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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы среди крупнейших вопросов современной стратиграфии проб
лема границы кембрия и докембрия заняла совершенно особое место. К ней 
приковано внимание мировой геологической общественности, и не случайно, 
что, как в национальных рамках, так  и в международном масштабе начали соз
наваться рабочие группы по изучению ее разных аспектов.

Накопленный предыдущими поколениями опыт подсказал, что наиболее на
дежно граница докембрия и кембрия может быть обоснована на платформах, где мы 
имеем дело с очень слабо измененными толщами осадочных пород, содержащими 
хорошо сохранившиеся остатки животных и растений. По этой причине именно 
платформенные разрезы  и, в частности, великолепно обнаженные выходы погра
ничных слоев докембрия и кембрия, вскрытые в приглинтовой полосе Эстонии 
и Ленинградской области давно предлагались как лучший международный стан
дарт границы кембрия и докембрия.

Конечно, перспективы установления международного стандарта границы 
кембрия и докембрия на Восточно-Европейской платформе сильно поблекли в 
связи  с новыми работами, проведенными на Сибирской платформе, где древ
нейшие отложения кембрия содержат богатейшие ассоциации скелетных иско
паемых и где зональное расчленение этих отложений по «своей детальности 
вполне соизмеримо, например, с классическими зональными схемами бореаль- 
ной юры. При этом  уместно напомнить, что, как верхний докембрий, так и 
ранний кембрий представлены в этих регионах почти исключительно карбонат
ными породами.

Принципиально иной, исключительно терригенный тип осадконакопления свой
ствен Восточно-Европейской платформе и, соответственно, типичные ассо
циации фауны и флоры резко отличны от установленных в областях карбонат
ного осадконакопления.

Такой преимущественно терригенный тип свойствен не только разрезам  
Восточно-Европейской платформы, но и большинству разрезов, принадлежащих 
так называемой Атлантической провинции. Поэтому разрезы  Восточно-Евро
пейской платформы могут стать  типичным примером и основой для разработки 
единой стратиграфической схемы огромного региона. С другой стороны, боль
шой интерес представляет анализ закономерностей эволюции фаун и сравнение 
стратиграфических схем двух крупнейших кратонов -  Восточно-Европейской и 
Сибирской платформ, тем  более, что по Сибири материал к такому сравнению 
был уже достаточно проработан.

Важным обстоятельством при определении возможности постановки специ
альных работ по пограничным слоям докембрия и кембрия на Восточно-Евро
пейской платформе было наличие огромного материала, который получили ис
следователи в результате проведения в последние два десятилетия планомер
ного бурения как на территории СССР, так  и ПНР. Расположение регионов 
показано на рис. 1.

О состоянии изученности верхнедокембрийских и кембрийских отложений к 
моменту начала деятельности польско-советской группы можно легко судить 
по ряду капитальных публикаций (Стратиграфия СССР. Верхний докембрий,



Р и с .  1 . Схема расположения районов польско-советских работ по стратигра
фии венда и нижнего кембрия

1 -  области отсутствия венда и нижнего кембрия; 2 -  Оршанская впадина 
для верхнего рифея и низов венда. Цифры означают: I -  южный склон Бал
тийского щита; II -  Балтийская синеклиза; III -  Оршанская впадина и Мос
ковская синеклиза; IV -  П одлясско-Брестская впадина; V -  западный склон 
Украинского щита (Волынская и Подольская его части ); VI -  Львовский па
леозойский прогиб, Подлясская впадина и Любельский склон платформы в пре
делах Польши
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1 9 6 3 ; Кембрийская система, 1 9 6 5 ;  Палеогеография СССР, 1 9 6 7 ; и д р .) . В 
этих работах непосредственно ниже кембрийских отложений выделяется венд, 
в составе которого были выделены волынские и валдайские отложения. Кемб
рий расчленен более детально и в составе его выделены ярусы, горизонты и 
даже зоны, однако это детальное расчленение не имело под собою надежного 
палеонтологического обоснования. Только в полосе прибалтийского глинта бы
ли известны отдельные находки фауны, которые были использованы еще в схе
мах Ф.Б. Шмидта и А. Эпика. Схемы эти легли в основу расчленения вендских 
и кембрийских отложений для всей платформы. Вместе с тем  вскоре стало 
ясно, что такое решение таит в себе с самого начала массу ошибок посколь
ку разрезы  склона Балтийского щита не только бедны палеонтологически, но 
и, что особенно важно, состоят лишь из небольших фрагментов толщ, развитых 
в других районах платформы. Ряд наиболее характерных подразделений здесь 
вовсе отсутствует.

По существу, начало польско-советских работ по стратиграфии пограничных 
отложений докембрия и кембрия было положено первыми совместными иссле
дованиями К. Лендзион, Р . Михняка, H.A. Волковой и А.Ю. Розанова (Лендзен, 
Михняк, Розанов, 1 9 6 5 ;  Michniak,. Rozanov, 1 9 6 9 ;  Розанов и др., 1 9 6 9 ) .  
Задолго до официального подписания соглашения этими работами были наме
чены некоторые направления дальнейшего научного сотрудничества, которое 
значительно расширилось с привлечением к нему большой группы специалистов 
разных учреждений Польши и СССР.

Серьезными предпосылками дальнейших успешных работ польско-советской 
группы были работы, проведенные по ряду регионов. Огромное значение имели 
находки многочисленной фауны в платформенных разрезах  Польши, сделанные 
К.Лендзион, проведенное изучение акритарх по Украине (В .В . К ирьянов), Эсто
нии, Латвии и Польши (H.A. Волкова), разработка местных схем Украины 
(В .В .К ирьянов), Латвии (А.П. Биркис, А.П. Брангулис, H .A .Волкова, А.Ю .Ро
занов) и Московской синеклизы (В .В .Кирьянов, А.Ю. Р озанов), а также уточ
нение схемы Эстонии и Ленинградской области (К. Мене, Э. Пиррус).

В 1 9 7 1  г . руководители Отдела геологических наук ПАН И Геологического 
института АН СССР проф. М .Ксёншкевич и академик В.В.М еннер подписали 
первый официальный рабочий план работ на 5  лет, в котором были определены 
основные направления совместных работ. В 1 9 7 6  г . был подписан соответст
вующий документ, определяющий тематику сотрудничества • на следующие годы.

В обычном случае при создании сводки по крупному региону заранее плани
руется написание определенных разделов и соответственно их авторы, и затем  
обобщение идет на уровне согласования точек зрения, сложившихся у разных 
исследователей по своему материалу.

В данном случае с самого начала планировалось исследование конкретных 
вопросов, интересующих всех участников работ. Определялись пути выполне
ния отдельных разделов работы и конкретные исполнители. Это привело к наи
более полному взаимному проникновению участников работы в региональный, 
геологический и палеонтологический материал. Естественно, что при такой 
постановке дела определение органических остатков не ограничивалось регио
нальными рамками. Например, значительная часть материала по акритархам 
и Польши и СССР была обработана Н.А. Волковой, В.В. Кирьяновым и Т .В .Я н - 
каускасом. Нередко к ним поступал материал из одних и тех  же скважин и 
даже образцов. Это дало возможность с одной стороны максимально сблизить 
точки зрения, а с другой -  иметь постоянный взаимный контроль. Обработка 
практически всех материалов по трилобитам проводилась К. Лендзен.

Очень важным элементом совместных работ были неоднократные совмест
ные работы с керновым материалом, а  также ежегодные обсуждения резуль
татов  проделанных работ. Самым представительным и имевшим наибольшее 
значение для начала работ над совместными монографиями был польско-совет
ский симпозиум в Таллине в 1 9 7 4  г . На этом  симпозиуме были подведены 
итоги работ, приняты рабочие стратиграфические схемы (см . Арень и др., 
1 9 7 5 ) ,  разработан план совместных монографий и намечены авторские кол
лективы отдельных разделов.
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В последующие ( 1 9 7 5 - 1 9 7 6 )  годы происходило дальнейшее уточнение при
нятых схем  расчленения и корреляции, которые и отражены в соответствую
щих разделах настоящей монографии и вводной части тома "Палеонтология 
верхнедокембрийских и кембрийских отложений Восточно-Европейской платфор
мы" ("Н аука", 1 9 7 8  г . ) .  Очень важное значение для развития польско-совет
ских работ имело то обстоятельство, что они являются составной частью боль
шой международной программы по изучению проблемы "границы кембрия и до
кембрия" и представляют собою вклад польских и советских исследователей в 
деятельность международной рабочей группы МПГК-МСГН. Рад специалистов, 
принимавших участие в работах по Восточно-Европейской платформе, являются 
официальными членами Международной Рабочей группы и принимают участие 
в разработке вопросов стратиграфии пограничных отложений кембрия и докемб
рия и в других регионах.

В разное, время в работах группы принимали участие: Б .А рень, (Геологи
ческий ин-т ЦУГ, Польша), В .Я. Бессонова (БелНИГРИ), А,П. Биркис (УТ при 
С М Л атвС С Р ), А .П .Брагулис (ВНИИМОРГЕО), В.А. Великанов (И ГН А Н У С С Р), 
Б .И .В ласов (К иевгеология), Н.А.Волкова (ГИН АН С ССР), Л .Г.Воронова 
(ПИНАН С С С Р), М .Б.Гниловская (ИГЕД), Л .П .Карпицкая (УГ при С М Л атвС С Р ), 
Б .М .К еллер (ГИН АН С ССР), В .В .Кирсанов (ВНИГНИ), В .В .Кирьянов (ГИН 
АН У С С Р), К .М ене (Институт Геологии АН Э С С Р), В.В. Миссаржевский 
(ГИН АН С С С Р), Р .М ихняк (Отдел геологических наук Польской АН), С .О р
ловский (Варшавский университет), К .Лендзион (Геологический ин-т ЦУГ, 
Польша), Л. Пашкявичене (ЛитНИГРИ), Э. Пирру с (Институт Геологии АН 
Э С С Р), Л. Пискун (БелНИГРИ), Э. Пости (Институт Геологии АН ЭССР), В.Па
лий (ИГН АН УССР), А .Ю .Розанов (ПИН АН С С С Р), А .Урбанек (Варшавский 
университет), М.А.Федонкин (ПИНАН С С С Р), А.И.Фридрихсоне (ВНИИМОРГЕО), 
Н.М. Чумаков (ГИН АН С С С Р), М. Юсковякова, М .Вихровска и К.Яворовский 
(Геологический ин-т ЦУГ, Польш а), Л .Ягельска (Геологический ин-т ЦУГ, Поль
ш а), Т.Янкаускас (ЛитНИГРИ).

Большая часть перечисленных исследователей приняли участие в подготов
ке стратиграфического и палеонтологического томов совместных трудов поль
ских и советских исследователей. Настоящий том, посвященный вопросам стра
тиграфии вендских и кембрийских отложений, подготовлен к печати 1 июня 
1 9 7 7  г .;  авторами в нем учтены материалы на 1 января 1 9 7 7  г ., за  исклю
чением южного склона Балтийского щита, по которому учтены материалы на 
1 января 1 9 7 6  г . Авторы разделов указаны в оглавлении каждого тома. Окон
чательная редакция и оформление работы проведены в Геологическом Институте 
АН СССР.



ЮЖНЫЙ СКЛОН БАЛТИЙСКОГО ЩИТА

Южный склон Балтийского щита охватывает вытянутую в субширотном направ
лении полосу в пределах северо-западной части Русской плиты (рис. 2 ) .  Ад
министративно в его состав входят основная материковая часть Эстонской 
ССР, вся Ленинградская область и северо-западный угол Псковской области 
РСФСР. В структурном отношении рассм атриваем ая территория характеризу
ется неглубоким залеганием  кристаллического фундамента, не превышающим 
на западе .5 5 0  м и на востоке 6 0 0 - 7 0 0  м. Вследствие этого рассм атривае
мая территория ограничивается с севера непосредственно южным краем древ
него щита, проходящим вдоль Финского залива и по линии Ладожско-Онежского 
Приозерья, а с юга и запада -  крупными отрицательными структурами в крис
таллическом фундаменте. На западе это Прибалтийская впадина (Балтийская 
синеклиза), на ю го-востоке -  М осковская синеклиза. Погружение фундамента 
к этим  структурам происходит постепенно и плавно, выдавая некоторую услов
ность при точном разграничении территории. Прямо на юг переход в Латвий
скую седловину усложнен серией локальных поднятий фундамента на стыке 
Эстонии и Латвии (Валмиерско-Локновская зона поднятий). Такое выдержан
ное неглубокое залегание фундамента в пределах рассматриваемой территории 
усложняется только отдельными линейными прогибами северо-западного про
стирания в Приладожье (Западно-Приладожскйй, Пашский). Однако, эти ав л а- 
когены заполнены и выравнены довендскими осадочными образованиями и в 
пределах их не обнаруживаются более поздние смещения, ввиду чего они не 
нарушают структурную целостность региона. Таким образом, в данной работе 
в составе южного склона Балтийского щита рассматриваю тся и наиболее вос
точные районы Ленинградской области, которые иногда относятся уже к дру
гой структуре -  юго-восточному склону щита.

Сравнительно неглубокое залегание фундамента в течение всей геологиче
ской истории является причиной слабой литификации отложений и открывает 
возможность широкого применения минералогических методов изучения отло
жений. Кроме того, наряду с многочисленными скважинами, вскрывающими 
весь разрез отложений, зд есь  могут быть привлечены к исследованию и ряд 
естественных обнажений в полосе выходов венда и кембрия. Однако, обнажен
ность пород зд есь  весьма слабая -  основные обнажения приурочены к подно
жью Балтийско-Ладожского глинта и к долинам небольших рек. Поэтому гео
логическое строение рассматриваемой территории дается, прежде всего, на 
основании буровых скважин, местоположение и название наиболее важных из 
них, на которые есть  ссылки в тексте, даны на рис. 2 .

При составлении настоящей главы, кроме собственных исследований авто
ров, использованы такж е данные Э. Кала, К. К аяка, А .М ардла, X. Стумбура, 
Э.Эрисалу (УГ Э С С Р), А. Оганесовой, Э. Саммета, В. Селивановой, И .Ш маен- 
ка и А. Яновского (СЗГУ), Н. Волковой (ГИН С С С Р), М. Гниловской (ИГЕД 
АН С ССР), В .Кирьянова (ИГН АН УС СР), Л. Пашкявичене, Т .Я нкаускаса 
(ЛитНИГРИ) и Э. Пости (ИГ АН Э С С Р), которые опубликованы лишь час
тично.

7



С х в е р с Ш

П ан и к ави чк

А л ук сн е

фОренчи
В а л м к ер а

М адон а

С криверк

•  Талсы
•  БалЭоне

Р и с ,  2 . Схема расположения опорных скважин по южному склону Балтийско
го щита



ВЕНД

Вендский комплекс на южном склоне Балтийского щита представлен отложе
ниями одной валдайской серии; образования волынской серии здесь отсутству
ют. Отнесенная ранее к волынской серии толща вулканогенно-осадочных пород 
Приладожья, как показали более поздние исследования, является более древ
ней и имеет рифейский возраст (Якобсон и др., 1 9 7 4 ;  Аксенов, Келлер, 1 9 7 4 ) .

Отложения валдайской серии на рассматриваемой территории широко распро
странены: они отсутствуют только на севере Карельского перешейка, распола
гающегося уже в пределах обнаженного щита, и на некоторых локальных струк
турах, разбросанных по всей территории (А ссамалла, Ульясте, Мынисте, Л ок- 
но). Такж е они отсутствую т в самых юго-западных районах материковой час
ти Эстонии, где это  обусловлено частично позднейшим докембрийским размы 
вом, частично естественным выклиниванием валдайских отложений в краевых 
фациях бассейна.

Выходы пород валдайской серии протянуты в виде широтной полосы на пред- 
глинтовой равнине от р. Луги до Онежского озера, приобретая максимальную 
ширину на Карельском перешейке. Однако, повсеместно они покрыты мощным 
покровом четвертичных ледниковых отложений и обнажаются лишь в редких 
случаях в виде небольших обнажений (реки Систа, Воронка, Волчья, Черная, 
о .К отлин). К югу от зоны выхода валдайские отложения погружаются под ниж
некембрийские или девонские (Онежско-Ладожский перешеек) отложения. Зале
гаю т они повсеместно на разновыветрелых породах кристаллического фундамен
та, з а  исключением только Западно-Приладожского и Пашского прогибов, в 
пределах которых они подстилаются красноцветными аркозовыми песчаниками 
рифея.

Мощность вендских отложений на данной территории доходит до 2 9 0  м 
(скв. Малашаты и Куневичи), откуда она равномерно уменьш ается в западном 
направлении.

Отложения валдайской серии, рассматриваемые до этого  как гдовские пес
чаники и ляминаритовые глины, в составе нижнего кембрия (Асаткин, 1 9 3 7 ;  
Янишевский, 1 9 3 9 )  стали выделяться как самостоятельные подразделения в 
начале 5 0 -х  годов нашего столетия. В связи с широко развернувшимся опор
ным бурением в послевоенные годы как на рассматриваемой, так и на сосед
них территориях было получено много нового материала, касающегося строе
ния древнейших отложений осадочного чехла. Обработка этого материала поз
волила Б .С . Соколову показать, что гдовские песчаники и тесно с ними связан
ные ляминаритовые глины образуют самостоятельный вендский (валдайский) 
комплекс (серию), имеющий докембрийский возраст (Соколов, 1 9 5 2 , 1 9 5 3 ) .
В центральных районах Московской синеклизы A .B .Копелиовичем ( 1 9 5 1 а )  в 
это же время был выделен еще более древний -  редкинский комплекс. В бо
лее поздних публикациях и стратиграфических схемах объем редкинского комп
лекса неоднократно пересматривался (Солонцов, Аксенов, 1 9 6 9 а ) ,  и он был 
включен в ранге свиты в состав  валдайской серии вендского комплекса, куда 
еще были отнесены и вулканогенно-осадочные образования волынской серии 
(Р е ш е н и я ... ,  1 9 6 5 ) .  В настоящее время стратиграфия вендского разреза раз
работана на обширной территории платформы, в частности, для ее центральных 
и восточных частей весьма детально, благодаря исследованиям Л.Ф. Солонцова 
и E .М .Аксенова (1 9 6 9 6 , 1 9 7 0 ) ;  E .М .Аксенова ( 1 9 6 7 ) ,  Е.М .Аксенова и 
Б.М, Келлера ( 1 9 7 4 ) ,  Л .Ф . Солонцова и др. ( 1 9 7 0 ) ,  A .A .Клевцовой ( 1 9 7 1 ,  
1 9 7 2 6 ) ,  В .В .Кирсанова (1 9 6 8 а ,б , 1 9 7 0 , 1 9 7 4 )  и др. На основе анализа 
цикличности осадконакопления и прослеживания маркирующих вулканогеннооса
дочных уровней здесь  выделено множество свит, подсвит и слоев и рассмот
рены возможные варианты их корреляции, в частности, на основе анализа по 
акритархам (Шепелева, 1 9 7 4 ;  Волкова, 1 9 7 3 ) .

Однако, что касается  рассматриваемой территории, то здесь  целенаправ
ленные исследования по стратиграфии низов вендского разреза  в последние 
годы не проводились. Даже более, и з -за  утверждения в 1 9 6 2  г . стратотипом 
гдовского горизонта разреза  Невельской опорной скважины в интервале 7 9 0 -
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Т  а б л и ц а  1

Сводный стратиграфический разрез венда и кембрия южного склона Балтийского шита

Горизонт
'

Свита ( толща)
Литологическая характе Палеонтологическая характеристика

Серия ристика и мощность (в м) Фауна Флора

Раусвеский

Вергальский Айсчяйская Толща песчано-
алевролитовых
пород

Песчаники мелко- и сред
незернисты е и крупно
зернистые алевролиты, 
разноокрашенные, квар
цевые с прослоями и 
сгустками каолинита 
в верху до 4 0

Алевролиты, крупнозер
нистые, светлы е, глауко
нитсодержащие, с  прос
лоями глинистых пород 
зеленовато-серого црета 
внизу до 3 0

Б еззам ковы е брахиоподы и 
их фрагменты

Б нижней части — Deunffia 
dentifera, D. conifera, T os
m anites bobrowskii, Micrhys
tridium parvum, M. d issim ila 
re, M. conformis lanatum, Bai- 
tisphaeri dum vt Inertse, E sti- 
astra minima, Archaeodvscina 
umbonulata, Ovulum ’sacca
tum, Aranidium aculeatum, ’А, 
undosum, A. izhoricum, Dic- 
tyotidium arenosum, ’.Alliumel
la baltica, ’Cymatiosphaera 
sp ., Leiosphaeridia  sp.

Т  искреская Алевролиты, крупнозер
нистые, светлы е, глау
конитсодержащие, с лин
зам и  конгломерата в ос
новании до 2 0

В нижней части — Scenella  
discinoides, S. tuberculata, 
Paterina rara, M ickwitzia mo- 
nilifera, M. concentrica, M. 
formosa, Bradoriidae фраг
менты трилобитов; фрагмен
ты брахиопод по всему раз- ‘ 
резу

Baltisphaeridium cerinum, B. 
ornatum, B. compressum, Mic- 
rhystridium tornatum, M. pal
lidum, ’.Archaeodiscina umbo
nulata, Tasm anites bobrow- 
'skii, T. volkovae, T. piritaen- 
'sis, Granomarginata squama- 
cea, Leiomarginata sim plex, 
Leiosphaeridia  sp.

Талсинский
Ливская Люкатиская Переслаивание алевроли

тов и глин, зеленовато
серых, с многочислен
ными биоглифами и при
сыпками глауконита до 
2 3

Schmidtiellus m ickw itzi, Vol- 
borthella tanuis, Luckatie lla  
discinoides, M ickw izia moni- 
lifera, Torelella sp ., Platyso- 
len ites  antiquissim us  (только 
на западе), хиолиты

Baltisphaeridium cerinum, B. 
ornatum, B. compressum, B. 
orbiculate, B. dubium, B, pa
pillosum, Micrhystridium pal
lidum, M. tornatum, Archaeo
discina umbonulata, T asma
n ite s  bobrowskii, T. volkovae, 
'Granomarginata 'squamacea,
Cr. prima, Leiomarginata'sim
p lex, Lophosphaeridium ten- 
tativum, L . sp ., ’Cymatiospha- 
era s p ., Leiosphaeridia  sp.

/
Лонтоваский

Балтийская

Лонтоваская Глины, зеленовато-се
рые, в верхней части 
пестроокрашенные. Со
держат прослои глау
конитсодержащих песча
ника и алевролита в ба
зальной части и -  на за 
паде -  прослои алевро
лита в верхах до 1 2 0

P la tyso len ites  antiquissim us, 
P. lontova, Sabellodites cam- 
briensis, Aldanella kunda, 
Onuphionella sp ., хитиноид- 
ные рогообразные склериты, 
хиолиты, фрагменты беззам - 
ковых брахиопод

'Granomarginata prima, 'Gr. 
'squamacea, Leiomarginata  
'simplex, Micrhystridium tor
natum, Tasm anites tenellus, 
Margominuscula sp ., Synspha- 
eridium sp ., Leiosphaeridia  
типов А и B

Ровенский Не вьщелено Глины, серые с прослоя
ми глауконитсодержа
щих алевролитов и пес
чаников до 1 5

Sabellid ites сатЬгіепаІ5Нмел- 
кие сабеллидиды, единичные 
P la tyso len ites  antiquissim us

Leiosphaeridia  типов A, B, 
C, Micrhystridium tornatum, 
M. sp ., Teophipolia  sp ., Pte- 
rospermopsimorpha sp.

Воронковская Песчаники, кварцевые, 
белые вверху, и пестро
цветные алевролиты и 
глины внизу до 4 0

Котлинский

Валдайская

Котлинская Глины, серы е, с  тонко
ленточной текстурой, си
деритом и пленками ор
ганического вещ ества, 
с  прослоями массивных 
глинистых алевролитов 
и алевролитов в верхней 
и нижней частях до 1 6 0

Vendotaenia antiqua, L e io s
phaeridia типа А и B

О Гдовская свита 
на западе, 'г д о в -  
с к и е ' слои на 
востоке

Алевролиты и глины, 
пестроцветные, с  поли- 
миктовыми песчаниками в 
в нижней части на з а 
паде до 1 2 6

Eoholynia m osquensis

Редкинский Не вьщелено Глины, массивные, не
яснослоистые, зеленова
то-серы е и коричневато- 
красные, с песчаниками 
и алевролитами в осно
вании. Содержат прослои 
монтмориллонитовых и 
темносерых обогащенных с 
с органикой глин и зе р 
на глауконита более 5 0



9 1 0  м, создавалась основа для недоразумений в истолковании объема этого 
подразделения, в частности и на рассматриваемой территории, так  как на се
веро-западе платформы гдовские песчаники в первоначальном смысле Б .П .А сат - 
кина при таком решении оставались вне гдовского горизонта.

В настоящей работе, согласно принятой схеме (табл. 1 ) , валдайские отло
жения разделяю тся на основе распределения комплексов акритарх на два го
ризонта -  редкинский и котлинский. Поскольку микрофитологические данные по 
рассматриваемой территории имеются только из верхней части серии -  кот- 
линского горизонта, то выделение редкинского горизонта опирается лишь на 
макролитологические критерии и на корреляции с соседними разрезами, в част
ности, с Московской синеклизой, и является поэтому весьма предварительным 
и условным. Р азр ез валдайской серии мы ниже рассматриваем по выделенным 
литостратиграфическим подразделениям, а границу между горизонтами прово
дим по кровле маломощной коры выветривания и слабо выраженного несогла
сия в нижней части серии восточных районов территории.

Валдайская серия
Редкинский горизонт

Отложения редкинского горизонта на рассматриваемой территории распростра
нены только в восточной части, к западу от линии Ленинград-Сиверская они 
быстро выклиниваются из разреза. Северная граница распространения редкин- 
ских отложений, которая является и границей распространения в настоящее 
время всего осадочного платформенного чехла, хорошо оконтурена только на 
северо-востоке, в пределах Онежско-Ладожского перешейка. Положение этой 
границы на Карельском перешейке точно не установлено, но она, по всей ве
роятности, проходит на север или северо-восток от Ленинграда. Естественные 
обнажения горизонта неизвестны, он вскрыт только скважинами.

Мощность редкинского горизонта наибольшая на крайнем северо-востоке 
территории, где она достигает более 5 0  м (скв. Каргиничи, Тумазы, Ошта). 
Отсюда мощность сокращ ается на юг медленно, а на запад сначала весьма 
резко, скачкообразно — от 4 0  до 2 0  м, -  а дальше более плавно, до выкли
нивания в окрестностях Ленинграда.

Отложения горизонта выделялись в местных стратиграфических схемах либо 
как гдовский горизонт (Вигдорчик и др., 1 9 6 8 ) ,  либо как нижняя часть гдов
ского горизонта (Яновский, 1 9 7 1 ) .

Сложен горизонт преимущественно глинисто-алевритовыми породами, среди 
которых наблюдаются и прослои песчаников, микстолитов, реже конгломератов. 
Роль грубообломочных пород более существенна только на юго-западном по
бережье Онежского озера, где они, по данным А.М. Оганесовой, составляют 
около половины разреза (Вигдорчик и др., 1 9 6 8 ) .  Обломочные зерна песчано
гравийных пород слабо отсортированы, степень окатанности их колеблется в 
широких пределах. По минеральному составу обломочный компонент, в основ
ном, олигомиктовый -  кварцево-слюдистый, при этом  количество кварца сос
тавляет нередко 80% и более. Послойно, особенно алевритовые разности по
род низов горизонта, обогащены слюдами, которые образуют присыпки на пло
скостях наслоения. Содержание полевых шпатов в составе обломочных зерен 
незначительное, только в некоторых разрезах  (скв /П аш а, Каргиничи, Ошта) 
в базальных слоях горизонта их количество доходит до 15%. Кроме.' назван
ных минералов среди зерен крупнопесчаной и гравийной фракций найдены срав
нительно хорошо окатанные гальки красноцветных кварцитов, а в разрезах 
среднего течения р. Свирь также гальки серых глинистых сланцев и коричне
вых и темно-серых аргиллитов. Грубообломочные породы цементированы гли
нистым цементом преимущественно каолинииового состава. Глинистый компо
нент глин полиминеральный -  гидрослюдисто-каолинитовый, содержащий пос
лойно до 20%  хлоритов и смешанно-слойного минерала, типа гидрослюда-монт* 
мориллонита-до 30% . Наличие глауконита в отложениях горизонта отмечено 
только в юго-западных разрезах  Прионежья. Повсеместно в поводах горизонта
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наблюдаются мелкие, диаметром до 1 2  мм конкреции сульфидных минералов, 
представленные в основном пиритом, реже -  галенитом.

В наиболее полных разрезах  (скв. Куневичи, Малашаты, Паша) довольно 
отчетливо выявляется двухчленное строение горизонта, выраженное наличием 
Двух циклов седиментации.

Нижний член маломощный -  7 - 9  м. Низы его состоят из гравелитов или 
слабоотсортированных гравийноглинистых пород (микстолитов) мощностью 1 -  
2 м, на которых залегаю т тонкослоистые глины и алевритистые глины темно
серого цвета. Поверхности наслоения глин обычно покрыты многочисленными 
пленками органического вещества и местами присыпками слюд. Верхи этой 
пасти разреза пестроцветные: чередуются фиолетово-коричневые, красновато- 
коричневые и темно-серы е полосы с отдельными пятнами обохривания, при 
этом интенсивность фиолетовых и красных тонов и количество охристых пятен 
уменьшается вниз по разрезу. Такое распределение вторичной пестроцветно- 
сти в небольшом интервале ( 1 ,3 - 1 ,9  м) при общей мощности глинистой пачки 
°т  5  до 8  м позволяет интерпретировать это явление как проявление су баэ рал fa-  
ного выветривания, аналогичного другим уровням вендского разреза данной 
территории (Мене, Пиррус, 1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ) .

Над описанным циклом или непосредственно на довендских породах (в  скв. 
Костово, Заречье, Усадшце) трансгрессивно залегает  верхний цикл горизонта, 
имеющий на данной территории мощность от 9 ,3  м (скв. Костово) до 4 0  м 
(скв. Каргиничи, Паша, Тумазы ) и весьма четкое четырехчленное строение.
Низы мощностью 4 , 5 - 8 , 0  м сложены пачкой песчаников, алевролитов и гли
нистых микстолитов, преимущественно серого цвета. Вверх по разрезу грубо
обломочная часть постепенно переходит в серые и темно-серые неяснослоистые 
глины, имеющие на плоскостях наслоения темно-коричневые, почти черные 
пленки органического вещества. Мощность первой глинистой пачки также не
большая, колеблется от 1 ,5  до 7-,5 м. Выше зал егает  наиболее характерная 
пасть редкинского горизонта -  пачка пестроцветных глин. Окраска глин пре
имущественно красновато- и фиолетово-коричневая с сероцветными пятнами и 
полосами на отдельных уровнях. Характерными для этой части являются про
слои темных красновато-коричневых глин со светлыми с зеленоватым оттен
ком гнездами и тонкими линзами, которые, по данным А.М .Оганесовой, со
держат пепловый материал. Глины плотные, массивные или неяснослоистые с 
Угловатым или полураковистым шероховатым изломом. Мощность пачки варьи
рует от 3 до 1 9  м, закономерно уменьшается в западном направлении, и ми
нимальное ее значение (3  м) наблюдается в скв. Костово. Венчается р а з -  
Реа снова пачкой (от 2 ,3  до 1 1 ,0  м) серых и темно-серых уплотненных тон
кослоистых глин с органическими пленками и мелкими пиритизированными 
следами ползания червеморфных на плоскостях наслоения. В верхних 0 ,5 - 3 ,О м 
Первичная’ серая окраска глин заменена фиолетово-красной и фиолетово-серой, 
нключающей разводы, пятна и примазки охристо-желтого цвета на плоскостях 
наслоения. Мелкие пиритовые конкреции, которые часто встречаются в отло
жениях редкинского горизонта в пестроцветной части верхней глинистой пачки, 
Полностью разрушены и сложены новообразованным гетитом. В некоторых раз
резах (скв. Заречье и Паша) в этой части наблюдаются трещины усыхания, 
Проникающие в глину до глубины 0 ,3  м и заполненные красновато-коричневым 
глинистым материалом, содержащим зерна кварца песчаной и даже гравийной 
Размерности. В разрезе Усадгаце, где верхняя пачка сероцветных глин отсут
ствует, пеСгроцветность, указывающая на субаэральное выветривание, отме
чается в верхах пачки пестроцветных глин. Перекрывается кора выветривания 
Редкинского горизонта на всей рассматриваемой территории песчаниками или 
Песчано-глинистыми миксолитами котлинского горизонта.

Палеонтологически редкинский горизонт на описываемой территории слабо 
изучен. Из органических остатков найдены многочисленные пленки органиче
ского вещества. В составе этих пленок на отдельных уровнях, как в глинах 
нижнего, так и верхнего цикла, наблюдаются и лентовидные остатки водоро
слей. Кроме них, в верхней пачке верхнего цикла найдены мелкие пиритизи- 
Рованные следы ползания червоморфных (с  шириной до 1 мм) и единичные
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горизонтально расположенные ходы шіоедов, заполненные алевритовым м ате
риалом, имеющие диаметр до 1 ,5  мм.

Сравнительно выдержанное строение горизонта на значительной территории 
позволяет рассматривать редкинские отложения как бассейновые образования. 
Неодинаковая обработка исходного обломочного материала, высокое содержание 
каолинита в глинистом компоненте, широкое развитие первичной красноцветно- 
сть, крайне ограниченное распространение глауконита и сравнительная одно
типность органического мира показывают на формирования редкинских отложе
ний в условиях некоторого опреснения.

Полнота разреза  редкинского горизонта определялась положением разрезов 
в: разных частях бассейна. Так, более древние образования (нижний цикл) при
урочены к восточной части рассматриваемой территории, куда воды трансгрес
сирующего из погруженной части Московской синеклизы водоема проникали 
прежде всего. И только при расширении трансгрессии были залиты водами и 
более западные участки вплоть до Ленинграда. Своего максимума на южном 
склоне Балтийского щита вендская трансгрессия достигла на последующем 
этапе осадконакопления -  в котлинское время, дойдя до западного побережья 
Эстонии.

Котлинский горизонт

Отложения котлинского горизонта на рассматриваемой территории распростра
нены более широко, чем  редкинские: они отсутствуют лишь на севере Карель
ского перешейка и на небольшой площади запада материковой части Эстонии.
В отличие от редкинских отложения котлинского горизонта имеют на описы
ваемой территории микропалеонтологическую характеристику, в частности, в 
пределах Эстонии (Волкова, 1 9 6 8 ) ,  на р. Воронка, в Ленинграде и в с к в .К о - 
стово. Тем не менее, выделение горизонта в рассматриваемом ниже объеме 
остается  во многом еще условным и недостаточно обоснованным, ибо по раду 
выделяемых здесь литологических тел в настоящее время нет данных по а к -  
ритархам. Это относится как к воронковской свите в верхах венда западных 
районов, так и к гдовской свите Прибалтики, 'гдовским*' слоям ладо же ко - 
свирского типа и даже верхней части толщи сероцветных, отчасти ляминари- 
товых глин на северо-востоке территории. Однако, наличие субаэрального пе
рерыва и несогласия по подошве горизонта, а  также микропалеонтологические 
находки в осадках трансгрессивного максимума горизонта позволяют весь 
комплекс отложений, замещающих друг друга как по вертикали, так  и по л а -  
терали, рассматривать в рамках единого геологического образования. В м ест
ных схемах этим отложениям соответствуют воронко вс кая, котлинская и гдов— 
ская свиты (в  Эстонии) и котлинский горизонт (Вигдорчик и др., 1 9 6 8 ) ,  или 
котлинский и верхи гдовского горизонта (Яновский, 1 9 7 1 )  в Ленинградской 
области.

Мощности горизонта в таком объеме закономерно уменьшаются с востока 
на запад. Наибольшие мощности ( 2 3 0 - 2 5 0  м) наблюдаются в разрезах  скв. 
Паша, Малашаты, Куневичи. До линии Ломоносов-Луга мощность сокращается 
медленно -  примерно 0 ,3  м на 1 км. Дальше к западу, к зоне выклинивания 
отложений, мощность уменьш ается гораздо быстрее -  около 0 ,8  м на 1 км — 
однако это происходит такж е весьма равномерно.

Строение горизонта по вертикали является весьма выдержанным по всей 
территории: оно отражает крупный цикл в осадконакоплении, охватывающий 
весь северо-западный регион платформы. Так, повсеместно в начале цикла от
лагались песчаные (гдовская свита) или, по крайней мере, алевритово-глини
стые осадки ( 'гдовски е" слои), в середине цикла преимущественно глинистые 
(котлинская свита), и венчается разрез отложениями регрессивной фазы, пред
ставленной алевритовыми песчаниками, часто пестроцветными образованиями 
(воронковская свита, верхи котлинской свиты ).

Ниже отложения горизонта будут рассмотрены по этим подразделениям.
'Т д о в с к и е "  с л о и  л а д о ж с к о - с в и р с к о г о  т и п а  представляют собой 

весьма обособленное подразделение, соответствующее, по нашему мнению, объ—
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ему свиты. Это подразделение вряд ли может быть названо гдовским, ибо оно 
не имеет литологического сходства с классическими гдовскими песчаниками 
запада Ленинградской области, где эти  песчаники впервые были названы Гдов
скими (Асаткин, 1 9 3 7 ) ;  кроме того, эта  часть  разреза  не соответствует объ
ему гдовского горизонта в стратиграфической схеме МСК за  1 9 6 2  г . (Р е 
шения..., 1 9 6 5 ) ,  так  как из его состава в данном случае отделена нижняя 
часть в качестве редкинского горизонта. До предложения для этой части раз
реза подходящего названия и до выяснения ее корреляционного соотношения с 
гдовской свитой стратотипической местности мы применяем вышеупомянутое 
условное название.

Сложены рассматриваемые слои преимущественно разноокрашенными глини
стыми породами, которые в верхах и в низах подразделения заменяю тся либо 
алеврито-глинистыми, либо песчаными породами. Характерной чертой является 
отсутствие органических пленок на плоскостях наслоения в верхней части ком
плекса, что позволяет однозначно провести верхнюю границу с котлинской 
свитой, несмотря на переходность этой границы в литологическом отношении. 
Дополнительным критерием для разграничения 'гдовски х" слоев от котлинской 
свиты служит отсутствие прослоев тонкослоистых (ленточных) глин в верхах 
"гдовских" слоев. Нижняя граница "гдовских" слоев во всех изученных нами 
разрезах четкая: они подстилаются корой выветривания редкинских отложений.

В вертикальном разрезе  'гдовских" слоев по отношениям отдельных типов 
пород, по окраске и текстурным особенностям можно обособить три части: 
базальную -  более грубообломочную,, среднюю -  глинистую и верхнюю -  гл и - 
нисто-апевритистую, которые несмотря на» свои изменчивые мощности, в такой 
последовательности наблюдаются в каждом разрезе.

Базальная часть комплекса с мощностью от 1 3  до 3 5  м кроме глин и 
алевролитов содержит много грубозернистых разностей пород: песчаников, гра
велитов и глинисто-гравийных микстолитов, которые в виде слоев, прослоев, 
линз, пленок и гнезд неоднократно чередуются в разрезе . В нескольких раз
резах (скв. Заречье, Малашаты, Куневичи) низы базальной части представляют 
собой самостоятельный микроцикл осадконакопления (от 4 ,7  до 7 ,6  м ), начи
нающийся грубозернистыми разностями и венчающийся более глинистыми по
родами. Окраска пород в базальной части преимущественно серая, реже корич
невато-красная. Обломочный компонент, кроме микстолитов, хорошо отсорти
рован, но степень окатанности зерен разная. По минералогическому составу 
обломочного компонента песчаники и крупнозернистые алевролиты кварцевые 
или кварцево-слюдистые, реже встречаются кварцево-полевошпатовые разно
сти (скв. Куневичи). Большей частью они слабосцементированы, только на 
отдельных уровнях наблюдаются базальный железистоглинистый или сгустко- 
вый каолинитовый типы цементации. Органические остатки, в частности плен
ки органического вещества, в этой части разреза  не были обнаружены.

Средняя часть Ѵ довских" слоев мощностью от 4 0  до 7 0  м имеет более 
сложное строение: кроме преимущественно серых или слабо пестроцветных глин 
здесь: появляются и массивные красно-бурые глины, напоминающие во многом 
красноцветные маркеры нижележащего редкинского уровня. Появляются здесь 
и характерные органогенные пленки в прослоях тонкослоистых сероцветных 
глин, иногда в больших количествах. Последние в западных разрезах (скв. Кос
тово) появляются уже выше первых красноокрашенных слоев глины, однако 
на востоке наблюдается обратное: пленки органического вещества появляются 
на 3 0 - 4 5  м ниже первых красноцветов (скв. Паша, Куневичи). Текстуры по
род этой части разреза  разные: без особенной закономерности меняются мас
сивные, тонкослоистые и линзовидно-волнистые разновидности. Минералогиче
ский состав отложений еще мало изучен. Преобладают олигомиктовые кварце
во-слюдистые разновидности пород по обломочному компоненту. В глинистой 
фракции пород отмечаются гидрослюды, хлориты и смешаннослойные гидрослю— 
да-монтмориллониты, примерно в равных количествах. Из аутигенных минера
лов иногда наблюдаются пиритовые выделения (скв. Паша), шаровидные микро
конкреции сидерита (скв. Усадшце, М алашаты), шамозитовый (?) цемент (скв. 
Усадшце) и зеленые зерна, возможно, глауконита.
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Венчается разрез "гдовских" слоев также глинистыми отложениями, но со
держащими в большом количестве прослои и линзы алевритовых пород. Послед
ние представлены часто крупнозернистыми олигомиктовыми (кварц, слюды), 
реже полимиктовыми (кварц, слюды, полевые шпаты) разностями, имеющими 
при более мощных слоях карбонатный цемент пойкилокластического типа. В 
тонких прослоях и линзах им свойствен сгустковый каолинитовый цемент.
В некоторых разрезах (скв. Усадшце, Куневичи) низы этой части сложены мел
козернистыми песчаниками мощностью до 4  м, содержащими зеленые зерна, 
возможно глауконита, в значительном количестве. Мощность всей верхней час
ти колеблется от 1 0  до 3 5  м. В общем, глины данной части характеризуются 
серой окраской пород и наличием лишь подчиненных уровней с бледно-фиолето
выми или краснобурыми разводами. Только в наиболее восточных разрезах 
(скв. Паша, Куневичи) появляются массивные красноокрашенные слои глин 
сразу с кровли подразделения. Характерной для данной части разреза являет
ся также неспокойная линзовидно-волнйстая тонкая слоистость, что сближает 
породы верхней части с вышезалегающим базальным слоем котлинской свиты, 
а также с алевристо-глинистыми отложениями верхней пачки гдовской свиты 
Эстонии.

Значительная мощность "гдовских" слоев восточного типа, закономерно 
уменьшающаяся с востока на запад -  от 1 2 5 ,9  м (скв. Куневичи) до полного 
выклинивания западнее разреза скв. Костово, а  также особенности их строе
ния позволяют сделать вывод, что наиболее древние уровни этого подразделе
ния распространены на востоке территории, откуда, по мере расширения транс
грессии, фронт накопления более молодых слоев постепенно передвигался к 
западу. Поскольку в этом  же направлении увеличивается и слюдистость, и ко
личество полевых шпатов в верхней части рассматриваемого комплекса пород -  
т .е . усиливаются признаки гдовской свиты западных разрезов территории -  то 
вполне возможно, что только к концу накопления "гдовских отложений восточ
ного типа" погружались в зону осадконакопления и более западные районы 
территории (Эстония, запад Ленинградской и Псковской областей).

Высокая глинистость "гдовских" слоев восточного типа связана, возможно, 
с размывом подстилающих отложений редкинского горизонта, которые также 
были представлены преимущественно глинистыми породами, сохранившимися 
на данной территории лишь в незначительном объеме.

Органические остатки в разрезе "гдовских" слоев восточного типа мало
численны: встречаются лишь темноцветные бесформенные органогенные (сапро
пелевые) пленки ка плоскостях напластования тонколенточных сероцветных 
глин в средней, реже в нижней частях разреза. Изредка в составе этих пле
нок обнаружены и лентовидные водорослевые остатки (скв. Усадище, Куневи
чи) . К западу количество пленок уменьшается; так, в скв. Заречье они не бы
ли обнаружены вообще. Другие следы жизнедеятельности организмов в данной 
части котлинского горизонта отсутствуют.

Гдовская свита западной части территории, представляющая нижнюю часть 
валдайской серии в ее первоначальном объеме (Соколов, 1 9 5 3 ) ,  соответствует 
периоду накопления преимущественно грубозернистых отложений на первом 
этапе вторжения валдайской трансгрессии в западную часть территории. Она 
повсеместно зал егает  здесь на выветрелой поверхности кристаллического фун
дамента и перекрывается отложениями либо котлинской свиты (восточнее мери
диана по оз. Вы ртсьярв), либо воронковской свиты (в  западной части Эстонии), 
а в зоне выклинивания иногда и кембрийскими отложениями (скв. Отепя, Виль- 
янди). Мощность свиты наибольшая на северо-востоке ее распространения, а 
именно, в районе скв. Порхово, Столбово, Сиверская и Аа ( 5 0 - 6 5  м) и на 
восточном склоне Локновского поднятия, где по данным старых скважин она 
достигает ß 0 - 7 0  м (скв. Локно 1 -Р , Черская 2 - Р ) . Поскольку переход сви
ты в "гдовские" слои восточного типа в настоящее время не выяснен, можно 
говорить об уменьшении мощности только в западном направлении, которое, 
однако, происходит неравномерно в горизонтальном плане. При этом  очень ма
лые мощности ( 1 3 ,0  м в скв. Соседно) свойственны именно району г.Гдова, 
откуда происходит наименование свиты, это обстоятельство вызывает опреде
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ленные затруднения для однозначного определения объема свиты, о чем было 
сказано неоднократно. Верхняя граница свиты имеет в большинстве случаев 
переходный характер и проводится в настоящее время по исчезновению вверх 
по разрезу красноцветных пятен и разводов и по появлению в вышележащих от
ложениях типичных признаков котлинской свиты: тонколенточной текстуры, ор
ганогенных пленок на плоскостях наслоения и конкреций сидерита.

Сложена гдовская свита разнозернистыми песчаниками и алевролитами, 
включающими прослои и линзы глин и гравелитов. Строение свиты при этом  
значительно изменяется как по разрезу, так  и по площади. По вертикали в 
составе свиты можно выделить три пачки (снизу вверх): 1 — пачка слабо от
сортированных гравийно-глинистых пород (микстолитов); 2 -  пачка песчаных 
пород; 3 -  пачка переслаивания пестроцветных алевролитов и глин. Нижняя 
пачка имеет локальное, пятнистое распространение, средняя пачка охватывает 
основной объем свиты в западных разрезах, верхняя -  в восточных. Таким 
образом, происходит латеральное замещение более грубозернистых пород бо
лее дисперсными с запада на восток — согласно общему фациальному плану 
распределения отложений валдайской серии на данной территории.

Характерной чертой гдовской свиты является обогащенность ее грубообло
мочной части неустойчивыми минералами, в частности, полевыми шпатами и 
биотитом.

Другой характерной чертой в минеральном составе гдовской свиты являет
ся ее каолинитоносность: в составе глинистого компонента этот минерал сос
тавляет обычно 4 0 -6 0 % . Хлориты не характерны для глинистой фракции: они 
Устанавливаются только на отдельных уровнях в сероцветных разновидностях 
пород. Перечисленные минералогические особенности позволяют весьма одно
значно разграничить гдовскую свиту от вышележащих слоев, как в случае 
большого внешнего сходства пород ( воронковская свита), так и в случае пере
ходности контакта (котлинская сви та).

Важной особенностью гдовской свиты является также широкое развитие в 
породах первичной красноцветности. Этим подчеркивается субконтинентальная, 
явно пресноводная обстановка накопления отложений, о чем свидетельствует 
также отсутствие в составе пород таких аутигенных минералов как глауконит, 
сИдерит, пирит, а также отсутствие следов жизнедеятельности и широкое расп
ространение каолинита. Слабая окатанность обломочного материала и большая 
Роль полевых шпатов и слюд в составе пород свиты однозначно свидетельст
вуют о незначительном транспорте обломочного материала и о происхождении 
его непосредственно от пород ложа. Таким образом, для гдовской свиты ха
рактерен ряд признаков, типичных для мелководно-краевых образований круп
ных водоемов седиментации, что позволяет рассматривать ее не только в ка
честве базального члена котлинского цикла седиментации, но и в качестве ко
нечного прибрежного звена бассейновых фаций.

В такой трактовке весьма важно выяснить естественные взаимоотношения 
этих отложений с "гдовскими" слоями восточного типа, что, однако, затруд
нено и з-за  отсутствия нового материала в промежутке Кингисепп-Ленинград, 
гДе эти соотношения, очевидно, могут быть непосредственно рассмотрены. 
Палеогеографическая схема, составленная для гдовской свиты и "гдовских' 
слоев в целом, показывает закономерное уменьшение мощностей с востока на 
запад и возрастание роли грубообломочных пород в том же направлении.

Котлинская свита является наиболее характерным подразделением в соста
ве валдайской серии на северо-западе Восточно-Европейской платформы. От
ложения свиты повсеместно залегаю т на гдовских образованиях и перекрыва
ется  более молодыми отложениями той же валдайской серии (на западе), либо 
отложениями кембрийского или девонского возраста (восточные районы). На 
поверхность глины свиты выходят в виде небольших обнажений на южном б е- 
регу Финского залива и в долинах рек Систа, Воронка, Черная и др. Наиболь
шие мощности свиты ( 1 2 0 - 1 6 0  м) приурочены к восточной половине иссле
дуемой территории. К западу от линии Ленинград-Порхов мощность свиты по
степенно уменьш ается до полного выклинивания ее в Восточной Эстонии. За
падная граница распространения котлинской свиты проходит от Эссу до Алукс-
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не в виде субмеридиональной линии, имеющей только у М ынистеско-Локнов- 
ского поднятия направленный на восток изгиб. Нижняя граница свиты с гдов- 
скими образованиями не особенно четкая, она проводится по исчезновению ин
тенсивно красно-бурых прослоев и пятен и по появлению вверх по разрезу 
тонкослоистой ритмической текстуры и пленок органического вещества. Верх
няя граница свиты более четкая: на западе -  в краевой зоне котлинского 
бассейна -  она маркирована корой выветривания в верхах ляминаритовых глин, 
а  на востоке эта  граница является одновременно границей между вендским 
комплексом и кембрием и проводится однозначно как по палеонтологическим, 
так и по литологическим критериям.

По своему строению котлинская свита отличается большей выдержанностью, 
чем ниже— или вышезалегающие подразделения горизонта. По отношениям от
дельных типов пород котлинская свита в наиболее полных разрезах расчленя
ется на три пачки (снизу вверх): пачка сероцветных алевролитов и глин, пач
ка 'ляминаритовых. глин" и пачка переслаивания тонкослоистых и массивных 
глин, с подчиненными прослоями алевролитов или даже песчаников.

Нижняя пачка представлена, в основном, разнозернистыми алевролитами и 
переслаивающимися с ними глинами. Значительно реже наблюдаются прослои 
песчаников и присыпки гравийного материала. По размеру слагающих зерен 
породы базальной пачки очень близки к породам верхов подстилающих гдов- 
ских образований. Текстуры пород пачки характеризую тся значительным раз
нообразием: наряду с массивной и тонкослоистой текстурами часто наблюда
ется волнисто-линзовидное чередование алевритовых и глинистых разностей 
пород, похожее на текстуру верхов гдовских отложений. Поверхности наслое
ния нередко маркированы присыпками мелких листочков слюд и послойно тем 
но-коричневыми пленками органического вещества, в составе которых наблю
даются и лентовидные остатки вендотенид. Часто на этих поверхностях раз
виваются и бугристые корки новообразованного сидерита. Окраска пород пре
имущественно серая с зеленоватым оттенком у глинистых разностей. Фиоле
товые, изредка и красно-бурые пятна и разводы редки и, как правило, чаще 
они встречаются в более восточных разрезах . Мощность пачки на западе 
распространения свиты до линии Костово—Сиверская обычно не превышает 6 -  
10  м; восточнее этой линии быстро возрастает и в скв. Малашаты и Куневи— 
чи составляет уже 4 3 - 4 4  м.

Средняя пачка свиты состоит из сравнительно однородных серых тонкосло
истых (ленточных) глин, так называемых ляминаритовых глин. Наибольшие 
мощности пачки "ляминаритовых глин", составляющие более 1 0 0  м, приуроче
ны к меридиональной полосе, проходящей через Ленинград. Отсюда уменьшает
ся мощность "ляминаритовых глин" как на запад, так и на восток. В составе 
пачки лишь местами наблюдаются маломощные ( 5 - 1 0  см ) прослои алевроли
тов с массивной текстурой. Более часто прослои алевролитов встречаются на 
востоке территории и на склонах Локновского поднятия. На ю го-востоке Эсто
нии (скв. Паламузе, К аагвере и Петсери) в средней части пачки найден про
слой крепкосцементированного неотсортированного песчаника мощностью до 
1 0  см . Окраска пород пачки "ляминаритовых глин" серая или темно-серая со 
слабым зеленоватым оттенком. И з-за  наличия множества конкреций сидерита, 
первичная окраска пород в керновом материале нередко маскирована коричне
вато-ж елты м налетом. Пестроцветность, в виде чередования серых, красно
вато-фиолетовых и коричневато-желтых пятен, разводов и полос, наблюдается 
только в верхах пачки на площади развития древней коры выветривания.

Характерная для "ляминаритовых глин" тонкослоистая текстура обусловле
на чередованием слойков ( 0 ,2 - 1 ,0  мм) алевритового или крупнопелитового 
состава со слойками тонкопелитового состава мощностью 0 , 5 - 5 ,0  мм. Обычно 
слоистость горизонтальная слабо волнистая, нередко и линзовидная, обуслов
ленная изменчивой мощностью алевритовых слойков. М естами тонкослоистая 
текстура усложнена сидеритовыми новообразованиями, развивающимися по алев 
ритовым слойкам. На отдельных уровнях наблюдаемая в "ляминаритовых гли
нах" слойчастость деформирована в ходе подводного оползания и образует 
микроскладки.
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Верхняя пачка котлинской свиты — пачка переслаивания тонкослоистых и 
массивных глин -  распространяется только на восточной части рассматривае
мой территории. Мощность пачки на западе ее распространения незначительная 
и обычно не превышает 1 0  м западнее линии Ленинград-Сиверская; к востоку 
от этой линии мощность пачки быстро растет и составляет более 5 0 - 6 0  м в 
районе скв. Усадшце, Малашаты и Паша (рис. 3 ) .  Преобладающими породами 
в составе пачки являются глины массивного сложения, которые чередуются в 
разрезе тонкослоистыми глинами в виде слоев мощностью от нескольких сан
тиметров до 3 - 5  м. При этом количество и мощность слоев с тонкослоистой 
текстурой вверх по разрезу уменьш ается. Роль алевритовых и особенно песча
ных пород в строении пачки небольшая и только изредка ими сложены более 
20% разреза (скв. М алашаты). Они образуют линзы, прослои и реже слои мощ

ностью  до 4 - 5  м в глинистой толще. Более характерны мощные алевритовые 
слои для верхней части разреза. Как алевролиты, так и песчаники сравнитель
но хорошо сцементированы, чаще сгустковым каолинитовым, реже -  базальным 
сидеритовым цементом.

Окраска пород пачки, в основном, серая с отдельными фиолетовыми и крас
но-бурыми пятнами, которые развиваю тся только в породах массивного сложе
ния. Плоскости наслоения нередко покрыты присыпками слюд, среди которых 
наблюдается и бурый биотит. На этих же поверхностях встречаются темные 
органические пленки, среди которых узнаются и вендотениды (скв. Заречье).
^  верхах разреза органические пленки частично пиритизированы. Нередко по 
поверхностям наслоения развиваются и бугристые корки сидеритового состава.

Минеральный состав обломочного и глинистого компонентов пород котлин
ской свиты характеризуется значительной полимиктностью. Так, обломочный 
компонент как глин, так  и алевролитов и песчаников состоит из кварца, По
повых шпатов и минералов группы слюд. Последние нередко превалируют, осо
бенно в глинах. В составе глинистого компонента пород преобладающими яв
ляются гидрослюды, при постоянном присутствии хлорита (1 5 -2 0 % ) и каоли
нита (1 0 -2 5 % ) . Среди аутигенных минералов много соединений ж елеза, таких 
клк сидерит, пирит, гетит, при явном преобладании первого. Гораздо реже 
нстречаются галенит, сфалерит и зеленые зерна, возможно, глауконита.

Полиминеральный состав, слабая отсортированность обломочного компонен- 
Т а  И незначительная окатанность кластогенных зерен подтверждает вывод, 
сделанный на основе мощностей годовых ритмов (Мене, Пиррус, 1 9 7 4 ) ,  о 
скором накоплении отложений котлинской свиты. Поскольку минеральный сос
тав обломочного компонента пород котлинской свиты мало отличается от гдов
ских отложений, можно предполагать, что основная область питания за  это 
время не претерпела значительных изменений.

Органические остатки в отложениях котлинской свиты хотя и многочислен
ны, но сравнительно однотипны. По всему разрезу, но особенно часто в сред
ней пачке, на плоскостях наслоения наблюдаются темноцветные, почти черные 
органические пленки, которые в верхах свиты на востоке частично пиритизи
рованы. В составе этих пленок устанавливаются и лентовидные остатки водо
рослей. Состав водорослевых остатков изучен пока в разрезах  скв. Аа, Стол- 
бово и Костово и, по данным М .Б. Гниловской, представлен, кроме нитевидных 
нодорослей, и Vendotaenia antiqua Gnilov. Кроме органических пленок, найдены 
в скв. Куневичи проблематические следы, может быть, отпечатки мягкотелых 
организмов. Так, на глуб. 3 2 8 ,8  м обнаружен кольцеообразный отпечаток диа
метром 6 мм, а на глуб. 3 4 5  м форма, напоминающая отпечаток Pteridinium 
Дли Baikalina. Следы жизнедеятельности мягкотелых организмов в котлинских 
отложениях практически отсутствуют. Только в скв. Паша на гл. 1 4 4 - 1 4 6  м 
найден плоский след с продольными бороздами шириной 3 мм, состоящий из 
алевритового материала. На акритархи изучены отложения свиты до настоящ е- 
г°  времени по скв. Ульясте, Нарва, Раннапунгерья, Паламузе, Каагвере, а 
также по обнажениям р. Воронка и Ленинграда, и представлены, по данным 
Н.А.Волковой, разными формами рода Leiosphaeridia, при этом  наиболее харак
терны Leiosphaeridia  тип А и тип В размером 8 - 6 0  мк (Волкова, 1 9 6 8 ;  1 9 7 3 ) .
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Воронковская свита является венчающим звеном валдайского разреза на 
западе рассматриваемой территории. Здесь, после регрессии котлинского бас
сейна, что в этой краевой зоне сопровождалось субаэральным выветриванием 
верхов котлинской свиты (Мене, Пиррус, 1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ) ,  происходило новое, 
незначительное по амплитуде погружение и образование мелкого водоема., 
Восточная граница этого водоема в настоящее время точно не оконтурена, 
так как имеющиеся описания пробуренных скважин к востоку от р. Воронки и 
скв.Столбово не позволяют достоверно решить вопрос о наличии или отсутст
вии здесь отложений этого водоема. В разрезах  Ленинграда, скв. Костово и 
восточнее их рассматриваемые отложения отсутствуют и глинистые породы 
котлинской свиты контактируют непосредственно с кембрийскими образования
ми. Отложения этого водоема, на основе их литологических особенностей и 
трансгрессивного характера границ, были обособлены в самостоятельную во - 
ронковскую свиту (Мене, Пиррус, 1 9 7 1 ) .  Так, воронковская свита зал егает  
трансгрессивно на разновозрастных отложениях валдайской серии: на востоке 
своего распространения (обн. р. Воронка, скв. Копорье, Порхово и др.) -  на 
верхней пачке котлинской свиты; далее к западу -  на коре выветривания 'л я 
минаритовых гл и н '; а  западнее зоны выклинивания последних уже на породах 
гдовской свиты. Верхняя граница воронковской свиты повсюду четкая. Пере
крывается она глауконитсодержащими песчаниками или зеленовато-серы ми 
глинами кембрия, содержащими нередко в своем основании гальки подстилаю
щих пород или фосфатизированных алевролитов. С подошвы появляются также 
фрагменты платисоленитид и сабеллидитид и следы жизнедеятельности донных 
организмов.

Отложения воронковской свиты на рассматриваемой площади характеризу
ются разнообразием состава и строения как в вертикальном разрезе, так и 
по простиранию. Но во всех изученных разрезах  выявляется двучленное их 
строение: внизу располагаю тся пестроцветные алевритовые, а  выше залегаю т 
светлые песчаные породы.

Нижняя пачка -  пачка пестроцветных алевролитов -  имеет повсеместное 
распространение на ареале воронковской свиты. Мощность пачки колеблется 
преимущественно в пределах 5 - 2 0  м, реже достигает 2 4 - 2 7  м. При этом  наи
большие мощности приурочены к северной части Эстонии, к западу от зоны 
выклинивания котлинской свиты (скв. Тала, Кясму, К орью зе). Минимальная 
мощность ( 0 ,7 - 1 ,8  м) пачки наблюдается на северном склоне Локновско-М ы- 
нистеского поднятия (скв. Выру, Вяймела, Петсери и д р .) . Представлена пач
ка преимущественно пелитистыми и пелитовыми алевролитами, содержащими 
прослои и линзы алевритовых глин. Характерно также появление среди пест
роцветных алевролитов и глин отдельных прослоев белого крупнозернистого 
алевролит# и песчаника -  явных аналогов пород вышележащей пачки. Самые 
нижние слои пачки обычно слабо отсортированы: в глинисто-алевритовой мас
се  пород встречаются зерна крупного песка и даже гравия. Вверх по разрезу 
средний размер зерен постепенно увеличивается и вм есте с тем  улучшается 
отсортированность отложений. Окраски пород очень разнообразны: серые, си
невато-серы е, фиолетово-серые, белые, розовые, красно-бурые, фиолетовые и 
охристо-желтые. При этом  красноцветность отложений постепенно усиливается 
с востока на запад. Часто разные тона окраски развиваю тся выборочно по от
дельным типам пород, подчеркивая их сложение. Наиболее характерными тек
стурами для рассматриваемых отложений являются массивная и линзовидно
горизонтально—слоистая. Тонкослоистая текстура наблюдается только в пели- 
товых разностях пород низов пачки, указы вая на генетическое родство ба
зальных слоев воронковской свиты с подстилающими глинами котлинской свиты.

Верхняя пачка воронковской свиты сложена белыми кварцевыми песчаника
ми или крупнозернистыми алевролитами, включающими только на отдельных 
Уровнях тонкие прослои и линзы пестроокрашенных глин. Песчаники преимуще
ственно мелкозернистые, хорошо отсортированные, содержащие лишь послойно 
отдельные зерна, реже присыпки крупного песка или гравия. Степень окатан- 
Ности зерен высокая. Обычно песчаные породы пачки слабо сцементированы,
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только местами наблюдается карбонатный цемент пойкилокластического типа. 
Мощность пачки значительно колеблется от разреза к разрезу, что вызвано, 
очевидно, частичным размывом слабосцементированных пород, последующей 
трансгрессией раннекембрийского моря. Этот вывод согласуется с данными 
буровых разрезов северного склона Локковского поднятия, в которых при ми
нимальных мощностях нижней пачки, отложения рассматриваемой пачки вооб
ще отсутствуют. Наибольшие мощности песчаников приурочены к северной 
части Эстонии и составляют нередко более 2 0  м.

По минеральному составу отложения воронковской свиты значительно отли
чаются и от подстилающих пород котлинской свиты и от вышележащих отло
жений кембрия. Характерной чертой их минерального состава является высо
кая зрелость как обломочного, так и глинистого компонентов пород. Так, об
ломочный компонент алевритовых и песчаных пород почти мономинеральный -  
кварцевый И только местами обнаруживается значительная примесь мусковита. 
Обломочный компонент глинистых пород олигомиктовый -  кварцево-слюдистый. 
Аллотигенные прозрачные минералы представлены также ассоциациями устой
чивых минералов: в нижней пачке -  цирконовой, а в верхней -  цирконо-турма
линовой. В глинистом компоненте пород каолинит явно преобладает над дру
гими. Содержание гидрослюд в нижней пачке обычно колеблется от 2 0  до 40%  
при примеси хлорита до 5%; а в верхней пачке содержание гидрослюд изред
ка доходит до 30% . Следует отметить, что кроме описанного выше повыше
ния минеральной зрелости к верхам свиты, наблюдается и закономерное по
вышение зрелости минерального состава с востока на запад. Судя по мине
ральной зрелости, источником исходного материала служили сильно выветре— 
лью породы, главным образом, осадочного происхождения. Скорее всего, ими 
были гдовские песчаники и алевролиты, выходящие на западном и ю го-запад
ном берегах водоема. Этим, кстати, объясняется и повышение минеральной 
зрелости отложений в западном направлении.

'Таким образом, приведенная литологическая характеристика воронковской 
свиты свидетельствует, что условия формирования ее сильно отличаются от 
предыдущих этапов валдайского осадконакопления. Так, преобладающий песча
но-алевритовый состав, минеральная зрелость и хорошая отсортированность 
пород наряду с часто наблюдаемой красноцветностью в нижней части свиты 
однозначно показывают, что, накопление происходило в мелководном хорошо 
аэрируемом водоеме« Только в наиболее восточных районах распространения 
красноцветность в составе свиты ослабевает, и привнесенные в бассейн сое
динения ж елеза фиксируются в виде силиката ж елеза -  ш амозита, что являет
ся специфическим процессом в воронковской свите (Пиррус, 1 9 7 3 ) .  Гидро
динамический режим этого водоема, судя по последовательности пород в раз
резе и их текстурным особенностям, был довольно изменчивым.

Органические остатки в отложениях мелководного этапа валдайского осадко— 
накопления отсутствуют, если не считать единичных сильно измененных орга
нических пленок на плоскостях напластования глинистых пород с тонкослоис
той текстурой в низах свиты. На рассматриваемой территории в воронковской 
свите также не обнаружены акритархи, в частности и в сероцветных шамозит
содержащих глинах.

КЕМБРИЙ

Кембрийские отложения широко распространены на южном склоне Балтийского 
щита, отсутствуя лишь на своде Л о кно вс ко-Мын истеского поднятия и в преде
лах субширотной полосы севернее линии Нарва-Ленинград -  ю го-западное по
бережье Онежского озера, где они размы ты  последующей денудацией. По всей 
рассматриваемой территории кембрийские отложения залегаю т на образованиях 
вендского комплекса, за  исключением лишь небольших локальных структур бра- 
хиантиклинального типа в Ассамалла и Ульясте в пределах Эстонской ССР 
(Бахер и др., 1 9 6 4 ) ,  где они подстилаются породами кристаллического фунда
мента. Покрываются кембрийские отложения разновозрастными отложениями:
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на западной и центральной части территории ордовикскими, на северо-востоке -  
девонскими и в зоне выхода -  четвертичными отложениями различной мощно
сти. Мощность самих кембрийских отложений колеблется в довольно широких 
пределах от 2 0 —3 0  м (район Локно) до 1 3 5 ,1  м (скв. К остово), в зависи
мости от стратиграфической полноты разреза , от истории геологического раз
вития различных участков территории и от глубины послекембрийского денуда
ционного ср еза . Так, наименьшие мощности приурочены к южным районам Эс
тонии, где, вследствие формирования Валмиерско-Локновской зоны поднятия, 
от денудации сохранились местами лишь наиболее молодые на рассматриваемой 
территории кембрийские отложения. Наибольшие мощности -  1 2 0 - 1 3 0  м -  
наоборот, наблюдаются на юге Ленинградской области, представляющей собой 
прибортоцуто часть Московской синекпизы -  главной зоны накопления наибо
лее древних дотрилобитовых слоев кембрия, составляющих в данном районе 
основную часть  кембрийского разреза.

В данном районе, в отличие от остальной территории, рассматриваемой в 
настоящей работе, кембрийские отложения доступны исследованию кроме мно
гочисленных скважин также и в естественных обнажениях на предглинтовых 
равнинах и в приустьевых участках речных долин вдоль Балтийско-Ладожского 
глинта. Этим, кстати, объясняется весьма длительная история изучения зд есь  
кембрийских образований. Наиболее существенный вклад в изучение стратигра
фии этих отложений внесен еще Ф.Б. Шмидтом ( Schmidt, 1 8 5 8 ,  1 8 8 8 ) .
А.М иквицем (Mickwitz, 1 9 1 1 ) ,  А .Эпиком (Орік, 1 9 2 5 , 1 9 2 6 , 1 9 2 9 , 1 9 3 3 , 
1 9 5 6 ) ,  М .Э.Янишевским ( 1 9 2 6 ,  1 9 2 8 ,  1 9 3 9 ) ,  Б.А .Н екрасовым ( 1 9 3 8 ) ,
Л .Б .Рухины м  ( 1 9 3 9 ,  1 9 4 6 ) .  Идеи этих исследователей нашли дальнейшее 
развитие в работах Б .С .С околова ( 1 9 5 2 ,  1 9 5 3 , 1 9 6 5 ) ,  P .M .Мянниля ( 1 9 5 8 ,  
1 9 6 0 ) ,  Е .П . Брунс ( 1 9 6 5 )  и ряда других исследователей, основные положе
ния работ которых легли в основу составления в 1 9 6 2  г . унифицированной и 
корреляционной стратиграфических схем  МСК Восточно-Европейской платфор
мы (Реш ения..., 1 9 6 5 ) .

Однако, продолжавшиеся развернутые геолого-разведочны е работы на дан
ной территории, в частности государственная средне масштабная геологическая 
съемка и сопровождающее ее бурение, дали много нового материала по стро
ению кембрийских толщ, особенно по условиям их образования и по распреде
лению в них органических остатков. Полученная новая информация позволила 
существенно дополнить стратиграфию кембрия рассматриваемой территории, 
что нашло отражение в ряде публикаций (Давыдова, 1 9 6 1 ,  1 9 6 4 ;  Хазанович, 
1 9 6 2 , 1 9 6 8 ,  1 9 7 0 ;  Лоог и др., 1 9 6 6 ;  Паасикиви, 1 9 6 6 ;  Мардла и др.,
1 9 6 8 ;  Кала и др., 1 9 7 0 ;  Мене, Пиррус, 1 9 7 1 ,  1 9 7 2 ;  Яновский, 1 9 7 1 ;  Я н- 
каускас, 1 9 7 4 а ;  Kajak и др., 1 9 6 7 ;  Menst P irru sr 1 9 6 7 ;  и д р .) . Редкая встре
чаем ость остатков фауны в рассматриваемых отложениях, особенно при огра
ниченном керновом материале, значительно затрудняло сопоставление отложе
ний в разнофациальных разрезах. Это явилось толчком для усиленного изуче
ния микрофитофоссилий (акритарх) в целях стратиграфии, что вскоре привело 
к выявлению этапности в их развитии и открытию возможности их широкого 
применения при стратификации и корреляции кембрийских бассейновых отложе
ний по всей платформе (Наумова, 1 9 4 9 ,  1 9 6 0 ,  1 9 6 8 ;  Тимофеев, 1 9 5 9 ;  
Шульга, Кирьянов, 1 9 6 5 ;  Кирьянов, 1 9 6 8 ,  1 9 6 9 ; Волкова, 1 9 6 8 , 1 9 6 9 , 
1 9 7 3 ;  Янкаускас, 1 9 7 2 , 1 9 7 4 а ,б ; Янкаускас, Пости, 1 9 7 3 ; и д р .) . Именно 
время существования характерных комплексов акритарх взято в настоящей ра
боте з а  основу объема главного корреляционного подразделения -  горизонта -  
в пределах всего запада платформы (Келлер, Розанов, 1 9 7 3 ;  Арень и др., 
1 9 7 5 ) .

Ниже характеристика р азреза  кембрия южного склона Балтийского щита 
дается  по этим  горизонтам, несмотря на то, что в отдельных частях террито
рии схема расчленения отложений разработана гораздо более детально, 
до уровня свит или даже пачек. Соотношение местных подразделений с 
корреляционными единицами -  горизонтами -  показано в сводном разрезе 
региона.
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НИЖНИЙ КЕМБРИЙ

Балтийская серия
Отложения балтийской серии имеют на данной территории наибольшее распро
странение: они охватывают почти всю площадь, занятую кембрийскими отло
жениями, з а  исключением только сводовой части Валмиерско-Локновского под
нятия, где они снесены доайсчайской денудацией. В составе серии установлено 
наличие обоих горизонтов.

Ровенский горизонт

На южном склоне Балтийского щита' образования ровенского горизонта расп
ространяются сравнительно ограниченно: они установлены сплошным покровом 
только в южной части территории, восточнее Чудского озера. В виде изолиро
ванного пятна они, по данным акритарх, обнаружены южнее Таллина (скв.Арду) _ 
далеко от основной площади их распространения. Максимальная мощность -
1 5 ,0  м установлена в настоящее время в скв. Заречье (к юго-востоку от Ле
нинграда), но вполне вероятно, что на юго-востоке территории -  в сторону 
осевой части Московской синеклизы — мощность горизонта ещ е увеличивается: 
в настоящее время отсюда нет достоверных данных.

Горизонт представлен, в основном, сероцветными песчано-глинистыми отло
жениями, мало отличающимися по внешнему виду и вещественному составу от 
вышележащей базальной части лонтоваского горизонта. Этим объясняется то 
обстоятельство, что отложения ровенского возраста в местных стратиграфичес
ких схемах данной территории не выделяются в качестве самостоятельного под
разделения. а рассматриваются в составе либо ломоносовской (Яновский, 1 9 7 1 ) ,  
либо базальной части лонтоваской свиты (Мене, Пиррус, 1 9 7 1 ) .  Поскольку 
литологически эта часть разреза на рассматриваемой территории остается и в 
настоящее время недостаточно изученной, то обособление ее в ранге свиты яв
ляется в данной работе также преждевременным. Отложения горизонта надеж
но выделяются лишь по данным акритарх, и они в настоящее время установле
ны в следующих разрезах: скв. Арду, глуб. 2 7 1 ,4 - 2 7 5 ,9  м; скв. Соседно, 
глуб. 5 9 0 ,0 - 6 0 1 ,1  м; разрез Ленинграда (мощность 6 м ); скв. Коетово, 
глуб. 2 3 8 ,7 - 2 4 5 ,3  м; скв. Заречье, глуб. 2 7 7 ,5 - 2 9 2 ,5  м. Дополнительным 
критерием на данной территории является появление многочисленных P latyso
lenites antiquissimus  Eichw. и характерных ихнитов непосредственно от подош
вы лонтоваского горизонта. На этом основании ровенский горизонт весьм а дос
товерно выделяется в разрезах скв. Усадище, глуб. 1 5 6 ,2 - 1 6 8 ,3  м и скв. 
Куневичи, глуб. 2 9 5 ,5 - 3 0 5 ,2  м..

В перечисленных разрезах в составе ровенского горизонта преобладают гли
ны различного состава. Песчаников сравнительно мало -  преобладают мелко
зернистые разновидности, переходящие часто в алевролиты. Глауконита в них 
обычно немного и количество его более заметно в восточных разрезах (скв. 
Усадище, Куневичи). Песчаники, в основном, олигомиктовые, кварцево-слюдис
тые. Алевролиты еще более богаты  слюдами на плоскостях напластования. Гли
нистый компонент преимущественно гидрослюдистый, но содержит всегда 1 5 -  
20%  хлоритов, и, как правило, 8 -1 0 %  каолинита (скв. Соседно).

Характерным является развитие карбонатного цемента, бледно-фиолетовых 
пятен и разводов, отсутствие фосфатизированных галек в составе наиболее гру*» 
бой фракции. Последнее обстоятельство косвенно указы вает на некоторое от
личие гидрохимии бассейна от нормальноморского, по крайней мере лонтовас
кого моря, где фосфатизированные гальки являются весьма характерными. На 
это указы вает также подавленные количества глауконита, наблюдаемый участ
ками каолинитовый цемент песчаников-алевролитов (скв. Заречье), появление 
следов жизнедеятельности организмов лишь на отдельных уровнях. Вполне ве
роятно, что в ровенское время на данной территории еще не установился вы
держанный морской режим, а имело место его переплетение с более континен
тальными, по всей вероятности, пресноводными обстановками седиментации.
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Этим, возможно, объясняется и факт наличия в скв. Заречье прослоев глины с 
тонколенточной текстурой и с пол у раз ложившимися органическими пленками, 
характерными для вендского осадконакопления. О сравнительной мелководности 
ровенского бассейна на рассматриваемой территории свидетельствуют грану
лометрические особенности пород и установленные в отдельных случаях трещи
ны усыхания в них.

Из органических остатков в ровенских отложениях на данной территории 
найдены Sabellidites cambriensis J a n ., Sa bellidites sp . (мелкие формы), единич
ные цилиндрические пиритизированные ядра, возможно по хиолитам (в  верхней 
части разрезов скв. Куневичи, Усадище и Заречье), горизонтально расположен
ные ходы илоедов, заполненные алевритовым материалом (диаметром до 3 мм) 
и редкие пиритизированные следы ползания червоморфных. Последние обычно 
имеют нечеткие очертания и лишь в скв. Усадище (в верхней части) имеют 
вид лент с шириной 1 - 1 ,5  мм. В составе акритарх установлены следующие 
формы Leiosphaeridis типов А, В, С, Micrhystridium tornatum, М. s p .r Pterosper- 
mopsimorpha sp .

Кроме того, в разрезах скв. Костово и Соседно, как и в еще более запад
ных скважинах Прибалтики (скв. Лудза, Вилькишкяй) вм есте с ровенским комп
лексом акритарх установлены отдельные фрагменты Platysolenites antiquissimus  
и Yanichevskyites реtropolitanus, которые, как известно, не являются характерными 
для ровенского горизонта в ее стратотипический местности (Кирьянов, 1 9 6 9 ) .

Верхняя граница ровенского горизонта в пределах рассматриваемой площа
ди имеет переходный характер и проводится только на полеонтологическом ос
новании. Следы существенного перерыва в осадконакоплении, как это наблюда
ется в более южных районах, на данном рубеже на обнаруживаются.

Нижняя граница ровенского горизонта выражена по литологическим призна
кам также не особенно четко, так как подстилающие вендские отложения на 
востоке территории сложены песчано-глинистыми отложениями серой окраски. 
Только в более западных разрезах (скв. Арду и С оседно), где горизонт зале
гает  на мономинеральных кварцевых песчаниках воронковской свиты венда, 
граница является четкой. Однако, по появлению сабеллидитид, следов жизне
деятельности донных организмов и глауконита нижняя граница проводится впол
не однозначно во всех разрезах.

Высокая глинистость и отсутствие грубозернистых пород -  песчаников, гра
велитов и конгломератов -  в низах ровенского горизонта создает ложное пред
ставление о постепенности границы с нижележащими котлинскими отложениями, 
особенно при поверхностном осмотре разреза . Данное обстоятельство обуслов
лено на наш взгляд, тем, что ровенское море трансгрессировало на обширные 
площади выходов глин котлинского горизонта, вследствии чего в базальной 
части ровенского горизонта не возникло типичной гранулометрической после
довательности отложений.

Даже наоборот, незначительная мощность горизонта, плавный переход к 
лонтоваскому горизонту и появление платисоленитид в верхах некоторых раз
резов, позволяет предполагать, что на южном склоне Балтийского щита расп
ространяются лишь самые верхи горизонта, а низам его соответствует значи
тельный по времени перерыв в осадконакоплении.

С
Лонтоваский горизонт

Лонтоваский горизонт является наиболее характерным членом разреза кембрия 
рассматриваемой территории -  распространяется он по всему ареалу распрост
ранения кембрийских отложений. Наибольшие мощности горизонта приурочены 
к западным районам Ленинградской области, откуда наблюдается медленное 
уменьшение ее к западу и к востоку. Быстрое уменьшение мощности в южном 
направлении в пределах Эстонии -  к склонам Локновской структуры -  и в се
верном направлении на востоке Ленинградской области связано с эрозионным 
срезом отложений горизонта в послелонтоваское время.

В местных схемах рассматриваемые отложения были разделены между дву
мя свитами -  лонтоваской и ломоносовской (Мяниль, 1 9 6 0 ;  Брунс, 1 9 6 5 ;
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Яновский, 1 9 7 1 ) .  Однако, как показали последующие исследования, ломоно
совская свита на северо-западе платформы включала в себя разновозрастные 
отложения, в том числе и верхневалдайские (Мардла и др., 1 9 6 8 ;  Мене, Пир
рус, 1 9 7 1 ) .  Кроме того, как было показано в предыдущем разделе, часть 
ломоносовской свиты имеет ровенский возраст. Поэтому та часть ломоносов
ской свиты — комплекса переслаивания глин и песчаников, которая имеет лон— 
товаский возраст, рассм атривается нами ниже, как и в более ранних работах, 
в составе одной лонтоваской свиты (Мене, Пиррус, 1 9 7 1 ,  1 9 7 7 ) .

По своему строению лонтоваская свита в наиболее полных разрезах  пред
ставляет собой хорошо выраженный и законченный цикл осадконакопления. Так,, 
по соотношениям типов пород в ее составе выделяются четыре части -  пачки, 
соответствующие отдельным стадиям этого цикла (рис. 4 ) .  Низы свиты, вм ес
те с отложениями ровенского возраста, образуют базальную часть цикла — 
сложенную комплексом переслаивания песчаников, алевролитов и глин. Выше
лежащая почти 30 -м етр о вая  часть (махуская пачка) сложена преимуществен
но сероцветными алевритовыми глинами с редкими самостоятельными просло
ями алевролитов или тонкозернистых песчаников. Выше залегаю т образования 
максимума трансгрессии -  пестроокрашенные глины кестлаской пачки. Венча
ется разрез свиты снова комплексом переслаивания еероцветных гпин и алев
ролитов -  таммнеэмеской пачкой, которая сохранилась лишь на северо-западе 
Эстонии. Такое строение свиты, з а  исключением лишь таммнеэмеской пачки, 
выдерживается в общих чертах до Ленинграда. Оно в какой-то степени наб
людается и в более восточных разрезах  (скв. Малашаты, Куневичи), где так
же на песчано-глинистой части разреза  залегаю т сперва сероцветные, а затем  
преимущественно пестроцветные глины. Однако, степень эволюции илороющей 
фауны в виде пиритизированных ходов жизнедеятельности свидетельствует о 
том, что разрез горизонта представлен здесь только нижней половиной, соот
ветствующей двум нижним пачкам лонтоваской свиты Прибалтики.

Преобладающие породы горизонта -  глины -  характеризуются полиминераль— 
ным составом обломочного компонента, что указы вает на слабую обработку 
исходного материала. Так, в почти равных количествах встречаются в них 
кварц и полевые шпаты, при сильно варьирующим содержании слюдистых мине
ралов, в том числе и бурого биотита. Постепенно присутствуют аутигенные 
глауконит и пирит. В глинистом компоненте преобладающими являются гидрос
люды, к которым присоединяются небольшие количества хлорита, в меньшей 
степени -  каолинита.

Алевролиты и песчаники более: изменчивы по минеральному составу. Содер
жание глауконита меняется в больших пределах, достигая иногда 1 0 -1 5 % . 
Среди акцессорных минералов преобладают устойчивые циркон, местами гранат 
или апатит; в базальных слоях, как правило, всегда присутствуют и малоус
тойчивые -  амфиболы и пироксены. Глинистый компонент алевролитов и песча
ников, по сравнению с глинами горизонта, содержит большв каолинита, дости
гающего иногда 50% . Степень цементации песчаников также различна: наряду 
с рыхлыми разновидностями, обладающими глинистым цементом, встречаются 
и крепкосцементированные прослои с доломитовым цементом базального и 
пойкилокластического типов.

Судя по повсеместному наличию глауконита, а также следов фосфатизации 
алевритового материала на поверхностях местных внутриформационных переры
вов, образование осадков лонтоваского времени произошло, очевидно, в близ
кий к нормально-морской обстановке. Это была открытая к востоку зона шель
фа крупного морского эпиконтинентального бассейна. Обилие следов жизнеде
ятельности, а также формирование аутигенного глауконита, указывают на дос
таточную аэрируемость дна водоема.

Органические остатки лонтоваского горизонта на данной- территории весь
ма многочисленные и разнообразные. По сравнению с ровенским горизонтом 
это определенно новый этап развития органического мира, продолжающаяся 
эволюция которого наблюдается и в пределах самого горизонта. Так в лонто- 
васких отложениях, кроме переходящих из ровенского горизонта сабеллидитид 
S a b e l l i d i t e s  c a m b r i e n s i s  J a n ., S a b e l l i d i t e s  sp ., широко развиты платисоленитиды
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X ani chev sky ites pe tropoli tanus Jan.* Platys olenites antiquissimus  E ichw ., P . 
lontova Õpik, м енее часто гастропода Aldanella kunds (Õpik), червеобраз
ное Onuphionella, хитиноидные рогообразные склериты неясного систем атичес
кого положения, пиритизированные ядра с частично сохранившимся первичным 
скелетом хиолитов, не диагностируемые фосфатные фрагменты беззамковых 
брахиопод. При этом сабеллидитиды и Onuphionella встречаются только в ниж
ней части горизонта, в пределах двух нижних пачек лонтоваской свиты . Ріа- 
tysolenites lontova и роговообразные склериты распространяются только выше 
базальной пачки -  в наиболее глинистых фациях горизонта -  в махуской и 
кестлаской пачках. С одной кестлаской пачкой связаны находки гастропода 
Aldanella kunda, а с регрессивной верхней частью (таммнеэмеская пачка) 
находки закрученных форм платисоленитид (р latysolenutes  sp .). Только 
Platysolenites antiquissimus, Y ani chev sky i tes  pe tropoli tanus, хиолиты и дет
рит беззамковых брахиопод имеют вертикальное распространение по всему го
ризонту. Однако, в сторону более мелководных фаций количество находок двух 
первых постепенно снижается. На западе Эстонии это связано с отсутствием 
названных форм в песчано-алевролитовых отложениях, роль, которых здесь пос
тепенно возрастает. В восточной части территории платисолениты встреча
ются весьм а редко и в глинистых фациях (скв. Малашаты, Куневичи). Приуро
ченностью платисоленитид преимущественно к глинистой фации объясняется, 
очевидно, частое отсутствие их в самых базальных слоях горизонта, особенно 
в случае отсутствия подстилающего ровенского горизонта; в случае наличия 
последних платисоленитиды могут появляться в верхних слоях ровенского 
уровня, датируемого по акритархам (скв. Соседно, К остово).

Следует отметить, что находки Aldanella kunda, Platysolenites  sp ., с еди
ничными исключениями и PL lontova и хитиновые склериты установлены до 
настоящего времени только в пределах Эстонии. Это обстоятельство может 
быть объяснено, с одной стороны, лучшей изученностью здешних разрезов, од
нако, более вероятно связы вать это явление с сохранением только в данном 
районе наиболее молодых уровней балтийской серии. Последнее предположение 
подтверждается распространением только на западе Эстонии регрессивных 
членов серии (таммнеэмеская пачка), а также характером остатков жизнеде
ятельности бесскелетной донной червеморфной фауны, зафиксированных в гли
не в виде плоских пиритизированных, лент. Эти следы ползания древних м яг
котелых организмов, как отмечалось выше, почти отсутствуют в ровенском 
горизонте. Малочисленны и нечетки они также в первых метрах лонтоваского 
уровня, выше которых, однако, происходит массовое их появление. Сперва по
являются небольшие формы шириной до 1 - 1 ,5  мм, с подошвы махуской пачки 
к ним присоединяются и отпечатки шириной до 3 - 4  мм. Наиболее крупные 
следы ползания (шириной 6 - 1 2  мм) свойственны кестлаской пачке и они по
ка установлены только в Северной Эстонии. В таммнеэмеской пачке происхо
дит общее уменьшение количества этих следов, однако сохраняются и отдель
ные ленты крупных размеров (обн. Колгакюла).

Кроме отмеченных ихнитов, в породах горизонта наблюдается большое ко
личество цилиндрических каналов ползания червеобразных организмов, кото
рые заполнены обычно алевритовым материалом, реже пиритом. Разнообразие 
этих следов свидетельствует о весьм а интенсивном заселении дна бассейна 
и мягкотелыми илороющими организмами, особенно в пределах более мелко
водных фациальных зон. Из акритарх найдены Granomarginata prima, G. squa- 
macea, Leiomarginata simplex, Micrhystridium tornatum, Tasmanites tenellus,
Margominuscula sp ., Synsphaeridium  sp ., Leiosphaeridia  типов А и В.

