE LEVIKU FATSIAALSED SEADUSPARASUSED 
LONTOVA LADEMES EESТIS 

Ou esitatud lontova \ademe kivimitc mikropaleontoloogilise (akritarhid) uurimise 
tulemuscd kihistute ja kihistike kaupa. Akritarhide koosluste liigiline ja arvuline ana
lui.is niiitab akritarhide jaotumt1se seost kivimituupidega, settimistsukli faasidcga ja 
basseini falsiaalsete vббnditega. 

l<.aisa MENS, L. PASKEVJC/ENE 

ENVIRONMENTAL CONTROL IN ТНЕ DISTRIBUTION OF ACRIТARCHS 
IN ТНЕ LONTOVA STAGE OF ESTONIA 

The occurrence о! acritarchs i11 the Lontovian deposits is well estaЫished Ьу nume
rous investigations. The distribution of the most characteristic spccies iп certain 
l>orings of Estonia according to the stratigraphical subdivisio11s о! lhe Lonlova Stage 
( iпto formations and members) is presented in the ТаЬ\е. А clear correlation bct
Ween the frequcncy of acritarch taxa and rock types and their colour l1ave Ьее11 
recorded (Figs 2-4). Jn the distribution о! acritarchs in the same rock types (clay
stoпes), some differences in the content of species and the nLJmber of specime11s сап 
Ье observed either vert.ically or laterally. 

Environmental control has Ьееп identified in tl1c laternl distributio11 of acri
tarchs. Jt is most tг;,сеаЫе in the latitudinal direclion dt1e to lhe lithofacial chang-e 
taking place in the same direclion. In the vertical range of the acritarchs, tl1c grcat 
taxonomic diversity and abundance о! individuals is connected \Vith the maximum 
transgressive stage (staЫe stage) of development (Fig. 5). 
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	Рис. 1. Объемное распределение содержания Р205 в пласте, h мощность пласта, а содержание Р205, т частота наблюдений, 0,25—6,75 высота сечения от подошвы пласта, м.
	Рис. 2. Распределение компонентов по мощности пласта. 1 и 2 соответственно бортовое и среднее содержание Р2ОS, 3 и 4 соответственно бортовое и среднее содержание Fe203, 5 соотношение средних содержаний Ре203 и Р205.
	Рис. 3. Зависимость извлечения Р2ОS в концентрат от среднего содержания его в обогащаемой руде. 1 полупромышленные испытания руд месторождения Тоолсе, 2 фактические показатели комбината «Фосфорит»; остальные точки лабораторные испытания анионной схемы флотации руд месторождения Тоолсе.
	Рис. 4. Зависимость показателя извлечения запасов от бортового содержания Р205 в массиве: 1 по сырой руде, 2 по 28%-ному концентрату.
	Рис. I. Схемы замеров ЭХРП в натуре, а схема с постоянным верхним и подвижным нижним электродами, способ потенциалов; б схема с постоянным нижним и подвижным верхним электродами, способ потенциалов; в схема со сближенными подвижными электродами, способ градиентов. Очаги прогрева заштрихованы.
	Рис. 2. Схема очага самонагрева диктионемового сланца. Зависимость ЭХРП от температуры на поверхности опытного навала на 26-е сутки. Жирные линии изолинии температуры и их значения, °С; нежирные изолинии ЭХРП и их зна* чения, мВ.
	Рис. 3. Спад ЭХРП. Зависимость изменения ЭХРП от температуры и времени протекания тока в цепи порода нижний электрод проводник верхний электрод порода на откосе навала диктионемового сланца. J я 2 температура верхних (а) и нижних (б) медных и графитовых электродов соответственно; 3 и 4 ЭХРП для медных и графитовых электродов соответственно.
	Рис. 1. Рельеф поверхности коренных пород в Таллине и его окрестностях: 1 изолинии; 2 сорокаметровая изолиния; 3 Северо-Эстонский глинт и важнейшие уступы в коренных породах; 4 погребенные долины и долинообразные понижения; 5 абсолютные отметки поверхности коренных пород. Наиболее крупные возвышения (на схеме цифры в кружочках): ] Какумяэ; 2 Копли; 3 Центральное: 4 Виимси; 5 Пирита; 6 Сауэ; 7 Харку; 8 Валгесоо; 9 Кивимяэ; 10 Нымме; 11 Пяэскюла; 12 Мяннику (северное); 13 Мяннику (южное); 14 Саусти-Нымме; 15 Тыдва; 16 Сайре; 17 Кийли; 18 Паэкна; 19 Ярве; 20 Сыямяги; 21 Мыйгу; 22 Ассаку; 23 91аэ; 24 Лехмья; 25 ■— Соммерлинги; 26 Каутяла; 27 Харку-Паэмурру. Долины и долинообразные понижения: а Харку; б Лиллекюла; в Кадриорг; г Пирита; д Саку-Нымме; е Саку-Вяэна; ж Набала- Саку; з Саусти-Раудалу; и Раз.
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	Рис. 2. Морфология Центрального возвышения Таллина (а): 1 изолинии; 2 уступы; 3 абсолютные отметки рельефа поверхности коренных пород, 4 линии морфологических профилей (б).
	Рис. 3. Схема мощностей четвертичных отложений: 1 o—l м; 2 I—s м; 3 s—lo5—10 м; 4 10—50 м\ 5 50—100 м: 6 100—150 м; 7 важнейшие возвышения в рельефе коренных пород; 8 Северо-Эстонский глинт.
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