Границы лонтоваского горизонта являются весьм а четкими и не вызывают 
особенных затруднений при проведении. Особенно четкой является нижняя гра
ница в восточных районах Эстонии, где отсутствуют ровенские отложения, а 
лонтоваские залегаю т непосредственно на пестроцветных вендских отложениях. 
В более западных разрезах  проведение этой границы несколько усложняется, 
так как отложения горизонта здесь сильно опесчаниваются и нередко зал ега 
ют на песчаных отложениях воронковской свиты венда, внешне очень сходных
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с базальными слоями лонтоваского горизонта. Однако, появление сразу с по
дошвы горизонта глауконита и зеленовато-серы х прослоев гидрослюдистых глин 
со следами жизнедеятельности позволяет решить данный вопрос в большинст
ве случаев вполне однозначно. В наиболее восточных разрезах , где подстила
ющими являются ровенские отложения, граница является более переходной и 
проводится по палеонтологическим данным -  по соответствующему комплексу 
акритарх, по появлению многочисленных пиритизированных следов жизнедеяте
льности, по платисоленитидам. Чисто кажущаяся переходность свойственна 
этой границе в северо-восточных разрезах  (скв. М алашаты), где лонтоваские 
отложения подстилаются глинистыми отложениями уже не ровенского горизон
та  кембрия, а котлинского горизонта венда.. И з-за  отсутствия четких базаль
ных слоев, породы лонтоваского горизонта как бы сливаются с подстилающи
ми сероцветными глинами, что, однако, обусловливается здесь  чисто палеоге
ографическими причинами -  наличием обширных площадей вокруг кембрийского 
бассейна, сложенных глинистыми отложениями венда. В таких условиях транс
грессирующие кембрийские воды не могли накопить зам етного количества пес
чаного материала между рассматриваемыми отложениями, даже несмотря на 
весьм а крупный временный перерыв на этом рубеже (ровенское1 врем я). Кри
терием проведения границы в данном случае являю тся также появление глау
конита и палеонтологических остатков и. исчезновение тонколенточной тексту
ры и органогенных пленок вверх по разрезу , что весьм а легко устанавливает
ся при тщательном изучении керна.

Верхняя граница горизонта является не менее четкой, хотя кажущаяся пе
реходность наблюдается и здесь , в частности, в западных районах рассматри
ваемой территории, где горизонт перекрывается отложениями ливской серии. 
Последние в своих низах представлены также преимущественно заленовато-се— 
рыми глинами, образовавшимися за  счет непосредственного переотложения гли
нистого материала из подстилающего лонтоваского горизонта. Самое трудное — 
установить данную границу визуально в разрезах  северо-запада Эстонии, где 
распространяется регрессивная таммнеэмеская пачка лонтоваского горизонта, 
внешне очень сходная с перекрывающими люкатискими слоями. Однако, как 
здесь, так и на остальной территории эта  граница четко проводится по иско
паемым организмам и нередко маркируется базальным конгломератом лю катис- 
кой свиты, состоящим из фосфатизированных галек алевролитов (Лоог и др.,
19  6 6 ; Мене, Пиррус, 1 9  7 5 ) .  На остальной части территории-— на юге и вос
токе, где лонтоваский горизонт перекрывается более молодыми образованиями 
(начиная с айсчайской серии нижнего кембрия до девонских отложений вклю

чительно), верхняя граница маркируется денудационной поверхностью, на кото
рой часто сохранились остатки древней коры выветривания -  в виде зон обох- 
ривания и каолинитизации в самих верхах профиля.

Таким образом, отложения лонтоваского горизонта вм есте с верхами ро— 
венского представляют собой крупный цикл осадконакопления, сформировавше
гося в течение одного импульса тектонического развития территории. Начина
ется этот цикл образованием явно трансгрессивных песчано-глинистых отло
жений, содержащих иногда, в частности, в западных районах, и грубозернис
тый материал. Постепенно эти неспокойные условия седиментации заменяются 
более глубоководными, что отраж ается в переходе к толще однородных гидро
слюдистых глин. В низах эти глины еще сильно алевритистые, но кверху ста
новятся более тонкодисперсными и приобретают пестроцветность и з -за  непол
ного восстановления первичных окисей в условиях недостатка разложившегося 
органического вещества в более глубоководных зонах бассейна. После сформи
рования этой части р азреза  исследуемая территория стала подниматься, что 
привело к образованию отложений регрессивной фазы развития бассейна. Пос
ледние сохранились лишь в пределах Эстонии, в других районах они срезались 
в ходе последующей денудации.

На фоне этих изменений по вертикальному разрезу  весьм а отчетливо на 
рассматриваемой территории выявляются также закономерные изменения по 
латерали водоема: наиболее длительно глубоководные условия существовали
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между Нарвой и Ленинградом, где накопились одни глинистые отложения. К 
западу наблюдается постепенное укрупнение гранулометрического состава о т -  
ложений, что было отмечено выше и детально рассмотрено нами ранее (Пир
рус, 1 9 7 3 ;  Мене, Пиррус, 1 9 7 7 ) .  К востоку от Ленинграда глины горизонта 
обладают значительной алевритистостью в виде пленок и самостоятельных прос
лоев и соответствую т примерно фациальной • обстановке махуской пачки в Эсто
нии (скв. Заречье, Усадище, Куневичи). Однако, сильного опесчанивания раз
р еза  горизонта, как это наблюдается здесь  в пределах Эстонии, не соблюда
ется . Следовательно, восточная береговая зона лонтоваского бассейна осталась 
гораздо восточнее рассматриваемой территории.

Ливская серия
На рубеже балтийской и ливской серий структурный план осадконакопления на 
северо-западе Восточно-Европейской платформы коренным образом изменится, 
что хорошо видно на палеогеографических схемах лонтоваского и талсинского 
горизонтов. К началу ливского этапа осадконакопления на северо-западе халат- 
формы возникла новая структура погружения -  Балтийская синеклиза, предста
вляющая собой субмеридиональную открытую на запад впадину. Заполнившее 
эту впадину море во второй половине ливского времени имело языковидный 
субширотный залив вдоль южной окраины Балтийского шита, доходящий до Ле
нинграда. Поэтому наиболее древние отложения ливской серии отлагались,, 
только на западе -  в Балтийской синеклизё (рис. 5 ) ,  а на рассматриваемой 
территории ливская серия представлена только своей средней и верхней частя
ми. Вследствие перерыва и частичной денудации до накопления пород айсчяй- 
ской серии нижняя часть отлагавш ихся на описываемой территории отложе
ний ливской серии распространена более широко, чем верхняя, • которая со
хранилась лишь на ограниченной площади вдоль южного побережья Финского 
залива.

Ливская серия талсинскому горизонту (см . табл. 1 ) .

Талсинский горизонт

В местных стратиграфических схемах талсинский горизонт представлен двумя 
свитами -люкатиской и тискреской, хорошо изученными на всей территории 
их распространения благодаря наличию здесь многочисленных скважин и обна
жений. На границе люкатиских и тискреских свит наблюдается перерыв в 
осадконакоплении, сопровождающийся перестройкой гидродинамического режи
м а в бассейне седиментации и системы питания водоема обломочным материа
лом, при сохранении основного структурно-фациального плана осадконакопле— 
ния. Соединяются эти свиты в один горизонт как на основании характерного 
комплекса акритарх, установленного, правда, для тискреской свиты лишь в ее 
низах (Янкаускас, Пости, 1 9 7 3 ) ,  а также по' общим элементам макрофауны, 
которые позволили и предыдущим исследователям (Орік, 1 9 2 5 ;  Мянниль,
1 9 5 8 ,  1 9 6 0 )  рассматривать люкатиские слои вм есте с низами т'яскреской 
свиты в качестве аналога эофитоновых слоев Скандинавии.

Отложения нижней -  л ю к а т и с к о й  с в и т ы  представлены переслаивающи
мся комплексом глин и алевролитов максимальной мощностью 1 8 - 2 3  м в 
окрестностях г . Таллина. Характерным для свиты является возрастание роли 
алевролитов к верхам разреза , что создает ложное представление о регрес
сивном строении свиты. В действительности, как показывает изучение текстур 
(Оpik, 1 9 2 5 ;  P irru s, 1 9 7 1 ;  и др .), отложения свиты в целом отлагались в 
мелководных условиях шельфа, в присутствии многочисленных подводных барье
ров и отмелей. Высокая глинистость свиты в ее низах объясняется опять же 
чисто палеогеографическими причинами -  трансгрессией моря на площадь выхо
дов высоко дисперсных глин лонтоваской свиты. Лишь наличие в подошве сви
ты базального конгломерата мощностью 2 - 2 0  см свидетельствует о близости 
рассматриваемых отложений к литоральной зоне седиментации.
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Минералогический состав крупноалевритовой фракции пород люкатиской свис
ты является о л и г о м и к т о б ы м  (кварц, полевые ш паты), реже полимиктовым 
(кварц, полевые шпаты, слюды). В составе прозрачных аллотигенных минера
лов тяжелой фракции, как и в нижележащих лонтовасхих отложениях, явно пре
обладает циркон. Глинистый компонент как алевролитов, так и глин также ма
ло отличается от подстилающих лонтоваских отложений и характеризуется пре
обладанием гидрослюды (7 5 -9 5 % ) над хлоритами и каолинитом. Характерной 
особенностью люкатиских отложений является богатство в них различных биог
лифов, в частности, и следов жизнедеятельности илороющих организмов, дости
гающих иногда размеров в поперечнике до 3 - 5  см  (P irrus, 1 9 7 2 ) .

Вышележащую т и с к р е с к у ю  с в и т у  (рис. б )  отделяет от люкатиской сви
ты поверхность перерыва, которая местами маркирована линзами "миквициево- 
го  конгломерата", местами прослоем песчано—алевритовых пород, богатым дет
ритом брахиопод. Иногда на этом рубеже отмечаются трещины усыхания (обн, 
Раннамыйза, К акум яэ). Восточнее пос. Азери, где линзы пограничного конгло
м ерата встречаются редко, данная граница менее отчетлива и проводится по 
рубежу замены комплекса переслаивания глин и алевролитов с биоглифа— 
ми по илороющим организмам массивными алевролитами, не содержащими 
указанных ихнитов. Тискреская свита в целом сложена преимущественно 
весьма однородными крупнозернистыми алевролитами, переходящими лишь учас
тками в пелитовые более темноцветные разности или в мелкозернистые пес
чаники, в основном, на востоке ареала распространения. Максимальная мощ
ность свиты -  около 1 8 - 2 0  м -  наблюдается в районе стратотипа западнее 
Таллина. К востоку мощность свиты постепенно уменьшается до полного выкли
нивания в районе Копррье.

По текстурным особенностям тискреская свита разделяется на две пачки -  
на нижнюю, менее отсортированную,, линзовиднослоистую (какумягиская пачка) 
и на верхнюю, более однородную и преимущественно горизонтально-слоистую 
(раннемыйзаская пачка). Определимые органические остатки, а также акритар- 
хи свойственны, главным образом, нижней пачке, в то время как верхняя пач
ка, формировавшаяся, очевидно, при открыто-морском режиме, не явилась подхо
дящей средой для обитания бентосной фауны. Поэтому отнесение верхней пач
ки тискреской свиты к люкатискому горизонту является до сих пор несколько 
условным, хотя седиментационно-генетическое единство ее с какумягиской 
пачкой является очевидным (Мене, Пиррус, 1 9 7 2 ) .

По минералогическому составу низы тискреской свиты обычно олигомикто- 
вые: кроме кварца в них устанавливается до 30%  полевых шпатов. Верхняя, 
раннемыйзаская пачка характеризуется большей однородностью и мономинераль- 
ностью -  количество полевых шпатов достигает зд есь  обычно 2 - 5 ,  реже 1 0 -  
25%  (максимальные содержания приурочены к западной части территории).
По составу минералов тяжелой фракции свита в целом характеризуется неболь
шим содержанием рудных минералов, и, прежде всего, резким преобладанием 
турмалина над цирконом в группе прозрачных аллотигенных минералов. Пос
леднее обстоятельство отличает тискрескую свиту от других раннекембрийских 
подразделений рассматриваемой территории. Глинистый компонент характери
зуется преобладанием гидрослюд, которым обычно сопутствует каолинит (до 
20 % ). Хлориты являются менее характерными и присутствие их устанавливает
ся более редко. Нечасто попадаются и образцы, в которых присутствуют не
большие количества смешаннослойных гидрослюда-монтмориллонитовых фаз.
В составе цемента алевролитов, особенно в какумягиской пачке, участвуют 
ж елезистые разности доломита.

Из органических остатков отложений горизонта в нижней части -  в люка
тиской свите -  установлены трилобит Schmidtiellus m ickwitzi  (Schm.),* 
черви: Volborthella tenuis  Schm. и V. conica Schind., песчаная форамини-
фера Luekatiella  sp . брахиопода Mickwitzia nionilifera (L in n arss .), Torellella 
sp ., черви Platysolenites antiquissimus  Eichw. (только на западе} и P. sp ., 
а также ядра хиолитов. В нижней части тискреской свиты встречены монопла- 
кофоры Scenella discinoides  Schm., S. tuberculata Schm., брахиоподы Pate-
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rina rara Gorj.* Mickwitzia monilifera (L innarss.)* M. contentrica Gori.* M. for
mosa Wiman* остракоды из сем ейства B jadoridae и неопределимые, фрагменты 
трилобитов. Фрагменты брахиопод устанавливаются по всему разрезу  свиты.

Из акритарх установлены во многих разрезах  люкатиской свиты и в тр ех  
разрезах  низов тискреской свиты (обн. Какумяги, Хийэмяги, скв. Румба) -  
Baltisphaeridium cerinum Volk.* В. ornatum Volk.* В. compressum  Volk.* Micr- 
hystridium tornatum Volk.* M. pallidum Volk.* Archae odi seina umbonulata Volk.* 
Tasmanites bobrowskii Waz., T. volkovae Kirian.* Granomarginata squamacea 
Volk.* Leiomarginata s im p le x Naum. Leiosphaeridia  sp . Дополнительно к пере
численным в люкатиской свите найдены еще Baltisphaeridium orbiculare Volk.*^ 
Во dubium Volk.* В. papillosum  Volk.* Granomarginata/ prima Naum.* Lophospae- 
ridium tentativum Volk.* L. s p , t  Cymatiosphaera sp . f В низах тискреской свиты  
установлен дополнительно к перечисленным совместным формам выше лишь 
Tasmanites piritaensis  Posti et Jank. Таким образом, верхняя часть  горизон
та  значительно беднее органическими остатками, чем нижняя. Это находит 
четкое подтверждение и в распределении различных ихнитов, которые в люка— 
тиской свите очень многочисленные и разнообразные, особенно в ее нижней и 
средней частях, но исчезают почти полностью в тискреской свите. Учитывая 
гидрохимически одинаковые нормально-морские условия формирования отложе
ний обеих свит, следует такое распределение органических остатков объяснить 
чисто фапиальными причинами: непригодностью для обитания донными и планк
тонными организмами открыто-морских условий тискреского бассейна.

Таким образом, талсинский горизонт на данной территории представлен 
двумя самостоятельными литотелами, котбрые, и з -за  одинакового структурно
го плана распространения как на рассматриваемой территории, так и в преде
лах соседнего региона -  Балтийской синеклизы (см . главу третью ) соединены 
в единую -  ливскую серию. Отложения нижней части горизонта являются явно 
трансгрессивными образованиями и их накопление соответствует стадии пе— 
реотложения материала из ложа и этапу выравнивания его рельефа. Поэтому 
время накопления люкатиской свиты приближается с некоторой условностью к 
ингрессионной стадии наступления моря: неровности ложа создали сложную 
систему подводных барьеров и отмелей, что в условиях мелкого моря не да
ло волнению сильно отрабаты вать профиль дна бассейна, и его действие огра
ничивалось лишь перебрасыванием глин подстилающего лонтоваского горизон
та  в отложения люкатиского моря. Это положение хорошо согласуется с вы
сокой глинистостью нижней части свиты и сходным минералогическим соста
вом пород лонтоваской и люкатиской свит. Постепенно дно все же сглаж ива
лось и непосредственно влияние глинистого ложа на седиментацию экраниро
валось: начали в большей степени накапливаться алевритовые осадки, м ате
риал для которых был привнесен из более удаленных районов. Условия приб
лижались к открыто-морским, вследствие чего и следы жизнедеятельности 
становились более редкими (верхи люкатиской свиты ). После этого наступи
ла быстрая регрессия моря ; но о длительности и вертикальной амплитуде 
поднятия территории имеются лишь косвенные данные. Очевидно, это отступ
ление моря было кратковременным, на что указываю т и многие общие остат
ки организмов из люкатиской и низов тискреской свиты. Возможно, что оно 
даже не освободило всю площадь, занимаемую в настоящее время отложения
ми горизонта. Однако, оно сопровождалось перестройкой системы питания бас
сейна обломочным материалом: исчезает влияние пород лонтоваской свиты и 
основным поставщиком его становятся другие породы, богатые турмалином. 
Наступившее вновь море -  тискреское — отличалось на данной территории уже 
весьм а активной гидродинамикой, о чем свидетельствует лучшая отсортирован- 
ность отложений, резко подавленное глинонакопление, отсутствие следов жиз
недеятельности донных организмов и многие текстурные признаки.

Тектоническая активность на западной окраине Восточно-Европейской плат
формы и в прилегающих к ней геосинклинальных областях после накопления 
отложений ливской серии привела к дальнейшей перестройке структурного пла
на, и на рассматриваемой территории стали погружаться участки (северный
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склон Локновско-М ынистеского поднятия), которые в ливское время представ
ляли собой сушу. Переход от тискреских отложений к образованиям нового 
бассейна -  к курземской свите на западе материковой части Эстонии — каж ет
ся плавным: перерыв в осадконакопления и з -за  сходства контактирующих от
ложений не улавливается на ограниченной территории. Во всяком случае, есть  
все основания полагать, что отложения следующей айсчайской серии перекры
вали тискреские отложения на обширной площади рассматриваемой территории, 
но они были снесены в ходе последующей денудации;-

Следовательно,; верхняя граница горизонта на большей части распростране
ния его отложений является денудационной и резкой: на севере рассматривае
мой территории горизонт перекрывается пакерортским горизонтом тремадока, 
базальные образования которых подробно расмотрены К .К . Мююрисеппом 
( 1 9 5 8 ) .  В отдельных м естах  бассейна р . Луга и, возможно, р . Нарва, тиск— 
реские алевролиты перекрываются песчано—алевритовой толщей точно не у с т а л  
новленного возраста, отнесенной в настоящей работе условно к айсчайской 
серии. Контакт этих слоев в разрезе  на р. Луга физически четкий, маркиро
ван прослоем конгломерата -  гравелита и сопровождается также резким изме
нением ассоциаций минералов тяжелой фракции. В более южных районах верх
няя граница горизонта имеет различный характер -  в пределах Восточной Эс
тонии она маркируется обохренной корой выветривания на люкатиских глинах 
(скв. Яама, Кунингакюла, Ранна-П унгерья, П алам узе), так как тискреские от
ложения здесь размыты доайсчайской денудацией. Дальше к западу граница 
становится менее резкой, так как перекрывающие алевролиты айсчаяйской се
рии здесь внешне очень близки к тискреским отложениям и отличаются от пос
ледних лишь минералогическими особенностями и наличием ихнитов (скв. Л айт- 
се, Коловере, Румба и др .), но и з -за  низкого выхода керна в данном интер
вале эта  граница часто проводится весьм а условно.

Нижняя граница горизонта, являющаяся на всей территории одновременно 
и границей лонтоваской и люкатиской свит, отбивается, как это указано уже 
выше (см . также -  А .Р . Лоог и др., 1 9 6 6 ) ,  весьм а четкое- как по литологи- 
ческим особенностям, так и по палеонтологическим остаткам , присутствующим 
практически в каждом куске пограничных отложений.

Айсчяйская серия

Верхи разреза  кембрия на широкой площади исследуемой территории сложены 
толщей сравнительно однородных песчано-алевритовых пород. Строение и рас
членение этой толщи, несмотря на многочисленные попытки (Некрасов, 1 9 3 8 ;  
Рухин, 1 9 3 9 ,  1 9 4 6 ;  Давыдова, 1 9 6 1 ,  1 9 6 4 ;  Хазанович, 1 9 6 2 ,  1 9 6 8 ;  М ар- 
дла и др., 1 9 6 8 ;  Янкаускас, 1 9 7 2  и др .), остались до сих пор окончательно 
не выясненными. Причина этого кроется, прежде всего , в литологическом ха
рактере этой толщи, представленной, в основном, слабосцементированными пес
чано-алевритовыми породами, редко дающими при бурении представительный 
керновый материал для литолого-минералогических исследований. Это, вместе 
с приуроченностью обнажений лишь к узкой полосе от р. Луга на западе до 
р. Сясь на востоке вдоль северной границы площади современного распростра
нения данной песчано-алевритовой толщи, значительно препятствует однознач
ному выделению и прослеживанию по площади однородных литотел, составляю
щих отдельные уровни рассматриваемой толщи. Применение биостратиграфичес- 
кого метода для расчленения и сопоставления отдельных разрезов ограничено 
как редкостью находок в них самих органических остатков, так и недостаточ
ной изученностью систематики последних. Так, беззамковы е брахиоподы, почти 
единственные представители макрофауны в рассматриваемой толще, являются 
наименее изученной группой как в таксономическом, так и в стратиграфичес
ком аспектах в пределах всей Восточно-Европейской платформы. Среди микрофито- 
фоссилий, найденных в породах этой толщи, встречаю тся стратиграфически неис
следованные новые формы, не позволяющие на современном уровне изучения этой 
группы привязать вмещающие их отложения к стратиграфической схеме региона.
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В свете изложенного, рассматриваемые песчано-алевролитовые породы от
носятся к образованиям айсчяйской серии лишь с большой условностью, так 
как, учитывая внутреннюю неоднородность этой толщи, верхняя частьее*  по 
всей вероятности, относится уже к более молодым образованиям, не рассм ат
риваемым в данной монографии. И з-за  неясности таких стратиграфических воп
росов, нет возможности рассматривать данные слои и по горизонтам, как это 
было сделано для нижележащей части разреза . Поэтому ниже дается характе
ристика более или менее однородных частей этой толщи -  отдельных литотел 
в ее составе.

Рассматриваемая песчано-алевритовая толща, несмотря на неясность свое
го внутреннего строения, весьм а четко разграничивается как снизу, так и 
сверху слоями установленного возраста. На большой площади эта  толща подсти
лается породами люкатиской или лонтоваской свит, в верхах которых нередко 
сохранилась древняя кора выветривания. На своде М ынистеско-Валмиерского 
поднятия песчано-алевритовая толща зал егает  непосредственно на породах крис
таллического фундамента. И лишь на северо-западной окраине своего совре
менного распространения, при залегании на алевролитах тискреской свиты, 
проведение этой границы затруднено и з -за  сходного макролитологического об
лика этих двух подразделений.

Однако, при наличии минералогических данных этот вопрос в большинстве 
случаев решается однозначно. Верхняя граница рассматриваемой толщи в боль
шинстве случаев выражена в виде неровной поверхности перерыва, на которой 
зал егает  либо базальный конгломерат пакерортского горизонта, либо алеврис— 
то-песчаны е отложения, обогащенные створками и детритом беззамковых бра— 
хиопод, по всей вероятности, также тремадокского возраста.

В пределах южного склона Балтийского щита рассматриваемая толща имеет 
широкое распространение, отсутствуя только на северной окраине изучаемой 
территории и сводах отдельных положительных тектонических структур (Мынис— 
те , К опорье). Судя по распределению наблюдаемых мощностей* отсутствие 
этих отложений на севере обусловлено предтремадокской денудацией, о чем 
свидетельствует перекрытие здесь тискреской свиты ливской серии пакерортс— 
ким горизонтом ордовика. Мощность песчано-алевритовой толщи колеблется 
на рассматриваемой территории от нескольких метров до 5 7  м . М аксималь
ные мощности ее приурочены к субширотной полосе севернее Мынистеско—В ал- 
миерского поднятия, где восходящие движения в конце кембрийского периода 
проявились менее интесивно, чем  на площадях, примыкающих непосредствен-, 
но к Балтийскому щиту.

На литолого-минералогической основе и, прежде всего , по соотношениям 
типов пород и степени их зрелости, а также по наличию глауконита и ихнитов 
вся песчано—алевритовая толща весьм а четко расчленяется на две части. При 
этом  строение и состав этих двух членов песчано—алевритовой толши по пло
щади сильно м еняется.

Так, в средней и восточной частях Южной Эстонии нижний член представ
лен светлыми крупнозернистыми алевролитами, содержащими в своей верхней 
части прослои зеленовато-серы х пелитовых алевролитов. Прослои последних 
нередко прорезаны ходами илороющих организмов диаметром 2 - 4  мм, которые 
заполнены крупнозернистым алевролитовым материалом. Вокруг этих ходов 
наблюдаются фиолетовые и охристо-желтые ореолы вторичной окраски. Глинис
тый материал образует здесь  нередко прерывистые пленки на плоскостях нас
лоения, которые часто покрыты присыпками слюд. Низы этой части разреза  
менее отсортированы, чем основная часть: здесь  встречается примесь песча
ных и гравийных зерен и плоские гальки зеленовато-серой глины. Минераль
ный состав обломочного компонента крупнозернистых алевролитов олигомикто— 
вый -  кварцево-полевошпатовый. У пелитовых разностей -  полимиктовый. Тре
тьим породообразующим компонентом являются зд есь  минералы группы слюд, 
в том числе, густооранжевый лепидомелан, Глауконит присутствует, хотя в 
незначительном количестве, повсеместно. Н езрелость состава наблюдается и 
у акцессорных минералов, где, кроме господствующих турмалина и циркона,
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постоянно присутствуют амфиболы и пироксены., Соотношение турмалина и 
циркона варьируется в широких пределах, с обычным преобладанием турмали
на. Во всех пробах отмечаются синие разновидности турмалина. Характерной 
чертой минерального состава тяжелой фракции является еще .широкая малако— 
низация циркона и сильное изменение титанистых минералов вплоть до новооб
разованного ан атаза. Все отмеченные особенности минерального состава пока
зывают, что на рубеже ливской и айсчяйской серий область питания обломоч
ного компонента несколько перестроилась: прибавился новый источник, давший 
минералы, очень редко встречающиеся в подстилающих отложениях кембрия. 
Глинистый компонент пород характеризуется преобладанием гидрослюд над 
каолинитом (до 30% ) и хлоритом (до 2 0 % ). В низах этого литотела на от
дельных уровнях в глинистом компоненте установлены смешанно-слойные фа
зы типа монтмориллонит-гидрослюда.

Границы этого литотела весьм а четкие: нижняя граница является одновре
менно нижней границей песчано-алевритовой толщи в целом и проводится 
сравнительно легко по трансгрессивному залеганию на разновозрастных отло
жениях.

При залегании рассматриваемого литотела на макроскопически сходных от
ложениях тискреской свиты, эта  граница наиболее уверенно проводится по 
вышеотмеченным особенностям в минеральном составе как обломочного, так 
и глинистого компонентов пород. Верхняя граница описываемого литотела мар
кируется исчезновением глауконита, ходов илороющих организмов, резким воз
растанием степени общей зрелости пород и изменением ассоциации глинистых 
минералов. Иногда (скв. Ваки, Лаэва и др.) на этом  уровне наблюдается обо— 
хривание пород рассматриваемой части, что по всей вероятности, указы вает 
на возможность субаэрального выветривания на данном рубеже. Вне контура 
распространения верхнего члена песчано-алевритовой толщи эта  граница явно 
денудационная: выше ее зал егает  базальный конгломерат пакерортского гори
зонта нижнего Ордовика.

Палеонтологически эта  часть  р азреза  еще не исследована, однако литолого— 
минералогические особенности отложений1(присутствие глауконита и ихнитов, 
морской тип ассоциаций глинистых минералов) позволяет отнести эти слои к 
раннекембрийскому циклу осадконакопления, в степень зрелости обломочного 
компонента и наличие синих турмалинов и лепидомелана в составе прозрачных 
аллотигенных тяжелых минералов позволяет рассматривать эти отложения как 
более мелководные фациальные аналоги курземской свиты Балтийской синекли— 
зы . Такой вывод напрашивается и при последовательном сопоставлении разре
зов кембрия рассматриваемой территории с разрезам и Балтийской синеклизы.

К востоку от Чудского озера строение изучаемой толщи резко м еняется. 
Характерной чертой является полное отсутствие здесь  глауконита по всему 
разрезу  и появление пестроцветности в глинистых прослоях разреза . Низы 
песчано-алевритовой толщи в этих восточных разрезах  также более мелкозер
нисты, чем верхи, и они представлены крупнозернистыми алевролитами, содер
жащими на отдельных уровнях многочисленные тонкие прослои, пленки и плос
кие гальки глинистых пород темнокоричневого или грязно-коричневого цвета. 
Лишь в отдельных р азрезах  (обн. на р. Тосна, скв. Столбово) самые нижние 
глинистые прослои зеленовато-серого цвета. Обычно к этим глинистым уров
ням приурочены и немногочисленные ходы илороющих организмов, заполненные 
алеврйтовым материалом. Минеральный состав обломбчного компонента пород 
более зрелый, чем это наблюдалось в отложениях нижнего подразделения пес
чано-алевритовой толщи на территории Эстонии. Содержание полевых шпатов 
колеблется до 15%, а  слюды представлены, в основном, мусковитом. В составе 
тяжелой фракции много рудных (ильменита), в группе прозрачных аллотигенных 
минералов этой фракции превалирует циркон. Спорадически обнаруживаются еди
ничные зерна амфибола и пироксена и почти во всех  пробах наблюдаются синие 
разновидности турмалина, что в какой-то степени сближает между собой низы 
песчано-алевритовой толщи как западных, так и восточных разрезов. В глинистом 
компоненте пород, хотя еще и господствуют гидрослюды, заметны м становится
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каолинит (до 4 0 % ). Хлорит встречается только спорадически, в количестве 
до 20% .

Органических остатков очень мало; кроме ихнитов, часто обнаруживаются 
полуокатанные фрагменты брахиопод. Из этой части разреза  на р. Ижора 
Т .В . Янкаускасом определен комплекс акритарх, содержащий наряду с транзит
ными формами и новыми видами родов Aranidium и Ovulum, стратиграфичес
кий диапазон которых еще не вполне ясен, и сравнительно много Micrhys tri di
um parvum, M. dissimilare, E'stiastra minima, Archaeodiscina umbonulata, на ос
новании которых возраст вмещающих пород оценивается этим исследователем 
как вергальский (Янкаускас, 1 9 7 3 ,  1 9 7 5 ) ,  По литолого—минералогической 
характеристике (отсутствие глауконита, грязно—коричневая окраска глинистых 
разностей, высокое содержание ильменита) эти отложения ближе к верхам 
курземской свиты в районе Пярну, где из этих слоев скв. Селисте Т .В . Ян
каускасом (1 9 7 3 ,  1 9 7 5 )  определен раусвеский комплекс акритарх. Если най
денные на р. Ижора акритархи действительно датируют вергальский возраст 
этих отложений, как это предполагает Т .В . Янкаускас, то все изменения в 
литологическом характере пород, которые наблюдаются между нижними члена
ми песчано-алевритовой толщи Эстонии и Ленинградской области, связаны с 
фациальными переходами в более мелководную зону осадконакопления на вос
токе.

Отличаются от описанного типа разреза  обн. Пиргора на р. Сарья и скв. 
Новая Деревня восточнее Чудского озера, которые в низах сложены пестроц— 
ветными глинами каолинитового состава, содержащими до 1 5  % зерен песча
ной размерности. Среди этих глин встречаются линзы и прослои кварцевого 
песчаника. По уменьшению глинистости вверх по разрезу  и по утолщению прос
лоев песчаника в том же направлении, нам представляется, что данная часть 
разреза  образовалась за  счет переотложения коры выветривания лонтоваских 
глин. Какое отношение эта часть разреза  имеет к низам песчано—алевритовой 
толщи других разрезов Ленинградской области, в настоящее время неясно.
В отличие от строения песчано-алевритовой толщи Эстонии, где между ниж
ним и верхним членами наблюдается четкая граница, на территории Ленинград
ской области отложения нижнего члена постепенно, без видимой границы, пе
реходят в верхние слои. При этом уменьшается глинистость разреза и возрас
тает  зрелость пород.

Отложения верхнего члена песчано-алевритовой толщи менее широко рас
пространены на рассматриваемой территории. В Эстонии они выделяются 
только в ее южной части, также они отсутствуют пятнисто в Ленинградской 
области. И лишь на самом востоке (скв. Заречье) они залегаю т непосредствен^- 
но на глинах лонтоваского горизонта. Ограниченное распространение и измене
ние мощности этой части разреза , скорее всего, связано с предтремадокским 
размывом на разную глубину этих слабосцементированных пород.

Строение верхнего члена более выдержано, чем это наблюдалось у нижнего. 
В основном, здесь распространяются м елко- и среднезернистые песчаники, со
держащие в разных количествах алевритовый материал. Роль глинистых пород 
ничтожна: они образуют прерывистые пленки на поверхностях наслоения, лин
зы  невыдержанной мощности и очень редко самостоятельные прослои.

Окраска пород в западных районах светло-серая, почти белая, а  на востоке 
чаще розовая и даже красная и з -за  развивающих вокруг зерен кварца пленок 
окислов ж елеза. Текстура чаще всего горизонтально— и наклоннослоистая, ре
же наблюдается косая слоистость. Характерной чертой рассматриваемых пес
чаников является высокая зрелость как обломочного, так и глинистого компо
нентов пород, высокое содержание рудных минералов, образующих нередко при
сыпки на плоскостях напластования, наличие мелких (до 1 мм) белых сгустков 
каолинита, гравийных зерен кварца и многочисленных конкреций пирита разно
го разм ера. Песчаники зрелы е, мономинеральные -  кварцевые, содержание руш- 
ных минералов, образующих нередко присыпки на плоскостях напластования, 
наличие мелких (до 1 мм) белых сгустков каолинита, гравийных зерен квар
ца и многочисленных конкреций пирита разного разм ера. Песчаники зрелые,

38



мономинѳральные -  кварцевые, содержание полевых шпатов редко доходит до 
2%, из слюд обнаружен только мусковит, составляющий местами 1% обломоч
ного компонента. Обломочные минералы обычно хорошо окатаны. Среди алло
тигенных прозрачных минералов тяжелой фракции циркон явно преобладает над 
другими, в том числе и над турмалином, за  исключением самых верхних слоев 
некоторых разрезов (скв. Вильянди), где господствующим является турмалин.
В глинистом компоненте пород преобладает каолинит, составляющий нередко 
более 90%  тонкопелитовой фракции.

Находки остатков организмов из рассматриваемой части разреза малопред
ставительные й однотипные, представленные створками и фрагментами беззам — 
ковых брахиопод, среди которых в разрезах  рек Сясь, Тосна и скв. М аршаги- 
но, по данным К. К. Хазановича, имеются новые виды родов Lingul ella и Obo
lus, имеющие большое сходство со средне- и верхнекембрийскими беззам ко- 
выми брахиоподами Скандинавии и Северной Америки (Хазанович, 1 9 6 8 ) .  Ак- 
ритархи до сих пор из пород верхнего члена песчано-алевритовой толщи не 
получены.

Выдержанный. на большой территории минеральный состав крупноалеврито— 
вой фракции, преобладание в его составе устойчивых минералов, хорошая ока- 
танность как преобладающих, так и акцессорных минералов -  все ото указы 
вает, что основная м асса обломочного материала толщи неоднократно участво
вала в процессе осадконакопления.

Выдержанность минерального состава крупноалевритовой фракции на боль
шой территории и нахождение створок беззамковых брахиопод подтверждает 
вывод Л .Б . Рухина (1 9 3 9 ,  .1 9 4 6 ) о бассёйновом генезисе этих отложений, 
сделанный на основе изучения слоистости и гранулометрического состава. От
сутствие глауконита, широкое распространение каолинита и однотипность бра- 
хиоподовой фауны, свидетельствует, что воды этого бассейна были несколько 
опресненными.

Таким образом, в строении песчано-алевритовой толщи, являющейся венча
ющим звеном разреза кембрия на южном склоне Балтийского щита, в литоге
нетическом отношении обособляются, как минимум, две части. На основе ли- 
толого-минералогических и палеонтологических данных лишь нижнюю часть 
этой толщи можно отнести более определенно к айсчяйской серии. Нами услов
но все отложения нижней части показаны в составе вергальского горизонта 
в качестве более мелководных аналогов, хотя верхи этой части могут м еста
ми оказаться более молодыми -  раусвескими. Для стратиграфической приуро
ченности верхней части рассматриваемой толщи к айсчяйской серии в настоящее 
время у нас нет убедительных доказательств. Но судя по характеру беззамко
вых брахиопод и по литологическим особенностям пород, кажется наиболее 
вероятным, что они моложе айсчяйской серии. Установление Их положения в 
разрезе  кембрия является первоочередной задачей в стратиграфии кембрийских 
отложений северо-запада Восточно-Европейской платформы.

Опорный разрез скважины Ф-165 Аа

Скважина пробурена в 1 9 7 2  г . недалеко от гор. К охтла-Ярве в северо- 
восточной части Эстонии. Керн по части осадочного чехла (до гл . 2 1 6 ,1  м) 
сохраняется на базе ИГ АН Эстонской ССР в Пюсси. В послойном разрезе 
даны вскрытые скважиной глубины (в м)

Кристаллический фундамент

2 1 5 ,5 0 .  Гнейс биотит-амфиболовый, выветрелый, пестроцветный (розо
вато-белы й). Содержит сохранившиеся кристаллы амфиболов и калиевых поле
вых шпатов. Типичная глинистая кора выветривания на породах фундамента 
отсутствует.
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ВЕНД

Гдовская свита

С р е д н я я  п а ч к а

2 1 5 .5 - 2 1 5 ,4 5 .  Глина алевритовая, красно-бурая, массивная. Содержит 
много слюд -  мусковита и зеленого биотита. Видимого крупнозернистого м а
териала не содержит, но нижний, контакт с породами фундамента очень резкий.

2 1 5 ,4 5 - 2 1 1 ,8 .  Керн отсутствует.
2 1 1 ,8 - 1 8 3 ,0 .  Шлам из песчаника рыхлого. В интервале 1 8 3 ,0 - 2 0 0 ,0  м 

преобладает среднезернистый, ниже этого -  крупнозернистый песчаный матери
ал. Внизу интервала увеличивается количество полевых шпатов и ухудшается 
общая окатанность зерен. Зерна покрыты темнокоричневой гематитовой рубаш^. 
кой, придающей шламу коричневый цвет. По всему интервалу в шламе встре
чаются куски краснобурой алевритовой глины, соответствующие прослоям в 
первичном разрезе .

В е р х н я я  п а ч к а

1 8 3 ,0 - 1 5 4 ,7 .  Переслаивание алевролита, песчаника и алевритовой глины.
В нижней части преобладает песчаник, тонко- или среднезернистый, рыхлый, 
краснобурый, в верхней -  алевролит, крупнозернистый, серый, обогащенный 
слюдами и полевыми шпатами. Глина, преимущественно массивная, красно-бу
рая или фиолетовая. Участками, в верхней части интервала, наблюдается тон— 
коленточная текстура. По всему интервалу встречаются небольшие скопления 
гравия.

Котлинская свита

Н и ж н я я  п а ч к а

1 5 4 .7 - 1 4 9 ,6 .  Переслаивание алевритовой глины, слюдистого алевролита
и мелкозернистого песчаника. Преобладает глина, содержащая пленки органи
ческого вещества и линзовидные конкреции сидерита. Текстура тонколенточная 
окраска серая. Алевролиты и песчаники содержат много полевых шпатов. В 
алевролитах наблюдаются присыпки слюд.

В е р х н я я  п а ч к а

1 4 9 .6 - 1 3  7 ,8 .  Глина, алевритистая, серая, с тонколенточной текстурой. 
Содержит на плоскостях напластования темные пленки органогенного вещ ества, 
нитевидные остатки водорослей и 1 - 1 0  мм прослои сидерита. На уровне
1 4 2 ,4  м прослой массивного слюдистого алевролита.

Воронковская свита

Н и ж н я я  п а ч к а

1 3 7 .8 - 1 2 1 ,5 .  Переслаивание алевролита, алевритовой глины и песчаника. 
Песчаные породы очень рыхлые, зашламованные в керне, состоящие из хоро
шо окатанных зерен кварца. Лишь участками наблюдается крепкий карбонат
ный цемент. Алевролиты массивные, белые или слабо-зеленоваты е, обогащен
ные слюдами, в основном мусковитом. Пелитовые алевролиты и глины красно- 
бурые, участками с массивной, участками, особенно в верхней части интерва
ла, с тонколенточной текстурой.

В е р х н я я  п а ч к а

1 2 1 ,5 - 1 1 1 ,2 .  Песчаник, среднезернистый, кварцевый, с хорошо окатанны
ми обломочными зернами, в интервале 1 1 8 ,5 - 1 1 8 ,6  м представлен прослоем 
крепко сцементированного гравелита.
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Нижний кембрий
Лонтоваская свита

Б а з а л ь н а я  п а ч к а

1 1 1 ,2 - 9 4 ,8 .  В низах и верхах интервала переслаивание зеленовато-серой 
алевритовой глины, алевролита и песчаника, в средней части преобладают гли
ны с редкими прослоями песчаника. Песчаники разнозернистые, содержащие 
много глауконита и мелкие гальки фосфатизированного алевролита, особенно 
в основании интервала. Алевролиты зеленовато—серые, тонкоплитчатые, сильно 
слюдистые на поверхностях наслоения. Глины зеленовато-серы е, содержащие 
много алевритовых пленок, а с гл . 1 0 8 ,5  м и выше также пиритизированные 
следы жизнедеятельности червеморфной фауны. Содержит много остатков Ріа- 
tysolemites  ( 1 0 8 ,5  м и выше), отдельные' Sabellidites camriensis Yan. 
( 1 0 4 ,6 - 1 0 3 ,8  м) и редкие хиолиты ( 1 0 8 ,3  м ) и хитиновые (?) склериты 
( 1 0 4 ,3  м и выш е).

М а х у с к а я  п а ч к а

9 4 ,8 - 7 3 ,0 .  Глина, алевритовая, зеленовато-серая, массивная, обогащенная 
мусковитом и пленками алевролита. По всему интервалу встречаются остатки 
платисоленитид и пиритизированные ходы илоедов шириной до 3 мм.

К е с т л а с к а я  п а ч к а

7 3 .0 - 5 6 ,0 .  Глина алевритистая, пестроцветная. В верхней части интерва
ла наблюдаются и отдельные пленки алевролита. В интервале 5 7 ,0 - 6 0 ,0  м 
несколько 5 - 1 0  см прослоев интенсивно красно-бурых глин.

5 6 .0 - 4 7 ,0 .  Глина алевритовая, преимущественно зеленовато-серая, содер
жит пленки алевритового материала.

4 7 .0 - 3 8 ,0 .  Глина алевритистая, пестроцветная, чередуются зеленовато
серые и фиолетово-бурые пятна и полосы. Верхняя часть интервала -  1 ,5  м -  
зеленовато-серая массивная. По всей пачке встречаются остатки платисолени
тид и пиритизированные ходы илоедов, достигающие ширины до 3 - 4  мм.

Люкатиская свита

3 8 .0 - 3 3 ,3 .  Переслаивание алевритовой глины, пелитового алевролита и 
алевролита в виде слоев мощностью 2 — 1 0  см . Преобладает глина, зеленовато
серая, прорезанная многими ходами илоедов, заполненными глауконитсодержа
щим алевритовым материалом. Пелитовые алевролиты обогащены глинистыми 
пленками, слои их обычно линзовидно выклинивающиеся. Алевролиты преиму
щественно горизонтально-слоистые, с присыпками глауконита и биоглифами
на плоскостях наслоения. В основании интервала 1 -2  см прослой конгломера
та из фосфатизированного алевролита.

Среди органических остатков найдены Volborthella ( 3 4 ,8 ;  3 7 ,9  м ), пес
чаные фораминиферы (3 3 ,5  м ), фрагмент трилобита ( 3 4 ,7  м ) и редкие мел
кие пиритизированные ходы илоедов.

Тискреская свита

3 3 ,3 - 2  6 ,1 .  Алевролит крупнозернистый, светло-серый, слабосцементиро- 
ванный. Содержит много глауконита.

2 6 .1 - 1 6 ,7 .  Шлам из крупнозернистого алевритового материала, глауконит— 
содержащий.

1 6 ,7 - 1 3 ,0 .  Алевролит крупнозернистый, светло-серый, с единичными 3 - 5  
см прослоями пелитового или пелитистого алевролита, зеленовато-серого, со
держащего слюды и глауконит. Встречаются конкреции: .пирита.

Нижний ордовик ( Пакерортский горизонт).
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БАЛТИЙСКАЯ СИНЕКЛИЗА

Территориально Балтийская синеклиза приурочена к акватории Балтийского мо
ря и его побережьям и охватывает западные районы Эстонии, Латвии и Лит
вы, всю Калининградскую область РСФСР и северо-восточные районы Польши 
(рис. 7 ) .  На севере она оконтуривается южным склоном Балтийского щита на 
широте юго-западного побережья Финляндии, где кембрийские отложения обна
ружены лишь в трещинах пород кристаллического фундамента (Metzgerr 1 9 2 2 ;  
Simonen* 1 9 5 6 ) .  Ю го-восточной границей ее является субширотное М азурско- 
Белорусское поднятие. Восточная ее граница проходит по западной окраине 
материковой Эстонии, западным склонам Валмирско—Локновского и Э рглоис- 
кого поднятий в Латвии и дальше через районы Шяуляй и Калвария вплоть 
до Сувалек и Кентшин на северо-востоке Польши. Западнее этой линии, начи
ная от Валмиерско—Локновского поднятия до северного склона Белорусской си— 
неклизы, располагается широкая субмеридиональная полоса, в пределах кото
рой разрез кембрия еще обнаруживает некоторые черты сходства с разрезам и 
в осевой части синеклизы, но мощности и полнота разреза по сравнению с 
последней сильно сокращены, также м еняется и литологический характер отло
жений: по всему разрезу господствующими становятся алевролиты и песчаники. 
Эта полоса рассматривается нами как восточная прибортовая часть синеклизы 
(Брангулис и др., 1 9 7 4 ) .  Аналогичная бортовая зона, судя по разрезам  о-вов 
Готланд и Эланд и на юго-восточной материковой части Швеции, имеется и на 
западе, в связи с чем следует предполагать, что западная граница осевой час
ти Балтийской синеклизы кембрийского периода находилась где-то  под аква
торией Балтийского моря. Естественные обнажения кембрия на рассматривае
мой площади отсутствуют и изучаемые отложения вскрываются только буровы
ми скважинами.

Отличительной чертой разреза кембрия Балтийской синеклизы является боль
шая мощность трилобитосодержащей (посттоммотской—постбалтийской) части 
кембрия, характерно также наличие маркирующего горизонта бурых оолитовых 
железняков, позволяющего с высокой точностью сопоставить отложения сред
ней части разреза в пределах всей приосевой части синеклизы. По сравнению 
с прилегающим районом южного склона Балтийского щита в рассматриваемой 
синеклизе отсутствуют палеонтологически охарактеризованные вендские отло
жения и весьма ограниченно, только в северной части структуры, распростра
няются раннекембрийские дотрилобитовые (томмотские—балтийские) отложения 
( табл. 2 ) .

Для расчленения кембрийских отложений синеклизы в каждой из прибалтий
ских республик и Польше применяется своя стратиграфическая схема (С ака- 
лаускас, 1 9 6 6 , 1 9 6 8 ;  Биркис и др., 1 9 7 0 ;  Брангулис и др., 1 9 7 5 ,  1 9 7 6 ;  
Лиелдиена, Фридрихсоне, 1 9 6 8 ;  Мардла и др., 1 9 6 8 ;  Мене, Пиррус, 1 9 7 2 ;  
Кала, 1 9 7 2 ;  Каплан и др., 1 9 7 2 ) .  Корреляция местных подразделений в пре
делах всей синеклизы не представляет особых затруднений и решается в боль
шинстве случаев вполне однозначно (Брангулис и др., 1 9 7 4 ;  Розанов, 1 9 7 3 ) .  
Этому способствует, несомненно, довольно хорошая изученность здешних раз
резов как в части литологии, так и палеонтологии, особенно по акритархам.
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Р и с .  7 . Схема расположения скважин в пределах Балтийской синеклизы
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Т а б л и ц а  2 . Сводный разрез венда и кембрия Ъалтийской синеклизы

Горизонт Серия -
Свита
(толща)

Литологическая ха
рактеристика и мощ 
ность (в м)

Палеонтологическая характеристика

фауна флора

Дейменаокий Дейменаский Дейменаская Светлые кварце
вые песчаники и 
алевролиты с ма
ломощными прос
лоями разноокра- 
шенных глин, до 
9 0

Leiosphaeridia leguminiforme, L . sp ., 
Pterospermopsimorpha inaequabilis, Dic- 
tyotidium vimineum, В a lti sphaeri dium in- 
'signe, B. implicatum, B. varium, Micr- 
hystridium notatum, M. obscurum, M ,'spi
nosum, M. lithuanicum, 'Cymatiosphaera 
tenera, 'Alliumella baltica, A, protubera- 
na, Ooidium minutum

Кибартайский

Айсчайская

Верхняя часть теб- 
рской свиты, ки- 
бартайская свита

Переслаивание 
глауконитсодержа
щих песчаников, 
алевролитов и глин, 
темно-серых до 
зеленовато—серых. 
Текстура горизон
тально-слоистая, 
до 4 0  м

Ellipsocephalus  cf. ри- 
'schi, 'Strenuella (Com- 
luella) 'samsonowiczi, 

insolita , Westo- 
nia cf. finlandensis, W. 
cf. bothnica, V/. cf. bal- 
ticus, Lingulella  cf. fer
ruginea, L. cf, agnosto- 
rum, L , cf. desiderata,
L. lithuanica, Rushtonia  
sp ., Volborthella sp ., 
Luekatiella  sp.

Baltvsphaeridium ciliosum , B, la tv iense , 
B. varium, B. compressum, B. pseudofa- 
veolatum, B. insigne, B, implicatum, B. 
gracilospinosum ,. Micrhystridium nota
tum, M, obscurum, M.'spinosum, M. torna
tum, M. dissim ilare, M. lithuanicum, M. lu- 
bomlense, Tasm anites volkovae, Deunf- 
fia dentifera, 'Alliumella baltica, 'A.pro- 
tuberana, Leiovalia  tenera, Lophosphae- 
ridium truncatum, L . variabile, L. indura
tum, L.'subglobosum, Pterospermopsvs 

'solida, P. vitrea, Leiosphaeridia  sp.,'C y- 
matiosphaera sp ., Oodium sp.

Раусвеский Верхняя часть 
курземской сви
ты , средняя 
часть тербской 
свиты, вирба- 
лисская свита

Переслаивание з е 
леновато- и фио
летово-серы х глин 
и светло-серы х 
алевролитов; на 
севере, юге и вос
токе последние 
преобладают. Тек
стура типа 'к р ай - 
стен", до 4 0

Ellipsocephalus  sp ., 
Lingulella  cf. nathorsti, 
Westonia sp ., Volborthel
la c f.tenu is , Ceratiocaris 
sp ., Lueka tie lla  sp.

Baltvsphaeridium ciliosum , B. varium,
B. compressum, B, papillosum, B. insig 
ne, B, implicatum, Micrhystridium torna
tum, M. lanatum, M.’spinosum , M. d issim i
lare, M. parvum, M. notatum, M. obscurum, 
Granomarginata 'squamacea, Archaeodis- 
cina umbonulata, Lophosphaeridium trun
catum, L . induratum, L .'subglobosum, 
Fjstiastra minima, P terosperm opsis 'soli
da, Deunffia dentifera, Tasm anites vol
kovae, Allium ella baltica, Leiosphaeridia  
sp ., 'Cymatiosphaera sp.

Вергальский

,

Нижняя часть 
курземской 
свиты, ниж
няя часть

A 3 0 S -

Переслаивание з е -  
леновато-серых 
глин и светло-се
рых алевролитов

Germaropyge (?) mendo
sa, 'Acrothele cf. bella- 
punctata, Westonia sp ., 
Lingulella  sp ,, Volbor-

Baltvsphaeridium ciliosum , B, varium, B. 
compressum, B. Orbiculare, B. tubercula
tum, B. gracilospinosum, Micrhystridium  
tornatum, M. lanatum, M.'spinosum, M. dvs-

тебрекой 
свиты и верх
няя пачка вен - 
тавской свиты, 
гегеская  сви - • 
та

с  прослоями бурых 
ж елезистых ооли- 
тов в средней час
ти. Т екстура типа 
"кракстен", до 4 0

thella tenuis, Lueka tie l
la sp ., P la tyso len ites  
sp ., Yanichevskyites  sp ., 
ХИОЛИТЫ

•similare, М .parvum, Tasmanites bobrow- 
'skii, T. volkovae, Fjstiaistra minima, P te
rospermopsis 'solida, 'Archaeodiscina um
bonulata, Granomarginata 'squamacea, 
Lophosphaeridium tentativum, L. indura- 
rum, Leiovalia  tenera, 'Alliumella balti
ca, Leiosphaeridia  s p . ,Cymatiosphaera sp.

Талсинский Тискреская сви
та, сакаская сви
та, средняя пачка 
вѳнтавской сви
ты

Светлые крупно
зернистые алевро
литы с  редкими 
прослоями глинис
тых пород, до 4 5

Фрагменты брахиопод 
и в верхней части ред
кие Volborthella sp ., 
Luekatiella  sp.

В нижней части тискреской свиты: Bai- 
tisphaeridium cerinum, В. ornatum, В. com
pressum, Micrhystridium tornatum, M.pal
lidum, Archaeodiscina umbonulata, Tas
m anites bobrowskii, T . volkovae, Grano
marginata 'squamacea, Leiomarginata  
'simplex, Leiosphaeridia  sp.

Ливская
Лкжатнская сви - • 
та, нижняя па
чка вентавской 
свиты

Переслаивание зе 
леновато-серых 
глин и светло -се
рых алевролитов, 
до 1 8

Schm idtiellus m ickw itzi, 
Volborthella tenuis, 
Luekatiella  discinoi- 
des, M ickw itzia moni- 
lifera, Paterina sp ., То- 
rellella  cf. laevigata,
T. sp ., P la tyso len ites  
antiquissim us

Baltvsphaeridium cerinum, B. compres- 
•sum, B. orbiculare, B. ornatum, B. dubi
um, B. papillosum, Micrhy srtidium torna
tum, M. pallidum, Lophosphaeridium ten
tativum, Leiomarginata 'simplex, Grano
marginata 'squamacea, G. prima, 'Archaeo
discina umbonulata, Tasm anites bobrow- 
•skii, T. volkovae, 1Cymatiosphaera? mem
branacea, 'C. sp ., Leiosphaeridia  sp.

Сыруская сви
та овишская 
свита

Песчаники и алев
ролиты с  прослоя
ми глинистых по
род

Редкие Volborthella 
sp ., P la tyso len ites(? ) 
sp.

Leiomarginata 'simplex, T osm anites bob
rowskii, Micrhystridium  cf. pallidum, Bal- 
tisphaeridium  cf. cerinum, Leiosphaeri
dia sp ., Granomarginata prima

Лонтоваский Балтийская Лонтоваская
свита

В верхней части 
глины с прослоями 
алевролитов; в ниж
ней -  песчаники с 
прослоями глин, до 
7 5

Sabellid ites cambrien- 
•sis, S. sp ., P la tyso le
n ite s  antiquissim us, P. 
lontova, P. sp ., Yani- 
chevckyites  petropoli- 
tanus, 'Aldanella kunda, 
фрагменты б еззам к о -1 
вых брахиопод

Granomarginata prima, G .’squamacea, 
Leiomarginata 'simplex, T osmanites te
nellus, Micrhystridium tornatum, L e io s
phaeridia типа А, типа B

Зураская тол
ща

Пестроокрашенные 
разнозернистые пес
чаники, алевролиты 
и глины вверху с 
прослоями туфопес- 
чаников и туф огра- 
велитов внизу,до 3 0

.

Leiosphaeridia  sp ., Protosphaeridium  
paleacum, P . tuberculiferum, P. flexuo
sum , P. densum, P. pusillum , P . sp ., P , 
laccatum, P . parvulum, O scilla torites, 
Gloecapsamorpha, Orygmatosphaeridium
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Ввиду этого описание разреза Балтийской синеклизы вполне осуществимо по 
биостратиграфическим горизонтам, что позволяет в какой-то степени избежать 
разнобоя в терминологии выделяемых по разным схемам  литостратиграфичес— 
ких подразделений.

Исключение составляют лишь наиболее древние (вероятно, вендские) 
образования в низах разреза Западной Латвии (Зурасская толщ а), пес
чаные отложения Цирмской толщи Центральной Латвии ( вергальско-сред- 
некембрийские), а также преимущественно песчаные отложения в пределах о-ва 
Хийумаа Эстонии, которые, исходя из общегеологических соображений, могут 
представлять собой палеонтологически не охарактеризованный аналог лонтовас— 
кой свиты и одноименного горизонта. Особенности строения разреза в преде
лах синеклизы достаточно полно иллюстрируются опорными разрезам и скв. Лие
пая, Овиши, Рига, Косчежина, Прабуты, Олштын, К левно-1 , материалы по ко
торым приложены в конце главы  (рис. 8 - 1 0 ) .

Отложения, условно относимые в настоящее время к докембрийским осадоч
ным образованиям, не образуют сплошного покрова в основании осадочного 
чехла, а встречаются лишь в пределах северо-запада К урземского полуострова, 
где они выделены под названием зурасская толша. На севере Польши, возможно, ', 
"вендской," является нижняя часть жарновецкой серии.

ЗУРАССКАЯ ТОЛЩА

Толща представлена сложным чередованием туфопесчаников, туфогравелитов, 
конгломератов, гравелитов, песчаников, алевролитов и глин. Общая мощность 
толщи изменяется от 2 ,0  м (скв. П илтене-1) до 3 0 ,1  м (скв. Павилоста- 
5 1 ) .

В одном из наиболее представительных северных разрезов (скв. Пилтене— 
3 0 )  зурасская толща отчетливо может быть разделена на две пачки (снизу 
вверх) -  туфогенную и терригенную.

Туфогенная пачка (глуб. 1 2 3 3 ,9 - 1 2 2 6 ,6 )  мощностью 7 ,3  м сложена пре
имущественно красноцветными туфогравелитами и туфопесчаниками с прослоя
ми нормально-осадочных гравелитов, песчаников, а такж е алевролитов (в  
вер х ах ).

Терригенная пачка (глуб. 1 2 2 6 ,6 —1 2 1 9 ,0  м ), мощностью 7 ,6  м сложена 
чередованием алевролитов и мелкозернистых песчаников с прослоями граве
литов, конгломератов, реже зеленовато-сеоы х глин.
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Р и с .  1 0 . Корреляция разрезов вдоль южного склона Балтийской синеклизы

Южнее, в районе скв. П авилоста-51 , к зураеской толще условно отнесены 
грубообломочные образования, мощностью 3 0 ,1  м. Нижняя часть разреза тол
щи ( 7 , 6  м) здесь представлена чередованием косослоистых алевролитовых пес
чаников и алевролитов (с  прослоем гравелитов 0 ,2 м в основании) и краснова
то-бурых глин в верхах пачки. Над ними зал егает  пачка песчаников ( 2 3 ,5  м ), 
содержащая многочисленные прослои мелкогалечных конгломератов, гравели
тов, алевролитов и глин.

В остальных разрезах упомянутые пачки четко не выделяются.
Возраст отложений, включенных в состав зураеской толщи, долгое время 

трактовался по разному. В разрезах  скв. П илтене-30 и П авилоста-51 они от
носились к иотнийской (Биркис, Карпицкий, 1 9 6 9 ) .  В настоящее время услов
но отнесена к валдайской серии, при этом  следует иметь ввиду, что туфоген
ная пачка может оказаться более древней, а верхняя половина терри- 
генной пачки, возможно, имеет нижнекембрийский возраст ( Брангулис и 
др., 1 9 7 6 ) .

В настоящей работе толща рассм атривается в целом на уровне доверхневал- 
дайской части разреза, так как туфогенный материал в верхневалдайских от
ложениях в пределах всей платформы пока не известен.

Органические остатки в зураеской толще очень скудны. Только из скв. Па— 
вилоста Б.П. Тимофеевым отмечены пленки типа **Laminarites" , Leiosphaeridia  
sp ., Protosphaeridium paleacum Tim.» P. tuberculiferum Tim.» P. flexuosum  
Tim.» P. densum Tim.» P. pusillum Tim.» P. sp.» P . laccatum  Tim.» P. par
vulum Tim.» OscillatoriteSf Gloecapsamorpha, Ory gma tos phaeridium.

КЕМБРИЙ

Отложения кембрия широко развиты  по всей синеклрзе. Наиболее древние об
разования отмечаются лишь на севере и на ю го-западе территории.

НИЖНИЙ КЕМБРИЙ 

Лонтоваский горизонт

Достоверные отложения лонтоваского горизонта не являются характерными для 
Балтийской синеклизы; они распространяются на ограниченной площади. В пре
делах Эстонии они представлены краевыми, сильно песчаными фациями лонто
ваской свиты, приуроченной, в основном, к более восточным районам.
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Отнесение к лонтоваскому горизонту песчано-глинистой толщи с мощностью 
от 2 3  м (скв. Ристикюла) до 6 0 - 7 5  м (скв. Вихтерпалу и Паливере) в запад
ной материковой части Эстонии не представляет особых затруднений, так как 
глинистые уровни ее повсеместно содержат характерные пиритизированные сле
ды илоедов, а также остатки Platysolenites antiquissimus  (скв. Х аапсалу-3), 
Aldanella kunda (скв. Х аапсалу-3), и закрученных форм Platysolenites an tiquis- 
simus morpha spiralis, свойственных верхним уровням лонтоваской свиты в пре
делах всей Западной Эстонии. Комплекс акритарх по скв. Х аапсалу-1, Виртсу, 
Румба, Селисте и Пярну -  2 4 5  соответствует обычной ассоциации этих микро- 
фитофоссилий в лонтоваском горизонте, за  исключением самых нижних слоев, 
где Tasmanites tenellus  не обнаружен и Leiomarinata simplex, встречается чрез
вычайно редко.

По литологическим особенностям разрез лонтоваской свиты на западе ма
териковой Эстонии подразделяется на три пачки. Так, в скв. Виртсу нижняя 
пачка (глуб. 3 6 9 ,0 - 4 0 0 ,0  м) представлена переслаиванием песчаников и глин 
с ходами илоедов, глауконитом и редкими остатками сабеллидитид плохой сох
ранности. Средняя пачка (глуб. 3 5 9 ,3 ^ -3 6 9 ,0  м) более глинистая, при этом 
глины преобладают в средней части пачки. В большом количестве встречаю тся 
глауконит, пирит, фосфатовые гальки, следы жизнедеятельности донных орга
низмов и фрагменты Platysolenites. Верхняя пачка ( 3 5 1 ,4 —3 5 9 ,3 )  сложена 
преимущественно глинами, содержащими лишь линзы и прослои пелитового алев
ролита. Отмечаются фиолетовые пятна, много пиритизированных следов полза
ния, найдены трубочки Platysolenites, в том числе их спиральные формы, и 
редкие ядра хиолитов.

Такое трехчленное строение лонтоваской свиты, при изменчивой мощности, 
выдерживается во всех разрезах северо-западной материковой части Эстонии.
В южном направлении верхняя пачка выпадает из разреза, а покрывающие от
ложения залегаю т непосредственно на средней пачке, носящей следы выветри
вания в виде вторичной красноцветности (скв. Х аэдемээсте, Ристикюла). В 
этом же районе при переходе к осевой части синеклизы отложения, относимые 
в настоящее время к лонтоваской свите, представлены палеонтологически нео
характер изованными песчано-алевролитовыми отложениями общей мощностью 
1 5 - 2 5  м. Они содержат здесь лишь редкие прослои глины и гравелитов, но 
повсеместно в них наблюдается глауконит и весьм а богатый набор минералов 
тяжелой фракции, состав которой указы вает на незначительную переработку 
исходного терригенного материала. Из органических остатков найдены лишь 
мелкие фосфатные фрагменты, по всей вероятности, створок брахиопод (скв. 
Э м м асте). В прослоях глинистых пород найдены ходы илоедов диаметром 2 -  
3  мм, заполненные алевритовым материалом (см . описание опорного разреза 
скв. Э м м асте).

Таким образом, эти отложения отнесены к лонтоваскому горизонту со зна
чительной условностью, однако некоторые минералогические особенности, от
личающие их от вышележащих отложений, а также прослеживание изменений 
мощностей от разреза к разрезу заставляю т считать такое решение наиболее 
вероятным. Отсутствие песчанных аналогов лонтоваской свиты в более южных 
районах, начиная с острова Сааремаа Эстонии, объясняется, по-видимому, пос
ледующим размывом их в ходе новой талсинской (люкатиской) трансгрессии.
Это, однако, не исключает полностью возможности нахождения отдельных ос
танцев образований лонтоваского возраста и в более южных районах данной тер
ритории.

На юге Балтийской синеклизы (северные районы ПНР) выделяются аналоги 
лонтоваского горизонта (зоны P latysolenites),. но его наличие не является 
строго доказанным и з-за  отсутствия каких-либо палеонтологических свиде— 
тельств. Выделение лонтоваских (=зона P la ty so len ites) отложений здесь  произ
ведено, главным образом, исходя из литологических аналогий с лонтоваскими 
отложениями востока Польши и общих палеогеографических соображений.

Наиболее характерный с точки зрения Б. Ареня и К.Лендзион разрез этой 
части вскрыт скважиной Кошчежина (см . описания скважин в конце раздела).
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Талсинский горизонт

Отложения талсинского горизонта распространены в пределах синеклизы более 
широко, однако они приурочены также к ее северной части, охватывая Кур
земский полуостров и западную часть Эстонии, и юго-западной части (север
ная Польша). К этому горизонту на территории Эстонии отнесены сыруская, 
люкатинская и тискреская свиты, на территории Латвии овишская свита и две 
нижние пачки вентавской свиты (подсакаская и сакаская пачки), а на севере 
ПНР часть (или вся) зона Mobergella и низы зоны Holmia (см . рис. 7 ) .  Наи
более древними членами горизонта являются овишская и сыруская свиты, ко
торые сейчас более или менее уверенно сопоставляются между собой. До не
давнего времени отложения всей овишской свиты или ее верхней части (дур- 
бенская пачка) рассматривались либо в составе лонтоваского горизонта (Л иел- 
диена, Фридрихсоне, 1 9 6 8 ) ,  либо даже венда (Биркис и др., 1 9 7 0 ) .

Овишская свита развита на северо-западе Курземского полуострова северо- 
западнее линии ТалсымКулдига-Лиепая. Залегает овишская свита на породах 
кристаллического фундамента или зураеской толщи. Мощность свиты достигает 
6 0  м. Наиболее полный типовой разрез свиты вскрыт скв. О виш и-94 на севе- 
вере К урземского Полуострова (Брангулис и др., 1 9 7 5 )  (интервал 9 6 2 ,0 -
1 0 2 2 ,0  м ), где он имеет следующий вид (снизу вверх, в м ) :

1 0 2 2 .0 - 1 0 1 8 ,0 .  Серые разнозернистые косослоистые кварцевые песчаники, 
в маломощных нечетких слойках обогащенные кварцевыми гравийными зернами 
или глинисто-алевритовым материалом.

1 0 1 8 .0 - 1 0 1 6 ,0 .  Зеленовато-серы е и пестроцветные горизонтально-слоис
тые глины с линзовидными и прерывистыми Слойками кварцевых алевролитов 
и песчаников.

1 0 1 6 .0 - 1 0 1 0 ,0 .  С ветло-серы е, преимущественно мелкозернистые кососло
истые кварцевые песчаники с полуокатанными гравийными зернами кварца.

1 0 1 0 .0 - 1 0 0 8 ,0 .  Пестроцветные неяснослоистые пелитовые алевролиты с 
прослоями крупнозернистого кварцевого алевролита.

1 0 0 8 .0 - 9 9 2 ,0 .  Белые разнозернистые кварцевые алевролиты с прослоями 
пестроцветных пелитовых алевролитов и красновато-коричневых глин.

9 9 2 .0 - 9 6 6 ,0 .  С ветло-серы е крупнозернистые кварцевые алевролиты с не
четкими прослоями ( 1 - 5  см) пестроцветных пелитовых горизонтально-слоис
тых алевролитов.

9 6 6 .0 - 9 6 2 ,0 .  Переслаивание белых крупнозернистых алевролитов, пелито
вых алевролитов и зеленовато-серы х алевритовых глин. В алевролитах наблюда
ются вертикальные ходы илоедов.

На основании находок в стратотйпическом разрезе скв. О виш и-94 акритарх 
Baltisphaeridium cf. cerinum, Micrhy stridium cf. pallidum и M. s p .r к которым в 
верхах свиты присоединяются еще Tasmanites bobrowskii, Leiomarginata simp~ 
lex и Granomarginata prima, овишская свит^ отнесена к талсинскому горизонту 
кембрия (Брангулис и др., 1 9 7 5 )  и рассматривается как наиболее древняя 
часть кембрийского разреза Западной Латвии (Брангулис и др., 1 9 7 6 ) .  Кроме 
вышеперечисленных акритарх,. в овишской свите установлены фрагменты Pla
tysolenites  (скв. Овиши—9 4 , глубина 1 0 1 6 —1 0 1 8  м) и почти по всему разре
зу  свиты -  ходы илороющих организмов, заполненные алевритовым материа
лом. В разрезе скв. Вентспилс практически по всей свите обнаружены Skolitos 
linearis.

Сыруская свита Эстонии распространяется только западнее линии скв. Вих- 
терпалу—Румба и представлена в материковой части территории комплексом 
пелитовых алевролитов или алевролитовых глин мощностью от 6 ,2  (скв. Вих- 
терпалу) до 2 6 , 9  (скв. Х аап салу-3 ). На западных островах мощность ее уве
личивается до 5 0 - 5 8  м (скв. Кингисепп, Эйкла). В наиболее полных разре
зах свита имеет двучленное строение. Нижняя часть ее сложена сравнительно 
однородными алевролитами, текстура которых обычно горизонтально-микросло- 
истая, обусловленная присутствием тонких прерывистых пленок слюдистой гли
ны. Верхняя часть более глинистая и сложена, в основном, алевритовыми гли
нами, содержащими многочисленные прослои алевролита. Алевролиты светлые,
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почти белые, глинистые породы зеленовато-серы е, но пятнисто развиваются 
по разрезу и красные или фиолетово-красные окраски (см . описание опорного 
разреза  Э м м асте).

Минеральный состав нижней части свиты близок к верхам лонтоваской сви
ты: алевритовый комплекс полимиктовый кварцево-полевошпатово-слюдистый, 
в составе тяжелых минералов присутствуют кроме ильменита, турмалина и 
циркона еще и малоустойчивые -  гранаты, амфиболы и пироксены. В глинис
том компоненте наблюдается много каолинита (до 3 5 % ). Верхняя часть свиты 
по соотношениям прозрачных аллотигенных минералов тяжелой фракции (преоб
ладание циркона, турмалина и рутила) близка к люкатиским породам. Глинистая 
фракция беднее каолинитом (до 15% ), но обладает полиминеральностью: кроме 
преобладающих гидрослюд присутствуют еще хлориты (до 15%) и смешанно
слойные гидрослюда-монтмориллониты и, иногда, хлорит-монтмориллониты.

Палеонтологическая характеристика свиты бедна. Из нижней части извест
ны лишь редкие ходы илоедов, заполненные алевритовым материалом, мелкие 
неопределимые фосфатные фрагменты створок брахиопод (? ) и единственная 
находка ядра Volborthella в скв. Тахкуна (глуб. 1 3 5 ,0 - 1 4 0 ,0  м ). В верхней 
части количество различных следов жизнедеятельности илороющих резко уве
личивается, а из скв. Румба и Х аапсалу-3 найдена плоская форма неизвестной 
окаменелости шириной 1 - 3  мм, состоящая из плотно прилегающих один к дру
гому листочков слюд с примесью цементирующего хитиноидного (? ) материала. 
Акритарх и, полученные в настоящее время только из скв. Виртсу ( 3 3 6 ,0 -
3 4 4 .4  м ) , содержат Baltisphaeridium и Tasmanites bobrowskii, указывающие на 
послелонтоваский возраст вмещающих отложений.

Эти скудные, палеонтологические данные, а также прямое сопоставление с 
овишской свитой Латвии на основе общегеологических и литолого-минерало- 
гических данных, позволяют сырускую свиту в целом рассматривать на уровне 
талсинского горизонта, даже несмотря на некоторые особенности, свойствен
ные лонтоваской свите, в частности в нижней половине разреза. Такое реше
ние подтверждается и неразрывностью территориального распространения сы— 
руской и люкатиской свит, что и позволяет интерпретировать первую как ба
зальную часть ливской серии трилобитоносного кембрия в данном регионе. Од
нако отделение сыруской свиты от люкатиской отчетливым прослоем конгло
мерата в ряде северных разрезов, а также беднота органическими остатками, 
придает ей определенную сам остоятельность в стратиграфической схеме ре
гиона.

Стратотипом сыруской свиты является скв. Тахкуна, в интервале 1 0 0 ,5 —
1 4 7 .5  м (см . рис. 8 ) .

Следующие члены талсинского горизонта -  люкатиская свита Эстонии и 
нижняя пачка (подсакаской) вентавской свиты Латвии — имеют большое сход
ство в строении, но и некоторые отличительные черты, допускающие даже не— 
синхронность их образования. Оба эти подразделения сложены комплексом 
многократно переслаивающихся алевритовых и глинистых пород, с множеством 
ходов илоедов и других ихнитов. В пределах Эстонии люкатиская свита отде
лена от подстилающей сыруской прослоем конгломерата с гальками фосфати— 
зированного алевролита (скв. Вихтерпалу, Паливере, Виртсу, Румба, Эммасте, 
Эйкла) и имеет общую мощность от 2 ,3  (скв. Калана) до 1 7 ,2  м (скв. Вих
терпалу). В пределах Латвии рассматриваемая часть разреза  не имеет особо 
резкого контакта с подстилающейся овишской свитой и увеличивается в мощ
ности до 2 5 - 3 0  м (см . рис. 8 , 9 ) . Верхняя граница люкатиской свиты яв
ляется повсеместно четкой по смене пород, а в южных, разрезах (о -в  С ааре- 
маа, Курземский п-ов) маркирована и пестроцветностью в виде фиолетово
красных и охристо-желтых пятен, указывающих, возможно, на субаэральное 
выветривание верхов толщи (см . описание опорного разреза скважин).

Минеральный состав алевролитов люкатиской свиты и подсакаской пачки 
вентавской свиты меняется от олигомиктовой (кварц, полевые шпаты) до по- 
лимиктовой (кварц, полевые шпаты, слюды, глауконит); в тяжелой фракции 
мало рудных минералов, а среди прозрачных везде преобладает циркон при 
постоянном присутствии турмалина, рутила, гранита и амфиболов. Среди глин
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преобладают гидрослюды, но всегда присутствуют и хлориты (до 20% ), менее 
часто каолинит (до 15%) и различные смешанно-слойные фазы (до 20% ) с 
разбухающим монтмориллонитовым компонентом.

Палеонтологические находки сравнительно часты: в большинстве разрезов 
найдены Volborthella tenuis  Schmidt и раковины песчаных фораминифер (Luka- 
tiella)t а местами также Torellella, фрагменты трилобитов и брахиопод. Акри— 
тархи из скв. Э ммасте, Румба, Калана, В ер.гале-45, 4 6 , 4 9 , 5 0 , Айзпуте—
3 9 , Лиепая, Овиши и др. представлены в основном следующими формами: Bal
tisphaeridium cerinum, В. dubium, В. orbiculare, В. ornatum, Micrhystridium pallidum, 
M. tornatum, Lophosphaeridium tentativum, Tasmanites bobrowskii, Archaeodiscina 
umbonulata, Granomarginata squamacea и Leiomarginata simplex, формами А, В И 
С рода Leiosphaeridia.

Перекрываются люкатиские и ранневентавские отложения светлыми, внешне 
весьм а однородными крупнозернистыми алевролитами или песчаниками, отне
сение которых к талсинскому горизонту является условным. В северных райо
нах Эстонии (о -в  Хийумаа, материковая часть севернее скв. Виртсу) по ли- 
толого-минералогическим данным прослеживаются еще прямые аналоги тиск^ 
реской свиты Эстонии. В нижней части последних, как известно, установлен 
обедненный комплекс талсинских акритарх (Янкаускас, Пости, 1 9 7 3 ) .  На дан
ной территории акритархи определены только из разреза скв. Румба ( г л .2 8 8 ,0 -
2 8 9 ,0  м ), где  они представлены Baltisphaeridium cerinum, В. compressum, В. 
dubium, В. cf. ornatum, Micrnystridium sp ., Lophosphaeridium tentativum, L. 
sp .,  Archaeodiscina umbonulata, Tasmanites bobrowskii, Leiosphaeridia  sp. 
(определения H.A. Волковой).

Вышележащая часть алевролитовой толщи в пределах северной Эстонии, а 
в более южных районах — в контуре распространения пестроцветности в кров
ле люкатиской свиты -  в целом, сложена минералогически менее зрелыми 
алевролитами и, по всей вероятности, более молодыми образованиями (сак ас - 
кая пачка вентавской свиты Латвии). По сравнению с тискрескими алевроли
тами в них больше полевых шпатов, в частности решетчатого микроклина, а 
также малоустойчивых амфиболов, пироксенов, лепидомеланов. В глинистом 
компоненте обычно отсутствуют хлориты, постоянно присутствуют каолинит и 
смешанно-слойные фазы типа монтмориллонит-гидрослюда и монтмориллонит- 
хлорит. Эти особенности состава приближают данные слои к вышележащим от
ложениям вергальского возраста и они, несомненно, заслуживают дальнейшего 
изучения. Бедность палеонтологических находок не позволяет в настоящее вре
мя решить вопрос однозначно. Из описанных алевролитов найдены лишь еди
ничные ядра Volborthella (скв. Х яэдемээсте) и фрагменты брахиопод. Из скв. 
Бернаты -  5 3  (гл . 1 3 7 2  м) Т . Янкаускасом определены акритархи Tasmani
tes bobrowskii, Leiomarginata simplex, Leiosphaeridia sp ., Baltisphaeridium du
bium, которые хотя и являются более характерными формами для талсинского 
горизонта, но спорадически встречаю тся и в более молодых раннекембрийских 
отложениях. В настоящей монографии аналогично тискреской свите северной 
Эстонии все алевролиты, залегающие между палеонтологически доказанными 
талсинскими и вергальскими отложениями, отнесены к талсинскому горизонту.

В разрезах Северной Польши к талсинскому горизонту, вероятно, относятся 
верхняя часть толщи, содержащей Mobergella, и низы вышележащих отложений 
до уровня находок трилобитов зоны Holmia (s. s .). Более или менее надежным 
является и наличие в разрезах железистых оолитов (Бартошице, Кентшин-1 
и др .), позволяющих большую часть нижележащих отложений считать заведомо 
талсинскими (довергальским и).

Вергальский горизонт

Отложения вергальского горизонта широко распространены по всей территории 
Балтийской синеклизы (см . рис. 8 , 9 ) значительно шире, чем предыдущего 
талсинского. Лишь в пределах отдельных блоковых поднятий (возможно, древ
них островов) осадки вергальского возраста отсутствуют (Муромцева и др., 
1 9 7 4 ) .
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Мощность отложений вергальского горизонта изменчива. В северной Польше 
в районе Крыница Морска -  Сувелка мощность не велика ( 2 0 - 3 0  м ), однако 
в скважине Прабуты она может достигать, вероятно, 8 0 - 1 0 0  м. В Калинин
градской области мощность отложений вергальского горизонта 4 0  м (скв. Л а- 
душкино-2, интервал глубин 2 8 2 0 - 2 8 6 0  м ). К северу, востоку и северо-вос
току по мере приближения к южному склону Балтийского щита и Латвийской 
седловине, мощность вергальского горизонта закономерно уменьшается до 2 0 -  
1 5  м и менее (см . рис. 8 , 9 ) . В Западной Латвии этому уровню соответст
вуют верхи вентавской и низы тебрской. свит. В Центральной Латвии -  низы 
цирмской толщи (Брангулис и др., 1 9 7 5 ) .  В Западной Литве и Калининградс
кой обл. вергЗ^іьскому горизонту соответствует гегеская  свита. В Северной Поль
ше отложения зоны  Holmia (S .S.) -  только аналоги слоев со Strenuaeva.

Литологически породы вергальского горизонта представлены грязно
зелеными глинами и алевролитами с прослоями железистых песчаникоЕ 
и оолитовых железняков. Характерной особенностью пород этого уровня, резко 
отличающей их от нижележащих отложений, является широкое развитие текстур 
"кракстен". Глины вергальского горизонта серо-зеленого, темно-зеленого и 
грязно—зеленого цвета, тонкослоистые (листоваты е). Сгоистость горизонталь
ная, параллельная, реже волнистая или линзовидная. Песчаники и алевролиты 
в различной степени глинистые, благодаря чему в разрезе горизонта имеются 
все переходные (промежуточные) типы пород. Наиболее чистые песчаники со
держат до 9 0 -9 5 %  обломочной фракции, состоящей главным образом из об
ломков кварца, обычно хорошо окатанных и отсортированных . Алевролиты и 
глины имеют больше (до 25% ) полевых шпатов. Среди тяжелых минералов 
преобладает циркон, много и турмалина, рутила. Весьма постоянно, хотя и 
в ограниченном количестве, присутствуют малоустойчивые амфиболы и пирок- 
сены. М естами отмечается существенная примесь глауконита. Среди глинис
той фракции преобладают гидрослюды (6 0 -7 0 % )  и хлориты (2 5 -3 0 % ) , отме
чается присутствие (5 -1 0 % ) каолинита. В отложениях нижней части иногда 
встречается шамозит.

В средней части вергальского горизонта залегаю т прослои бурых оолитовых 
железняков и железистых песчаников. Мощность прослоев железистых пород 
меняется от 2 - 3  см до 1 - 1 ,5  м. Общая мощность пачки с этими прослоями 
8 - 1 5  м. Она прослеживается по всей западной части Прибалтики и легко рас
познается во многих разрезах благодаря яркой окраске и особенностям соста
ва и текстуры пород. Этот великолепный маркирующий уровень разделяет вер - 
гальские отложения по мощности на две почти равные части.

Соотношение пород разного типа в составе вергальского горизонта различ
но в разных районах. Преобладание глинистых пород отмечается в разрезах 
запада Курземского п-ова. Здесь же наблюдается максимальное число прослоев 
железистых пород и значительная примесь глауконита. По мере приближения 
к южному склону Балтийского щита (Север Курземского полуострова) и Лат
вийской седловине (центральные районы Литвы и Латвии) и к северным райо
нам ПНР, происходит постепенное увеличение содержания песчаной фракции по
род и они переходят фациально в однородные светлые кварцевые песчаники и 
алевролиты, расчленение которых по внешним признакам практически невоз
можно. При этом выпадают из разреза прослои оолитовых железняков, исчеза
ют текстуры "кракстеп" и обычный для этого уровня глауконит. Появляются 
явные признаки мелководья.

Органические остатки горизонта представлены в глинистых фациях много
численными и практически повсеместными акритархами, которые в вергальское 
время были особенно многочисленны в видовом отношении. Среди них наибо
лее характерны: Baltisphaeridium ciliosum  Volk.* В, compressum  Volk.,. В . varium 
V olk., Micrhystridium tornatum Volk,, M. spinosum Volk., M. parvum Volk., M. d is 
similare Volk., Estiastra minima Volk., Ooidium sp ., Archaeodiscina umbonulata 
Volk., Tasmanites bobrowskii Waz., Leiosphaeridia тип В. Также установлены 
здесь фаунистические остатки Volborthella tenuis Schm., Holmis sp ., Strenuae- 

yva primaeva Br ög.r Luckatiella  sp ., и редкие Play solenites  sp ., lore Ile Ila sp .,
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Hyolithellus , фрагменты брахиопод. Особый интерес представляет нахождение 
Strenuaeva primaeva (Brögger), известные сейчас из скв.Лиепая іглуб. 1 4 4 9 ,5  м) 
и Прабуты (интервал 3 6 6 9 ,5 - 3 6 3 9 ,2 ) .  При переходе на краевые песчано-алев
ритовые фации в центральных районах Прибалтики, количество органических ос
татков, в частности, и акритарх, резко уменьш ается, ввиду чего выделение вергаль- 
ского горизонта значительно затрудняется и становится во многом дискуссионным. 
Так, в центральной Латвии (Брангулис и др., 1 9 7 5 )  в ряде скважин отложе
ния вергальского уровня представлены в основном алевролитами и песчаника
ми с редкими тонкими (иногда по несколько миллиметров) прослоями темно
серых или черных глин. В них в скв. Кемери, Рига, Балдоне, Цирулиши обна
ружен довольно своеобразный комплекс акритарх, который лишь в скважинах 
Кемери и Балдоне можно считать несомненно указывающим на вергальский 
возраст. Здесь в скв. Кемери на глуб. 1 -0 5 5 ,0  м ізбнаружены: В altis pha eri di
um ciliosum, B. compressum, B. varium, B. sp ., Micrhystridium dissimilare, M. lana
tum, Micrhystridium sp ., Estiastra minima, Lophosphaeridium truncatum, Tasmanites 
sp ., Archae odis с ina umbonulata, Granomarginata squamacea, Leiosphaeridia, A lliu 
mella baltica, а в скв. Балдоне-80 на глубине 1029,8 м определены: Baltisphaeri- 
dium ciliosum, В. compressum, Micrhystridiurn dissimilare, M. lanatum, M. spino
sum, Estiastra minima, Lei.ovalia sp .,  Leiosphaeridia sp . sp ., Alliumella baltica0 
Литологически сходная описанной картина наблюдается и на ю го-западе синек
лизы (например, скв. Сувалки)

Раусвеский горизонт

Отложения раусвеского горизонта завершают разрез нижнего кембрия Балтийс
кой синеклизы. Они содержат достаточно своеобразный комплекс акритарх (Бир— 
кис и др., 1 9 7 0 ;  Волкова, 1 9 7 3 ; Янкаускас, 1 9 7 5 )  и уверенно по нему со
поставляются с зоной P rotolenus Польши. В Северной Польше в скв. Прабуты 
в интервале гл . 3 6 3 9 ,2 - 3 6 2 1 ,0  м обнаружены типичные трилобиты зоны Pro
tolenus': Ellipsocephalus hoffi и Protolenus aff. annulatus.

Площадь развития раусвеского Горизонта практически не отличается от бог- 
лее древнего вергальского: он также широко распространен в описываемом ре
гионе, однако менее развит в северной части синеклизы (рис. 1 1 ) и иногда 
отсутствует на ю го-западе и юге (см . рис. 8 ) .  Небольшие мощности раусве
ского горизонта наблюдаются в юго-западных районах Прибалтики (Калинин
градская обл.), где они достигают 4 0  м и более. Наименьшие -  в восточных 
и северных -  до 1 0  м и менее (см . рис. 8 - 1 1 ) .

В Северной Польше это аналоги верхов радзинской серии. В Литве и Ка
лининградской обл. раусвескому горизонту соответствует вирбальская свита, 
а в Латвии — средняя часть тебрской свиты (до кибартайской пачки). В за 
падных районах Эстонии раусвеский горизонт, по-видимому, отсутствует, его 
аналоги могут быть выделены лишь в самых юго-западных районах Эстонии, 
где пока имеется лишь одна точка с акритархами этого возраста (скв. Селис- 
те -  1 9 7 3 , глуб. 4 8 9  и 4 9 1  м ).

В литологическом отношении породы раусвеского горизонта мало отличают
ся от более древнего вергальского, особенно в' пределах наиболее прогнутой 
зоны синеклизы. На этом уровне мы не встречаем  характерных для последне
го оолитовых железняков, но в целом характер осадконакопления сохраняется 
прежним. Однако, как на север, так и на юг наблюдается закономерное умень
шение глинистости в породах горизонта, что послужило основанием для выде
ления вирбальской свиты на западе Литвы и верхней пачки ирбенской свиты 
на западе Эстонии.

Глинистые породы представлены серо-зелеными аргиллитоподобными глина
ми гидрослюдистого состава. Это горизонтально-параллельно-слоистые, реже 
волнистослоистые породы. Слои мощностью 0 ,1 - 1  мм нередко разделены тон
кими прослоями алевролита или песчаника. При увеличении количества прослоев 
песчаников и алевролитов появляется примесь глауконита в породе и линзовидная 
слоистость. Присутствует большое количество ходов илоедов, которые местами

55



i 
.1

t||v
^  ^  ЧІ

■Š

1 N>
^  ь*5j л
4 nž § 1 

ч :t*''Cs л̂ ^

I
к̂  % §!

ііИ§!§§A§

£ll'fP^  N 2  £ ^

ilÜ^lJ.tf42 S S ч ч <3 42 cS

,1 Ä | t š - a^  »5s чк̂ Ч\ \N З̂ і>̂ ̂ З Ni

■lillis і̂ з

1
.1fit
^  ^ л'>  Ъ N. 2
Ч) Чэ Чі

I I 
I I

1 і ;  * ii ii

Ii
i i
I *
I I

!
i!
І І

Р и с .  1 1 . Распределение органических остатков в кембрии скважины Лиепая 
1 -  песчаники; 2  -  алевролиты; 3 -  глины; 4  -  конгломераты; 5 -  поро

ды фундамента; 6 -  кракстен; 7  -  глауконит; 8  -  железистые оолиты

полностью перерабатывают первичную слоистую текстуру породы (^кракстен ). 
В типичном виде эта текстура встречается в песчаниках и алевролитах с под
чиненным количеством глинистого материала.

Песчаники, ограниченно распространенные в осевой зоне синеклизы, явно 
господствуют в ее краевых частях.
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В песчаниках ходы илоедов редки и обычно ориентированы вдоль слоистос
ти. Состав песчаников кварцевый, полевые шпаты, слюды и темноцветные мине
ралы присутствуют в незначительном количестве. Слоистость в песчаниках 
проявляется лишь там, где присутствуют прослои глинистых пород. Прослои 
глин обычно тонкие темно-серые, бурые или серо—зеленые, горизонтальные
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или слабо волнистые. Их количество постепенно уменьшается от центра си— 
неклизы к ее северо-восточному борту (Брангулис и др., 1 9 7 5 ) ,  где эти от
ложения имеют очень бедную характеристику по акритархам.

В минералогическом отношении отложения раусвеского горизонта мало от
личаются от вергальского. Обломочный компонент представлен кварцем и по
левыми шпатами, тяжелая фракция, в основном, цирконом, сопровождаемым 
значительными количествами турмалина и титанистых минералов. По сравне
нию с вергальскими отложениями, здесь  меньше амфиболов и пироксенов, но 
несколько больше глауконита. Глинистые минералы представлены, в основном, 
гидрослюд исто-хлоритовой ассоциацией, но местами наблюдается и присутствие 
каолинита до 1 5 -2 0 % .

Органические остатки раусвеского горизонта представлены в основном ак - 
ритархами и единичными брахиоподами Westonia, Lingule Ila, трилобитами El- 
lipsocephalus hoffi и Protolenus aff. annulatus, ядрами Volborthella, остатками 
песчаных фораминифер. Среди акритарх наиболее характерны следующие формы: 
Baltisphaeridium ciliosum  Volk.r В. insigne (F ridr.), В. impiicuturn F ridr., В. 
varium Volk.* Mi с r hy stridium dissimilare  Volk., M. notatum Volk., M. obscurum 
V olk., Pterosperme lla solida (Volk.), Deunffia dentifera Volk., Tasmanites vol- 
kovae Kirjanov.

Комплекс этих форм позволяет отложения раусвеского горизонта весьма одно
значно разделить от нижележащих вергальских, даже несмотря на то, что граница 
между этими горизонтами в большинстве разрезов литологически не отбивается, 
а проходит внутри весьм а однородной толщи глинистых алевролитов с тексту
рой "кракстен".

Таким образом, отложения раусвеского горизонта весьма отчетливо обособ
ляются по органическим остаткам, однако почти не отличаются от нижележа
щих вергальских по литологическим особенностям пород, что указы вает на неп
рерывность осадконакопления на данном возрастном рубеже. Не более отче-ли— 
вой является и граница раусвеского горизонта с кибартейским. Однако, здесь 
все же улавливаются некоторые изменения -  уменьшение количества биотек— 
стур типа "кракстен", появление присыпок глауконита и скоплений детрита бра- 
хиопод, более четко выдержанная горизонтальная слоистость и др., позволяю
щие в наиболее погруженной зоне синеклизы довольно однозначно проводить 
эту границу. В прибортовой части синеклизы, где разрез в целом становится 
менее глинистым, она проводится только по смене комплексов акритарх, а при 
недостаточной представительности последних -  весьма условно.

СРЕДН И Й  КЕМ БРИЙ

Среднекембрийские отложения в Балтийской синеклизе, особенно в зоне погру
жения, имеют значительные мощности, местами превышающие общую мощность 
нижнекембрийских толщ. Их распространение также повсеместное. Исключение 
представляет северное крыло синеклизы, где среднекембрийские осадки дену- 
дированы в предордовикское время (см . рис. 8 - 1 1 ) .

Среднекембрийские отложения пока не расчленены биостратиграфически.
Лишь их наиболее древний элемент -  кибартайская свита Литвы и верхи терб- 
ской свиты Латвии, содержащие особый комплекс акритарх, выделяется ав
торами в качестве особого (одноименного) горизонта. Однако отложения ки- 
бартайского горизонта пока достоверно не выделены на севере Польши, хотя 
исходя из палеогеографических соображений, они должны бы там присутство
вать.

Кибартайский горизонт

Типом кибартайского горизонта выбрана кибартайская пачка скв. В ер гал е -5 0 .
В кибартайский горизонт включается одноименная свита Литвы и ее аналоги 
в других районах. За исключением северных районов Балтийской синеклизы, 
отложения горизонта пользуются повсеместным распространением (см . рис.8— 
11).
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Залегают они совершенно согласно на более древних отложениях.
В разрезах Литовской ССР породы кибартайского горизонта с постепенным 

переходом перекрывают вирбальскую свиту; в Латвии также согласно перек
рывают нижележащие отложения и выделяются в качестве самостоятельной 
верхней к^бартайской пачки гебрской свиты. Мощность этих отложений мак
симальна в западных районах Прибалтики (до 4 0  м) и постепенно уменьшает
ся  до полного выклинивания при движении к востоку и северу (см . рис. 8 - 1 0 ) .

Кибартайская свита Литвы (и кибартайская пачка тербской свиты Латвии) 
сложена, как и более древние отложения, песчаными, алевролитовыми и гли
нистыми породами, которые, однако, обладают рядом отличительных черт. В 
них обычно отсутствуют текстуры "кракстен", слоистость в большинстве слу
чаев горизонтально-параллельная, нередко присутствуют конгломераты, полос
чатые глауконитово-кварцевые песчаники, в которых часто наблюдаются мас
совые скопления брахиопод и редкие фрагменты трилобитов. Глины темно-се
рые, черные, иногда с буроватым или зеленоватым оттенком, местами с при
месью мусковита. Песчаники кварцевые, средне- и мелкозернистые, часто пе
реходящие в алевролиты. Повсеместно в них присутствует глауконит. В мас
сивных разностях он распределяется равномерно, в полосчатых -  приурочен к 
отдельным прослоям. М естами появляется косая слоистость.

В составе пород горизонта нередки прослои конгломератов, хотя в целом 
они составляют незначительную часть объема свиты. Конгломераты появляют
ся спорадически, не имеют конкретной стратиграфической приуроченности и 
являются явно внутриседиментационными. Они сложены слабо окатанными фос- 
фатизированными гальками песчаников и аргиллитов, сцементированы разнозер
нистым кварцевым песчаником с глауконитом.

В минеральном составе алевритового компонента в центральных районах 
синеклизы (скв. В е р га л е -5 0 )  меньше полевых шпатов, чем в отложениях ни
жележащих горизонтов. В составе тяжелых минералов главенствующим нередко 
становится турмалин, иногда и титанистые минералы. Роль рудных минералов 
о стается  по прежнему небольшой. Глины гидрослюдистые, с хлоритом (1 5 -2 5 % ) 
и постоянно присутствующим (1 0 -2 0 % ) каолинитом.

В типичных фациях кибартайский горизонт представлен лишь в западных рай
онах Прибалтики (см . рис. 8 , 9 ) ,  где мощность его максимальна. По направ
лению к востоку происходит постепенное опесчанивание, начиная с наиболее 
древних слоев. В центральных районах Литвы кибартайская свита (и соответ
ственно горизонт) м огут быть выделены лишь условно, ибо зд есь  их аналоги 
уже полностью представлены песчаными отложениями. Это светлые кварцевые 
песчаники, внешне неотличимые от более древних песчаников вирбальской сви
ты, с которыми они сливаются в единую, нерасчлененную по литологическому 
составу песчаную толщу. Принадлежность их кибартайскому горизонту доказы 
вается находками кибартайских акритарх в редких глинистых прослоях (скв. 
С асн ава-6 , гл . 9 4 7  м ).

Кибартайский горизонт повсеместно охарактеризован специфическими акри- 
тархами (Волкова, 1 9 7 4 ) ,  содержит многочисленные остатки брахиопод сред
некембрийского облика, пока точно не определенных (Коркутис, 1 9 7 1 ) ,  и ред
кие трилобиты (Лендзион и др., 1 9 7 3 ;  Брангулир и др., 1 9 7 7 )  не оставляю
щих сомнений в принадлежности его к среднему кембрию.

Как отмечалось выше, нижняя граница отложений кибартайского горизонта 
литологически не ярка и не обнаруживает существенного перерыва на рубеже 
от нижнего к среднему кембрию. С нижнекембрийскими отложениями они тесно 
связаны и по литогенетически-формационным признакам -  по глаукониту, по 
фосфатопроявлениям в галечном материале, по сообществу основных минералов 
как в обломочной, так  и в глинистой части. Верхняя граница горизонта отби
вается  весьма четко и связана, очевидно, со значительной перестройкой струк
турного плана осадконакопления на этом  рубеже. По подошве следующего под
разделения среднего кембрия наблюдается регионально выраженное угловое 
несогласие и появление выше этой границы отложений явно другого литолого
формационного облика.
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Дейменская свита

Под этим названием объединяется песчаная толща среднего кембрия Балтий
ской синеклизы, впервые выделенная В.Ф. Сакалаукасом ( 1 9 6 6 ) .  В Латвии 
эта  толща именовалась то "тискреской" свитой (Ульст, 1 9 5 8 ;  Люткевич, 1 9 6 8 ; 
Лиелдиена, Фридрихсоне, 1 9 6 8 ) ,  то "ижорской" (Биркис и др., 1 9 7 0 ;  Р оза
нов, 1 9 7 3 )  и дейменской свитой (Брангулис и др., 1 9 7 6 ) .

Дейменская свита распространена в осевой зоне Балтийской синеклизы (см . 
рис. 8 , 9 ) .  Ее мощность постепенно увеличивается с севера на юг, а также 
с  востока на запад, достигая в Калининградской области 1 2 5  м (скв. Ладуш- 
ки н о -2 ).

Дейменская свита -  мощная толща белых кварцевых песчаников с подчинен
ными им прослоями глин. В отличие от нижнекембрийских и кибартайских от
ложений, она не содержит зерен глауконита и прослоев зеленоватых глин.
Здесь также отсутствую т породы с текстурой "кракстен", столь характерные 
для отложений вергальского и раусвеского горизонтов нижнего кембрия, хотя 
ходы червей-илоедов нередко устанавливаются и на данном уровне.

Песчаники серии белые кварцевые от крупно- до тонкозернистых, массив
ные, реже плитчатые. Зерна песчаника хорошо окатаны, отсортированы и про
мыты. Цемент глинистый, регенерационный кварцевый или карбонатный (доло
митовый). Обломочный материал более чем на 90% состоит из кварца. В под
чиненном количестве в легкой фракции встречаются зерна полевые шпаты, квар
цит, слюды, в тяжелой -  циркон, турмалин, рутил, реже гранат. Резко  возрос
ло количество рудных минералов -  до 4 0 —45%  от тяжелой фракции. Нередко 
присутствуют многочисленные конкреции пирита. Глинистая фракция содержит 
много каолинита (до 80% ), количество которого увеличивается к верхам свиты.

Глины в составе дейменской свиты образуют отдельные прослои от 0 ,1  до 
1 0 0  мм. Иногда они образуют пачки переслаивания с песчаниками. Слои рас
полагаются горизонтально, они параллельные, реже линзовидные. По цвету гли
ны обычно черные, темно-серы е или темно-серы е с буроватым оттенком, не
редко содержат примесь битумов, в результате чего издают специфический 
запах  битумоидов. В целом роль глинистых пород в составе дейменской свиты 
невелика. Она несколько выше в западных районах Прибалтики, в зоне наиболь
ших прогибаний синеклизы (см . рис. 8 - 1 0 ) .

Органические остатки дейменской свиты представлены среднекембрийскими 
акритархами (Биркис и др., 1 9 7 0 ) ,  которые, хотя и довольно многочисленны, 
но однообразны. В последние годы установлены некоторые специфические фор
мы (Фридрихсоне, 1 9 7 4 ) .  Другие окаменелости, кроме неопределимых фраг
ментов брахиопод в отложениях дейменской серии пока не установлены.

Среднекембрийский возраст дейменской свиты определяется ее залеганием  
выше палеонтологически охарактеризованных отложений кибартайского горизон
та  и ниже слоев с фауной верхнего кембрия (Каплан и др., 1 9 7 3 ) .

Скважина Лиепая1

На кристаллическом фундаменте залегаю т (в  м ):
Вентавская свита

П о д с а к а с к а я  п а ч к а
1 5 0 7 .5 - 1 5 0 7 ,3  (керна 0 , 2 ) .  Мелкогалечный конгломерат, сложенный полу- 

окатанной галькой, гравийными и песчаными зернами кварца и полевых шпа
тов, сцементированных темно—серым глинистым материалом.

1 5 0 7 ,3 - 1 5 0 6 ,5  (керна 1 , 0 ) .  Песчаники серые, грубозернистые, полево- 
ш пато-кварцевые, плотные. В отдельных прослоях наблюдаются зерна полевых 
шпатов и кварца гравийной размерности.

1 5 0 6 .5 - 1 5 0 2 ,8  (керна 3 , 3 ) .  Глины коричневато-серые, весьма плотные, 
алевритовые, с частыми прослоями (от 1 -2  до 2 - 4  см ) и линзами серого

Распределение палеонтологических остатков показано на рис. 1 1 .
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алевролита и разнозернистого песчаника. Песчаники и алевролиты плотные, 
крепко сцементированные, на плоскостях наслоения -м елкозернисты й глауконит.

1 5 0 2 .8 - 1 4 9 2 ,9  (керна 6 ,8 ) .  Песчаники серые, глауконито-кварцевые, 
крупнозернистые, местами гравелистые, плотные, массивные, косо- и линзо
виднослоистые, с частыми линзовидными прослойками очень плотной глины, из
редка глауконита.

1 4 9 2 .9 - 1 4 5 2 ,7  (керна 0 ,2 ) .  Выше карманами зал егает  мелкогалечный 
конгломерат, сложенный галькой песчаника и плотной красновато-серой глины.

1 4 9 2 .7 - 1 4 9 1 ,8  (керна 0 ,9 ) .  Песчаники зеленовато-серы е, глауконито
кварцевые, плотные, грубозернистые до гравелистых, в верхней части с тон
кими прослоями (линзовидными) плотных глин и гравийными зернами кварца.,

1 4 9 1 .8 - 1 8 8 3 ,5  (керна 5 ,9 ) .  Глины алевритовые, серые с зеленоватым 
и красноватым оттенком, очень плотные, с  частыми линзовидными прослоями
и включениями серого плотного мелкозернистого песчаника и алевролита (тек
стура типа "к р ак стен ') . Песчаники и алевролиты содержат зерна глауконита. 
Среди глин установлен прослой грубозернистого кварцевого песчаника (интер
вал 1 4 8 8 ,7 5 - 1 4 8 8 ,9 0  м ) .

С а к а с к а я  п а ч к а

1 4 8 3 .5 - 1 4 5 3 ,0  (керна 1 2 ,6 ) .  Алевролиты белые и светло-серы е, кварце
вые, в основном массивные, участками неяснослоистые, с единичными тонкими 
прослоями и пленками ( 0 , 1 - 0 ,5  см) серой глины.

Н а д с а к с к а я  п а ч к а

1 4 5 3 .0 - 1 4 4 5 ,7  (керна 6 ,3 ) .  Чередование очень плотных серых алеврити- 
стых глин, светло-серы х алевролитов и песчаников. Слоистость линзовидная, 
неправильная, часто наблюдаются текстуры типа 'к р а к с т е н '. Мощность про
слоев, упомянутых пород, 0 ,5 - 1 0  см; снизу вверх количество и мощность ал ев - 
ролитовых и глинистых прослоев уменьш ается.

Тебрская свита

1 4 4 5 ,7 - 1 4 4 3 ,5  (керна 2 ,2 ) .  На неровной поверхности вентавской свиты 
залегаю т бурые оолитовые железняки с редкими прослоями ( 7 - 8  см) зеленова
то-серы х плотных глин. Оолиты имеют разм ер до 0 ,5  мм, сцементированы они 
глинистым материалом с примесью гетита.

1 4 4 3 .5 - 1 4 2 5 ,0  (керна 1 2 ,8 ) .  Зеленовато-серые, очень плотные глины 
(алевритовые и алевритисты е,) с редкими, в отдельных участках с более час
тыми прослойками и линзами светло-серого алевролита.

1 4 2 5 .0 - 1 4 1 1 ,0  (керна 1 2 ,5 ) .  Алевролиты (пелито-алевролиты) серые и 
светло-серы е, с  зеленоватым оттенком, плотные, линзовидно-слоистые с тек
стурой типа 'к р а к с т е н ', нередко с тонкими прослоями алевритистых глин.

1 4 1 1 .0 - 1 3 9 7 ,0  (керна 1 0 ,2 ) .  Глины серые и темно-серые, с зеленова
тым оттенком, алевритовые и. алевритистые, плотные. В подошве слоя (до глу
бины 1 4 0 7  м) глины содержат тонкие прослои светло-серого алевролита с 
глауконитом. Иногда наблюдается текстура типа 'к р а к с т е н '.

К и б а р т а й с к а я  п а ч к а
1 3 9 7 .0 - 1 3 8 5 ,4  (керна 7 ,8 ) .  Светло-серы е глауконитсодержащие кварце

вые песчаники и алевролиты, мелко— и тонкозернистые, плотные, массивные, 
крепко сцементированные. Алевролиты содержат прослои глин, иногда наблю
дается текстура 'к р а к с т е н '.

1 3 8 5 ,4 - 1 3 8 1 ,3  (керна 4 ,0 ) .  Глины зеленовато-серы е, очень плотные, с 
прослоями и линзами светло-серого тонкозернистого песчаника.

1 3 8 1 ,3 - 1 3 7 2 ,5  (керна 6 ,0 ) .  Плотные светло-серы е полевошпатово-квар
цевые алевролиты с единичными прослоями (до 1 5  см ) плотной зеленовато- 
серой глины. В средней части интервала зал егает  мелкозернистый песчаник.
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1 3 7 2 .5 - 1 3 6 7 ,5  (кѳрна 2 ,5 ) .  Равномерное переслаивание псам м о-алевро— 
литов, слабо глинистых песчаников и глин. Алевролиты и песчаники кварцевые, 
светло-серы е, тонко-мелкозернистые, крепко сцементированные кварцевым ре
генерационным цементом и содержат единичные прослои (до 1 мм) глауконита. 
Глины зеленовато-серы е, алевритистые и алевролитовые, очень плотные, с тон
кими прослоями алевролита. Мощность прослоев алевролитов, песчаников и 
глин от 0 ,4  до 0 ,8  м, реже 0 ,1  м.

1 3 6 7 .5 - 1 3 6 5 ,4  (керна 1 ,8 ) .  Зеленовато-серые, очень плотные алеврити
стые и алевритовые глины с частыми линзовидными прослоями светло-серого  
мелкозернистого песчаника.

- 1 3 6 5 ,4 - 1 3 6 1 ,0  (керна 2 ,0 ) .  Псаммо-алевролиты, слабо глинистые, свет
ло-серы е с кварцевым регенерационным цементом, содержат прослои глауко
нита (до 1 мм) и темно-зеленовато-серой глины.

Дейменская свита

1 3 6 1 .0 - 1 2 8 0 ,2  (керна 1 9 ,8 ) .  В основании толщи зал егает  мелкогалеч
ный конгломерат, сложенный полуокатанной галькой ( 0 ,2 - 4 , 0  см) плотного 
песчаника и глинисто-алевритовым материалом. Выше белые алевритистые 
кварцевые песчаники, слабо сцементированные, преимущественно массивные, 
в отдельных прослоях рыхлые, с единичными прослоями серой и темно-серой 
глины.

Ордовикские отложения

1 2 8 0 .2 - 1 2 7 5 ,0  (керна 0 ,5 ) .  Песчаники серые и светло-серы е, мелко
среднезернистые, с многочисленными остатками раковин брахиопод.

Скважина Рига Д-2

На кристаллическом фундаменте здесь залегаю т (в м ):

П а ч к а  I

1 0 5 6 .0 2 - 1 0 4 8 ,0 .  Алевролиты белые, крупнозернистые, горизонтально сло
истые, с линзовидными прослоями зеленовато-серы х алевролитистых глин, 
мощностью до 5 ,0  см . В нижней части пачки отмечаются также отдельные 
прослои крупнозернистого аркозового песчаника.

П а ч к а  II

1 0 4 8 .0 - 1 0 3 4 ,5 .  Песчаники белые, мелкозернистые, с линзовидными про
слоями темных буровато-серых алевритистых глин мощностью до 5 ,0  см.

1 0 3 4 .5 - 1 0 3 1 ,0 .  Глины темно-серые, с буроватым оттенком (буровато
черные), слюдистые, волнистослоистые, с присыпками и маломощными (до
1 ,0  см) линзовидными прослоями белых кварцевых алевролитов.

В этой пачке на глуб. 1 0 3 3 ,7  м обнаружены: Cymatiosphera sp ., Estiastra  
cf. minina, Leiosphaeridia  sp. sp ., Micrhystridium aff. lubomlense, M. aff. notatum, 
M. aff. obscurum, Micrhystridium sp ., Ooidium sp ., Pterospermopsimoropha sp ., l a s -  
manites volkovae. Такой не очень определенный набор форм может характери
зовать вергальские и раусвенские отложения.

1 0 3 1 .0 - 1 0 2 2 ,0 .  Переслаивание белых крупнозернистых кварцевых алевро
литов и глин, темно-серых с буроватым оттенком в соотношении 2 : 1 .  Харак
тер слоистости линзовидно—волнистый. Мощность прослоев глин от 1 мм до 
3 —5 см. В них иногда отм ечается текстура типа "кракстен".

На глубине 1 0 2 4 ,0  м обнаружены: Ar с hae odis с ina umbonulata, Baltisphae- 
ridium ciliosum, Bc implicatum, Д. varium, Deunffia dentifera . Deunffia sp ., E st ia s 
tra minima, Leiosphaeridia  sp. sp ., Micrhystridium lubomlense, M, obscurum, M, sp i
nosum, Ooidium  sp . (гладкий), Ooidium sp. (шиповатый), Pterospermelia solida,
7 asmanites volkovae о
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1 0 2 2 .0 - 1 0 1 7 ,0 .  Алевролиты белые, крупнозернистые, с редкими просло
ями темных, зеленовато-серы х глин мощностью до 0 ,5  см .

На глубине 1 0 1 7 ,2  м обнаружены: Baltishaeridium ciliosum, В . implicatum, 
Deunffia dentifera, üeunffia  sp ., Leiosphaeridia  sp . sp ., Micrhystridium lubomlen- 
se , M. obscurum, M, spinosum, Ooidium sp. (гладкий), Ooidium sp . (шиповатый), 
Tasmanites volkovae . Акритархи слоев 4  и 5 достаточно определенно говорят 
о раусвеском возрасте этих отложений.

1 0 1 7 .0 - 1 0 0 7 ,5 .  Переслаивание белых крупнозернистых кварцевых алев
ролитов и темно-серых буроватых алевритистых глин в соотношении 1 : 1 .  
Характер слоистости волнисто-линзовидный при мощности определенных про
слоев до 1 0 - 1 2  см .

П ач к а  III

1 0 0 7 .5 - 9 9 8 ,0 .  Песчаники кварцевые, белые, мелкозернистые, косослоис
ты е, с редкими маломощными (до 5 - 8  см ) прослоями светлой зеленовато-се
рой алевритистой глины, содержащей мелкую вкрапленность пирита.

9 9 8 .0 - 9 9 3 ,0 .  Переслаивание белых крупнозернистых кварцевых алевроли
тов и зеленовато-серы х глинистых алевролитов. Слоистость волнисто-линзо
видная. Мощность отдельных прослоев от 1 мм до 3 - 5  см.

П а ч к а  IV

9 9 3 .0 - 9 8 7 ,5 .  Песчаники кварцевые, белые, мелкозернистые, кососло
истые.

9 8 7 .5 - 9 8 5 ,5 .  Алевролиты кварцевые, белые, крупнозернистые, волнисто
слоистые, с редкими прослоями слабоглинистых зеленовато-серы х алевролитов, 
белых мелкозернистых песчаников и маломощными (до 1 ,0  см) линзами као
линовых глин. С глубины 9 8 5 ,5  м залегаю т ордовикские отложения.

Скважина Косьцежина

На кристаллических породах фундамента залегаю т (в м ):

? Венд—нижняя часть нижнего кембрия

Жарновецкая серия

5 1 4 3 .8 - 5 1 3 0 ,0 .  Разнозернистый песчаник, местами конгломератовидный, 
пестрый с очень большой примесью зерен полевого шпата.

5 1 3 0 .0 - 5 0 9 4 ,0 .  Разнозернистый песчаник с железисто-каолинитовым це
ментом, с пропластками зеленого алевролита и крупнозернистого песчаника
с многочисленными менее выветренными зернами полевых шпатов.

5 0 9 4 .0 - 5 0 7 6 ,0 .  Разнозернистый песчаник с большим количеством зерен 
полевых шпатов и многочисленными пропластками зеленого алевролита.

5 0 7 6 .0 - 5 0 2 6 ,7 .  Крупнозернистый, коричнево-вишневый песчаник с много
численными зернами полевых шпатов, с редкими слоями темно-серо-зеленого
и вишневого алевролита, с прослоями, переполненными мусковитом. Текстура 
породы чаще всего беспорядочная, и лишь иногда наблюдаются горизонтальная 
и косая (до 5 ° )  слоистость, подчеркнутая глинистым материалом.

Нижний кембрий

Аналоги? мазовецкой серии
5 0 2 6 ,7 - 5 0 1 9 ,9 .  Разнозернистый песчаник, серо-зеленый с немногочис

ленными тонкими прослоями темно—серого алевролита, переполненного муско
витом. В песчанике проявляются выветренные зерна розовых полевых шпатов, 
количество которых вверх по разрезу постепенно уменьш ается.

5 0 1 9 .9 - 5 0 0 6 ,6 .  Алевролито-песчаниковая порода, с неравномерно рас-, 
пределенными в ней зернами глауконита и редкими прослоями более
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крупного светло-серого мелкозернистого плотного песчаника до 0 ,3  м 
мощностью.

5 0 0 6 .6 - 4 9 7 6 ,4 .  Серый мелкозернистый плотный песчаник с многочислен
ными зернами глауконита и редкими тонкими прослоями темно-серого аргил
лита.

На основании литологических сопоставлений предполагается, что эти отло
жения могут соответствовать зоне P la ty so len ite s  (лонтоваскому горизонту).

Завишиньская серия

4 9 7 6 .4 - 4 9 4 8 ,0 .  Неравномерно переслаивающиеся аргиллито-алевролито- 
песчаниковые породы; в і^счанике зерна глауконита. На поверхностях наплас
тования пород видны многочисленные следы ползания организмов.

4 9 4 8 ,0 - 4 9 2 4 ,2 .  Темно-серый, глинистый алевролит, с многочислен
ными чешуйками мусковита и прослоями мелкозернистого песчаника с глау
конитом.

4 9 2 4 .2 - 4 9 1 8 ,2 .  Серый мелкозернистый песчаник с зернами глауконита. 
Наблюдается горизонтальная или косая (до 5 ° )  микрослоистость глинистого 
материала. Встречены редкие пачки глинистого алевролита с неравномерными 
прослоями песчанистого материала. Здесь обнаружены: Mobergella cf. radiolata
Beng., Livia plana Lendzion, Pomerania infercambriensis Lendzion.

4 9 1 8 .2 - 4 9 0 1 ,9 .  Темно—серый глинистый алевролит с мелкими чешуйками 
мусковита и нерегулярными прослоями разнозернистого песчаника с глаукони
том. В песчанике и алевролите обнаружены многочисленные раковины Mober
gella cf. radiolata Beng.

4 9 0 1 .9 —4 8 9 6 ,7 .  Серый мелкозернистый песчаник с многочисленными зер 
нами глауконита, м естам и с примесью зерен кварца. Горизонтальная слоистость 
песчаника подчеркнута тонкими прослойками глинистого материала.

4 8 9 6 .7 - 4 8 8 3 ,4 .  Темно-серый алевролит с пропласт ка ми мелкозернистого 
песчаника; реже встречаются прослои серого разнозернистого песчаника с 
глауконитом. На поверхностях алевролита обнаружены следы ползания орга
низмов.

На основании найденных органических остатков эти отложения отнесены к 
зоне Mobergella.

Аналоги радзыньской и каплоносской серий

4 8 8 3 .4 —4 8 4 0 ,6 .  Темно-серый алевролит с многочисленными прослоями, 
обогащенными мусковитом. Алевролит часто неравномерно переслаивается мел
козернистым и разнозернистым светло-серы м  песчаником с глауконитом. Най
дены следы шюядных животных.

4 8 4 0 ,6 - 4 7 8 3 ,3 .  Темно-серый алевролит с мелкими чешуйками мусковита, 
с многочисленными прослоями мелкозернистого, диагонально-слоистого песча
ника, с  многочисленными зернами глауконита; иногда наблюдаются скопления 
материала псаммитовой фракции. М естами породы с беспорядочной органоген
ной текстурой -  кракстен.

4 7 8 3 .3 - 4 7 6 2 ,9 .  Серый, мелкозернистый песчаник, местами переходящий 
в разнозернистый, с редкими зернами глауконита и тонкими прослоями 
темносерого алевритистого аргиллита. Йз фауны обнаружены остатки три
лобитов.

4 7 6 2 .9 - 4 7 4 8 ,0 .  Темно-серый глинистый алевролит с многочисленными 
прослоями светло-серого мелкозернистого песчаника с глауконитом. На поверх
ностях напластования следы ползания организмов^. Эти отложения соответству
ют зоне Holmia и Protolenus (вергальский и раусвеский горизонты ). Выше з а 
легаю т отложения среднего кембрия.
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Прабуты

На кристаллических породах фундамента залегаю т (в  м ):

Нижний кембрий 

Завишиньская серия

3 9 9 4 .6 - 3 8 8 8 ,6 .  Порода, состоящ ая из чередования песчаников и алевро
литов с  многочисленными структурами кракстен, с  прослоями мелкозернистого 
и разнозернистого песчаника ненарушенной текстуры. В песчаниках обнаружены 
раковины Mobergella radiolata Beng. и Mobergella turgida Beng.

3 8 8 8 .6 - 3 8 6 5 ,4 .  М елкозернистый песчаник, чередующийся со среднезерни
стым песчаником. В песчанике зерна и тонкие прослойки глауконита, местами 
встречаю тся пропластки песчано-аргиллитовой породы с нарушенной седим ен- 
тационной структурой. Найдены многочисленные: Mobergella radiolata Beng., 
Mobergella hõlsti  (Moberg.).

3 8 6 5 .4 - 3 8 6 4 ,2 .  Алевролитовый аргиллит, темно-серый, с  пропластками 
серого, уплотненного мелкозернистого песчаника и среднезернистого п .счани- 
ка с глауконитом. В прослоях мелкозернистого песчаника обнаружены: МоЪег• 
gella radiolata Beng., Mobergella turgida Beng.

Рассматриваемы е отложения относятся к зоне Mobergella (низы талсинско
го горизонта).

Аналоги каплоносской и радзыньской серий

3 8 6 4 ,2 - 3 8 2 3 ,1 .  Серый мелкозернистый песчаник с многочисленными зер 
нами и тонкими прослойками глауконита и отдельными зернами полевых шпа
тов, с  горизонтальной и косой слоистостью, имеются многочисленные прослои 
среднезернистого песчаника. М естами наблюдаются песчано-аргиллитовые про
слои с нарушенной текстурой. В нижней части пачки встречены внизу крупные 
зерна кварца. На поверхностях напластования обнаружены следы ползания ор
ганизмов.

3 8 2 3 .1 - 3 8 1 1 ,4 .  Коричневый мелкозернистый ожелезненный песчаник, со 
светло-зелены ми зернами глауконита и отдельными зернами полевых шпатов, 
слоистость в цементе горизонтальная или косая. Редкие неправильные пропла
стки аргиллита.

3 8 1 1 .4 - 3 7 4 3 ,6 .  Песчаниково-алевролитовая порода, с  нарушенной седи- 
ментационной структурой, а такж е с органогенными текстурами кракстен. В 
более песчанистых разностях встречается глауконит в виде распыленных зерен 
и тонких прослоек. Из окаменелостей обнаружены: Hyolithellus  s p . ,a  также 
Indiana sp.

3 7 4 3 .6 - 3 7 0 2 ,2 .  Серый мелкозернистый песчаник с зернами глауконита, 
горизонтальной или пологой косой слоистостью. Нередко беспорядочно пере
слаиваются аргиллито-песчаниковой породой с ненарушенной седиментационной 
текстурой. Содержит пропластки разнозернистого и серого крупнозернистого 
песчаника с отдельными крупными песчанками кварца диаметром до 4  мм и 
глинистыми катунами. В песчанике обнаружены обломки брахиопод, а  такж е 
Torellella sp.

3 7 0 2 .2 - 3 6 8 2 ,7 .  Серый мелкозернистый, местами разнозернистый песча
ник с глауконитом, подчеркивающим горизонтальную микрослоистость. Встре
чаются линзообразные скопления и прослои аргиллита. В пачках неправильного 
переслаивания песчаниково-аргиллитовых пород имеются структуры кракстен. 
М естами обнаружены многочисленные скопления обломков трилобитов (Holmia 
sp.), а также брахиопод.

3 6 8 2 .7 - 3 6 6 9 ,3 .  Серо-зеленый алевролитовый песчаник с горизонтальной 
слоистостью, местами переходит в плотный, серый, мелкозернистый, средне
зернистый и разнозернистый песчаник с глауконитом. В песчанике обнаружены: 
Lingulella sp. и Botsfordia sp.

3 6 6 9 .3 - 3 6 3 9 ,2 .  Серо-зеленый песчанистый алевролит, местами переходя
щий в алевролитовый песчаник, с многочисленными структурами подводного
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оползания с пропластками серого, плотного, мелкозернистого и разнозернисто
го песчаника. Обнаружены многочисленные фрагменты: O lenellidae, Strenuella 
cf. polonica Sam., Strenuaeva primaeva (Brögger), Holmia sp., Hipponicharion Sp., 
Bradoria sp., Torellella holmi Kiaer, Hyolithellus  sp.

3 6 3 9 .2 - 3 6 2 1 ,0 .  Серо-зеленый песчанистый алевролит, нередко переходя
щий в алевролитовый песчаник, с нерегулярными пропластками мелкозернисто
го серого песчаника с глауконитом. Обнаружены многочисленные: Ellipsocepha-  
lus hoff г (Schlotheim), Protolenus aff. annulatuš (Schmidt), Byronia sp., Hyoli- 
thellus sp., Lingule Ila sp. ,

3 6 2 1 .0 - 3 6 1 3 ,3 .  Серый алевролитовый песчаник, с пропластками мелко
зернистого светло-серого песчаника с глауконитом, иногда с примесью более 
крупных зерен кварца и мелкими гальками фосфатного алевролита. Обнаруже
ны неопределимые обломки трилобитов Lingulella  cf. nathorsti Lnrs., Westonia 
cf. bottnica (Wiman), Torellella  sp.

3 6 1 3 .3 —3 5 9 0 ,7 .  Темно—серый, глинистый алевролит с мелкими чешуйками 
мусковита, с многочисленными нерегулярными прослоями мелкозернистого 
светло-серого песчаника. Здесь обнаружены Lingulella  sp., Aluta  sp., а также 
следы ползания организмов и структуры кракстен. Найденные органические 
остатки указываю т на принадлежность вмещающих слоев к зоне Holmia и Pro
tolenus. Граница зон (или вергальского и раусвеского горизонтов) может 
быть намечена, вероятно, на глубине 3 6 3 9 ,2  м. Выше зелегаю т отложения 
среднего кембрия.

Олыитын-2

На кристаллических породах фундамента залегаю т (в  м ):

Венд-нижняя часть  нижнего кембрия 

Жарновецская серия

2 7 4 8 ,2 - 2 7 1 7 ,0 .  Конгломерат, состоящий из гальки кварца, полевых шпа
тов и обломков гранитогнейсов с глинисто-железистым цементом. Встречаются 
редкие прослои зеленого аргиллита.

2 7 1 7 .7 - 2 7 0 0 ,1 .  Крупнозернистый аркозовый песчаник с редкими тонкими 
и нерегулярными пропластками вишневого и зеленого аргиллита. Вверх посте
пенно переходит в разнозернистый песчаник.

Нижний кембрий

Аналоги радзыньской и каплоносской серий

2 7 0 0 .0 - 2 6 8 7 ,1 .  Коричнево-вишневый мелкозернистый песчаник, с редкими 
пропластками серо-зеленого алевролита. В пачке встречаются прослои конгло
мерата, состоящего из гальки, кварца, полевых шпатов и обломков песчаника. 
На поверхности пластов алевролита обнаружены следы ползания организмов.

2 6 3 7 .1 - 2 6 6 2 ,9 .  Коричнево-вишневый мелкозернистый песчаник, местами 
с включениями более крупных зерен кварца, а  также выветренных зерен поле
вых шпатов и скопления гем атита. В песчанике имеются песчаниково-алевро- 
литовые прослои со слабо выраженными текстурами кракстен. Обнаружены 
обломки трилобитов и брахиопод.

2 6 6 2 ,9 - 2 6 5 4 ,7 .  Коричнево-вишневый мелкозернистый песчаник с зеле
ными пятнами, местами сильно ожелезненный. Имеются прослои среднезерни
стого песчаника с многочисленными выветренными зернами полевых шпатов.

2 6 5 4 .7 - 2 6 3 7 ,9 .  Розово-коричневый мелкозернистый, местами коричне
вато-вишневый песчаник, с  глауконитом, крупными зернами кварца и редкими 
зернами полевых шпатов. Песчаник на глубине около 2 6 4 1  и 2 6 5 0 ,4  м име
ет значительную примесь гем атита. В песчанике обнаружены многочисленные 
пропластки песчаниково-алевролитовой темно-серой зеленой породы с тексту
рами кракстен. Здесь обнаружены обломки хиопитов, хиолительминтов и 
Lingulella sp.
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2 6 3 7 ,9 - 2 6 0 8 ,8 .  Серый песчаник, мелкозернистый с глауконитом, с мно
гочисленными нерегулярными прослоями темно—серого алевролита. В песча
нике имеются крупные зерна кварца и мелкие фосфоритовые конкреции, а  так
же пропластки разнозернистого песчаника с небольшой примесью зерен поле
вых шпатов. В пачках переслаивания песчаников и алевролитов наблюдаются 
текстуры кракстен.

2 6 0 8 .8 - 2 8 9 3 ,4 .  Темно-серый алевролит с многочисленными прослоями 
мелкозернистого светло-серого песчаника с глауконитом. На поверхностях 
напластований многочисленные следы ползания организмов. В песчанике обнару
жены; Tore Iie Ila holmi Кіаег, е в алевролите -  H yo li th u ssp. и Hyolithellus  sp.

2 5 9 3 ,4 - 2 5 9 3 ,3 .  Песчаник сильно измененный на контакте с диабазом.
2 5 9 3 .3 - 2 5 9 1 ,3 .  Темно-серо-зеленоваты й мелкозернистый диабаз.
2 5 9 1 .3 - 2 5 9 1 ,1 .  Песчаник сильно измененный на контакте с диабазом.
2 5 9 1 ,1 - 2 5 8 7 ,4 .  М елкозернистый песчаник, серо-коричневый, плотный, с

глауконитом. Обнаружены многочисленные обломки: Lingulella  sp. и Tore Hel
la sp.

2 5 8 7 .4 - 2 5 7 0 ,4 .  Темно-серый глинистый алевролит, с многочисленными 
чешуйками мусковита и нерегулярными пропластками мелкозернистого светло
серого песчаника с глауконитом. На поверхностях напластования имеются сле
ды ползания организмов. Эти отложения относятся к зоне Holmia и Protole
nus (вероятно, верхи талсинского, вергальский и раусвеский горизонты ). Вы
ше залегаю т отложения среднего кембрия.

Кентшин-1

На кристаллических породах фундамента залегаю т (в м ):

Нижний кембрий

Аналоги радзыньской и ? каплоносской серий

1 8 4 0 ,0 - 1 8 1 8 ,5 .  Коричнево-вишневый мелкозернистый, местами разно
зернистый песчаник, с редкими выветренными зернами полевых шпатов, с 
глинисто-каолинитово-железистым цементом. Встречаются редкие прослои се
ро-зеленого и вишневого глинистого алевролита.

1 8 1 8 .5 - 1 8 1 0 ,5 .  Коричнево-вишневый, местами зеленоватый алевролит,
с многочисленными скоплениями песчанистого материала. На глубине 1 8 1 1 ,7  м 
обнаружены скопления железистых псевдооолитов.

Ниже их, в алевролитах, найдены раковины: Lingulella  sp. и Lükatiella  sp ., 
а на поверхностях напластования -  следы ползания организмов.

1 8 1 0 .5 - 1 8 0 0 ,6 .  Светло-серый мелкозернистый песчаник с прослоями тем 
но-серого алевролита, с многочисленными чешуйками мусковита. На глубине 
1 8 1 0 ,5  м находятся скопления железистых псевдоолитов. На поверхностях 
напластования обнаружены многочисленные следы ползания организмов, а 
такж е Lingulella sp.

1 8 0 0 .5 - 1 7 4 9 ,6 .  Коричнево-оливковый песчаник с многочисленными чешуй
ками мусковита, с многочисленными прослоями светло-серого мелкозернистого 
песчаника, с распыленными зернами и тонкими прослойками глауконита. На 
поверхностях напластования, многочисленные следы ползания организмов. Здесь 
также обнаружены текстуры  кракстен и многочисленные остатки Lingulella sp.

1 7 4 9 .6 - 1 7 2 3 ,9 .  Мелкозернистый коричневато-серый песчаник, с много
численными прослоями коричнево-оливкового алевролита. Песчаник имеет 
глинисто—каолинитовый цемент. На поверхностях напластования обнаружены 
следы ползания организмов, а также Lingulella  sp.

1 7 2 3 .9 - 1 7 1 4 ,2 .  Коричнево-оливковый алевролит с многочисленными че
шуйками мусковита. В алевролите прослои мелкозернистого серого песчани
ка, иногда с примесью крупных зерен кварца. Эти отложения относятся к зо 
не Holmia (вергальский горизонт), а в самом верху, может быть, и к зоне 
Protolenus (раусвеский горизонт). Выше залегаю т отложения среднего кембрия.
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Су валки

На кристаллических породах фундамента залегаю т (в м ):

Нижний кембрий

Аналоги радзыньской и ? каплоносской серий

8 0 1 ,8 - 7 8 5 ,0 .  Мелкозернистый песчаник, иногда постепенно переходящий в 
серо—фиолетовый алевролит, с  частыми прослоями светло-зеленого или вишне
вого аргиллита. Песчаники имеют глинисто-каолинитовый, реже гематитовый 
цемент. На поверхностях напластований обнаружены следы ползания организмов,

7 8 5 .0 - 7 6 4 ,1 .  Фиолетовый аргиллит с зелеными пятнами, с частыми не
правильными прослоями коричневато—серого мелкозернистого песчаника. На 
глубине около 7 7 7  м обнаружен пропласток гематитового алевролита. На по
верхностях напластований наблюдаются нечеткие следы организмов.

7 6 4 .1 - 7 4 6 ,0 .  Мелкозернистый песчаник, переходящий иногда в сер о -зел е
ный и серо-фиолетовый алевролит, с мелкими пятнами окиси ж елеза. Имеются 
многочисленные тонкие прослои зеленоватого и фиолетового алевритистого ар
гиллита. На поверхностях напластований обнаружены трещины усыхания и сле
ды ползания организмов.

7 4 6 ,0 - 7 2 6 ,0 .  Мелкозернистый светло-серый песчаник, с глинистыми ка ту
на ми и тонкими глинистыми прослоями. В песчанике обнаружены многочислен
ные мелкие пятна окиси ж елеза, а местами -  примесь крупных зерен кварца. 
Эти отложения относятся к зоне Hol mia (вергальский горизонт). Выше зал ега 
ют отложения перми.

Клевно-1

На отложениях кристаллического фундамента залегаю т (в  м ):

Нижний кембрий

? Аналоги каплоносской и радзыньской серий

1 7 7 1 .0 - 1 7 5 5 ,0 .  Песчаник мелкозернистый, коричневато-желтый.
1 7 5 5 .0 - 1 7 4 6 ,0 .  Песчаники алевролитовые, коричневато-рыжие, с отдель

ными скоплениями более крупных зерен кварца.
1 7 4 6 .0 - 1 7 1 4 ,0 .  Песчаники мелкозернистые, коричневато-желтые, пере

слоенные нерегулярно серым алевролитом и прослоями глинистого материала. 
Характерны следы ходов илоедов. На глубине 1 7 0 8  м обнаружен фрагмент 
трилобита сем ейства Olenellidae (Wanneria?) и многочисленные акритархи: 
Baltisphaeridium ciliosum  Volk., ß. compressum Volk., B. varium Volk., Baltisphae- 
ridium sp ., Micrhystridium dissimilare Volk., M. obscurum Volk., M. parvum Volk.,
M. spinosum  Volk., M. aff. tornatum Volk., Baltisphaeridium insigne  (Fridr.), Es- 
tiastra minima Volk., Tasmanites sp ., Dictyotidium  sp ., Deunffia (?) sp ., Ooidium 
sp ., Granomarginata squamacea Volk., Leiosphaeridia  sp. sp.

1 7 1 4 .0 - 1 6 7 1 ,0 .  Алевролиты песчаниковые, светло-коричневые, местами 
серо-зелены е, с глауконитом. Неравномерно переслоенные мелкозернистым се
ровато-желтым песчаником. Текстура в целом напоминает текстуру кракстен. 
Обнаружены отдельные фрагменты Olenellidae и обломки Lingule Ila sp.

1 6 7 1 .0 - 1 6 4 7 ,0 .  Песчаники мелкозернистые, желтовато-коричневатые, с 
нерегулярными линзами коричневато-красного алевролита; На глубине 1 6 7 0  м, 
в низах этой пачки, обнаружены акритархи: Baltisphaeridium ciliosum  Volk., ß. 
varium Volk. Micrhystridium obscurum Volk., M. spinosum  Volk., Micrhystridium sp ., 
Tasmanites sp ., Deunffia dentifera Volk., Ooidium sp ., Granomarginata squamacea 
Volk., Leiosphaeridia sp. sp.

Эти отложения в основном относятся к зоне Holmia, а в верхней части, 
возможно, к зоне Protolenus. Выше залегаю т отложения среднего кембрия.



ОРШАНСКАЯ ВПАДИНА И ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ 
МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ

Оршанская впадина расположена на востоке Белоруссии и западе Смоленской 
и Калининской областей. Она представляет реликтовую северо-восточную часть 
о(мнирного Волыно-Оршанского прогиба, который протягивался в рифее от При
карпатья до верхней Волги, а  возможно, и далее (Айзберг и др., 1 9 7 5 ) .  На 
северо-востоке на Оршанскую впадину наложена более молодая и крупная 
структура -  М осковская синеклиза, которая начала формироваться во второй 
половине венда. Ю го-западная часть  этой синеклизы охватывала восточную 
Литву, Восточную Латвию, Северную Белоруссию и запад РСФСР. Р азновоз-

Т а б л и ц а  3
Стратиграфическая схема вендских отложений Оршанской впадины и юго-зпадной части
Московской синеклизы

Возраст Серии

Свиты

Южная часть Оршанской 
впадины

Северная часть Оршанской впадины и 
западная часть Московской синеклизы

.со

R3— Rj

Поваровская
подсерия

Редкинская
подсерия

Котлинская: голубоватые глины, 
алевролиты, песчаники, до 164 м

Гдовская: аркозовые песчаники, до 65 м

Межинская: глины, алевролиты, песча
ники, до 132 м

Волынская

Смоленская: аргиллиты, алевролиты, до 57 м

Свислочская: туффиты, туфогенные и вулканомиктовые породы, 
песчаники, алевролиты, до 75 м

Вильчанская: тиллиты, пески, песчаники, глины, алевролиты, варвы, 
до 270 м

Блонская: пески, тиллиты, варвы, до 230 м
Чаротская

Лапичская (осиповичская): доломиты, доло
митовые песчаники, до 100 м

Полесская
(белорусская)

Оршанская: кварцевые песчаники, алевролиты, гравелиты, до 600 м 

Руднянская: песчаники, алевролиты, глины.

69



Т а б л и ц а  4

Сводный литолого-стратиграфический разрез венда и кембрия Оршанской впадины и западной 
части Московской синеклизы
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Л итологическая 
характеристика

Мощ
ность,
м

Палеонтологическая
характеристика'

С р е д н и й  д е в о н ,  о р д о в и к ,  а н т р о п о г е н
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СО*
О
«
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{X

ю2
Sя
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то
ва

ск
ий

к
§о«к

Голубовато-серые, з е 
леновато-серы е и ред
ко красноцветные гли
ны с прослоями алев
ролитов, м елко-зер
нистых песчаников.В  
основании ритмов раз
нозернистые песчаники, 
гравелиты, брекчии. Не
которые слои содержат 
много глауконита, же
лезистых карбонатов, 
мусковита, биогпифов

6 - 1 3 7

Leiosphaeridia dehvsca 
Pa^kev., Leiomarginata  
’sim plex  Naum.; 'Granomar- 
ginata prima Naum.; 'G.'squ- 
macea Volk.; T osmanites  
tenellus  Volk. Leiosphae
ridia тип А, В (20—300 mk); 
Dvinia Gnilov.

0) X

Ро
ве

кс
ки

й

с<0
Ш Сероцветные глины и 

алевролиты с  прослоя
ми или линзами мел
козернистых песча
ников. В основании ко
ричневатые или светло
серые песчаники м елко- 
и разнозернистые (от 
кварцево-аркозовых до 
кварцевых). Вверху 
кора выветривания

2 - 3 0

L. denvsca P asch .; L. тип 
А (20—60 mk); L. тип В 
(20—60 mk), L. тип А (61— 
100 mk); L. тип В (61— 
100 mk); Teophipolia lace
rata K irjan.

Ямоа
Ксь*

К
от

ли
нс

ка
я

Сероцветные тонко
слоистые алеврито
глинистые породы, 
глины, алевролиты и 
редко песчаники с лин
зами и прослойками 
сидерита. Характер
ны "ляминаритовые" 
пленки, скопления 
органического ве
щества, пирит, иног
да онколиты

5 0 - 1 0 4

L. pellucida  Schep.; L. тип 
А (20—60 mk), L. тип В 
(20—60 mk); L тип А (61— 
100 mk); L. тип В (61—
100 mk); L. тип А (101— 
150 mk); L. тип В (101— 
150 mk), L. тип А (150— 
300 mk); O scila torites Vier- 
nadskii Schep.: Vendotaenia an
tiqua Gnilov.; Primophlagella 
Gnilov., Sarmenta Gnilov.

а

В
ал

да
йс

ка
я

Гд
ов

ск
ая

Сероцветные и крас
ноцветные алевроли
ты и глины (вверху) 
и светло-серы е пес
чаники разнозернис
тые и крупно-зернис
ты е гравийные, квар
цевые и полевошпато
во-кварцевые (внизу)

1 1 - 6 5

Stictosphaeridium ’sinapti- 
culiferum  Tim.; Asperatop- 
1sophoqphaera magna Schep.; 
Leiosphaeridia duricoria 
Andr.; Bavlinella faveolata  
Schep.

Ре
дк

ин
ск

ий

М
еж

ин
ск

ая

В основании песчани
ки разной крупности 
зерна, реже гравели
ты, олигомиктовые, 
кварцево-аркозовые, 
аркозовые, неравно
мернослюдистые. Вы
ше переслаивание пес
чаников и алевролитов, 
ритмичнослоистых 
алеврито-глинистых 
пород и глин. Породы 
сероцветные, реже 
красноцветные, пест
роцветные. Имеется 
рассеянный пирит, 
фосфат, глауконит, Сорг.

4 6 - 1 3 2

Orygmatosphaeridium  cf. ru- 
biginosumf Bavlinella  fa
veolata  Schep., Stictosphae
ridium Tim., Asperatopso- 
phosphaera bavlenshs 
Schep., Gloecapsomorpha 
sp ., Leiosphaeridia  E is .,
L. тип А (25—60 mk), L. 
тип В (25—60 mk), Toro- 
morpha sp ., Eoholynia Gni
lov., iCaudina Gnilov., Or- 
bisiana  Sokol., Helminthoi- 
dichnites  Walcott.
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В верхней части глины, K ildinella  1sinica  Tim.,
ритмично-слоистые, алев- Leiosphaeridia parva A se-
рито-глинистые и глини eva, Orygmatosphaeridium
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алевролиты серые, т е м - latorites wernadskii Schep.
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Ояф
§

пятнистые. Ш изу песча
ники (от м елко- до разно 1 0 - 5 7
зернистых) , иногда граве

а литы серые и ж елтовато- 
серые, олигомиктовые и 
кварцево-аркозовые

Туфогенные породы и Protosphaeridium  aff. par
туффиты, чередующие vulum Tim., O scillatirites
ся с вулканомиктовы- sp.
ми, кварцево-аркозо-
выми и олигомикто-
выми породами (от
глин до гравелитов и

1 1 - 6 0редко брекчий). Со
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кÕJ осадочных пород уве
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Подстил ающие образования Оршанская или руднянская свиты R2—R3



растность названных структур обусловила разную стратиграфическую полноту 
их разрезов. В юго-западной части Оршанской впадины наиболее полно пред
ставлены нижняя часть  венда, а  в пределах Московской синеклизы его верхняя 
часть  (табл. 3 ) и нижние горизонты кембрия. Это обстоятельство позволяет 
составить сводный разрез венда и низов кембрия (табл. 4 ) .  В отношении вен
да он является самым полным разрезом  на западе Русской плиты.

ВЕНД

Вендские отложения Оршанской впадины при более или менее сходной разбив
ке на свиты именуются и группируются в серии по разному. Несколько раз
лично определяется и их возраст (табл. 5 ) .

Нижняя часть венда пройдена многочисленными скважинами к юго-востоку 
от Минска на Блонской, Осиповичской, Кличевской и других разведочных пло
щадях объединения "Союзбургаз',г (рис. 1 2 ) .  Базальный горизонт венда, блон- 
ская свита, частично вследствие ее механической неустойчивости, а, главным 
образом, ввиду низкого качества бурения, не была достаточно охарактеризо
вана керном ни в одной из скважин. Только большая плотность бурения, ка
ротаж и наличие маркирующих горизонтов выше и ниже блонской свиты дают 
нам возможность составить сводный разрез этой свиты и получить некоторое 

у представление о ее строении. Наилучшим образом блонская свита охарактери
зована на Осиповичской разведочной площади. В скв. 1 4 - Р  Осиповичи вскры
ты подстилающие ее отложения, подошва и сам ая нижняя часть блонской сви
ты (рис. 1 3 ) .  Выше оршанской свиты зд есь  снизу вверх залегаю т следующие 
отложения (глубина в м ):

Мощность, м
Лапичская (осиповичская) свита
7 7 8 - 7 5 0 .  Красно-бурые, л иловатые и серые песчанистые алев

ролиты с прослоями доломитов, доломитовых алевролитов и песча
ников ......................  ................................................................................................  2 8

7 5 0 - 7 3 0 .  Серые мелкозернистые песчаники и песчанистые алев
ролиты ...........................................................................................................................  2 0

7 3 0 - 7 0 9 .  Красноватые, л иловатые и серые мелкозернистые 
песчаники и алевролиты с прослоями песчанистых доломитистых
алевролитов, изредка кавернозных д о л о м и то в ...........................................  2 1

Общая мощность лапичской свиты 6 9  м.

Блонская свита
7 0 9 - 6 8 9 .  Лиловатые и бурые слабые мелкозернистые песчани

ки и уплотненные пески. Судя по каротажной диаграмме в основа
нии залегаю т разнозернистые п ес ч а н и к и ....................................................  2 0

6 8 9 - 6 7 0 .  Буроватые разнозернистые песчаники и пески с про
слоями гравелитов и галечников, содержащих обломки карбонатных
пород осиповичской с в и т ы .................................................................................. 1 9

6 7 0 - 6 6 3 .  Коричневатые слабые мелкозернистые песчаники и 
п е с к и .........................   7

Выше керн не поднят, но по каротажным диаграммам можно предполагать, 
что кровля последнего слоя располагается на гл . 6 5 2  м, выше в интервале 
6 5 2 —6 2 5  м зал егает  пачка главным образом глин исто-ал евролито вых пород, 
а еще выше, судя по двум подъемам керна и каротажу в интервале 6 2 5 - 5 4 0  м, 
располагается пачка песков и алевролитов. На ней в интервале 5 4 0 - 4 8 7  м

äeraeT  пачка, не охарактеризованная керном. Судя по каротажным данным, 
представлена главным образом песками с прослоями глинистых пород и, 

возможно, песчанистых тиллитов, которые были обнаружены в этой пачке в 
других разрезах . По основанию этой пачки нами устанавливается подошва виль- 
чанской свиты (Бессонова и др ., 1 9 7 5 ) .  Имеется и другая точка зрения (М ах-

" 7 2



Сопоставление стратиграфических схем венда Оршанской впадины и западной части 
Московской синеклизы

Т аблица 5

Бессонова и др. (1972) Махначидр. (1975) Предлагаемая схема

Комплекс Серия Свита Комплекс Серия Свита Возраст Серия Свита

Котлинская

Валдай
ская Гдовская

Смоленская

Волын
ская

Свислоч-
ская

Г орбашев-

Вильчан-
ская

Блонская £ *

Осипович-
ская

Верхнери- 
фейский 
(?) •

Полес
ская

Оршанская Средне-
рифей-

Руднянская

Котлинская

Гдовская

Лиозненская

Ротайчицкая

Горбашев-
ская

Глусская

Блонская

Лапичская
у

Оршанская

Пинская

Верхний-
средний
рифей

Поваров-
ская
подсерия

Котлинская

Гдовская

Редкинская
подсерия

Волынская

Межинская

Смоленская

Свислочская

Чаротская
Лапичская

ШШШШ,
Иолесская-
(белорусская)

Оршанская

Руднянская

нач и др., 1 9 7 6 ) ,  согласно которой эта  граница проводится в кровле данной 
пачки, под красно-бурыми массивными тиллитами. Последние повсеместно хо
рошо отбиваются по каротажу, а  в рассматриваемой скважине из подошвы тил- 
лито в поднят также керн. Общая мощность блонской свиты в скв. 1 4 -Р  сос
тавит 1 6 9  м.

Верхняя часть блонской свиты немного лучше охарактеризована керном 
(средний выход 9,2% ) в скв. 1 1 - Р  Осиповичи, расположенной в 4  км ю го- 
западнее скв. 1 4 - Р .  В ней на карбонатно—терригенных породах осиповичской 
свиты ( 7 1 3 - 6 6 0  м ), а также упомянутых выше песках и галечниках базаль
ной пачки блонской свиты ( 6 6 0 - 6 2 9  м) располагаются следующие отложения 
(глубина, в м ):

Мощность, м
6 2 9 - 5 8 1 .  Красно-бурые разнозернистые песчаники и алевроли

ты  с редкими прослоями тиллитов, представленных керном в интер
вале 5 8 1 - 5 9 0  м ................................................................   4 0

5 8 1 - 5 5 5 ,  Красно-бурые глинистые алевролиты и песчаники, не
редко с доломитовым ц е м е н т о м ....................................................................... 2 6

5 5 5 - 5 2 1 .  Красно-бурые глинистые алевролиты с прослоями 
разнозернистых п есч ан и к о в ...................................... :.'.........................................  3 4

Вильчанская свита
5 2 1 - 4 6 9 .  Красно-бурые и коричневатые мелкозернистые песча

ники и пески с прослоями глинистых разнозернистых песчаников, и 
ал ев р о л и то в ...................................................................................................................  5 2

Выше залегаю т массивные красно-бурые тиллиты, основание которых хоро
шо отбивается по каротажу ч охарактеризовано керном. Суммарная мощность

73



Р и с .  І 2 .  Схемы расположения скважин и разведочных площадей
1 -  Торопец; 2 -  Нелидово; 3 -  Александрино; 4  -  Невель; 5 -  Межа;

6 -  Купа; 7  -  Лепель; 8 -  Шумилино; 9 -  Городок; 1 0  -  Летцы; 11 -  Б о гу - 
ш евск-2; 12  -  Богуш евск-1 (Лиозно); 1 3  -  Рудня; 1 4  -  Смоленск; 1 5  -  
Ярпево; 1 6  -  Дорогобуж; 1 7  -  В язьма; 1 8  -  Илгой (скв. 5 4 ) ;  1 9  -  П авяр- 
сякис (скв. 5 9 ) ;  2 0  -  Вилькишкей (скв. 6 8 ) ;  2 1  -  Сморгонь; 2 2  -  Красное; 
2 3  -  Пуховичская площадь; 2 4  -  Ситниковская площадь; 2 5  -  Блонская пло
щадь; 2 6  - •  Осиповичская площадь; 2 7  ^  Кличевская площадь; 2 8  -  Бобруйс
кая площадь; 2 9  -  О рш а-1; 3 0  -  Орша-2; 3 1  -  Вильчицы; 3 2  -  Рогачев;
3 3  -  Стругова Буда; 3 4  -  Клинцы; 3 5  -  Рославль; 3 6  -  Глусск; 3 7  -  Виша; 
3 8  -  Пинск; 3 9  -  Ж идковичи-380

блонской свиты в скв. 1 1 - Р  составляет 1 3 9  м. В ю го-западном направлении 
от скв. 1 1 - Р  мощность блонской свиты очень быстро, на расстоянии всего 
1 0 - 1 2  км, сокращ ается до 3 3  м (скв. 1 -Р  Осиповичи), за  счет постепенно
го срезания ее верхних горизонтов вильчанской свитой. Это свидетельствует 
о том, что в основании вильчанской свиты существует значительное несогла
сие. Вильчанская свита охарактеризована в ряде скважин на Осиповичской и 
смежной с  ней Блонской разведочных площадях. Здесь она представлена глав
ным образом массивными однородными тиллитами, которым подчинены прослои 
песчаников. Характерным разрезом  этого типа является разрез скв. 1 -Р  Оси
повичи. В ней вильчанская свита ложится с перерывом непосредственно на ба
зальную пачку песков и песчаников блонской свиты.

Вильчанская свита представлена зд есь  (с  некоторыми пропусками в керне) 
следующими породами (глубина в м ):
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Мощность, м
5 2 6 - 5 0 7 .  Серые массивные тиллиты с валунами гранитов и

к в а р ц и т о в ................................................................................................ 19
5 0 7 - 5 0 4 .  Разнозернисты е песчаники коричневатого цвета с  се

рыми п я т н а м и ....................................................................................  3
5 0 4 - 3 4 9 .  Серые массивные тиллиты с валунами гранитов и

к в а р ц и то в ............................................................................................  4 5
3 4 9 - 3 4 7 .  Пески или пористые песчаники (по каротажу) . . . .  2
3 4 7 - 2 8 8 .  Красно-бурые с серыми пятнами массивные тиллиты 5 9
2 8 8 - 2 7 2 .  Пески или пористые песчаники (по каротажу) . . . .  16
2 7 2 —2 4 3 . Краснр-бурые, местами серые, массивные тиллиты 

с мелкими валунами кварцитовидных песчаников, кварцитов, грани
тов и г н е й с о в ......................    2 9

Общая мощность вильчанской с в и т ы ...............................................................  2 8 3

Свислочская свита
2 4 3 - 2 3 7 .  Зеленоватые и красноватые полимиктовые и вулкано- 

миктовые разнозернистые песчаники, в основном гравийные, с при
месью пирокластического материала . '........................................................  6

2 3 7 - 1 9 6 .  Лиловые и зеленоватые туфопесчаники, алевролито-
вые и псаммитовые туф ф иты .............................   4 1

Вскрытая мощность свислочской свиты 4 7  м.

Выше, со значительным перерывом, располагаются известняки и доломиты 
среднего девона.

В других разрезах  вильчанской свиты на юге Оршанской впадины (скв. Ро
гачев, Вильницы и др.) наряду с тиллитами значительную роль играют пески, 
песчаники и глинисто-алевритовые породы (рис. 1 4 ) .  Среди последних много 
варвов (Бессонова, Чумаков, 1 9 6 9 ;  и д р .) .

На ю го-западе Оршанской впадины, пожалуй, наиболее полный и хорошо оха
рактеризованный керном р азр ез свислочской свиты пройден скв. 1 -Р  на Д у- 
корско—Смиловичской площади. Здесь в одном подъеме керна с глубины 3 3 0 ,3 -  
3 2 3 ,8  м можно наблюдать, как на выветрелую поверхность ожелезненных р аз
нозернистых песчаников вильчанской свиты ложатся (снизу вверх) следующие 
породы свислочской свиты (глубина, в м ):

Мощность, м
3 2 5 - 3 2 3 ,8 .  Туфопесчаники лиловато-сиреневые с глинистым 

цементом, в котором много витрофицированного п е п л а ......................  1 ,2
3 2 3 .8 - 3 1 9 ,4 .  Переслаивание полимиктовых и вулканомиктовых 

м елко- и среднезернистых пестроцветных песчаников с туффитами 
псаммитовыми лиловато-сиреневого ц в е т а ................................................  4 ,4

3 1 9 ,4 - 3 1 0 ,9 .  Туфопесчаники лиловато-сиреневые мелкозерни
стые, массивные или с неясной горизонтальной синеватостью. Вул
каногенный материал с признаками водной обработки, видимо, п ере- 
отлож енны й  8 ,5

3 1 0 .9 - 3 0 7 ,9 .  Туффиты, вулканомиктовые и олигомиктовые мел
козернистые песчаники и алевролиты, сиренево-серые и лиловато- 
сиреневые, в основном м а с с и в н ы е ...................................................................  3

3 0 7 .9 - 3 0 1 ,3 .  Туфогенные алевролиты лиловато-сиреневые и 
зеленые с разнообразной косой, косоволнистой и линзовидной тек
стурой ..............................................................................................................................  6 ,6

3 0 1 ,3 - 2 8 8 ,0 .  Внизу туфопесчаники и туфоалевролиты лиловато-си
реневые, пятнами зеленые, слюдистые, выше -  туфоалевролиты и 
туффиты алевритовой размерности, преимущественно красно-бурые, 
прослоями зеленовато-серы е    . . .  1 3 ,3

2 8 8 ,0 - 2 7 9 ,0 .  Нижнюю часть интервала слагаю т зеленые и си
реневато-зелены е туфоалевролиты с редкими прослоями мелкозерни
стых туфопесчаников. Выше серые и буровато-серые туфогенные 
ал ев р о л и ты     8 ,1
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Р и с .  1 3 . Основные разрезы  вендских отложений в южной части Оршанской 
впадины

1 -  тиллиты; 2 -  песчаники с галькой; 3 -  конгломераты; 4  -  брекчии;
5 -  гравелиты; 6  -  крупнозернистые песчаники; 7  -  разнозернистые песчани
ки^ 8  — средне- и мелкозернистые песчаники; 9 — алевролиты; 1 0  -  глины 
и аргиллиты; 11 -  варвы; 1 2  -  доломиты; 1 3  -  песчанистые и алевритистые 
доломиты; 1 4  -  доломитовые алевролиты и песчаники; 1 5  -  туфы; 1 6  -  ту
фогенные аргиллиты; 1 7  -  туфогенные алевролиты; 1 8  -  туфогенные песчани
ки; 19  -  вулканомиктовые песчаники и алевролиты; 2 0  -  примесь пироклас- 
тики в породах; 21  -  отторженец или чешуя варвов и тиллитов; 2 2  -  чер
ные, богатые органическим веществом аргиллиты; 2 3  -  кристалличе
ские породы; 2 4  -  оршанская свита рифея; 2 5  -  вероятные аналоги нижней 
части межанской свиты; 2 6  -  глауконитовые породы; 2 7  -  монтмориллонито- 
вые породы; 2 8  -  вендотении
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2 7 9 ,9 - 2 7 2 ,9 .  Сложное переслаивание полосчато-пятнистых (от 
зеленовато-серы х до красно-бурых и буро-лиловых) туфогенных по
род алевритовой, пелитовой и псаммитовой структуры с туффитами 
и туф оалевритам и   7

Суммарная мощность свислочской свиты . . . .....................................  5 2

Выше без признаков перерыва породы свислочской свиты сменяются серо
цветными глинами и глинистыми алевролитами смоленской свиты. В отличие 
от пород свислочской свиты они листоваты е или тонкоплитчатые с тончайшей 
прямолинейной слоистостью, иногда осложненной мелкими складками ополза
ния, равномерным распределением кластогенного материала й слюды.

Таким образом, в юго—западной части Оршанской впадины отчетливо уста
навливается следующая последовательность, отложений (см . табл. 3 ,4 ) ;  на 
терригенно-карбонатной лапичской (осиповичской) свите, с перерывом (пере- 
отложенные обломки лаличских доломитов в нижней части) располагаются: а) 
песчаники, пески, гравелиты, конгломератьіі алевролиты и тиллиты блонской 
свиты; б) на них со значительным размывом лож атся тиллиты и подчиненные 
им породы вильчанской свиты; в) последние перекрываются лиловатыми и зе 
леными туффитами, туфопесчаниками и песчаниками свислочской свиты. В ее 
основании присутствуют базальные грубозернистые песчаники и гравелиты, 
указывающие на предшествующий ее перерыв; г )  выше располагаю тся сероцвет
ные глины и алевролиты смоленской свиты.

Как уже отмечалось, полная последовательность более молодых отложений 
венда устанавливается в северной части Оршанской впадины и смежных рай
онах Московской синеклизы. Типичным разрезом  этого района может служить 
хорошо охарактеризованная керном скважина в дер. Межа Витебской области 
(см . рис. 1 4 ) .  На вильчанскую свиту зд есь  ложатся (глубина в м ):

Мощность, м
Свислочская свита
9 6 5 —9 6 4 . Гравелит темно-шоколаДного цвета, состоящий из у г

ловатых и полуокатанных обломков г л и н ........................................................  1
9 6 4 ,0 - 9 5 9 ,7 .  В нижней части пестроцветные гравийно-песчаные 

микститы 1 , выше -  песчаники полевошпатово-кварцевые, средне-мел— 
козернистые с гравийными з е р н а м и ................................................................. 4 ,3

9 5 9 ,7 - 9 4 9 ,5 .  В нижней части крупнозернистые слюдистые алев
ролиты буровато-коричневого цвета. Выше -  песчаники мелкозерни
стые полевошпатово-кварцевые и кварцево-аркозовые в тонком пе
реслаивании с алевролитами и ожелезненными г л и н а м и ......................  1 0 ,2

9 4 9 .5 - 9 2 8 ,5 .  Ритмичное переслаивание песчаников, алевроли
тов, глин. Прослоями в средней части имеются гравелиты. Мощность 
ритмов от 0 ,4 - 0 ,5  до 1 ,2 - 1 ,5  м. Песчаники мелкозернистые и раз
нозернистые, л иловато- и коричневато-бурые или светло- и зелено- 
вато-серы е. Отмечена тонкая хлоритизированная пирокластика и 
переотложенный вулканогенный м а т е р и а л ....................................................  2 1

9 2 8 .5 - 9 2 2 .  В нижней части тонкое переслаивание алевролитов 
лиловато-бурого цвета с песчаниками серого и светло-серого цве
тов от м елко- до грубозернистых, с гравием . Выше -  в основном 
алевролиты м елко- и крупнозернистые, реже ожелезненные алеври
тистые г л и н ы ........................................      6 ,5

Общая мощность свислочской свиты 4 3  м.

^ М икститами (Schermerhorn, 1 9 6 6 )  именуются литифицированные обломочные 
несортированные или плохо сортированные осадочные образования любого 
генезиса и состава, состоящие из основной песчано—алеврито-глинистой мас
сы (м елкозем а) и рассеянных в ней более грубых частиц (камней). При 
их характеристике указы вается состав  преобладающих фракций мелкозема 
и камней.

Мощность, M
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14

Смоленская свита
9 2 2 - 9 1 3 .  Переслаивание серых и коричневых песчаников поле

вошпатово-кварцевых и кварцево-аркозовых от м елко- до разнозер
нистых и гравийных. Имеются тонкие прослои мелкообломочных
гравелитов ...................................................................................................................  9

9 1 3 - 9 0 6 .  В нижней части алевролиты глинистые, слюдистые, 
тонкослоистые, зеленовато-серы е, и буровато-коричневые, а верх
ней -  глины алевритовые темно-серы е с песчаными прослойками и
линзами светло-серого и беловатого цвета .............................................  7

9 0 6 - 8 8 6 .  В основании светло-серый песчаник, разнозернистый, 
гравийный полевошпатово-кварцевый, косослоистый. Выше -  темно
серые глины и ритмичнослоистые алеврито-глинистые породы (мощ
ность слойков от долей до 2 - 3  м м ), чередующиеся с алевролитами 2 0

Общая мощность смоленской свиты 3 6  м.

Межинская свита 1
Подразделяется на три крупных седиментационных ритма.
Нижний седиментационный ритм (мощность 3 2  м ).
8 8 6 - 8 7 2 .  С ветло-серы е крупно— и разнозернистые гравийные 

олигомиктовые песчаники с редкими прослоями алевролитов. В ос
новании —. г р а в е л и т ы ...........................................................................................

8 7 2 - 8 5 4 .  Серые ритмичнослоистые алеврито-глинистые поро
ды, послойно обогащенные слюдой и п и р и то м .........................................  18

Средний седиментационный ритм (мощность 2 6  м ).
8 5 4 - 8 4 6 .  В основании песчаник светло-серый, олигомикто- 

вый, средне- крупнозернистый, косослоистый. Выше -  неравно
мерное грубое переслаивание алевролитов зеленовато-серы х с
песчаниками мелко- и средн е-м елкозернисты м и.................................. 8

8 4 6 - 8 2 8 .  Внизу тем но- и зеленовато-серы е, реже краснова
тые глины, чередующиеся с тонкослоистыми алеврито-глинистыми 
породами. Вверху -  алевролиты аркозовые, слюдистые, светло-се
рые, м елко- и крупнозернистые с прослойками и линзами мелкозер
нистого песчаного материала, постепенно сменяющиеся к кровле 
тонкослоистыми алеврито-глинистыми породами. Постоянно в не
большом количестве встречается аутигенный глауконит. Имеются 
тонкие слойки, обогащенные органическим веществом и пиритом . . .  ,1 ®

Верхний седиментационный ритм (мощность 3 6  м ).
8 2 8 - 8 1 8 .  Песчаники светло-серы е и белесые аркозового и квар- 

цево-аркозового состава от м елко- до разнозернистых, в основании
с гравием. В средней части прослой алевритовой глины ...................  10

8 1 8 - 7 9 2 .  Внизу темно-серы е алевролиты и тонкослоистые гли
ны. Вверху -  массивные и слоеватые глины с прослоями крупнозер
нистых алевролитов и глинистых алевролитов. Породы в основном 
тем н о- и зеленовато-серы е, реже шоколадно-коричневые. Очень мно
го сульфидов, часто встречается глауконит .......................................................  2 6

7 9 7 —7 9 2 . Глинистые алевролиты, слюдистые с глауконитом и 
пиритом, чередующиеся с алевритистыми глинами. Верхняя часть 
пачки имеет признаки субаэрального выветривания: беловато—корич
невый и охристо—табачный цвет, вкрапления гидроокислов ж елеза . . . 5

Общая мощность межинской свиты 9 4  м.

Гдовская свита
7 9 2 - 7 7 1 .  Керна нет. Судя по геофизическим данным, здесь  

внизу располагаются песчаники, а в кровле — а л ев р о л и ты ...............  2 1

Мощность, м

1 WНазвание предложено В.Я. Бессоновой вместо наименований гдовская или 
'редкинская* свиты. Целесообразность его введения обосновывается ниже в 
разделе, посвященном межинской свите.
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7 7 1 - 7 5 6 .  В основании песчаники светло-серы е, кварцевые, 
крупнозернистые, гравийные. Выше -  алевролиты и глины неравно
мерно слюдистые, серого, светло-серого и голубовато-серого цвета 
с прослойками и линзами мелкозернистого песчаного материала . . 15

Общая мощность гдовской свиты 3 6  м.

Котлинская свита
Отчетливо расчленяется на глинистую толщу ( 1 6 4  м ), обладающую черта

ми "ляминаритовых глин" Прибалтики и алеврито-глинистую пачку (2 2  м ), 
представляющую, вероятно, регрессивную часть разреза  валдайского цикла се
диментации.

7 5 6 - 7 2 2 .  Ритмичнослоистые серые и темно-серы е алеврито-гли- 
нистые породы, чередующиеся с глинами и олигомиктовыми алевро
литами. Имеются прослойки и линзы сидерита, редкие темно-корич^ 
невые пленки органического вещества, зерна пирита. Послойно мно
го биотита и мусковита .........................................................................................

7 2 2 - 5 9 2 .  Глины голубовато-серые, пепельно-серые, реже, .зеле- 
новато-серы е, иногда алевритовые с многочисленными прослоями 
тонко ритмичнослоистых алеврито-глйнистых пород. Чаще, чем в 
предыдущем интервале, имеются стяжения, линзы и прослойки сиде
рита, слойки с многочисленными вкраплениями пирита, скоплениями 
органического вещества "ляминаритовых" пленок, остатками вендо- 
тениевой флоры и, по-видимому, ходами ч е р в е й .....................................

5 9 2 - 5 7 0 .  В основании прослой песчаника, кварцево-аркозового, 
мелкозернистого, алевритового с базальным цементом (гидрослюда, 
железистый доломит, ангидрит, ги п с). Выше -  пестроцветные, слабо 
алевритистые глины. Характерно тонкораспыленное органическое ве
щество, пигментирующее "нитевидные" слойки, или длинные аморф
ные нити его и сферолитовые выделения пирита. Изредка встреча
ются обрывки лентовидных водорослей, пиритизированные ходы чер
вей. Прослоев карбоната так много, что породы можно классифи
цировать, как м е р г е л и .............................................................................................

Общая мощность котлинской свиты 1 8 6  м.

Отложения котлинской свиты перекрываются в рассматриваемой скважине 
породами эйфельского яруса среднего девона.

Аналогичное в общем строении имеют вендские отложения в скв. Торопец, 
Рудня, Б огуш евск-1 ,-2 ,  Шумилино, О рш а-2 и др. (см . рис. 1 4 ) .  Меньшие 
мощности, но та же последовательность напластования присуща разрезам  кра
евых зон бассейна седиментации -  Дорогобуж, Рославль, Ярцево и др. В от
личие от рассмотренного выше разреза , в ряде перечисленных скважин в ос
новании свислочской свиты присутствует базальная песчаная или песчан о-гра- 
велитовая пачка мощностью 1 0 - 3 4  м.

Таким образом, в Северо-Восточной Белоруссии выше свислочской свиты, 
которая содержит здесь лишь следы пирокластического материала, снизу вверх 
устанавливается следующая последовательность отложений, продолжающая раз
рез юго-западной части Оршанской впадины (см . табл. 5 ) :  а) темно-серые 
глины и алевролиты смоленской свиты; б) ритмичное чередование зеленовато
серых песчаников, алевролитов и глин межинской свиты; в) светло-серы е пре
имущественно кварцевые или олигомиктовые песчаники гдовской свиты; г ) вен
чают разрез докембрия этого района голубовато-серые и , зеленовато-серы е 
глины и алевролиты котлинской свиты.

Иное, чем описано выше, строение имеют возрастные аналоги валдайской 
серии к западу от Чашниковско-Полоцкой зоны погребенных разломов, в скв. 
Лепель, Купа, Красное, Куренец, Молодечно, Сморгонь и др. Здесь, з а  исклю
чением котлинской свиты, они в значительной мере представлены красноцвет
ными и пестроцветными песчаными, часто грубозернистыми и плохо отсорти
рованными породами. Район к западу от зоны разломов мы будем именовать

Мощность, м
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западным, в отличие от охарактеризованного ранее восточного. Территориаль
но западный район охватывает северо-запад  Белоруссии и ю го-восток Литвы, 
располагаясь в современной структуре в пределах южного борта Латвийской 
седловины и северного склона Белорусско-М азурской антеклизы. Представление 
о последрвательности наслоения и составе пород здесь, помимо литературных 
материалов (Махнач, 1 9 5 8 ;  Брунс, 1 9 6 3 ;  Гейслер, 1 9 5 9 ;  Сакалаускас, 1 9 6 8 ; 
Брангулис и др., 1 9 7 2 ;  и др.) дает разрез скв. 1 2 , пробуренной в 1 6  км к 
северо-западу  от г . Молодечно (рис. 1 5 ) .  Он может рассм атриваться в каче
стве типового для западного района.

В названной скважине на выветрелых биотитовых гнейсах снизу вверх з а 
легаю т (глубина, в м ):

Мощность, м
Первая толща:
3 8 2 ,5 - 3 8 0 ,0 .  Резко разнозернистые темно-коричневые, глини

сто-песчаны е породы с дресвой гранитовдных пород. В основании, 
непосредственно на фундаменте, переотложенная кора выветривания-  
сильно ожелезненная алеврито-глинистого состава с продуктами д ез
интеграции биотитовых г н е й с о в ....................................................................... 2 ,5

3 8 0 - 3 6 5 .  Разнозернистые аркозовые гравийно-песчаные породы 
и реже гравелиты с различным содержанием алеврита и глины, ко
ричневые и фиолетово—коричневые, прослоями пятнистые, массивные 
или слоеватые, последние со следами водной обработки . . . . . . .  15

3 6 5 - 3 6 2 .  В нижней части сильно ожелезненные песчаные или 
алевритовые аргиллиты темно-коричневые, полосами и пятнами го
лубовато-серы е. Выше "рябчатые" песчаники кварцево-аркозовые,
средне— мелкозернистые, с  постоянной примесью окатанных крупных 
песчинок, пятнистые (темно-коричневые и розовато-серы е), с обиль
ным неравномерно ожелезненным глинистым цементом. 'Р ябчатость" 
породе придают многочисленные тонкие прерывистые белые включе
ния каолинита и, возможно, хлорита, расположенные параллельно 
наслоению. Редкие прослои микроспоистых слюдистых глин . . . .  3

3 6 2 - 3 5 9 .  Гравелиты мелкообпомочные, песчаные, буровато-се
рые с окатанным обломочным м а те р и а л о м ................................................  3

3 5 9 - 3 3 9 .  Ритмичное чередование коричневых и л иловатых квар- 
цево-аркозовых песчаников, гравийно—песчаных микститов и алевро
литов с маломощными прослоями г р а в е л и т о в ............................................. 2 0

3 3 9 - 3 3 5 .  Песчаники темно-коричневые "рябчатые", разнозер
нистые, с л о е в а т ы е ....................................................................................................  4

3 3 5 - 3 0 5 .  Пачка гравийно-песчаных микститов, л иловато-корич
невых и пятнистых, неясно слоеватых, содержащих прослои "рябча-
тых" мелкозернистых п есч ан и к о в ...................................................................  3 0

3 0 5 - 3 0 0 .  Песчаники темно-коричневые и л иловато-коричневые, 
полиминеральные (кварц, полевой шпат, биотит), м елко- и разнозер
нистые, массивные и слоеватые, с  прослоями ал ев р о л и то в ...............  5

Породы описанной части разреза , имеющие суммарную мощность 8 2  м, по 
составу и в фациально-генетическом отношении наиболее близки к отложениям 
гирской свиты Подлясско-Брестской впадины и являются стратиграфическими 
аналогами мяркисской и яшюнайской свит ю го-востока Литвы (см . рис. 1 5 ) .

Выше располагаются отложения, которые могут быть объединены во вторую 
толщу:

3 0 0 - 2 8 4 .  Гравелиты светло-коричневые, м елко- и реже крупно
обломочные, аркозовые и кварцево-аркозовые, массивные или с 
крупной косой однонаправленной слоистостью ................................................ 16

2 8 4 - 2 6 8 .  Песчаники светло-коричневые аркозовые, слюдистые, 
разно— и средне- мелкозернистые, в нижней части с прослоями тем 
но-коричневых глин и розовато—серых полиминеральных алевролитов 16
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Мощность, M

2 6 8 - 2 4 9 .  Неравномерное переслаивание коричневых и фиолето
во-коричневых, сильно слюдистых алевролитов и глин. На глуб. 2 6 4 -
2 6 5  м прослой беловато-желтой монтмориллонитовой глины . . . .  19

Суммарная мощность II толщи 5 1 м .  Она, по-видимому, является 
аналогом межинской свиты.

Т ретья толща?
2 4 9 - 2 2 9 .  Песчаники розовато-серы е, аркозовые, м елко- и раз

нозернистые, в основании с мелкой галькой светло-серы х глинистых 
алевролитов. В верхней части, песчаники становятся полевошпатово
кварцевыми ...................................................................................................................  2 1

2 2 9 - 2 2 6 .  Гравелиты буровато-серые, песчаные, аркозовые, кар
бонатные ..................................................................................................................................  2

2 2 6 - 2 1 4 .  Неравномерное ритмичное переслаивание розовато
бурых и светло-серы х аркозовых и олигомиктовых песчаников раз
личной зернистости, иногда карбонатных с темно-коричневыми слю
дистыми ожелезненными а л е в р о л и т а м и ..................................................................  12

2 1 4 - 2 1 1 .  Алевролиты полосчатые (коричневые и светло-серы е), 
аркозовые, неравномерно слюдистые, прослоями переходящие в м и-
калиты (до 7 0 -7 5 %  б и о т и т а ) ........................................................................... 3

2 1 1 - 2 0 8 .  Песчаники бурые, реже ж елтовато-серы е аркозовые, 
слабо слюдистые, разно- и мелкозернистые, ритмично переслаиваю
щиеся между собой ................................................................................................  3

2 0 8 - 2 0 3 .  Ритмичное чередование темно-коричневых алевроли
тов крупнозернистых песчаных, аркозовых, неравномерно слюдистых 
и розовато-бурых аркозовых и кварцево-аркозовых песчаников (от
м елко- до грубозернистых с г р а в и е м ) ............................................................ 5

2 0 3 - 1 8 5 .  Тонкое переслаивание сильно ожелезненных, в раз
личной степени слюдистых глин и глинистых алевролитов, коричне
вого, красно-коричневого и голубовато-серого цвета. Редкие про
слои аркозовых песчаников ..................................................................................  1 8

1 8 5 - 1 7 9 .  Тонкослоистые пестроцветно-полосчатые ож елезнен- 
ные алевролиты полиминерального состава и м и к ал и ты ....................... 5

Суммарная мощность III толщи, которая может быть сопоставлена с гдов— 
ской свитой -  6 8  м.

Выше располагается котлинская свита:
1 7 9 - 1 5 7 .  Тонкое чередование серых в различной степени слю

дистых, глинистых алевролитов с ритмичнослоистыми глинисто-алев
ритовыми и алевритовыми породами . ' ............................................................ 2 3

1 5 7 - 1 3 9 .  Алевритистые глины, светло-серы е, зеленовато-се
рые и сиренево-серые, крупноплитчатые, массивные, слоеватые и 
слоистые, гидрослюдистого состава, в различной мере слюдистые.
Имеются прослои, состоящие из тонкого ритмичного чередования 
глин и алевролитов. Характерны скопления пирита, обрывки органи
ческих пленок, выделения железистых к ар б о н ато в .................................. 1 8

Суммарная мощность котлинской свиты 4 2  м.

Выше Е разрезе  описываемой скважины располагаются отложения, которые 
могут быть отнесены к ровенскому горизонту нижнего кембрия. Они охаракте
ризованы б следующем разделе очерка. Таким образом, несмотря на значи
тельные различия в строении валдайской серии с большей или меньшей досто
верностью удается установить аналоги тех  стратиграфических подразделений, 
которые выделяются в восточном районе.

Ниже приводится краткая посвитная характеристика вендских отложений 
Оршанской впадины рассматриваемого района, начиная с блонской свиты. Как 
будет показано ниже, подошва последней может быть принята за  подошву вен
да в пределах Белоруссии.
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Чаротская серия

Блонская и вильчанская свиты, содержащие ледниковые отложения, объеди
няются в последнее время в одну серию (см . табл. 5 ; Махнач, Веретенников, 
Шкуратов, 1 9 7 5 ;  Махнач и др., 1 9 7 6 ) .  Нам представляется, что в эту  же 
серию, которую можно именовать чаротской^, должна включаться и терриген- 
но-доломитовая лаличская (осиповичская) свита, поскольку структурно и по 
составу она более тесно связана с блонской свитой, чем с подстилающей ее 
полесской серией. От последней ее отделяет несогласие, резко отличный сос
тав  обломочного материала (аркозовый и полимиктовый, в отличие от сущест
венно кварцевого в оршанской свите), приуроченность к наиболее прогнутым 
участкам  Оршанской впадины. Последнее обстоятельство весьма сближает в 
то же время лапичскую свиту с блонской . В последней, так же как в л а -  
пичской свите, обнаружены пласты доломитов и терригенно-доломитовых 
пород со сходными микрофитолитами. Группировка вышележащих свит в серии 
и подсерии проведена в результате корреляции их со стратотипическими р аз
резами волынской и валдайской серий.

Блонская свита. Стратотипическим разрезом  блонской свиты является 
Блонская разведочная площадь, в пределах которой она была впервые вскры
та (Бессонова, 1 9 6 8 ) .  Строение этой свиты лучше изучено, однако, на со
седней Осиповичской площади, где она пройдена многочисленными скважинами. 
Разрез, этой площади может рассматриваться как гипостратотипический.

Блонская свита известна сейчас и несколько восточнее, на Кличевской пло
щади, и в районе Рогачева. В обоих случаях к блонской свите могут быть 
уверенно отнесены лиловатые пески и песчаники, залегающие между терриген- 
но—карбонатными разнозернистыми песчаниками вильчанской свиты. Возможно, 
что аналоги блонской свиты вскрыты Бобруйской скважиной и, как предпола
гаю т A.C. Махнач и др. ( 1 9 7 6 ) ,  скважинами Орш а-2, Клинцы, Стругова 
Буда.

При описании опорных разрезов уже отмечалось, что в кровле и подошве 
блонской свиты наблюдаются перерывы и признаки денудации. С ними, особен
но с интенсивной ледниковой экзарацией в вильчанское время, связаны, оче
видно, ограниченное распространение и значительные (от О до 2 4 0  м) коле
бания мощности блонской свиты.

Блонская свита сложена чередованием пачек мелкозернистых слабо сцемен
тированных песчаников и уплотненных песков с пачками глин и алевролитов. 
М елкозернистым пескам и песчаникам подчинены прослои грубозернистых пес
ков, гравелитов, галечников, конгломератов, глинистых песчаников с галькой 
и, как было установлено в последнее время, тиллитов и варвов (Махнач, Ве
ретенников, Шкуратов, 1 9 7 4 , 1 9 7 5 ;  Бессонова и др., 1 9 7 5 ) .  Глинисто—алев
ритовые пачки содержат прослои глинистых песчаников и, изредка, терригенно- 
доломитовых пород и доломитов (Бессонова и др., 1 9 7 5 ) .

Для песков и песчаников характерна лиловатая, буроватая, реже серая ок
раска, массивная или слабо слоистая (иногда косослоистая) текстура и хоро
шая отсортированность. Они обладают значительной пористостью и являются 
главным объектом при разведке подземных газохранилищ (Кожемякина, 1 9 6 8 ,
1 9 7 1 ) .  Эти песчаники и пески -  олигомиктовые по составу, обычно очень 
мелкозернистые и нередко постепенно переходят в близкие по облику крупнозер
нистые алевролиты. Более грубозернистые и разнозернистые разности песков, 
гравелиты и особенно конгломераты встречаются в подчиненном количестве. Они 
тяготею т к нижней половине свиты. Крупные обломки и гальки в них сложены 
кварцитовидными песчаниками, кварцем, доломитами, гнейсами и гранитами.

По дер .Ч арот, вблизи которой расположены скв. 1 4 -Р , 1 1 -Р , 2 3 - Р  О си- 
2 повичской разведочной площади с наиболее полными разрезам и серии.

Это позволило объединить осиповичскую, блонскую и вильчанскую свиты в 
один структурный ярус (Бессонова, Голионко, 1 9 7 3 ;  Шкуратов, 1 9 7 5 ) .
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Типичные тиллиты, или точнее тиллы, тоже в основном установлены в ниж
ней половине блонской свиты. Они имеют бурую и красно-бурую окраску, ти
пичную массивную текстуру и крайне неотсортированный гранулометрический 
состав. М елкозем их олигомиктовый, тонкопесчаный, с большей примесью гли
нистого и алевритового материала. Рассеянные в нем обломки, размером от 
гравия до валунов, представлены кварцитовидными песчаниками, напоминаю
щими оршанские песчаники, и кварцитами более глубоких горизонтов рифея. 
Окатанность обломков крайне неравномерная, но в общем низкая. В целом тил— 
лы блонской свиты чрезвычайно близки к типичным тиллам вышележащей виль- 
чанской свиты. Во многих скважинах среди пород блонской свиты встречены 
кроме того бурые мелкозернистые глинистые песчаники, содержащие рассеян
ный гравий и отдельные валуны (до 0 ,7  м диаметром) гнейсов, кварцитовид
ных песчаников и других пород. Высказано мнение, что эти песчаники пред
ставляют локальные морены, сильно обогащенные песком (Махнач и др., 1 9 7 6 ) .  
Частично это предположение, очевидно, справедливо. В ряде случаев, однако, 
в глинистых песчаниках наблюдается слоистость, которая деформирована вбли
зи крупных обломков (скв. Ж ерновская, 8 2 - Р ,  глуб. 5 9 7 - 5 9 2 ) .  Такие приз
наки свидетельствуют, по-видимому, о ледовом происхождении части глинистых 
песчаников, содержащих гальку. Наименее глинистые разности галечных пес
чаников могут иметь также флювиогляционное происхождение.

Отдельные пласты пестроцветных в разной степени песчанистых глин и алев
ролитов встречаю тся по всему разрезу  блонской свиты. В средней ее части 
они образуют кроме того небольшую пачку мощностью 1 0 - 2 5  м, в которой пе
реслаиваются с глинистыми песчаниками, доломитовыми песчаниками и изред
ка доломитами. Доломитизация песчаников в ряде случаев имеет отчетливо 
вторичный характер, но присутствующие в этой пачке микрофитолитовые раз
ности доломитов указывают также на первичное карбонатонакопление. Предпо
ложения о том, что вскрытые в блонской свите доломиты являются ледниковы
ми огторженцами, происходящими из лапичской свиты (Махнач и др., 1 9 7 6 ) ,  
представляется маловероятным, поскольку глинисто-алевролитовая пачка, к о 
торой подчинены доломиты и доломитовые породы, заним ает определенное стра
тиграфическое положение и прослеживается бурением и каротажем на значи
тельных территориях (Бессонова и др., 1 9 7 5 ) .  С глинисто-алевритовыми по
родами блонской свиты связаны  также ленточные глины и алевролиты, содер
жащие вкрапленные камни или крупные песчаники. Порой они весьм а напоми
нают ледниковые варвы (скв. 1 9 -Р , Кличев, глуб. 6 8 5 - 6 8 6 ) .

В подстилающей блонскую свиту лапичской (осиповичской) свите содержат
ся микрофитолиты: Ambigolamellatus horridus Z. Zhur., Volvatella zonalis Narozh., 
V esicularites concretus Z .Zhur., V,reticularites Narozh., V.lobatus R eitl., Nube• 
cularites abustus Z.Zhur. (Ж уравлева, Чумаков, 1 9 6 8 ) ,  Katangasia obcoleta 
Narozh., Marcovella septata Narozh., Nuia (?) orshanica Narozh., водоросли Re- 
nalcis be lorus sicus Narozh. (Бессонова, Нарожных, 1 9 7 0 )  и обломки строма
толитов, близких по микроструктуре к Boxonia grumulosa Кош. (Ж уравлева, Чу
маков, 1 9 6 8 ) .  Перечисленные микрофитолиты и строматолиты, за исключени
ем новых форм, характерны для терминального рифея Сибири, Южного Урала 
и Шпицбергена. Сходный, но значительно более бедный набор микрофитолитов 
присутствует, по заключению З.А. Журавлевой, в доломитах блонской свиты.
Эти данные дают основание отнести блонскую свиту с терминальному рифею. 
Присутствие в нижней части блонской свиты типичных тиллитов, варвов и 
вкрапленных камней указы вает на то, что она имеет ледниковое происхождение. 
Для верхней части блонской свиты бесспорных доказательств ледникового про
исхождения нет. Не исключено, что она образовалась в межледниковых или не
ледниковых условиях. Вне зависимости от решения данного вопроса, крупный 
перерыв, существующий в кровле блонской свиты и отделяющий ее от вильчан- 
ской свиты, указы вает на то, что блонская свита отражает самостоятельный, 
достаточно крупный ледниковый эпизод, предшествовавший вильчанскому. Т а
ким образом, в терминальном рифее Оршанской впадины устанавливается два 
ледниковых уровня. Естественно сопоставлять их с двумя ледниковыми под- 
горизонтами лапландского оледенения (Чумаков, 1 9 7 1 ) .  В пользу такого со
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поставления свидетельствует сходство стратиграфического положения и строе
ния лапландского горизонта и ледниковых отлэжений Оршанской впадины, а так
же общие палеогеографические реконструкции, с которыми прекрасно согла
суются данные по фациальному составу блонской и вильчанской свит и направ
лению движения ледников. Данные сопоставления приводят к заключению, что 
блонская свита, по меньшей мере в нижней части, соответствует нижнему, 
норвежскому, подгоризонту лапландского ледникового горизонта (Чумаков,
1 9 7 1 , 1 9 7 7 )  и что по ее подошве, следуя взглядам  Б.С . Соколова ( 1 9 7 1 )  
можно проводить нижнюю границу венда в пределах Оршанской впадины.

Вильчанская свита. Это стратиграфическое подразделение впервые было вы
делено под именем базальной пачки волынской серии (Брунс, 1 9 6 3 ) ,  затем  
оно именовалось могилевской свитой (Махнач, 1 9 6 3 ) ,  свитой разнозернистых 
песчаников (Махнач, 1 9 6 6 ) ,  горбашевской (Махнач, 1 9 6 8 )  или вильчанской 
(Г.И. Илькевич, И.А. Линник, 1 9 6 3 )  свитой. Последнее наименование, проис
ходящее от с. Вильчинцы, вблизи которого был вскрыт скважиной стратотипи
ческий разрез этой свиты, оказалось наиболее удачным. Под именем вильчан
ской свиты или серии данное подразделение прочно вошло в советскую и за
рубежную литературу и корреляционные схемы (Бессонова, Чумаков, 1 9 6 8 ,  
1 9 6 9 ;  Махнач и др., 1 9 7 0 ;  Махнач, Веретенников, 1 9 7 0 ;  Кожемякина, 1 9 7 1 ;  
Клевцова, 1 9 7 2 а ;  Хоментовский, 1 9 7 6 ;  Spencer, 1 9 7 5 ;  и д р .). Поэтому пред
ставляется недостаточно оправданным недавнее предложение переименовать виль- 
чанскую свиту в глусскую, а название вильчанская использовать в новом смы с
ле для обозначения серии, объединяющей собственно вильчанскую и блонскую 
свиты (Махнач и др., 1 9 7 6 ,  стр. 5 2 ) .  Помимо того, что данное предложение 
нарушает правило приоритета и изменяет привычные понятия, оно выдвигает 
весьм а неудачные стратотипы. В стратотипах глусской свиты (скв. 3 7 1 ,3 4 0  
Глуск) нет ни кровли, ни подошвы этой свиты, а в стратотипе вильчанской 
серии (в новом понимании) не представлена половина ее объема -  блонская 
свита. Поэтому мы называем эту свиту, по-прежнему вильчанской.

В основании вильчанской свиты устанавливается значительный размыв, соп
ровождающийся погребенным рельефом экзарационного и эрозионного происхож
дения. Отложения рассматриваемой свиты выполняют и нивелируют его. Пе
рекрывается свита пачкой грубозернистых песчаников и гравелитов, залегаю 
щих в основании свислочской свиты. Значительные масштабы перерыва, кото
рые отражает эта пачка, выясняется только в результате межрегиональных 
сопоставлений. Отмечаемый местами (скв. Вильчинцы, например) постепенный 
переход между вильчанской и свислочской свитами -  явление кажущееся и объ
ясняется местной переработкой и ассимиляцией материала вильчанской свиты 
в свислочском бассейне.

В настоящее время вильчанская свита вскрыта скважинами на площади, ко
торая превышает 1 0 0  ООО км ^ и протягивается на 5 5 0  км с ю го-запада на 
северо-восток и 3 5 0  км с северо-запада на ю го-восток. Границы этой тер
ритории обусловлены последующим размывом или отсутствием данных.

Основная область развития вильчанской свиты совпадает с Оршанской впа
диной. Картина распределения мощности в этом прогибе является чрезвычайно 
сложной и при имеющемся количестве данных не может быть выяснена деталь
но. В общем наибольшую мощность (более 2 0 0 - 3 0 0  м) вильчанская свита 
имеет в южной части современной Оршанской впадины. Маломощные образова
ния вильчанской свиты первоначально были, по-видимому, широко распростра
нены и на Белорусско-Балтийском щите, но потом оказались почти полностью 
размыты в предволынское, а частично и в более позднее время.

Вильчанская свита сложена тиллами и тиллитами, а также песками и пес
чаниками, галечниками и пачками тонкого переслаивания глин, алевролитов и 
песчаников. В литературе имеются подробные описания основных типов пород, 
фаций и разрезов вильчанской свиты (Бессонова, Веретенников, 1 9 6 6 ;  Вере
тенников, 1 9 6 8 ;  Кожемякина, 1 9 6 8 ;  1 9 7 1 ;  Бессонова, Чумаков, 1 9 6 8 ,1 9 6 9 ;  
Махнач и др., 1 9 7 6 ;  Чумаков, 1 9 7 8 ) ,  поэтому мы не будем зд есь  касаться 
этих вопросов. Отметим только наиболее характерные черты этой свиты: пре
обладание ледниковых фаций (основные и абляционные морены, лимно- и флю- 
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виогляциальные, а также эоловые отложения), крайняя изменчивость мощности 
и разрезов по простиранию, наличиё перерыва в кровле и погребенного дену
дационного рельефа в основании и, наконец, неоднократное чередование в наи
более полных разрезах пластов тиллов и тиллитов с другими породами (скв. 
Вильчицы, Рогачев, Осиповичи—1 4  и д р .) . Эти признаки достаточно согласо
ванно говорят о том, что вильчанская свита представляет комплекс континен
тальных ледниковых отложений, образовавшийся, очевидно, в результате неод
нократных оледенений.

Из сопоставлений ледниковых отложений Оршанской впадины с лапландским 
ледниковым горизонтом следует, что вильчанская свита может сопоставляться 
с верхним, скандинавским, его подгоризонтом.

Волынская серия

Свислочская свита. В Северо-Восточной Белоруссии к волынской серии с опре
деленной долей условности отнесена толща гуфогенно-осадочных пород, покры
вающая вильчанскую свиту. Она широко известна в литературе под име
нем свислочской свиты (Бессонова, 1 9 6 9 ;  Бессонова, Чумаков, 1 9 6 8 , 1 9 6 9 ; 
Кожемякина, 1 9 6 8 ,  1 9 7 1 ;  Постникова, 1 9 7 2 ; Якобсон, 1 9 7 1 ;  и д р .). 
Необходимо четко установить стратотип данного подразделения. Им мо
жет быть описанный выше разрез скв. 1 - Р  Дукора Смиловичской пло
щади, расположенный в непосредственной близости от р. Свислочь,

В основании свислочской свиты локально развита пачка мощностью от 4  
до 1 7  м (реже до 2 0 - 3 0  м ), сложенная серыми, зеленовато- или ж елтовато- 
серыми массивными или косослоистыми разнозернистыми песчаниками и гра
велитами, которым подчинены мелкозернистые песчаники, алевролиты и песча
ные глины. Песчаники и гравелиты  характеризую тся олигомиктовым и квар
цев о-аркозовым составом . М естами в них присутствуют обломки гнейсов, гра
нитов, кварцитов, осадочных пород и измененных волынских базальтов и ан- 
зито-дацитов. Рассм атриваем ая пачка, вскрытая скв. Рогачев, Вильчицы, Ор- 
ша, а также ю го-восточнее Минска, на разведочных площадях объединения 
"С ою збургаз", по-видимому, выполняет самостоятельный стратиграфический 
горизонт, как думает И.А. Кожемякина, выделившая ее в гомоновскую свиту. 
Ранее предполагалось, что эта  пачка соответствует горбашевской свите Во
лыни (Бессонова и др., 1 9 7 2 ;  Махнач и др., 1 9 7 6 ) ,  однако присутствие в 
ней обломков волынских эффузивов указы вает на ее значительно более моло
дой возраст. Стратиграфическим аналогом рассматриваемой пачки в ю го-за
падной части Московской синеклизы является, главным образом, отложения 
так называемой "тсропецкой свиты" (Кирсанов, 1 9 6 8 ) ,  которая имеет близ
кий состав и тесно связана с вышележащей туфогенно-осадочной толщей (ду- 
ховскими слоями ярцевской свиты).

Основная вышележащая часть  свислочской свиты, мощностью 5 0 -7  5 м, 
сложена вулканокластическими, вулкано-осадочными и нормально-осадочными 
породами, от глин до конгломератов включительно. Эта толща широко распро
странена как в юго-западной, так и в северной частях Оршанской впадины и 
выходит за  ее пределами на смежные склоны Латвийской седловины, Белорус
ско-М азурской и Воронежской антеклиз. В своих южных разрезах (разведочные 
площади объединения "С ою збургаз", скв. Вильчицы) туфогенно-осадочная толща 
представлена сиреневатыми, лиловатыми, буроватыми, зеленоватыми и серыми 
средне- и мелкозернистыми туффитами, туфопесчаниками, туфоалевролитами и 
туфо пелитами, которые переслаиваются с вулканомиктовыми, полимиктовыми и 
кварцево-аркозовыми песчаниками, алевролитами и глинами. Породы обычно сло
истые. Большое распространение имеют косо- и волнистослоистые разности. Пи- 
рокластический материал туффитов и туфогенных пород представлен мелкими ос
колками вулканического стекла и обломками пузыристой лавы, которые нередко 
замещены хлоритом, монтмориллонитом, сапонитом или карбонатами. Наряду с 
этим в породах рассматриваемой толщи, особенно в вулканомиктовых разностях, 
большую роль играет пластический материал, образовавшийся за  счет переот- 
ложения вулканических и туфогенных пород: окатанные обломки базальтов, ан- 
дезито-дацитов, туфопелитов, туфо алевролитов, туффитов. Для толщи характер
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на невыдержанность разрезов по простиранию, но в целом в южных разрезах 
нам ечается преобладание туффитов и туфогенных пород в верхней и нижней ее 
части, а вулканомиктовых и других осадочных пород в средней части.

В северном направлении мощность туфогенно—осадочной толщи, содержание 
и размер пирокластического и вулканомиктового материала уменьш ается. В 
районе г . Орши, например, где эта толща имеет мощность 4 8  м, туфогенные 
породы содержат обычно незначительное количество пирокластического м атер е
ла, а  туффиты встречаются подчиненными прослоями в верхней пачке толщи 
(Бессонова и др., 1 9 7 2 ) .  Еще севернее в широтной полосе, охватывающей 
скв. Шумилино, Летцы, Богушевск, Рудня, Ярцево, Дорогобуж, Вязьма, рас
сматриваемая толща и ее стратиграфические аналоги^ сложены алевролитовы— 
ми,глинисто-алевритовыми и глинистыми породами, которым лишь местами 
(Летцы, Рудня, Ярцево) подчинены маломощные прослои туфогенных пород и 
редко туффитов. Обычно же в этих разрезах отмечаются незначительные прос
лои, содержащие небольшую примесь тонкого и разложенного пеплового м ате
риала. Далее на север (скв . Межа, Городок, Торопец, Нелидово) туфогенные 
породы и туффиты не встречаю тся вовсе. Только редкие реликты разлож енного- 
пеплового и вулканомиктового материала, рассеянные в осадочных породах 
позволяют устанавливать здесь  отложения, соответствующие свислочской сви
те . Как видно из приведенной выше характеристики разреза скв. Межа, они 
сложены главным образом лиловато-, коричневато- и зеленовато-бурыми и се
рыми, нередко мусорными, с гравием, песчаниками, алевролитами и глинами. 
Некоторые из них имеют внешнее сходство с туфогенными породами свислоч
ской Свиты, однако это обусловлено в основном их окраской и наличием в це
менте хлорита, монтмориллонита, реже сапонита. Нет никаких доказательств, 
что эти минералы возникли за  счет пирокластики. В то же время в шлифах 
можно иногда наблюдать, как они возникают в результате вторичных измене
ний обломочных зерен.

В Северо-Западной Белоруссии и Ю го-Восточной Литве отложения, которые 
мы параллелизуем со свислочской свитой, имеют еще бопее грубый и раз
нозернистый состав (мяркисская свита Литвы, интервал 3 0 0 - 3 8 2  м, скв. М о- 
лодечно-12 и д р .). Характерно, что они тоже содерж ат прослои пород внешне 
напоминающих туфогенные.

Обнаруженный Е.А . Асеевой и Л.В. Пискун в отложениях свислочской сви
ты  скв. Межа, глуб. 9 2 8 , Лепель, глуб. 5 8 5 —6 0 0 , Богуш евская-2 , глуб .7 6 6 -  
8 1 0  комплекс органических остатков характеризуется присутствием Protosph- 
aeridium aff. parvulum Tim., фрагментами лентовидных водорослей О scilla tari
te s wemadskii Schep. Залегание свислочской свиты между ледниковыми отложе

ниями и валдайской серией, а  также присутствие в ней явно ювенильного пи
рокластического материала, количество которого убывает с ю го-запада на се
веро-восток, позволяет видеть в свислочской свите отложения в какой-то ме
ре синхронные вулканогенным образованиям волынской серии Северной Украи
ны и Юго-Западной Белоруссии. Присутствие уже в базальных горизонтах этой 
свиты  базальтового и андезит—дацитового вулканомиктового материала указы 
в ает  в то же время, что она образовалась не раньше, чем стала формировать
ся  средняя толща ратайчицкой свиты, сложенная средними и кислыми эффузи- 
вами и их туфами. Иначе говоря, можно думать, что свислочская свита обра
зовалась в конце волынского времени, в завершающие этапы вулканической 
деятельности на Волыни и в П одлясско-Брестской впадине.

Валдайская серия

В валдайскую серию нами объединяются отложения, залегающие на свислочской 
свите или ее аналогах и перекрытые балтийской серией нижнего кембрия. Мак
симальная мощность серии в рассматриваемом районе 2 5 0 —4 0 0  м. Наиболее 
полные ее разрезы  приурочены к западным районам Московской синеклизы 
(скв. Шумилино, Городок, Лиозно, Межа, Рудня, Невель, Торопец, Редкино и д р .) .

1 Нижняя часть ярцевской свиты В.В. Кирсанова ( 1 9 6 8 6 ) .  
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На большей части этой территории валдайская серия представлена двумя 
крупными циклами седиментации: нижневалдайским (редкинским) и верхневал— 
дайским (поваровским). Каждый из них обладает достаточно устойчивым комп
лексом  литопого-фациальных признаков, органических остатков (см . табл. 4 )  
и собственным структурным планом. Между этими стратиграфическими под
разделениями валдайской серии, обособленными в ранге подсерий (Т езисы  Ки
шиневского совещания, 1 9 7 4  г ) ,  почти повсеместно наблюдаются перерывы в 
осадконакоплении, местами сопровождавшиеся глубоким размывом ранее сфор
мировавшихся отложений.

Редкинская подсерия. В рассматриваемом районе в редкинскую подсерию мы 
включаем две свиты: нижнюю -  смоленскую, и верхнюю -  межинскую.

Смоленская свита. Под этим  названием в восточной Белоруссии и смежных 
районах РСФСР [с к в . Рудня, Смоленск-1 и - 2 ,  Орш а-2, Межа, Богушевск -  
1 (Лиозно), Богуш евск-2  и др.] была выделена толща темных тонкослоистых 
глин и алевролитов, которая согласно или с небольшим перерывом покрывает 
свислочскую свиту (Бессонова и др., 1 9 7 2 ) .  Позднее эти отложения было 
предложено назы вать лиозненской свитой (Махнач и др., 1 9 7 4 ,  1 9 7 6 ) .

Образующие смоленскую свиту глины и алевролиты имеют темно-серую ок
раску (до черной), буровато-коричневую, темно-коричневую, голубоватую или 
зеленовато-серую , иногда пятнистую окраску. Состав слагающего их глинисто
го  вещества гидрослюдистый, хлорит- и монтмориллонит-гидрослюдистый. 
Встречаются прослои, обогащенные органическим веществом, а также содержащие 
примесь тонкой пирокластики, скопления пирита и рассеянный глауконит. В 
подчиненном количестве в свите присутстйуют песчаники, которые в ряде слу
чаев (скв. О рш а-2, Межа и др.) образуют базальный горизонт. Нередко поро
ды свиты нарушены подводными оползнями. Мощность смоленской свиты ко
леблется от 1 0  до 5 7  м.

Несколько иной характер приобретает свита севернее и северо-восточнее 
указанного выше района (скв . Невель, Торопец, Нелидово, Александрино). Она 
уменьш ается в мощности до 7 —3 6  м и зам ещ ается пестроцветными песчано- 
гравийными фациями. Сходные изменения фиксируются в северо-западной Бе
лоруссии. В этом направлении в ряде разрезов сначала появляются более мно
гочисленные пласты песчаников (Шумилино) и пестроцветные породы (район 
Минска, Пуховичей, Блони), а затем  несколько западнее она полностью зам е
щ ается красноцветными аркозовыми и полимиктовыми разнозернистыми, неред
ко гравийными песчаниками, микститами и гравелитами (см . выше описание 
скв. М олодечно-12 и Сакалаускас, 1 9 6 8 ) .

По целому ряду признаков (набор пород, состав тяжелых и глинистых ми
нералов, присутствие глауконита и подводнооползневых образований) смолен
ская свита ближе к вышележащим отложениям межинской свиты, чем к под
стилающей свислочской, от которой ее в  ряде случаев отделяет базальный го
ризонт, указывающий на наличие между ними перерыва. Поэтому мы присое
диняем смоленскую свиту к редкинской подсерии, несмотря на то, что в стра
тотипе редкинских отложений аналогов смоленской свиты нет и она в этом 
смы сле является доредкинской.

Отложения смоленской свиты содержат весьм а специфический комплекс ак
ритарх. По данным Е.А. Асеевой (Махнач и др., 1 9 7 5 ) ,  он состоит из Kildi• 
nella sinica Tim и Leiosphaeridia parva A seeva. Встречаются такж е оболочки 
Orygmatosphaeridium induratum Aseeva, многослойные образования с гладкой и 
неравномерно-ямчатой поверхностью и растительные ткани двух типов: тонкие 
гладкие перфорированные и рыхлые с губчато-пенистой поверхностью. Акритар- 
хам сопутствуют фрагменты коричневых гладких трихом, часто с поперечными 
утолщениями и полосками или четкими складками тканей. Много фрагментов 
лентовидных водорослей Oscillatorites wemadskii Schep. Этот набор органичес
ких остатков близок к таковому из отложений ольчедаевских и ломозовских 
слоев Волыно-Подолии (А сеева, 1 9 7 6 ) .

Межинская свита. К этой свите отнесены отложения, которые ранее в Бе
лоруссии именовались гдовской свитой, а в западной части Московской синек— 
лизы выделялись в редкинскую свиту. Применение названия гдовская свита к
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рассматриваемым отложениям было не правомерно, поскольку в страготипичес- 
ких северо-западных районах СССР и первоначально (Асаткин, 1 9 3 7  г . ) ,  и 
сейчас (М ене, Пиррус, 1 9 7 4 )  под именем гдовских слоев или гдовской свиты 
вы деляется толща, которая занимает более высокое стратиграфическое поло
жение и с которой начинается следующая поваровекая подсерия. Редкинской 
же свите в настоящее время придан более высокий ранг подсерии и в связи  с 
этим расширен ее стратиграфический объем (Т езисы  Кишиневского совещания, 
1 9 7 4  г .) ,  поэтому использовать данное название в старом  смысле сейчас 
невозможно.

В пределах рассматриваемой территории мощность свиты колеблется от 4 6  
до 1 3 5  м. В наиболее полных разрезах (скв. Рудня, Лиозно, Летцы, Лепель, 
Шумилино), как и в описанном выше стратотипическом разрезе скв. Межа, 
межинская свита имеет ритмичное трехчленное строение (Бессонова и др.,
1 9 7 2 ) .Ритмы начинаются в основании серыми, нередко разнозернистыми и гра
вийными песчаниками олигомиктового кварцево-аркозового состава, которые, пе
реслаиваясь выше с алевролитами, постепенно сменяются тонким чередованием 
алевролитов и глин. Доля алевролитов и глин увеличивается от ритма к ритму 
вверх по разрезу свиты. Местами (Межа, Торопец, Шумилино и д р .), видимо, сох
ранилась самая верхняя регрессивная часть третьего ритма, обогащение песчаным 
материалом. В кровле свиты местами появляется пятнистая красноцветная ок
раска, которая свидетельствует, очевидно, о субаэральном выветривании.

В обломочных породах межинской свиты с востока на запад увеличивается 
роль полевых шпатов и они постепенно приобретают аркозовый состав. Для 
свиты характерно послойное обогащение пород биотитом, сульфидами ж елеза, 
органическим веществом, фосфатом и глауконитом (особенно в верхнем ритме 
и в западных разрезах ). Пачки коричневых аргиллитов с прослоями монтморил- 
лонитовых глин, которые так характерны для рассматриваемых отложений в 
Московской синеклизе (Кирсанов, 1 9 6 8 а , 1 9 7 0 ;  Клевцова, 1 9 6 8 , 1 9 7 2 6 ) , 
зд есь  выражены слабо, а западнее скв. Межа, Рудня, Богуш евск-1 (Лиозно) 
они вообще не встречены.

На северо-западе Белоруссии и в смежных районах Литвы предлагаемые 
аналоги межинской свиты представлены толщей пестроцветных аркозовых, глав
ным образом, разнозернистых и грубозернистых песчаников мощностью 5 -  
6 2  м.

В восточном направлении путем последовательной корреляции разрезов 
скважин устанавливается непосредственный переход межинской свиты в бывшую 
редкинскую свиту или комплекс, а в северном направлении она срезается выше
лежащей поваровской подсерией и выпадает из разреза.

Поваровекая подсерия. Отложения этой подсерии до расширения стратигра
фического объема валдайской серии исчерпывали объем последней (Копелио— 
вич, 1 9 5 1 6 ; Соколов, 1 9 5 3 ) .  В рассматриваемом районе поваровекая подсе
рия, так же как на северо-западе СССР, состоит из двух свит: нижней пес
чаниковой -  гдовской и верхней глинисто—алевролитовой -  котлинской ("лям и - 
наритовой"). В целом обе свиты образуют единый седиментационный цикл, ко
торый нередко именуется верхневалдайским.

Гдовская свита. Сложена в основании песчаниками и гравелитами, а выше 
песчаниками и алевролитами или глинами и алевролитами. Общая мощность 
свиты 3 0 - 1 2 5  м. Залегает она несогласно на разных горизонтах редкинской 
подсерии, а на-крайнем северо-западе района непосредственно на кристалли
ческом фундаменте.

Гравелиты, песчаники и крупнозернистые алевролиты гдовской свиты на вос
токе рассматриваемого района (скважина Торопец, Межа, Шумилино) имеют 
светло-серую  окраску и кварцевый или слюдисто-кверцевый состав. В запад
ном направлении количество полевых шпатов в песчаниках увеличивается и они 
постепенно становятся олигомиктовыми и кварцево-аркозовыми. Одновременно 
в заметном количестве появляются переотложенные обломки песчаников из 
более древних горизонтов верхнего докембрия. Песчаники гдовской свиты обыч
но слабо сцементированы, реже в них наблюдается каолинит-гидрослюдистый 
или пойкилитовый карбонатный цемент.
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Глины и глинистые алевролиты имеют, как правило, серую или слегка пест*» 
роцветную окраску, наряду с которой в западных и северо-западных районах 
прослоями появляется красноцветная. В их глинистой фракции помимо као
линита и гидро слюды отмечаются хлооит и смешанно-с лойная гидро слюда- 
монтмориллонит. Каолинита особенно много на участках скопления крупнозер
нистого алеврита или мелкозернистого песчаного материала. На плоскос
тях наслоения тонкослоистых серых глин наблюдаются сапропелитовые 
пленки.

Все породы свиты обычно слоистые и тонкослоистые, нередко линзовидно- 
и волнистослоистые. Прослоями в них наблюдаются складки оползания, текс
туры взмучивания и оплывания. Для пород свиты в целом характерны много
численные аутигенные титаносодержащие минералы -  анатаз, рутил, зерна 
лейкоксена. Иногда наблюдаются также выделения пирита, редкие микрокон-. 
креции сидерита, вкрапления доломита, глауконита, шамозита.

За пределами рассматриваемого района описанные отложения прослежива
ются в северном направлении через промежуточный разрез скв. Лудза (Б ран - 
гулис и др., 1 9 7 5 )  до стратотипического разреза гдовской свиты.

В восточном и северо-восточном направлении описанные отложения пос
ледовательно прослежены до скважин Торопец, Редкино, в которых В.В. Кир
сановым они выделяются под именем макарьевских и переславских слоев кот
линской свиты.

Котлинская свита. В восточных и северо-восточных частях рассматривае
мого района (скважины Межа, Рудня, Богушевск) в разрезе котлинской свиты 
намечается три пачки: нижняя алеврито-глинистая, средняя -  глинистая и верх
няя -в н о в ь  алеврито-глинистая с подчиненными прослоями песчаников^ Нижний 
контакт свиты в данном районе согласный, верхний же, с девонскими отложениями -  
характеризуется глубоким размывом. Поэтому полная мощность котлинской свиты 
здесь неизвестна. М аксимальная мощность сохранившейся от размыва ее час
ти составляет около 2 0 0  м. Западнее скв. Лепель и др., котлинская свита 
сокращ ается в мощности до 4 0  м и зал егает  на гдовской свите с перерывом 
и корой выветривания. В целом для котлинской свиты характерно преоблада
ние тонкослоистых гидрослюдистых или хлорит-гидрослюдистых глин и тонко
ритмично наслоенных глин и алевролитов серой, голубовато-зеленовато—серой 
окраски. Нередко эти породы обогащены органическим веществом, пиритом и 
содержат стяжения, линзы и прослои сидерита, а местами также тонкие про- 
пластки онколитовых доломитов (скв. Шумилино). На плоскостях напластова
ния часто наблюдаются скопления биотита, сапропелитовые ( "ламинаритовые") 
пленки и лентовидные бурые водоросли (вендотении). Алевролиты и присутст
вующие в подчиненном количестве песчаники имеют олигомиктовый или кварц- 
аркозовый состав. В верхней части свиты появляется глауконит. Изредка в 
свите встречаются удлиненные с поперечным округлым сечением карбонатно
глинистые тела с пиритизированной поверхностью (краям и), которые, возмож
но, являются ходами трубчатых червей (скв. Межа, глуб. 6 2 7 - 6 2 1  м и д р .). 
Рассм атриваем ая свита последовательно прослежена в восточном направлении 
до скважин Торопец и Редкино, где ей соответствует верхняя часть котлинс
кой свиты В.В. Кирсанова (петровские слои).

Н И Ж Н И Й  КЕМ БРИЙ

Отложения нижнего кембрия в рассматриваемом регионе известны в северных 
и северо—западных районах. Они залегаю т на размытой поверхности котлинс
кой свиты и локально на более древних породах венда. По палеонтологическим 
данным установлено присутствие зд есь  аналогов ровенского и лонтовского го
ризонтов. В стратиграфическом отношении наиболее полные их разрезы  (ви
димой мощностью 1 1 2 - 1 6 1  м) вскрыты в Верхнедвинске (глуб, 3 4 8 —5 0 9  м) 
и Купе (глуб. 1 8 0 - 2 9 2  м ). К западу и ю го-западу от них в скважинах Виль- 
кишкяй, Вильнюсе, Сморгоне, Куренце, Красном и других пунктах мощности 
изменяются от 5 0  до 8 9  м (Махнач, 1 9 5 8 ;  Коркутис, 1 9 6 8 , 1 9 7 1 ) .  Далее 
по направлению к современному контуру распространения нижнего кембрия
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происходит закономерная смена фаций от более глубоководных сероцветных 
алеврито—глинистых к мелководным нередко пестроцветным глинисто-алеври
товым или алеврито-песчаным сокращенной мощности ( 2 - 1 5  м ).

В типовом разрезе, предложенным выше для образований венда западного 
района (скв . 1 2 , район Сморгонь-Молодечно) (см . рис. 1 5 ) ,  последователь
ность отложений нижнего кембрия такая:

Ровенский горизонт
1 3 9 - 1 2 9  м. П іинисто-алевритовая пачка. Представлена переслаиванием свет
ло-серых и полосчатых (фиолетово-сиреневых и табачных) глинистых алевро
литов и глин с  алевролитами, крупнозернистыми песчаными, кварцево-аркозо- 
вого состава. Алевролиты кровли охристо-бурые с многочисленными вкрапле
ниями гидроокислов ж елеза. Основание пачки маркируется прослоем полевош
патово-кварцевого песчаника разнозернистого, гравийного. Имеются вкрапле
ния каолинита.

Охарактеризованная часть разреза включена в состав ровенского горизон
та  на основании литологического сходства пород с вышележащими отложения
ми, ровенский возраст которых обоснован палеонтологически.

1 2 9 - 1 2 3  м. В данном интервале (снизу вверх) залегаю т: песчаник свет
ло-розовый олигомиктовый мелкозернистый с тонкими прослойками глинистого 
алевролита, глина светло-серая алевритовая с пологонаклонной слоистостью и 
элементами взмучивания и оплывания осадка, алевролит ж елтовато-серы й оли
гомиктовый неслоистый, глина сиреневато-серая, неслоистая с  вкраплениями 
гидроокислов ж елеза и окисленного пирита. Преобладают в разрезе  глины. Во 
всех типах пород по плоскостям наслоения многочисленны чешуйки мусковита.

Характерен комплекс акритарх, основу которого, по данным Л.В. Пискун, 
составляю т Teophipolia lacerata Kirjan., Leiosphaeridia dechisca Paskev., Leiospha• 
eridia тип В ( 2 0 - 4 0  м к). Встречены также Tyrasotaenia Gnilovskaya и Leiot- 
hrichoides Hermann.

Лонтоваский горизонт
1 2 3 - 1 1 5  м . Піины тонкодисперсные, слабо алевригистые, от буровато-сирене
вых до сиреневато-серых, тонколистоватые или крупноплитчатые. В основании 
маломощные прослои олигомиктового песчаника и алевролита с глауконитом, 
мусковитом, сидеритом.

1 1 5 - 1 0 5  м. Типичные "синие' глины в большей верхней части голубовато
серые, ниже ( 2 м ) -  сиреневато-серы е. Породы пелитовой и алевро-пелитовой 
структуры. Характерны черные пиритизированные ходы червеподобных организ
мов, присыпки мусковита, линзовидные скопления глауконита и песчано-алев
ритового материала. Имеются сабеллидитиды.

1 0 5 —9 5  м. А леврито-глинисто-песчаная пачка. Верхнюю часть ее слагаю т 
сиреневато-серы е и зеленовато-серы е алевритовые глины, прослоями перехо
дящие в серые глинистые алевролиты. Ниже доминируют светло-серы е и белова
тые алевролиты и песчаники мелкозернистые алевритовые.

9 5 - 9 0  м. Песчаники светло-серы е, полевошпатово-кварцевые, мелкозер
нистые, алевритовые, микрослоистые и массивные с прослоями алевролитов и 
тонкослоистых ( 2 - 3  мм) алеврито-глинистых пород.

9 0 - 8 4  м. Алевриты песчаные светло-серы е, кварцево-аркозовые с гори
зонтальной и линзовидно-горизонтальной текстурой.

Комплекс акритарх состоит из следующих видов: Granomarginata prima Naum.,
G.squamacea Volk., G.sp., Tasmanites tenellus Volk., T. bobrowskii Waz., 
а  также значительное количество Leiosphaeridia тип А, В ( 2 0 - 3 0 0  м к). По
мимо акритарх установлены остатки Dvinia Gnilov.

К северу и северо-западу от описанного разреза строение ровенского го
ризонта и характер границ между ним и лонтоваскими отложениями в общем 
сохраняется тот же. Вместе с  тем  в этом направлении отмечается закономер
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ное возрастание мощности лонтоваского горизонта и увеличение в его разрезах 
алеврито-глинистых пород и глин. В наиболее полном разрезе  ( Верхнедзинск, 
глуб. 3 4 8 - 4 8 5  м) лонтовасский горизонт имеет двучленное строение (снизу 
вверх):

Нижняя часть лонтоваского горизонта

4 8 5 - 4 5 6  м. Неравномерное переслаивание тонкослоистых серых и голубо
вато-серы х глин алевро-пелитовой структуры с ж елтовато- или зеленовато
серыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками. Послойно много глау
конита, сидерита, мусковита. Редки маломощные прослои глинистых брекчий с 
фосфатной галькой. В основании -  прослой разнозернистого песчаника. Встре
чаются хорошей сохранности сабеллидитиды и платисолениты. Участками мно
го  крупных биоглифов.

4 5 6 - 4 1 8  м. Глинистые породы, аналогичные по цвету и текстурным приз- 
накам нижележащим, но более тонкой структуры, с небольшим содержанием 
глауконита, сидерита (обычно редкие вкрапления). Подчиненное положение за 
нимают глинисто-алевритовые породы с деформированной слоистостью и слю
дистые алевролиты. Содержание последних увеличивается вверх по разрезу. 
Здесь же появляются и красноцветные с  многочисленным "крапом" гидроокис— 
лов ж елеза . алевролиты.

Верхняя часть лонтоваского горизонта

4 1 8 - 3 9 8  м. В нижней части коричнева^о-серые разнозернистые песчаники 
и гравелиты. Выше серые и лиловато-серы е глины, алевролиты, в которых 
послойно содержится значительное количество сидерита и железистых аморф
ных выделений. Характерны чешуйки серицита, пирит, тонкие обрывки органи
ческих нитей, редкие мелкие зерна глауконита.

3 9 8 - 3 4 8  м. Чередование светло- и зеленовато-серы х глин с м елко- и раз
нозернистыми алевролитами серого и коричневато-серого цвета. Встречаются 
редкие песчаные линзы. Прослоями много сидерита, глауконита, мусковита, 
черных пиритизированных ходов червей. Видовой состав комплекса акритарх 
и закономерности их вертикального распространения по разрезу  лонтоваского 
горизонта в скв. Верхнедвинск иллюстрирует рис. 1 6 .

Р езультаты  изучения ряда разрезов нижнего кембрия, а также публикации 
(Махнач, 1 9 5 8 ;  Коркутис, 1 9 6 8 ,  1 9 7 1 )  позволяют дать  следующую характе
ристику горизонтам нижнего кембрия рассматриваемого региона.

Р о в е н с к и й  г о р и з о н т .  В большинстве разрезов к этому горизонту долж
ны быть отнесены отложения, выделявшиеся ранее под названием надлямина— 
ритового горизонта балтийской серии (Махнач, 1 9 5 8 ;  Соколов, 1 9 5 8 ;  Кор
кутис, 1 9 7 1 ) .  Принадлежность их ровенекому горизонту палеонтологически 
доказана в Литве (Пашкявичене, 1 9 7 6 ;  Янкаускас, 1 9 7 5 )  и в смежных раз
резах Белоруссии. В других разрезах этот горизонт установлен путем деталь
ного минералого-петрографического изучения пород и последовательной корре
ляции разрезов.

На большей части территории исследования ровенские отложения залегаю т 
непосредственно под лонтоваскими. Лишь в краевых юго—западных районах 
они перекрываются более молодыми породами. Образования ровенского воз
раста имеют непостоянную мощность ( 2 - 3 0  м ), но более или менее однород
ное строение. В общих чертах оно сходно с типовым разрезом  (скв. 1 2 , глуб. 
1 2 3 - 1 3  9 м ). О тмечается лишь возрастание объема алевритовых и песчаных 
пород и грубозернистости к ю го-востоку (Махнач, 1 9 5 8 ) .

Почти повсеместно базальные слои ровенского горизонта сложены песчани
ками с обломками подстилающих пород или глинистыми конгломератами. Реже 
граница ровенского горизонта с котлинской свитой постепенная. Песчаники 
нижней части ровенского горизонта залегаю т в виде однородного слоя (4 —
8 м) или переслаиваются с глинами и алевролитами. Песчаники коричневатые 
или светло-серы е по окраске, имеют кварцево—аркозовый или кварцевый соо- 
тав и мелкозернистую до разнозернистой структуру. Очень характерны вкрап-
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Р и с .  1 6 . Вертикальное распространение палеонтологических остатков в раз
резе  скважины Верхнедвинск (составлено Л.В. Пискун с использованием ма
териалов A.C. Махнача, 1 9 5 8 )

1 — акритархи: А —Leiosphaeridia  тип А (2 0 —4 0  м к), Б — Leiosphaeridia  
тип В ( 2 0 - 4 0  м к), В — Leiosphaeridia  тип А ( 4 1 - 1 5 0  м к), Г -  Leiosphae
ridia тип В ( 4 1 - 1 5 0  м к), Д -  Leiosphaeridia тип В ( 1 5 1 —3 0 0  м к), Е — 
Teophipilia lacerata Kirjan, Ж -  Leiosphaeridia crassa (Naum.), 3 -  Leiosphae
ridia dehisca Paškev., И -  ' Granomargin at a prima Naum., К -  Granomar ginata 
sp ., Л -  Tasmanites tenellus  Volk.; 2 -  вендотении (определения М .Б. Гнилов- 
ской): М — V endo taenia antiqua G nilov., Н — Vendotaenia aff. antiqua G nilov., 0  — 
нитчатые водоросли, П — эпибионты, Р -  зернистые ленты, С -  силуэтные 
формы, Т -  Tyrasotaenia. Литологические знаки см., рис. 13

ления и гнезда каолинита, чешуйки мусковита, многочисленные скопления руд
ных и акцессорных минералов, глинисто-доломитовый или доломитовый цемент 
базального или порового типа, пологонаклонная и мелкая косая разнонаправ
ленная слоистость. Вышележащие отложения представлены сероцветными гли
нами и алевролитами с маломощными прослоями или линзами песчаников. По
роды неравномерно слюдистые (особенно обилен биотит и мусковит по плос
костям плитчатых отдельностей) с каолинит-гидрослюдистым глинистым ве
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ществом, горизонтальной и линзовидно-горизонтальной текстурой. Имеются 
постоянно редкие в глинах и более частые в алевролитах зерна аутигенного 
глауконита. В отдельных разрезах эта часть ровенского горизонта состоит из 
двух микроритмов, разделенных прослоем охристо-бурого алевролита. Кровлю 
ровенского горизонта обычно слагаю т глины сиреневато-серы е или полосча
тые (зеленовато-серы е и карсновато-коричневые) алеврито-глинистые породы 
с многочисленными вкраплениями гидроокислов ж елеза. Комплекс акритарх 
( Верхнедвинск, глуб. 4 7 0 - 5 0 9  м, скв. 1 2 , глуб. 1 2 3 - 1 2 8  м) включает сле
дующие виды: Teophipolia lacerata K irjan., Leiosphaeridia тип В ( 2 0 - 4 0  мк), 
а также мелкие формы L „ тип А. Крупные формы L. тип В имеют плохую 
сохранность. Встречаются Dvinia Gnilov. В отложениях рудаминской свиты, 
возраст которой в настоящее время также датируется как ровенский, установ
лены Л .Т. Пашкявичене ( 1 9 7 6 )  новые виды акритарх: Retisphaeridium densum 
P aškev ., Leiovalia sp. sp. Наряду с ними встречаю тся спиралеобразные формы, 
описанные Е.А. Асеевой ( 1 9 7 6 )  как Volyniella  sp.

Отложения ровенского возраста Белоруссии по мощности, особенностям 
строения, литологическому составу пород, а также крайне редким находкам 
сабеллидитид отличаются от ровенской свиты Волыно— Подолии (Кирьянов, 1 9 6 9 , 
1 9 7 1 )  и Московской синеклизы (Кирсанов, 1 9 7 4 ) .  Поэтому не исключено, 
что на территории Русской плиты сохранились фациально различные и асин
хронные по времени образования части ровенского горизонта.

Л о н т о в а с к и й  г о р и з о н т  соответствует надровенской части балтийской 
серии, равной по объему горизонту "синих глин" (Махнач, 1 9 5 8 )  или лонто— 
ваской свите (Мянниль, 1 9 5 8 ;  Коркутис, 1 9 6 8 , 1 9 7 1 )  в их первоначальном 
понимании. Контуры современного распространения горизонта смещены по срав
нению с ровенскими к северо-западу. Мощности лонтоваского горизонта ко
леблются от 6 до 1 3 7  м. В его строении преобладают сероцветные гидрослю
дистые глины с тем или иным количеством глауконита и железистых карбона
тов (сидерит, анкерит). Подчиненную роль играют алевролиты и песчаники. 
Изредка встречаются прослои гравелитов, конгломератов, брекчий.

Нижняя граница горизонта отчетливо определяется литологически (по псам
митовым или псефито-псаммитовым пластам с продуктами размыва нижележа
щих пород, фосфатной галькой, глауконитом) и палеонтологически (массовые 
появления черных пиритизированных ходов червеподобных организмов, сабелли
дитид, плятисоленит хорошей сохранности, а также новых родов акритарх: 
Granomarginata, Leiomarginata, Tasmanites, Dictyotidium .

Верхней границей горизонта является кровля балтийской серии, на которую 
с перерывом различной длительности в восточной Литве залегаю т породы вер- 
гальско-раусвеского возраста (лакайская свита), а на остальной -  отложе
ния ордовика, среднего девона или антропогена.

Почти повсеместно в наиболее полных и хорошо охарактеризованных керном 
разрезах лонтоваского горизонта выделяются два крупных седиментационных 
ритма, разделенных поверхностью перерыва. В них, как правило, выделяются 
(снизу вверх) алеврито-глинистая пачка с прослоями песчаников, гравелитов 
или конгломератов, а верхняя -  преимущественно глинистая. Верхний ритм в 
отдельных разрезах надстраивается глинисто-алевритовой пачкой с редкими 
прослоями и линзами мелкозернистых песчаников. В кровле ритмов обычно име
ется ж елезистая или железисто-каолиновая кора выветривания. Несмотря на 
сходство в строении нижне- и верхнелонтоваского ритмов седиментации, одни 
и те же типы пород их довольно существенно различаются по структурно-тек
стурным признакам, количественному содержанию породообразующих и аутиген- 
ных минералов, комплексу органических остатков.

Породы нижнелонтоваского ритма в целом более грубозернистые, глины 
представлены крупночешуйчатой гидрослюдой постоянно с тем  или иным коли
чеством алевритового или алеврито—песчаного материала. Имеется каолинит. 
Многочислены прослои и крупные линзы алевролитов или песчаников разной 
крупности зерна в основном с косой (разнонаправленной, перистой), косовол
нистой и реже ритмичной горизонтальной слоистостью. С самого основания
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ритма встречаются глауконит (до 30% ), зерна которого обычно крупнее те р - 
ригенных компонентов. Для этого ритма типичны также сидерит или анкерит, 
большое количество мусковита, олигомиктовый, кварцево-аркозовый, а иногда 
и аркозовый состав обломочного материала. Характерны многочисленные био
глифы, пиритизированные остатки ходов червей, частые находки хорошей сох
ранности Sabellidit.cs cambriensis Yan., Platysolenites antiquissimus Eichw. (оп
ределения Р.Ф. Геккера, М.Э. Янишиевского, Б .С . Соколова, В. А. Корку тиса).

Комплекс акритарх характеризуется следующим видовым составом: Grano- 
marginata prima Naum., G. squamacea Volk., Tasmanites tenellus  Volk., Leio
marginata simplex Naum., Dictyotidium birvetense Paskev., Leiosphaeridia de- 
/u'šcaPaŠkev.,L. тип А, В ( 2 0 - 3 0 0  м к). Наряду с ними встречаю тся ни
ти Leiotrichoides Hermann, Dvinia Gnilov.

Отложения верхнелонтоваского седиментационного ритма в районе С м орго- 
ни, Вильнюса, Купы, Верхнедвинска представлены в основном глинами пелито- 
вой и алевро-пелитовой структуры, неравномерно переслаивающимися с алев
ролитами. Основание его слагаю т крупно- или разнозернистые песчаники, гли
нистые брекчиевидные породы, конгломераты или гравелиты с неоднородно 
окатанным обломочным материалом. В породах по сравнению с нижнелонтова- 
скими значительно меньше мусковита, глауконита, сидерита. Увеличивается 
содержание или крайне мало глауконита и сидерита.

В верхней части лонтоваского горизонта многочисленны неопределимые хо
ды червеподобных организмов, отсутствуют биоглифы, редки находки: Sabelli-  
dites cambriensis Yan., не обнаружены Platysolenites antiquissimus  Eichw. Сре
ди акритарх появляются, помимо перечисленных выше, Tasmanites bobrowskii 
Waz,, Granomarginata squamacea Volk.



ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ 
ПОДЛЯССКО-БРЕСТСКОЙ ВПАДИНЫ

Расположенная в пределах Белоруссии часть Подлясско—Брестской впадины пред
ставляет ее восточное центриклинальное замыкание. На севере впадина ограниче
на Белорусско-М азурской антиклизой, на юге — Лукувско—Ратновским выступом, 
а  на востоке -  Полесской седловиной (рис. 1 7 ) .  Лукувско-Ратновский выступ 
возник в среднем палеозое, по-видимому, в конце силура или начале девона 
(Зиновенко, 1 9 6 9 ) ,  а до этого вм есте  с Подлясско-Брестской впадиной он со с-
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Р и с .  1 7 . Схема расположения опорных разрезов и границ стратиграфических 
подразделений в восточной части Подлясско-Брестской впадины

1 -  скважины, вскрывшие породы фундамента; 2 -  скважины, не достиг
шие пород фундамента; 3  -  разломы, ограничивающие впадину; 4 —7 — границы 
распространения: 4  -  рытской свиты, 5  -  страдечской свиты ,6  -  высоковской 
серии(спановская, бутская, ставская свиты ), 7  -  орлинской свиты
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тавлял единое целое. Верхнедокембрийские и нижнепалеозойские отложения раз
мыты с Лукувско-Ратновского поднятия позже.

На территории впадины выявлены разрывные нарушения различных порядков, 
отличающиеся простираниями, временем заложения и временем обновления дви
жения по ним. Наибольшее развитие имеют тектонические нарушения северо- 
восточного простирания, которые прослеживаются в породах чехла до силура 
включительно. Дифференцированные движения вдоль этих разломов являлись, ве
роятно, основным фактором, контролирующим стратиграфическую полноту, мощ
ность и фациальные условия накапливающихся осадков в докембрии и кембрии.

П одлясско-Брестская впадина выполнена главным образом отложениями вен
да и нижнего палеозоя. Из последних мы рассмотрим только нижний кембрий.

Стратиграфия венда и нижнего кембрия ю го-запада Белоруссии изучалась 
ранее многими геологами (Зиновенко, 1 9 6 9 , 1 9 7 0 ;  Зиновенко,Махнач, 1 9 6 8 , 
1 9 6 9 , 1 9 7 2 ;  Махнач, 1 9 5 8 , 1 9 6 6 ,  1 9 6 8 ; Махнач, Веретенников, 1 9 7 0 ;  
Синичка и др., 1 9 7 0 ) ,  результаты  которых наряду с собственными материала
ми авторов положены в основу данного очерка.

ВЕНД

В восточной части Подлясско-Бре стекой впадины вендские образования име
ют повсеместное распространение. На крайнем ю ге-востоке и востоке впади
ны (скважины 1 9 -к , 6 -к , 2 2 - к )  они лежат с крупным стратиграфическим пе
рерывом на отложениях рифея, а на остальной территории -  на породах фунда
м ента. Вендские отложения представлены в этом регионе двумя сериями: во- 
лынской и валдайской. Литологические эквиваленты двух свит стратотипического 
разреза волынской серии (s . str. ) Волыни непосредственно прослеживаются в 
пределы рассматриваемой территории. Они известны зд есь  как горбашевская 
и ратайчицкая свиты (Махнач, 1 9 6 8 ;  Махнач и др., 1 9 7 0 ) .  Дискуссионно стра
тиграфическое положение вышележащей толщи терригенных, нередко вулканоми- 
ктовых пород, содержащих прослоями тонкий пепловый материал. Эти отложе
ния, залегающие между ратайчицкой и "гдовской " свитами, ранее объединялись с 
последней, а в настоящее время сопоставляются со смоленской (лиозненской) 
свитой Оршанской впадины и включаются в волынскую серию (Махнач и др., 
1 9 7 5 ) .  Мы называем ее гирской свитой и относим к нижневалдайской (ред- 
кинской) подсерии (табл. 6 ) .  Однако, не исключено, что нижняя часть  свиты 
может соответствовать верхним горизонтам волынской серии (s . lato), выде
ляемым в настоящее время в качестве новых, самостоятельных свит -  ратнов- 
ской или конобельской (Заика-Новацкий, 1 9 7 2 ;  Постникова, 1 9 7 2 ;  и д р .).

К верхневалдайской (поваровской) подсерий отнесены возрастные аналоги 
котлинской свиты, что подтверждено палеонтологическими данными, и нижеле
жащая пестроцветная аркозовая гравелито-пеСчаная толща. Последняя всеми 
геологами выделяется под названием "гдовская свита" (Махнач, 1 9 5 8 ; Махнач 
и др., 1 9 7 5 ;  Синичка и др., 1 9 7 0 ;  и д р .). Вместе с тем  ни лито логически, 
ни биостратиграфически не доказано соответствие этой толщи гдовской свите 
стратотипической местности. В настоящем очерке термин "гдовская свита" ис
пользуется весьма условно. Более вероятно, что пестроцветная гравелито-пес
чаная толща представляет собой более древние "догдовские" осадки валдайс
кой серии.

Наиболее полно вендские отложения вскрыты в скв. 6 -к  (дер. Гирек, Анто- 
польского района Брестской о б л .), где залегаю т на породах пинской свиты и 
имеют такую последовательность (глубина, в м ).

Горбашевская свита мощностью 3 0  м ( 6 4 0 - 6 1 0 м ) .
6 4 0 - 6 3 1 .  Гравелиты аркозовые мелкообломочные, переходящие вниз по раз

резу в конгломераты.
6 3 1 - 6 1 0 .  Песчаники аркозовые грубо- и разнозернистые с неравномерным 

содержанием гравия, слюдистых минералов и многочисленными гнездами као
линита.
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Ратайчицкая свита мощностью 2 0 0  м ( 6 1 0 - 4 1 0  м ) подразделяется на три 
толщи.

Н и ж н я я  т о л щ а .  Мощность 1 7 0  м ( 6 1 0 - 4 4 0  м ):
6 1 0 - 5 3 8 .  Туфы и туффиты пестроцветные, лито-витрокластические псаммо- 

псефитовой и псефитовой структуры, в нижней части со слабо выраженной ко
сой или грубой горизонтальной слоистостью.

5 3 8 т -5 0 0 . Темно-серы е и зеленоваты е афанитовые базальты , состоящие из 
нескольких потоков, разделенных прослоями лавобрекчий.

5 0 0 - 4 8 5 .  Туфы основного (? ) состава.. Границы с соседними слоями устано
влены по каротажу, Керн не поднят.

4 8 5 - 4 5 5 .  Темно-серые до черных палагонитовые долерито-базальты  и до- 
лериты. В центральной части покрова массивные эффузивные породы, в краях 
измененные миндалекаменные базальты  и гиалобазальты.

4 5 5 - 4 4  0. Пестроцветные базальтовы е лавобрекчии, состоящие из углова
тых ( 5 - 1 2  см ) обломков афанитовых и миндалекаменных базальтов и стекло
ватой основной массы.

С р е д н я я  т о л щ а .  Мощность 1 5  м ( 4 4 0 - 4 2 5  м ).
Туфы псефитовые пестроцветные и зеленовато-серы е, лито- и витро-литокла- 

стические смешанного состава. Пирокластический материал представлен _в ос
новном обломками основных эффузивов и хлоритизированным вулканическим 
стеклом. Меньше эффузивов дацитового, трахилипаритового (? ) и более кисло
го состава. Среди мегакластов имеются и переотложенные неравномерно ока
танные обломки эффузивных пород.

Толща стратиграфически соответствует толще андезито-дацитов и их туфов 
скв. 1 2 -к  (Махнач, 1 9 6 8 ) .

В е р х н я я  т о л щ а  мощностью 1 5  м ( 4 2 5 - 4 1 0  м ) зал егает  на нижележа
щих породах с перерывом и размывом, что подтверждается составом  породооб
разующих компонентов и наличием обильного сильно ожелезненного глинистого 
вещества.

4 2 5 - 4 1 9 .  Туфоконгломераты пестроцветные, с окатанными и полуокатан- 
ными обломками ( 6 - 1 2  см ) эффузивов основного, андезито-дацитового, кисло
го (кварцевые порфиры) и субщелочного состава. Отдельные из них имеют вы
сокую сферичность, что свидетельствует о длительной транспортировке. Цемен
тирующая м асса алеврито-глинистая с тонкой измененной пирокластикой.

4 1 9 - 4 1 0 . ' Туффиты (?) или туфогенные породы алевритовой и палитовой 
структуры темно-коричневые с беспорядочно распределенными обломками (до 
3 см ) эффузивов среднекислого состава, гранитоидов и полевых шпатов, угло
ватых, полуокатанных и реже хорошо окатанных (3 -4  балла). Основная м асса 
пород сильно ожелезнена. Имеется несколько прослоев разнозернистых полими- 
ктовых песчаников, породообразующие компоненты которых, кроме полевого 
шпата и кварца, содержат большое количество переотложенного вулканогенного 
материала, а в цементе -  тонкую пирокластику, гнезда каолинита.

Гирская свита мощностью 1 1 2  м ( 4 1 0 - 2 9 8  м ) зал егает  на нижележащих 
породах с длительным перерывом. На это косвенно указы вает сильное ож елез- 
нение пород верхней пачки ратайчицкой свиты, а также наличие в основании 
рассматриваемой толщи прослоя песчано-глинистого гравелита, состоящего в 
основном из продуктов длительного перемыва подстилающих пород. Она расчле
няется на три пачки (снизу вверх):

Н и ж н я я  п а ч к а  мощностью 7 м ( 4 1 0 - 4 0 3  м ) сложена ритмично'слоис- 
тыми вулканомиктовыми алеврито-глинистыми породами темно-коричневого цве
та. Имеются линзы и прослои неравномерно слюдистого аркозового мелко- и 
разнозернистого песчаника. Подошва свиты маркируется прослоем песчано-гли
нистого гравелита комковато-обломочной структуры. Глинистые '’'катыши" и 
песчаные зерна имеют блестящую гладкую поверхность.

С р е д н я я  п а ч к а  мощностью 5 3  м ( 4 0 3 - 3 5 0  м ) представлена неравно
мерным переслаиванием вулканомиктовых, полимиктовых и реже аркозовых пес
чаников разной крупности зерна (от м елко- до грубозернистых) и полимикто
вых гравелитов с вулканомиктовыми алевролитами. Первые из них слагаю т ниж
ние элементы ритмов, мощность которых 2 - 9  м. Прослои гравелитов чаше
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встречаются в нижней части, выше они редки и не превышают 5 - 1 0  см. Поро
ды имеют "туфогенный * облик и фиолетово-коричневую, сиреневато-серую, учас
тками светло-серую  и зеленовато-серую  окраску. Вулканогенный материал пред
ставлен главным образом обломками красно-бурого стекла.

В е р х н я я  п а ч к а  мощностью 5 2  м ( 3 5 0 - 2 9 8  м ) в отличие от средней 
содержит больше алевролитов, а такж е прослоев аркозового состава ж елтовато- 
и зеленовато-серого цвета. Примесь вулканогенного материала отсутствует. 
Расчленяется на два седиментационных ритма ( 3 5 0 - 3 3 7  и 3 3 7 - 2 9 8  м ). На
чинаются ритмы с каолинизированных полимиктовых гравелитов, а завершают
ся тонкослоистыми глинами. На фоне крупных ритмов наблюдается мелкая 
( 0 ,7 - 2 , 0 м ) ритмичность. Мелкие ритмы, несмотря на их малую мощность, 
содержат полный спектр пород (от гравелитов до глин). В кровле пачки сильно 
ожелезненная кора выветривания.

'Тдовская свита" мощностью 5 0  м (2 9 8 - 2 4  8 м ) подразделяется на две 
пачки:

Н и ж н я я  п а ч к а  мощностью 2 2  м ( 2 9 8 - 2 7 6  м) представлена пестроцвет
ными и зеленовато-серыми сильно слюдистыми аркозовыми песчаниками (разно- 
и грубозернистыми с гравием) и гравелитами, ритмично переслаивающимися 
между собой. Прослоями верхними элементами ритмов являются мелкозернис
тые песчаники. Мощность ритмов 0 , 3 - 0 ,5  м, гравелитов в них -  0 , 1 - 0 ,2  м.

В е р х н я я  п а ч к а  мощностью 2 8  м ( 2 7 6 - 2 4 8  м) сложена в основном грубо- 
или разнозернистыми аркозовыми песчаниками с небольшим содержанием био
тита по плоскостям наслоения. В кровле отмечены редкие маломощные прослои 
сильно слюдистых мелкозернистых песчаников, а ниже мусковит-биотитового 
микалита (слюды до 6 0 -7 0 % ). Основанием пачки служат крупнообломочные 
гравелиты со слабо окатанной галькой (до 2 см ) полевых шпатов и гран»-.' 
гоидов.

Аналогичное стратиграфическое положение и в целом такое же строение 
имеет гдовская свита ( 8 4 7 - 8 9 0  м ) в разрезе скв. 1 7 -к  (дер. С традечь). Но 
з нем более полно представлены отложения котлинской свиты и всех подразде
лений нижнего кембрия, отчетливо выявляется характер границы котлинской 
свиты с аналогами ровенского горизонта. Поэтому он и предлагается в качес
тве типового для пограничных слоев.

В данном разрезе котлинская свита мощностью 3 3  м включает:
84 7 - 8 4  5 . Светло- и зеленовато-серы е тонкослоистые неравномерно слю

дистые (биотит, реже мусковит) глинисто-алевритовые породы с горизонталь-: 
ной и пологоволнистой слоистостью. Алевролитовые прослои кварцево-аркозо- 
вого состава с железисто-глинистым цементом.

8 4 5 - 8 3 6 .  В нижней части (мощностью 2 м ) зеленовато-серы е алеврито
песчаные породы, сменяющиеся выше кварцево-аркозовыми песчаниками, вна
чале мелкозернистой структуры с небольшой примесью зерен более крупного 
размера, а затем  с прослоями средне- и крупнозернистых песчаных пород. 
Заканчивается рассматриваемый интервал прослоем алевролита.

8 3 6 - 8 2 7 .  Песчаники светло-серы е олигомиктовые м елко- и мелкосредне
зернистые, с тонкими прослойками голубовато-серой глины и неравномерной 
концентрацией по плоскостям наслоения слюды (биотит-мусковит). Участками 
песчаники с мелкими точечными скоплениями железистых карбонатов.

8 2 7 - 8 1 7 .  Тонкослоистые, вплоть до листоватых ритмично-слоистые алев- 
рито-глинистые породы и глины голубовато-серого и зеленовато-серого цвета, 
неравномерно слюдистые (вплоть до микалитов). Характерен пирит, пленки ор
ганического вещества и лентовидные бурые водоросли -  Vehdotaenia antiqua 
Gnilov., в огромном количестве на них встречены эпибионты рода Primophla- 
gella  Gnilov. Котлинский комплекс акритарх: Leiosphaeridia  тип А ( 2 0 - 1 5 0  м км ), 
L. тип В ( 2 0 - 3 0 0  м км ), L. 'sinica (Tim.), Bavlinella faveolata  Schep., Vo- 
lyniella  sp ., Os dilator ites ivernadskii Schep.

8 1 7 - 8 1 4 .  Сероцветные глинистые алевролиты, переходящие выше в тонко
слоистые глинисто-алевролитовые породы и ленточные алевролитовые глины 
зеленовато-серого цвета. Характерен обедненный состав акритарх, представлен
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ные в основном формой Leiosphaeridia  тип В ( 4 0 - 6 0  м км ), обрывки расти
тельной ткани, неопределимая сильно обугленная органика.

Данная часть  разреза рассм атривается в качестве переходных слоев между 
отложениями котлинского и ровенского возраста.

Остановимся теперь подробнее на характеристике упомянутых выше свит.
Горбашевская свита ^ q b )  объединяет пачку разнозернистых и грубозерни

стых гравийных песчаников и гравелитов полимиктового, аркозового и кварце- 
во-аркозового состава с прослоями мелкозернистых песчаников и алевролитов, 
мощностью 1 2 - 3 0  м. Имеет ограниченное распространение. Выявлена скважи
нами в восточной части впадины (6 -к , 2 2 - к )  и в прилегающих районах на 
Лукувско-Ратновском выступе ( 1 9 - к )  и на Полесской седловине (Мотоль, Д о- 
стоево, Бродница и д р .), где за л е гае т  на породах пинской свиты. В более з а 
падных районах ни в одной скважине, достигшей кристаллического основания, 
отложения горбашевской свиты не обнаружены. В связи с этим интересно под
черкнуть, что контуры распространения горбашевской свиты на территории впа
дины и за  ее пределами пространственно совпадают с отложениями рифея.

Рассматриваемы м отложениям свойственны: буровато-серая и реже светло
серая или темно-коричневая окраска; слабая окатанность и сортированность 
обломочного материала, крупная косая (однонаправленная и разнонаправленная, 
иногда диагональная) слоистость. Породообразующие компоненты сложены по
левыми шпатами (более 50% ), среди которых доминирует решетчатый микро
клин, и кварцем. В составе крупного песчаного материала и гравия много об
ломков гранитоидных пород, древних кварцитов, выветрелых эффузивов., муско- 
вит-биотитовых сланцев, продуктов кор выветривания и жильного кварца тем 
но-серого и желтого цвета. По особенностям минерального состава в отдельных 
разрезах выделяются два слоя: нижний-характеризующийся монтмориллонитовым 
и гидрослюдисто-монтмориллонитовым цементом, в порах с хорошо раскристалли- 
зованным каолинитом, повышенной слюдистостью (аморфизованный биотит и ре
дко мусковит) и наличием 'шлиховых" рудных слойков и верхний -  породы которо
го более крупнозернистые в целом (только грубозернистые песчаники и гравели
ты) ,  почти не содержат слюды, лучше промытые, участками с базальным крупно
кристаллическим карбонатным и баритовым цементом. В породах кровли этого 
слоя встречаются обломки сильно измененного вулканического стекла, переотло- 
женные пелитовых и алевритовых витрокластических туфов основного состава.

Судя по составу и структурно-текстурным признакам отложений, выделяе
мых в Подлясско-Брестской впадине и Северной Волыни как горбашевская сви
та — это стратиграфически самостоятельная толща, образовавш аяся до прояв
ления вулканизма в рассматриваемом регионе. Представлена она в основном 
делювиально-пролювиальными потоковыми фациями. Не исключается и флювио- 
гляциальный генезис пород.

Ратайчицкая свита (Ѵ2 іТ ). Данные о распространении, условиях залегания, 
строения разрезов, составе пород публиковались ранее (Ушакова, 1 9 6 2 ; Мах
нач, 1 9 6 8 ;  Махнач, Веретенников, 1 9 7 0 ;  Синичка и др., 1 9 7 0 ;  и д р .). Здесь 
приводятся лишь некоторые дополнительные материалы, а также данные, позво
ляющие подчеркнуть эволюцию вендского вулканизма в пространстве и времени.

На большой территории впадины свита зал егает  на кристаллическом фунда
менте и лишь в скважинах 6 -к , 1 9 -к , 2 2 - к  на отложениях горбашевского го
ризонта. Мощности свиты в пределах Лукувско-Ратновского выступа изменяют
ся от 1 3 6  (скв. 7 -к )  до 3 3 6  м (скв. 1 9 -к ) ,  на остальной территории от 1 5 6  
(скв. 1—к ) до 3 2 0  м (скв. 1 1 - к ) .  Свита сложена в основном эффузивными ос
новными породами (гиалобазальты, базальтовые порфиры, долериты), а также 
базальтовыми лавобрекчиями и туфами, реже туффитами (от псефитовых до пе
литовых), литокластического, витролитокластического и витрокластического со
става. Встречаются также типичные лапиллевые и агломератовые туфы и туфо- 
конгломераты. В юго-восточной и восточной частях Подлясско-Брестской впади
ны среди вулканогенных образований установлены средне- и субщелочные поро
ды (дациты, липарито-дациты, трахилипариты, андезито-дацитовые порфириты, 
плагириолитовые и трахитоидные дацито—липаритовые порфиры) и их туфы. В 
районе скважин 3 -к , 4 -к , 9 -к , 1 9 -к , 1 1 -к  этими породами заверш ается р аз-
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рез свиты, к северу-западу в скважинах I -к , 1-оп, 1 2 -к , 2 6 -к , 2 7 -к  они 
перекрываются более молодыми покровами базальтов, связанными с трещинны
ми излияниями вдоль Высоковского разлома.

На ю го-востоке впадины (скважины 6 -к , 2 2 - к  и др.) верхняя часть сви
ты представлена пачкой темно-коричневых алевритовых, алеврито-пелитовых 
туффитов и псаммитовых туфогенных пород с сильно ожелезненным глинистым 
цементом базального типа.

Таким образом, в вертикальном разрезе свиты выделяются три толщи: ниж
няя -  основных эффузивных пород и их туфов; средняя -  средних и субщелоч- 
ных эффузивных пород и их туфов; верхняя — основных эффузивных пород и их 
туфов (рис. 1 8 ) .
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Р и с .  1 8 . Типы разрезов  волынской серии с (использова
нием материалов A.C. Махнача, Н.В. Веретенникова)

1 -  конгломераты; 2 -  гравелиты; 3 -  песчаники 
разнозернистые; 4 , 5 -  эффузивы; 4  -  основные; 5  -  
средние и кислые; '6 - 8  -  туфы: 6  -  основные, 7  -  
средние и кислые; 8  -  смешанные; 9 - 1 1  -  туффиты;
9  -  пелитовые, 1 0  -  алевритовые, 11 -  псаммитовые; 
1 2  -  туфопесчаники; 1 3  — туфоконгломераты; 1 4  -  
лавобрекчии; 1 5  -  интрузии габбро-диабазов; 1 6  — 
перерывы; 1 7  — коры выветривания

В основании отдельных покровов или туфовых горизонтов свиты нередко 
встречаю тся прослои туфогенных конгломератов, обломочный материал которых 
состоит из переотложенных, окатанных и полуокатанных эффузивов основного, 
реже среднекислого состава, а также гранитоидных пород, размером до 5 - 1 2  см, 
иногда с высокой сферичностью и гладкой поверхностью. Это свидетельс
твует об обработке их в водной среде и наличии межформационных перерывов 
(скважины 1-оп, 3 -к , 6 -к , 1 9 -к  и др .). Наиболее существенной границей вну
три ратайчицкой свиты является граница между второй и третьей толщами.

Стратотипом ратайчицкой свиты установлен разрез скв. 1 2 -к  (дер.Ратайчи- 
цы Высоковского района Брестской обл., глуб. 1 3 7 5 - 1 6 0 2  м ), детально изу
ченный А.С.М ахначем ( 1 9 6 8 ) .
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Наибольшее распространение на изученной территории им еет нижняя толща.
К северо-востоку от скв. Каплоносы по линии скважин 2 2 - к ,  6 -к , а также 
Терасполь, 9 -к , 1 1 -к , 3 -к , мощности ее изменяются от 2 8 0  до 2 0 0  (6 -к )  
и 1 6 8  м (3 - к ) .  Максимальные мощности средней толщи вскрыты в скв. 3 -к  
( 1 0 8 м ) .  Постепенно они уменьшаются во всех направлениях. Вулканогенные 
образования третьей толщи пространственно приурочены к северо-западным 
районам Брестской впадины, где мощность их возрастает к северу от 5 м 
(скв. 1 -о п ) до 1 0 5  м (скв. 2 7 - к ) .

Хорошим маркером для определения возрастных соотношений является толща 
основных эффузивов и их туфов. Именно, опираясь на нее и анализ мощностей 
третьей толши, удается установить постепенное смещение центров вулканизма 
во времени с юга на север. Аналогичные выводы сделаны Р.Г.Гарецким и 
З.В.Зиновенко ( 1 9 7 4 )  и польскими геологами по смежной территории Восточ
ной Польши.

Гйрская свита ( grs) соответствует нижней части бывшей надэффузивной 
песчаной свиты А.С.Махнача (1 9 6 3 ) .  . Позднее всеми белорусскими геологами 
она включалась в состав гдовской свиты ю го-запада БССР. В последние годы 
стала именоваться лиозненской свитой (Махнач, 1 9 7 5 ) .Название это неудач
но, ибо в стратотипическом разрезе  (Богущ евская-2 , гл. 7 3 0 - 7 6 6  м ) лиоз
ненской свиты вскрыты образования литологически и генетически существенно 
отличающиеся от отложений, распространенных в П одлясско-Брестской впадине. 
Учитывая этот факт и принадлежность последних к другой структурно-фациаль- 
ной зоне, рассматриваемому стратиграфическому подразделению венда присво
ен местный географический термин. Стратотипом свиты избран разрез скв. 6 -к  
( 2 9 8 - 4 1 0  м ), описанный выше.

Характеризуемая свита представлена толщей мощностью 2 6 - 1 1 2  м терри- 
генных пород полимиктового, вулканомиктового и аркозового состава с ритми
чным строением. Мощность ритмов 0 , 7 - 9 , 0  м. Ритмы обычно двух- или трех
членные. Основание их слагаю т плохо сортированные гравийно-песчаные поро
ды, гравелиты, реже конгломераты, а верхнюю часть -  мелкозернистые песча
ники или алевролиты. Наиболее полные ритмы венчаются глинами. Контакты 
между ритмами, как правило, резкие, нередко на границе раздела с хорошо 
окатанной галькой ( 1 ,5 - 2  см ) гранитоидов, эффузивов, песчаников и алевроли
тов. Подошва свиты иногда маркируется песчано-глинистым гравелитом, кото
рый по облику и составу сходен с аналогичными породами базальных слоев 
свислочской свиты северо-восточного склона Белорусского массива и Оршанс
кой впадины (Бессонова и др., 1 9 7 2 ,  стр. 1 3 0 - 1 3 1 ) .

Гйрская свита выявлена скважинами в восточной части впадины, где она 
повсеместно зал егает  между глубоко выветрелой поверхностью ратайчицких 
вулканитов или туфогенно-осадочных пород и отложениями гдовской свиты (?).

Суммируем наиболее примечательные признаки свиты. Для гравийно-песча
ных пород ее характерны: ж елто-, зеленовато-, розовато-серы й и сиренево-ли
ловый цвет; слабая степень цементации; низкие коэффициенты сортировки; за  
редким исключением плохая окатанность обломочного материала; непостоянный 
состав породообразующих компонентов и глинистого вещ ества; часто обильное 
содержание продуктов размыва коры выветривания и дезинтегрированных облом
ков интрузивных, метаморфических и вулканогенных пород, в том числе того 
или иного количества переотложенных эффузивов основного и среднекислого со
става, красно-бурого и редко зеленого (хлоритизированного) вулканического 
стекла, алевро-пелитовых туфов; прослои с тонкой пирокластикой (? ) в цемен
те; слабая в общем слюдистость пород; разнообразные типы слоистости (м ас
сивная, горизонтальная, мелкая и крупная косая); глинистый и глинисто-желези
стый цемент базального, контактового и порового типа; прослои, обогащенные 
рудными минералами (магнетит и ильменит); преобладание в составе акцессор
ных минералов: апатита или граната; редкие вкрапления железистых карбона
тов; гнезда каолинита.

Алевролиты и глины темно-коричневые, фиолетово-сиреневые и редко зел е
новато-серы е с тонкой горизонтальной, перистой, мелкой косой и косо-волнис
той слоистостью. Обломочный материал в них обычно вулканомиктовый и вулка-
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номиктово-аркозовый. Прослоями много биотита. Вулканогенный материал пред
ставлен в основном обломками красно-бурого стекла.

Глинистое вещество во всех типах пород смешанного состава. В нем в раз
ных соотношениях имеется гидрослюда, монтмориллонит, хлорит, каолинит. По
следний, как правило, встречается в породах основания крупных седиментаци- 
онных ритмов. Глины, алеврито-глинистые и алевритовые прослои верхней час
ти ритмов сильно ожелезненные.

Согласно точке зрения отдельных исследователей (Махнач и др., 1 9 7 5 ) ,  
наиболее важная стратиграфическая граница проходит по кровле рассмотренной 
толщи. Однако не менее важный рубеж фиксируется и между ратайчицкой и тир
ской свитами. О длительности перерыва между ними свидетельствуют: мощная 
сильно ожелезненная кора выветривания в кровле ратайчицкой свиты; наличие 
в составе конгломератов и гравелитов гирской свиты обломков сильно вы вет- 
релых волынских вулканогенных пород, более древних, вероятно, "иотнийских" 
эффузивов, сланцев, кварцитов, а  такж е гнейсов и крупных гнезд  аллотигенногс 
каолинита. Петрографический состав псефитов прямо указы вает, что в процесс 
осадконакопления включились новые источники сноса. Денудации подверглись 
не только волынские вулканиты, но и породы более древних горизонтов докем
брия, вплоть до кристаллического основания ( "иотнийский" эффузивно-метамор
фический и гнейсовый комплексы высоких степеней метаморфизма). Названный 
перерыв по своему значению не менее важен, чем перерыв между гирской и 
"гдовской" свитами. Он знаменует собой те  важные события, которые имели 
место в начальные стадии формирования на Русской плите структурных форм 
(антеклиз и синеклиз).

"Гдовская свита" (Vggd?) в принятом нами объеме соответствует осадочной 
песчаной толще надэффузивной песчаной свиты ю го-запада Белоруссии (Махнач 
1 9 5 8 , 1 9 6 3 )  и отложениям такого же стратиграфического уровня, выделен
ным под названием гдовской свиты в Кустинской опорной скважине (Синичка 
и др., 1 9 7 0 ) .

Следует еще раз подчеркнуть, что мы не отождествляем "гдовскую свиту"' 
Подлясско-Брестской впадины с традиционно гдовской (= редкинской) свитой, 
выделяемой ранее в Оршанской впадине (Бессонова и др., 1 9 7 2 ;  Махнач и др., 
1 9 7 4 , 1 9 7 5 ) .

Г д овская  свита" в данном регионе мощностью 2 2 - 6 5  м имеет широкое 
распространение, где несогласно зал егает  на гирской или ратайчицкой свитах, 
перекрывается породами котлинской свиты или породами кембрия, а на Лукув- 
ско-Ратновском выступе -  юрой или мелом. Рассматриваемая свита представле
на более или менее однородной в фациальном отношении пестроцветной толщей 
грубо- и разнозернистых неравномерно слюдистых аркозовых и кварцево-арко- 
зовых песчаников и гравелитов, включающей маломощные прослои слюдистых 
(до микалитов) алевролитов, глин и мелкозернистых песчаников, иногда "туфо
генного" облика, обусловленного окраской породы и присутствием небольшого 
количества хорошо окатанного вулканогенного материала. Последний иногда 
отм ечается и в более грубозернистых породах основания свиты.

Приведенные выше данные по разрезу  "гдовской свиты" типового разреза и 
результаты  изучения Кустинской опорной (Синичка и др., 1 9 7 0 )  и других сква
жин показывают, что почти повсеместно она расчленяется на две пачки, с прису
щими им доминирующими типами пород и особенностями их минерального состава.

Нижняя из них представлена в основном грубо- и разнозернистыми песча
никами и гравелитами с редкими прослоями мелкозернистых песчаников. Сос
тав породообразующих компонентов аналогичен породам аркозового состава 
гирской свиты. В целом же отложения нижней части гдовской свиты отличаю
тся от нижележащих -  отсутствием прослоев вулканомиктовых пород, пирокла- 
стики, преимущественно гидрослюдистым составом глинистого вещества. Учас
тками много зеленого биотита, железистых карбонатов, гидрогетита, оолитопо
добных образований типа шамозита (?) .

Верхняя пачка в значительном объеме, а  иногда и полностью сложена сре
дне-мелкозернистыми песчаниками с прослоями алевролитов глин и редко рит
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мично-слоистых алеврито-глинистых пород. Исключение составляю т разрезы  
восточной части впадины, представленные грубо- и разнозернистыми песчани
ками с гравелитами в основании (6 -к , 2 2 - к ) .  Качественный состав породооб
разующих и аутигенных компонентов и цемента тот же, но значительно боль
ше кварца, послойно много слюды (биотит, мусковит), а в кровле -  гидроокис
лов ж елеза. Это предполагает наличие перерыва в осадконакоплении с образо
ванием коры выветривания. Однако длительность выветривания вряд ли была 
продолжительной.

Помимо уже отмеченных специфических признаков "гдовской свиты" ей так
же характерны: буровато-розовая, красно-бурая, реже зеленовато-серая  окрас
ка с прослоями лиловато-бурого, табачно-зеленого и светло-серого  цвета; не
отчетливая мелкая ритмичность, проявляющаяся сменой гравелитов или грубо
зернистых песчаников -  более тонкозернистыми песчаниками или алевролитами 
и редко глинами (мощность ритмов 0 , 3 - 1 ,2  м ); низкая или слабая окатанность 
и отсортированность обломочного материала; высокое содержание груборешет
чатого микроклина, а иногда и плагиоклаза; неравномерное (от 5 - 1 0  до 6 0 -  
70% ) содержание хлоритизированного биотита и продуктов его изменения; пре
обладание среди минералов тяжелой фракции ильменита, лейкоксена, циркона, 
амфибола, турмалина, иногда апатита; наличие глауконита (скв. 1-оп, 1 9 -к ) , 
ж елезистого доломита, пирита, новообразованных, титанистых минералов, фос
фата (скв. 1 9 - к ) ;  многочисленные крупные гнезда хорошо раскристаллизован- 
ного каолинита; глинистый (гидрослюдистый, редко монтмориллонит-гидрослю- 
дистый) карбонатно-глинистый и железисто-глинистый цемент контактово-по- 
рового или базального типа; разнообразная слоистость; в грубых песчаниках 
и гравелитах она крупная косая однонаправленная и разнонаправленная, реже 
горизонтальная, линзовидная и линзовидно—волнистая, в мелкозернистых пес
чаниках и алевролитах -  мелкая косая, косоволнистая перекрестная, полого
волнистая и тонкая горизонтальная. Глины обычно с "нитевидной" слоистостью.

Котлинская свита (V^kt) во всех районах Подлясско-Брестской впадины ра
нее выделялась условно. Впервые литологическое и палеонтологическое обос
нование объемов и границ свиты осуществлено по скв. 1 7 -к  (дер. Страдечь).

На основании полученных данных и последующей корреляции смежных раз
резов установлено, что котлинская свита в ее истинном объеме во-первых, 
соответствует нижней части котлинской свиты в понимании Г.В.Зиновенко и 
А.С.Махнача ( 1 9 7 2  ); во-вторых имеет ограниченное площадное распростране
ние; в-третьих характеризуется двумя типами разрезов.

Первый из них (западный), наиболее полно выявленный по скв. 1 7 -к , пред
ставлен сероцветными ритмично-слоистыми алеврито-глинистыми, алеврито
песчаными породами и песчаниками с редкими прослоями голубовато-серой глины. 
Для пород его примечательны: повышенная (послойно) слюдистость пород; широ
кое развитие железистых карбонатов (сидерит или анкерит), образующих участка
ми цемент базального типа; элементы оплывания и мелкие складки оползания; про
слои, интенсивно обогащенные по плоскостям наслоения темно-коричневыми и чер
ными (пиритизированными) органическими "ламинаритовыми" и лентовидными бу
рыми водорослями -  Vendotaenia antigua Gnilov. (определения М .Б. Гниловской). 
Встречены в значительном количестве акритархи: Leiosphaervsia sinica  (Tim.), 
Leiosphaeridia  тип А ( 2 0 - 3 0 0  м км ), L. тип В ( 2 0 - 3 0 0  м км ), Bavlinella  
foveolata  Schep., единично Leiosphaeridia aff. dehvsca Paskev. нити органичес
кого вещества Leiotrichoides typicus  Herman, Volyniella  sp., Qscillatorites  
wernadskii Schep. и спиралевидные органические образования (определения 
Л.Т.Пашкявичене, Л.В.Пискун).

Образования разрезов второго типа мощностью 1 0 -4  0  м развиты к восто
ку (скв. 3 -к , 4 -к , 6 -к )  и юго-востоку (1 9 -к , 2 2 - к ) .

Здесь они представлены ж елтовато-серыми песчаниками (от м елко- до р а з -  
нооернистых) кварцево-аркозового состава и маломощными ( 3 - 7  см ) прослоя
ми слюдистых алевролитов, глин и тонкослоистых песчано-алевритовых по
род полосчатой окраски (от зеленовато—серой до лиловато—фиолетовой), коли
чество которых увеличивается вверх по разрезу. В кровле доминируют сильно
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ожелезненные алевролиты и глины. Подошва горизонта маркируется маломощ
ным прослоем гравелита, сложенного в основном округлыми зернами кварца и 
выветрелыми зернами полевых шпатов с гидрослюдистым глинистым цементом 
и крупными гнездами каолинита.

Породы данного разреза не имеют типичных признаков "ляминаритовых" 
глин, тем  не менее минеральный состав обломочного материала песчаников 
и алевролитов, их текстурные признаки, тонкие прослои, обильно обогащенные 
по плоскостям наслоения слюдой, вкраплениями сидерита, пирита, органическо
го вещ ества указывают на их сходство с отложениями котлинской свиты скв. 
1 7 -к  и низами каниловской свиты Волыно-Подолии. Наличие здесь  на грани
це "гдовской" и котлинской свит гравелита с крупными гнездами аллотиген- 
ного каолинита свидетельствуют о перерыве в осадконакоплении между ними.

Условно стратиграфические аналоги котлинской свиты предполагаются в 
скважинах 1 -к  (Высокое), 1 0 -к  и 1 2 -к  (Ратайчицы), мощностью 4 - 1 2  м.

Таким образом, ранее высказанное предположение об ограниченном распро
странении котлинской свиты в Брестской впадине (Синичка и др., 1 9 7 0 )  под
тверж дается новым фактическим материалом. Нижняя граница свиты совпадает 
с описанной выше границей "гдовской свиты" и определяется красноцветны
ми ожелезненными глинами и алевролитами в кровле ее, а такж е сменой ти2 
пов пород, их окраски, текстурных признаков и минерального состава породообра
зующих и аутигенных минералов. Верхняя граница, о чем будет подробно сказано 
далее, менее четкая, часто постепенная (скв. 1 7 -к , 2 2 - к )  и лишь в краевых 
частях бассейна (скв. 6 -к  и д р .) она устанавливается выше красноцветных или 
пестроцветных глин и алевролитов с признаками субаэрального выветривания.

Н И Ж Н И Й  КЕМ БРИЙ

Кембрийские отложения в восточной части П одлясско-Брестской впадины имеют 
повсеместное распространение и значительные мощности (от 6 4  до 3 9 5  м) 
Первоначально в разрезе их, как й в смежных районах выделялись балтийская 
серия нижнего кембрия в составе надляминаритовых песчаников и "синих" глин, 
ижорские слои среднего кембрия, а небольшая верхняя ч асть  разреза условно 
относилась к верхнему кембрию (Махнач, 1 9 5 8 ; Зинове-пко, 1 9 6 9 ;  Синичка 
и др., 1 9 7 0 ) .  Эта точка зрения считалась общепризнанной до конца 7 0 -х  го
дов. Сопоставление ряда новых разрезов с аналогичными по лито логическим 
признакам отложениям смежных территорий Восточной Польши и Волыно-Подо
лии, для которых была разработана детальная стратиграфия на основании иско
паемой фауны (Lendzion, 1 9 7 5 а , 1 9 7 6 6 )  и акритарх (Кирьянов, 1 9 6 9 , 1 9 7 1 )  
позволили изменить представление о расчленении кембрия и Брестской впади
ны (Зиновенко, Махнач, 1 9 7 2 ) .  Этими исследованиями показано, что толща, 
относившаяся к ижорским слоям, является аналогом бережковской серии ниж
него кембрия Волыно-Подолии. В настоящее время по литолого-фациальиым 
особенностям пород и органическим остаткам , изученным помимо авторов очер
ка М.Гниловской, Л.Пашкявичене, Э.Пости, В.Коркутисом, разрез нижнего кем
брия в понимании Г.В.Зиновенко и А.С.Махнача ( 1 9 7 2 )  расчленяется на бал
тийскую и высоковскую серии. В первой, соответствующей дотрилобитовой (су- 
бхолмиевой) зоне, выделены биостратиграфически датируемые отложения ровен
ского и лонтоваского горизонтов, именуемые в названном регионе, как рытская и 
страденская свиты. ^ Образования высоковской серии, и з -за  недостатка пале
онтологических данных, подразделяются на основании литологических критериев 
(снизу вверх) на спановскую, бугскую и отавскую свиты. Предлагаемая схема 
стратификации, а также эволюция представлений о возрасте и корреляции кем
брийских отложений наглядно иллюстрируют табл. 7 . Корреляция разрезов по
казана на рис. 1 9  (см . в к л .).

^ Стратотипом свит является разрез скв. 1 7 -к  дер. Страдечь. Рытская свита 
получила название от р. Ры та, правого притока р. Муховца.
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Т а б л и ц а 7

Сопоставление стратиграфических схем кембрия восточной части Подлясско- Брестской впадины

Синичка А.М. (1970)
Зиновенко ГВ., Махнач A.C. 

(1972)
Бессонова В.Я., Лискун JI.B. (1976) 

Пушкин В.И.
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*  Отложения лонтоваского возраста восточной части Подлясско-Брестской впадины соответствуют по 
объему ровенской и стоходской свитам балтийской серии схемы В.В. Кирьянова '(1969і 1971).

На изученной территории стратиграфическая полнота разрезов нижнего кем
брия, их строение и состав не одинаковы. На востоке (скв. 6 -к , 2 2 - к  и др.) 
развиты только отложения балтийской серии. К западу разрез кембрия посте
пенно надстраивается все более молодыми его горизонтами.

Типовым разрезом  для пограничных слоев Р 6 / 6  и вышележащих отложений 
кембрия предлагается разрез 1 7 —к (дер. С традечь). В нем без признаков пе
рерыва выше котлинской свиты на глубине 8 1 7 - 8 1 4  м в непрерывной после
довательности встречаются: сероцветные глинистые алевролиты, переходящие 
выше в тонкослоистые глинисто-алевритовые породы и ленточные алеври
товые глины зеленовато-серого цвета. Характерен обедненный состав ак
ритарх, представленный в основном формой Leiosphaeridia тип В ( 4 0 -  
6 0  м км ), обрывки растительной ткани, неопределимая сильно обугленная 
органика.

Данная часть  разреза рассм атривается в качестве переходных слоев меж
ду отложениями котлинского и ровенского возраста (глубина, м ) .

Ровенский горизонт (рытская свита) мощностью 1 1 м  ( 8 1 4 —8 0 3  м) 8 1 4 — 
8 0 8 .  Зеленовато-серые тонкослоистые глинисто-алевритовые и алеврито-гли- 
нистые породы с прослоями слюдистых алевролитов. С подошвы слоя проявля
ются биоглифы, сильная слюдистость пород по плоскостям плитчатых отдель
ностей, редко рассеянный глауконит.

8 0 8 —8 0 6 .  Песчаники розовато-бурые кварцево—аркозовые, мелкозернистые, 
с двумя прослоями пестроцветных глин.
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8 0 6 - 8 0 3 .  В нижней части те же породы, что и на г л , 8 1 4 - 8 0 8  м , а в 
кровле -  красноцветные ожелезненные слюдистые глины, которые приняты за  
кору выветривания ровенского горизонта.

Объемы горизонта, его  нижняя и верхняя границы определены по вертикаль
ному распределению следующего комплекса акритарх: Leiosphaeridia bicrura 
Jan., L. dehisca Paškev., L. А, В ( 2 0 - 1 5 0  мкм) Teophipolia lacerata Kirjan,; 
обнаружены также Tyrasotaenia  sp. и вендотениды родов Tyrasotaenia  Gni
lov., Dvinia Gnilov.,

Лонтоваский горизонт (страдечская свита) мощностью 1 1 4  м ( 8 0 3 - 6 8 9 м) 
отчетливо подразделяется на два седиментационных цикла второго порядка 
{рис. 1 9 ) .  ____

Н и ж н я я  т о л щ а  мощностью 6 4  м включает:
8 0 3 - 8 0 0 .  В нижней часФи преимущественно кварцевый мелкообломочный 

гравелит. Выше -  песчаники светло-серы е, разнозернистые, полевошпатово
кварцевые с глауконитом. Многочисленны вкрапления каолинита.

8 0 0 - 7 7 6 .  Чередование светло-серы х полевошпатово—кварцевых и кварцево— 
аркозовых песчаников с зеленовато-серы ми глинами и тонкослоистыми алев- 
рито-глинистыми породами. Последние доминируют в разр езе . Постоянно от
мечаются редкие аутигенные зерна глауконита, карбонатов. Значительно боль
ше глауконита в глинах. Э. Пости обнаружены черные тонкие пиритизирэван- 
ные ходы и платисолениты (гл. 7 7 8 ,1  м ) .

7 7 6 - 7 3 9 .  Глинисто-песчаная пачка. В нижней части ( 7 7 6 —7 5 4  м) песча
ники кварцевые светло-серы е, м елко- и среднезернистые со стяжениями као - 
линитовой глины. Верхнюю часть слагаю т серые и темно-серы е алевролиты, 
алеврито-глинистые породы и глины, с прослоем в средней части мелкозернис
того кварцевого песчаника. Глины кровли пестроцветные, каолинизированные, 
сильно ожелезненные.

В е р х н я я  т о л щ а  мощностью 5 0  м имеет следующую последовательность 
в напластовании пород:

7 3 9 - 7 2 8 .  Сложена в основном песчаниками светло-серы ми, глауконито
кварцевыми, среднезернистой структуры. Характерно обилие глауконита. В 
средней части прослои тонкослоистой алевритовой глины зеленовато—серого 
цвета с многочисленными биоглифами.

7 2 8 - 6 8 9 .  В нижней части (до гл . 6 9 4  м ) глины алевритовые, массивные 
и тонкослоистые, зеленовато- и пепельно-серые, гидрослюдистые с небольшим 
количеством каолинита и редкими прослоями алевролитов. Выше тонкое прос— 
лаивание глин и алевролитов. Породы пестроцветные фиолетово—бурые с пятна*, 
ми зеленовато-серого цвета. Имеются мелкие и средние пиритизированные хо
ды, а также рельефные биоглчфы заполненные алевритом, на глуб. 7 1 4 ,6  -  
Yanichevskytes  sp ., глуб. 7 0 6 ,5  -  Platysolenites  sp.

Предполагаемая регрессивная часть балтийской серии.
6 8 9 - 6 5 9 .  Сложена равномерным чередованием песчаников (кварцевых и 

полевошпатово-кварцевых, средне- и мелкозернистой структуры) коричневато
розовых и розовато-серы х с прослоями крупнозернистого алевролита аналогич
ного состава и цвета или зеленовато-серой глины. Имеется небольшое коли
чество окисленного глауконита.

Спановская свита представлена крайне монотонной толшей алевролитов с 
тонкими прослойками глин, мощностью 1 2 4  м J 5 3 5 - 6 5 9  м ) .

6 5 9 - 5 7 2 .  Ритмичное переслаивание светло-рерых алевролитов кварцевых, 
крупнозернистых, неравномерно песчаных и алевролитов более тонкозернистых, 
кварцевых и полевошпатово-кварцевых, прослоями с большими содержаниями 
глинистого вещества и слюды (мусковит, редко биотит). Породы массивные 
или с неясной горизонтальной слоистостью. Имеются тонкие прослойки каоли- 
нитовой глины.

5 7 2 - 5 3 5 .  Крупнозернистые алевролиты, аналогичные вышеописанным с 
редкими прослоями тонких высоко отсортированных сероцветных алевролитов.
В верхней части они пестроцветные, неравномерно глинистые с редкими биог— 
лифами по плоскостям наслоения.
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Бугская свита мощностью 8 9  м ( 5 3 5 - 4 4 6  м) сложена:
5 3 5 - 5 1 4 .  Песчаники мелкозернистые кварцевые, массивные в средней час

ти и кровле с прослоями полевошпатово—кварцевого алевролита.
5 1 4 - 4 9 8 .  Неравномерно тонкое переслаивание глин и слоистых алеврито— 

глинисуых пород зеленовато-серого и темно-серого цвета с крупнозернистыми 
полевошпатово-кварцевыми алевролитами. Характерны вертикальные ходы илое— 
дов, текстура "кракстен", остатки Lukatiella  sp ., ( 5 0 6  м ) , Volborthella sp ., 
( 5 0 7  м) ,  мелкие пиритизированные ходы (?) .

4 9 8 - 4 9 0 .  Тонкое чередование пестроцветных глин и алевролитов. В соста
ве глинистого вещ ества гидрослюда, каолинит. Прослоями много мусковита, 
тонких выветрелых зерен полевого шпата, включений карбонатов.

4 9 0 - 4 4 6 .  Основную часть разреза  составляют алевролиты беловато-серые 
крупнозернистые, кварцевые с глауконитом. Подчиненное положение занимают 
алевролиты темно-серы е тонко- и мелкозернистые глины. На глуб. 4 5 1 -  
4 5 8  м -  линзы и пропластки каолинитовой глины.

Ставская свита мощностью 2 9  м ( 4 4 6 - 4 1 7  м) представлена неравномер
ным переслаиванием алевролитов крупно- и мелкозернистых с тонкослоистыми 
алеврито-глинистыми породами и глинами. Породы в основном зеленовато
серые и серые с горизонтальной, линзовидно-горизонтальной, пологоволнистой 
слоистостью, прослоями с карбонатной минерализацией (кальцит, доломит, 
сидерит), включениями зерен глауконита, иногда обильными. Отмечены фраг
менты беззамковых брахиопод, горизонтальные ходы илоедов, выполненные 
алевритовым материалом.

Общее представление о строении всех названных стратиграфических подраз
делений кембрия в разрезе и латеральном направлении можно получить при 
рассмотрении рис. 1 9 . Поэтому ниже мы остановимся главным образом на 
литологических и палеонтологических критериях обоснования объемов и границ 
разновозрастных толщ кембрия и ряде дискуссионных вопросов, имеющих прин
ципиальное значение.

Балтийская серия

Породы этого возраста распространены на всей территории впадины, где за 
легаю т большей частью на отложениях гдовской и ограничено на котлинской 
свите. Перекрыты почти повсеместно породами высоковской серии и лишь на 
крайнем востоке оксфордскими верхней юры.

На значительной территории впадины на границе докембрия и кембрия имел 
место перерыв в осадконакоплении и только на юге и востоке осадконакопле- 
ние было непрерывным. Это особенно хорошо видно в описанном выше разре
зе  скв. 1 7 -к .

Верхняя граница балтийской серии определяется более определенно. В ряде 
скважин она проводится по кровле пачки пестроцветных алевролитов или глин, 
представляющих собой железисто-каолинитовую или железистую кору выветри
вания. В разрезе скв. 1 7 -к  подобные образования отсутствую т. Им, видимо, 
соответствует пачка ( 6 5 9 - 6 8 9  м ) песчаников разной крупности зерна с прос
лоями алевролитов и глин.

Мощность балтийской серии в наиболее полных р азрезах  достигает 1 2 0 -  
1 3 0  м, а чаще изменяется от 6 4  до 1 0 4  м . По палеонтологическим данным 
в ее составе выделены аналоги ровенского .(рытская свита) и лонтоваского 
(страдечская свита) горизонтов.

Ры тская свита (€^rt). Эти отложения представлены маломощной пачкой 
( 1 1 - 2 5  м ), имеющей разное литологическое строение по площади распростра
нения, состоящей преимущественно из сероцветных глин, тонкослоистых алев
рито-глинистых пород, алевролитов и песчаников. По литологическим критери
ям они сходны с образованиями котлинской свиты. Ранее всеми исследовате
лями эта  пачка включалась в состав валдайской серии (см . табл. 7 ) .  Установ
лены только в краевых юго-восточных и восточных зонах впадины. На осталь
ной территории достоверные аналоги ровенского горизонта пока не определены. 
Не исключается их наличие в скважинах 1 -к , Ю -к , 1 2 -к .
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Нижняя граница рытекой свиты литологически нечеткая и устанавливается 
на основании палеонтологии. На этом  уровне впервые появляется Teophipolia 
lacerata Kirjan. Верхняя граница литологически резкая и проводится по кров
ле ожелезненных глин, на которых трансгрессивно с перерывом и размывом 
залегаю т гравелиты или гравелитистые разнозернистые песчаники страдечской 
свиты. Биостратиграфическая граница между рытекой и страдечской свитами 
также весьм а четкая и устанавливается по появлению родов Granomarginata, 
Tasmanites  и значительного количества новых видов.

На юго-востоке впадины аналоги ровенского горизонта в общих чертах 
сходны с вскрытыми в типовом разрезе . В восточных районах строение иное. 
Выделенные по последовательности напластования, стратиграфическому поло
жению и промыслово—геофизическим данным аналоги ровенского горизонта в 
скв. 6 -к  представлены в нижней части преимущественно песчаниками и алев
ролитами кварцево-аркозового состава (без глауконита) ж елтовато- и светло
серого цвета. Тонкослоистые глины, алеврито-глинистые породы зеленовато
серого и серого цвета доминируют здесь в верхней части (1 9 6 —2 1 0  м ) .

В рытекой свите палеонтологические остатки представлены сабеллидитида— 
ми, которые обнаружены в виде обрывков в препаратах вм есте с акритархами. 
Комплекс акритарх представлен, главным образом, гладкими оболочками рода 
Leiosphaeridia  тип А, В ( 2 0 - 6 0  м км ), Leiosphaeridia dehisca  Paškev . Впер
вые здесь появляется Teophipolia lacerata Kirjan. Обнаружены также обрыв
ки растительной ткани и органического вещ ества.

Следует обратить особое внимание, что отложения рытекой свиты в данном 
регионе, биостратиграфически определенные как возрастные аналоги ровенского 
горизонта, по объему, строению и минеральному составу пород существенно 
отличаются от ровенской свиты Волыно-Подолии (Кирьянов, 1 9 6 9 ,  1 9 7 1 ) .
В аналогах ровенского горизонта восточной части Подлясско-Брестской впади
ны, как правило, нет глауконита. Отсутствуют фосфаты, пирит, каолинит. Бо
лее характерны вкрапления доломита и сидерита. Глинистое вещество хлорит- 
гидрослюдистое. Слюдистые компоненты представлены в основном зеленым 
биотитом, реже мусковитом и красно-бурыми пластинками типа иденгсита (?) .

Страдечская свита (С^ str). Терригенные отложения этого: возраста расп
ространены значительно шире, чем рытские. Мощность их значительна ( 8 5 -  
1 1 5  м ); она увеличивается к востоку и ю го-востоку, и лишь в участках пос
ледующего размыва сокращена до 3 8  м ( 6 - к ) .  Представлена свита песчани
ками, алевролитами и глинами, для которых характерны светло-серая, серая, зе 
леновато— и голубовато-серая окраска, непостоянное, а иногда обильное содержа
ние глауконита, пирита, карбонатов (в основном сидерит), мусковита, вкрап
лений каолинита, гидрослюдистое или каолинит-гидрослюдистое глинистое ве
щество, полевошпатово-кварцевый и реже кварцево-аркозовый состав класто- 
генных компонентов. В.А. Коркутисом (Проблемы нефтеносности..., 1 9 7 6 )  в 
р азрезе  ряда скважин обнаружены также 4 - 5  прослоев ( 3 - 2 0  см ) конгломе
рата, представленного окатанной галькой фосфоритов, зеленовато-серы х и ох
ристых глин.

Объем рассматриваемого стратиграфического подразделения определен по 
вертикальному распределению характерного комплекса акритарх.

Нижняя граница страдечской свиты совпадает с кровлей пород ровенского 
возраста  (рытекой свитой) и, нередко, маркируется в основании гравелитами 
или гравелитистыми песчаниками, в составе которых, кроме явно доминирую
щего кварца, много выветрелых зерен полевых шпатов, обломков тем но-зеле
ной глины с глауконитом, гранитоидных пород, иногда фосфатов. Очень четко 
она устанавливается по палеонтологическим данным. На э,том уровне впервые 
появляются Granomarginata prima Naum., Tasmanites tenellus Volk., которые 
имеют диапазон распространения по всему разрезу страдечской свиты. Верх
няя граница свиты проведена по кровле слоя пестроцветных алеврито-глинис- 
тых пород и красноцветных глин верхней толщи. Ранее на этом уровне был 
выявлен резкий контакт ''синих глин" с покрывающими отложениями. По дан
ным A.C. Махнача ( 1 9 5 8 ) ,  он подчеркивается размытой поверхностью "синих
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глин", а также наличием в ряде разрезов (Кобрин и др.) железисто—каолино
вой коры выветривания мощностью до 1 0 - 1 2  м . Видимо, такой характер кон
такта  присущ восточным разрезам  страдечской свиты. На остальной части тер
ритории, где имел место менее длительный перерыв между осадками балтий
ской серии и вышележащими отложениями нижнего кембрия он проявился лишь 
в частичном ожелезнении пород кровли.

В большинстве разрезов страдечская свита с признаками перерыва расчле
няется на две толщи, соответствующие двум крупным седиментационным рит
мам  (или циклам второго порядка). Нижний из них в свою очередь представ
лен двумя более мелкими ритмами (равны первой и второй пачкам ).

Подошву ритмов, как правило, слагаю т песчаники (от м елко- до крупнозер
нистых и разнозернистых). Выше в разрезах  преобладают алевролиты и гли
ны. Последние в кровле ритмов пестроцветные или красноцветные, каолинизи- 
рованные с гидроокислами ж елеза. Соотношение основных типов пород в раз
р езе  ритмов различных районов впадины неустойчивое (см . рис. 1 9 ) .

Такое же строение, как в типовом разрезе , аналоги лонтоваского возрас
та  имеют и в восточной части впадины (3 -к , 4 -к , 1 1 -к , 2 2 - к  и д р .). К з а 
паду из разрезов постепенно выклиниваются слои нижней пачки страдечской 
свиты .

В принятом нами объеме отложения лонтоваского возраста соответствую т 
в западных районах белорусской части Подлясско-Брестской впадины балтий
ской серии в ее первоначальном понимании (Махнач, 1 9 5 8 ;  Синичка и др., 
1 9 7 0 ;  Зиновенко, Махнач, 1 9 7 2 ) .  На остальной территории превышают объем 
серии (s. str.) з а  счет нижней пачки страдечской свиты и могут сопостав
ляться с ровенской и стаходекой свитами Волыно-Подолии, ломоносовской и 
лонтоваской свитами Прибалтики (Коркутис, 1 9 7 1 ) .  Ранее эта  часть  погра
ничных слоев докембрия и кембрия и з -за  неясности возраста не включалась 
в состав балтийской серии (Зиновенко, Махнач, 1 9 7 2 ) .  В связи с этим счи
таем  необходимым дать для пород нижней пачки страдечской свиты более под
робную характеристику. Это разно-, крупно- и мелкозернистые олигомикто- 
вые и кварцево-аркозовые песчаники (полевых шпатов от 1 0 —15 до 3 5 -4 0 % ) 
светло-серого и зеленовато-серо го цвета. Последние постоянно содержат аути- 
генный глауконит (от 2 - 4  до 1 0 -1 5 % ) и чешуйки мусковита. В крупно- и 
разнозернистых песчаных породах они отсутствуют или крайне редки. Полевые 
шпаты (несдвойникованные калишпаты, решетчатый микроклин) глубоко вы вет- 
релые. Редки зерна плагиоклаза. В составе акцессориев преобладает голубо
вато-зелены й амфибол, апатит, гранат, циркон. Участками в песчаниках име
ются бурые карбонатные стяжения (сидерит или анкерит), развивающиеся не
редко по глаукониту, а в основании -  многочисленные зерна лейкоксенизиро- 
ванного ильменита и лейкоксена. Породы слабо сцементированные. Цемента 
практически нет, реже он порового или пленочного типа (5 -8 % ), глинистый с 
небольшим количеством карбоната. М елкозернистые песчаники с тонкой гори
зонтальной и пологонаклонной (до 2 0  ) слоистостью, более грубозернистые 
разности -  с неравномерной горизонтальной, косой, реже линзовидно-горизон- 
тальной слоистостью. Отмечаются прослои с крупной однонаправленной косой 
текстурой.

Из приведенных данных видно, что песчаные породы нижней пачки страдеч
ской свиты имеют тот же минеральный состав, что и аналогичные отложения, 
детально описанные в литературе в составе балтийской серии (Махнач, 1 9 5 8 ;  
Синичка и др., 1 9 7 0 ;  Коркутис, 19  7 1 ; и др. ) .  Таким образом, по литологи
ческим критериям и последовательности напластования в разрезах , не изучен
ных палеонтологически, они не могут включаться в состав котлинской свиты. 
Наглядно это видно по разрезам  скважин 6 -к , 1 7 -к , 2 2 - к  (см . рис. 1 9 ) ,  в 
которых одновременно вскрываются породы котлинского, ровенского и лонто
ваского горизонтов.

В породах страдечской свиты встречено значительное количество акритарх, 
представленных следующими видами; Granomarginata prima Naum., G. squama- 
cea Volk., Leiomarginata simplex  Naum., Tasmanites tenellus  Volk., Leiosphae-
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ridia тип A, L. тип В. Помимо акритарх, рассматриваемые отложения содер— 
жат многочисленные пиритизированные ходы червей, горизонтальные биогли
фы, выполненные алевритом, конусообразные растительные остатки, нити ор
ганического вещества, остатки Duinia Gnilov. Распределение органических 
остатков в разрезе лонтоваских отложений может быть показано на примере 
скв. Верхнедвинск (см . рис. 1 6 ) ,  Встречены остатки Sabellidites cambriensis 
Jan. ,  Sabellidites  sp. Из верхней толщи страдечской свиты в скв. 1 -к  
(Высокое) и 4 -к  (Кобрин) В .В . Кирьяновым определены остатки Platysoleni
tes antiquissimus  Eichw., Serpulites (?) petropolitanus Jan. ,  Onuhpione lia anti
quissimus  Eichw. (Синичка и др., 1 9 7  0 ) .  Э. Пости в скв. 1 7 -к  Platy
solenites  sp. обнаружены на гл . 7 7 8 ,1  и 7 0 6 ,8  м , что свидетельствует о 
наличии их в нижней и верхней толщах лонтоваского возраста.

Как отмечалось выше, к балтийской серии следует, видимо, относить и 
алеврито-песчаную пачку, залегающую выше пестроцветных алевролитов и 
глин лонтоваского возраста. В большинстве разрезов она представлена корич
нево-розовыми, розовыми и серовато-розовыми песчаниками с прослоями круп
нозернистых алевролитов. Незначительную часть разреза  составляют линзы 
и маломощные слои зеленовато—серой глины. Песчаники неслоистые, кварце
вые и полевошпатово-кварцевые (ортоклаз, микроклин, редко плагиоклаз до 
1 0 -1 5 % ) , разной крупности зерна, то в основном среднезернистые или мел
козернистые с прослоями ( 0 ,5 - 0 ,1  м ) средне- и разнозернистых. Алевроли
ты полевошпатово-кварцевые, неравномерно слюдистые (мусковит и хлорити- 
зированный биотит) с линзовидной и линзовидно—горизонтальной текстурой.
Для терригенных пород в целом характерен глинистый» железисто-глинистый 
и участками карбонатный цемент (5 -1 0 % ) порового типа. Отмечено незначи
тельное содержание окисленного глауконита, зерна турмалина, рутила, цирко
на. Глины алевритовые тонкоплитчатые и листоватые гидрослюдистого соста
ва, часто с нарушенной первичной слоистостью, обусловленной жизнедеятель
ностью трубчатых червей. Алевритовые биоглифы ориентированы параллельно 
плоскости наслоения. В скважинах 2 0 -к , 2 1 -к  предполагаемые аналоги этой 
части разреза  нижнего кембрия сложены чередующимися прослоями песчани
ков, алевролитов и глин. Рассмотренная пачка пород хорошо выделяется и по 
промыслово-геофизическим данным. На основании их установлено, что мощ
ность ее в известных нам разрезах  изменяется от 9 (на западе) до 3 0  м 
(на ю го-востоке).

Окончательно вопрос о верхней границе балтийской серии централь
ных, западных и юго-восточных районов впадины, стратиграфическом по
ложении и возрасте названной пачки может быть очевидно решен только в 
результате изучения растительных микроостатков. В настоящее время в иссле
дуемых разрезах  описываемой пачки органических остатков не обнаружено.

Высоковская серия

Под названием высоковской серии (Су з ) нами выделена выдержанная по пло
щади глинисто—терригенная толща мощностью 2 1 0 —2 4 2  м . Залегает она меж
ду кварцевыми песчаниками среднего кембрия и образованиями балтийской се
рии. Соответствует III—V пачкам нижнего кембрия схемы Г.В. Зиновенко и
A.C. Махнача ( 1 9 7 2 ) .  Стратотипической местностью серии является район 
г . Высокого Каменецкого района Брестской области, где в непосредственной 
близости рядом скважин вскрыты на полную мощность породы кембрия и до
кембрия.

Отложения высоковской серии занимают несколько меньшую площадь по 
сравнению с балтийской. Как видно из строения типового разреза, набора и 
состава пород, а также по палеонтологическим остаткам  серия может быть 
подразделена на три свиты (снизу вверх): спановскую, бугскую и ставскую.

Спановская свита (С  ̂sp.) в большинстве разрезов равна объему III пач
ке схемы Г.В. Зиновенко и A.C. Махнача ( 1 9 7 2 ) .  Наименование получила 
от р. Спановки (правого притока Б у га ), где скважиной 1 7 -к  вскрыт ее стра
тотип, Нижняя граница спановской свиты совпадает с кровлей балтийской с е -
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рии и проводится по подошве мощной монотонной толщи алевролитов или пес
чаников преимущественно мономинерально-кварцевого состава. Верхняя грани
ца свиты менее отчетливая. Она устанавливается по смене построцветных 
ожелезненных листоватых глин или выветрелых алевролитов "сахаровидными" 
мелкозернистыми песчаниками с базальным карбонатным цементом основания 
бугской свиты. Наиболее ярко признаки перерыва между спановской и б угс- 
кой свитами выражены в скв. 2 0 -к  (глуб*. 9 5 9 - 9 6 5  м ) . Здесь в кровле спа
новской свиты залегаю т слабосцементированные интенсивно каолинизирован— 
ные крупнозернистые песчаные алевролиты с многочисленными стяжениями 
окисленных железистых карбонатов и пирита. На этом уровне в породах дру
гих разрезов отмечаются также многочисленные крупные каверны выщелачи
вания. *

Стратиграфические аналоги спановской свиты на западе и северо-западе 
изученной территории по сравнению с районом типового р азреза  (ёкв. 1 7 —к) 
имеют более дифференцированное строение (скв. 1 -к , Ю -к , 1-оп, 2 0 -к ,  2 1 —к 
и др.) и полнее отражают условия седиментации осадков рассматриваемого 
возраста. Как правило, значительно большую часть их составляют песчаники 
мелкозернистые алевритовые нередко полевошпатово-кварцевые, прослоями 
полосчатые или однотонные красноцветные (розовато-буры е, кирпично-красные, 
розовато-сиреневы е), с тем  или иным количеством гидроокислов ж елеза, гли
нистым и карбонатно-глинистым цементом. Довольно часто в верхней части 
свиты отмечаются прослои пестроцветных и полосчатых алевролитов и алев— 
рито-глинистых пород, неравномерно слюдистых, участками с большим коли
чеством  красно-бурого биотита. Б ез всякой закономерности по разрезу встре
чаются редкие прослои средне- и разнозернистых песчаников. Отдельные из 
них содержат крупные зерна темно-зеленого глауконита неправильной и ок
руглой формы, обломки глин. Терригенные компоненты в средне- и разнозер
нистых песчаниках, в отличие от мелкозернистых, хорошо окатаны. Характер
ны также прослои, интенсивно обогащенные органическим веществом, рутил- 
турмалин-цирконовая ассоциация акцессорных минералов, разнообразные типы 
слоистости. В песчаниках она крупная, горизонтальная, однонаправленная ко
сая  ( 2 5 - 3 0 ,  реже 3 0 - 3 5 ° ) ,  мелкая, косая, перекрестная, мульдообразная, 
параллельная пологонаклонная, а в алевролитах и глинах преимущественно не
ясная горизонтальная, пологоволнистая.

Органические остатки в породах свиты не обнаружены. Имеются лишь сле
ды жизнедеятельности илоедов, встречающиеся крайне редко, крупные горизон
тальные (в основании свиты) и вертикальные биоглифы.

Мощность свиты на всей площади ее распространения остается в общем пос
тоянной - . 1 0 0 - 1 2 4  м, несколько уменьшаясь к северу до 7 5  м (скв. 2 7 - к ) .  
Это свидетельствует о том, что граница бассейна спановского времени распо
лагалась далеко за  пределами его современного контура.

По положению в разрезе и литологическим критериям спановская свита, 
вероятно, может быть отнесена к люкатискому горизонту и сопоставляется с 
зоной Holmia Польши.

Бугская свита (С-̂  bg) В рассматриваемом районе эти отложения соответ
ствуют IV и нижней части V пачки схемы Г.В. Зиновенко и A.C. Махнача 
(1 9  7 2 ) .  Название свита получила от р. Буг, в бассейне которой вскрыта 
многочисленными скважинами. Представлена она неравномерным переслаивани
ем песчаников, алевролитов и глин. Они образуют компактные слои мощностью 
от первых десятков сантиметров до 9 - 1 2  м или находятся в сложном перес
лаивании между собой, Нижняя и верхняя часть свиты часто сложена в основ
ном сливными мелкозернистыми "сахаровидными" песчаниками и крупнозернис
тыми алевролитами, крепость которых обусловлена сочленением зерен в м ес
тах  контакта, регенерационными каемками и заполнением пустот карбонатом, 
пиритом или битумами. Основание свиты иногда маркируется прослоем разн о- 
зернистого песчаника с крупными зернами серого кварца и обломками фосфо
ритов.

Песчаные породы свиты светло-серы е, ж елтовато-серы е и лишь в основании 
иногда с пятнами красно-бурого цвета за  счет сгустков гидроокислов ж елеза 
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и окисленных карбонатов ("железистые* оолиты), с неясной тонкой горизон
тальной, линзовидно-волнистой и реже крупной волнистой слоистостью. Песча
ники обычно мелкозернистые, редко мелко— среднезернистые и разнозернистые, 
кварцевые, но постоянно с небольшим содержанием ортоклаза, микроклина и 
кислого плагиоклаза.

Алевролиты серые, темно-серы е, прослоями коричневые, полевошпатово
кварцевые и кварцево-аркозовые, постоянно с чешуйками мусковита, мелко*, 
и реже крупно- и разнозернистые с обильным глинисто—карбонатным или кар
бонатным цементом (кальцит, доломит, сидерит), тонкослоистые. Прослоями 
обилен тонкоагрегатный каолинит.

Глины от голубовато—серых до темно-серых и коричневых, микрослоистые, 
листоватые. В составе глинистого вещ ества -  гидрослюда, хлорит, каолинит»

Помимо охарактеризованных выше особенностей пород бугской свиты сле
дует отметить: большое содержание в алевролитах и глинах карбонатных ми
нералов; наличие прослоев сидерита (1 —3 см ); высокое содержание в алевро
литах неравномерно выветрелых калишпатов, аутигенного каолинита; послойную 
концентрацию мусковита, скопления по плоскостям наслоения органических пле
нок темно-коричневого цвета; тонкорассеянный пирит или его стяжения; остат
ки песчаных фораминифер, хиолитов, неизвестных трубчатых образований с 
вертикальными ребрами, Lingulella  sp ., LukatieIla  sp ., Volbortella tenuis Schm.

Строение бугской свиты на территории впадины изменчиво (см. рис. 1 9 ) .  
Однако благодаря комплексу характерных минералого-петрографических призна
ков свита расчленяется на две толщи (подсвиты) -  нижнюю и верхнюю, мощ
ность которых соответственно составляет 4 0 - 6 0  и 2 1 - 4 4  м . Породы этих 
толщ по макроскопическим признакам и минеральному составу сходны, но тем  
не менее для каждой из них характерны следующие отличительные особеннос
ти: нижняя толща -  обилие сидерита, окисленных железистых доломитов, као
линита, многочисленных вертикальных ходов илоедов в песчаниках и алевроли
тах; верхняя толща -  меньшее содержание в породах сидерита и доломита или 
отсутствие их, редкие зерна глауконита и горизонтальные рельефные слепки 
ходов илоедов. Палеонтологических остатков для обоснования возраста бугской 
свиты крайне мало. По строению и составу пород она может быть сопоставле
на с гегевской и вирбалиской свитами Прибалтики. По стратиграфическому по
ложению отложения бугской свиты, видимо, соответствую т вергальско-раусвен- 
скому уровню нижнего кембрия или верхней части зоны Holmia и Protolenus 
Польши.

Ставокая свита согласно, реже с признаками незначительного перерыва за 
легает  на бугской свите и перекрывается на западе и ю го-западе кварцевыми 
песчаниками и алевролитами орлинской свиты, а на севере и востоке -  порода
ми ордовика. В стратиграфическом разрезе  скв. 3 1 , дер. Ставы (от которой 
получила название свита) Высоковского района, Брестской области, как и на 
большей части территории своего распространения свита представлена толщей 
( 2 9 - 4 7  м ) тонкого чередования зеленовато—серых и светло-серы х глинистых 
пород с алевритовыми и реже песчаными, контакты между которыми нередко 
неровные с элементами размы ва, оплывания осадка. Отмечаются и складки 
оползания. К северу и востоку в разрезе свиты резко возрастает количество 
песчаных пород и одновременно уменьшается ее мощность до 1 0 - 1 6  м

Для пород типичных разрезов ставской свиты крайне характерно постоянное 
присутствие аутигенного глауконита, размеры которого часто превышают кл ас - 
тогенный материал; обилие следов жизнедеятельности организмов (прослоями 
горизонтальные ходы их полностью изменяют первоначальный облик, плоскости 
наслоения приобретают бугристо-неровную поверхность, а  в разрезе -  причуд
ливо-комковатую или брекчиевидную структуру); цепочковидные скопления ак
цессорных (циркон, амфибол, реже турмалин, ставролит) и рудных (ильменит, 
лейкоксен) минералов; прослои, обогащенные сидеритом, тонкодисперсным- пи
ритом или органическим веществом; углефицированные растительные остатки; 
тонкие органические пленки коричневого цвета; послойные скопления мускови
та, серицита, редко биотита; частая трещиноватость пород, иногда с микросд
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вигами; преимущественно кварцевый состав обломочных компонентов песчани
ков и алевролитов, гидрослюдистое и гидрослюдисто-каолинитовое вещ ество; 
горизонтальная, линзовидно-горизонтальная, пологоволнистая, мелкая косая и 
косоволнистая слоистость. В верхней части р азреза  свиты имеются скопления 
тонкоагрегатного каолинита, а по трещинам и в цементе -  выделения халько
пирита, галенита, сфалерита.

Почти повсеместно в породах ставской свиты содержатся обломки и рако
вины беззамковых брахиопод. В.А. Коркутисом среди них определены LinguleI- 
la cf. ferruginea Salter, Lingulella  sp., (cf. exigia Watten), Lingulella  sp ., (cf. 
desiderata  Walcott). Первые два вида брахиопод, по заключению В.А. Корку- 
тиса, широко распространены в среднем кембрии Финляндии, Швеции, Норвегии, 
Англии, Шотландии, где в целом характерны для отложений зоны Paradoxides. 
Однако в ряде скважин польской территории Подлясско-Брестской впадины вид 
Lingulella ferruginea Salter обнаружен из самых верхов отложений зоны Рго- 
tolenus (Orlowski, 1 9 7 3 ) .  Поэтому, видимо, данные палеонтологические ос
татки не могут быть использованы для определения возраста вмещающих пород* 
Не помог определенно установить стратиграфическое положение ставской сви
ты и комплекс акритарх, изученный пока только по разрезам  двух скважин 
(Ю -к , 1 7 - к ) .  Представлен он преимущественно сферическими формами: Gra- 
nomarginata squamacea Volk, ,Tasm anites  volkovae  Kirjan., T.piritaensis  Posti 
et Jank., Micro concentric a (?) de imenica J a n k Synsphaeridium svitjasium  Kirjan., 
L. dehisca Paskev., Leiosphaeridia sp. Единично встречаю тся шиповатые фор
мы, среди которых определены: Baltishpaeridium acerosum Jank, et Posti,
В . cerinum Volk., B. insigne (Frid.), B. varium Volk., Baltishpaeridium  sp. sp. 
Многие из них имеют широкое вертикальное распространение и начинают свое 
развитие с лонтоваского или талсинского времени.

К. Мене, Э. Пиррус, Т . Янкаускас, изучавшие совместно с нами в полевых 
условиях разрезы  кембрия Подлясско-Брестской впадины, считают, что по 
внешнему облику пород и косвенным признакам (обилию глауконита, нового 
бурного расцвета илоедов, часты м находкам брахиопод) отложения ставской 
свиты могут быть сопоставлены с кибартайским горизонтом Прибалтики.

Эту точку зрения корреляции разделяют и авторы очерка (см . табл. 6 , 7 ) .  
В месте с тем , вопрос о возрасте ставской свиты, а также границе нижнего 
и среднего кембрия нельзя считать окончательно решенным, ибо крайне мало 
проведено палеонтологических исследований.



волыно-подольский склон
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

ВЕНД ВОЛЫНИ 

Волынская серия

К волынской серии на Волыно—Подолии относится очень сложно построенная 
эффузивно-пирокластическая толща с терригенной базальной пачкой, имеющая 
региональное распространение на ю го-западном окончании Русской платформы. 
Эти магматические породы образуют типичную трапповую формацию, сходную 
с трапповой формацией Сибирской платформы.

Площадь современного распространения Волыно—Подольской трапповой фор
мации составляет не менее 2 0 0  ты с. кв. км. Траппы имеют максимальное 
развитие на территории Волыни (свыше 1 2 0  ты с. кв. км) и меньшее -  в 
сопредельных районах восточной Польши, юго-западной Белоруссии и Подолии.

На территории Волыни восточная граница современного распространения 
проходит от административной границы с Белоруссией через оз. Островское, 
Белое, г. Владимирец, Степень, Костополь, Славуту, Константинов, с. Ло
зовое.

На ю го-востоке и юге граница проходит вдоль Днестра от с. Рашков, захва
тывая пограничные районы Молдавии, поворачивает на с . Кочубеев, г . Бучач, 
а  оттуда в сторону гор Черновцы. К настоящему времени указанные пункты 
являю тся крайішми точками на юге, где вскрыты вулканогенные породы. На 
западе и северо-западе такими пунктами являются Поморяны, Новый Витков, 
Литовеж, Овадно, Бережцы, Большие мощности ( 4 0 0 - 4 8 0  м) эффузивно-пи- 
рокластической толщи в некоторых из этих точек позволяют предположить ее 
распространение значительно западнее указанных пунктов, в некоторых местах, 
по-видимому, до западного ограничения байкальской платформы (до Польско- 
Детской борозды).

Необходимо учитывать, что восточная граница современного распростране
ния трапповой формации является линией резкого размы ва, до которого вулка
ногенные породы перекрывали значительную часть  Белоруссии и весь запад 
украинского щита.

Единой точки зрения на стратиграфическое положение и возраст волынской 
серии нет. Объясняется это очень сложным внутренним строением серии и 
тем , что развитие представлений о волынской серии шло разными путями. Од
ни .исследователи (П.Л. Щульга, О.В. Крашенинникова, Л.Г. Вернадская и др.) 
изучали ее нормально-осадочные образования. Другие (З.Г. Ушакова, Б .Я . В о- 
ловник, Б.И . Власов, B .C . Заика-Новацкий, К.Э. Якобсон и др.) в своих пост
роениях учитывали специфические особенности формирования и строения волын
ской серии, как сложной вулканогенной толши, генетически существенно отли
чающейся от обычных осадочных толщ.

Волынская серия заним ает объем от кровли песчаников полесской серии 
до подошвы валдайской серии. П.Л. Щульга и Н. Е .  Стрелкова ( 1 9 7 3 ) ,  сле
дуя з а  О.В. Крашенинниковой ( 1 9 5 6 ) ,  включают в ее состав могилевскую 
свиту валдайской серии Преднестровья.
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В составе волынской серии выделяются горбашевская и берестовецкая 
свиты.

Горбашевская свита. Для территории Волыни характерны два резко отлича
ющиеся типа разрезов горбашевской свиты. В первом типе она сложена гру
быми терригенными породами практически без примеси пирокластического ма
териала и полностью отвечает как по составу, так и по характеру строения 
базальному горизонту волынской серии. Во втором типе количество грубых 
терригенных разностей резко сокращается, а переходы между полесской сери
ей и горбашевской свитой визуально очень трудно уловимые.

Стратотипический разрез горбашевской свиты описан О.В. Крашенинниковой 
( 1 9 5 6 )  в районе с , Горбаши, где он сложен светло-серы ми и розоватыми 
разнозернистыми, плохо отсортированными, местами сильно ожелезненными 
песками и слабоцементированными аркозовыми песчаниками, в которых наблю
даются прослои алевролитов и пиритизированных аргиллитовидных глин. Пески, 
песчаники и алевролиты на ряде уровней содержат большое количество грубо
го  обломочного материала: гальку кварца, гранита, крупные, до 3 - 5  и 8 -  
1 0  см в диаметре сравнительно хорошо окатанные обломки овручских кварци
тов и различных по составу кварцитовидных песчаников.

В районе Ратно этот же тип разреза  представлен коричневато—бурыми гра
велитами и грубообломочными слабо сцементированными аркозовыми песчаника
ми с редкой, плохо окатанной галькой, линзами и прослоями мелкозернистого 
слюдистого песчаника. Обломочные зерна этих пород плохо окатаны, либо сов
сем  неокатаны.

Второй тип р азреза  горбашевской свиты распространен в районе Рафаловки, 
Чарторийска, Гараймовки и Столина. В окрестностях Столина он представлен 
пачкой туфопесчаников, туфоалевролитов и туфоаргиллитов, песчаников, алевро
литов и аргиллитов. Все глинистые породы слюдистые, часто встречаются круп
ные зерна кварца, реже гравийные. В нижней части слоя количество грубого 
материала уменьш ается.

Верхняя часть р азреза  горбашевской свиты мощностью 1 0 - 1 7  м обычно 
сложена здесь пятнистыми сизовато—бурыми мелкозернистыми туффитами, со
держащими прихотливо очерченные линзы и прослои розовых, зеленовато-се
рых алевритовых песчаников размером от 2 - 3  мм до 3 - 4  см .

В самой верхней части горбашевской свиты в контакте с вулканитами бе— 
рестовецкой свиты пепловый материал составляет в среднем 4 0 -5 0 % , распре
делен неравномерно, концентрируясь в пределах мелких слойков, линз, пятен 
и гнезд  в количестве до 90% . Пепловые частички, наряду с кварцем и поле
выми шпатами, присутствуют в обломочной части пород и одновременно в ви
де разложенной бурой массы цементируют обломочный материал. Светлоокра
шенные слойки сложены полевыми шпатам^, кварцем, слюдой с незначительной 
(до 20% ) примесью пепла. Таким образом, в контакте с берестовецкой сви
той породы представлены туффитом.

На расстоянии 3 - 4  м от верхнего контакта горбашевской свиты распола
гаю тся мелкозернистые, но слабо сортированные полевошпатово—кварцевые 
песчаники, пепловые обломки в них составляют 2 -5% , а цементирующая м ас
са  состоит из разложенного пеплового материала, сохранившего реликтовую 
флюидальную микроструктуру. На удалении в 1 8 —2 0  м от контакта в песчани
ках, алевролитах и аргиллитах встречаются лишь единичные обломки пепла и 
редкие остатки пепловой массы в цементе.

При всей условности указанного разделения нижняя часть горбашевской 
свиты во втором типе разреза  более сходна с породами полесской серии. Она 
окрашена в кремовато-розовые тона, сложена мелкозернистыми песчаниками 
с редкими линзочками и маломощными прослойками гравелитов, крупнозернис
тых песчаников, песков и аргиллитов. Последние иногда преобладают в этой 
части разреза, которая, кроме того, характеризуется ограниченным количест- " 
вом пеплосодержащих линз и гнезд, а  также спорадически рассеянного пепло— 
вого материала. Породы горбашевской свиты сохраняют здесь ряд структурно
текстурных особенностей полесских отложений, к ним относится алевропели—
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товая структура, массивная и неяснослоистая текстура, присутствие линз, 
гнезд  и пятен иной окраски и т .д .

По внешнему облику нижняя часть  разреза  свиты очень похожа на полес
скую серию, только присутствие в ее подошве прослоев и сплошных интерва
лов не сцементированных песков с примесью грубого материала позволяет про
водить нижнюю границу.

Мощность горбашевской свиты весьм а непостоянна и изменяется от первых 
метров до 5 0  м.

Берестовецкая свита является очень сложно построенным эффузивным комп
лексом трапповой формации Волыно-Подолии, включающим излившиеся и пирок- 
ластические породы, распространенные на огромной территории. Залегают они 
либо на отложениях горбашевской свиты, либо непосредственно на кристалли
ческом фундаменте.

Берестовецкая свита описывалась многими авторами (Шульга, 1 9 5 2 ;  Кра
шенинникова, 1 9 5 6 ;  Стрелкова,. 1 9  7 2 ) ,  которые дали различные варианты ее 
расчленения. Автору представляется, что на всей территории распространения 
берестовецкой свиты можно выделить три основных области, каждой из кото
рых соответствует свой тип р азреза  (рис. 2 0 , см. вкл .).

Область преимущественного распространения 
излившихся пород

Излившиеся породы базальтового состава (каменские эффузивы) без сопровож
дающей их пирокластики развиты главным образом в пределах Подолии, где 
они образуют сравнительно узкую ( 5 - 4 5  км ) полосу, протяженностью более 
3 0 0  м, приуроченную в основном к Подольской зоне глубинного разлома и 
оперяющим ее нарушением. Лавовые' потоки имеют здесь мощность от 7 ,9  до
5 6 , 0  м и обычно залегаю т непосредственно один на другом, образуя сложные 
мощные покровы, разделенные только лавобрекчиями, без видимых следов пе
рерыва между излияниями.

Судя по составу и строению разреза , в рассматриваемой области имел мес
то трещинный тип излияний, который в ряде участков начинался незначитель
ными эксплозиями вдоль зоны нарушения. Последнее обстоятельство подтвер
ждается присутствием разложенного пепла основного состава в аркозах груш - 
ковской свиты  под каменскими эффузивами.

Базальты  (диабазы) каменского типа имеют массивную и миндалекаменную 
текстуры. В состав их входят плагиоклаз, моноклинный пироксен, магнетит, 
титаномагнетит, палагонит, м езостатическое вещество, апатит, лейкоксен и 
рутил, сфен, а также кварц, кальцит, хлорит, гидроокислы ж елеза, редко пирит 
и каолинит. Структура пород -  порфировидная или порфировая (гломеропорфи- 
ровая) с интерсертальной, апоинтерсертальной, участками толеитовой массой, 
иногда диабазовая. В подошве и кровле отмечаются переходы к гиалоофитовой 
и пилотакситовой структурам.

Базальты  с гиалопилитовой структурой основной массы сложены игольча
тыми и лейстовидными микролитами плагиоклаза, погруженными в хлоритизи- 
рованную основную мйссу, пронизанную рудной пылью.

Лавобрекчии сложены обломками гиалобазальтов с различным содержанием 
микролитов плагиоклаза, а в соответствии с этим светлосерые до черных. 
Границы обломков расплывчатые. В отдельных проявляется отчетливая пило- 
такситовая текстура или тонкая лимонитовая каемка, помогающая отличить 
обломки цементируемой и цементирующей лавы, имеющих одинаковый состав.

Особенности захоронения "каменских" диабазов, имеющих палеотипный об
лик, между пачками грубых терригенных пород, обладающими прекрасной про
ницаемостью для вод, их положение, как правило, выше базиса эрозии и от
носительно небольшие мощности создали оптимальные условия для широких и 
глубоких эпигенетических изменений, которые в конечном итоге и придали 
"каменским" диабазам палеотипный облик, никак не связанный ни с условиями 
их образования, ни с возрастом .
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Область распространения пород 
смешанного эффузивно-пирокластического состава

Наиболее широкое распространение имеет эффузивно-пирокластическая толща, 
представленная многократно переслаивающимися в разрезе потоками лав и 
пластов туфов базальтового состава различной мощности и протяженности.

М естами присутствуют эффузивно-пирокластические породы среднего -  ан— 
дезитового и дацитового состава. Они вскрыты в северной части Брестской 
впадины среди толщи вулканогенных пород основного состава. Предполагаемая 
площадь их распространения около 1 0 0 0  км ^ (Махнач и др., 1 9 7 0 ) .

Главные породы эффузивно-пирокластического комплекса -  это базальты и 
туфы. Второстепенные -  базальты палагонитовые, оливиновые, диабазы, анде- 
зиты-дациты и их туфы (менее 5% ).

В базальтовых потоках проявляется отчетливая зональность. В верхних час
тях покровов среди тонко- грубопузыристых и плотных базальтов наблюдают
ся витрофировая, гиалопилитовая и гиалоофитовая структуры. С переходом от 
кровли или подошвы к центральным зонам потоков появляются толеитовая, 
апоинтерсертальная, интерсертальная структуры. В центральных зонах пото
ков отчетливо выделяются базальты с йнтерсертальной, микродолеритовой и 
долеритовой структурами, иногда с элементами порфировой или гломеропорфи- 
ровой пойкилоофитовой.

По текстурным признакам выделяются массивные и миндалекаменные ба
зальты . Последние характерны для краевых, фронтальных зон потоков, вблизи 
древних вулканических аппаратов слагаю т мощные покровы (до 6 0  м ), содер
жащие 4 0 -8 0 %  миндалин, выполненных хлоритами, цеолитами, анальцимом, 
халцедоном, кварцем, палагонитом и др.

Главными породообразующими материалами базальтов являются: плагиоклаз, 
моноклинный пироксен и псевдоморфозы иддингсита по оливину в оливинсодер
жащих разностях ( і - 5 % ) .  Рудные минералы (4 -8% ) присутствуют в качестве 
постоянной составной части. В переменных количествах отмечаются стеклова
тый м езостазис ( 2 - 5  до 6 0 -9 2 % ), палагонит (1 —2 до 2 5 -3 0 % ), анальцим 
(2 -3 % ), кварц, калиевый полевой шпат.

Пирокластические породы составляют в среднем 4 0 —60% в общем объеме 
эффузивно-пирокластического комплекса. По масштабу распространения пирок— 
ластического материала трапповую формацию Волыно—Подолии можно сопоста
вить только с траппами Сибирской платформы, где средний КЭ также колеб
лется от 4 0  до 6 0 -7 0 %  (Лурье, Обручев, 1 9 5 5 ) .

Детальное изучение размещения продуктов эксплозий показало, что в пре
делах изученной территории выделился ряд локальных районов распространения 
агломератовых туфов и шлаковых брекчий с бомбами и лапиллями. Площади 
таких районов не более 2 - 5  до 7 к м ^ . В различные стороны от этих участ
ков происходит постепенная или быстрая смена грубообломочного материала 
крупно-средне-мелкообломочным. На расстоянии 6 - 1 0  км от вулканических 
центров распространены преимущественно уже мелкотонкообломочные туфы.

Пачки пирокластов, слагающие вулканогенные постройки, характеризуются 
ритмическим наслоением: в основании ритмов залегаю т агломератовые, бом— 
бово—лапиллиевые или грубо-крупнообломочные туфы. С удалением от жерло- 
вин четкость ритмов стирается, исчезают продукты грубой пирокластики и воз
растает  роль мелкообломочного материала. Мощность жерловых и околожер— 
ловых пирокластических фаций ( 2 0 - 3 0  м) быстро уменьшается до 1 -3  м и 
мелких гнезд . В жерловых и прижерловых зонах широко распространены явле
ния спекания, гематизации обломков, образующих пласты и линзы обожженных 
плотных буровато-красных пород.

В пределах описываемой области встречены следующие типы пирокласти- 
ческих пород основного состава: 1 -  агломератовые туфы и шлаковые туфоб- 
рекчии с бомбами и лапиллями; 2 -  грубообломочные -  крупнообломочные 
(псефитовые) туфы; 3 -  среднеобломочные (псаммитовые) туфы; 4  -  мелко
тонкообломочные (пелитовые) туфы; туффиты и туфопесчаники.
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В зависимости от характера эксплозивного материала обломки классифици
руются на две группы: і )  выброшенные в твердом состоянии; 2 )  выброшен
ные в пластичном и полужидком состоянии (бомбы, лапилли).

В первой группе обломков наблюдаются угловатые формы, для второй -  ха
рактерны причудливые фигурные очертания, грушевидная эллипсоидальная, 
сплющенная формы с элементами вращения и скручивания. Многие бомбы и 
лапилли состоят из миндалекаменных базальтов, окруженных шлаковой рубаш
кой или из стекол и шлаков.

Туфы крупно-средне-мелко-тонкообломочные сложены обломками пузыристых 
шлаков, разнообразных по структуре и составу базальтов, вулканических сте
кол, изредка интрузивных траппов и эффузивов среднего и кислого составов.
В связи с этим по составу выделяются четыре разновидности туфов: 1) вит— 
ро—литокластические; 2 )  лито—витрокластические; 3 )  литокластические; 4 )  вит— 
рокластические.

К наиболее распространенному типу обломков всех разновидностей туфов, 
особенно средне-мелко—тонкообломочных,^относятся стекловатые обломки. По 
форме и пористости среди стекловатых обломков выделяются три основные 
группы: і )  выброшенные в пластичном состоянии; 2 )  выброшенные в полуп- 
ластичном состоянии и обильно (до 80% ) насыщенные газовыми пузырьками;
3 )  частицы обломочного происхождения, характеризующиеся остроугольными 
выпукло-вогнутыми ограничениями.

Среди подавляющего количества обломков основного состава в районах 
Ратно, Жиричей, Чарторийска, Заложцев и др. встречены редкие обломки эф
фузивов среднего и кислого состава -  андезитовых порфиритов и фельзит-пор- 
фиров, выделяющихся по реликтовым перлитовой и андезитовой структурам. 
Максимальная мощность эффузивно-пирокластической толщи достигает 4 9 0  м 
(скв . О вадн о-1).

Область преимущественного распространения 
пирокластических пород 

вне площади распространения излившихся пород

Эти пирокластические породы образуют на территории Волыно-Подолии два 
поля.

Граница первого из них на востоке совпадает с линией современного расп
ространения трапповой формации, на севере и западе проходит вблизи пунктов 
Рясники, Ровно, Мирогоща, Кременец, Вишневец, Буданов. На юге пироклас
тические породы постепенно выклиниваются южнее широты г . Хмельницкого. 
Мощности разрезов пирокластических пород колеблются от 3 - 6  до 1 2 0  м. 
Пирокластические породы представлены мелко-среднеобломочными туфами и 
туффитами с прослоями тонкообломочных туфов и туффитов. В ряде районов 
встречаются пачки, линзы и гнезда крупно-тгрубообломочных и агломератовых 
туфов.

Второе поле пирокластических пород расположено обособленно на северо- 
востоке и сливается со Столинской полосой южного района Белоруссии, выде
ленной A.C. Махначем и Н.В. Веретенниковым ( 1 9 7 0 ) .

Максимальные мощности до 2 0 0  м известны в районе Столина, Ганцеви- 
чей, Клецка.

Эффузивно-пирокластические образования всех описанных основных полей 
распространения берестовецкой свиты являются возрастными аналогами и в 
силу специфических условий формирования не м огут быть расчленены на бо
лее дробные подразделения, так как асинхронная эффузивно-эксплозивная де
ятельность многочисленных вулканических аппаратов исключает возможность 
проведения изохронных стратиграфических границ внутри берестовецкой свиты.

Возрастным аналогом части (возможно, верхней) берестовецкой свиты 
являю тся "каменские диабазы" Подолии. Нормально осадочных аналогов ее в 
Подолии не имеется, так как большую часть времени формирования бересто
вецкой свиты Подолия была областью интенсивного размы ва. В Белоруссии 
аналогом волынской серии в целом является, по-видимому, вильчанская серия.
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A.C. Махнач и др. (.1 9 7 4 , 1 9 7 5 )  в разрезе  волынской серии Брестской 
впадины выделяют горбашевскую, ротайчицкую и лиозненскую свиты. Ротайчип- 
кая свита Брестской впадины близкой мощности и того же состава, что и на 
Волыни, с добавлением в разрезе  средних эффузивов и их туфов, что свиде
тельствует только о дифференциации трапповой магмы, а не об изменении ус
ловий формирования. В соответствии с правилом приоритета, з а  ней следова
ло бы сохранить название берестовецкой.

Лиозненская свита зал егает  с размывом на берестовецкой по положению 
в разрезе  и составу является (во всяком случае ее нижняя часть) аналогом 
чарторыйской свиты Волыни и могилевской свиты Подолии, т .е . относится уже 
к валдайской серии и не может включаться в волынскую. Это очень четко вид
но при изучении разрезов многочисленных .скважин от Подолии до Брестской 
впадины.

Валдайская серия

На Волыно-Подолии валдайская серия зал егает  с трансгрессивным и неболь
шим угловым несогласием на вулканитах берестовецкой свиты, а в Приднест
ровье местами на кристаллическом фундаменте.

Структурный план отложений валдайской серии резко отличается от струк
турного плана полесской и волынской серий. Перестройка структурного плана 
фиксируется также и внутри валдайской серии, совпадая по времени с нача— 
лом формирования каниловской свиты, хотя возможно, что первый этап пе
рестройки относится еще ко времени формирования нагорянской (колковской) 
свиты.

Удовлетворительной схемы стратиграфии валдайской серии для территории 
Волыни до настоящего времени не имелось. Лучше обстоит дело в Приднест
ровье, где многочисленные обнажения и буровые скважины дали возможность 
расчленить валдайские образования вплоть до слоев. К сожалению, эти слои 
не имеют регионального распространения на всей территории Волыно-Подолии 
и поэтому стратиграфическая схема валдайской серии Приднестровья не может 
быть принята за  основу для Волыни.

На Волыни валдайская серия четко разделяется на две части: нижневал
дайскую в составе чарторыйской (нижне- и верхнечарторыйская подсвиты) ,,  
розничской и колковской свит, и верхневалдайскую, в объеме каниловской (ко- 
тлинский горизонт) свиты. Полученные материалы дают также возможность 
провести корреляцию выделенных подразделений с разрезам и Подолии.

Чарторыйская свита. Название дано по с . Чарторыйск на Волыни. Страто
тип свиты вскрыт скв. 3 1 5  в с . Розничи, в 2 ,0  км к северу от пос. Колки, 
на глуб. 3 3  7 ,6 - 3 9 7 ,5  м, мощность 5 9 ,9  м . Свита разделяется на две под
свиты (см . рис. 2 Q ).

Н и ж н е ч а р т о р ы й с к а я  п о д с в и т а ,  гл . 3 6 9 ,0 - 3 9 7 ,5  м, мощность 
2 8 ,5  м, представлена двумя пачками пород

Мощность, м
3 6 9 ,0 - 3 7 0 ,8 .  Пачка буровато-табачных тонко листоватых вул- 

каномиктовых аргиллитов с мелкими линзочками песчаников и алев
ролитов. Постоянная тонкая см ена окраски, гранулометрического 
состава  и различных типов слоистости, обуславливают причудливый 
текстурный рисунок пачки-  ..............................................................................  1 ,8

3 7 0 ,8 - 3 9 7 ,5 .  Пачка темно-коричневых вулканомиктовых аргил
литов и алевролитов, чередующихся с прослоями, линзами и гн ез
дами крупнозернистых песчаников, гравелитов и мелкогалечных 
конгломератов, количество которых к низу пачки возрастает и они 
становятся преобладающими в разрезе  (с гл . 3 7 7 ,0  м ) или их от
ношении к глинистым разностям  1 :1 .................................    2 6 ,7

Как и в стратотипическом разрезе , нижнечарторыйская подсвита на всей 
территории своего распространения слагается  своеобразной буровато-коричне
вой пачкой разнозернистых терригенных пород с существенной примесью п е-
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реотложенного пеплового материала, обуславливающего специфический сизова
то-бурый оттенок всей пачки.

По мере продвижения к ю го-востоку вдоль наиболее погруженной части 
нижневалдайской впадины (скв. 3 5 0  в районе Клевани, скв. 1-Г  и 2 -Г  в Ров
но) грубый материал уступает место в разрезе более тонкому. Здесь в гли
нистой и мелкозернистой вмещающей м ассе уже редко встречаются только не
большие линзочки и гнезда, сложенные гравийными обломками и галькой, а 
также отдельные гравийные обломки и галька. Набор и состав пород оста
ются прежними, меняются только их количественные соотношения.

Разнозернисты е вулканомиктовые песчаники и вулканомиктовые алевролиты 
нижнечарторыйской подсвиты сложены слабо сортированными, угловатыми^об
ломками кварца и полевых шпатов (преимущественно микроклина), количество 
которых резко меняется, достигая 6 0 -8 0 % . В подчиненном количестве встре
чаю тся плагиоклаз, ориетированные листочки биотита, мусковита, гидратиро
ванных слюд; из акцессорных минералов -  циркон, гранат, рутил, турмалин, 
ан атаз и полуразложенные обломки пепла основного состава. Большая часть 
пеплового материала заполняет промежутки между пластическими зернами, 
т .е . имеет цементный, характер, что объясняется незначительными размерами 
пепловых частиц.

Мощность нижнечарторыйской подсвиты непостоянная, она увеличивается 
с северо-запада на ю го-восток от 2 8  до 5 1  м .

В е р х н е ч а р т о р ы й с к а я  п о д с в и т а ,  гл . 3 3  7 ,6 - 3 6 9 ,0  м, мощность
3 1 ,4  м, представленная пачкой тонкого чередования темно-серых аргиллитов 
алевролитов и розовато-серы х песчаников. Общая окраска пачки тем но-серая, 
з а  счет  чередования прослоев она приобретает полосчатый облик. Слоистость 
горизонтальная, волнистая, косая, линзовидная, резко перекрещивающаяся. 
Песчаники и алевролиты обычно образуют не слойки, а линзы, раздувы, гнез
да самой прихотливой формы. Песчаники кварцево-полевошпатовые, мелко
крупнозернистые, иногда с уплошенной галькой кислых эффузивов и реже квар
ца размером от 1 - 2  до 4  см , с гравийными зернами.

Аргиллиты и алевролиты слюдистые. Во всех разновидностях пород редко 
встречается мелкая (от 0 ,5  до 1 ,0  см ) галечка кварца и полевых шпатов. 
М естами в аргиллитах встречаю тся структуры, напоминающие "конус в конус", 
но весьма неотчетливой формы, скорее похожие на небольшие валики и 
впадины.

Особенностью верхнечарторыйской подсвиты является обильная пиритиза
ция слагающих ее пород. Пятна и гнезда шариков пирита концентрируются 
преимущественно в слойках аргиллитов, или на их границах, придавая им се
ровато-черную до непрозрачности окраску.

Мощность отложений верхнечарторыйской подсвиты в полных разрезах  Во
лыни довольно стабильная и изменяется в незначительных пределах от 3 1  до 
4 0  м .

Чарторыйская свита не везде представлена обеими подсвитами, так как: в 
западной и юго-западной части Волыни она, как правило, значительно среза
на и на нижнечарторыйскую подсвиту с размывом налегает каниловская свита.

По мере продвижения с запада и северо-запада к ю го-востоку чарторый
ская свита приобретает некоторые новые особенности. Во-первых, в этом 
направлении увеличивается ее мощность с 6 0  до 8 0 - 9 0  м . Преобладающая 
м асса  обломков представлена уже хорошо окатанными, а не угловато-окатан
ными обломками тонкого пепла основного состава буровато—желтой и зелено
ватой окраски.

В р азр езах 1 скважин 3 5 0 ,  1-Г , 2 -Г  (на уровне верхнечарторыйской подсви
ты ) и многих подольских ( 1 6 9 0 1 - 1 6 9 0 2  и др. -  на уровне ломозовских 
слоев) появляется эпигенетический глауконит в виде почковидных агрегатных 
скоплений в цементе песчаников, который развивается по вулканическому стеклу.

Йаряду с кремнисто-глинистым, пепловым и др. появляется и приобретает 
широкое развитие карбонатный цемент базального, порового и пойкилитового 
типов.
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Отложения могилевской свиты Подолии в составе ольчадаевских, ломозовс— 
ких, ямпольских и лядовских слоев, которые являю тся аналогами чарторыйской 
свиты Волыни, в значительной мере отличаются от последних по составу, но 
в то же время имеют многие общие черты .

Гравелиты и разнозернистые песчаники ольчадаевских слоев по составу не 
имеют аналогов в основании нижнечарторыйской подсвиты, представленной пре
имущественно переотложенным пирокластическим материалом.

Но уже на уровне ломозовских слоев, залегающих на ольчедаевских, появ
ляется переотложенный пирокластический материал, который иногда концентри
руется в маломощных слойках вулканомиктовых алевролитов. С этого же; уров
ня в составе цемента появляется и сигнетический глауконит. Для ломозовских 
и лядовских слоев, также как -и для чарторыйской свиты в целом, характерно 
широкое развитие текстур подводного оползания.

Небезынтересно отметить, что во многих р азрезах  Подолии ольчедаевские 
слои сливаются с ломозовскими, а ямпольские -  с лядовскими, т .е . в региональ
ном плане наиболее четко проявляется деление могилевской свиты, как и чар
торыйской, на две части.

Из отложений чарторыйской свиты Е.А . Асеевой были определены дна раз
нородных комплекса органических остатков, соответствующих нижнечарторый
ской и верхнечарторыйской подсвитам.

В глинистых породах нижнечарторыйской подсвиты обнаружены 'Gloeocapso- 
morpha sp .j Orygmatosphaeridium induratum A seeva, что позволяет Е .А , Асее
вой сопоставить ее с ломозовскими слоями Подолии, Подобный же комплекс 
был встречен в основании нижнечарторыйской подсвиты в скв. 3 5 0 .  Однако, 
в верхней части ее разреза  уже содержатся микрофоссилии, подобные встреча
ющимся в нерасчлененных лядовско-ямпольских слоях Подолии. Это Leiosphae
ridia pelucida (Schep.), L. minor (Schep.), L. aperta (Tim.), L. laccata (Tim.), 
Leiosphaeridia laminarita (Tim.). Встречены также кольцевидные образования 
Circumiella A seeva.

В отложениях верхнечарторыйской подсвиты довольно много органических 
остатков, но распределены они крайне неравномерно как по разрезу, так и по 
латерали. Во всех разрезах  присутствуют: Leiosphaeridia aperta (Tim.), L. pe 
lucida (Schep.), Orygmatosphaeridium flexuosum  (Tim.) и слоистые образо
вания Stratimorphis plana Aseeva (in co ll.) , а в скв. 3 5 0  и Ory gmatosphaeri
dium rubiginosum Andr. Кроме того, в скв, 3 1 0  и 3 1 5  встречены: Leiosphae
ridia sp. I, L. gigantea (Schep.), L. minor (Schep.), Orygmatosphaeridium induratum 
Aseeva, Leiosphaeridia acis  (Tim.), Stictosphaeridium sinapticuliferum  Tim., A sp e 
ra to psophosph a era partialis Schep., As. magna Schep., Leiosphaeridia bituminsa Tim.

A.E. Асеева считает, что указанные комплексы ближе всего к комплексам 
объединенных ямпольско-лядовских слоев Подолии.

Проведенное нами сопоставление разрезов чарторыйской свиты с одновоз- 
растными образованиями в Подолии, с учетом особенностей их строения, сос
тава, м еста, занимаемого в разрезе , наиболее частых фадиальных замещений, 
показало, что нижнечарторыйской подсвите отвечают ольчедаевские и ломо- 
зовские слои, а верхнечарторыйской -  ямпольские и лядовские. Это сопостав
ление подтверждается также приведенными палеонтологическими данными.

Значительно сложнее провести сопоставление валдайской серии особенно 
ее нижней части, Волынской и Оршанской впадин, так как они разделены под
нятием, где отложения волынской и валдайской серий размыты. Сложность 
сопоставления усугубляется и стратиграфическими построениями белорусских 
геологов, которые выше вильчанской серии в пределах Оршанской впадины 
выделяют отложения волынской серии в составе- горбашевской, свислочской 
и смоленской свит (Бессонова и др., 1 9 7 2 ) ;  горбашевской, ротайчицкой и 
лиозненской свит (Махнач и др., 1 9 7 4 , 1 9 7 5 ) .  Горбашевская свита так же 
как и на Волыни, выделяется в качестве базального горизонта. Сомнения в 
правомерности выделения этой части разреза  верхнего докембрия Оршан
ской впадины в волынскую серию впервые было высказано К. Э. Якобсо
ном (1 9 7 1 ) .
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Нам представляется, что следующие обстоятельства не позволяют:'принять 
точку зрения белорусских геологов.

1 . Основной рубеж внутривендского комплекса, на котором произошла ко
ренная перестройка структурного плана, отвечает верхней границе волынской 
(=вильчанской) серии, которая наиболее четко определяется по окончанию 
вулканизма волынского времени. Появление пере отложенного вулканогенного 
материала является наиболее надежным критерием для фиксирования этой 
границы.

2 . Горбашевская, свислочская (-ротайчицкая), смоленская (=лиозненская) 
свиты сложены нормально осадочными терригенными породами с примесью 
переотложенного вулканогенного материала, за  счет чего в их разрезе появ
ляются прослои и линзы вулканомиктовых пород (Бессонова и др., 1 9 7 2 )*  
Горбашевская свита Оршанской впадины является базальным горизонтом вал
дайской серии, а по своему грубому составу, примеси переотложенного вул-- 
каногенного материала сопоставляется белорусскими геологами с базальным 
горизонтом волынской серии Украины. Здесь следует зам ети ть , что ни в од
ном из разрезов горбашевской свиты Украины нет переотложенного вулкано
генного материала, а имеется только сингенетический. Кроме того, очень 
часто базальные горизонты имеют много общих черт, независимо от их воз
р аста . Литологически сходные породы встречены во многих разрезах  валдай
ской серии Украины.

3 . Валдайская серия Волынской впадины в составе чарторыйской, розничс- 
кой, колковской и каниловской свит, "волынская" и валдайская серии Оршанс
кой впадины в составе "горбашевской", свислочской (=ротайчицкой), лиозненс- 
кой,гдовской и котлинской свит имеют близкие составы, одинаковые струк
турно-текстурные признаки, для них характерна обильная пиритизация. Уже в 
самых нижних частях разреза  появляется карбонатно-доломитовый цемент и 
глауконит, что совместно с палеонтологическими остатками указы вает на их 
морское происхождение.

4 .  Эти толщи в Волыни и в Оршанской впадине занимают одинаковое по
ложение в разрезе  и их суммарные мощности близки.

5 . В основании валдайской серии в Подолии, на Волыни и Оршанской впа
дине содержится одинаковый комплекс микрофитофоссилий: Kildinella sinica  
Tim., Leiosphaeridia parva A s., L . aperta (Schep.), Pterospermopsimorpha sp. 
(А сеева, 19  7 6 ) ,  которые встречены в могилевской свите Подолии, чарторый
ской свите Волыни и лиозненской свите Оршанской впадины (скв. Богуш евск- 
2 , глуб. 7 4 8  м ) .

Приведенное убедительно показывает, что отложения, выделенные белорус
скими геологами в волынскую серию: горбашевская, свислочская (=ротайчиц- 
кая ), смоленская (=лиозненская) свиты -  относятся к валдайской серии и 
хорошо в общем сопоставляются с одновозрастными отложениями Украины.

Чарторыйской свите Волыни, по-видимому, соответствую т горбашевская, 
свислочская (= ротайчицкая) свиты Оршанской впадины и зубово-полянская сви
та Московской синеклизы. Подобное сопоставление сделано и Л.Ф. Солонцовым 
( 1 9 7 5 ) .

Розничская свита. Название дано по с . Розничи на Волыни. Стратотип сви
ты вскрыт скв. 3 1 0 .  на восточной окраине с . Розничи, в 1 ,0  км к северо- 
востоку от пос. Колки, на гл . 2 5 8 ,0 - 2 9 7 ,6  м, мощность 3 9 ,6  м . Р азрез 
свиты следующий:

Мощность м

2 9 0 ,5 —2 9 7 ,6 .  Крупнозернистые вулканомиктовые песчаники и 
гравелиты буровато-желтой неоднородной окраски, с галькой до 1—
2 см кварца, полевых шпатов, основных и кислых эффузивов. В 
этой пачке имеются маломощные прослои, линзы и гнезда темно- 
коричневых вулканомиктовых аргиллитов и сизовато-бурых слоистых 
вулканомиктовых ал ев р о л и то в ..............................................................................  7 ,1

2 7 5 ,4 - 2 9 0 ,5 .  Пачка темно-коричневых вулканомиктовых алев
ритовых массивных аргиллитов, легко разрушающихся до дресвы.
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В верхней части пачки до гл . 2 ö l , О м часто встречаю тся зелено
вато-серы е аргиллиты. В пачке содержатся прослои, линзы и гнез
да серых и зеленовато-серы х мелкозернистых, очень крепких квар
цевых песчаников и алевролитов. В песчаниках, алевролитах и аргил
литах примесь крупных зерен кварца и полевых шпатов, гравийных з е 
рен кварца и кислых эффузивов. Встречена также мелкая галька того 
же состава. Общий облик пачки пестрый, з а  счет чередования учас
тков коричневого и серого цвета. Имеются следы многочисленных 
микрооползней. На глуб. 2 8 9 ,7 - 2 9 0 ,2  м песчаники крупнозернис
ты е, переходящие в гравийные, светло-серы е, очень крепкие, с 
галькой до 1 см в диаметре полевых шпатов, кварца, основных и 
кислых эф ф узивов........................................................................................................  1 5 ,2

2 5 8 ,0 - 2  7 5 ,4 .  Монотонная пачка вишнево-коричневых, слюдис
тых, глинистых алевролитов неяснослоистых, легко разрушающихся 
до дресвы. В отдельных участках в виде тонких (до 1 см) слой- 
ков и мелких пятен алевролиты осветлены до зеленоваты х. В вер
ху пачки 0 ,5  м алевролитов табачной окраски, что указы вает на 
кору вы ветри ван и я ....................................................................................................  17» 4

Граница между розничской и чарторыйской свитами всегда четкая и п р о во - 
•'"'^ся по подошве груботерригенных пород в основании розничской свиты на 
Волыни или по подошве бернашовских песчаников на Подолии. Среди гравели
тов и конгломератов часто встречаются слойки и линзы темно-коричневых 
вулканомиктовых слюдистых песчаников и алевролитов. С остав их поле
вошпатово-кварцевый, до 1 0 -1 5 %  составляют окатанные обломки желтова
то-бурого вулканического пепла основного состава с хорошо сохранив
шейся флюидальной и пузыристой микроструктурами. Слюды -  биотит и 
мусковит (до 1 0 -1 5 % ) -  концентрируются в виде параллельных полос.
Листочки биотита сильно разложены, осветлены, слабо изогнуты. Цемент 
каолинитовый типа выполнения пор. В наиболее полных разрезах  верхняя, гли
нистая часть розничской свиты сложена двумя пачками глинистых пород. За
вершает разрез розничской свиты монотонная пачка вишнево-коричневых слю
дистых алевролитов и аргиллитов, быстро разрушающихся в воздухе до дрес
вы . Изредка встречаются тонкие (до 1 ,0  см) лизны зеленоватых слюдистых 
алевролитов. В кровле розничской свиты наблюдаются тонко листоватые глины 
табачного цвета (до 0 ,5  м ) , напоминающие кору выветривания. Алевролиты 
и аргиллиты с полураковистым изломом розничской свиты по внешнему виду, 
структурно—текстурным особенностям, окраске подобны так называемым "брон— 
ницким туфам" из бронницких слоев Подолии, но практически не содержат 
пирокластики. Особенностью розничской свиты является значительная пирити
зация, главным образом, аргиллитов и алевролитов, повсеместное присутствие 
каолинитового цемента в песчаниках. В незначительных количествах присутст^ 
вуют зерна фосфорита и глауконита, который наиболее широко развит в райо
не Ровно, где встречаются и в составе цементирующей м ассы . Здесь же от
м ечается и наибольшая пиритизация и карбонатизация.

На северо-западе Волыни среди крупнообломочного материала розничской 
свиты преобладают кислые эффузивы -  микрофельзиты, гранофиры, порфириты.
В разрезах  района Ровно уже преобладает существенно кварц—полевошпатовый 
материал, но обломки кислых пород, хотя и намного реже, встречаются пов
сем естно. В разрезах  бернашевских слоев Подолии обломки кислых пород 
встречаются крайне редко, грубый обломочный материал кварц-полевошпатово- 
го  состава. Зто указы вает на различные области сноса: если на юге обломоч
ный материал поступал за  счет разрушения пород VIII, то на севере -  за  счет 
разрушения вулканогенных образований волынской серии. Промежуточные по 
составу отложения вскрыты в районе г .  Ровно (скв. 1-Г  и 2 -Г ) ,

Мощность розничской свиты на Волыни непостоянна и изменяется от 1 7  
до 4 8  м .

Мощность, м

128



Содержание акритарх и других органических остатков в породах розничской 
свиты крайне неравномерно. Е.А . Асеевой из керна скважин 3 1 0 , 3 1 5  выде
лены и определены Kildinella hyperboreica Tim., K. sinica  (Tim.), К„ jacutica 
Firn., Leiosphaeridia minor (Schep.), L. pelucida (Schep.), L. densa (Tim.), Fa- 
veolatosphaeridium induratum Aseeva, F„ minutum Aseeva, Trematoaphaeridium 
holtedalii Tim., Tr. sp ., Sinsphaeridium sorediforme Tim., Symplassosphaeridium  sp ., 
а также большое количество спиралевидных образований Volyniella valdaica 
Schep. emend A s., Volyniella  sp.

Встречены также отпечатки трубчатых проблематичных организмов.
По заключению Е .А . Асеевой, подобный комплекс микрофоссилий характе

рен для зиньковских слоев ярышевской свиты Подолии.
Сопоставление разрезов розничской свиты Волыни с одновозрастными об

разованиями валдайской серии Подолии с уче*гом всех имеющихся данных по
казало, что розничской свите отвечают бернашовские, бронницкие и зиньковс- 
кие слои ярышевской свиты.

По характерным литологическим признакам и стратиграфическому уровню 
розничской свите Волыни, очевидно, соответствую т отложения смоленской 
(= лиозненской) свиты Оршанской впадины, которая с размывом зал егает  на 
свислочской (=ротайчицкой) свите (Бессонова и др., 1 9  7 2 ) .

Колковская свита, завершающая разрез нижнего валдая, в районах с наи
большей (порядка 1 0 0  м ) мощностью (с. Колки, скв. 3 1 0  и 3 1 5 )  состоит 
из нескольких невыдержанных по латерали пачек пород. В районе Ровно (скв. 
1 -Г  и 2 -Г ) мощность отложений свиты сокращ ается до 3 0  м, в Подолии ее 
средняя мощность составляет 5 0 - 6 0  м .

Название свиты дано по пос. Колки на Волыни. Стратотип вскрыт скважи
ной 3 1 0  на восточной окраине с . Розничи, в 1 ,0  км к северо-востоку от пос. 
Колки, на гл . 1 5 0 ,5 - 2 5 8 ,0  м, мощность 1 9 7 ,5  м . Свита состоит из трех 
пачек (глубина, м ) .

Мощность, м

Н и ж н я я  п а ч к а ,  гл . 2 5 8 ,0 - 2 4 0 ,0  м, мощность 2 8  м.
2 5 8 .0 - 2 5 0 ,2 .  Песчаники массивные и тонкослоистые, сизовато

бурые, со слойками алевритов и аргиллитов, с гл . 2 5 5  м появля
ются слойки и линзы (мощностью 0 ,5 - 5 , 0  см) серых гравийных и 
крупнозернистых песчаников. Гравелиты и крупно-разнозернистые 
песчаники сложены угловато-окатанными гальками и зернами мик
роклина, кварца, реже плагиоклаза, пластинками осветленного, сл а- 
боплеохроичного, гидратированного биотита и мусковита ................... 7 ,8

2 5 0 ,2 - 2 4 0 ,0 .  Пестрые буровато-коричневые слоистые, тонкос
лоистые глинистые алевролиты и аргиллиты........................................... . . 1 0 ,2

С р е д н я я  п а ч к а ,  гл . 2 4 0 ,0 - 2 0 4 ,7  м, мощность 3 5 ,3  м.
2 2 2 - 2 4 0 .  М елко-среднезернистые алевритовые песчаники, не

равномерно окрашенные в кирпично-, вишнево-, сизовато-бурые цве
та . Иногда песчаники пятнистые "оспенные" в связи с рассеянной 
сыпью (до 1 -3  мм в диаметре) темно-бурой окраски. На гл.
2 3 3 ,4  м в песчаниках появляются уплощенные катуны темно-бу
ры х аргиллитов. В верхней части появляются слойки средне-круп
нозернистых до гравийных песчаникѳв светлой розовато-серой и 
серой окраски. Обломочный кварц представлен кварцем, полевыми 
шпатами, редко кварцитом, микрофельзитом, гранофиром.

2 2 2 .0 —2 0 4 ,7 .  Алевролиты с прослоями зеленовато—серых слю
дистых аргиллитов и к концу интервала со слойками, линзами си - 
зовато-буры х песчаников. Алевролиты массивные сизовато-, корич
невато-бурой окраски, слюдистые с указанными сероцветными слой
ками аргиллитов имеют пестрый облик. Встречаются катуны бурых 
аргиллитов. Зеленовато-серы е аргиллиты имеют алевролитовую 
структуру. Глинистая м асса гидрослюдисто-каолинитового состава.
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В е р х н я я  п а ч к а ,  глуб, 2 0 4 ,7 - 1 5 0 ,5  м.
2 0 4 .7 - 1 8 3 ,8 ,  Песчаники коричневато-, кирпично-бурые, мас

сивные мелко-среднезернистые. В отдельных участках появляется 
неотчетливая тонкая слоистость, обусловленная присутствием тон
ких (от 1 -3  до 5 мм) слойков темно-бурых и зеленовато—серых слю
дистых аргиллитов.

1 8 3 .8 - 1 5 0 ,5  -  пестроцветные, тонколистоватые аргиллиты 
блеклой буровато-коричневой, зеленовато-серой окраски, тонко пе
реслаивающиеся с кремовато—розовыми алевролитами и мелкозер
нистыми песчаниками (не более 30% ).

Составом обломочного материала отличается колковская свита в скв. 2 -Г  
(Ровно), где в песчаниках присутствует большое количество переотложенного 
и разложенного пепла основного состава, обломки кварцевых пород и 
фельзит-порфиров, а также единичные зерна глауконита. Доломит в цемен
те образует не только ромбоэдрические зерна и сплошные массы, но и 
оолитовые образования. В м естах с сокращенными мощностями колковс
кая свита, по-видимому, представлена только нижним ритмом, так как з а 
легающая на ней трансгрессивно каниловская свита срезает  верхние части 
разреза.

Из верхней глинистой пачки (глуб. 1 1 5 ,5 - 1 3 9 ,7  м ) колковской свиты в 
скв. 3 5 0  (с. Грабов), сопоставляемой с калюсскими слоями нагорянской сви
ты Подолии, Е .А . Асеевой определены: Leiospharidia minor (Schep.), L 0 araneo
sa (Andr.), Asperatopsophosphaera magna Schep., As. partialis Schep., Sticto• 
sphaeridium sinapticuliferum  Tim. Характерным является массовое присутствие 
лентовидных водорослей Oscillator ites wernadskii Schep. и огромного коли
чества пленок с пенистой поверхностью.

В целом видовой состав акритарх из колковской свиты в скв. 3 5 0 , так же 
как и в подольских разрезах, почти не отличается от видового состава кани
ловской свиты.

Каниловская сви та . Р азр ез валдайской серии заверш ает каниловская свита, 
представленная пачкой сероцветных аргиллитов и алевролитов, иногда с пес
чаниками в основании.

Аргиллиты тонкослоистые до листоватых, слюдистые, характеризуются пов
семестным тонким (мощности слойков от долей миллиметра до 2 —5 см ) пе
реслаиванием с алевролитами. Алевролиты образуют слойки, линзы, гнезда и 
желваки. Взаимное распределение указанных разновидностей обуславливает 
горизонтальный, волнистый, линзообразный, выклинивающийся типы слоис
тости.

В некоторых разрезах  эта  глинистая пачка зал егает  на нижнем валдае (скв. 
3 1 0 ,  3 1 5  и др.), в других -  в основании появляются песчаники от алеврито
вых до крупнозернистых.

Обычно это сероцветные разнозернистые полевошпатово—кварцевые песча
ники, местами сильно каолинизированные. Иногда это крупнозернистые песча
ники с зернами кварца диаметром до 3—4  мм и угловатыми обломками аргил
литов (скв. 5 , с . Б . О бзыр). На Ратновском выступе фундамента и его скло
нах в основании пачки песчаников общей мощностью 3 5  м зал егает  метровый 
пласт грубозернистого аркозового песчаника.

Таким образом, основание каниловской свиты на Волыни может быть пред
ставлено самыми разнообразными терригенными породами, что обусловлено 
сменой условий осадконакопления и источников сноса.

В каниловской свите Е.А. Асеевой определены: Le iosphaeridia ре lucida
(Schep.), L. minor (Schep.), Stictosphaeridium sinapti culiferum Tim., Trachysphae- 
ridium tenerum A s., Asperatopsophosphaera partialis (Schep.), As. magma 
Schep. Кроме акритарх, много фрагментов водорослей Vendotaenia antiqna 
Gnilov., трихомы водорослей О sc illator ites wernadskii Schep., спиралевидные

Мощность, м
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образования Volyniella canilovica Aseeva. Подобный комплекс характерен и 
для каниловской свиты Подолии.

Мощность каниловской свиты весьм а непостоянна. В пределах Волыни она 
изменяется от первых метров до 1 5 0 - 2 0 0  м, а в районе Завадовка-Перемыш - 
ляны превышает 3 0 0  м, здесь  она с размывом зал егает  на породах волынс
кой серии.

Каниловская свита трансгрессивно перекрывается отложениями нижнего 
кембрия.

Заключая описание валдайской серии, необходимо отметить;
В составе валдайской серии Волыни выделяются четыре свиты: чарторыйс- 

кая, розничская, колковская и каниловская, которые отражают четыре этапа 
осадконакопления валдайского времени. Каждая из этих свит, кроме каниловс
кой, имеет ритмичное строение как на Волыни, так и в Подолии, а колковская 
(=гдовская) и в Оршанской впадине.

При большом сходстве внутреннего строения и состава валдайской серии 
Волыни и Подолии имеются и некоторые отличия, которые объясняются фаци- 
альными замещениями, обусловленными различными источниками сноса и неоди
наковыми условиями осадконакопления в едином обширном валдайском бассейне.

ВЕНД ПОДОЛИИ

В пределах исследуемой территории выделяются два района распространения 
верхнедокембрийских отложений.

К первому из них относятся Подолия и Северная Молдавия, занимающие в 
современной геотектонической структуре западный и юго-западный склоны 
Украинского шита. Самостоятельность этого района определяется отсутствием 
или фрагментарным распространением сокращенных и обычно маломощных 
разрезов волынской серии и полнотой и дифференцированностью валдайской 
серии.

Второй район -  Волынь и северная часть  Прикарпатья -  включает рифейс- 
кий Волыно-Полесский прогиб и незначительные территории в пределах смеж
ных структур. В современной геотектонической структуре этот район отвеча
ет Львовскому палеозойскому прогибу и северо-западному склону Украинско
го щита, включая горсто-грабеновую  зону Припятского вала. Этот район ха
рактеризуется развитием полесской серии, наиболее полными и мощными р аз
резами волынской серии, слабо дифференцированными и сокращенными по мощ
ности разрезами валдайской серии.

П ОДОЛИЯ И П РИЛ ЕГАЮ Щ ИЕ РАЙОНЫ  М О ЛДАВИ И

Терригенные толщи венда, залегающие в Подольском Приднестровье на склад
чатом  раннедокембрийском основании, давно служат предметом пристального 
внимания геологов. На протяжении многих десятилетий, однако, они считались 
немыми в палеонтологическом отношении и взгляды на их возраст были край
не противоречивыми. В разное время превалировала точка зрения о докемб- 
рийском, кембрийском, ордовикском и силурийском возрасте этих толщ. Лишь 
в конце 6 0 -х  годов были получены палеонтологические данные (Заика-Н овац- 
кий и др., 1 9 6 8 ;  Палий, 1 9 6 9 ) ,  подтверждающие наличие среди них отложе
ний одновозрастных с позднедокембрийским Эдиакарским комплексом Южной 
Австралии.

История геологического изучения древних осадочных толщ Подолии неоднок
ратно рассматривалась. Следует отметить лишь, что наиболее значительный 
вклад в изучение стратиграфии и условий залегания рассматриваемых отложе
ний был внесен исследованиями P .P . Выржиковского, Н.И. Ларина, Л.Ф. Лун- 
герсгаузена, К.Э. Якобсона, П.Л. Щульги, Г.Х. Дикенштейна, О.В. Крашенин
никовой, М.Ф. Стащука, B .C . Заики-Новацкого. Первые местные детальные 
схемы расчленения, основанные на литологических принципах, были получены
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Р~ис. 2 1 .  Карта фактического материала по венду Подолии
А -  скважины; Б -  обнажения грушкинской свиты ( і  -  с . Высший О льче- 

даев, 2 -  с . Салки, 3  -  с . Грушка)

для региона уже в 3 0 —е годы. В основе своей некоторые из них не потеряли 
местного значения до сих пор.

К началу 7 0 -х  годов в процессе средне- и крупномасштабного геологичес
кого картирования и поисковых работ (П.Д.; Букатчук, В.А. Великанов, Э .Я, Ж о- 
винский, В.И. Почтаренко, А.Г. Ролик, А.М. Ханисенко) накопился новый об
ширный материал, послуживший основой современных взглядов на последова
тельность формирования древних толщ и их корреляцию с другими регионами. 
Анализ и систематизация этого материала отчасти уже выполнены и освеще
ны (Заика-Новацкий и др., 1 9  7 1 ; Заика-Новацкий, 1 9 7 2 ;  Великанов, 1 9 7 6 ) ,  
отчасти еще не закончены.

Исключительно благоприятные условия изучения и полнота разрезов венда 
Подольского Приднестровья, богатейшие естественные выходы в пределах ко
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торого дополняются сотнями скважин, пробуренных в процессе поисково-съе
мочных работ от р. Збруча на западе до р. Русаны на востоке и от 
г . Хмельницкого на севере до г .  Сороки-Ямлоль на юге (рис. 2 1 ) ,  позволяют 
рассм атривать Подольский разрез как один из эталонов венда Восточно-Евро
пейской платформы.

Волынская серия

В основании осадочного чехла Подолии, непосредственно на образованиях крис
таллического фундамента залегаю т вулканогенно-осадочные образования во
лынской серии.

По литолого-фациальным и генетическим особенностям образования волын
ской серии рассматриваемой территории невыдержаны, могут быть выделены 
два основных типа ее разрезов: 1) терригенный или эффузивно-терригенный, 
поскольку местами в него включены базальтовые покровы, 2 )  туфох-енно-тер- 
ригенный с базальтовыми телами или без них. Р азрезы  первого типа описаны 
под названием грушкинской (=грушковской) свиты, разрезы  второго типа 
традиционно рассматриваю тся как берестовецкая свита.

Р азр ез  грушкинской свиты полно обнажен на ю го-востоке Подолии в ни*» 
зовьях р. Лозовой, по р, Мурафе, на участке левого берега Днестра у с . По
роги, частично по р . Лядове в районе с . Высший Ольчедаев. На огромной 
территории Среднего Приднестровья разрезы  грушкинской свиты вскрыты мно
гочисленными картировочными и поисковыми скважинами.

В качестве стратотипического признан (Заика-Новацкий и др., 1 9 7 2 )  
разр ез, обнаженный в устье глубокой промоины правого склона долины р . М у- 
рафы, в 1 ,5  км западнее впадения р. Лозовой, у с . Грушка. Здесь на мигма
титах подольского чарнокитового комплекса (архей -  нижний протерозой) з а 
легаю т (снизу вверх):

Мощность, м
Н и ж н я я  п о д с в и т а .  Темно-бурый щебнистый гравелит, харак

теризующийся отсутствием  сортированное™  и очень плохой окатан- 
ностью обломочного материала -  обломков нижележащих пород, 
кварца, полевого шпата. Цемент гли н и сто -ж елези сты й......................  1

Буровато-светло-серы й очень плотный неравномерноэернистый 
до гравийного полевошпато-кварцевый песчаник. Пластический ма
териал плохо окатан. Цемент кварцево-глинистый, базального типа 0 ,4

Бурый с линейно-горизонтальными обособлениями или расщеп
ляющимися осветленными полосами "мусорный" песчаник. Обломоч
ный материал полевошпато-кварцевого состава, окатан очень плохо.
Цемент песчано-глинистый. Характерна послойная трещиноватость, 
очевидно, подчеркивающая визуально неразличимую слоистость по
роды ..................................................................................................................................  6 - 6 ,5

В е р х н я я  п о д с в и т а .  Алевролит зеленовато-серый, песчани
стый, с редкими крупными обломками кварца и полевых шпатов.
Переход к нижележащей пачке постепенный как в отношении струк
турных особенностей пород, так  и окраски ...............................................  5 - 5 ,3

Выше зал егает  песчаник ольчедаевских слоев Могилевской свиты.
Бурая несортированная толща нижнегрушкинской подсвиты в описанном раз

резе, а  также в других обнажениях по рекам  Лозовой и Мурафе некоторыми 
исследователями (Крашенинникова, 1956;? и др .) была принята з а  кору вывет
ривания кристаллических пород. Сейчас ясно, что происхождение этой толщи 
иное. Преобладающими в ней являю тся породы, возникшие в результате пере
мещения и слабой дифференциации дезинтегрированного элювия и делювиально- 
пролювиальных процессов. В пользу этого  говорят отсутствие в осадочной тол
ще структурно-текстурных признаков подстилающих пород фундамента, секущих 
пегматитовых и кварцевых жил, которые очень характерны для фундамента, а 
такж е наличие прерывистой пластовой трещиноватости, по-видимому, подчер
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кивающей скрьиую слоистость. В этом  же районе на южной окраине сел. Брон- 
ница вскрыт разрез эффузивно-терригенного типа (глубина, м ).

Н и ж н я я  п о д с в и т а
7 0 .0 - 6 9 ,5 .  Песчаник буро-коричневый, грубозернистый, аркозовый, с об

ломками гранита, трещиноватый.
В е р х н я я  п о д с в и т а
6 9 .5 - 6 9 ,0 .  Аргиллит шоколадно-коричневый, с зеленовато-серы ми пятнами, 

плотный, с незначительной примесью кварцевых зерен.
6 9 .0 - 6 5 ,2 .  Б азальт  зеленовато-серы й, плотный, с обильными кальцитовы- 

ми миндалинами неправильной формы в кровле и в подошве и редкими сфериче
скими миндалинами хлоритового состава -  в середине покрова.

6 5 .2 - 6 4 ,5 .  Аргиллит шоколадно-коричневый, плотный, тонкослоистый, с при
месью (около 15%) зерен кварца средних и крупных размеров.

6 4 .5 - 6 2 ,3 .  Песчаник серый с зеленоваты м оттенком полевотпато-кварце- 
вый, средне- и крупнозернистый, на глинистом базальном цементе.

6 2 .3 - 6 1 ,0 .  Шоколадно-коричневый плотный песчанистый алевролит. В се
редине интервала содержит прослой (2 0  см) зеленовато-серого, местами бу
рого полевошпато-кварцевого песчаника с обильным глинистым цементом ба
зального типа.

Выше зал егает  разрез могилевской свиты типичного строения.
Во многих случаях на ю го-востоке Подолии и на севере Молдавии зафик

сированы процессы химического разложения базальтов с образованием коры 
выветривания. Общая мощность всего  базальтового покрова в пределах указан
ного района достигает 3 5  м.

Анализ различно построенных полных разрезов грушкинской свиты показы
вает, что положение базальтового покрова совершенно однозначно определяет
ся вклиниванием его в породы верхней толщи волынской серии и замещением 
всего объема ее (скв. 1 4 7 7 3  -  с . Бронница, скв. 1 4 7 7 6  -  с . Григоровка, скв. 
1 4 7 6 9  -  юго-восточнее с. Савка, скв. 1 4 7 6 0  -  с.М ереш овка, скв. 1 4 8 1 8  -  
с.С еребрия и д р .) .

Аналогичное положение занимают базальтовые тела, развиты е в ю го-запад
ной Подолии, где они вскрыты рядом скважин в районе городов Гусятин, Го
родок, Чемеровцы. Здесь обычно развиты два лавовых покрова, разделенных 
конгломератами или разнозернистыми песчаниками, мощностью 2 ,2 - 4 ,4  м, со
держащими окатанные гальки и гравий гранитов и базальтов;' мощность верх
него из них, увеличивающаяся к западу, составляет 1 5 - 4 0  м, а  мощность 
нижнего -  1 5 - 2 5  м.

Таким образом, на всей территории Подолии лавовые покровы занимают в 
разрезе волынской серии одинаковое место и являются одновозрастными. Всю
ду базальтовые покровы обнаруживают зональное строение, присущее назем 
ным излияниям. В кровле базальтового покрова, излившегося на участки воз
вышенной суши, как правило, присутствует кора выветривания, свидетельствую
щая о перерыве между волынской и валдайской сериями. На всех участках По
долии и Молдавии, где распространены базальтовы е покровы, обращает на се
бя внимание отсутствие пирокластического материала во вмещающих базаль
товые тела породах, что является еще одним из признаков сходства их и го
ворит о трещинном характере излияний.

К северо-западу в бассейнах рек Калюса, Жвана, Карайца и Лядовы груш— 
кинский тип разреза серии имеет те же принципиальные особенности своего 
строения, которые свойственны охарактеризованным выше разрезам  ю го-вос
тока Подолии и севера Молдавии. Верхняя часть  разреза  построена зд есь  пре
имущественно зеленовато-грязно-серы м и разнозернистыми неслоистыми поле- 
вошпато-кварцевыми песчаниками с большим содержанием (до 40% ) базаль
ного глинистого цемента, нижняя -  красно-бурыми грубозернистыми аркозовы - 
ми песчаниками, гравелитами, брекчиевидными породами с глинистым или пес
чано-глинисто-железистым цементом. Породы нижней толщи элювиально-делю
виального происхождения, в песчаниках верхней толщи зам етны  следы сорти
ровки, свидетельствующей о вероятном участии в их накоплении водной среды.



1 -  кристаллический фундамент; 2 -  туфогенные породы, туфы берестовец
кой свиты; 3 -  нормально-осадочная толща берестовецкой свиты; 4  -  базаль
ты берестовецкой свиты; 5 -  могилевская свита; 6  -  ярышевская свита; 7  -  
нагорянская свита; 8  -  каниловская свита; 9 -  разрывные нарушения

Распространение грушкинской свиты в Подольском Приднестровье в целом 
фрагментарно. Верхняя под свита ее часто отсутствует, нижняя также встре
чается локально, выполняя понижения в рельефе кристаллического основания.
На правом берегу Днестра к западу устья  р. Лядовы волынская серия вообще 
отсутствует.

Терригенно-туфогенные разрезы  волынской серии ( Берестовецкая свита) 
распространены на севере Подолии, в междуречье Днестра, Горыни, Южного 
Буга. Здесь непосредственно на породах кристаллического фундамента зал ега 
ет толща пирокластических образований, известная как бабинские слои изяслав- 
ской свиты (Крашенинникова, 1 9 5 6 ) .

А.М. Ханисенко, по данным которого приводится описание пирокластической 
толщи, установлено, что на севере Подолии (район городов Подволочиска и 
Красилова) последняя очень устойчива по мощности ( 7 5 - 8 0  м) и внутренне
му строению (рис. 2 2 ) .  Сложена эта  часть разреза  туфами литокластическими 
и витролитокластическими от лапиллиевых до тонкообломочных разностей. Ту
фы имеют смешанный состав: одновременно присутствуют частицы, выброшен
ные в пластичном и полупластичном состоянии, обломки ювенильных и пред
шествующих извержений, со следами и без следов транспортировки. В основа
нии туфовой толщи встречаю тся иногда маломощные (до 1 -2  м) грубообломоч
ные вулканогенно-осадочные образования. Лишь на крайнем севере Подолии 
(район городов Теофиполь — скв. 1 2 6 1 0 ,  Базалия — скв. 1 2 6 3 4  и др.) и под 
туфогенной толщей наблюдается довольно мощная (до 1 5  м) пачка разнозер
нистых аркозовых песчаников и гравелитов, соответствующая, очевидно, гор
башевской свите Волыни. Выше р азр ез имеет следующее строение: 1 -  пачка 
зеленовато-серы х тонко- и косослоистых алевролитовых туфов мощностью 
1 0 - 1 5  м; 2  -  пачка пятнистоокрашенных грубообломочных туфов, отличаю
щихся присутствием значительной примеси терригенного материала (до 2 5 -  
30% обломков кварца и полевых шпатов в отдельных прослоях), нечеткой ко
сой слоистостью и постепенными переходами окраски и гранулометрического 
состава на границах прослоев. Мощность этой пачки около 4 0  м.

Верхняя часть  пирокластической толщи сложена мелкообломочными и ал ев - 
ролитовыми туфами, фиолетовыми, зеленовато-серы ми с отчетливой грубой сло
истостью и примесью терригенного материала мелкой и тонкой размерности.
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В районе г . Подволочиска в кровле пирокластической толщи развита маломощ
ная пачка бурых пелитовых туфов.

Формирование туфогенной толщи происходило в водном бассейне, покрывав
шем всю территорию Волыни и север Подолии.

Оба описанных типа разрезов  волынской серии связаны узкой (по-вид имо- 
му, не шире 1 0 - 1 5  км) переходной зоной широтного направления, контроли
руемой разломом Теребовля-Хмельницкий.

К югу и юго-востоку от зоны переходных разрезов составные части волын— 
ской серии на основании многочисленных скважин увязываю тся с типовыми 
разрезам и грушкинской свиты.

В отложениях волынской серии Подолии Е.А. Асеевой ( 1 9 7 6 )  обнаружен 
комплекс микрофоссилий, характерной особенностью которого является преоб
ладание мелких Kildinella sinica Tim. (около 50% ) при очень ограниченном 
видовом составе всего комплекса. Нижняя подсвита грушкинской свиты и со
ответствующий ей уровень берестовецкой свиты в микропалеофитологическом 
отношении не изучены.

Валдайская серия

Отложения, отнесенные к валдайской серии, на большей части территории По
долии отделены от волынской серии размывом, которому во многих случаях 
предшествовал и перерыв в осадконакоплении. В Подольском Приднестровье и 
на севере Молдавии валдайская серия ложится часто непосредственно на крис
таллический фундамент. Полный разрез ее прекрасно обнажен в каньоне Днест
ра на участке от г . Сороки до устья  рек Студеницы и Тернавы, а такж е в до
линах его левобережных притоков. Отдельные части валдайского разреза  вскры
ваются такж е на крайнем севере Подолии в долине р.Горыни и ее левого при
тока Вилии.

В наиболее полных разрезах  валдайская серия перекрыта балтийской сери
ей нижйего кембрия, причем переход между ними очень постепенный и литоло— 
гически выражен неотчетливо. Ближе к границе Украинского щита валдайская 
серия трансгрессивно перекрывается отложениями ордовика, а в области неглу
боко погруженного склона (до 3 5 0 —4 0 0  м) кровлей ее служат отложения 
мела.

Комплекс отложений валдайской серии был детально расчленен Н.И. Лари
ным и И.А. Светозаровой ( 1 9 4 2 ) ,  а  Л .Ф .Л унгерсгаузеном ( 1 9 3 9 )  подразде
лен на две свиты: Могилевскую (внизу) и ушицкую. Впоследствии (Шульга, 
1 9 6 4 )  в ушицкой свите были выделены (снизу вверх) ярышевская, нагорян- 
ская и каниловская свиты, состоящие из более дробных стратиграфических 
единиц — слоев (табл. 8; рис. 2 3 - 2 4 ) .

М огилевская свита. Древнейшая част$> осадочного чехла Подольского При
днестровья, от кристаллического основания внизу до подошвы лядовских слоев 
вверху была названа Л.Ф. Лунгерсгаузеном ( 1 9 3  9) "могилевской свитой". 
Составные ее части получили наименование (снизу вверх) ольчедаевского, л о -  
мозовского и ямпольского горизонтов.

По первоначальным представлениям (Лунгерсгаузен, 1 9 3 9 ,  1 9 4 0 )  в объ
ем нижнего подразделения Могилевской свиты -  "ольчедаевского горизонта" 
включалась и толща пород, которая рассматривается в данной работе как груш - 
кинская свита.

В м есте с тем  выяснилось, что с Могилевской свитой в ее прежнем пони
мании тесно связаны  вышележащие лядовские слои. Эта связь  проявляется в 
постепенных переходах между ними, иногда однообразном литологофациальном 
составе всей толщи, образующей в таких случаях единое геологическое тело, 
не поддающееся дробному расчленению, общности минерального состава, иден
тичности содержащихся в них растительных микроостатков. Будучи в большин
стве  разрезов  представленными глинистыми породами, лядовские слои венчают 
трансгрессивный седиментационный цикл, начинающийся грубообломочными от
ложениями ольчедаевских слоев.
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Таким образом, по сравнению с первоначально установленным объем Моги
левской свиты оказы вается сокращенным снизу з а  счет выделения из ее сос
тава грушкинской свиты и увеличенным сверху за  счет присоединения лядов- 
ских слоев.

На территории Подолии распространено несколько типов разрезов Могилев
ской свиты. Стратотипический разрез ее  развит в бассейнах рек Лядовы, Ж ва- 
на, Калюса. Этот разрез имеет четко выраженное четырехчленное строение и 
хорошо вскры вается долиной р. Лядовы.

О л ь ч е д а е в с к и е  с л о и  представлены серыми и розовато-серыми разно
зернистыми и аркозовыми или полевошпато—кварцевыми песчаниками, гравели
тами, с подчиненными им прослоями мелкогалечных конгломератов. Перечислен
ным разновидностям ольчедаевских слоев свойственно массивное сложение, зн а
чительная плотность, невысокая пористость. Довольно часто в них различается ко
сая слоистость дельтового типа с непостоянным направлением падения слойков.

В песчаниках преобладают кварц (в среднем 4 5 -5 0 % ) , микроклин (2 0 -2 5 % ), 
плагиоклаз (3 -5 % ), гидробиотит (2 -3 % ). В единичных шлифах Ю.К.Пийяром 
отмечалось присутствие вулканического стекла и обломков кварцевого порфира. 
Наиболее распространенный состав цемента -  глинисто-кварцевый, кремнистый 
и регенерационно-кварцевый. Мощность ольчедаевских слоев достигает 4 4  м.

Типовая фация ольчедаевских слоев сформировалась в обстановке древних 
речных систем  и дельтового веера. Главными источниками питания, судя по 
ассоциации акцессоров (гранат, циркон, монацит, кордиерит), общей с мине
ральной ассоциацией пород подольского чарнокитового комплекса, явились уча
стки Украинского щита, непосредственно прилегающие к области аккумуляции.

Л о м о з о в с к и е  с л о и  в области распространения типовых разрезов Моги
левской свиты представлены тонким ритмичным чередованием темно-серых и 
пепельно-серых в различной степени алевритистых и слюдистых аргиллитов 
(до слюдяных пород -  микалитов) с подчиненными им прослоями песчанистых 
алевролитов, тонко- и мелкозернистых песчаников. Толщина слойков 1 -3  мм. 
Иногда песчаники присутствуют в виде более мощных (до 2 0 - 3 0  см ) прослоев 
и линз. Породам присуща пологоволнистая или почти прямолинейная горизон
тальная слоистость, наличие мелких дисгармоничных складок, деформирующих 
небольшие по мощности ( 1 0 - 1 5  см) пачки и образовавшихся в результате 
подводного оползания еще не литифицированного осадка. Границы с выше- и 
нижележащими слоями в стратотипическом районе выражены отчетливо и рез
ко. Мощность слоев в области распространения типовых разрезов Могилевской 
свиты достигает 3 0  м, но обычно составляет 1 2 —1 5  м.

Речная система, действовавшая активно в ольчедаевское время, в лом озов- 
ское время утратила свое значение. Накопление глинистой фации ломозовских 
слоев происходило в бассейне с застойным гидродинамическим режимом (оби
лие пиритовых стяжений и линз), который поддерживался наличием многочис
ленных поднятий фундамента.

Я м п о л ь с к и е  с л о и  литологически относительно однородны и представле
ны толщей светло-серы х, частично каолинизированных (диккитизированных) по- 
левошпато-кварцевых песчаников. Песчаники характеризую тся часто отчетли
вой косой слоистостью, с переменным направлением наклона косых слойков, 
а такж е мелкой волнистой слоистостью, типичной для зоны прибрежных волне
ний моря.

В вертикальном разрезе  структурные и текстурные особенности песчаников 
ямпольских слоев невыдержаны, в связи  с чем отдельные пачки в ее составе 
проследить на значительные расстояния не представляется возможным. Для 
песчаников ямпольских слоев очень характерны скопления своеобразных округ
лых отпечатков, встречающихся преимущественно в верхних частях разреза в 
пачках "слоеватого*г песчаника, содержащего тонкие прослойки глинистого ма
териала. Органическая природа этих давно описанных в литературе окаменело
стей доказана B.C. Заикой-Новацким и В .М .П алием ( 1 9 6 8 ) .  Эти организмы 
(Nemiana simplex P a li j) принадлежали к донным формам и населяли прибрежные 
отмели моря (Заика-Новацкий, Палий, 1 9 6 8 ;  Палий, 1 9 7 5 ) .
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По минеральному составу песчаники ямпольских слоев отличаются от пес
чаников ольчедаевских слоев значительно меньшим общим содержанием поле
вых шпатов и увеличением роли плагиоклаза. В редких шлифах Ю.К. Пийяром 
отмечены обломки кварцевых порфиров. Цементирующее вещество песчаников 
ямпольских слоев представлено в основном эпигенетическими минералами -  
диккитом и гидрослюдами, регенерационным и роговиковым кварцем, кальци
том, пиритом, флюоритом, даллитом, сфалеритом, галенитом. Флюоритовый це
мент в отдельных пластах (мощностью до 1—1 ,5  м) достигает высоких содер
жаний ( 1 5 —28% ) -  район с. Велика Кужемва на р. Ушице, с. Виноградное на 
р. Батыр и др.

Мощность слоев в типовых р азрезах  1 5 - 2 0  м, иногда до 3 5 - 4 0  м. Харак
тер слоистости и волноприбойных знаков, имеющихся на поверхности ямполь
ских песчаников, широкое распространение фаунистических остатков, указы ва
ет на то, что ямпольские слои сформировались в условиях мелкого моря, не
далеко от его береговой линии.

Л я д о в с к и е  с л о и  образуют достаточно устойчивую в литолого-фациальном 
отношении толщу в пределах всей Подолии мощностью от 5 - 6  до 2 7 - 3 0  м.
В большинстве разрезов они представлены тонкослоистыми слабослюдистыми 
аргиллитами (алевритистыми аргиллитами). В различных частях разреза  на по
верхностях наслоения аргиллитов иногда отмечаются сапропелевые пленки в 
форме овальных пятен с неровными закругленными краями величиной до 1 - 2  см. 
Очень характерно присутствие согласных со слоистостью пиритовых линз и 
выклинивающихся прослоев мощностью до 1 ,5 - 3  см . Пирит образует как м о- 
номинеральные стяжения с радиально-лучистой текстурой, так и цемент в пес
чаниковых прослоях, встречающихся среди аргиллитов. В средней части разре
за  иногда отмечаются маломощные прослои бентонитовых глин.

С нижележащими ямлольскими слоями лядовские слои на большой части 
территории Подолии связаны постепенными переходами. Представления некото
рых исследователей (Лунгерсгаузен, 1 9 3 9 , 1 9 4 0 ;  Лунгерсгаузен, Никифоро
ва, 1 9 4 2 ;  Крашенинникова, 1 9 5 6 ;  Дикенштейн, 1 9 5 7 )  о наличии стратигра
фического несогласия и глубокого перерыва между лядовскими и ямпольскими 
отложениями нашими наблюдениями не подтвердились.

Микроскопическое изучение (Копелиович, 1 9 6 5 )  показало, что аргиллиты 
и алевролиты лядовских слоев сложены дисперсно- и тонкочешуйчатым агре
гатом  гидрослюд с примесью гидратизированного, хлоритизированного или као- 
линизированного биотита и обломочных зерен кварца и полевого шпата. В пес
чаниковых разностях разреза  главными минералами являются кварц (3 0 -5 5 % ), 
микроклин (2 0 -3 5 % ), плагиоклаз (3 -5 % ), мусковит, гидробиотит. Акцессор
ными минералами (циркон, монацит, турмалин, гранат) они бедны. Минералы 
цемента представлены регенерационными кварцем и микроклином, кальцитом, 
гидрослюдой, каолином и пиритом. И по составу терригенных компонентов, и 
по составу цемента лядовские слои сходны с отложениями могилевской свиты. 
Мощность лядовских слоев достигает 3 0  м. В фациальном отношении лядов
ские слои являются отложением мелкого моря, отличающегося достаточно четко

Р и с .  2 3 - 2 4 .  Сопоставление разрезов верхнедокембрийских отложений Подо
лии

1 -  породы кристаллического фундамента; 2 -  туфы, туфогенные породы;
3 -  базальты; 4  -  кора выветривания базальтов; 5 -  лавобрекчии; 6  -  брек
чии, конгломераты, гравелиты; 7  -  грубо- и крупнозернистые песчаники; 8  -  
разнозернистые песчаники; 9 -  м елко- и тонкозернистые песчаники; 1 0  -  
алевролиты; 11  -  аргиллиты; 12  -  глубина залегания контактов свит по сква
жинам. I -  нижнегрушкинская подсвита и ее аналоги; II -  верхнегрушинс- 
кая подсвита; III -  ольчедаевские слои; IV -  ломозовские слои; V -  ям
польские слои; VI -  лядовские слои; VII -  бернашевские слои; VIII -  брон- 
ницкие слои; IX -  зиньковские слои; X — джуржевские слои; XI -  калюсские 
слои; XII -  каниловская свита

139



Т а б л и и а  8
Сводный разрез венда Подолии

Унифици
рованная 
стратиг
рафичес
кая схем а 
из В ост. -  
Европ. 
платформы 
1 9 6 2 -  
1 9 6 5  г г .

Слои
подсвиты

Литологическая характерис
тика и мощность (в м)

Палеонтологическая характеристика

ископаемые и 
биоглифы (по 
В.М. Палию)

акритархи и водоросли (по Е.А. Асеевой и 
М .Б . Гниловской)

Котлинс
кий гори
зонт

Комаров
ские

Преимущественно темно
серые аргиллиты, до 5 0

Полива-
новские

Переслаивание темно-серых 
аргиллитов и тонкозернистых 
песчаников, до 4 0

Биоглифы: Наг- 
laniella podo- 
lica, Paleopas- 
cichnus delica
tus

Asperatopsophosphaera bavlertsis, ylsp. media
lis, Leiosphaeridia reticulata, L. paleacea, L , 
aperta, L , brevifaldis, L. sp ., Bavlinella  faveo- 
lata, Volyniella canilovica, 'Tyrasotaenia podo- 
lica, Vendotaenia antiqua. Трихомы водорослей

Надднест-
рянские

Пестроцветные песчанистые 
алевролиты, до 2 5

Кривчанс-
кие

Каниловская

Зеленовато—серые алевролиты^ 
полимиктовые тонкозернис
тые песчаники, до 5 0

Староу-
шипкие

Пестроцветные слюдистые ар
гиллиты и алевролиты, до 20

Кулешов-
ские

Переслаивание зеленовато- 
серых аргиллитов, алевроли
тов и полимиктовых п есча
ников, до 2 5

Ш ебути-
нешсие

Пестроцветные аргиллиты и 
алевролиты, до 2 5

Пилипов-
ские

Переслаивание серо-зелены х 
аргиллитов, алевролитов и 
полимиктовых песчаников, 
до 3 0

Калюсские Темно-серые битуминозные 
аргиллиты с конкрециями 
фосфоритов, до 5 0

Nemiana stm- 
plex

Asperatopsophosphaera partialis, Asp, magnU, 
Leiosphaeridia asapha, L. cf. paleosea, Nucel- 
losphaeridium  sp ., Vendotaenia antiqua, Oscilla- 
torites wermdskii. Трихомы водорослей

Нагорянская Джуржевс-
кие

Олигомиктовые, иногда глау
конитсодержащие песчаники, 
аргиллиты, алевролиты, до 3 5

1

Зиньковс-
кие

Зеленовато-серые аргилли
ты, изредка фосфатизиро- 
ванные, до 3 0

Bronicella podo- 
li с а

K ildinella  cf. jacutica, K, hyperboreica, L e io 
sphaeridia undulata, L. asis, Nucellosphaeridium  
sp ., Trematosphaeridium holtedahlii,Tr. arbus
tus, Volyniella valdaica. Слоевища водорослей

Гдовский
горизонт

Ярышевская
Бронницкие Шоколадно-коричневые и зе 

леные туфогенные аргилли
ты, до 20'

«3К Бернашовс- Разнозернистые песчаники с Cyclomedusa Leiosphaeridia laminarita, L . aperta, L. sp ., Oryg-
о кие глауконитом аргиллиты, про plana, C. cf. matosphaeridium rubiginosum, 0 . flexuosum, 'Stic-
S

§
ф

слои монтмориллонитовых plana, 'C. ’sereb- tosphaeridium implexum, Tetraedrixium  sp ., Voly
и: глин, до 20 rina, ’C. sp ., Ti- n ie lla  valdaica. Трихомы водорослей

CR<S с*
X

щQо
JÄ

§
СО

мо«щие;
СО
да

Лядовские Пестроцветные слюдистые ар
гиллиты, до 3 0

rasiana d isci- 
formis, Т. coni- 
formis, Nemiana 
1sim plex

ü
X

CQ Ямпольс- Разнозернистые полевошпато Nemiana ’sim Leiosphaeridia bituminosa, L. laccata, L. papy
X лФ кие кварцевые песчаники, до 4 0 plex, ’Cochlich- racea, L. sp ., Stictosphaeidium  implexum,'A spe
CQ

Б ересто- 
вецкий го

К

Могилевская

nus  sp. ratopsophosphaera partialis, Orygmatosphaeridium 
rubiginosum, Leiom inuscula laesa, Volyniella val
daica, V. jampolica, Bavlinella  faveolata, Turu- 
chanica alara. Трихомы водорослей

ризонт Л омозовс-
кие

Темно-серые слюдистые ар
гиллиты, мелкозернистые пес
чаники, до 3 0

Leiosphaeridia laccata, L. bituminosa,, L. incras
sata, L. minuti'ssma, Leiom inuscula rugosa, Stic- 
tosphaeridium sinapticuliferum , St. implexum, Oryg- 
matosphaeridium flexuosum, 'Goryniella callifer, 
Circumiella m ogilevica

Горбашев- Олвчеда- Разнозернистые аркозовые K ildinella  s in ica , Leiosphaeridia parva, L. sp.
ский гори евские песчаники, гравелиты, до 4  5
зонт Грушкинская 

( бересто
Верхняя Аргиллиты, алевролиты, иног

да с одним-двумя покровами
вецкая ) Нижняя Пестроцветные грубозернис

тые аркозовые песчаники, 
гравелиты, конгломераты, ту
фы, туффиты, туфогенные по
роды,, до 8 0



выраженными признаками застойности и сероводородного заражения (тонкая 
горизонтальная слоистость аргиллитов, обилие сингенетических линз и просло
ев пирита, битуминозных пленок и т .п .) .

На выступах фундамента, имевшихся в области распространения стратотипа 
могилевской свиты, разрез последней частично сокращен: из него могут выпа
дать ольчедаевские (район сел .С труга , Ровное и д р .) , а иногда и лом озов- 
ские слои (Бернашевское, Немийское, Соколецкое локальные поднятия и д р .) .

Исследованиями Е .А .А сеевой ( 1 9 7 6 )  в могилевской свите Подолии у ста 
новлен комплекс микрофитофоссилий, резко отличающийся ст  волынского комп
лекса. Этот комплекс объединяет три подкомплекса, имеющих, по мнению 
Е А .А сеевой , местное самостоятельное значение.

Первый из них связан с ломозовскими слоями и характеризуется появлени
ем  большого количества новых форм, прослеживающихся выше по разрезу: 
Leiospheridia aperta (Schep.) Aseeva, L . laccata (Tim.) Aseeva, L. minor (Schep.) 
Aseeva, L. pelucida (Schep.) Aseeva, Asperatopsophosphaera sp ., Stictosphaeri- 
dium sp.

Виды—индикаторы: Leiominuscula rugosa Naum., Leiosphaeridia bituminosa Tim., 
Circumiella mogilevica Aseeva. Для того подкомплекса характерны, кроме то го , 
слоистые образования Stratimorphis plana Aseeva, а также фрагменты раститель
ных тканей с пенистой поверхностью и лентовидных водорослей типа O scil
lator ite s.

Второй подкомплекс микрофитофоссилий приурочен к ямпольским слоям. С ре
ди акритарх в нем отмечаются следующие виды: Leiosphaeridia aperta (Schep.) 
Aseeva, L. laccata (Tim.) Aseeva, L. asapha (Tim.) Aseeva, L„ minor (Schep.) A se
eva, L. pelucida (Schep.) Aseeva, L0 bituminosa Tim., L. sp .,Asperatopsophosphaera  
medialis  Schep., Leiominusula laesa Chep., Ory gmatosphaeridium sp ., Bav line lia 
faveolata  Schep. В состав комплекса входят также спиралевидные образования 
Volyniella jampolica Aseeva и V0 valdaica Schep., фрагменты тканей нитевидных 
водорослей.

В лядовских слоях содержится третий подкомплекс микрофитофоссилий: 
Leiosphaeridia aperta (Schep.) Aseeva, L 0 minor (Schep.) Aseeva, L a pelucuda (Schep.) 
Aseeva, L. laminarita (Tim.) Aseeva, Stictotosphaeridium  sp., Ory gmatosphaeridium 
rubiginosum Andr., 0r„ flexuosum  (Tim.), Volyniella  sp.

Ярышевская свита . К ней относятся бернашовские, броннипкие и зиньков— 
ские спои. Рассматривавш иеся прежде в составе этой свиты лядовские слои, 
учитывая их тесную связь  с нижележащими отложениями, из объема ярышевской 
свиты нами исключены (Великанов, 1 9 7 6 ) .

Б е р н а ш о в с к и е  с л о и . В Подольском Приднестровье, к востоку от р .С т у -  
деницы и в северной Молдавии, развит стратотипический разрез бернашовских 
слоев, прекрасно вскрытый обнажениями по рекам Калюсу, Лядове, Серебрии, 
Немии, Дерло, Броннице, Мурафе, берегам  Днестра от устья  р.Мурафы до 
с.С еребрия и от с.О жево до Калюс. Этот тип разреза по своему составу мо
ж ет быть подразделен на три пачки, возможность обособления которых была 
намечена впервые М .Ф.Стащуком ( 1 9 5 8 ) .

Нижняя пачка сложена мелко— и среднезернистыми зеленовато—серыми по— 
левошпато—кварцевыми или аркозовыми глауконитосодержащими глинистыми 
песчаниками, чередующимися с прослоями алевролитов, мощностью до 0 ,3  м.
В верхней части пачки песчаники обычно массивные, равномернозернистые, в 
нижней, иногда с довольно отчетливой косой слоистостью, яеравномернозерни— 
стые, с примесью грубого обломочного материала. Характерной особенностью 
нижней пачки бернашовских слоев является присутствие в ее нижней по
ловине 1 - 2  прослоев салатово-зелены х бентонитоподобных монтмориллони- 
товых глин суммарной мощностью до 0 , 7 - 0 ,8  м. Мощность всей нижней 
пачки 5 - 6  м.

Средняя пачка бернашовских слоев представлена тонкослоистыми зелен о- 
вато-темно-серы ми или темно-серыми до черных слюдистыми аргиллитами, 
в кровле содержащими иногда тонкие прослои песчанистых алевролитов и тон
козернистых песчаников. Пачка отличается повышенной фосфатностью (содер-
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жание Р 2ОГ достигает 5%) и иногда гипсоносна (Борщев Яр, г .М огилев- 
Подольский), Мощность средней пачки не велика и редко превышает 3 - 4  м.

Верхняя пачки сложена разнозернистыми (крупно- и грубозернистыми) зе
леновато-серыми глауконитсодержащими олигомиктовыми песчаниками, часто 
с хорошо выраженной косой слоистостью и массивным сложением, благодаря 
интенсивному развитию регенерационного кварцевого или базального кальцито- 
вого цемента. В верхней части пачки массивный песчаник см еняется более 
мелкозернистым плитчатым песчаником, на поверхностях наслоения которого 
нередко имеются отпечатки симметричных знаков ряби.

В подошве верхней пачки в ряде случаев наблюдается прослой внутрифор- 
мационных конгломератов, мощностью до 0 , 5 - 0 ,6  м, не имеющий сколько-ни
будь значительного площадного распространения. В песчаниках низов верхней 
пачки в последние годы установлен разнообразный комплекс бесскелетных ор
ганизмов — Tirasiana dosciformis  P a lij, Т. coniformis P a lij, Gyclomedusa sereb- 
riana P a lij. В обнаженных районах с. Серебрия в бернашовских песчаниках 
обнаружен первый для венда Евраэиатского континента представитель Эди- 
акарской фауны - C y ’clomedusaiplana Glaeset Wade(Заика-Новацкий, 1 9 6 8 ;  и д р .) .

Другой тип разрезов  бернашовских слоев отличается отсутствием выдер
жанных по простиранию пачек и более или менее однородным песчаниковым 
составом . Р азрезы  этого типа распространены в среднем и нижнем течении 
р. Ушицы и на многих участках украинской и молдавской части правобережья 
Днестра. Ч асто в разрезах  этого типа различаются отдельные элементы трех
членного типового разреза.

По минеральному составу м елко- и среднезернистые разности песчаников, 
характерные для нижней части разреза , приближаются к аркозам  (2 5 -3 0 %  
микроклина и плагиоклаза в близких количественных соотношения), крупно- и 
грубозернистые песчаники верхней пачки по составу еще олигомиктовые ( 5 -  
15% полевых шпатов, среди которых превалирует микроклин); характерная 
особенность этих песчаников -  присутствие значительных количеств глаукони
та, иногда выделений фосфата. Ассоциация акцессорных минералов не отлича
ется от комплекса акцессориев могилевской свиты. Вместе с тем  Ю.К. Пий- 
яром в шлифах отм ечается повышенное содержание обломков кварцевых пор- 
фиров и базальтов. Цемент песчаниковых пород -  гидрослюдистый, хлорито- 
гидрослюдистый, регенерационно-кварцевый, каолинит-диккитовый, кальцито- 
вый или смешанный. Формирование бернашовских слоев по В.П.Курочке ( 1 9 5 9 )  
происходило в условиях прибрежного и подвижного морского мелководья. Сред
няя пачка типового разреза  сформировалась в условиях залива-лагуны .

Б р о н н и ц к и е  с л о и . Наиболее полные разрезы  бронницких слоев в ес
тественных выходах наблюдаются в нижнем течении рек Калюса, Б аты га, Ж ва- 
на, по р. Карайцу (сс . Ровное -  Нишивцы), Лядове (сс . Ж еребиловка-Ярышев). 
По Днестру бронницкие спои вскрываются' на участках от устья р.Мурафы до 
г. М огилева-Подольского и от с.О ж ево до устья Хребтиевского ручья. В до
лине р. Бронницы, от  которой происходит название слоев, разрезы  их неполны 
и взаимоотношения с перекрывающими зиньковскими слоями наблюдать не уда
ется. К западу от линии Волочиск-Чемеровцы-Купин (на р. Смотрич) -  Кома
ров (на Днестре) -  Бричаны бронницкие слои отсутствуют.

Бронницкие слои обычно состоят из двух пачек. Нижняя представлена гру
бослоистыми очень плотными пелитоморфными породами -  туфогенными кремни
стыми аргиллитами шоколадно-коричневой, реже светло-зеленой окраски, име
ющими массивную или неяснослоистую текстуру и типичный раковистый излом. 
Часто наблюдается неоднородность окраски, подчеркивающая слабо выражен
ную слоистость и скрытую трещиноватость и имеющая пятнистый характер. 
Мощность ее в наиболее полных разрезах  достигает 8 - 1 0  м.

Верхняя пачка, составляющая обычно большую половину общей мощности 
слоев, представлена тонкослоистыми аргиллитами монотонной шоколадно-ко
ричневой окраски в нижней части и с зелеными согласными со слоистостью 
прослоями -  в верхней. С вышележащими зиньковскими слоями аргиллиты 
верхней пачки связаны  постепенными переходами и за  условную границу м еж -
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ду ними принят всюду выдержанный в Приднестровье маломощный прослой (н е
сколько сантиметров) светло-серой, бледно-зеленой, голубой бентонитовой 
глины, положение которого совпадает с границей существенной смены окрас
ки пород.

Бронницкие слои содержат отпечатки мягкотелых животных неизвестной си с
тематической принадлежности, описанные как Bronicella podolica (Zaika-Nov.) 
(Заика-Новацкий, Палий, 1 9 7 4 ) .  Мощность слоев на севере Подолии, как пра
вило, не превышает 1 0  м. В Подольском Приднестровье и на Молдавском бе
регу Днестра к югу от г . М огилева-Подольского мощность бронницких слоев 
увеличивается, достигая в районе г . Сороки и с. Каменка 3 0 - 4 0  м (по данным 
П.Д. Букатчука).

Микроскопическими исследованиями (Копелиович, 1 9 6 5 )  установлено, что 
основную массу плотных пород нижней пачки слагает  агрегат , состоящий из 
мельчайших кремнистых частиц, образовавшийся вследствие полной перекрис
таллизации и окаменения первичного пеплового материала. В сплошной тонко
зернистой массе различаются отдельные крупные пепловые частицы и развива
ющиеся по ним выделения глауконита, а содержащийся в переменном количе
стве (1 -2 0 % ) терригенный материал (кварц, полевые шпаты, биотит, хло
рит) локализован в микропластики толщиной в доли миллиметра. По соотно
шению вулканогенного материала и терригенных продуктов и своим петрохи- 
мическим характеристикам породы нижней пачки бронницких слоев должны р а с 
см атриваться как пепловые туфы и туффиты кислого состава.

З и н ь к о в с к и е  с л о и . Выходы зиньковских слоев на дневную поверхность 
широко распространены по рекам Ушице, Калюсу, Жвану, Карайцу, Лядове, в 
приустьевых частях рек Серебрии и Немии. По Днестру выходы зиньковских 
слоев известны на участках с.С адковцы  -  г . Могилев-Подольский -  устье 
р. Лядовы, с.О ж ево -  с . Большой Б ерег. В скважинах уверенно прослежены на 
всей территории Подольского склона щита.

На всей территории Подолии зиньковские слои представлены однообразной 
толщей алевритистых аргиллитов и алевролитов с линзами и маломощными про
слоями тонкозернистого глинистого песчаника в верхней части. Породам свой
ственны неяснослоистая текстура, тонкошероховатый излом, мелкооскольчатая 
отдельность и слюдистость. В нижней половине толщи часто встречаю тся про
слои и линзы алевролитов, массивного сложения, отличающихся повышенным 
содержанием ^ 2 ^ 5  * Фосфатоносными являются и мелкие стяжения (с содержа
нием ^ 2 ^ 5  Д° Ю % ), образующие иногда послойные скопления в средней и 
верхней частях разреза .

Мощность зиньковских слоев в полных разрезах  от 14  до 3 2  м.
Исследованиями A .B .Копѳлиовича ( 1 9 6 5 )  установлено, что породы зинь

ковских слоев сложены микрообломочными зернами кварца, микроклина, пла
гиоклаза, листочками слюд и хлорита. В значительном количестве ( 2 0 - 4 0 ,  
а  иногда до 80% ) присутствуют обломки хлоритизированных вулканических 
стекол и зерна хлорита с агрегатной или колломорфной структурой, образо
вавшейся за  счет разрушения вулканических стекол основного состава. Из 
аутигенных минералов обычно присутствуют глауконит, титанистые минералы, 
а также кальцит, прорастающий породу и замещающий терригенные и более 
ранние аутигенкые минералы.

Бронницкие и зиньковские слои соответствую т этапу мощного вулканизма, 
очаги которого, судя по закономерному увеличению мощностей на 'ю го-восток , 
располагались на территории Добруджи. Поступающий из этой области пепло- 
вый материал, а  также сносимые со щита обломочные, продукты осаждались в 
мелководном бронницко-зиньковском море, отличавшимся спокойным гидроди
намическим режимом и близким к нормальному газово-солевы м  составом  во
ды. К бронницко-зиньковскому уровню приурочен наиболее богатый комплекс 
микрофитофосиллий, который Е.А . Асеевой ( 1 9 7 6 )  рассматривался как марки
рующий. Индикаторными его видами являются акритархи Kildinella hyperboreica 
Tim., A. jacutica Tim., Trematosphaeridium holtedahlii Tim., T r. arbustus A seeva, 
Ory gmatosphaeridium flexuosus  (Tim.) A seeva, V olynie lla valdaica Schep., Leios•
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phaeridia aperta (Schep.) Aseeva, L. laccata  (Tim.) Aseeva, L. asapha (Tim.) Aseeva,
L 0 pruniformis Aseeva, Stictosphaeridium sp ., Asperatopsophosphaera partialis 
Schep. С зиньковскими слоями связаны  также находки проблематичных . 
остатков в виде гофрированных трубочек, мешковидные образования (споран
гии), водорослевые слоевища, в том числе дихотомирующие.

Нагорянская свита объединяет джуржевские и калюсские слои -  генетиче
ски единую толщу.'

Д ж у р ж е в с к и е  с л о и . Полные разрезы  джуржевских слоев вскрываются 
по берегам Днестра у сел. Кременное, Нагоряны, Ленкауцы, Калюс, Мерешов- 
ка, Липчаны, Н аславча, Ожево, по р. Ушице -  от сел. Барбухи до Соколец, 
по Калюсу -  от с. Новой Ушицы до устья. Хорошие выходы джуржевских сло
ев отмечаются также в нижних течениях рек Жвана, Карайца, Лядовы.

В восточной части Подольского Приднестровья и на севере Молдавии джур
жевские слои имеют, как правило, трехчленное строение. Нижняя пачка их 
представлена зеленовато-серы ми неравномернозернистыми или кальцитизиро- 
ванными песчаниками, часто с обособленным пластом крупно-грубозернистого 
массивного полевошпато-кварцевого песчаника в основании. В песчаниках 
встречаются отпечатки Nemiana simplex Ра li j. Мощность нижней пачки 3 ,5 --
4 ,0  м. Средняя глинистая пачка обычно представлена переслаиванием зелено- 
вато-серы х (в обнажениях -  буроватых) аргиллитов и алевролитов и тонкозер
нистых глинистых песчаников. Песчанистые прослои по объему составляют 
обычно не более 2 0 -3 0 % . Мощность средней пачки до 1 0 - 1 1  м.

Верхняя пачка сложена зеленовато-серы ми м елко- или тонкозернистыми 
тонкослоистыми глауконитсодержащими песчаниками, в отдельных прослоях ин
тенсивно кальцитизированными. В междуречье Лядовы и Карайца в составе 
верхней пачки имеется прослой конгломерата переменной мощности, грубооб- 
ломочный материал которого представлен катунами аргиллитов и алевролитов, 
средней пачки.

К западу от р.Ж ван джуржевские слои разделены на две пачки. Нижняя пач
ка сложена из полевошпато-кварцевых песчаников с отпечатками Nemiana 
simplex  Pal i j (скв. 3 3 6 3 ,  район с. Баламутовка; 3 ,5 - 4  м ). Верхняя представ
лена довольно ритмичным переслаиванием зеленовато-серы х или белых тонко
зернистых песчаников с голубовато— или зеленовато-серы ми аргиллитами и 
алевролитами.

Третий тип разреза джуржевских слоев распространен в междуречье Збру- 
ча и Смотрича и отличается преобладанием песчаников, более грубозернистых, 
"чистых*' в нижней части и более мелкозернистых глинистых, с прослоями 
аргиллитов, в верхней. Мощность джуржевских слоев зд есь  1 5 - 2 0  м.

Наконец, последний, четвертый тип разрезов джуржевских слоев распрост
ранен -  к северу от широты г. Хмельницкого. Здесь всюду уверенно просле
ж ивается нижняя песчаниковая пачка мощностью 5 - 8  м. Верхняя часть раз
реза  литологически не выдержана. Ближе к краю щита она имеет преимуще
ственно глинистый состав (пестроокрашенные аргиллиты и алевролиты с про
слоями тонкозернистых песчаников), в западном направлении она замещ ается 
песчаниками (до 8 - 1 0  м ).

Наиболее характерные мощности джуржевских слоев в разрезах  разного 
типа близки 1 2 - 1 5  м. В редких случаях мощность резко возрастает до 3 0 -  
4 0  м.

По минеральному составу песчанистые породы джуржевских слоев в целом 
сходны с отложениями Могилевской свиты. В нижней части разреза, по данным
A.B. Копелиовича ( 1 9 6 5 ) ,  преобладают олигомиктовые песчаники с каолинит- 
диккитовым, регенерационно—кварцевым и базальным кальцитовым цементом, 
которые часто присутствуют совместно, в верхней -  кварцевые и олигомикто
вые песчаники с гидрослюдисто-хлоритовым цементом. В верхней части джур
жевских слоев содержатся обособленные пласты глауконитосодержащих песча
ников с галькой переотложенных фосфатизированных аргиллитов и первичными 
фосфатными отложениями, свидетельствующими о морских условиях формирова
ния осадков, характер слоистости этих песчаников типичен для прибрежно-мор
ских отложений.
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К а л ю с с к и е  с л о и . Обнажения калюсских слоев широко представлены в 
долине Днестра на участках селений Мерешовка -  Текловка, Рудковцы -  Л о- 
евцы, а также в долинах рек Даниловки, Ушки, Ушицы, Калюса и также в при
устьевы х частях долин рек Ка'райца, Лядовы, Наславчи.

Калюсские слои в отличие от всех нижележащих стратиграфических подраз
делений почти всегда очень выдержаны по составу и в большей части своего 
разреза сложены темно—серыми и серо—черными тонкослоистыми аргиллитами, 
состоящими по A.B. Копелиовичу ( 1 9 6 5 )  из дисперсно— и тонкочешуйчатого 
агрегата  глинистых минералов (преимущественно гидрослюды) с примесью 
гидратизированных чешуек биотита. В переменном количестве (3 -1 5 % ) в гли,- 
нистой основной массе присутствуют тонкообломочный материал, представлен
ный слюдами, хлоритом, кварцем, полевым шпатом и обогащающим отдельные 
мркропрослойки, которые подчеркивают слоистую текстуру породы. Кроме того, 
в аргиллитах содержится повышенное по сравнению с другими слоями количе
ство органического вещества, представленного обугленными остатками водоро
слей и бесструктурных битуминозных продуктов, тонкие линзовидные обособ
ления пирита и микроскопические округлые выделения фосфатов. В средней 
части калюсской толщи часто встречаются эпигенетические карбонатные обра
зования с текстурой "конус в конус", обычно залегающие в виде линзообраз
ных тел мощностью 1 - 5 0  см  согласных со слоистостью или секущих слоис
тость под различными, обычно пологими углами.

Характерной особенностью калюсских слоев является их фосфоритоносность. 
Фосфориты образуют конкреции, расположенные согласно со слоистостью на 
определенных уровнях, количество которых составляет 1 4 - 1 5 .  Наиболее круп
ными, диаметром до 1 5 - 2 0  см, шарообразными конкрециями с прекрасно вы
раженной радиальной лучистой тсруктурой обычно построены 6 - 7  средних ря
дов. Книзу располагаются несколько уменьшающиеся по величине тоже сферо
идальные стяжения. Расстояние между уровнями конкреций в среднем 0 ,8 -
1 ,0  м, между отдельными конкрециями в пределах одного уровня 2 - 3  м. Верх
ние уровни фосфоритовых конкреций особо интересны, поскольку участвующие 
в их строении конкреции вмещают в своих полостях усыхания обильную суль
фидную (преимущественно свинцово-цинковую) минерализацию.

Фосфоритоносная пачка в калюсских слоях занимает строгий стратиграфи
ческий уровень, локализуясь в средней части разреза, и в связи с этим мо
ж ет служить прекрасным маркирующим горизонтом.

Взаимоотношения калюсских слоев с нижележащими джуржевскими харак
теризую тся постепенными переходами. Верхняя граница калюсских слоев пов
сюду в Подолии выражена отчетливо, поскольку вышележащие пилигіовские 
слои каниловской свиты залегаю т на них с размывом и перерывом. В тече
ние этого перерыва калюсские слои подвергались континентальному выветри
ванию, результатом  которого явилось образование в их кровле своеобразной 
коры выветривания, представленной тонкослоистой пластичной глиной голубо
вато-светло-серого , беловато-желтого цвета или зоны осветления аргиллитов 
мощностью от 0 , 1 - 0 ,2  до 2 -3  м. Следствием размыва являются значитель
ные колебания мощностей калюсских слоев (от О до 5 0  м ). Максимальные 
мощности слоев связаны с узкой (до 1 0  км) зоной, примерно совпадающей с 
полосой выходов калюсских слоев на домеловой срез (рис. 2 5 ) .

Е .А .А сеевой ( 1 9 7 6 )  в нагорянской свите обнаружен комплекс микрофито
фоссилий, в котором преобладают крупные оболочки с пенистой поверхностью 
Asperatopsophosphaera magna Schep. Aseeva, bavlensi  Schep., Nucellosphaeridium 
sp. Более мелкие оболочки тоже шагреневые или пенистые -  Leiosphaeridia 
asapha (Tim.) Aseeva, Asperatopsophosphaera medialis Schep. В калюсских слоях 
описаны встречающиеся в изобилии трихомы водорослей Oscillator ites wernad• 
sk i i  Schep., микроостатки Vendotaenia antiqua Gnilov., Vendotaenia sp., Pilitela  
composita Aseeva, лоскутовидные пленки-слоевищ а, по структуре идентичные 
Laminar ites antiquissimus  Eichiw.

Каниловская свита. Каниловская свита зал егает  на подстилающих образо
вания« нагорянской свиты трансгрессивно, с размывом, который фиксируется
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Р и с .  2 5 .  Схематическая карта изомощностей калюсских слоев
1 -  номер скважины и мощность калюсских слоев; 2 -  изопахиты, прове

денные через 5 м

на территории Подолии повсеместно, но глубина которого различна: в боль
шинстве случаев он распространен на ту или иную часть калюсских слоев, н 
нередко затраги вает и джуржевские слои (западнее среднего течения р .Зб ру- 
ча и низовьев р .С м отрича). Имеются также примеры более значительного 
стратиграфического, несогласия: на ю го-западе Подолии в района г . Бучача и 
с.Завадовки каниловская свита зал егает  на могилевской или непосредственно 
на кристаллическом фундаменте (Заика-Новацкий и др., 1 9 7 1 ) .  Отложению 
каниловской свиты предшествовал перерыв в осадконакоплении, о региональ-
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Р и с .  2 6 .  Сопоставление разрезов каниловской свиты Подолии
1 — песчаники; 2 -  алевролиты; 3 — аргиллиты; 4  -  примесь галечного 

материала; 5  -  маркирующие пестроцветные уровни

ном характере которого говорят признаки субаэральной коры выветривания на 
подстилающих отложениях, отмеченные рядом исследователей для различных 
участков Подолии (Крашенинникова, 1 9 5 6 ;  Курочка, 1 9 5 9 ;  и д р .) . Указанные 
явления облегчают установление нижней границы каниловской свиты и вместе 
с тем  подчеркивают принципиальную важность этого рубежа, значение которого 
для юго-западной окраины платформы соразм еряется с границами волынской и 
валдайской серии и последней -  с балтийской серией нижнего кембрия.

До последнего времени было распространено мнение о том, что дробное 
расчленение каниловской свиты невозможно. Детальная ее стратиграфия Л.Ф.Лун- 
герсгаузен а ( 1 9 3 9 )  и М.Ф.Стахцука ( 1 9 5 8 )  построена на отдельных, ограни
ченных по площади обнаженных разрезах  Подольского Приднестровья (долины 
рек Ушицы и Студеницы и прилегающие участки Днестра) и не учитывала ф а- 
циальных изменений отложений и структурных особенностей территории. Эти 
частные предложения не могли, естественно, претендовать на роль схемы, 
обобщающей особенности всего региона.

Анализ новейших буровых данных показал, что возможности расчленения 
разреза  каниловской свиты в целом на Подолии шире, чем предполагалось, хо
тя они и не одинаковы для различных районов.

ГІо указанным возможностям на территории Подолии могут быть выделены 
несколько типов разрезов каниловской свиты (рис. 2 6 ) .

Первый -  типовой, хорошо вскрыт долинами рек Жарновки, Ушицы, Студе
ницы и на прилегающих участках каньона Днестра и является территориально 
наиболее распространенным. Разрезы  этого типа по скважинам прослеживают
ся до р.С мотрич на западе, до р. Случь на севере, а также на украинском и 
молдавском правобережьях Днестра.

В разрезах  первого типа, в зависимости литологического состава и макро
скопических признаков достаточно уверенно выделяется восемь более дроб
ных подразделений, которые по аналогии с нижележащим разрезом  валдайской 
серии рассматриваю тся в ранге слоев. Последовательное прослеживание их 
позволило увязать  эти слои с выделенными М.Ф. Стащуком ( 1 9 5 8 )  и Г.Х. Ди- 
кенштейном ( 1 9 5 7 )  в обнаженных разрезах  каниловской свиты "горизонта
ми". Здесь выделяются:

Мощность, м
П и л и п о в с к и е  с л о и , представленные грубым переслаиванием 

аргиллитов, алевролитов и тонкозернистых глинистых песчаников

148



/ ш
О
гп щ о

m

що~

/оооз

63,0

то

249.3-
щ з - Щ i

279,5'
2920-

320

Ж-±Lbb

т м

98,0

722,3

7403

«2

72609-
*2

778J
/8JPZ

207,6—
2242-

2620

TF

29.6

30,4- 
67,4 \
85,2'
98.7

725,8

62,0

86,4

7774
«2

74(p
7628
7622
7Щ

\

Щ 8

ЗП£

29.6
46.7
69,2
77.8 
77,722

Z-z
*2

360
/r,

702
«2

772,6

737,8-
744

33,4'

60,0
77,7

74,8

43,3
63,0
704
860

\ \
770

22,0

1-2
т_~ 708
Т_7 9?
- Ж 430
—_~ г р

408,9
776,6 43,5

0
~zr~\8/,6

370

Ж 776,0
78Ц0

208.3

- - - -  3 6

Мощность, M

серо-зеленой окраски. Часто в подошве (до 5 м) рассматриваемых 
слоев зал егает  массивный, сливной песчаник или конгломерат . . . 1 9 - 2 8

Ш е б у т и н е ц к и е  с л о и  представлены неритмичным переслаива
нием аргиллитов, алевролитов и песчаников, в котором глинистые 
породы по объему резко преобладают и имеют характерную фиоле
тово-коричневую окраску и тонкогоризонтальную структуру. Песча
никовые прослои, мощность которых, как правило, не превышает 
0 , 2 - 0 ,3  м, по объему составляю т не более 1 0 -1 5 %  всей массы
п о р о д ......................................................................   1 2 - 2 5 ,5

К у л е ш о в с к и е  с л о и , представленные ритмичным переслаива
нием зелено-серы х аргиллитов, алевролитов и песчаников с мощно
стью отдельных слоев 1 0 - 2 0  см, находящихся в примерно равных 
объемных соотношениях. Нижняя часть  толщи более песчанистая; в 
основании рассматриваемой толщи наблюдается обособленный пласт 
зеленовато-серого мелкозернистого полимиктового песчаника.

С т а р о у ш и ц к и е  с л о и  представлены обычно шоколадно-буры
ми, в отдельных прослоях серо-зелены ми тонкослоистыми слюдис
тыми аргиллитами, дающими переходы к алевролитам и тонкозер
нистым песчаникам. Для слоев характерна мелкая дисгармоничная 
складчатость, образовавш аяся в процессе конседиментационных де
формаций ........................................................................................................................... 6 ,5 - 1 9 ,5

К р и в ч а н с к и е  с л о и . Нижняя часть  разреза в большинстве 
случаев сложена мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками, 
верхняя представлена относительно ритмичным переслаиванием з е 
леноватых аргиллитов или алевролитов и зеленовато-светло-серы х 
тонкозернистых песчаников, находящихся примерно в равных коли
чественных соотнош ениях.....................................................................................  4 0 - 4 8

Н а д д н е с т р о в с к и е  с л о и  (от с. Надднестрянка),' в составе 
которых преобладает шоколадно-коричневый с серо-зелеными про
слоями песчанистый алевролит с характерной мелкой перекрестной 
слоистостью и обилием тонкой слюды на плоскостях наслоения. Под
чиненное значение имеют встречающиеся по всему разрезу прослои 
тонкозернистого полимиктового песчаника мощностью до 0 ,3 - 0 ,4  м 1 3 ,2 - 2 3 ,1  

П о л и в а н о в с к и е  с л о и  представлены переслаиванием темно
серых, часто с зеленоватым оттенком тонкослюдистых аргиллитов 
и светло-серы х или зеленовато-серы х тонкозернистых песчаников.
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Одна из отличительных особенностей слоев -  неритмичный харак
тер переслаивания и резкое преобладание песчаного материала, ко
торый либо в виде примеси обогащает глинистые прослои, либо об
разует обособленные пласты мощностью до 7 - 1 0  см, редко до 
0 ,4  м. Благодаря чередованию песчанистых и глинистых прослоев 
в породе выражена слоистость, то горизонтальная прямолинейная, 
то разнонаправленная косая. Ч асто наблюдаются плойчатые тексту
ры, связанные с подводнооползневыми я в л е н и я м и .................................. 1 9 - 4 0

К о м а р о в с к и е  с л о и  в отличие от подстилающих характеризу
ются ритмичным тонким переслаиванием аргиллитов, алевролитов и 
песчаников. Окраска толщи тем но-серая. Глинистая составляющая 
резко преобладает 7 0 -8 0 %  общей массы  породы. Нижняя грани
ца комаровских слоев, как правило, нерезкая, верхняя -  с балтий
ской серией кембрия литологически также не всегда отчетливая и 
фиксируется по появлению глауконита в песчаниковых прослоях.
Мощность комаровских слоев в разрезах, лежащих под кембрием
или ордовиком, колеблется в п р е д е л а х ........................................................ 2 0 —5 0

Таким образом, литологические особенности пород каниловской свиты в ее 
типовом разрезе дают возможность сгруппировать охарактеризованные дроб
ные подразделения в части, каждая из которых начинается песчаниками в ос
новании, сменяется кверху преимущественно алевролитами и аргиллитами, име
ет в своем составе (за  исключением верхней) пестроцветную пачку и может 
рассматриваться как нормальный осадочный ритм.

Разрезы  второго типа вскрыты в междуречье Збруча и Смотрича при гео
логосъемочных работах,, проведенных под руководством А.М. Ханисенко в 
1 9 6 8 - 1 9 7 1  г г . Из дробных подразделений типового разреза  всегда выделя
ются комаровские и поливановские слои. Что же касается всей нижележащей 
части кан товской  свиты, то установить полную идентичность ее с описанны
ми выше слоями типового р азреза  удается лишь в редких случаях и з-за  не
повсеместного распространения пестроцветности в слоях, соответствующих м ар
кирующим уровням стратотипа. Вместе с тем  в разрезах  рассматриваемого 
типа достаточно надежно могут быть обособлены аналоги пилиловско-шебути- 
нецкого, кулешовско-староушицкого и кривчанско-надднестровского уровней.

Разрезы  третьего типа свойственны северной части Подолии и Южной Во
лыни (до широты г. Ровно). С типовыми разрезам и их сближает наличие ха
рактерных пестроцветных пачек или элементов их, используемых в качестве 
маркирующих при корреляции. Благодаря им хорошо дифференцируется нижняя 
часть каниловского разреза; выделение аналогов пилиповского, шебутинец- 
кого, кулешовского, староушицкого уровней Подольского Приднестровья не 
вы зы вает затруднений. Некоторые фациальные отличия этих разрезов сводятся 
к непостоянному положению песчанистой пачки в вертикальном разрезе анало
гов пилиповских слоев и полному опесчаниванию кулешовского уровня (скв. 
1 6 9 4 4  и д р .). Благодаря последнему в отличие от типовых приднестровских 
разрезов в северной части Подолии наиболее мощная песчаниковая толща (от 
1 4  до 2 2  м) занимает совсем иное стратиграфическое положение, распола
гаясь  ниже маркирующего "кривчанского" песчанику.

На всей огромной территории распространения рассмотренных типов раз
резов каниловской свиты в целом можно уверенно проследить четыре харак
терных составных части, отвечающих пилиповским-шебутинецким, кулешовским— 
староушицким, кривчанским-надднестрянским и поливановским-комаровским 
слоям типового разреза, которые следует рассматривать в качестве подсвит.

Исследованиями A .B .Копелиовича ( 1 9 6 5 )  и Ю.К.ГІийяра установлено, что 
минеральный состав пород каниловской свиты в разрезах  рассмотренного типа 
существенно отличается от пород нижележащих свит отсутствием аркозов, 
особенно характерных для волынской серии и могилевской свиты, а такж е л о -

Мощность, M
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явлением очень характерных полимиктовых ассоциаций, содержащих обломки 
эффузивов (в  том числе кислых), кремнистых пород, метаморфических сланцев 
и железистых кварцитов в таких больших количествах (до 40%  в некоторых 
разновидностях песчаников пилиповских и кущешевских слоев), какие никогда 
не наблюдаются в нижележащих стратиграфических подразделениях. Это сви
детельствует о том, что в каниловское время, наряду со старой областью 
сноса -  Украинским щитом, большую рать приобретает новая область питания, 
построенная молодыми горными соружениями байкалид, располагавшимися 
на м есте нынешнего Пред карпатского прогиба.

В каниловской свите Е.А. Асеевой ( 1 9 7 6 )  установлен комплекс акритарх, 
близкий выделенному из калюсских слоев, но отличающейся преобладанием 
гладких и пенистых оболочек средних размеров -  Asperatopsophosphaera par
tialis  Schep., Leiosphaeridia minor (Schep.) A seeva, L. pelucida Schep., Stictos- 
phaerium sp. и появлением типичных для каниловской свиты Leiosphaeridia hre- 
vifaldis  Aseeva и Volyniella cani lo vi ca A seeva. В верхней половине разреза сви
ты доминируют тонкие оболочки Leiosphaeridia minor (Schep) A seeva, L. peluci
da (Schep.) A seeva, L. araneosa (Andr.) A seeva. В комаровских слоях сос
тав акритарх близок к комплексу из низов ровенской свиты нижнего 
кембрия.

В каниловской свите содержится большое количество растительного детрита 
и массовые скопления макроостатков водорослей Vendo taenia antiqua Gnilov., 
обнаруженные М .Б . Гниловской на различных уровнях каниловской свиты в раз
резах Молдавии (скв. 1 -  Болотино, Р - 1 9  -  Ф ерапонтьевка), на уровне Кома
ровских слоев в районе с. Студеница и Tirasotaenia podolica Gnilov., встречен
ные тем  же исследователем в комаровских слоях в районе с. Китайгорода по 
р .Т ернаве, а также в указанных выше молдавских разрезах .

В.М. Палием ( 1 9 7 5 )  из комаровских слоев описываются своеобразные сле
ды жизнедеятельности организмов: Volutichnus rigulosus Palii и P alaeopaci- 
chnus delicatus P a lii, отличающиеся как от нижневалдайских следов, так, осо
бенно, и от следов из балтийской серии нижнего кембрия.

В заключение подчеркнем, что на данном этапе геологической изученности 
палеонтологический материал, несмотря на широкое распространение водорос
левых остатков и микрофитофоссилий ( 1 ), не играет сколько-нибудь сущест
венной роли для внутренней стратификации каниловской свиты. Поэтому схема, 
построенная на достаточно легко различимых литологических признаках, оста
ется пока единственным средством установления последовательности напласто
вания каниловских отложений и корреляции дробных подразделений свиты по 
указанным разрезам .

КЕМБРИЙ

На территории Украинской ССР отложения нижнего кембрия известны только 
в западных ее областях -  в пределах Волыно-Подольского склона платформы. 
Они залегаю т там  в различных геоструктурных условиях и почти повсюду пере
крыты мощным чехлом более молодых осадочных образований. Глубина зале
гания кровли нижнего кембрия колеблется от 2 0  м на западном склоне Укра
инского щита до 3 2 0 0  м в наиболее погруженных районах Львовского палео
зойского прогиба. Лишь в окрестностях с. Китайгорода на р .Т ернаве и с. С у- 
бочи на р. Днестр (против впадения в нее Тернавы) известны небольшие выхо
ды нижних горизонтов балтийской серии. Этот район является единственным 
в европейской части СССР, где обнажаются пограничные отложения венда и 
балтийской серии.

Стратиграфическая полнота разрезов нижнего кембрия Волыно-Подолии, его 
литологический состав, палеонтологическая характеристика, условия залегания 
и степень изученности не одинаковы в разных районах. Ilo указанным выше 
признакам, а главным образом на основании отличий в литологических и стра
тиграфических особенностях кембрийских толш выделяются четыре таких
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Р и с .  2 7 .  Схема расположения изученных разрезов и геоструктурного райони
рования Волыно-Подольского склона Восточно-Европейской платформы

1 -  границы районов; 2 -  восточная граница распространения кембрийских 
отложений; 3  -  скважины, вскрывшие нижнекембрийские толщи; 4  -  выходы 
балтийской серии на дневную поверхность в бассейне р. Днестр
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района. На обзорной карте (рис. 2 7 )  они обозначены римскими цифрами:
I -  Полесский выступ кристаллического фундамента (Северо-Западная В о- 

дынь); Иа -  волынская часть  западного склона Украинского щита (бассейн 
р. Горыни); II® -  Подольский выступ западного склона Украинского щита (бас
сейн среднего течения р .Д н естра); III -  Львовский палеозойский прогиб.

Следует отметить, что план структурных элементов Волыно—Подольского 
склона Восточно-Европейской платформы в кембрийский период, по-видимому, 
мало соответствовал современному. Поэтому указанные районы выделены в 
известной мере условно и не строго подчинены геоструктурному принципу.

Нижний отдел кембрия на Волыно-Подолии подразделяется на два крупных 
региональных литостратиграфических подразделения -  балтийскую и бережков- 
скую серии. В биостратиграфическом аспекте эти отложения принадлежат, в 
самых общих чертах, верхнему подъярусу алданского и ленскому ярусу унифи
цированной кембрийской схемы, принятой в СССР в 1 9 5 6  г ., томмотскому, 
атдабанскому и ленскому ярусам в стратиграфической схеме А.Ю. Розанова 
( 1 9 7 3 ) ,  или зонам (сери ям )Holmia—Callavia и Protolenus западноевропейс
кой кембрийской шкалы.

В пределах первых двух из указанных районов нижнекембрийские отложе
ния практически отличаются лишь стратиграфической полнотой их разрезов, в 
то время как по литологическим особенностям и палеонтологической характе
ристике они сходны между собой. Наблюдаемые литофациальные изменения в 
кембрийских толщах подчинены там  иной закономерности, не связанной с гра
ницей между рассматриваемыми районами. На основании этих данных страти
графия нижнекембрийских образований Северо-Западной Волыни и бассейна 
р. Горыни изложена ниже в едином очерке.

ПОЛЕССКИЙ ВЫ СТУП КРИ СТА ЛЛИ ЧЕСКОГО Ф УНДАМ ЕНТА 
И ВОЛЫ НСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПАДНОГО СКЛОНА УКРАИН СКОГО Щ ИТА

Территория указанных районов географически охватывает Волынское Полесье 
и северные окраины Волынского плато.

На востоке, в бассейне р. Горыни, достоверно известны только отложения 
балтийской серии. Они залегаю т там  моноклинально (под углом 1 -3 0 ) , посте
пенно погружаясь в сторону Львовского палеозойского прогиба. В С еверо-За
падной Волыни установлены также более высокие горизонты нижнего кембрия, 
и его разрез на этой территории является одним из самых полных на Украине. 
Характер залегания кембрийских толщ тесно связан там  с многочисленными 
локальными тектоническими структурами. В районах поднятий эти толщи сла
гают сводовые части таких структур и залегаю т под мезозойскими отложения
ми, погружаясь затем  под более древние, нижнепалеозойские образования. Эта 
общая картина залегания нижнекембрий<Лсих толщ в Северо-Западной Волыни 
усложняется, кроме того, линиями разломных тектонических нарушений.

Общая схема стратиграфического расчленения нижнего кембрия рассматри
ваемых районов, принятая на Украине, выглядит следующим образом (снизу):
А -  Балтийская серия: 1 -  ровенская свита, 2  -  стоходская. свита; Б -  Бе
режковская серия: 3  -  доминопольская свита, 4  -  любомльская свита, 5  -  
свитязьская свита.

Ниже приводится краткое описание указанных стратиграфических подразде
лений.

Балтийская серия

Отложения этого возраста распространены на всей рассматриваемой террито
рии. Как и повсюду на Волыно-Подолии, они представлены исключительно те р - 
ригенными образованиями: песчаниками, алевролитами, аргиллитами и глинами. 
В подавляющем большинстве разрезов в составе балтийской серии преоблада
ют глинистые породы. Залегает она на каниловской свите верхнего докембрия 
(котлинский горизонт). Перекрывается, в зависимости от геоструктурных ус
ловий района, породами разного возраста: верхним мелом, нижнесилурийскими
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известняками, молодовским горизонтом ордовика или песчаниками береж ков- 
ской серии.

Нижняя граница балтийской серии проводится по подошве пачки глаукони
тово-кварцевых песчаников мощностью от 5 ,4  до 3 2  м, залегающих в ее ос
новании. Иногда эта  граница маркируется также гравелитами в подошве пес
чаников. В единичных разрезах (с.Теофиполь Хмельницкой области, с к в .1 2 6 3 9 )  
базальные песчаники серии замещаются очень маломощным (3  см) прослоем 
конгломератовидной породы, сложенной фосфатной галькой на глинистом цементе.

Изучение пограничных отложений каниловской свиты и балтийской серии 
позволяет прийти к выводу о том, что на большей части территории С еверо- 
Западной Волыни на рубеже к ан то в ск о го  и балтийского времени, очевидно, 
имел место перерыв в осадконакоплении. Так, в разрезах  скв. 3 4  (с.Д ом ано— 
во Волынской обл.), в скв. 4 3  (с.Ляховцы Брестской области) в кровле кани
ловской свиты зал егает  маломощный ( 0 , 1 - 1 ,6  м) прослой палево- и охристо
желтых глинистых пород капп инит-гидрослюд истого состава. Соотношение в 
них Fe20^H  FeO составляет 1 ,8 - 2 ,0 ,  тогда как в неизмененных породах ка
ниловской свиты оно равно 0 , 6 - 0 ,7 .  Вероятно, такие литологические особен
ности верхних слоев каниловской свиты являются результатом  их древнего 
выветривания. По-видимому, одновременно с образованием этой коры вывет
ривания происходило также накопление ж елтовато-светло-серы х рыхлых квар
цевых песчаников, залегающих в кровле каниловской свиты в скважинах в 
с. Старая-Выж евка (скв. 2 0 , гл. 2 2 5 ,0 - 2 4 4 ,4  м) и в с.Нуйно (скв. 7 7 , 
гл . 2 4 5 - 2 5 8  м) Волынской области. Пачка описанных песчаников в С еверо- 
Западной Волыни, как и воронковская свита Ленинградской обл., является, оче
видно, регрессивным циклом поздневалдайского осадконакопления.

Данные о перерыве в осадконакоплении на границе каниловской свиты и 
балтийской серии в бассейне р. Горыни приведены в работах О.В. Крашенинни
ковой ( 1 9 5 6 ) 1  и Н.Е. Стрелковой (Стрелкова, 1 9 7 2 ) .  Между тем  на указан
ной территории могли быть, вероятно, отдельные районы, где осадконакопле- 
ние в то время оставалось непрерывным. В качестве разреза, определяющего 
такой район, может служить скв. 1 2 6 3 9  в с.Теофиполь.

Палеонтологически нижняя граница балтийской серии в рассматриваемых 
районах определяется по массовому появлению остатков сабеллидитид и ро
венского комплекса акритарх, характеризующих нижнюю часть серии.

Верхняя граница балтийской серии такж е достаточно отчетливая. Она про
водится в подошве залегающих выше песчаников бережковской серии и опреде
ляется пачкой пестроцветных алевролитов и аргиллитов в кровле стоходской 
свиты. Эта пестроцветная пачка представляет собой каодинитово-железистую 
кору с признаками субаэрального выветривания (Махнач, 1 9 5 8 ;  Кожич-Зелен- 
ко, Шульга, 1 9 6 0 ; Кирьянов, 1 9 6 8 ) .  Палеонтологически верхняя граница се
рии характеризуется исчезновением в залегающих выше породах плятисоленитов 
и др. и комплекса акритарх, которые определяют стоходскую свиту.

Среди пород балтийской серии на рассматриваемой территории наблюдается 
общее закономерное увеличение количества песчано-алевритового материала в 
направлении с востока на запад. Оно особенно отчетливо заметно в крайних 
западных районах (скв. 2 9 4 4  в с. Бережцы Волынской области, скв. 4 1 2 5  в 
с. Домачево Брестской области и д р .), где песчано-алевритовые породы пре
обладают в ее составе.

Окаменелости в отложениях балтийской серии С евер о-Западной  Волыни и в 
бассейне р. Горыни довольно однообразны и представлены в нижней части об
ломками трубок сабеллидитид, а выше -  остатками червеобразных организмов 
(плятисоленитов, серпулитов, онуфионелл). Почти в соответствии с распреде
лением в разрезах  остатков сабеллидитид и червеобразных организмов изме
няется здесь характер акритарх. Они представлены в балтийской серии двумя 
комплексами, хорошо отличающимися один от другого.

^ В стратиграфической схеме О.В. Крашенинниковой 1 9 5 6  г, балтийской се 
рии соответствует клеванская свита нижнего кембрия Волыни.
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Мощность балтийской серии в наиболее полных разрезах  достигает 1 4 0 -  
1 5 0  м. По литологическим и палеонтологическим особенностям слагающих ее 
пород серия расчленяется на две свиты (снизу вверх): ровенскую и стоход- 
скую.

Ровенская свита. Ее название происходит от названия г. Ровно, в районе 
которого она вскрыта значительным числом скважин, и предложено А .В .Х иж - 
няковым и Г,М. Помяновской в 1 9 6 4  г . Современные грницы и объем свиты 
уточнены .В.В. Кирьяновым ( 1 9 6 8 ,  1 9 6 9 ) .  Стратотипом свиты является скв. 4  
глуб. 1 0 0 ,0 - 1 5 2 ,7  м в г .К леван и  Ровенской области^. В преобладающем 
большинстве разрезов она установлена непосредственно под стоходской свитой. 
Лишь в крайних северо-восточных и восточных районах рассматриваемой тер
ритории ровенская свита встречена под отложениями верхнего мела и моло- 
довским горизонтом ордовика.

Нижняя граница свиты совпадает с описанной выше нижней границей бал
тийской серии. Верхняя ее-'граница в подавляющем большинстве разрезов дос
таточно четкая и проводится по подошве конгломератовидной породы, залегаю 
щей в основании стоходской свиты. Прослоев этой породы нет в районах, где 
ровенская свита полностью сложена песчаниками. Т ам  верхняя ее граница оп
ределяется сменой ровенских песчаников глинами и аргиллитами вышележащей 
стоходской свиты.

Признаки выветривания кровли рассматриваемых отложений были описаны 
ранее В.В. Кирьяновым, С.И. Добринецким и М.П. Кожич-Зеленко ( 1 9 7 2 )  в 
районе с.Д оманово. В ряде других пунктов (окрестности с.Ляховцы и г .К л е 
вани) известны следы размыва ровенской свиты в виде гальки и катунов сла
гающих ее глинистых пород в составе базальной пачки стоходской свиты.

Палеонтологически верхняя граница ровенской свиты определяется по по
явлению Platysolenites antiquissimus  Eichw. и массовых Serpulites (?) ре tropo li- 
tanus Yan.

Полная мощность ровенской свиты изменяется от 2 8 ,9  до 5 2 ,7  м. В боль
шинстве разрезов в ее составе выделяются две пачки: нижняя, представлен
ная глауконитово-кварцевыми песчаниками, и верхняя, сложенная алевритами 
с прослоями аргиллитов и песчаников.

Песчаники свиты зеленовато- и светло-серы е, горизонтально- и кососло
истые, в основной м ассе средне- и крупнозернистые; в нижней части свиты 
песчаники иногда грубозернистые, в основании переходят в гравелиты. Основ
ной минеральный состав песчаников: кварц, полевые шпаты, глауконит и слю
ды. Среди минералов тяжелой фракции преобладают пирит и циркон. В отдель
ных пробах много карбонатов, лейкоксена с ильменитом и турмалина. В незна
чительном количестве встречаются анатаз, гранат, магнетит и некоторые дру
гие минералы (Кирьянов и др., 1 9 7 2 ) .  Гравийный материал представлен в 
основном обломками кварца, реже — мелкой фосфатной галькой размером до 
7 мм в поперечнике.

Алевролиты и аргиллиты зеленовато-серы е, тонкослоистые, редко -  массив
ные, с небольшими гнездами глауконита и пирита. В бассейне р.Горыни среди 
них наблюдаются красновато-бурые прослои мощностью до 1 0  м. Основная 
масса пород представлена гидрослюдами и кварцем с примесями кальцита и 
каолинита.

Мощность обеих пачек изменчива и связана обратной зависимостью. В еди
ничных разрезах  в бассейне Горыни (район Теофиполя) нижней пачки песча
ников в составе ровенской свиты нет. В С еверо-Западной  Волыни, наоборот, 
вся свита в отдельных разрезах  (с  с . Бередцы и Доманово) слож ена почти 
исключительно песчаниками.

Палеонтологически ровенская свита характеризуется прежде всего появле
нием и широким распространением остатков сабеллидитид. Их находки с в я за -

^ Детальные описания стратотипических разрезов всех рассматриваемых здесь 
региональных подразделений нижнего кембрия- Волыно-Подолии приведены 
в "Стратиграфии УССР, т. 2" ( 1 9 7 2 ) .
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ны, главным образом с глинистыми и алевритовыми породами. В распределе
нии остатков сабеллидитид по вертикали разреза  наблюдается следующая за 
кономерность: в нижней части^ свиты они представлены мелкими экземплярами; 
в верхней ее половине эти остатки становятся более крупными, особенно в 
верхней трети разреза . Там  они наиболее многочисленны и представлены та 
кими''формами: Sabellidites  sp ., S. cambtiensis Yan., S. ex gr. cambriensis Yan. 
и Sokoloviina eostata Kirjan. На этом  уровне сабеллидитиды установлены поч
ти во всех изученных разрезах ровенской свиты. Наряду с ними здесь отме
чается появление очень редких Serpulites (?) petropolitanus Yan. Известны на
ходки всего лишь двух экземпляров этой формы в верхах ровенской свиты 
(Брунс, 1957;-' Кирьянов, 1 9 6 8 ) .  Platysolenites antiquissimus  Eichw. в опи
санных отложениях, нигде не установлены и, очевидно, их там  нет.

С верхней пачкой ровенской свиты связан характерный комплекс акритарх. 
Он определяется преимущественно сферическими формами -  Leiosphaeridia и 
Asperatopsophosphaera, что в известной степени сближает его с комплексом 
микрофитофоссилий, известным из верхней части валдайской серии Волыни.
В отличие от последнего, в комплексе акритарх ровенской -свиты преобладают 
толстостенные плотные оболочки рода Leiosphaeridia  (тип С по классификации 
Н.А. Волковой, 1 9 6 4 ) ,  которые в верхневалдайских отложениях имеют подчи
ненное значение либо их нет там  вовсе. В составе ровенского комплекса ак
ритарх наиболее распространены Leiosphaeridia dehisca  Paškev. (1 8 -2 3 % ) и 
Leiosphaeridia  sp. 1 (до 30% ); многочисленны также Asperatopsophosphaera  
medialis Schep. (5 -2 0 % ) и близкие к ним более мелкие Asperatopsophosphaera 
sp. (3 -1 0 % ). В значительно меньшем количестве, чем в подстилающих отло
жениях, встречаются Asp, magna Schep. (0 ,5 -5 % ) и Leiosphaeridia  sp. 2 (до 
10% ). Довольно много форм широкого вертикального распространения -  L. mi
nutissima  (Naum.) (6 —9%) и L. simplicissima  (Naum.) (3 -6 ,5 % ) . Единично встре
чаются такж е L. gigantes Schep. Особенно характерны для ровенской свиты 
своеобразные удлиненные формы -  Teophipolia lacerata Kirjan. Они не встре
чаю тся ни в подстилающих, ни в покрывающих образованиях и их появление 
в препаратах достаточно уверенно определяет возраст исследуемых отложе
ний. Содержание этих форм колеблется от 3-4%  в препарате до 1 2 -1 8 %  в 
комплексе. Своеобразным фоном ровенского комплекса являются многочислен
ные нити органического вещества (трихом ы ). Аналогичные или близкие к опи
санному комплексы акритарх изучены в образцах из скважин в с.Теофиполь 
(скв. 1 2 6 3 9 ,  глуб. 4 5 ,0 - 5 8 ,2  м ), в с . Большой Обзыр Камень-Каширского 
района Волынской области (скв. 5 , глуб. 2 5 2 ,4 - 2 7 9 ,0  м ), в с .  Сереховичи 
Ковельского района Волынской области (скв. 1 4 , глуб. 3 2 3 ,9 - 3 5 4 ,2  м ), в 
с . Бережница Маневичского района Волынской области (скв. 1 7 , глуб. 2 1 0 ,1 -  
2 4 7 ,1  м) и в с.Л яховцы  (скв. 4 3 , глуб. 2 4 4 ,6 - 2 4 4 ,8  м ).

Стоходская свита. Ее название происходит от названия р. Стоход -  право
го притока Припяти, в бассейне которой вскрыты наиболее полные разрезы  
отложений этого возраста. Введено это название решением УРМСК от 6 ав
густа 1 9 6 4  г . Принятые ныне границы свиты и ее объем уточнены В.В. Кирь
яновым ( 1 9 6 8 ) .  Стратотипом свиты является толща, вскрытая в гл. 1 3 8 ,3 -
2 4 7 ,6  м скв. 5  в с . Большой Обзыр. В пределах рассматриваемой террито
рии она везде зал егает  на ровенской свите балтийской серии и в большинстве 
разрезов перекрыта верхнемеловыми образованиями либо (в бассейне р .Г оры - 
ни) молодовским горизонтом ордовика. Только в наиболее погруженных рай
онах Северо-Западной Волыни стоходская свита установлена непосредственно 
под песчаниками нижней части бережковской серии.

Нижняя граница стоходской свиты проводится в подошве прослоя конгломе
ратовидной породы, залегающ его в ее основании, и определяется появлением 
Platysolenites antiquissimus  Eichw. и массовыми Serpulites (?) petropolitanus  
Yan. Верхняя граница свиты совпадает с верхней границей балтийской серии. 
Полная мощность свиты изменяется от 7 1 ,4  до 1 0 9 ,3  м.

В стоходской свите резко преобладают глинистые породы: аргиллиты и уп
лотненные глины с маломощными редкими прослоями песчаников. Только на
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крайнем западе территории и в верхней части некоторых разрезов свиты в 
других районах в ее составе существенную роль играют алевролиты и песча
ники. Мощность базального конгломератовидного слоя в стоходской свите воз
растает от 5 - 1 0  см  в юго-восточных разрезах  до 1 ,5  м на северо-западе 
территории.

По данным В.В.Кирьянова, С.И. Добринедкого и М .П.Кожич-Зеленко ( 1 9 7 2 ) ,  
гравийный и галечный материал в основании свиты представлен обломками 
буровато—серых фосфоритов, зеленовато-серы х и серых аргиллитов и алевроли
тов и кварца размером от 0 ,7  до 3 ,5  см . Иногда встречаются относительно 
крупные ( 3 - 4  мм) зерна роговой обманки и пироксена. Обломки фосфатных и 
глинистых пород хорошо окатаны, уплощены. Гравийный и галечный материал 
имеет слоистое расположение. Цемент представлен более мелким кластическим 
материалом и кристаллическим кальцитом.

Аргиллиты и уплотненные глины, залегающие выше по разрезу стоходской 
свиты, серовато-зелены е, преимущественно однородные или неясно слоистые.
В породе наблюдаются бурые пиритизированные ходы (?) червей в виде тон
ких ( 1 ,5 - 3  мм) ленточек, гнезда и отдельные зерна глауконита и пирита. Иэ^- 
редка встречается мелкая галька фосфоритов. Основную массу этих пород сос
тавляет глинистый агр егат  волокнистого строения с частицами, намного мень
ше 0 ,0 1  мм. Основной его минеральный компонент -  гидрослюда с незначи
тельными примесями каолинита и карбонатов. По сравнению с глинистыми по
родами ровенской свиты аргиллиты и глины стоходской свиты обладают более 
интенсивной зеленой окраской и меньшим содержанием каолинита в их сос
таве.

Песчаники стоходской свиты по своему характеру близки к таковым ровен
ской свиты. Их отличает лишь значительно меньшее содержание глауконита 
(до полного его отсутствия) и появление среди минералов тяжелой фракции 
шпинели, силлиманита, дистена, пироксена и роговой обманки, которых нет в 
песчаниках ровенской свиты.

Палеонтологически стоходская свита имеет очень отчетливую характеристи
ку. Она определяется на описываемой территории, в первую очередь, появле
нием и широким распространением остатков Platysolenites antiquissimus  Eichw. 
Появляются такж е редкие, но весьм а своеобразные трубки Onuphionella agglu
tinata Кігіап. Многочисленными становятся Serpulites (?) pе tropolitanus Yan. C a- 
беллидитиды встречаются в значительном количестве только в самых низах 
свиты и представлены там Sabellidites cambriensis  Y an., Sabellidites  ex gr. cam- 
briensis Yan. Sokoloviina eostata K irjan, и редкими Paleolina  sp . (aff. evenkiana  
Sok.). Д алее вверх по разрезу  найдены только единичные экземпляры Sabelli
dites cambriensis Yan. В верхней, значительно большей по объему части свиты 
сабеллидитиды не установлены.

Акритархи в стоходской свите появляются лишь в 1 0 - 1 5 ,  а иногда в 2 0  м 
выше ее основания. Они представлены существенно иными формами по срав
нению с акритархами ровенской свиты. Основу рассматриваемого их комплек
са составляют Leiomarginata simplex  Naum .(8 -2 5 % ), Granomarginata prima Naum. 
(3 -5 % ), Gr. squamacea Volk. (8 -1 2 % ), Tasmanites tenellus  Volk. (4 -2 2 % ), осо
бенно обильные в верхней части свиты, и преимущественно крупные Leiosphae
ridia sp . ( 8 0 - 1 0 0  м км ). В небольшом числе присутствуют Leiosphaeridia  sp .
2 и формы широкого вертикального распространения -  L. simplicissima  (Naum.) 
(3 -6 ,5 % ), L. minutissima  (Naum.) (4 -7 % ) . Единично отмечаются скопления мел
ких гладких оболочек, систематическое значение которых является дискусси
онным, ä такж е своеобразные микрофитофоссилии Ceratophyton vernicosum Ki
rjan. Описанный комплекс акритарх по своему составу несомненно соответст
вует комплексу, который рассм атривается в настоящей работе под названием 
лонтоваского.

В Северо-Западной Волыни он изучен в образцах из скважин в с . Большой 
Обзыр (скв. 5 , глуб. 1 5 1 ,2 - 2 4 0 ,6  м ), в с.Береж ница (скв. 1 7 , глуб. 1 2 3 ,5 -
1 9 6 ,7  м ), в с.С ереховичи (скв. 1 4 , глуб. 2 6 5 ,5 - 2 9 8 ,5  м), в с . Бережцы 
(скв. 2 9 4 4 ,  глуб. 7 7 2 ,9 - 8 3 7 ,4  м ), в с.Видряница Камень-Каширского рай-
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она Волынской области (скв. 2 4 , глуб. 1 5 1 , 1 5 1 ,5 - 1 8 1 ,5  м ), в с.Д оманово 
(скв. 3 4 , глуб. 1 8 3 ,5 - 1 8 4 ,0  м ), в с.Ляховцы (скв. 4 3 , глуб. 2 0 4 ,4 - 2 0 9 ,4  м) 
и в с ,О са  Владимир-Вольшского района Волынской области (скв. 3 , глуб. 
2 1 1 ,9 - 2 1 7 ,5  м ).

В отложениях, соответствующих стоходской свите, сходный комплекс акри
тарх был установлен на Волыни также Е.Д. Шепелевой ( 1 9 6 9 ) ,  Наряду с ма
териалами по Северо-Западной Волыни, в ее работе приведены некоторые дан
ные о бассейне р.Горыни, где этот комплекс Е.Д .Ш епелева исследовала по 
образцам из скважины в г.К левани (скв. 4 , глуб. 7 7 ,0 - 9 6 ,5  м ). Помимо ука
занных выше основных форм рассматриваемого комплекса, ею были отмечены 
такж е Tasmanites bobrowskii Waz. и Baltisphaeridium cla rum Sehe p. y которые в 
нашем материале из стоходской свиты не наблюдались. Т. bobrowskii Waz. и 
представители рода Baltisphaeridium появляются, по нашим данным, в более 
высоких горизонтах кембрия Волыни, в доминопольской свите, представляю
щей нижнее подразделение нового цикла раннекембрийского осадконакопления -  
бережковской серии.

Береж ковская серия

Название серии происходит от названия с.Береж цы  Любомльского района Во
лынской области, где  вскрыт бурением один из наиболее мощных и последо
вательных разрезов отложений этого возраста на Украине. Оно было введено 
в 1 9 6 4  г . решением Совещания по уточнению стратиграфии верхнедокембрий
ских и палеозойских отложений Волыно-Подолии для обозначения толщи пород 
в Северо-Западной Волыни, которая рассматривалась тогда как свита нерасчле- 
ненного среднего-верхнего кембрия (Шульга, 1 9 6 4 ) .  В действительности эта  
толща оказалась сложенной существенно разновозрастными образованиями: 
рачнекембрийскими, резко преобладавшими в ее' составе, а такж е среднекем
брийскими и раннеордовикскими (тремадокскими). Нижнекембрийская часть 
бывшей бережковской свиты была затем  переведена в ранг серии с одноимен
ным названием (Кирьянов, 1 9 6 9 ) .  Стратотипом серии является скв. 2 9 4 4 ,  
глуб. 4 4 1 ,3 - 7 4 7 ,0  м в с.Береж цы .

Площадь распространения бережковской. серии несколько меньше площади 
распространения балтийской серии: ее нет в пределах волынской части запад
ного склона Украинского щита и в крайних северных районах Полесского выс
тупа фундамента. Как и балтийская серия, она представлена терригенными об
разованиями, но в ее составе преобладают песчаные породы, которые в отдель
ных интервалах разреза слагают более или менее однородные толщи до 1 0 0  м 
мощности.

На всей рассматриваемой территории бережковская серия подстилается бал
тийской серией. На Овадненском поднятии и в пределах северных приподнятых 
структур она зал егает  под верхнемеловыми образованиями и вскрыта там 
многими скважинами. Под более древними отложениями бережковская серия 
установлена лишь в единичных разрезах  самых западных районов Полесского 
выступа фундамента, где наблюдается общее погружение палеозойских толщ в 
направлении Люблинского склона платформы. Так, в окрестности с. Корытница 
Владимир-Вольшского района (скв. Б - 2 6 )  она вскрыта под нижнекаменно
угольными отложениями, а в селах Бережцы и Рымачи Любомльского района 
Волынской обл. (скв. 2 9 4 4 и  4 0 4 )  -  непосредственно под среднекембрийски
ми. В пределах весьма крупных погруженных структур Полесского выступа 
фундамента (Голобовской, Турской^ и др.) бережковская серия зал егает  на 
значительных глубинах под отложениями верхнего мела, силура, ордовика и, 
вероятно, среднего кембрия, и скважинами там  до сих пор нигде не установ
лена. В целом не изучены такж е структурные особенности залегания палео
зойских толщ в этих районах. Между тем, кембрийские отложения, обладаю
щие на Волыни высокими коллекторными свойствами, могут оказаться  там

^ Термин принадлежит А .Е . Бирюлеву.
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(особенно на ю го-востоке территории) перспективными для поисков в них неф
тегазовы х месторождений.

Нижняя граница серии отчетливая, проводится в подошве мощной пачки 
светло-серы х, мелкозернистых, кварцевых песчаников и в отдельных разрезах 
носит (в  виде катунов и гальки) следы размыва подстилающих пород. Пале
онтологически рассматриваемая граница определяется исчезновением в этих 
песчаниках органических остатков, которые характерны для стоходской свиты 
балтийской серии. Верхняя граница бережковской серии, по сравнению с ее 
нижней границей, в тех немногих наиболее последовательных разрезах, ко
торые были указаны ранее, литологически менее отчетлива, а главное -  хуже 
изучена. Она устанавливается там  по смене сероцветных пород серии зал ега
ющими выше пестрыми или почти белыми песчаниками среднего кембрия. Па
леонтологически эта  граница фиксируется по комплексу акритарх верхней час
ти серии, который в покрывающие песчаники не переходит.

Литологически бережковская серия достаточно выдержана на всей рассм ат
риваемой территории. Исключением являются разрезы  окрестности поселка До- 
минополь Владимир-Волынского района, где в нижней части серии преоблада
ют алевритовые породы. В других районах Северо-Западной Волыни эта часть 
серии представлена обычно мощной толщей песчаников. Минералы тяжелой фрак
ции в породах бережковской серии характеризую тся турмалиново-цирконовой их 
ассоциацией, что достаточно четко отличает эти отложения от  балтийской се
рии (Кирьянов и д р .,1 9 7 2 ) .

Палеонтологически серия определяется прежде всего остатками раннекемб
рийских трилобитов (Schmidtiellus, Wo ly m sp is ,  Strenuaeva), находки которых 
пока, хотя и немногочислены, но исключительно важны для широких стратигра
фических корреляций. В этих отложениях появляются и получают широкое рас
пространение типичные палеозойские роды акритарх ( Baltisphaeridium, Cymatio- 
sphaera, Estiastra, Leiovalia и д р .). В них найдены также остатки (V о lb or the И a) 
и брахиопод СGlyptias, Lingulella).

Полная мощность бережковской серии в Северо-Западной Волыни достигает 
3 0 6  м . Внутри серии на различных уровнях устанавливаются признаки эрози
онных несогласий. По литологическим особенностям слагающих ее пород в 
составе серии выделяются три свиты (снизу): диминопольская, любомльская и 
свитязьская.

Домино польская свита. Ее название происходит от названия пос. Домино- 
поль Владимир-Волынского района Волынской обл., в окрестности которого 
вскрыты наиболее полно палеонтологически охарактеризованные отложения 
этого возраста. Стратотипом свиты является скв. 2 9 4 4 ,  глуб. 6 1 7 - 2 - 7 4 7 , Ом 
в с.Бережцы (Кирьянов, 1 9 6 9 ) .  В Северо-Западной Волыни она залегает  либо 
под верхне меловыми отложениями, либо непосредственно под любомльской 
свитой.

Нижняя граница доминопольской свиты совпадает с нижней границей береж
ковской серии. Верхняя ее граница проводится в кровле маломощного ( 0 ,5  м) 
прослоя пестрых алевролитов и определяется по смене глинисто-алевритовых 
пород верхней части свиты залегающими выше светло-серыми кварцевыми пес
чаниками любомльской свиты. Палеонтологически эта граница определяется по 
исчезновению в покрывающих песчаниках акритарх, которые характерны для 
верхней части доминопольской свиты.

Полная мощность свиты составляет около 1 3 0  м. По литологическим осо
бенностям слагающих ее пород в составе свиты выделяются две подсвиты: 
нижне- и верхнедоминопольская.

Н и ж н е д о м и н о п о л ь с к а я  п о д с в и т а  сложена преимущественно пес
чаниками. Эти песчаники светло-серы е с пятнистой зеленоватой или розова
той окраской, в основном мелкозернистые, кварцевые, в отдельных прослоях 
слюдистые. В толще песчаников, особенно в нижней ее части, встречаются 
редкие тонкие прослои зеленовато—серых и красновато-бурых алевролитов,слю 
дистых по плоскостям наслоения. В основании нижнедоминопольской подсвиты, 
вскрытой скважиной 5 в с. Большой Обзыр, на глуб. 1 3 7 ,0 - 1 3 8 ,3  м зале
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га е т  прослой гравелита. По данным Г.А. Уженкова, он сложен окатанными 
обломками кварца и нижележащих глин, сцементированных разнозернистым пес
чаным материалом.

Среди минералов легкой фракции в описываемых песчаниках доминирует 
кварц. Содержание полевых шпатов невелико, но всегда постоянно (4 —5% ). В 
нижней части подсвиты отмечается несколько повышенное содержание слюдис
тых минералов. Тяжелая фракция песчаников характеризуется резким преоб
ладанием циркона и турмалина. В небольших количествах присутствуют так
же анатаз, гранат, рутил, лейкоксен с ильменитом и некоторые другие мине
ралы^ . Прослои алевролитов среди песчаников нижнедоминопольской подсвиты 
обладают сходным минеральным составом . Красно-бурые их разности в ниж
ней части подсвиты характеризуются также гидроокислами ж елеза и разру
шенными слюдами (Кирьянов и др., 1 9 7  2 ) .

Мощность нижнедоминопольской подсвиты в подавляющем большинстве раз
резов довольно значительна. Там, где подсвита частично уничтожена предме- 
ловым размывом, она колеблется от 2 1  до 7 9  м. Полная максимальная мощ
ность подсвиты установлена в скв. 2 9 4 4  в с. Бережны и составляет 1 0 2  м. 
Такого же порядка мощности нижнедоминопольской подсвиты м огут быть, оче
видно, указаны для разрезов параметрических скважин О вадно-1 ( Котык, Кык,
1 9 7 1 )  и С тенж аричи-1, расположенных соответственно севернее и северо-за
паднее г.Владимир-Волынского. И только в районе поселка Доминополь ее пол
ная мощность, по материалам структурной скв. Владимир-Волынский-1, не пре
вышает 1 5  м.

Какие-либо органические остатки в породах нижнедоминопольской подсвиты 
до сих пор не известны.

В е р х н е д о м и н о п о л ь с к а я  п о д с в и т а  определяется увеличением количест
ва прослоев алевролитов до их преобладания в составе пород. С подстилающими о-г- 
ложениями она связана постепенным переходом.

Алевролиты находятся в неравномерном чередовании с песчаниками или сла
гаю т отдельные пласты от 0 ,4  до 4  м мощности. Встречаются также тонкие 
прослои, мелкие линзы и неправильной формы включения аргиллитов. Цвет гли
нистых и алевритовых пород зеленовато- и темно-серый. По гранулометричес
кому составу среди них выделяются разности от алевропелитовых до алевро- 
псаммитовых. Нередко в породе наблюдаются биоглифы в виде неправильной 
формы трубок, заполненных песчаным материалом. Песчаники верхнедомино
польской подсвиты отличаются от нижележащих лишь более темной пятнисто
стью, обусловленной концентрацией на этих участках в составе цемента тем
ных глинистых минералов.

В целом минеральный состав алевролитов и песчаников рассматриваемого 
стратиграфического подразделения тождествен составу пород нижележащей 
толщи (Кирьянов и др., 1 9 7 2 ) .

В отдельных разрезах (скважины в селах Бережцы,Овадно и в г . Владимир- 
Волынском) в верхней части и в кровле верхнедоминопольской подсвиты наблю
даются прослои пестро цветных алевролитов. В с. Доминополь (скв . 4 4 )  она за 
вершается пачкой песчаников мощностью 9 м, для верхней части которой ха
рактерна очень слабая окатанность кластического материала, а в глинистой 
фракции цемента отмечается каолинит. Вероятно, эти породы подвергались вы
ветриванию на рубеже доминопольского и любомльского времени.

Палеонтологически верхнедоминопольская подсвита характеризуется прежде 
всего обильным комплексом акритарх, основу которого составляю т B a l t i s p h a e - 
гi d ium c o m p r e s s u m  Volk. (1 2 -1 5 % ), В. ornatum  Volk. (6 -7 ,5 % ) , В. o rb i c u l a r e  
Volk. (9 —11% ), M i c r h y s t r i d i u m  p a l l i d u m  Volk. (3 —18% ), M. tornatum Volk. ( 2 —

■*“Ha основании сходного минерального состава к нижнедоминопольской подсви- 
те в бассейне р.Горыни условно отнесена маломощная ( 5 - 8  м) пачка пес
чаников, вскрытая там  единичными скважинами выше глинистых пород стоход
ской свиты и залегающая под силурийскими мергелями и песчаниками моло— 
довского горизонта ордовика.
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5%), Lop hos phaeridium sp. (1 ,5 -4 % ) , L, tentativum  Volk. ( 1 ,5 -2 % ) , Tasmania 
tes bobrowskii Waz. (4 —12% ), Archaeodiscina umbonulata Volk. (1—29%), Leio
marginata simplex Naum. (1—3,5%), Granomarginata squamacea Volk. (3—5%), Leio
sphaeridia simplicissima  (Naum.) (3—8%). Эти микрофоссилии встречаются во. 
всех разрезах  подсвиты. Вместе с тем  между, комплексами акритарх, опреде
ляющими верхнедоминопольскую подсвиту в с.Бережцы и в г .  Владимир-Во- 
лынском, с одной стороны, и в районе с . Доминополь, с другой, наблюдается 
некоторое различие. Так, в рассматриваемы х отложениях, вскрытых скважина
ми 2 9 4 4  (глуб. 6 2 1 ,7 - 6 4 4 ,9  м) и 9 9 2  (глуб. 4 9 1 ,6 - 5 1 3 ,7  м ) , помимо 
указанных выше видов присутствуют такж е В. brachyspinosum  Kirjan. (7 -1 1 % ), 
Cymatiosphaera? membranacea Kirjan. (3 -5 ,5 % ) , P terospermopsimorpha wolynica 
Kirjan (4 -6 ,5 % ) . В районе с. Доминополь (скв. 4 4 ,  глуб. 2 8 2 ,5 - 3 0 3 ,0  м и 
структурная -  Владимир-Волынский-1, глуб. 4 0 6 ,0 - 6 1 8 ,2  м) этих видов 
акритарх нет, но там вместо них отмечаются В .cerinum Volk. (3 -8 % ) , В . papil
losum (Tim.) ( 0 ,5 —4% ), Dominopolia lata Kirjan. ( 0 ,5 -3 ,5 % ) , M. villosum  Ki
rjan. ( 2 -6 ,5 % ) . В верхней части подсвиты в скв. 4 4  (глуб. 2 7 4 ,0 - 2 8 2 ,5  м) 
появляются такж е D. longispinosa  Kirjan. (4 -8 ,5 % ) , Pseudotasmanites parvus 
Kirjan. (1 ,5 -6 % )  и единичные Tasmanit.es volkovae  Kirjan.

Следует отм етить, с одной стороны, что для верхнедоминопольских отло
жений Волыно-Подолии в целом типичен, по-видимо‘му, комплекс акритарх,ха
рактеризующий подсвиту в с.Бережцы и г . Владимир-Волынском. Некоторое его 
своеобразие в районе с, Доминополь представляет, вероятно, для территории 
Волыно-Подолии местное явление. С другой стороны, именно такой, как в До- 
минополе, видовой состав акритарх характерен для талсинского горизонта боль
шинства других западных областей Восточно-Европейской платформы, в том 
числе и для Эстонии.

Указанное выше своеобразие комплекса акритарх верхнедоминопольской под
свиты в окрестностях с. Доминополь является, очевидно, результатом  наблю
даемых там  некоторых фациальных особенностей всей доминопольской свиты, 
по сравнению с другими ее разрезам и в Северо-Западной Волыни. В этом  рай
оне значительно увеличивается количество глинистого и алевритового материа
ла в составе пород домино польской свиты, что приводит там  к резкому изме
нению соотношения мощностей обеих ее под свит. Кроме того, разрезы  верхней 
подсвиты в окрестностях с. Доминополь являются единственными в С еверо-За
падной Волыни, где, помимо акритарх, установлены достаточно обильные ос
татки других типично морских организмов. Так, в интервале глубины
2 7 4 ,0 - 2 8 4 ,4  м скв. 4 4  найдены многочисленные Volborthella tenuis  
Schm, и обломки панцирей трилобитов, в том числе два полных голов
ных щита Schmidtiellus  sp. В интервале глубины 2 6 8 ,8 - 2 7 4 ,0  м этой 
же скважины вм есте с массовыми Volborthella tenius  Schm, найден также 
единичный экземпляр головного щита Wolynaspis unica N. Tchern. (Кирья
нов, Чернышева, 1 9 6 7 ) .

Современные данные о доминопольской свите не позволяют достоверно рас
шифровать палеогеографическую природу ее фациальных особенностей в районе 
с. Доминополь. Однако не исключено, что эти особенности являются следстви
ем существовавшего тогда на фоне общего рельефа дна талсинского морского 
бассейна Волыни более глубоководного его  участка, имевшего вид узкой впа
дины субширотного направления и связанного с зоной Владимир-Волынского 
глубинного разлома, уже в то время, по-видимому, активного. Это предпо
ложение отчасти подтверждается данными бурения скв. Б -3 2  в с. Осередок Но
вый Владимир-Волынского района (в  8  км к западу от с. Доминополь). Она 
расположена непосредственно в зоне указанного разлома и вскрыла домино
польскую свиту в той же фации, что и в окрестностях с. Доминиполь.
К сожалению, органические остатки в этих породах, залегающих там 
под верхнемеловыми отложениями и поэтому отчасти выветрелых, не 
установлены.

Мощность верхнедоминопольской подсвиты в Северо-Западной Волыни из
меняется от 2 8  м в скв. 2 9 4 4  в с.Б ереж цы  до 1 1 7  м в структурной скв.
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Владимир-Волынский-1 в районе с . ДоминопольЛ. Следует отметить, что ниж
недоминопольские песчаники являются базальными образованиями свиты и по
этому возможны, вероятно, любые соотношения мощностей обеих подсвит вплоть 
до полного замещения одной из них.

Любомльская свита. Ее название происходит от названия г.Л ю бомль в Во
лынской области, в районе которого установлен наиболее полный разрез этих 
отложений. Стратотипом свиты является скв. 2 9 4 4  (гл . 5 4 3 ,3 - 6 1 7 ,2  м) в 
с .Береж цы  (Кирьянов, 1 9 6 9 ) .  В пределах Полесского выступа фундамента лю
бомльская свита везде зал егает  на доминоиольской свите. На склонах местных 
поднятий(Овадненского, Шацкого) она за л е гае т  под верхнемеловыми образова
ниями, погружаясь затем  непосредственно под породы свитязьской свиты.

Нижняя граница любомльской' свиты проводится в подошве слагающих ее св ет 
ло-серых, почти мономинеральных кварцевых песчаников. В с. Бережны эта 
граница носит следы размыва залегающих ниже пород и маркируется там кон
гломератовидной породой с плохо окатанными обломками зеленовато—серого 
алевролита. Палеонтологически рассм атриваем ая граница во всех изученных 
разрезах устанавливается лишь по исчезновению в нижней части любомльской 
свиты акритарх, характерных для подстилающей алевролитовой толщи домино— 
польской свиты.

Верхняя граница любомльской свиты литологически также достаточно чет
кая и в большинстве разрезов проводится в подошве маломощной пачти пест^ 
роцветных алевролитов, залегающих в основании свитязьской свиты. Палеон
тологически эта граница устанавливается по появлению выше указанных пест
рых алевролитов комплекса акритарх, определяющего нижнюю часть свитязь
ской свиты.

Несколько иной характер имеет верхняя граница любомльской свиты в раз
резе кембрийских отложений, вскрытых скважиной Б -2 6  в с.Корытница Вла
димир-Во лынского района. Там она определяется поверхностью размы ва в ви
де карманообразных углублений в кровле любомльских песчаников. Эти кар
маны заполнены галькой серых алевролитов и светло-серых песчаников раз
мером от 0 ,6  до 3  см в поперечнике. Палеонтологически рассматриваемая 
граница устанавливается в этом р азр езе  по смене комплексов акритарх, ха
рактерных для верхней части любомльской и нижней части свитязьской свит.

Любомльская свита сложена почти исключительно песчаниками. Лишь в 
указанной выше скв. Б -2 6  в верхней части свиты (в 1 ,6  м ниже ее кров
ли) установлены три маломощных ( 0 ,2 - 0 ,3  м) пропластка темно-серых алев
ролитов.

Песчаники свиты светло-серы е, преимущественно с желтоватым, реже с 
зеленоватым оттенком, в основном м елко- и среднезернистые, кварцевые, са— 
харовидные. Иногда наблюдается неясная горизонтальная или косая слоис
тость. Изредка встречаются тонкие прослои зеленоватых алевролитов, а так
же гнезда и линзы пепельно-серой каолинизированной глинистой породы. Тем
но-серы е алевролиты в скв. Б -2 6  слоистые, с немногочисленными биогли
фами в виде трубок, выполненных песчаным материалом.

Кластический материал в песчаниках представлен исключительно кварцем. 
Лишь в немногих пробах встречаются полевые шпаты, представленные единич
ными разрушенными зернами плагиоклаза. Глинистые минералы цемента в пес
чаниках представлены каолинитом с диккитом и кальцитом, либо с примесью 
гидрослюд. Небольшое количество цемента и его преобладающий тип (сопри
косновения) обусловливают сахаровиднй облик песчаников любомльской сви
ты. Содержание минералов тяжелой фракции в них очень незначительно: от 
следов до 0 ,2 % . Среди этих минералов преобладают циркон и турмалин.Зна
чительно меньше гидрогетита, ан атаза , лейкоксена с ильменитом и лимонита.
В незначительном количестве присутствуют гранат, рутил, ставролит и н е-

Выше дана нормальная мощность верхнедоминопольской подсвиты в скв. Вла
димир-Во лы нский-1 . Ее вскрытая мощность составляет там  около 4 5 0  м 
при углах падения, равных 6 0 - 6 5 ° .
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которые другие минералы (Кирьянов и др., 1 9 7 2 ) .  Таким образом, тяжелая 
фракщш песчаников любомльской свиты характеризуется той же минераль
ной ассоциацией, что и подстилающие отложения.

Органические остатки в породах любомльской свиты до недавнего времени 
не были известны. В период исследований по проблеме, рассматриваемой в 
этой книге, был изучен ряд новых разрезов нижнекембрийских отложений на 
Волыни, в том числе и разрез скв. Б -2 6  в с.Коры тницаІ. В прослоях темно
серых алевролитов, вскрытых скважиной в интервале глубины 4 4 5 ,6 —4 4 7 ,0  м 
в верхней части любомльской свиты, был установлен комплекс акритарх. Его 
основу составляю т Baltisphaeridium dubium.Уolk., В. ornatum Volk., В. orbiculare 
Volk., Archae odis с ina umbonulata Volk, ж Alliumella baltica Vand. В незначитель
ном количестве отмечаются также Multiplicispharidium heterospinosum  Jank., Bah 
tisphaeridium compressum Volk., B. implicatum Fridrichsone и Dictyotidium  sp. В 
единичных экземплярах встречаются также В. cerinurn Volk., В. ciliosum  Volk., 
Micrhystridium lanatum Volk., B. villosum  Kirjan., Cymatiosphaera sp. и Estiastra 
minima Volk. Акритархи последнего из указанных видов отмечаются лишь в от
дельных препаратах при изучении большого их числа.

Анализ видового состава акритарх рассматриваемого комплекса позволяет 
отметить его определенное своеобразие по сравнению с комплексами этих ор
ганических остатков из подстилающих их покрывающих отложений. Так, в ука
занных темно-серых алевролитах любомльской свиты многочисленны Baltisphae- 
ridium dubium Volk., которые на Волыни в других отложениях нижнего кемб
рия не известны “ . Менее обильны, но также характерны только для этих але
вролитов Multiplicisphaeridium heterespinosum  Jank. Необычной, ранее в других 
комплексах не наблюдавшейся, является здесь  ассоциация таких видов, как В, 
cerinum Volk., с одной стороны, и В .implicatum Fridrichsone, В, ciliosum  Volk., 
Pterospermella solida (Volk.) и Estiastra minima Volk. — с другой.

Сравнительно небольшой палеонтологический материал (происходящий толь
ко из одной скважины) пока не позволяет делать какие-либо окончательные 
выводы о его биостратиграфическом значении. Между тем не исключено, что 
комплекс акритарх любомльской свиты определяет самостоятельную единицу 
местной биостратиграфической шкалы, соответствующую, по-видимому, ран
гу горизонта.

Полная мощность любомльской свиты изменяется от  71  до 7 9  м.
С витязьская свита. Ее название происходит от о з .С в и тязь  в Северо-Запад

ной Волыни, где вскрыты наиболее полно палеонтологически документирован
ные отложения этого возраста. Стратотипом свиты является интервал глуби
ны 2 8 8 ,0 - 3 6 5 ,0  м скв. 8  в с. Подманево Любомльского района. Повсюду в 
Северо-Западной Волыни свитязьская свита зал егает  на доминопольской свите.
В сводовых частях локальных положительных структур свитязьские отложения ли
бо размыты (Овадненское поднятие}, либо перекрыты верхнемеловыми образова
ниями, погружаясь затем  под толщу светло-серы х и пестрых песчаников среднего 
кембрия. В отдельных разрезах крайних северо-западных районов Волыни свитязь
ская свита установлена также под нижнекаменноугольными отложениями. Нижняя 
ее граница в большинстве разрезов определяется сменой нижележащих любомльс- 
ких песчаников алевролитами и аргиллитами,; рассматриваемой свиты и проводится 
в основании пачки пестроцветных глинисто-алевритовых пород мощностью от 
0 ,2  до 1 ,3  м . В окрестностях с.Корытница в подошве свитязьской свиты за
легает маломощный (0 ,1  м) прослой конгломерата (см . описание верхней гра
ницы любомльской свиты ). Палеонтологически эта граница определяется по 
появлению комплекса акритарх, характерного для нижней части свитязьской 
свиты. Верхняя ее граница совпадает с описанной выше верхней границей бе- 
режковской серии. Полная мощность свитязьской свиты составляет 1 0 0 —1 1 2  м.

■^Скважина пробурена в 1 9 7 3  г. под руководством А.Е. Бирюлева (Львовская 
экспедиция).
В разрезе нижнего кембрия Эстонии этот вид характерен для более низкого 
стратиграфического уровня -  люкатиских отложений.
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В составе свиты преобладают алевролиты, которым подчинены прослои пес
чаников. Обратная картина наблюдается лишь на юге территории (в  разрезе  
скв. 9 9 2  в г . Владимире-Волынском) (рис. 2 8 , см. вкл). В строении свиты наблю
дается определенная закономерность. Она заключается в том, что в нижней 
части свиты алевролиты более однородные не всегда отчетливо слоистые, глав
ным образом серо-зелены е или зеленовато-серы е, в отдельных прослоях (осо
бенно вблизи основания свиты) глинистые. В верхней части свиты алевролиты 
тонкослоистые, часто плитчатые, более или менее ритмично чередующиеся с 
прослоями песчаников, слюдистые по плоскостям наслоения, преимущественно 
серые, иногда со слабым коричневатым оттенком. Обе описанные части свиты 
связаны очень постепенным переходом и мощности их сильно варьируют, так 
что едва ли есть  основания рассм атривать эти фациальные разности пород в 
качестве самостоятельных стратиграфических подразделений. Однако во всех 
разрезах нижняя из указанных пачек менее мощная, чем верхняя.

Кластический материал в алевролитах свитязьской свиты представлен глав
ным образом кварцем, но в отдельных прослоях много полевых шпатов (до 
15 % ). Цемент пород глинистый, р$же карбонатно-глинистый, базальный, иног
да содержит зерна пирита и глауконита. Цемент пород, слагающих пестроцвет
ную пачку в основании свиты, насыщен бурыми гидроокислами ж елеза. Значи
тельная их примесь наблюдается также в алевролитах верхней части свиты, 
чем обусловлен коричневатый оттенок отдельных их прослоев. В алевролитах, 
особенно в нижней части свиты, многочисленны пиритизированные ходы илое— 
дов, аналогичные таковым из стоходской свиты балтийской серии, но более 
тонкие и короткие.

Песчаники свиты серые и светло-серы е, мелкозернистые, кварцевые, поч
ти всегда с тонкими прослойками и линзочками алевролитов. Мощность про
слоев песчаников непостоянна и колеблется от  нескольких сантиметров до 
6  см, а на юге территории до 2 2  м. Кластический материал в них представ
лен преимущественно кварцем. Среди полевых шпатов отм ечается микроклин 
и редкие зерна разрушенного плагиоклаза. В отдельных прослоях песчаников 
наблюдается глауконит. Цемент в основном карбонатно—глинистый базального 
и порового типа (Кирьянов и др., 1 9 7 2 ) .

В нижней части свитязьской свиты в скв. 9 9 2  в г . Владимире-Волынском 
(глуб. 3 6 8 ,8 - 3 6 3 ,1  м) вскрыт прослой охристо-зеленой кварцево-оолитовой 
породы, напоминающей по внешнему облику железную руду "табачного типа". 
Оолиты слагаю т около 50%  массы породы под микроскопом бурые, скорлупо— 
вато—концентрического строения. Форма оолйтов большей частью овальная или 
удлиненно-овальная, реже округлая. Их средний размер составляет 0 ,2 5  х 
X 0 ,1 5  мм или 0 ,2 5  х 0 ,2 3  мм. Зерна кварца окатанные или полуокатан— 
ные, несколько^ меньших размеров, чем оолиты ( 0 ,0 4 —0 ,1  мм) и часто яв
ляются центром нарастания последних. Своеобразным ядром в оолитах иногда 
служат также зерна полевого шпата (ортоклаза) и акцессорных минералов. По 
данным А.Н. Ляшенко, концентрические оболочки оолйтов сложены гетитом. 
Цемент породы контактово—поровый, карбонатный. Наблюдаются единичные, мел
кие (около 0 ,5  см по длинной оси), окатанные включения глинистой породы 
тонковолокнистого строения и с примесью бурых гидроокислов ж елеза.

По внешнему облику и стратиграфическому положению в разрезе  нижнего 
кембрия Волыни этот прослой, очевидно, соответствует прослоям "бурых же
лезняков", залегающих в нижней части курземской свиты Западной Латвии по 
стратиграфической схеме Э .К . Лиелдиены и А.И. Фридрихсоне и в основании 
курсаской свиты по схеме А.П. Биркиса и др. ( 1 9 7 2 ) .  Прослой описанной по
роды в составе нижней части свитязьской свиты, вм есте с преобладающими 
в этой части песчаниками, свидетельствует, по-видимому, о продолжительных 
мелководных (возможно, островных) условиях ранневергальского морского 
бассейна в районе Владимира-Волынского в отличие от других, более глубо
ководных в то время районов северо-западной Волыни.

Содержание минералов тяжелой фракции в породах свитязьской свиты сос
тавляет от 0 ,2 6  до 0 ,85% , а в отдельных прослоях за  счет пирита и сиде
рита до 2 ,7 6 % . В составе тяжелой фракции постоянно присутствует циркон,
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много лейкоксена. Турмалин отмечается лишь в отдельных пробах. М естами 
много гидрогетита, В верхней части свиты сильно возрастает количество пи
рита и сидерита. В небольшом количестве встречаются ильменит с магнети
том, рутил, анатаз, брукит и некоторые другие минералы (Кирьянов и др.,
1 9 7 2 ) .

По данным изучения акритарх, в разрезе  свитязьской свиты установлены 
три их комплекса, последовательно сменяющие друг друга. Первый из этих 
комплексов тяго теет  к нижней литологической пачке свиты, но иногда охва
ты вает также нижнюю (различную по мощности) часть верхней ее пачки. В 
составе комплекса резко преобладают представители родов Baltisphaeridium, 
Micrhystridium: В . ciliosum  Volk. (9 —4 7 % ), В. compressum Volk. (7 -1 8 % ) , В. 
ornatum Volk. (2 -6 ,7 % ) , B. orbiculare Volk. (4 —6,7% ), B. variumVolk.  ( 1 -  
4 ,5% ), B. implicatum Fridrichsone (1 ,5 -4 % ) ,  Baltisphaeridium  sp. I (0 ,5 -1 ,5 % ) , 
M, lanatum Volk. (2 -8 % ), M. dissimilare Volk. (6 -1 1 % ), M, parvum Volk. ( 0 -  
3% ), M. spinosum  Volk. (3 -5 ,5 % ) , M, lubomlense Kirjan. (3 -5 -5 % )  M. villo
sum Kirjan. ( 0 ,5 -1 ,5 % ) . Немногочисленны, но очень характерны для этого
комплекса Estiastra minima Volk. (1 ,5 -6 % ) и Leiovalia tenera Kirjan. ( 1 ,5 -  
4% ). Из нижележащих отложений сюда переходят довольно частые Granomargi
nata squamacea Volk. (3 -7 % ), Tasmanites  sp. (a ff. bobrowskii Waz.) (2 -4 % ) 
и более редкие Pterospermella solida (Volk.) (0 ,5 -2 % ) и Cymatioaphaera sp.
( 0 ,5 -2 ,5 % ) . В нижней части толщи, характеризуемой этим комплексом, от
мечаются также единичные Dictyotidium  sp. Своеобразным фоном рассматри
ваемого комплекса служат Alliumella baltica Va nd., численность которых в от
дельных пробах достигает более половины его состава.

Описанный комплекс определяет вергальский возраст вмещающих его о т 
ложений и изучен в Северо-Западной Волыни по скважинам в с. Бережцы (скв. 
2 9 4 4 ,  глуб. 5 2 5 ,3 —5 4 3 ,3  м ) , в с. Подманево (скв. 8 , глуб. 3 2 1 ,7 - 2 6 0 ,0  м ) , 
в г . Владимире-Волынском (скв. 9 9 2 ,  глуб. 3 6 0 - 3 8 0 ,5  м) и в с. Корытница 
(скв. В -2 6 , глуб. 4 1 8 ,6 - 4 4 3 ,7  м ) . Таким образом,мощ ность вергальских 
отложений на рассматриваемой территории колеблется от 1 8 - 2 0  до 4 0  м.

С этими же отложениями Полесского выступа фундамента связаны и дру
гие окаменелости. Так, в низах свиты установлены остатки трилобитов Stre- 
nuaeva primaeva (Brögg.) (скважины в с. Подманево, интервал глубины 3 5 8 ,9 -
3 5 9 ,8  м, и в с. Корытница, глуб. 4 3 9  м ) . Вместе с ними в скв. 8  найдены 
также раковины брахиопод Lingulella  sp. и Glyptias  sp .,a  несколько выше (ин
тервал глубины 3 3 5 ,4 —3 3 5 ,8  м) -  Westonia finlandensis  Walkott, которые в 
Швеции характеризую т верхи зоны (серии) Holmis. По всей толще пород, вме
щающих рассматриваемый комплекс акритарх, отмечаются остатки форамини- 
фер ” L yka tie l la” .

Второй комплекс акритарх свитязьской свиты характеризуется появлением 
довольно многочисленных Deunffia dentifera Volk. (6 -8 ,5 % ) и Synsphaeridium 
switjasium  Kirjan. (2 -6 % ). Широкое распространение получают там  Tasmani
tes volkovae  Kirjan. (4 —21% ) и Micrhystridium villosum  Kirjan. ( 8 - 1 4 % ) .Воз
растает содержание М0 lubomlense Kirjan. (6 —14% ), Т. bobrowskii Waz . ( 4 — 
7,5% ) и Cymatiosphaera sp. (3 -5 ,5 % ) . В состав этого комплекса входят так
же практически все виды акритарх из подстилающих отложений свитязьской 
свиты, но в значительно меньших процентных соотношениях. Особенно мало
численными становятся такие широко распространенные в нижележащих отло
жениях бережковской серии виды, как Baltisphaeridium compressum Volk., В0 
ornatum Volk, и В. orbiculare Volk. Они отмечаются в составе рассматриваемо
го комплекса лишь в единичных экземплярах. Estiastra minima Volk, встре
чаются единично только в отдельных пробах. Исключение составляю т Alliumel
la baltica Vand., которые, как и ранее,служ ат основным фоном комплекса. В 
верхней части толщи пород свитязьской свиты, характеризуемой вторым комп
лексом акритарх, в скв. Б -2 6  (гл . 3 7 9  м) отмечаются также отдельные эк
земпляры Ovulum lanceolatum Jank, и Ov. saccatum  Jank. Однако там  резко 
сокращ ается содержание D. dentifera Volk. (0 -1 ,5 % ) . В целом благодаря по-
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Р и с .  2 9 . Схема сопоставления основных разрезов нижнего кембрия Подольс
кого выступа западного склона Украинского щита

1 -  аргиллиты; 2 -  алевролиты; 3 -  песчаники; 4  -  прослои известняков;

явлению и широкому распространению D. dentifera Volk., S. switjasium  Kirjan, 
и многочисленным Г. volkovae  Kirjan, различие между первым и вторым комп
лексами акритарх очень отчетливое и их смена в разрезе свитязьской свиты 
устанавливается без труда.

Второй кбмплекс акритарх определяет несомненный раусвенский возраст 
вмещающих его отложений и изучен в Северо-Западной Волыни по скважинам в 
с . Бережцы (скв. 2 9 4 4 ,  глуб. 3 9 0 ,5 - 5 0 0 ,9  м ) , в г.Ш ацке (скв . 9 , глуб.
2 8 9 ,3 - 3 0 1 ,8  м) и в с. Корытница (скв . Б - 2 6 ,  глуб. 3 7 9 - 4 1 2  м ) . Таким 
образом, мощность толщи, которая в этом районе может быть датирована, как 
несомненно раусвенская, достигает 4 0  м . Следует, однако, отм етить, что в 
скважине в с.Подманево указанный комплекс не был обнаружен, несмотря на 
весьм а детальный отбор проб в соответствующей части разреза свитязьской 
свиты.

Третий (верхний) комплекс акритарх характеризуется резким обеднением 
как видового состава, так и количественного содержания акритарх. Здесь о'в- 
мечаются лишь немногочисленные Baltisphaeridium ciliosum  Volk. ( 3 -8 ,5 % ) , В0 
compressum Volk. (1 ,5 -5 ,5 % ) , В . ornatum Volk. (0 -2 % ), В. orbiculare Volk. (2 — 
3 ,5 % ), В. implicatum Fridrichsone ( 1 —3% ), Micrhystridium lubomlense  Kir
jan. ( 1 —3%) и iW„ villosum  Kirjan. ( 2 —4 ,5 % ). Tasmanites volkovae Kirjan, 
встречаю тся единично и преимущественно в обломках. Примерно в тех же ко
личествах, что и ниже, отмечаются Synsphaeridium switjasim  Kirjan и T.bob- 
rowskii Waz. Резко возрастает содержание лейсферидий (до 2 7 -3 1 % ) . Коли
чество Alliumella baltica Vand. очень варьирует в различных пробах: от 4  до 
1 7 %.

В целом при послойном изучении свитязьской свиты смена второго ее 
комплекса акритарх третьим происходит очень постепенно, что особенно о т -
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J 5 -  конгломераты и гравелиты; 6 -  глауконит; 7  -  местонахождения органи
ческих остатков: Sb. -  Sabellidites, Sk. -  Sokoloviina, P . -  Paleolina. I -  
комплекс акритарх Хмельницкой свиты

четливо выражено в разрезе  свиты в с. Корытница. Описанный комплекс ак
ритарх в Северо-Западной Волыни изучен по скважинам в с . Бережцы (скв. 
2 9 4 4 ,  гл. 4 4 5 ,0 - 4 8 6 ,3  м ), в с.П одманево (скв. 8 , г л . ‘2 9 0 ,2 - 3 1 8 ,3  м ), 
в г.Ш ацке (скв. 9 , г л .  2 5 1 —2 7 6  м ) , в г . Владимире-Волынском (скв. 9 9 2 ,  
гл. 2 8 6 ,2 - 3 2 3 ,9  м ), в с . Корытница (скв . Б - 2 6 ,  гл. 3 5 4 - 3 7 4  м) и в с .Р ы - 
мачи (скв . 4 0 4 ,  гл . 3 8 7  м ). Аналогичные ему комплексы акритарх в дру
гих районах Восточно-Европейской платформы пока не известны.

Приведенный выше сравнительный анализ видового состава третьего комп
лекса акритарх свитязьской свиты не позволяет прийти к однозначному ре
шению вопроса о возрасте вмещающих его отложений. Так как в них не из
вестны какие-либо другие окаменелости (кроме " Ly ka tie На" ), то время форми
рования этих отложений может определяться лишь условно. Приняв их сред
некембрийский возраст, мы вынуждены будем, с одной стороны, допустить су
ществование в отдельных разрезах  (с.П одманево) перерыва внутри свитязь
ской свиты, охватывающего отложения, характеризуемые вторым комплексом 
акритарх (несомненно раусвенские). Между тем, никакие литологические при
знаки такого перерыва на этом стратиграфическом уровне на Больше неиз
вестны. С другой стороны, следовало бы, вероятно, ожидать, что начало сред
некембрийской эпохи будет сопровождаться, в первую очередь, появлением но
вых компонентов среди акритарх рассматриваемого комплекса. Однако, как 
отмечалось, третий комплекс, по сравнению со вторым, характеризуется толь
ко количественным обеднением и исчезновением в разрезе целого ряда видов 
этих органических остатков. Поэтому нам представляется правильным пред
полагать раннекембрийский возраст рассматриваемого комплекса и вмещаю
щих его отложений. Указанные его особенности объясняются, по—видимому, 
неоднородной палеогеографической обстановкой на территории С еверо-Запад-
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Т а б л и ц а  9

Схема стратиграфии нижнего кембрия Полесского выступа кристаллического фундамента 
и волынской части западного склона Украинского щита

Единая
шкала

Местные подразделения

3 £
Литологический состав и палеонтологическая характеристика

Толща светло-серых и пестрых песчаников с прослоями 
алевролитов, в верхней части коричневато-серых

Верхняя пачка: неравномерное чередование серых 
алевролитов и светлосерых песчаников Lingulella 
sp., "Westonia”, фораминиферы.
Комплексы акритарх V и VI.
Мощность пачки 40—60 м.

Нижняя пачка: алевролиты зеленовато-серые, книзу
глинистые, с прослоями песчаников. В основании
пестроцветы мощностью 0,2—1,3 м. Strenuaeva primaeva
(Brogg.). Clyptias sp. (?)
фораминиферы
Комплекс акритарх IV
Мощность пачки 15—40 м

Песчаники светло-серые, кварцевые с линзами и гнездами 
каолинизированных пород: в основании конгломерат до 3 м 
мощности.
Комплекс акритарх ГѴа

Неравномерное чередование серых или зеленовато
серых алевролитов и светло-серых песчаников,в 
кровле пестроцветы до 0,5. Schmidtiellus sp., 
Wolynaspis unica N. Tshem., Volborthella tenuis 
Schm.
Комплекс акритарх III

Песчаники светло-серые, кварцевые с прослоями более 
темных слюдистых алевролитов. Иногда в основании 
гравелиты мощностью до 1,3 м

Глины и аргиллиты серо—зеленые с глауконитом и про
слоями песчаников, в кровле пестроцветы до 12 м, в 
основании конгломерат мощностью 0,05—1,5 м. 
Platysolenites antiquissimus Eichw., Serpulites (?) 
petropolitanus Yan., Onuphionella agglutinata Kirjan., 
в нижней части Sabellidites sp., S. cambriensis 
Yan., Sokoloviina costata Kiijan., Saarina sp. (cf. 
evenkiana Sok.)
Комплекс акритарх II

Аргиллиты и алевролиты серые с прослоями песчаников, 
в нижней части — песчаники глауконитово кварцевые 
(3—32 м) с гравелитами в основании. Sabellidites sp.,
S. cambriensis Jan., Sokoloviina costata Kirjan.
Комплекс акритарх I

Подстилающие отложения — каниловская свита (котлинский горизонт) 
верхнего докембрия



ной Волыни, связанной с обмелением отдельных участков раннекембрийского 
морского бассейна в начале раусвенского времени, распространившегося за 
тем на весь  этот район. Это хорошо согласуется также с литофациальными 
особенностями верхней части свиты (частое чередование тонких прослоев алев
ролитов и песчаников, повышенное содержание гидроокислов ж елеза и д р .). 
Таким образом, третий комплекс акритарх свитязьской свиты рассматрива
ется в книге как фациальная модификация раусвенского и соответственно оп
ределяется возраст  вмещающих его отложений.

Сопоставление основных конкретных разрезов нижнего кембрия Полесского 
выступа фундамента и волынской части западного склона Украинского щита, 
а такж е его сводный стратиграфический разрез показаны на рис. 2 9  и табл. 9 .

ПОДОЛЬСКИЙ ВЫСТУП ФУНДАМЕНТА ЗАПАДНОГО СКЛОНА 
УКРАИНСКОГО ЩИТА

Территория этого района расположена в виде относительно неширокой полосы 
в междуречье верховьев Южного Буга и среднего течения Д нестра. Нижне
кембрийские отложения залегаю т там , как и повсюду на склоне щита, моно
клинально, с падением пластов на запад-ю го-запад  под углом 1 - 2 ° .  В сос
таве толщ этого возраста на указанной территории выделяются лишь балтий
ская и низы бережковской серии. Более высокие горизонты кембрия там не 
известны. Стратиграфическая схема кембрийских образований рассматривае
мого района имеет следующий вид (снизу): А -  балтийская серия: 1 -  Хмель
ницкая свита, 2 -  збручская свита; Б -  бережковская серия: 3  — толща свет
ло-серых песчаников и конгломератов.

Балтийская серия

По характеру пород балтийская серия бассейна Днестра существенно отлича
ется от одновозрастных образований Северо-Западной Волыни и бассейна Го
рыни. Здесь нет типичных "синих глин"; преобладают серые, темно-серы е и 
пестрые алевролиты и аргиллиты, существенную роль играют песчаники и "ав
тохтонные" конгломераты; отмечаются знаки ряби и следы жизнедеятельности 
роющих организмов. Залегает балтийская серия на породах каниловской свиты. 
В большинстве разрезов она установлена под молодовским горизонтом ордо
вика и лишь в крайних западных пунктах района ее покрывают образования 
бережковской серии. В окрестностях сел Китайгорода и Субочи Каменец-По- 
дольского района Хмельницкой области балтийская серия выходит на дневную 
поверхность.

Нижняя граница серии устанавливается по тем же признакам, что и в бас
сейне Горыни и в Северо-Западной Волыни. Однако среди пограничных обра
зований верхнего докембрия и кембрия зд есь  не известны столь явные сделы 
перерыва в осадконакоплении. Наоборот, в отдельных разрезах , особенно в 
обнажениях, она им еет характер постепенного перехода. Верхняя граница бал
тийской серии проводится по подошве базальных конгломератов, залегающих 
в основании бережковской серии.

Органические остатки в отложениях балтийской серии Подольского высту
па фундамента известны преимущественно из нижней ее части. Они представ
лены там обломками трубок сабеллидитид и акритархами. Весьма многочис
ленны и разнообразны в этих отложениях биоглифы (ихниты). Мощность бал
тийской серии в наиболее полных разрезах  рассматриваемой территории едва 
превышает 1 0 0  м.

По л и т о л о ги ч еск и м  и п а л е о н т о л о ги ч е с к и м  о со б ен н о ст я м  сл агаю щ и х  е е  по
род б ал ти й ск ая  сери я  П о д о л ьск о го  в ы сту п а  ф ун д ам ен та п о д р а зд е л я е т с я  на д в е  
с в и т ы  (с н и з у ) :  Х мельницкую  и зб ручскую .

Хмельницкая свита. Ее название происходит от  названия г.Хмельницкого, 
к югу от которого установлено широкое распространение отложений этого воз
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раста. Стратотипом свиты является интервал глубины 3 1 7 ,7 - 3 7 7 ,7  м сква
жины в с.Дарабаны Хотинского района Черновицкой области (Кирьянов, 1 9 6 5 ;  
Кирьянов, Крашенинникова, 1 9 7 2 ) .  В восточном направлении она последова
тельно срезается  збручской свитой нижнего кембрия и молодовским горизон
том ордовика.

Нижняя граница свиты совпадает с описанной выше нижней границей бал
тийской серии. Верхняя ее граница определяется по резкому увеличению пес
чаных прослоев в составе свиты и появлением среди них пропластксв пестрых 
алевролитов. В Некоторых разрезах  в кровле хмельницкой свиты зал егает  пач
ка красновато-бурых глинистых алевролитов от  0 ,6  до 3 ,9  м мощности. Па
леонтологически эта граница устанавливается по исчезновению сабеллидитид 
в кровле свиты и не всегда достаточно четкая. Полная мощность свиты из
меняется от  3 6  до 6 0  м.

Как и на Волыни, в бассейне Днестра преобладают разрезы , в которых 
Хмельницкая свита, подобно ровенской, им еет двучленное строение. Ее базаль
ная пачка сложена главным образом неравномерно чередующимися пластами 
светлых зеленовато—серых глаукокитово—кварцевых песчаников и темно—серых 
алевролитов мощностью от 0 ,1  до 8  м . В разрезе  свиты в с. Лесоводы Го- 
родокского района Хмельницкой области базальная ее часть представлена лишь 
маломощным (О Д  м) прослоем конгломерата.

Пласт песчаников, залегающий в основании хмельницкой свиты, обычно од
нородный, тогда как вышележащие содерж ат гальку алевролитов, песчаников и 
бурых фосфоритов, которая часто концентрируется в основании этих плас
тов. Алевролиты нижней части свиты нередко известковистые и содерж ат тон
кие (до 0 ,3  м) прослои псевдоолитовых известняков. В алевролитах описы
ваемой части разреза появляются многочисленные мелкие остатки сабеллиди
тид. Мощность нижней пачки свиты изменяется от 0 ,1  до 3 0  м.

В верхней пачке алевролиты преобладают. Их окраска изменяется от зеле
новато-серой на севере до темно-серой, почти черной на юге района. Алев
ролитам подчинены прослои аргиллитов и более светлых песчаников, количест
во которых возрастает к верху свиты. Как и подстилающие отложения, породы 
верхней части свиты вмещают гальку песчаников, алевролитов, аргиллитов и 
фосфоритов.

По минеральному и гранулометрическому составам  и структурным особен
ностям породы хмельницкой свиты мало отличаются от таковых ровенской сви
ты. Они лишь более уплотнены, окрашены в темные тона и содержат и звест
ковистые разности среди алевролитов, образующие ряд переходов к известня
кам (Кирьянов, Крашенинникова, 1 9 7 2 ) .  Особенно характерны для хмельниц
кой свиты прослои конгломератовидных пород. Основная м асса гальки и к а -  
тунов в них по вещественному составу и структурно-текстурным особеннос
тям не отличается от вмещающих пород, а отдельные из ка тунов содержат 
также обломки сабеллидитид. Наряду с многочисленными биоглифами указан
ные "автоконгломераты" свидетельствуют, очевидно, о мелководности ранне- 
балтийского бассейна в подольской части западного склона Украинского щита 
и о недалеко расположенной его береговой линии в этом районе.

Палеонтологически хмельницкая свита характеризуется, прежде всего , оби
лием остатков сабеллидитид, среди которых отмечаю тся Sabellidites  sp. (круп
ные и мало изученные ф ормы),'S . cambriensis  Yan., Sokoloviina eostata Kirj
an. и Paleolina sp. ( aff. evenkiana SokJ.B  нижней части свиты многочисленны 
следы жизнедеятельности организмов, описанные В.М. Палием: Didymaulichnus 
tirasensis  P a lij, Treptichnus triplex P a li j , Bergaueria majir P a li j , Cochlichnus 
sp. и др. Комплекс акритарх в породах хмельницкой свиты обеднен в коли
чественном отношении. По видимому составу он аналогичен таковому ровен
ской свиты Волыни и отличается от него лишь несколько меньшим содержа
нием Leiosphaeridia dehisca Paskev . (4 —8,5% ) и Teophipolia lacerata K irjan. 
(1 -2 % ), а также более многочисленными крупными формами лейосферидий.
Этот комплекс изучен в скважинах в с. Ивановцы Волочисского района Х м ель-
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ницкой области (скв . 1 2 6 0 8 ,  глуб. 1 6 6 ,3 - 1 7 3 ,0  м ), в с.И вановка Подво- 
лочисского района Тернопольской области (скв . 1 2 6 0 7 ,  глуб. 3 1 5 ,5 - 3 1 7 ,0  м ) , 
в г . Каменец-Подольском (скв. 5 6 1 ,  глуб. 2 0 0 ,0 - 2 0 1 ,2  м ) и в с. Лесоводы 
(скв. 1 6 9 0 9 ,  глуб. 1 4 9  м ).

Збручская свита. Ее название происходит от р.Збруч, в долине которой эти 
отложения были впервые установлены (Кирьянов, 1 9 6 5 ) .  Стратотипом свиты 
является интервал глубины 2 4 6 ,8 - 2 9 1 ,1  м (скв . 1 2 6 0 7 )  в с.И вановка. В 
пределах района она везде  зал егает  на хмельницкой свите и в большинстве 
разрезов установлена под молодовским горизонтом ордовика. Лишь в окрестнос
тях сел Заречанки, Гусятина и Ивановки она перекрыта песчаниками береж
ковской серии.

Нижняя граница свиты проводится в основании толщи светло-серы х квар
цевых песчаников с частыми прослоями пестроцветных алевритовых пород. 
Верхняя ее граница совпадает с верхней границей балтийской серии. Полная 
мощность свиты изм еняется от 1 3  до 4 4  м.

В составе свиты преобладают песчаники, которым подчинены прослои крас
новато—бурых и зеленовато-серы х алевролитов. Во всей толще отмечаются мно
гочисленные прослои конгломератовидных пород и следы жизнедеятельности ор
ганизмов .

Песчаники светло-серы е, иногда с зеленоватым или розоватым оттенком, 
преимущественно мелкозернистые, кварцевые, в отдельных прослоях извест
но вистые. Их минеральный состав определяется кварцем, полевыми шпатами, 
слюдами, гидрослюдами и глинистыми минералами каолинитового ряда. Акцес
сорные минералы представлены цирконом, турмалином, минералами группы ру- 

1 тила и единичными зернами каллофана. Характерной особенностью песчаников 
, збручской свиты является наличие вокруг зерен кварца гидрослюдистой плен

чатой оболочки. Среди слюд преобладает хлорит, который обусловливает в от*- 
дельных прослоях зеленоватую окраску песчаников. В нем часто отмечаются 
вростки ярко-красного гем атита, придающие песчаникам розоватый оттенок.

Алевролиты в песчаниках наблюдаются в виде мелких линз и прослоев мощ
ностью до 1 м и по минеральному составу отличаются от песчаников ана
логично большим содержанием глинистых минералов, бурых гидроокислов же
леза и карбонатов. Иногда распределение гидроокислов железа им еет в поро
де неравномерный характер и алевролиты приобретают пятнистую окраску. По 
данным термических исследований, глинистые минералы в породах збручской 
свиты представлены гидрослюдой с примесью каолинита.

Катуны и галька конгломератовидных прослоев в збручской свите имеют, 
как и в подстилающих отложениях, автохтонный характер. Изредка наблюдают
ся знаки ряби, трещины усыхания, а также многочисленные следы жизнедея
тельности животных.

Палеонтологически свита почти не охарактеризована. Лишь в скважине в 
с. Ивановны ( 1 2 6 0 8 ,  глуб. 1 4 4 ,2 - 1 4 7 ,7  м) установлены немногочисленные 
Tasmanites tenellus  Volk., что дает основание определять лонтоваский воз
раст вмещающих отложений. Среди биоглифов отмечаю тся Treptichnus triplex 
P a lij (несколько более мелкие, чем в хмельницкой свите экземпляры).

Бережковская серия

Эти отложения в бассейне р.Днестр вскрыты немногочисленными скважинами 
и еще мало исследованы. В изученных разрезах  они представлены, по-види
мому, нижней частью серии, со следами размыва залегаю т на породах збруч
ской свиты и несогласно перекрыты молодовскими песчаниками ордовика или 
Китайгородской свитой силура.

Нижняя граница серии в большинстве разрезов очень четкая и проводится 
по подошве пачки гравелитов и конгломератов мощностью 1 ,1 - 4 ,4  м. Верх
няя граница серии определяется крупным стратиграфическим несогласием меж
ду описываемыми нижнекембрийскими терригенными породами и карбонатными
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Схема стратиграфии нижнего кембрия Подольского выступа западного склона 
Украинского щита
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Алевролиты темно—серые с остатками хиолитов 
плохой сохранности (сем . A llathecidae и Sul- 
cav itidae). Внизу пачка песчаников около 2 4 м

Песчаники светло-серы е с пачкой гравелитов 
или конгломератов в основании (до 4  м )
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Песчаники светло-серы е с прослоями краснова
то-бурых алевролитов и автохтонных конгломе
ратов. Немногочисленные акритархи Tasmanites 
tenellus.
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Алевролиты и аргилиты серые с прослоями пес
чаников, автохтонных конгломератов и извест
няков; в нижней части -  песчаники глауконито
во-кварцевые. 'Sabellidites sp ., S. cambriensvs, 
Sokoloviina costata, Paleolina sp. (cf. evenkiana). 
Комплекс акритарх I

Подстилающие отложения -  каниловская свита верхнего докембрия

образованиями ордовика или силура с остаткам и фауны соответствующего воз
раста. Общая вскрытая мощность бережковской серии в бассейне Днестра с о с 
тавляет около 7 5  м. В составе серии в рассматриваемом районе преобладают 
песчаники. Только в скв. 1 3 7 5 3  в с.Котылево, где, по—видимому, вскрыты наи
более высокие (для бассейна р.Днестр) ее горизонты, верхняя часть р азреза  
бережковской серии представлена алевролитами.

Конгломераты и гравелиты основания серии сложены преимущественно уг
ловато-окатанной галькой кварца (реже — полевого шпата) размером до 2 —
3  см, сцементированной разнозернистым песчаным материалом. Иногда в кон
гломерате в значительном количестве встречаю тся катуны серовато-зеленого  
глинистого алевролита от 2 —3 до 5 см по продольной оси.

Песчаники, залегающие над конгломератами, светло-серы е, почти белые, 
иногда с розоватым или зеленоватым оттенком, преимущественно среднезер
нистые, кварцевые, сахаровидные, реже полевошпатово-кварцевые, в отдель
ных прослоях слабо известковистые. По структурным особенностям и мине
ральному составу они близки к песчаникам нижнедоминопольской подсвиты се
веро-западной Волыни и так же характеризуются турмалиново-цирконовой ас
социацией минералов тяжелой фракции. В нижней части песчаников отмечают^- 
ся редкие тонкие прослои бурых и зеленовато—серых алевролитов. Мощность 
этих песчаников достигает 2 0  м. Сходные по ли то логическим особенностям 
песчаники вскрыты также в с.Котылево (гл . 6 3 4 ,5 —6 6 0 ,3  м) . Однако скважина 
не достигла там из контакта с подстилающими отложениями балтийской серии.
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Выше указанных песчаников в с.К оты лево (глуб. 6 0 4 ,4 - 6 3 4 ,5  м) зале
га е т  толща темно-серых, почти черных алевролитов с прослоями светлых пес
чаников. В верхней ее части в алевролитах отмечаются обломки раковин хио- 
литов семейств Allathecidae и Sulcavitidae, характерных на Сибирской плат
форме, по заключению В.В. М иссаржевского, для более высоких горизонтов 
нижнего кембрия, чем суннагинский. Эти данные, а также положение описан
ных отложений бережковской серии в разрезе  кембрия бассейна р.Днестр по
зволяют условно рассм атривать их как аналоги домино польской свиты Волыни. 
Сводный стратиграфический разрез нижнего кембрия Подольского выступа фун
дамента Украинского щита приведен на рис. 3 0  (см . в к л .) и табл. 1 0 .

ЛЬВОВСКИЙ ПАЛЕОЗОЙСКИЙ ПРОГИБ

Рассматриваемый геоструктурный район географически охватывает большую 
часть Волынского плато, западные отроги Подольской возвышенности (вклю
чая восточную часть  Росточья) и заключенную между ними В ерхне-Бугскую  
низменность.

Нижнекембрийские отложения на рассматриваемой территории залегаю т мо
ноклинально и полого погружаются в сторону осевой части прогиба» В край
них восточных пунктах прибортовой его части глубина залегания нйжнекемб- 
рийских толщ едва превышает 7 0 0  м (£кв. Л -1 , в районе г.Л уцка), тогда 
как в центральных районах прогиба они установлены на глубинах более 3 2 0 0  м 
(скв. П -1 , в районе г . Перемышляны). В подавляющем большинстве разрезов 
установлено залегание нижнекембрийских толщ на каниловской свите верхнего 
докембрия. Что касается возраста перекрывающих отложений, то вопрос о них 

I остается  сейчас неясным, так как керновым материалом эта граница охарак- 
! теризована исключительно бедно. Вероятно, в западных разрезах прогиба, как 

и в Северо-Западной Волыни, нижнекембрийские толщи перекрываются средне
кембрийскими (скв. Л итовеж -1, Великие М о сты -3 0 , Глиняны-1 и Перемыш- 
л ян ы -1 ). В восточных, прибортовых разрезах  они перекрыты отложениями ниж
него силура и, по-видимому, ордовика (скв . Владимир-Волынский-1, Л уцк-1, 
Горохов-1, Б р о д ы -1 , Х м елевка-1  и д р .).

За последнее десятилетие кембрийские отложения вскрыты во Львовском 
палеозойском прогибе более чем 2 0  параметрическими скважинами. Однако 
их стратиграфия там едва ли может считаться достаточно разработанной. Ос
новной причиной этого является в первую очередь низкий выход керна по кемб
рийским толщам, который в лучшем случае составляет около 7% (скв, Влади
мир-Волынский-1 ) . Оживленные дискуссии, поднимаемые на различного ранга 
совещаниях по вопросу о стратиграфии кембрия рассматриваемого субрегиона, 
по нашему мнению, лишены существенных оснований: сколь ни были бы хороши 
геофизические данные (электрокаротаж и др.) для решения вопросов промыс
ловой геологии, они неприменимы, например, для изучения характера границ 
между вскрываемыми толщами, для палеонтологических исследований, с кото
рыми связаны проблемы возраста и широкой корреляции этих толщ, ни тем бо
лее для решения той проблемы, которой посвящена данная кн и га . В связи с 
изложенным страграфия Львовского палеозойского прогиба приведена ниже схе
матично, в сравнении с данными по изучению нижнекембрийских толщ смежных 
территорий Волыно-Подольского склона платформы.

Наиболее изучена северная часть прогиба. Там для нижнекембрийских толщ 
может быть применена та же схема стратиграфии, которая разработана сейчас 
для Северо-Западной Волыни и бассейна р.Горыни. Однако детальное расчле
нение этих толщ возможно не во всех разрезах . На южной и западной окраин— 
нах прогиба могут быть выделены (в  общих чертах) только балтийская и бе- 
режковская серии.
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Балтийская серия

Верхняя и нижняя границы серии в прогибе везде  пройдены баскерновым бу
рением. Отложения этого возраста могут быть выделены в скважинах в райо
не г.Владимир-Волынский (гл . 2 4 3 5 - 2 5 6 8  м ) , в районе г.Горохова ( г л .1 9 9 2 -  
2 0 9 3  м ), в районе г.Луцка (гл . 8 5 6 - 9 6 0  м ), в районе г.Бучана ( г л .1 6 0 4 — 
1 7 3 4  м), в районе с.Завадовка (гл . 2 0 8 0 - 2 2 1 5  м) и в некоторых других. 
Таким образом, мощность балтийской серии в Львовском палеозойском про
гибе изменяется от  1 0 0  до 1 3 5  м, т .е . колеблется в тех же пределах, что 
и на смежных территориях Волыно-Подолии. В этой связи следует отм етить, 
что в разрезе скв. Перемышляны-1 не происходит, очевидно, увеличение мощ
ности аналогов балтийской серии-*- з а  счет наращивания стоходской свиты 
стратиграфически новой толщей, которой нет, как полагают некоторые иссле
дователи (Богом ягкова и др., 1 9 7 4 ) ,  в других районах Волыно-Подолии и 
смежной с ней территорией Восточной Польши. В составе комплекса акритарх, 
характеризующего эту толщу (гл . 3 5 4 2 —3 6 6 9  м ), существенную роль, по на
шим данным, играют виды родов Baltisphaeridium  и Micrhystridium (особенно' 
в верхней ее ч асти ). Появление указанных органических остатков повсюду на 
платформе связано с талсинским горизонтом, т .е . с аналогами нижней части 
бережковской серии, и нет никаких оснований полагать, что в рассм атриваем ом  
разрезе дело обстоит иначе. Таким образом, аналоги балтийской серии в скв. 
Перемышляны-1 выделяются, по нашим данным, в интервале глубины 3 6 6 9 — 
3 7 7 6  м.

В основании балтийской серии в прогибе, как и повсюду на Волыно-Подо
лии, зал егает  пачка базальных песчаников мощностью от  8  до 2 4  м . К со
жалению, она почти нигде не охарактеризована керном, но хорошо вы деляется 
по данным стандартного каротажа более высоким сопротивлением по сравне
нию с ниже- и вышележащими породами. Над ними зал егает  пачка тем н о-се
рых алевролитов, которые кверху сменяются серо-зелеными аргиллитами с 
прослоями алевролитов и песчаников. Породы содержат глауконит. По лито
логическим особенностям пород и на основании палеонтологических данных в 
составе серии м огут быть выделены аналоги ровенской и стоходской свит. Гра
ница между этими свитами устанавливается лишь в немногих разрезах , так 
как во всех скважинах она пройдена бескерновым бурением, а данные каро
тажа мало применимы для этой цели и з -за  близких физических параметров по
род, слагающих балтийскую серию в целом.

Ровенская свита в отдельных разрезах содержит многочисленные остатки 
сабеллидитид. В темно-серых, грубослоистых алевролитах в скв. Владимир- 
Волынский-1 (глуб. 2 5 3 4 ,2 - 2 5 4 0 ,2  м) определены Sabellidites  sp ., S. cam- 
briensis Yan., Sokoloviina eostata  Kirjan. и Paleolina sp . В аналогичных по
родах в нижней части серии остатки S. cambriensis  Yan. найдены также в скв . 
Горохов-1 (глуб. 2 0 6 4 ,5 - 2 0 6 6 ,8  м) и Б учач-1  (глуб. 1 7 0 2 ,8 - 1 7 0 5 ,8  м ) ,
В указанном выше интервале скважины Владимир—Волынский-1 установлен так
же комплекс акритарх следующего состава: Leiosphaeridia sp ., L. dehisca  PaŽ- 
kev. L„ simplicissima  ( Naum.), Asperatopsophospaera  sp ., 4 sp . medialis  Schep . t 
Teophipolia lacerata Kirjan, и большое количество трихом водорослей.

Стоходская свита по составу пород сходна с одновозрастными образова
ниями, вскрытыми скважиной в с .Б ереж ц ы . Она представлена более темными, 
плотными и, особенно в районе г.Бучача, несколько более грубозернистыми по
родами, но в отдельных прослоях наблюдается определенное сходство с "сини
ми глинами",

В скв. Владимир-Волынский-1 в интервалах глубины 2 4 8 9 ,2 - 2 4 9 4 ,2  м и
2 4 7 0 ,2 - 2 4 7 4 ,5  м найдены Platysolenites antiquissimus  Eichw. В последнем 
из указанных интервалов, а также в верхней части интервала 2 5 0 8 ,0 - 2 5 1 2 ,0  м 
установлены акритархи Leiosphaeridia  sp ., Leiomarginata simplex  Naum., Gra* 
nomarginata prima Naum., Gr. squamacea Volk., Tasmanites tenellus  Volk., Cerato•

^В  объеме аналогов ровенской и стоходской свит.
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phyton vernicosum  Kirjan. и трихомы водорослей. Сходный комплекс акритарх 
установлен также в скв. Бучач-1 (глуб. 1 6 2 8 ,0 - 1 6 3 0 ,5  м) и Перемышля- 
ны -1 (глуб. 3 7 3 7 ,4 —3 7 3 9 ,8  м ) . Эти органические остатки там более угли- 
фицированы.

Несомненно, аналоги ровенской и стоходской свит слагаю т балтийскую се
рию и в других скважинах, вскрывших эту часть  разреза  кембрия Львовского 
палеозойского прогиба. Однако для их разделения, как указывалось, нет кон
кретных данных.

Бережковская серия

Верхняя граница серии, как и нижняя, в Львовском палеозойском прогибе вез
де пройдена бескерновым бурением и практически не изучена. Для тех разре
зов, где бережковская серия перекрыта среднекембрийской толщей, не разра
ботаны также критерии их разделения по данным каротажных диаграмм. По
этому в таких разрезах  уверенное определение мощности серии и ее верхнего 
подразделения -  свитязьской свиты -  невозможно. Между тем на смежных 
территориях Северо-Западной Волыни и Восточной Польши существует несом
ненно литологическое различие между пограничными толщами нижнего и сред
него кембрия (Lendzion, 1 9 6 2 а ;  Кирьянов, 1 9 6 9 ) .  Еще более не сходны с 
бережковской серией вышележащие горизонты среднего кембрия, вскрываемые 
в самых западных разрезах  прогиба (скв. П еремыш ляны-1, Глиняны-1 и др.) 
и относящиеся, по-видимому, к зоне Paradoxides paradoxissim us. Они пред
ставлены там черными слюдистыми алевролитами с прослоями кварцитовид
ных песчаников и остаткам и беззамковых брахиопод.

Очевидно, временное отсутствие данных для разграничения бережковской 
серии и вышележащих среднекембрийских толщ в Львовском палеозойском про
гибе не должно интерпретироваться как отсутствие реальных отличий между 
этими отложениями. Не принимая во внимание изложенное, а также упуская 
из виду, что бережковская серия имеет свой стратотип и, следовательно, стро
го определенный стратиграфический объем, отдельные исследователи без дос
таточных оснований наращивают эту серию в прогибе указанными выше но
выми среднекембрийскими толщами. Так, в скв. Перемышляны-1 В .Б . Б о - 
гом ягкова, В.Н. Берниковский и A.B. Хижняков ( 1 9 7 4 )  в состав бережков- 
ской серии включают более, чем двухсотметровую толщу вышележащих пород 
с брахиоподами среднего кембрия. Среднекембрийский возраст интерполиру
ется  затем  этими исследователями на значительную верхнюю часть собствен
но бережковской серии, что также, безусловно, ошибочно.

Более или менее достоверная, мощность бережковской серии в Львовском 
палеозой'ской прогибе может быть указана сейчас для разрезов, вскрытых сква
жинами Владимир-Волынский-1 (глуб. 2 0 9 5 - 2 4 3 5  м) (см . рис. 3 0 ) ,  Горо
х ов-1  (глуб. 1 7 0 0 - 1 9 9 2  м ), Луцк-1 (глуб. 7 2 6 - 8 5 6  м ), Бучач-1 (глуб. 
1 2 6 8 - 1 6 0 4  м ), Броды-1 (глуб. 1 5 8 8 - 1 8 9 8  м) и некоторыми другими. Из 
них практически полная мощность серии вскрыта в скважинах Владимир-Во- 
лынский-1, Бучач-1 и Броды-1 и изменяется о т  3 1 0  до 4 5 0  м. Бережков
ская серия может быть выделена также в ряде других разрезов (Л итовеж -1 , 
Великие М осты -30 , Перемышляны-1 и др.) , Хотя верхняя граница серии не 
определяется в этих разрезах  достаточно точно, тем не менее ее мощность 
сохраняется там  в указанных выше пределах.

Бережковская серия представлена в прогибе преимущественно песчаниками 
и алевролитами с преобладанием тех или других в различных частях разреза .
По своему составу описываемые отложения, как и в других районах Волыно- 
Подолии, существенно отличаются от  подстилающих пород балтийской серии.
В некоторых разрезах  кембрия северной части прогиба по литологическим осо
бенностям пород, на основании изучения комплексов акритарх и данным сопо
ставления бережковской серии с аналогичным стратиграфическим интервалом 
кембрия северо-западной Волыни в ее составе м огут быть выделены те же

175



свиты: доминопольская, любомльская и свитязьская. Наиболее четко эти стр а
тиграфические подразделения устанавливаются в разрезе  скв. Владимир-Во- 
лынский-1 (см . рис. 3 0 ) .  В южных и западных разрезах  прогиба расчленение 
бережковской серии вы зы вает сейчас определенные трудности. Не исключено, 
что в результате дальнейшего ее изучения там  может быть установлено не
которое своеобразие слагающих эту серию толщ и возникнет, необходимость вы 
делять в ее составе новые стратиграфические подразделения.

Доминопольская свита представлена обеими под свитами: нижней и верхней. 
Границы свиты во всех скважинах пройдены бескерновым бурением. Помимо 
указанной выше скв. Владимир-Волынский-1, доминопольская свита может быть 
выделена в разрезах скважин Луцк-1 (глуб. 7 4 6 - 9 5 6  м ), Горохов-1 (глуб . 
1 8 9 2 - 1 9 9 2  м ), Броды-1 (глуб. 1 7 8 8 - 1 8 9 8  м ), Литовеж-1 (глуб. 3 1 9 0 -
3 3 3 8  м) и некоторых других. Таким образом, в северной части Львовского 
палеозойского прогиба наблюдается увеличение мощности свиты от 1 1 0  м в 
восточных до 1 4 8  м западных разрезах.

В в е р х н е д о м и н о п о л ь с к о й  п о д с в и т е  в скв. Владимир-Волынский-1 
в интервале глубины 2 3 2 6 ,4 - 2 3 3 1 ,7  м найдена Volborthella tenuis  Schm.
Здесь же и ниже, до глубины 2 3 4 6 ,2  м установлен комплекс акритарх сле
дующего состава: Leiosphaeridia sp., Lophosphaeridium tentativum  Volk,, 
Granomarginata squamacea Volk., Baltisphaeridium  sp., B. compressum  Volk., B. or- 
biculare Volk., B. ornatum Volk., ß. braсhyspinosum  K irjan., Micrhystridium palli
dum Volk., Cymatiosphaera? membranacea Kirjan. Tasmanites bobrowskii W'az. Р а с 
сматриваемый комплекс акритарх несомненно сходен с таковым стратотипа доми
нопольской свиты в с. Бережцы.

Обедненный комплекс акритарх близкого состава изучен также в породах 
интервала глубины 1 5 1 4 ,6 - 1 5 1 8 ,7  м скв. Б у ч а ч -1 . Там  в темно-серых але
вролитах отмечены Tasmanites sp. (aff. bobrowskii Waz.), Lophosphaeridium sp . 
(aff. tentativum Volk.), Baltisphaeridium sp ., Micrhyastridium sp . и Cymatiosphaera - 
? membranacea Kirjan. По-видимому, аналоги доминопольской свиты в этой 
скважине, как и в недалеко о т  нее расположенной скв. Завадовка-1 , могут 
быть выделены соответственно в интервалах глубины 1 4 6 6 - 1 6 0 4  и 1 9 4 4 -  
2 0 8 0  м.

В рассматриваемом стратиграфическом интервале на западе прогиба, в скв. 
Перемышляны-1 (гл . 3 5 5 4 - 3 6 6 9  м ), зал егает  однородная толща серы х ал е
вролитов, в верхней части содержащих прослои аргиллитов и песчаников. Ци
тологические особенности этой толщи не изучены. В нижней, преобладающей 
по мощности (гл . 3 6 1 0 ,9 - 3 6 4 1 ,0  м) ее части среди акритарх отмечаю тся, 
по нашим данным, Leiosphariridia sp ., Lophosphaeridium sp ., Pterosphermopsimo- 
rpha sp ., Baltisphaeridium sp. (B. aff. dubium Volk.), Micrhystridium sp. Э тот 
комплекс не дает оснований для непосредственного сопоставления вмещающих 
пород с доминопольской свитой других районов Волыно-Подолии, однако по
зволяет рассматривать эти отложения как аналоги бережковской серии. Выше, 
в интервале глубины 3 5 6 4 ,4 - 3 5 6 8 ,2  м, акритархи более разнообразны. Здесь 
отмечены Leiosphaeridia sp ., Baltisphaeridium sp ., Baltisphaeridium  aff. compres
sum Volk., Micrhystridium sp ., M. spinosum  Volk., M. tornatum Volk., Micrhystri
dium ex gr. lanatum Volk. Некоторые виды в составе этого комплекса (Micrhy
stridium ex gr. lanatum Volk, и М. spinosum  Volk.) позволяют предполагать бо
лее высокий, чем доминопольский, стратиграфический уровень вмещающих о т 
ложений. Это также подтверждает вывод о раннебережковском возрасте под
стилающей толщи.

Любомльская свита сложена светло-серыми, мелкозернистыми, сахаровид
ными, часто кварци то видными кварцевыми песчаниками. Как и в преобладаю
щем большинстве разрезов смежной территории Северо-Западной Волыни, ор
ганические остатки в них не известны и свита выделяется в прогибе по стра
тиграфическому положению в разрезе серии. Толща песчаников любомльской 
свиты устанавливается в разрезах  скважин Владимир-Волынский-1 ( г л у б .2 2 1 8 -  
2 3 1 0  м ), Горохов-1 (глуб. 1 8 3 0 - 1 8 S 2  м ), Ероды-1 (глуб. 1 7 0 5 - 1 7 8 8  м ) ,
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Литовеж-1 (глуб. 3 0 9 4 —3 1 9 0  м) и некоторых других. В районе г . Луцка эти 
отложения практически уничтожены, по-видимому» последующим досилурийским 
размыЕом. Для любомльской свиты также наблюдается некоторое возрастание 
мощности в западном направлении.

Свитязьская свита в Львовском палеозойском прогибе представлена тем но- 
и зеленовато-серыми алевролитами с прослоями светло-серы х песчаников, а 
в отдельных разрезах  (скв . Л итовеж -1) -  с многочисленными следами жиз
недеятельности организмов (биоглифами). Границы свиты во всех изученных 
разрезах  пройдены бескерновым бурением.

Наиболее достоверно эти отложения устанавливаются в скв. Владимир-Во
лынский—1 (глуб. 2 0 9 5 - 2 2 1 8  м ) . Там в прослоях алевролитов и песчаников, 
содержащих глауконит, в интервале глубины 2 1 4 4 ,5 - 2 1 4 7 ,0  м отмечен не
сколько обедненный комплекс акритарх следующего состава: Leiosphaeridia sp ., 
Baltisphaeridium sp., ß„ implicatum Fridrichsone, Micrhystridium pallidum Volk., 
parvum Volk., M. dissimilare Volk, и Tasmanites volkovae Kirjan. По преоб
ладанию последнего из указанных видов этот комплекс близок к комплексу ак
ритарх средней части свитязьской свиты Северо-Западной Волыни и, следова
тельно, указы вает на раусвенский возраст вмещающих отложений.

Свитязьская свита может быть также выделена в скважинах Горохов-1 (вы
ше глуб. 1 8 3 0  м ), Броды-1 (выше глуб. 1 7 0 5  м ), Литовеж-1 (выше глуб. 
3 0 9 4  м) и некоторых других. Как указывалось, полная мощность свиты там 
достоверно не установлена, но, по-видимому, близка к тем ее значениям, ко
торые известны в скважинах Бережцы и Владимир-Волынский-1.



ПОДЛЯССКАЯ ДЕПРЕССИЯ 
И ЛЮБЕЛЬСКИЙ СКЛОН ПЛАТФОРМЫ  

В ПРЕДЕЛАХ ПНР

ОБЗОР ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ РАБОТ

Первые исследования стратиграфии и литологии кембрийских и вендских отло
жений в Польше были начаты в Свентокшишских горах. Первыми польскими 
геологами-исследователями здесь были изучены прекрасные выходы и карьеры, 
существовавшие еще в начале XX в.

Важнейшие современные представления, изложенные в более поздних рабо
тах, принадлежат Яну Чарноцкому (с  1 9 1 9  по 1 9 5 7  г .) и Яну Самсоновичу 
(с  1 9 1 6  по 1 9 6 2  г .) .  Этими учеными впервые были разработана биостра
тиграфия кембрия и дано палеонтологическое обоснование кембрийских отло
жений. Ими впервые введено в польскую литературу понятие рифея и выделен 
субхслмиевый горизонт нижнего кембрия. Посмертное издание работ Я .Чарноц- 
кого (Czarnocki, 1 9 5 7 )  содержит полный библиографический список. Список 
важнейших работ Я. Самсоновича собран в его последних статьях (Samsono- 
wicz, 1 9 6 2 )  и в статьях  его учеников (Lendzion, 1972; Orlowski, 1960, 1974; 
Michniak, 1959, 1962а,; Michniak, Orlowski, 1963).

В Восточной и Северо-Восточной Польше на платформе кембрийские и до— 
кембрийские отложения на дневную поверхность нигде не выходят и поэтому 
их изучение началось только после проведения на этой территории глубокого 
бурения в поисково-геологических целях. Особенно интенсивно оно проводи
лось в 6 0 - е  годы; именно тогда впервые были вскрыты и изучены кембрий
ские и докембрийские отложения платформы.

В работе Б.Ареня и С.Павловского (Aren, Paw low ski, 1 9 5 8 )  впервые да
на краткая характеристика кембрия Северо-Восточной Польши. В последующих 
публикациях К. Лендзион (Lendzion, 1 9 6 1 ,  1 9 6 2 6 , 1 9 6 3 ,  1 9 6 8 )  по данным 
глубокого бурения приводятся,лито-стратиграфические разрезы  кембрия и до
кембрия и сделана первая попытка их корреляции. В эти же годы публикуются 
статьи Е.Зноско (Znosko, 1 9 6 1 ,  1 9 6 5 а ,  Ь, с) по стратиграфии кембрия и си - 
ния на основании данных бурения в небольшом районе Восточной Польши, где 
проводились поиски железных руд (главным образом Подлясская впадина). С тра
тиграфия преимущественно базируется на литологии без палеонтологического 
обоснования, и з-за  чего эти разрезы  быстро устарели.

Бурение в Балтийской синеклизе, в Подлясской впадине и на Любельском 
склоне платформы внесло новые данные по уточнению стратиграфии кембрия 
и венда. Появились обобщающие работы (Лендзион и др., 1 9 6 5 ;  Lendzion,
1 9 6 8 ;  Lendzion, Obere, Zak, 1 9 7 0 a , b; Lendzion, Zak, Obere, 1 9 7 0 ; Tomchyko- 
wa, Lendzion, 1 9 7 2 ;  Aren, 1 9 6 4 ,  1 9 6 7 ) .  П ечатается работа K .Лендзион 
(Lendzion, 1 9 7 2 ) ,  в которой дается полный (по тому времени) обзор фау
ны нижнего кембрия платформы в Польше и корреляция на основании биостра— 
тиграфии. С этих пор "немые" серии начинают заним ать надлежащее м есто в 
биостратиграфической шкале.

Одновременно с развитием глубокого бурения Геологического института 
на платформе проводится глубокое бурение организациями нефтяной промыш—
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ленности. Стратиграфия кембрия по этим скважинам изучается С.Орловским 
(Orlowski, 1 9 7 3 ) ,  В.Беднарчиком ( Bednarczyk, Turnau—Morawska, 1 9 7 5 )  и 
Р.Михняком (Michniak, 1959, 1962 а, b).

В Подлясской впадине впервые найдены отложения нижнего кембрия с Mober- 
gella (Lendzion, 1972, 1974а, b, 1975а).

В Балтийской синеклизе встречены новыми скважинами жарновецкие слои 
и горизонт нижнего кембрия с фауной Mobergella (Lendzion, 1975а, b; 1976а, b), 
а на Любельском склоне платформы получены новые палеонтологические и па
леоботанические материалы из пограничных слоев венда и нижнего кембрия с 
богатыми находками Vendotaenidae, Platysolenites и. Sabellidites (Lendzion, 
1 9 7 2 ,  1 9 7 5 b ; Aren, Lendzion, Jaworowski, 1 9 7 5 ) .  Введено новое подраз
деление нижнего кембрия -  климонтовский ярус вместо устаревшего понятия 
"субхолмиевый горизонт".

В начале 7 0 -х  годов подготовлены и изданы лито—фациальные атласы  с 
картами венда и кембрия (Lendzion, 1974а; Juskowiakowa, Znosko, 1974).

Наконец, в самое последнее время подготовлена работа по стратиграфии, 
литологии и палеогеографии верхнего венда и нижнего кембрия, переданная в 
печать в 1 9 7 7  г . в издательство Геологического института в Варшаве под за 
главием "Избранные проблемы стратиграфии и литологии верхнего венда и ниж
него кембрия на докембрийской платформе в Польше" -  авторы: Арень, Ленд
зион, Яворовски, Вихровска).

СТРАТИГРАФИЯ

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ БУРОВЫХ СКВАЖИН

В выборе разрезов скважин, помещенных в настоящей работе, решающими фак
торами было их расположение в пределах геологических структур, а также наи
большая полнота стратиграфической последовательности пород. Из нескольких 
десятков буровых скважин на платформе выбраны те, которые имели доста
точно большой выход керна и, особенно, в наиболее древних слоях кембрия и 
наиболее молодых слоях венда. Кроме того, мы поместили разрезы , в кото
рых доказано отсутствие в том или ином районе какого-либо стратиграфичес
кого горизонта, в одних случаях на поверхности кристаллического фундамента, 
в других в пределах полного разреза пограничных отложений докембрия и 
кембрия.

Р азрезы  описанных буровых скважин относятся к стратиграфическому ин
тервалу между средним кембрием и кристаллическим фундаментом.

Описания буровых скважин обобщены и схематизированы. Главный упор в 
описаниях делается на литологическую изменчивость отложений и палеонтоло
гические данные.

Профили охватывают скважины, расположенные в Подлясской депрессии и 
на Любельском склоне платформы (рис. 3 1 ) .  Материалы по Прибалтийской си
неклизе вошли в другой раздел настоящей работы. Ссылки на них делаются 
в обобщающих разделах этой главы.

ПОДЛЯССКАЯ ДЕПРЕССИЯ 

Окунев

На кристаллических породах фундамента залегаю т (глуб. в м ):

Нижний кембрий

? Влодавская свита (рис. 3 2 )

4 2 4 0 ,6 - 4 2 3 0 ,8 .  Разнозернистый песчаник, с прослоями крупнозернистого 
и мелкозернистого песчаника, местами залегаю щ его под углом 3 0 ° .  В стреча
ются редкие зерна полевых шпатов и глинистые катуны.
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Р и с .  3 1 . Схема структурного районирования и местоположение скважйн на 
территории ПНР

I -  Балтийская синеклиза, II -  М азурско-Белорусская антеклиза, III -  
Подлясская депрессия, IV -  Лукуво-Вишнипкий горст, V -  Люблинский склон 
платформы

4 2 3 0 ,8 - 4 2 1 6 ,0 .  Зеленовато-серый глинистый алевролит, с многочислен
ными чешуйками мусковита. Имеются прослои разнозернистого песчаника с 
глауконитом и зернами полевых шпатов.

М азовецкая свита

4 2 1 6 ,0 - 4 2 0 0 ,5 .  Среднезернистый песчаник с прослоями разнозернистого 
песчаника с глауконитом и крупнозернистого песчаника с многочисленными 
зернами полевых шпатов, песчаники переслаиваются с глинистыми алевроли
тами со следами ползания организмов.

4 2 0 0 ,5 - 4 1 9 5 ,4 .  Серо-зеленый алевролитовый аргиллит, с неправильными 
прослоями среднезернистого песчаника с многочисленными зернами глауко
нита и полевых шпатов. Имеются тонкие прослои глинистого материала, з а 
легающие под углом до 2 0 ° .

4 1 9 5 .4 - 4 1 6 1 ,4 .  Серый, мелкозернистый и разнозернистый песчаник, с ко
со залегающими тонкими прослойками глинистого материала, с зернами глау
конита и полевых шпатов.

4 1 6 1 .4 —4 1 2 5 ,6 .  Серый, плотный мелкозернистый песчаник, местами с 
мелкими конкрециями фосфоритов с зернами глауконита и отдельными вы вет-
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ренными зернами алюмосиликатов. Иногда в песчанике наблюдается косая сло
истость. Редкие прослои глинистого алевролита имеют текстуру кракстен.

На основании литологического сходства пород эти отложения были отнесе
ны к зоне P la ty so len ites .

Завишиньская свита

4 1 2 5 ,6 - 4 1 0 1 ,4 .  Серый, мелкозернистый песчаник, с глауконитом, м ес
тами слабо заметны косые (до 5 ° )  прослои с глинистыми катунами. В пес
чанике имеются прослои черного аргиллита. Здесь обнаружены Hyolithellus sp .
4 1 0 1 ,4 - 4 0 7 7 ,8 .  Серый, среднезернистый, в кровле мелкозернистый, плот
ный песчаник с глауконитом и мелкими выветренными зернами полевых шпа
тов, слоистость горизонтальная. Имеются редкие прослои и линзы аргиллита. 
Найдены Mobergella sp ., Mobergella cf. radiolata Beng. На основании нахождения 
фауны эти отложения относятся к зоне Mobergella.

Радзыньская и каплоносская свиты

4 0 7 7 ,8 - 4 0 4 1 ,5 .  Неравномерное чередование сильно нарушенных алевроли
тов и песчаников с текстурой кракстен.

4 0 4 1 .5 - 3 9 9 1 ,5 .  С еры й, мелкозернистый плотный песчаник, с прослоями 
разнозернистого и среднезернистого песчаника, слоистость, иногда лишь го
ризонтальная или косая (до 5 ° ) ,  имеются тонкие глинистые прослои и среди 
них редкие пропластки черных аргиллитов. В интервале от 4 0 3 3 ,0  до 3 0 3 9 ,0  м 
зал егает  жила диабаза. На контакте с диабазом песчаник сильно трещиноватый; 
трещины выполнены пиритом и кальцитом.

3 9 9 1 .5 - 3 9 0 9 ,0 .  Темно—серый алевролит, с многочисленными чешуйками 
, мусковита, с неправильными скоплениями песчанистого материала. Имеются
j прослои мелкозернистого и разнозернистого светло-серого песчаника. Тексту

ра породы часто нарушена, обнаружена текстура кракстен. Из органических ос
татков определены: Holmia kjerulfi  Lnrs., Strenuaeva primaeva (Brögg.), Lingulel
la sp ., Botsfordia sp. и акритархи Baltisphaeridium  cf. ciliosum, Mierhystridium 
lanatum. • .

3 9 0 9 .0 —3 8 9 6 ,0 .  Серый, песчанистый алевролит, с тонкими прослоями гли
нистого алевролита. Здесь обнаружены: Lingulella sp. Aluta sp .n  обломки 
Protolenus sp.

3 8 9 6 .0 —3 8 8 7 ,0 .  Черный алевритовый аргиллит, с тонкими прослоями свет
ло-серого, мелкозернистого песчаника с Lingulella sp. и Tore lie Ila sp. Эти 
отложения оносятся к зонам Hol шіа и Protolenus. Выше залегаю т отложения 
среднего кембрия.

Вышку в

На кристаллических породах фундамента залегаю т:

Нижний кембрий ^

Вышкувская свита

2 3 7 7 ,3 - 2 2 9 0 ,3 .  Чередование серо-коричневых мелкозернистых и разно
зернистых песчаников, иногда встречаются прослои крупнозернистого песча
ника, а также редкие пропластки глинистого алевролита, со слабо выражен
ными следами ползания организмов. В песчанике обнаружены выветренные зер
на полевых шпатов и редкие зерна глауконита.

М азовецкая свита

2 2 9 0 ,3 - 2 2 5 8 ,3 .  С еро-зеленый местами глинистый алевролит с прослоями 
серо—зеленого, мелкозернистого песчаника с глауконитом. Порода с текстура
ми кракстен. Обнаружены: Serpulites petropolitanus Yan. Эти отложения от
носятся к зоне P la ty so len ites.
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Р и с .  3 2 . Р азрезы  венда и кембрия Подлясской депрессии



Завишиньская свита

2 2 5 8 ,3 - 2 2 2 0 ,8 .  Серо-зелены й, мелкозернистый песчаник с многочислен
ными зернами глауконита. Иногда е мелкими зернами выветренных полевых 
шпатов. В нижней части нередко отмечаются прослои темно-серого алевроли- 
тового аргиллита со следами ползания организмов на поверхности пластов. 
Здесь обнаружены очень плохо сохранившиеся отпечатки Mobergella s p . ,внут
ренние ядра мелких конусовидных организмов, а также Livia convexa  Lendzion. 
Отложения относятся к зоне Mobergella.

Радзыньская и каплоносская свиты

2 2 2 0 .8 - 2 1 7 5 ,5 .  С ветло-серы й, мелкозернистый песчаник с многочислен
ными темно-серыми глинистыми прослоями. Встречены многочисленные тек
стуры кракстен.

2 1 7 5 .5 - 2 1 3 8 ,0 .  С ветло-серы й, мелкозернистый плотный песчаник, м еста
ми с примесью крупных зерен кварца. Имеются редкие мелкие ржавые пятна 
окиси железа. Редкие прослои зеленого глинистого материала.

2 1 3 8 .0 - 2 0 1 8 ,0 .  С еро-зеленый алевролит, иногда переходящий в аргил
лит с прослоями мелкозернистого, а внизу среднезернистого песчаника, Поро
да с нарушенной седиментационной текстурой, а также с многочисленными тек
стурами кракстен. Здесь найдены многочисленные, плохо сохранившиеся отпе
чатки: Holmia sp ., Schmidtiellus  sp ., Lingulella  sp ., Botsfordia sp. и Lukatielia  
sp . 2 0 1 8 ,8 - 1 9 9 4 ,5 .  Серый, мелкозернистый плотный песчаник, с горизонталь
ной слоистостью, содержащий зерна глауконита. Редкие тонкие прослои темно
серого алевролита. Здесь обнаружены: Lingulella  sp ., Diplocraterion sp.

1 9 9 4 .5 - 1 9 8 0 ,8 .  Рж аво-зелены й алевролитовый песчаник, с многочислен
ными зернами глауконита, с мелкими ржавыми пятнами окиси железа. Здесь 
обнаружены очень плохо сохранившиеся остатки: Lingulella sp ., Acrotreta sp. 
и O lenellidae.

1 9 8 0 .8 - 1 9 5 9 ,5 .  С еры й,,мелкозернистый песчаник, с многочисленными 
мелкими ржавыми пятнами окисей ж елеза и многочисленными зернами глау
конита. Встречаются прослои темно-серого аргиллита. Текстура породы силь
но нарушена сингенетическими деформациями. На поверхностях напластования 
следы ползания организмов. Фауна немногочисленна и представлена лишь об
ломками раковин: Lingulella sp ., Westonia sp.

1 9 5 9 .5 - 1 9 5 9 ,4 .  Темно-серый аргиллит с вишневыми пятнами и прослоями 
мелкозернистого песчаника с многочисленными светло-зелены ми зернами глау
конита. На поверхностях напластования трещины усыхания. Эти отложения от
носятся к зонам Holmia и Protolenus. Выше залегаю т отложения среднего 
кембрия.

Вротнув

На кристаллических породах фундамента залегаю т:

Нижний кембрий

М азовецкая свита

2 0 2 6 .1 - 2 0 0 4 ,1 .  Алевролитовый аргиллит, темно-серый, с коричнево-виш
невыми пятнами и прослоями, с многочисленными пропластками мелкозернис
того и крупнозернистого песчаника с многочисленными зернами полевых шпа
тов и глауконита. Обнаружены многочисленные экземпляры Platysolenites an
tiquissimus E ich., Serpulites petropolitanus Yan., а также Onuphionella aggluti
nata Kirjan.

2 0 0 4 .1 - 1 9 6 2 ,0 .  Светло-серый, мелкозернистый песчаник, местами со 
скоплениями крупных зерен кварца и зерен полевых шпатов. Имеется ряд ко
сых прослоев мелко— и крупнозернистого песчаника и нерегулярные прослои
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глинистого материала. Редкие пропластки серо—зеленого и вишневого аргил
лита с тонкими прослоями переполненными чешуйками мусковита. Эти отло
жения относятся к зоне P la ty so len ites .

Радзыньская и каплоносская свиты

1 9 6 2 .0 - 1 9 1 0 ,0 .  С ветло-серый, мелкозернистый песчаник, с редкими з е р 
нами глауконита, прослоями алевролита и с многочисленными текстурами крак
стен. Внизу интервала зал егает  разнозернистый коричневый песчаник І 7 0  м)
с ка-іунами гематитового аргиллита, а также фосфатного алевролита.

1 9 1 0 .0 - 1 8 7 1 ,4 .  Светло-серый, мелкозернистый песчаник, с зернами глау 
конита и редкими прослоями темно-серого алевролита.

1 8 7 1 .4 - 1 8  3 6 ,0 .  Светло-серый, мелкозернистый песчаник, с очень редкими 
тонкими глинистыми прослойками. В нижней части встречаются редкие зерна 
глауконита.

1 8 3 6 .0 - 1 7 3 7 ,5 .  Зеленовато-серый алевролит, переслаивающийся со свет
ло-серым мелкозернистым песчаником. Здесь обнаружены обломки оленнелид, 
Lingulella  sp ., Botsfordia sp ., Torellella  sp ., Lukatiella  sp ., а также много
численные следы ползания организмов.

1 7 3 7 .5 - 1 1 7 7 ,5 .  Серый, мелкозернистый песчаник, с глауконитом, пере
слаивающийся с серым алевролитом. На поверхности пластов многочисленные 
следы ползания организмов, а также окаменелости: Ellipsocephalus cf. hoff i 
(Schlotheim) и Lingulella sp. На основании фауны эти отложения отнесены к

зонам Holmia и Protolenus. Выше за'легают отложения среднего кембрия.

Мельник

На кристаллическом фундаменте залегаю т:

Венд

Славатычская свита

1 7 2 8 .0 - 1 7 2 2 ,0 .  Конгломерат из пород фундамента и кварцитов
1 7 2 2 .0 - 1 7 0 9 ,7 .  Б азальт
1 7 0 9 .8 - 1 7 0 3 ,8 .  Лавовый аггломерат
1 7 0 3 .8 - 1 6 8 5 ,8 .  Б азальт
1 6 8 5 .8 - 1 6 4 7 ,2 .  Туфово-лавовый агглом ерат
1 6 4 7 .2 - 1 6 4 3 ,0 .  Б азальт
1 6 4 3 .0 - 1 6 2 0 ,4 .  Туфово-лавовый агглом ерат
1 6 2 0 ,4 - 1 6 1 1 ,2 .  Б азальт

Семятычская свита

1 6 1 1 .2 - 1 6 0 6 ,3 .  Полевошпатово-кварцевый конгломерат с чешуйками м ус
ковита. Цемент с примесью гем атита.

1 6 0 6 .3 - 1 6 0 0 ,3 .  Аркозовый песчаник, конгломератовидный, с крупными 
зернами полевых шпатов и кварца (диаметром до 3  см ).

1 6 0 0 .3 - 1 5 8 8 ,3 .  Аркозовые гравелиты и песчаники, розовые и вишнево
кварцевые, с примесью гем ати та. Отмечается кссая слоистость.

1 5 8 8 .3 - 1 5 7 6 ,3 .  Розовый аркозовый, разнозернистый песчаник, с прослоя
ми конгломерата. Слоистость косая.

Нижний кембрий

Влодавская свита

1 5 7 6 .3 - 1 5 5 6 ,0 .  Зеленовато-серый, мелкозернистый песчаник, с прослоями 
крупнозернистого и разнозернистого песчаника. В песчанике многочисленные 
зерна и тонкие прослои глауконита. В нижней части много зерен полевых шпа—
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тов. В песчанике многочисленные пропластки зеленовато-серого коричнево
вишневого аргиллита. Здесь обнаружены редкие следы ползания червей. Эти 
отложения относятся к зоне Sabellidites.

М азовецкая свита

1 5 5 6 .0 - 1 5 3 3 ,1 .  Серо-зеленый, разнозернистый песчаник, с прослоями 
мелкозернистого и среднезернистого песчаника. Имеются прослои глаукони
та , а также редкие зерна и тонкие конкреции фосфоритов. В нижней части мно
гочисленные зерна полевых шпатов. Эти песчаники содерж ат1 прослои алевро
литов и зеленовато-серы х аргиллитов. Имеются многочисленные следы пол
зания организмов. Найдены: Platys olenites antiquissimus Eichw. и акритархи 
Granomarginata squamacea,' G. prima, Tasmanites cf. tenellus.

1 5 3 3 .1 - 1 5 0 4 ,1 .  Зеленовато-серый аргиллит, с тонкими прослоями алев
ролитов, с чешуйками мусковита и м елко- и среднезернистых песчаников с 
зернами глауконита, а иногда с конкрециями фосфоритов. Здесь обнаружены: 
Platys olenites antiquissimus Eichw., Onuphionella agglutinata Kirjan, и акритар
хи Granomarginata squamacea, G. prima, Micrhystridium tornatum, Tasmanites tenel
lus. Вышеописанные отложения относятся к зоне Platysolenites.

Радзыньская и каплоносская свиты

1 5 0 4 .1 - 1 3 5 2 ,0 .  Светло-розовый и коричнево-вишневый, мелкозернистый 
и разнозернистый песчаник, с редкими прослоями зеленовато-серого и фио
летового аргиллита и линзообразными скоплениями бело—зеленоватой и вишне—

J во-красной глины. Цемент песчаников глинистый, иногда глинисто-каолино- 
» вый, железистый и доломитовый. В песчаниках обнаружены следы ползания и 
1 вертикальные ходы.

1 3 5 2 ,9 - 1 2 7 4 ,0 .  Серый алевролит, с прослоями мелкозернистого светло
серого песчаника. В этой пачке обнаружены текстуры кракстен и раковины 
Lingulella sp., Torellella sp.,a также обломок панциря трилобита из семей
ства Olenellidae.

1 2 7 4 .0 - 1 2 4 7 ,3 .  Зеленовато-серый, мелкозернистый песчаник с глауко
нитом и горизонтальными тонкими прослойками глауконита. Песчаник пере
слаивается с алевролитами и серыми аргиллитами, с текстурами кракстен.
Из фауны обнаружены раковины: Lingulella ex gr. nathorsti (Lnrs). Эти от
ложения относятся к зоне Holmia, а в кровле, вероятно, и к зоне Protolenus. 
Выше залегаю т отложения среднего кембрия.

Кшиж

На кристаллических породах фундамента залегаю т:

Славатычская свита

8 8 8 .0 - 8 6 5 ,6 .  Туфово-лавовый конгломерат и туф с пропластками базальта.
8 6 5 ,6 - 8 1 7 ,0 .  Б азальт .
8 1 7 .0 - 8 0 5 ,1 .  Туфово-лавовый агломерат.

Семятычская свита

8 0 5 .1 - 8 0 3 ,0 ,  Пестрый, среднезернистый песчаник, чередующийся с мел
козернистым песчаником.

8 0 3 .0 - 7 9 6 ,0 .  Аркозовый конгломератовидный песчаник, с прослоями кон
гломерата .

7 9 6 .0 - 7 8 4 ,0 .  Крупнозернистый аркозовый песчаник; прослои конгломерата 
с галькой диаметром до 4  см .

7 8 4 .0 - 7 5 7 ,0 .  Аркозовый конгломератовидный песчаник, с прослоями мел
козернистого слюдистого песчаника.
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7 5 7 .0 - 7 4 8 ,0 .  Крупнозернистый аркозовый песчаник; прослои конгломерата 
с галькой диаметром до 3  см .

7 4 8 .0 - 7 2 4 ,0 .  Пестрый, крупнозернистый аркозовый песчаник, местами со 
слюдой и гематитом . Ч асты е прослои мелкозернистого песчаника.

Нижний кембрий

Влодавская свита

7 2 4 .0 - 7 1 7 ,9 .  Коричневато—серый, мелкозернистый песчаник, с тонкими 
прослойками глауконита; встречаются прослои конгломератовидного песчаника 
и пестрого аргиллита. Эти отложения отнесены к зоне Sabellidites.

М азовецкая свита

7 1 7 ,9 - 7 0 7 ,0 .  Коричневато-серый, средне- и крупнозернистый песчаник, 
с прослоями мелкозернистого коричневого песчаника с глауконитом и тонки
ми прослойками глауконита; редкие пропластки вишнево-коричневого аргил
лита, Встречен Platysolenites' cf. lontova Õpik, Platysolenites antiquissimus Eichw.

7 0 7 .0 - 6 6 2 ,0 .  С еро-зелены е аргиллиты и алевролиты, с прослоями круп
нозернистого косослоистого песчаника, с глауконитом, иногда с тонкими про
слойками глауконита. На поверхности пластов многочисленные следы пол
зания.

6 6 2 .0 - 6 4 9 ,0 .  Глинистый алевролит, местами переходящий в виш нево-крас
ный аргиллит, с многочисленными прослоями мелкозернистого и косослоисто— 
го песчаника, с глауконитом. Обнаружены многочисленные следы ползания.

6 4 9 .0 - 6 4 2 ,8 .  Коричневый глинистый косослоистый алевролит, с большой 
примесью гем атита. Эти отложения относятся к зоне Platysolenites.

Радзыньская и каплоносская свиты

6 4 2 ,8 —5 9 1 ,0 .  Серый, мелкозернистый и разнозернистый песчаник в ниж
ней части с немногочисленными каолинизированными зонами алюмосилика
тов. Немногочисленные тонкие пропластки светло-зеленого аргиллита.

5 9 1 .0 - 5 4 5 ,0 .  Порода, состоящая из нерегулярно переслаивающихся мел
козернистых серых песчаников с темно—серыми алевролитами и красно-корич
невыми аргиллитами. Иногда на поверхностях напластований встречаются тре
щины усыхания. Здесь обнаружены редкие следы ползания организмов. Эти от>- 
ложения отнесены к зоне Holmia.

Выше залегаю т отложения среднего кембрия.

Татаровцы

На кристаллических породах фундамента залегаю т:

Славатычская свита (рис. 3 3 , см. вкл .).

6 2 0 ,6 - 5 0 9 ,8 .  Аркозово—туфовый конгломерат
5 0 9 ,8 - 4 8 7 ,2 .  Туф
4 8 7 .2 - 4 8 6 ,2 .  Туфово-лавовый агломерат
4 8 6 .2 - 4 8 0 ,0 .  Б азальт
4 8 0 .0 - 4 7 7 ,0 .  Базальтовый туф
4 7 7 .0 - 4 7 1 ,0 .  Б азальт
4 7 1 .0 - 4 6 0 ,7 .  Выветренный базальт, а  также выветренная базальтовая 

брекчия.
Выше залегаю т юрские отложения.
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ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЕНДА И КЕМБРИЯ ПОДЛЯССКОЙ ДЕПРЕССИИ

Славатычская свита. К наиболее древним образованиям венда в Подлясской де
прессии относится славаты чская свита, известная в этой области только по ре
зультатам  бурения. Несколько скважин прошли зд есь  вулканогенные пирок- 
сен-плагиоклазовые породы, а также подстилающие песчаники с примесью ту
фового материала ( Juskowiakowa, Znosko, 1 9 7 4 ) .  Э та серия состоит из мно
гочисленных потоков базальтовой лавы, изливавшихся из большого числа ж ер- 
ловин, количество которых и точное их местоположение представляются неяс
ными. Базальтовы е потоки в различных горизонтах переслаиваются с туфоген
ным и конгломератовидным материалом. В подошве серии чаще всего зале
гаю т породы, сложенные обломками кристаллического фундамента с участием 
туфогенного материала.

Скважины, проходящие славатычскую свиту в Подлясской депрессии, скон
центрированы в подавляющем количестве лишь в районе Бялысток-Бяловеж. 
Приведенные разрезы (см . рис. 3 3 )  буровых скважин Татаровцы, Кшиж-4 и 
Мельник являются характерными для славатычской серии Подлясской депрес
сии и иллюстрируют сходство их строения и различие в положении излияний.

Славатычская свита, описанная многими авторами (Aren, Lendzion, 1 9 7 4 ;  
Juskowiakowa, Znosko, 1 9 7 4 ;  Lendzion 1 9 6 2 b ; Znosko, 1 9 6 5 a ) ,  отнесена 
к нижнему венду. Никаких палеонтологических данных для ее характеристики 
не имеется.

Ц Семятычская свита. Аркозовые песчаники семятычской свиты в области
5 Подлясской депрессии залегаю т преимущественно на отложениях славатычской■а̂ свиты, они не прослеживаются, однако, так далеко на север, как вулкани

ческие породы; в Татаровцах на славатычской свите зал егает  уже юра. Отло
жения семятычской свиты очень изменчивы в отношении гранулометрического 
состава. Разнозернистые и конгломератовидные песчаники переходят в круп
но—, средне- и даже мелкозернистые, а затем  снова появляются конгломера- 
товидные песчаники. Такое повторение происходит циклически, но не правиль
но в отношении порядка залегания свит и их мощности. Седиментационное зале
гание является хаотическим, часто отм ечается косая слоистость. В песчани
ках преобладают кварц и полевые шпаты с небольшой примесью слюд; цемент 
глинисто-каолиновый или железистый.

Н И Ж Н И Й  КЕМ БРИЙ 

Нижняя часть нижнего кембрия
Вышкувская свита. Выделенные в некоторых скважинах северо-западной части 
Подлясской депрессии отложения вышкувской свиты относятся к нижнему кемб
рию, являясь местной фацией отдела, они не представляют собой определен
ного фаунистического горизонта. Эта свита, возможно, соответствует жарно— 
вецкой свите, и это предположение отражено на представленных картах. Од
нако это не является окончательным решением проблемы, которое может быть 
дано лишь после комплексной обработки имеющегося материала.

Отложения вышкувской свиты имеют максимальную мощность 7 7  м и за 
легаю т непосредственно на кристаллических породах протерозоя. Они пред
ставлены различными песчаниками и состоят главным образом из зерен квар
ца с небольшой примесью глауконита и полевых шпатов. В песчанике обнару
жены редкиё прослои алевролита. Текстура песчаников беспорядочная и лишь 
местами зам етна косая слоистость.

Из анализа имеющегося материала следует, что отложения вышкувской сви
ты относятся к зоне Sabellidites и частично к зоне P latysolenites.

Влодавская свита -  зона Sabellidites. Отложения зоны Sabellidites в Под
лясской депрессии не имеют палеонтологического обоснования. Они были вы
делены в немногих скважинах (Кшиж, Мельник, Зембры, Окунев) на основании
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сопоставлений с отложениями влодавской свиты, залегающими в области лю - 
бельского склона платформы. Причисленные зд есь  к влодавской свите отложе
ния представлены кварцевыми песчаниками с многочисленными зернами глау
конита и редкими зернами полевых шпатов. В скв. Окунев, помимо песчаников 
обнаружены также глинистые алевролиты. Влодавская свита в юго-восточной 
части депрессии налегает на отложения семятычской свиты венда, а в запад
ной части депрессии на кристаллические породы протерозоя и архея.

. Максимальная мощность влодавской свиты не превышает здесь 3 0  м.
М азовецкая свита -  зона P latysolenites. Отложения этой свиты сложены 

главным образом крупнозернистыми песчаниками, переслаивающимися аргил
литами и алевролитами. В области Подлясской депрессии они хорошо пред
ставлены и имеют хорошее палеонтологическое обоснование.

Для всей платформенной области в Польше наиболее типичные отложения м азо— 
вецкой свиты представлены именно на территории Подлясской депрессии и менее 
типично представлены они в северной части любельского склона платформы.

Литологические особенности мазовецкой свиты свидетельствуют о быстрой 
и неустойчивой седиментации. Часто она состоит из неправильного переслаи
вания аргиллитов, алевролитов и песчаников; границы между отдельными ти
пами пород иногда слабо обозначены. На поверхностях напластования обнару
жены многочисленные следы ползания организмов. В этих отложениях появ
ляются органические остатки, характерные для зоны P latysolen ites, а имен
но: Platysolenites antiquissimus  Eichw., Serpulites petropolitanus Yan., а так
же Onuphionella agglutinata Kirjan.

В центральной части Подлясской депрессии (скв . Тлушт, Полаки Рувцы) о т 
ложения зоны Platysolenites залегаю т на кристаллических породах протеро
зоя, в то время как в восточной части -  на отложениях горизонта Sabellidi
tes (Мельник, Кшиж) или на отложениях семятычской свиты (например, З а б - 
лудув, Р ай ск -1 , Подборовиска и д р .).

Мощность мазовецкой серии кембрия о т  О до 1 5 0  м.
Завишиньская свита — зона Mobergella.Отложения зоны Mobergella, пред

ставленные завишиньской свитой, обнаружены лишь в западной части Подляс— 
ской депрессии.

Это мелко-, средне- и разнозернистые песчаники с большим количеством 
зерен глауконита с редкими прослоями алевролитов и аргиллитов. Фауна, най
денная в этих отложениях, приурочена главным образом к песчаникам; в ар
гиллитах она встречается очень редко. Здесь обнаружены многочисленные Мо~ 
bergella sp ., Mobergella cf. radiolata Beng.,а также трилобитоподобный экзем п
ляр Livia convexa Lendzion. Максимальная мощность этих отложений дости
га е т  4 8  м.

Средняя и верхняя часть нижнего кембрия

Каплоносская и радзыньская свита -  зоны Holmia и Protolenus. Отложения 
каплоносской свиты представлены м елко- и разнозернистыми песчаниками, а в 
восточных районах -  светло-розово-фиолетовыми песчаниками. В значительной 
части Подлясской депрессии песчаники этой свиты переслаиваются с алевро
литами, аргиллитами или содержат нерегулярные глинистые прослои. В этих 
прослоях нередко наблюдаются текстуры кракстен; следы ползания организмов 
на поверхностях пластов встречаются значительно реже.

Макрофауны в отложениях этой свиты не обнаружено; на основании соста
ва акритарх они были отнесены к зоне Holmia.

Отложения радзыньской свиты, которые в_>западной и центральной части 
Подлясской депрессии принадлежат к зонам Holmia и Protolenus, в северо- 
восточной части депрессии относятся только к зоне Holmia. Отложения рад
зыньской свиты сложены чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов 
с сильно нарушенной текстурой. В нижней части отложений обнаружены очень 
многочисленные текстуры кракстен. В мелкозернистых светло-серых: песча-
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никах, а также в темно-серых и коричневых алевролитах встречаются много
численные зерна глауконита. В областях, где зона Protolenus отсутствует, в 
верхней части переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов появля
ются коричнево-вишневые тона. В результате частых обмелений и осушения дна 
водоема в этой части бассейна на глинистых поверхностях появились трещины, 
а на песчанистых поверхностях -  следы усыхания.

В отнесении нижней части радзыньской свиты к зоне Holmia решающую роль 
им еет следующая фауна: Holmia kjerulfi Lnrs., Н. grandis Kiaer, Schmidtiellus 
sp., Strenuaeva primaeva ( Brögg.), Lukatielia. Верхняя часть отложений рад
зыньской серии относится уже к зоне Protolenus, на что указы вает присут
ствие: Protolenus sp., Ellipsocephalus cf. hoffi (Schlotheim) и Westonia sp. 
М аксимальная мощность каплоносской и радзыньской свит достигает 2 6 0  м.

ЛЮБЕЛЬСКИЙ СКЛОН ПЛАТФОРМЫ 

Радзынь

На кристаллических породах фундамента залегаю т:

Венд

Семятычская свита

1 6 6 9 ,5 - 1 6 6 3 ,9 .  Пестрый, разнозернистый песчаник с железистым цемен
том , с прослоями алевролита.

1 6 6 3 .9 - 1 6 5 7 ,9 .  Коричнево-вишневый разнозернистый песчаник с много
численными зернами полевых шпатов. Имеются прослои ожелезненного алев
ролита с мусковитом.

1 6 5 7 .9 - 1 6 5 1 ,9 .  Пестрый мелко- и разнозернистый песчаник с полевыми 
шпатами и прослоями алевролита салатно-зеленого цвета.

1 6 4 1 .9 - 1 6 4 6 ,2 .  Пестрые алевролиты.

Любельская свита

1 6 4 6 ,2 - 1 6 4 4 ,0 .  Крупнозернистый песчаник с мусковитом и полевыми шпа
тами.

1 6 4 4 ,0 - 1 6 4 0 ,4 .  Серый слоистый алевролит со слюдой.
4 6 4 0 .4 - 1 6 2 5 ,4 .  Темно-серый аргиллит с тонкими прослойками песчаника. 

Прослои разнозернистого песчаника с катунами аргиллита. Остатки водорослей 
Vendotaenia sp.

Нижний кембрий

Влодавская свита

1 6 2 5 .4 - 1 6 1 6 ,5 .  Светло-серый, среднезернистый песчаник, с прослоями 
мелкозернистого песчаника и алевролита. В песчанике многочисленные зерна 
и тонкие прослойки глауконита и зерна полевых шпатов.

1 6 1 6 .5 - 1 5 9 3 ,7 .  Зеленоватый алевритовый аргиллит, переполненный че
шуйками темно-серого мусковита. Многочисленные прослои мелкозернистого 
и среднезернистого песчаника с многочисленными зернами и тонкими прос
лойками глауконита и зернами полевых шпатов. Из фауны здесь обнаружены 
Sabellidites  sp., а также водоросли Tyrasotaenia podolica Gnilov., Tyrasotaenia 
sp. и следы Planolites  sp. Эти отложения относятся к зоне Sabellidites.

М азовецкая свита

1 5 9 3 ,7 —1 5 2 1 ,7 .  Песчаник, преимущественно разнозернистый, с много
численными зернами глауконита и полевых шпатов. Встречаются редкие тон
кие прослои алевролита и аргиллита. Имеются многочисленные следы полза
ния организмов Didymaulichnus sp. и Rusophycus  sp. и акритархи Granomargi
nata squamaces Tasmanites  cf. tenellus, Micrhystridium tornatum.



1 5 2 1 .7 - 1 4 6 4 ,3 .  Нерегулярное чередование песчаников, алевролитов и 
аргиллитов. В песчаниках часто встречаются косонапластованные прослои, скоп
ления, а также отдельные зерна полевых шпатов. На поверхностях напласто
ваний обнаружены многочисленные следы ползания организмов Teichichnus  sp ., 
Rhizocorallium  sp ., Rusophycus  sp. Treptichnus bifurcus Seilacher, Gyrolithes po- 
lonicus Fedonkin.

Из фауны найдены: Coleollella billingsi  (Syssoiev), Platysolenites an tiq u iss i
mus Eichw. >и акритархи Granomargina ta squamaceae, G. prima, Micrhystridium torna
tum, Tasmanites cf. • tenellus, Leiomarginata simplex. Эти отложения представляют 
зону P la ty so len ites.

Радзыньская и каплоносская свиты

1 4 6 4 .3 - 1 4 1 2 ,4 .  Серый, мелкозернистый песчаник, с очень редкими тон
кими пропластками зеленого аргиллита. Имеются немногочисленные текстуры  
кракстен, а также вертикальные ходы Skolithos linearis H aid.; Diplocraterion sp.

1 4 1 2 .4 —1 3 4 9 ,8 .  Светло-серый мелкозернистый песчаник, с прослоями 
алевролитов и темно-серых аргиллитов, с редкими зернами глауконита и 
конкрециями фосфоритов. Текстура породы сильно нарушена, наблюдаются мно
гочисленные текстуры кракстен. Найдены акритархи Baltisphaeridium compres• 
sum, Tasmanites bobrowskii.

1 3 4 9 .8 - 1 2 0 5 ,0 .  С ветло-серый, мелкозернистый песчаник, с прослоями 
среднезернистого и разнозернистого песчаника, а также алевролита. До глуб.
1 3 0 8 ,0  м имеются многочисленные зерна глауконита. Редкие следы полза
ния организмов. Текстура кракстен. На глуб. 1 2 6 5 ,9  м обнаружены Syringo• 
morpha nils soni. ( Torell). Diplocraterion sp. и акритархи Baltisphaeridium ceri
num, ß„ compressum, B0 dubium, Micrhystridium lanatum, Ar с hae odis china umbonulata, 
Tasmanites bobrowskii.

1 2 0 5 .0 - 1 1 5 0 ,2 .  Зеленовато-серый алевролит с многочисленными прослоя
ми песчаника с мелкими пятнами окиси ж елеза. Имеются следы ползания ор
ганизмов и следующие остатки фауны: Strenuaeva primaeva (Brogger), Ellips о- 
strenua cf. gripi Kautsky, Volborthella cf. tenius Schmidt., Lingulella sp. и а к 
ритархи Baltisphaeridium compressum, Micrhystridium dissimilare, M. lanatum, Al. 
spinosum, Lophosphaeridium truncatum.

1 1 5 0 ,2 - 1 0 8 6 ,1 .  Серый, мелкозернистый песчаник с редкими зернами гла
уконита, чередующийся с темно—серым алевролитом. Некоторые прослои пес
чаников с нарушенной седиментационной текстурой. Имеются многочисленные 
следы ползания, а также текстуры кракстен. Здесь обнаружены Kingaspis (Кіп- 
gaspis) borealis Lendzion, Ellips ос ephalus cf. hoffi (Schlotheim), Lingulella  sp . 
и акритархи Baltisphaeridium ciliosum, В. varium, Micrhystridium obscurum, М. 
spinosum, Deunffia dentifera, Pterospermopsis solida.

1 0 8 6 .1 —1 0 6 7 ,8 .  Светло-серы й, мелкозернистый песчаник с зернами и 
тонкими прослойками глауконита, в кровле и подошве с пропластками песча
ника с текстурами кракстен. Эти отложения относятся к зонам Holmia и Pro
tolenus. Здесь найдены акритархи Baltisphaeridium ciliosum, В. varium, Micrhy
stridium lanatum, M. notatum, M. obscurum, Deunffia dentifera . Выше залегаю т о т
ложения среднего кембрия.

Парчев-10 (рис. 34)

На кристаллических породах фундамента залегаю т:

Венд

Семятычская свита

2 3 0 2 ,4 - 2 2 9 2 ,2 .  Голубовато-серый конгломератовидный аркозовый песча
ник. Обломки свежих и выветренных полевых шпатов достигают 1 -2  см в ди
аметре; вверх размер обломков постепенно уменьшается.
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2 2 9 2 .2 - 2 2 8 0 ,7 .  Внизу конгломератовидная порода с обильным содержа
нием глинистого цемента. Выше появляются песчаники, пропластки алевролита 
со слюдой. Содержание в песчаниках полевых шпатов грубозернистого умень
шаются снизу вверх. В самом верху (до 2  м ) располагается кварцевый м елко- и - 
среднезернистый песчаник с незначительным количеством полевых шпатов.

Любельская свита

2 2 8 0 .7 - 2 2 7 1 ,5 .  Черные аргиллиты с прослоями кварцевых песчаников. 
Слоистость нерегулярная -  от мелких тонких прослоек до прослоев песчаника 
мощностью до 7 5  см . Снизу вверх крупность зерен песчаника уменьшается. 
Внизу залегаю т пропластки крупнозернистого и среднезернистого песчаника с 
катунами аргиллита. В самой подошве 1 0  см мелкозернистого песчаника с 
тонкими прослойками аргиллита. В верхней части пачки содержание аргилли
тов увеличивается.

2 2  7 1 ,5 - 2 2 5 7 ,5 .  Ченый аргиллит, чередующийся с кварцевым песчаником.
В нижней части слоя толщина прослоев песчаника достигает 3 0 - 4 0  см . На 
поверхностях прослоев аргиллита остатки водорослей.

2 2 5 7 .5 - 2 2 4 5 ,2 .  Внизу плотный кварцевый песчаник с полосками аргилли
та (З О с м ) . Выше черный аргиллит с прослоями песчаника до 5 см мощнос
тью. Отмечаются остатки водорослей.

2 2 4 5 .2 - 2 2 3 9 ,8 .  Черный аргиллит с горизонтальной слоистостью, содер
жащий остатки Vendotaenia.

Нижний кембрий

Влодавская свита

2 2 3 9 .8 - 2 2 1 4 ,0 .  Светло-серый, мелкозернистый песчаник, с зернами и 
? тонкими прослойками глауконита и редкими зернами полевых шпатов. Очень 
J тонкие редкие прослойки глинистого алевролита с мусковитом.

2 2 1 4 .0 - 2 1 7 5 ,7 .  Серый алевролит с прослоями светло-серого мелкозер
нистого и разнозернистого песчаника, содержащего зерна и тонкие прослойки 
глауконита и редкие зерна полевого шпата. Эти отложения относятся к зоне 
Sabellid ites.

Мазовецкая свита

2 1 7 5 .7 - 2 1 2 8 ,0 .  Серый, мелкозернистый, местами разнозернистый песча
ник с зернами глауконита и полевых шпатов. В песчанике прослои зеленовато
серого глинистого алевролита.

2 1 2 8 .0 - 2 0 7 2 ,8 .  С еро-зеленый алевролит с многочисленными пропласгка- 
ми мелкозернистого и разнозернистого песчаника с зернами глауконита, а 
иногда с конкрециями фосфоритов. М естами встречаются прослои алевролитов
и аргиллита. Редкие текстуры кракстен. Встречены: Platysolenites antiquvssmus 
E ichw ., Serpulites petropolitanus Yan.

2 0 7 2 .8 - 2 0 6 0 ,5 .  Алевритовый аргиллит, внизу зеленовато-серый, с нере
гулярными пропластками мелкозернистого песчаника и мелкими конкрециями 
фосфоритов. В кровле располагается темновишневый песчаник. Эти отложения 
представляют зону Platysolenites.

Радзыньская и каплоносская свиты

2 0 6 0 .5 - 1 9 4 0 ,0 .  Серый мелкозернистый песчаник с многочисленными прос
лоями алевролита и темно-серого аргиллита, с редкими мелкими конкрециями 
фосфоритов. До гл . 2 0 1 3 ,3  м в песчанике наблюдается светло-вишневая ок
раска, а песчаник имеет горизонтальную полосчатость, обусловленную присут
ствием глиносто—ж елезистого материала. Здесь обнаружены очень многочис
ленные текстуры кракстен, а также Skolithos sp.

1 9 4 0 .0 - 1 7 9 3 ,0 .  Серый, мелкозернистый и разнозернистый песчаник, с 
редкими зернами глауконита и тонкими прослоями зеленовато-серы х аргилли
тов и темно-серых алевритовых аргиллитов.
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1 7 9 3 .0 - 1 6 7 0 ,0 .  Темно-серый алевролит, чередующийся cot светло-серы м  
мелкозернистым песчаником и тонкими пропластками аргиллита. Обнаружены 
многочисленные следы ползания организмов, а также текстуры кракстен. Из 
фауны найдены Lingullella  sp . Эти отложения отнесены к зонам Holmia и 
P ro to lenus.

Каппоносы
На кристаллических породах фундамента залегаю т:

Верхний рифей 

Полесская свита

1 8 7 7 .0 - 1 8 7 5 ,5 .  Коричневый конгломерат, состоящий из обломков песча
ника и метаморфических пород.

1 8 7 5 ,5 - 1 8 7 1 ,0 .  Красный мелкозернистый песчаник, чередующийся с круп
нозернистым.
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1 8 7 1 .0 - 1 8 3 0 ,5 .  Коричневый песчаник с прослоями алевролита и ар—: 
гиллита.

1 8 3 0 .5 - 1 8 1 1 ,2 .  Коричневый, мелкозернистый песчаник; слоистость ко
сая -  до 3 0 ° .

Венд

Славатычская свита

1 8 1 1 .2 - 1 7 7 3 ,2 .  Крупнозернистый и среднезернистый аркозовый песча
ник. Слоистость косая. В основании аркозовый конгломерат с хорошо обто
ченными валунами кварцитов, гранитоидов, метаморфических пород и пегмати
тов диаметром до 15  см .

1 7 7 3 .2 - 1 4 5 6 ,0 .  Крупнокристаллический базальт, местами миндалекамен
ный, переслоенный туфом, туфово—лавовым агломератом и вулканический брек
чией.

1 4 5 6 .0 - 1 4 4 3 ,4 .  В основании вулканическая базальтовая брекчия. Выше 
туфово-лавовый агломерат с галькой порфира, диаметром до 1 5  см . Прослои 
туфа -  до Ю  см  мощности.

1 4 4 3 .5 - 1 4 3 9 ,6 .  Полосчатый туф с прослоями аркозового песчаника с 
обломками базальта.

Семятычская свита

1 4 3 9 .6 - 1 4 2 8 ,9 .  Слоистый разнозернистый аркозовый песчаник, с просло
ями алевролита. На поверхности пластов много слюды. Слоистость косая -
до 2 5  ° .

1 4 2 8 ,9 - 1 4 0 1 ,4 .  В нижней части пачки на гл . 1 4 2 5 ,3  м зал егает  арко
зовый конгломерат (б  с м ) . Выше следует аркозовый разнозернистый песча
ник, с косой слоистостью. Полевые шпаты выветрелые, слоистость подчеркну
та  слюдой.

Любельская свита

1 4 0 1 ,4 - 1 3 9 1 ,8 .  Аргиллит, переслаивающийся мелкозернистым кварцевым 
песчаником с обломками полевых шпатов. Порода с сингенетическими нару
шениями. Тонкая слоистость подчеркнута слюдой.

1 3 9 1 .8 - 1 3 8 1 ,8 .  Зѳленовато-серый алевритовый аргиллит, переслаиваю
щийся с мелкозернистым светло-серы м  песчаником. Имеются остатки водо
рослей. В песчаниках незначительная примесь полевых шпатов и каолинового 
цемента.

1 3 8 1 .8 - 1 3 5 2 ,8 .  Темно-cepbjft, алевритовый аргиллит, с тонкими прослой
ками светло-серого песчаника. Многочисленные скопления пирита и мусковита. 
Найдены остатки водорослей Vendotaenia sp . и Vendotaenia antuqua Gnilov.

Нижний кембрий

Влодавская свита

1 3 5 2 .8 - 1 3 4 7 ,8 .  Мелкозернистый и разнозернистый песчаник, с много
численными зернами и тонкими прослойками глауконита и редкими зернами 
полевых шпатов.

1 3 4 7 .8 - 1 3 3 9 ,3 .  Темно-серый аргиллит, в кровле вишневый, с редкими 
тонкими прослоями светло-серого песчаника. Здесь обнаружены: Tyrasotaenia  
podolica Gnilov., Tyrasotaenia  Gnilov. Эти отложения относятся к зоне Sa
b e llid ites .

М азовецкая свита

1 3 3 9 .3 - 1 3 1 4 ,2 .  Зеленовато-серый и коричневый песчаник, разнозернис
тый, местами конгломератовидный, с многочисленными зернами глауконита, а
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внизу с многочисленными зернами полевых шпатов« В песчанике тонкие проо* 
лои аргиллита и алевролита.

1 3 1 4 .2 - 1 2 9 0 ,2 .  Темный зеленовато-серы й глинистый алевролит, иногда 
постепенно переходящий в аргиллит, со скоплениями песчанистого материала 
с глауконитом. Встречены следы: Teichichnus cf. rectus  Seilacher, Planoli- 
tes  sp. и акритархи 'Granomarginata squamacea, 'G. prima.

1 2 9 0 .2 - 1 2 5 6 ,2 .  С ветло-серый среднезернистый и мелкозернистый песча
ник, с зернами глауконита и полевых шпатов. Иногда встречаются гальки фосфат
ного алевролита. Встречаю тся прослои алевролита и темно-серого аргиллита.

1 2 5 6 .2 - 1 2 1 5 ,6 .  С еро-зеленый глинистый алевролит, местами полосча
тый с мусковитом и скоплениями песчанистого материала с глауконитом. 
Встречены: Platyso len ites  antiquissimus Eichw., Bergaueria sp ., Rhizocorallium 
sp., и акритархи 'Granomarginata squamacea, 'G. prima, Leiomarginata simplex, Tas- 
manites tenellus. Отложения этой свиты относятся к зоне Platysolenites.

Радзы ньская и каплоносская свиты

1 2 1 5 .6 - 1 1 8 8 ,6 .  Темно-вишневый песчанистый алевролит, с многочислен
ными прослоями пестрого и зеленовато-серого мелкозернистого песчаника с 
зернами глауконита и отдельными зернами полевых шпатов.

1 1 8 8 .6 - 1 1 2 9 ,1 .  Вишнево-коричневый, мелкозернистый песчаник, с прос
лоями мелкозернистого песчаника (внизу) и алевролита. Встречены Skolithos sp.

1 1 2 9 ,1 - 1 0 6 7 ,0 .  Вишнево-коричневый, песчанистый алевролит, с много
численными прослоями мелкозернистого песчаника. Порода седиментационно 
нарушена. Найдены акритархи Leiosphaeridia cerebriformis, Р terospermopsimorpha 
sp., Baltisphaeridium sp.

1 0 6 7 .0 - 9 9 7 ,0 .  Вишнево-коричневый мелкозернистый песчаник с прослоя
ми разнозернистого и среднезернистого песчаника, иногда с косой слоистос
тью . В песчанике редкие пропластки зеленого и вишнево-коричневого алевро— 
литового аргиллита. На глубине около 1 0 2 3  м залегаю т железистые псевдо- 
оолиты. В нижней части пачки на поверхностях напластования обнаружены мно-і 
гочисленные следы ползания, а также Hyolithellus  cf. micans Billings, Hyoli- 
th ida .

9 9  7 ,0 - 9 2 7 ,5 .  Зеленовато-серая, вверху и внизу вишнево—коричневая пес— 
чаниково-алевролитовая порода с зернами глауконита. Текстура породы седи
ментационно нарушена, имеются текстуры кракстен. Здесь обнаружены: Holmia 
sp., Strenuaeva primaeva (Brögg), Lingulella  cf. nathorsti Lnrs, Torellella  cf. laevi
gata  Lnrs.

9 2  7 ,5 - 8 8 2 ,2 .  Темно-серый алевролит, нередко беспорядочно перемешан 
и цереслоен со светло-серы м  мелкозернистым песчаником; имеются тонкие 
слойки глауконита, а также с пропласткой крупнозернистого песчаника с кон
крециями фосфоритов. Здесь обнаружены многочисленные следы ползания, а 
также Lingulella  cf. nathorsti Lnrs., Westonia bottnica (Wiman). Эти отложе
ния относятся к зонам Holmia и Protolenus. Выше залегаю т отложения сред
него кембрия.

Крове Багно

Венд

Славатычская свита

3 5 0 1 .0 —3 4 7 7 ,5 .  В основании темно-вишневый трещиноватый базальт 
(скважиной не пройден); выше выветренный базальт.

Бялопольская свита

3 4 7 7 ,5 - 3 4 5 6 ,7 .  В основании разнозернистый песчаник, выше мелкозер
нистый песчаник, с прослоями аргиллита.
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Любельская свита

3 4 5 6 ,7 - 3 4 5 5 ,3 .  Глинистые алевролиты, переслаивающиеся с прослоечка— 
ми, переполненными мусковитом.

3 4 5 5 ,3 - 3 4 4 0 ,5 ,  Темные аргиллиты с Vendotaenia.
3 4 4 0 ,5 - 3 4 2  7 ,6 .  Темно-серые аргиллиты, переслаивающиеся со светло

серыми песчаниками.
3 4 2  7 ,6 - 3 4 0 1 ,0 .  Темно-серые аргиллиты с мусковитом, чередующиеся с 

песчаниками.

Нижний кембрий

Влодавская свита

3 4 0 1 .0 - 3 3 5 4 ,0 .  Светло-серый мелкозернистый и среднезернистый песча
ник с многочисленными зернами глауконита и тонкими прослойками глинисто
го материала, а иногда и глауконита.

3 3 5 4 .0 - 3 3 3 3 ,0 ,  Серый, алевролитный аргиллит, с многочисленными че
шуйками мусковита и скоплениями песчанистого материала с зернами глауко
нита. Здесь обнаружен: Sabellidites cambriensvs Yan. Эти отложения отно
сятся к зоне Sabellidites.

I

М азоведкая свита

3 3 3 3 .0 - 3 2  6 0 ,0 .  Зеленовато-серый, серо-зелены й, алевролитовый аргиллит, 
с тонкими прослоями мелкозернистого серого песчаника с глауконитом.

3 2 6 0 .0 - 3 2 2 9 ,0 ,  Зеленовато-серый мелкозернистый песчаник, местами 
алевритовый, с многочисленными прослойками черного алевритового аргиллита 
с мусковитом. Эти отложения принадлежат к зоне Platysolenites.

Радзыньская и каплоносская свиты

3 2 2 9 .0 - 3 0 1 0 ,0 .  В нижней части до глубины 3 1 9 0  м светло-розовый 
песчаник с редкими прослоями темно-серого аргиллита и катунами зеленого 
глинистого материала. Пласт алевролито-песчаника с текстурами кракстен. 
Вверху серый мелкозернистый песчаник, с глауконитом.

3 0 1 0 .0 - 2 8 8 4 ,1 .  Темно-серый песчанистый алевролит с глауконитом, с 
частыми прослоями светло-серого мелкозернистого песчаника. Порода с мно
гочисленными текстурами кракстен. Здесь обнаружены редкие раковины L in 
gulella  sp.

2 8 8 4 .1 - 2 8 5 8 ,1 .  Серый, мелкозернистый песчаник, с зернами глауконита 
и тонкими прослойками темно-серого аргиллита. Найдены следы ползания ор
ганизмов и S k o l i t h o s  s p . , а также водоросли, сходные с представителями 
рода E p i p h y t o n .

2 8 5 8 .1 - 2 8 4 9 ,0 .  Темно-серый аргиллит с прослоями светло-серого мел
козернистого песчаника. Эти отложения принадлежат к зонам Holmia и Pro
tolenus. Выше залегаю т отложения среднего кембрия.

0 Бялополе

Славатычская свита

3 0 1 7 ,6 - 2 9 5 6 ,5 .  Б азальт (скважиной не пройден).

Бялопольская свита

2 9 5 6 ,5 - 2 9 4 0 ,4 .  Темно-серый песчаник с каолином и мусковитом, перес
лоенный алевролитом и иногда аргиллитом. Слоистость местами нарушена.

2 9 4 0 ,4 - 2 9 1 8 ,9 .  Мелкозернистый песчаник с примесью каолинита в цемен
те  с глинистыми катунами. В нижней части пачки переслаивается с алевролитом.
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Любельская свита

2 9 1 8 ,9 - 2 8 9 6 ,5 .  Серый алевролит с мусковитом, выше -  черный аргиллит, 
переслаивающийся с песчаником.

2 8 9 6 .5 - 2 8 6 5 ,3 .  Аргиллит с тонкими прослойками мелкозернистого пес
чаника до 1 0  см мощностью. Слоистость иногда нарушена. Отмечены остатки 
водорослей.

2 8 6 5 ,3 —2 8 4 4 ,8 .  Черный алевритовый аргиллит, с прослоями песчаника. 
Найдены остатки вендотенид.

Нижний кембрий

Влодавская свита

2 8 4 4 ,8 - 2 8 2 8 ,2 .  Черный алевритовый аргиллит с многочисленными прос^ 
лоями мелкозернистого песчаника с глауконитом, а иногда с конкрециями фос
форитов.

2 8 2 8 .2 - 2 8 1 4 ,1 .  Черный алевритовый аргиллит со скоплениями песчанис
того материала с глауконитом. Эти отложения относятся к зоне Sabellidites.

М азовецкая свита

2 8 1 4 ,1 - 2 7 3 2 ,6 .  Темно-серый алевритовый аргиллит G многочисленными 
прослоями серого мелкозернистого песчаника, с глауконитом. Иногда песча
ник содержит мелкие конкреции фосфоритов. Здесь обнаружен Platysolenites  
antiquissimus  Eichw. Эти отложения относятся к зоне Platysolenites.

Радзы ньская и каплоносская свиты

2 7 3 2 .6 - 2 6 9 8 ,0 .  Серый мелкозернистый песчаник, местами со скопления
ми более крупных зерен кварца, а внизу -  с катунами аргиллита и конкреция
ми фосфоритов. В песчанике многочисленные прослои зеленовато-серого и 
темно-вишневого аргиллита.

2 6 9 8 ,0 - 2 6 8 7 ,0 .  Серый разнозернистый песчаник с тонкими горизонталь
ными глинистыми прослойками.

2 6 8 7 ,0 - 2 5 8 1 ,6 .  Серый мелкозернистый песчаник с горизонтальными или 
косо наслоенными тонкими прослойками глинистого материала. Встречены 
многочисленные текстуры кракстен.

2 5 8 1 .6 - 2 5 7 1 ,3 .  Темно-серый аргиллит, иногда со скоплениями алеврито
вого или песчаного м атериала.

2 5  7 1 ,3 - 2 4 8 0 ,3 .  Светло-серый мелкозернистый плотный песчаник с ррос- 
лоями разнозернистого песчаника. М естами горизонтальная или косая слоист 
тость  песчаника подчеркнута тонкими глинистыми прослойками. Обнаружены 
редкие следы ползания организмов, а также текстуры кракстен.

2 4 8 0 .3 - 2 3 9 1 ,5 .  Черный алевритовый аргиллит, с многочисленными че
шуйками и прослоями мусковита. Редкие прослои мелкозернистого светло-се
рого песчаника, с глауконитом. Часто встречаю тся текстуры кракстен. Здесь 
обнаружены Ellipsocephalus  sp ., обломки трилобитов (Olenellidae) и бра— 
хиопод.

2 3 9 1 ,5 - 2 3 5 1 ,1 .  Светло-серый мелкозернистый песчаник, с глауконитом. 
Прослои глинистых алевролитов и темно-серых аргиллитов с многочисленными 
чешуйками мусковита. Часто встречаются структуры кракстен. Найдена Lingu
lella sp. Эти отложения относятся к зоне Holmia, а в верхней части, воз
можно, и к зоне Protolenus. Выше залегаю т отложения среднего кембрия.
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ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РИФЕЯ, ВЕНДА И КЕМБРИЯ 

НА ЛЮБЕЛЬСКОМ СКЛОНЕ ПЛАТФОРМЫ

ВЕРХНИЙ РИФЕЙ

Полесская свита. Отложения полесской свиты были пройдены лишь одной сква
жиной Каплоносы в окрестностях Влодавы, расположенной в 15  км от совет
ской границы; они встречаются на глубине 1 8 1 1  м под славатычской свитой 
(Lendzion, 1 9 6 3 ;  Juskowikowa, Znosko, 1 9 7 4 ) .  Эти отложения залегаю т на 
размытой поверхности кристаллического фундамента и содерж ат в подошве об
ломочный материал, состоящий из невыветренных гнейсов.

Песчаники полесской свиты преимущественно пестроцветные м елко- и раз
нозернистые с глинисто-алевролитовыми прослоями, имеют горизонтальную 
или косую слоистость.

Поскольку эта серия в Польше имеет незначительное распространение, то 
ее положение можно установить только при сопоставлении с разрезам и, опи
санными в советской литературе (Махнач и др., 1 9 7 6 ) .

ВЕНД

Славатычская свита. Отложения славатычской свиты любельского склона плат
формы в сущности ничем не отличаются от аналогичных отложений Подлясской 
депрессии. Это базальты и сопутствующие им туфово-лавовые агломераты, а 
также конгломератовидные песчаники в подошве серии. На любельском склоне 
платформы фактического материала по славатычской свите получено очень м а
ло: в Парчеве и Радзыне семяты чская свита зал егает  непосредственно на кри
сталлическом фундаменте, а скважина Бялополе только вошла в базальт и бы
ла остановлена, как и остальные скважины в этой области.

Во всех известных пунктах Любельщины славатычскую свиту покрывают от
ложения семятычской свиты.

Семятычская свита. Аркозовые песчаники Каплоносов и Радзыня не отлича
ются от песчаников семятычской свиты в Подлясской депрессии; дальше к 
югу, в разрезах  серии аркозовых песчаников и (больше) м елко- и среднезер
нистых кварцевых песчаников с большим содержанием голубоватого глинисто
го цемента, в котором заключены розовые полевые шпаты. Нижняя часть этой 
свиты более богаты полевыми шпатами, в то время как в верхней части пре
обладают кварцевые песчаники. В этом районе песчаники семятычской свиты 
столь сильно отличаются своим составом  от обычных для нее аркозовых пес
чаников, что имеются все основания для выделения здесь, в отдельную 
бялопольскую свиту, имеющую тот же возраст, что и семяты чская 
свита.

В верхних слоях этих двух свит обнаруживаются часты е прослои алевроли
тов, по своему характеру близкие вышележащей любельской свите.

Любельская свита. Любельская свита везде зал егает  под нижним кембрием 
и в принципе представлена мелкозернистыми отложениями: аргиллитами, алев
ролитами и песчаниками. В подошве любельской свиты иногда залегаю т крупно
зернистые песчаники с полевыми шпатами. Однако с подстилающими отложе
ниями они обычно связаны постепенным переходом.

Наиболее характерными породами любельской свиты являются черные аргил
литы с остатками водорослей Vendotaenia antiqua Gnilov., Vendotaenia sp. 
Черные аргиллиты чаше всего содерж ат прослойки светлого мелкозернистого 
песчаника.
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НИЖНИЙ КЕМБРИЙ

Во всех изученных разрезах любельского склона платформы отложения кембрия 
залегаю т на любельской свите венда согласно, без признаков размыва. Прове
денная гранида между вендом и кембрием основана на палеонтологических 
данных. В рассматриваемой области установлено присутствие климонтовского 
яруса и отложений зон Holmia и Protolenus, которые перекрыты породами 
среднего кембрия.

Нижняя часть нижнего кембрия

Отложения климонтовского яруса в области любельского склона платформы пред
ставлены влодавской свитой -  зоной Sabellidites -  и мазовецкой свитой -  
зоной Platysolenites, которые образуют нижнюю и среднюю зоны этого яруса. 
Верхняя зона этого яруса -  зона Mobergella -  во всей области любельского 
склона платформы отсутствует. Эту зону мы можем видеть в области Балтий
ской синеклизы и в Подлясской депрессии.

Влодавская свита -  зона Sabellidites. К зоне Sabelllidites были причис
лены отложения нижней части мазовецкой свиты, которые в настоящее время 
были выделены как влодавская свита. Отложения влодавской свиты лучше все
го развиты в области любельского склона платформы, где они достигают мощ
ности 7 7  м (скв. Бусувно). Литологически влодавская свита состоит из двух 
частей. Нижняя часть представлена кварцевыми песчаниками с большим коли
чеством  зерен и тонких прослоек глауконита й с отдельными зернами поле
вых шпатов. Аргиллиты образуют зд есь  тонкие прослои. В верхней части вло
давской свиты появляются тем но-серы е алевритовые аргиллиты с мусковитом 
и прослои разнозернистого песчаника с зернами глауконита.

Фауна в названных отложениях представлена Sabellidites  sp. и Sabellidi
tes cambriensis Yan., что хорошо документирует зону Sabellidites (Lend
z io n ,1 9 7 2 ) .  В отложениях зоны Sabellidites, кроме того, обнаружены водоро
сли : Tyrasotaenia sp. и Tyrasotaenia podolica Gnilov., описанные Гниловской . 
(Aren, Lendzion, 1 9 7 4 ) .

М азовецкая свита -  зона Platysolenites. Вышележащая зона Platysoleni
te s , представленная отложениями мазовецкой свиты, достигает максимальной 
мощности 1 2 0  м. М азовецкая свита зд есь  представлена главным образом з е 
леновато-серыми алевритовыми аргиллитами и алевролитами, с чешуйками мус
ковита и редкими прослоями м елко- и среднезернистого песчаника с зернами 
глауконита. Песчаники преобладают в нижней части серии. В этих песчаниках 
обнаружены многочисленные зерна глауконита и полевого шпата, а также кон
креции фосфоритов.

Помимо характерных для этой зоны Platysolenites antiquissimus  Eichw. 
и Serpulites petropolitanus Yan. на поверхностях пластов песчаника и алевролита 
отмечены следы ползания; кракстен встречаю тся здесь очень редко.

Средняя и верхняя части нижнего кембрия

М азовецкая свита со слабо выраженными следами размыва перекрыта отложе
ниями каплоносской и радзыньской свит. Каплоносская свита и нижняя часть 
радзыньской свиты относятся уже к зоне Protolenus (Радзы нь, Каплоносы, 
П ар ч ев -1 0 ).

Каплоносская свита -  зона Holmia. Нижняя часть зоны Holmia, представлен
ная отложениями каплоносской свиты, состоящей из мелкозернистых и разно
зернистых серых и светло-коричневых-фиолетовых песчаников. В базальных 
слоях этой свиты часто появляется интенсивная коричневая окраска. Алевро
литы и аргиллиты каплоносской свиты образуют немногочисленные прослои 
различной толщины. Текстура- породы часто нарушена илоядными жи
вотными. Здесь обнаружены вертикальные ходы организмов, а такж е струк
туры кракстен.
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Радзыньская свита -  зоны Holmia и Protolenus. Верхняя часть  зоны Hol
mia и зона Protolenus представлены радзыньской свитой: чередованием алевро
литов, аргиллитов и песчаников с глауконитом. Отложения этой свиты облада
ют сильно нарушенной текстурой. Отсутствие фауны не позволяет утверждать 
повсеместное распространение зоны Protolenus в области любельского склона 
платформы. Обнаруженная в скважинах Каплоносы и Радзынь фауна К ingasp is 
(Kingaspis) borealis is Lendzion, Ellips ocephalus cf. hoffi  (Schlotheim), Lingulella  
cf. nathorsti Lnrs., Westonia bottnica (Wiman), хотя и слабо, но все же доку
ментирует присутствие зоны Protolenus только в северной части названной об
ласти. Встречается ли она в остальных скважинах, неизвестно. Может быть, 
на остальной площади любельского склона платформы нижний кембрий закан
чивается зоной Holmia. Эта зона обладает хорошей палеонтологической обос
нованностью и включает следующие виды.- Holmia sp., Strenuaeva primaeva 
(Brogg), Ellipsostrenua  cf. micans  Kautky, Schmidtiellus  sp., Volborthella cf. te - 
nius  Schmidt, Hyolythellus cf. micans Billings.

КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕНДА НА ПЛАТФОРМЕ В ПОЛЬШЕ
(рис. 35, см вкл.)

Осадочный чехол докембрийской платформы в Польше начинается отложениями, 
относящимися преимущественно к венду -  стратиграфической единице, выделен
ной в самой верхней части докембрия Восточно-Европейской платформы. Пер
воначально выделенный '''вендский комплекс" (Соколов, 1 9 5 2 )  охватывал лишь 
две свиты: нижнюю -  "аркозовую", и верхнюю -  алевролито-аргиллитовую. В 
настоящее время к венду часто относят и нижележащую волынскую серию, сло
женную главным образом эффузивными породами (Келлер, Крылов, 1 9 7 4 ) ,  ко
торая зал егает  на полесской серии верхнего рифея. Таким образом, на кристал
лическом основании и на рифейской осадочной серии под нижним кембрием з а 
легают отложения венда, состоящие из двух комплексов пород: нижнего -  эф
фузивного и верхнего -  аркозового и глинисто-алевритового. Нижний комплекс 
носит название волынского, а верхний -  валдайского.

Оба эти комплекса, чаще всего называемые в литературе сериями, в прин
ципе имеют очень разнообразный петрографический состав. Новейшие литологи
ческие описания венда представила М.Юсковякова (Juskowiakowa, 1 9 7 4 ) .  Ниж
ней частью венда является зд есь  славатычская свита, хорошо коррелирующая 
с волынской серией.

В основании базальтовых покровов славатычской свиты в районе Бяловежи 
и окрестностях Влодавы залегаю т песчаники и конгломераты аркозового типа; 
на остальной территории базальтовые покровы залегаю т непосредственно на 
кристаллическом основании. Как указы вает М.Юсковякова, базальты  проявляют
ся в виде покровов мощностью от нескольких десятков сантиметров до несколь
ких десятков метров (реже в виде интрузных форм) вм есте с пирокластически— 
мк породами (туфы, туфово-лавовые агломераты ) и вулканоэпикластическими кон— 
гломерато-песчанистыми породами. В конгломератах и песчаниках значительное 
участие принимают породы кристаллического основания, главным образом кварц 
и полевые шпаты. Многочисленные базальтовые покровы имеют различную пло
щадь распространения и различную мощность. Они разделены пачками пересла
ивания терригенных пород, туфов и конгломератов.

Волынская серия, которая отождествляется со славатычской свитой, зал ега 
ет в Польше узкой полосой вдоль границы с СССР на Подлясье и в Любелыци- 
не. Область распространения свиты (за  исключением Подлясской депрессии -  
Стадники, Замбрув -  и в северной части любельского склона платформы -  Рад
зынь, П ар чев -1 0 ) точно не определена и з-за  малого количества буровых сква
жин. Перерыв в распространении этой свиты установлен скв. Лукув, где на глуб.
9 0 6  м под карбоном был встречен кристаллический фундамент.

М аксимальная мощность славатычской свиты, достигающая вм есте с база
льными аркозами 3 7 2  м, установлена в Каплоносах. Вулканогенные образова
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ния славатычской свиты лишены окаменелостей; стратиграфическое их положе
ние установлено на основании их соотношения с подстилающими и покрывающи
ми отложениями.

Семятычская свита зал егает  на эффузивной свите с резкой границей, кото
рая выраж ается в появлении конгломератов и аркозовых песчаников, состоящих 
главным образом из кварца, полевых шпатов и слюды. Аркозовые и кварцевые 
песчаники этой свиты преимущественно разнозернистые, имеют отсортирован
ную слоистость с большим количеством слюд, а также с пропластками конгло
м ерата. Появляются также слои, окрашенные гематитом. Падение слоев доходит 
до 4 0 ° .

На любельском склоне платформы мощность семятычской свиты и одновоз
растной ей бялопольской свиты в отдельных скважинах представляется следую
щим образом:

1. В Радзыне она составляет 2 3 ,3  м, от гл. 1 6 6  9, 5 - 1 6 4  6 , 2 м. В этой 
скважине обнаружены ожелезненные песчаники и алевролиты с большим коли
чеством  мусковита. В основании разреза  приурочены грубозернистые породы. 
Появляются прослои конгломерата с мусковитом/ биотитом и полевыми шпата
ми -  материалом из кристаллического фундамента, сложенного в этом м есте 
гранито гней сами.

'2 . В Крове Багно песчаники бялопольской свиты имеют мощность 2 0 ,8  м, 
от глуб. 3 4 7 7 ,5 - 3 4 5 6 ,7  м. В той скважине на всю бялопольскую свиту при
ходится лишь 1 ,6 5  м керна, а остальная мощность установлена на основании 
геофизических данных. Переход от любельской серии к бялопольской документи
рован керном, в котором обнаружен каолинизированный среднезернистый свет
лый песчаник.

3 . В Каплоносах мощность этой свиты составляет 3 7 ,8  м , от глуб. 1 4 3 9 ,2 — 
14 0 1 ,1 м .  Это типичные разнозернистые аркозовые песчаники, каолинизирован-

: ные, местами с тонкими прослойками алевролита, а в подошве с тонкими про
слойками глинистого материала. Встречаются прослои аркозового конгломерата. 
Падение слоев достигает 3 0 ° .

4 . В Бялополе мощность бялопольской свиты составляет 3 9 ,6  м, от глуб.
2 9 5 2 ,5 - 3 9 1 8 ,9  м. Это мелко- и среднезернистые песчаники с прослоями алев
ролитов. Породы слоистые, со следами многократных перемывов. Местами встре
ч ается  крупнозернистый каолинизированный песчаник. В основании серии кроме 
песчаников имеются прослои тем но-серого алевролита, а в самой подошве серии 
зал егает  зеленовато-серы й аргиллит. В Бялополе бялопольская свита зал егает  
на базальтах.

Из сравнения четырех приведенных скважин видно, что семятычская свита 
и ее аналог -  бялопольская свита -  на любельском склоне платформы имеют 
весьм а изменчивые мощности. Породы семятычской свиты, выветренные не толь
ко на поверхности, но и на глубине, что доказывается каолинизацией цемента 
песчаников. Керны получены не из всех скважин, вследствие чего мы не мо
жем полностью оценить влияние фундамента, состав пород рассматриваемых 
свит. Сопоставление разрезов показы вает, однако, что в Радзы не аркозовые пес
чаники, залегающие на кристаллическом фундаменте, связаны с ним самым тес 
ным образом. Здесь в основании осадочной свиты располагаются крупнообломоч
ные породы, испытавшие недалекий перенос. В то же время в Бялополе и Капло
носах в подошве осадочной свиты располагаются алевролитовые и глинистые поро
ды, связанные с подстилающей свитой эффузивных пород.

В северной части любельского склона платформы и в восточной части Под
лясской депрессии семятычская свита зал егает  на эффузивной свите или на 
кристаллическом фундаменте, и лишь в Каплоносах она зал егает  на песчаниках 
полесской серии, относящейся к верхнему рифею.

В Подлясской депрессии данные о залегании аркозовой свиты неравномерны 
и з -за  малого количества скважин в юго-восточной части. Мощности семятычс
кой свиты следующие:

1. В Бяло—Подляске аркозовые песчаники и агглом ераты  залегаю т на глу
бине 9 2 2 ,9 - 8 9 0 ,5  м и имеют мощность 3 2 ,9  м.
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2 . В Тересполе семятычская свита зал егает  на глубине от 1 2 6 8 ,5  до
1 2 3 1 ,0  м, т .е . имеет мощность 3 7 ,5  м. Свита представлена аркозовыми песча
никами с немногочисленными глинисто-алевритовыми прослоями.

3. В' Мельнике на глубине от 1 6 1 1 ,2  до 1 5 7 3 ,2  м залегаю т аркозовые и 
разнозернистые песчаники и конгломераты мощностью 3 8  м. Здесь можно ви
деть чередование песчаников различной гранулометрии и окрашенных в светлы е 
и коричневые тона. Слоистость горизонтальная и косая, очень разнородная, с 
многочисленными тонкими глинистыми и алевролитовыми прослоями со слюдой. 
Главными компонентами песчаников являются кварц и полевые шпаты.

4 . В Райске верхняя граница семятычской свиты не является точно установ
ленной и з -з а  литологического однообразия пород и отсутствия биостратиграфи- 
ческих данных, которые в настоящее время не могут быть пополнены и з -за  
преждевременной ликвидации кернов. Можно считать, что кровля семятычской 
свиты находится на глубине 7 6 6  или 7 9 6  м .. Первая версия является более 
правдоподобной и дает мощность семятычской свиты около 4 О м. В составе 
семятычской свиты преобладают разнообразные глинисто-алеврито-песчанистые
и аркозовые породы.

5. В Заблудове мощность семятычской свиты составляет 5 0  м -  от глубины 
6 7 0  до 6 2  0 м; сложена она главным образом аркозовыми песчаниками.

6 . В Подборовисках-1 семятычская свита, представленная аркозовыми пес
чаниками, с прослоями алевролитов, зал егает  на глубине от 7 0 4 ,0  до 6 0 4 ,0  м, 
т .е . имеет мощность 1 0 0  м.

7 . В Гродзиске аркозовая свита зал егает  на глубине 7 2 1 ,0  до 6 1 4 ,0  м, 
т .е . имеет мощность 1 0 7  м. В Гродзиске, а также и в Подборовисках зал ега 
ют породы семятычской (крушиняньской) свиты наибольшей для всего Подля- 
сья мощности.

8. В Скупове аркозовая свита с прослоями песчаников и алевритов за л е га 
ет на глубине от 6 9 6  до 5 9 7  м. Е е  мощность составляет около 9 7  м.

9. В Кшижах аркозовая свита зал егает  под влодавской свитой нижнего к ем - \ 
брия на глуб. от 8 0 5 , 0 -до 7 2 4 ,0  м и имеет мощность 8 1  м. Это главным 
образом аркозовые песчаники.

Имеющиеся данные отчетливо указываю т на уменьшение общей мощности се
мятычской свиты с севера на юг, т .е . от М азурско-Сувальского поднятия до 
Любельского склона платформы, а такж е на постепенное изменение фаций в этом 
направлении.

Некоторое увеличение мощности семятычской свиты в Каплоносах и бялополь- 
ской свиты в Бялополе зависит от факторов, о которых будет сказано ниже. 
Распределение мощности аркозов указы вает направление переноса обломочного 
материала с М азурско-Сувальского поднятия, где происходил размыв пород кри
сталлического основания. Кровля семятычской свиты не везде является четкой.
Во многих точках в самой верхней части свиты встречаются прослои алевроли
тов и аргиллитов, образующих постепенный переход к нижележащей любельской 
свите.

Любельская свита отчетливо распознается только на любельском склоне плат
формы, хотя нельзя утверждать, что и в юго-восточной части Подлясской деп
рессии не сохранились некоторые остатки этой свиты; они не обнаружены до 
сих пор, вероятно, и з-за  отсутствия густой сети буровых скважин.

Эта свита тесно связана с перекрывающими песчано-глинистыми отложения
ми, но имеет небольшие отличия в литологии. Эти отличия не всегда выражены 
отчетливо. Бросается в глаза  преобладание аргиллитов и более тонкое пересла
ивание, переходящее в микрослоистость. М икрослоистость, подчеркнутая темно
оливковым аргиллитом, достигает густоты  в 1 0 0  отдельных прослоек на 1 см . 
М икрослоистость является нерегулярной, часто с седиментационными нарушени
ями. Мощность отдельных прослоек изменчива.

Пачки микрослоистой породы разной мощности иногда чередуются с крупно
слоистым песчаником или алевролитом.

На поверхности аргиллитов в микрослоистых пачках часто  встречаются плен
ки водорослей из группы Vendotaenides. Ранее эти остатки назывались лами-
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наритами, а вмещающие слои в северо-западной части Восточно-Европейской 
платформы (Ленинградская область) обозначилась, как ламинаритовые слои. 
Позже она была названа котлинской свитой (по о. Котлин) и скоррелирована 
с каниловской свитой Украины (Келлер и др., 1 9 7 4 ) .

В Польше на любельском склоне платформы под наиболее древними слоями 
кембрия разбурены отложения с Vendotaenides, которые К.Лендзен (Lendzion, 
1 9 6 2 а )  сопоставила с "ламинаритовой" свитой, придав им название любельс
кой свиты.

1. На любельском склоне платформы (в Радзыне) любельская свита зале
гает  на глубинах от 1 6 4 6 ,2  до 1 6 2 5 ,4  м и имеет мощность 2 0 ,8  м. Она 
сложена аргиллитами с тонкими прослоями алевролитов и песчаников со сле
дами илоядных животных. В нижней части 'свиты располагаются коричневые 
песчаники и алевролиты с полевыми шпатами, постепенно сменяющие подсти
лающую серию аркозовых песчаников.

2 . В Кровем Багно на глубине от 3 4 5 6 ,7  до 3 1 0 4 ,0  м эта свита имеет 
мощность 5 5 ,7  м. Это зеленовато-серы е слоистые песчано-глинистые отложе
ния, выход керна здесь  незначителен; в имеющихся пробах преобладают пес
чаники. По имеющимся образцам и данным можно составить представление о 
характере всей свиты. В интервале 3 4 4 0 ,5  до 3 4 3 5 ,8  м, где получено 3 ,6 м  
керна, проявляются характерные прослойки с Vendotaenides.

3. В Каплоносах, где выход керна составил 100% , присутствует очень при
мечательная микрослоистая свита: песчано-алеврито-аргиллитовая порода с

- мусковитом на плоскостях напластования и со следами водорослей Vendotaenides.
Остатки водорослей образуют плотные скопления в виде пленок и часто 

сохраняют форму разветвленных растений. В нижней части много прослоев ар
козовых песчаников. Мощность свиты 4 8 ,6  м (гл. 1 4 0 1 ,4 - 1 3 5 2 ,8  м ).

4 . В Бялополе на глубине от 2 9 1 8 ,9  до 2 8 3 7 ,0  м зал егает  любельская 
 ̂ свита мощностью 8 1 ,9  м. Хороший выход керна из скважины позволяет изу

чить особенности седиментации и характер мелкой слоистости. Это типичная 
любельская свита с остатками флоры на поверхностях напластования микросло- 
истых аргиллитов.

В кровле любельской свиты (т .е . в нижнем кембрии) залегаю т глинисто
алевритовые породы и песчаники, с повышенным содержанием глауконита. В 
противоположность этому в остальной части любельской свиты и в бялопольс
кой свите зерна глауконита до сих пор не были отмечены.

Соотношение венда с подстилающими отложениями лучше изучено там, где 
эффузивная серия зал егает  непосредственно на кристаллическом фундаменте, 
т .е . на снивелированной, слабо расчлененной поверхности, покрытой базальтами 
и сопутствующими породами. Обломочный материал базальных слоев сохранил
ся там , где он выполняет углубления в кристаллическом фундаменте и на пе- 
нипленизированной поверхности. Эти отложения аркозовых песчаников, конгло
мератов, фангломератов. В этих отложениях имеется галька и гравий различ
ной крупности и разнообразного минералого-петрографического состава: базаль
ты, порфириты, гранитоиды, гнейсы, кварц, полевые шпаты и т . п.

Поверхность кристаллического фундамента на платформе после длительного 
периода выравнивания и выветривания была покрыта песчаными отложениями 
эпиконтинентального типа. К ним относятся породы полесской серии, сохранив
шиеся в скважине Каплоносы. В остальных районах исследованной области они 
были удалены перед началом вулканической деятельности венда.

В венде над эффузивной свитой залегаю т описанные выше отложения двух свит: 
семятычской или бялопольской и любельской, образующих валдайскую серию.
На основании сопоставления с аналогичными образованиями СССР представля
ется, что эти две свиты тесно между собой связаны и образуют один страти
графический горизонт, представляющий две фации: песчанистую и глинистую, 
Песчаники аркозового типа, снесенные с северной части М азурско-Сувалского 
поднятия, дают большие мощности семятычской (крушимяньской) свиты на юж
ном склоне поднятия ( Гродзиско, Подборовиска, Скупово, Кшиж и др.) ; в цент-
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ральной части Подлясской депрессии мощности семятычской свиты уменьшают
ся (Мельник, Тересполь и др .). а на любельском склоне платформы мощности 
семятычской или бялопольской свит уменьшаются значительно (Радзынь, Крове 
Багно) и снова несколько увеличиваются (Бялополе). В то же время мощнос
ти любельской свиты с юга на север последовательно уменьшаются и, наконец, 
совершенно исчезают. Во многих пунктах переходы между семятычской (глав-- 
ным образом между бялопольской) свитой и любельской свитой постепенные; 
песчаники и аргиллиты с алевролитами, прежде чем установится монотонный 
разрез любельской свиты, образуют чередующиеся пачки.

Такие фациальные соотношения говорят о вторжении глинистой фации любе
льской свиты на песчаные образования семятычской свиты, значительные мощ
ности которых за  пределами Польши (на Украине) уже не отмечаются. Пред
ставляется правдоподобным, что по мере удаления от М азуро-Сувальского под
нятия песчаные отложения континентального типа уступают место морским 
глинистым отложениям, пришедшим с юга, где во время формирования бялополь
ской свиты уже господствовали условия морской седиментации.

Внезапное уменьшение мощности семятычской свиты и отсутствие любельс
кой свиты в центральной части Подлясской депрессии можно предварительно 
истолковать как результат тектонической деятельности: это были периодичес
кие поднятия центральной части депрессии перед окончательным вторжением 
кембрийского моря на М азурско-Сувальское поднятие.

Детальный литологический анализ и флористические исследования помогут 
в будущем решить эту проблему.

КОРРЕЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 
В ПОЛЬШЕ (рис. 35)

Отложения климонтовского яруса в Польше распространены по всей платформе, 
з а  исключением области поднятий (М азурско-Сувальское, Луковско-Виницкое 
поднятия) и восточной части Балтийской синеклизы. Аналоги климонтовского 
яруса известны и в соседних областях СССР.

Климонтовский ярус подразделяется на три зоны (снизу вверх): 1 ) зону 
Sabellidites, 2 ) зону Platysolenites и 3 ) зону Mobergella. Этим зонам соот
ветствую т три литологические свиты (снизу вверх): влодавская свита, м езо - 
вецкая свита и завишиньская свита. До сих пор в осадочном чехле В осточно- 
Европейской платформы зона Mobergella зафиксирована только на платформен
ной территории в Польше. Однако в последнее время в Московской синеклизе 
были установлены глебовские слои, которые советские геологи пытаются со
поставить с отложениями завишиньской свиты.

Отложения, условно отнесенные к климонтовскому ярусу, с максимальной 
мощностью в 2 6 0  м, находятся в западной части Балтийской синеклизы. Пос
кольку палеонтологические данные относятся лишь к верхней его части мощ
ностью в 1 4 3  м и документируют лишь верхнюю часть зоны Mobergella, то 
отнесение к климонтовскому ярусу подстилающей толщи, не содержащей фауны, 
не является достаточным. Эти отложения, мощностью 1 1 7  м, выделенные в 
Подляской депрессии как жарновецкая или вышкувская свиты мощностью 77  м, 
являются особой фацией и не имеют палеонтологической характеристики. Се
диментация этих отложений, вероятно, началась еще перед кембрием и про
должалась до времени Holmia.

Хорошая палеонтологическая документация по всем трем  зонам имеется в 
западной части Подлясской депрессии, где максимальная мощность климонтовс
кого яруса составляет 1 7 0  м. На территории любельского склона платформы 
стратиграфический разрез климонтовского яруса неполон. На этой территории 
отсутствует зона Mobergella, однако мощность двух нижележащих зон состав
ляет 2 0 0  м.
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Зона Sabellid ites

Влодавская свита лучше всего развита на территории любельского склона 
платформы, где она достигает мощности 7 7  м. Эта свита литологически и 
фаунистически тесно связана с хмельницкой свитой Западной Украины. Влодав
ская  свита состоит из двух частей. Нижняя часть представлена песчаниками 
разной гранулометрии, с многочисленными зернами глауконита и с нерегуляр
ными прослоями, а также скоплениями материала глинистой фракции. Верхняя 
часть влодавской свиты представлена темно-серыми алевритовыми аргилли
тами с многочисленными чешуйками мусковита, и с прослоями песчаника с 
глауконитом. Подобное разделение на две части наблюдается и в хмельницкой 

I свите Волынско-Подольских разрезов. Великолепно обособляющиеся отложения 
влодавской и хмельницкой свит на любельском склоне платформы в Польше и 
на Украине, на остальных территориях Восточно-Европейской платформы вы
ражены менее отчетливо. На этих территориях им соответствую т отложения 
нижней части горизонта лонтова, которые были выделены в отдельный ровенс
кий горизонт.

Зона P la ty so len ites

М азовецкая свита является аналогом стоходской свиты Украины и лонто
ваской свиты (синих глин) остальных территорий Восточно-Европейской плат
формы.

М азовецкая свита в Восточной Польше, где она развита наиболее полно,
» обладает характерными литологическими особенностями. Это преимущественно 
) зеленовато-серы е аргиллиты с многочисленными прослоями разнозернистого 
* и мелкозернистого песчаника с многочисленными зернами глауконита и в ниж

ней части с редкими зернами полевых шпатов. Иногда песчаники и преоблада
ют, а аргиллиты отходят на второй план. В отложениях этой серии мощность 
мазовецкой свиты достигает 1 3 0  м. Для мазовецкой свиты характерны тек
стуры кракстен, а также следы ползания организмов.

Палеонтологическая документация мазовецкой свиты и ее аналогов доста
точно представительна. Как следует из принятого сопоставления, данный сос
тав органических остатков однотипен для всей западной части Восточно-Евро
пейской платформы. Подобные сходства намечаются и при анализе комплексов 
акритарх (Я гельская, Янкаускас, Кирьянов, Волкова и д р .). Вместе с тем  сле
дует подчеркнуть, что основой расчленения кембрия является макрофауна, так 
как палеоботанический метод является еще недостаточно точным для биостра
тиграфии кембрия.

Зона Mobergella

Завишиньская свита мощностью 9 3  м была выделена в западной части Под
пиской депрессии и Прибалтийской синеклизе. Она представлена мелкозернисты
ми и разнозернистыми песчаниками, с частыми зернами глауконита. Эти пес
чаники переслаиваются с аргиллитами, образующие пласты различной мощнос
ти. Такое же переслаивание характерно для завишиньской свиты западной 
части Балтийской синеклизы, в то время как в Подлясской депрессии аргил
литы редки. Экземпляры Mobergella, часто находимые на платформе в Польше, 
впервые были описаны из отложений нижнего кембрия южной Скандинавии. Mo
bergella hõlsti  (Moberg) описана также из отложений, являющихся, вероятно, 
аналогами зоны Holmia в западной Латвии, однако идентификация этого экзем 
пляра является сомнительной. До сих пор достоверные указания на нахождение 
Mobergella ограничивались узкой зоной на юго-западном склоне платформы в 
Польше и в южной Скандинавии. Бассейн этого времени не распространялся 
на обширные пространства. Он был ограничен несколькими заливами, вдоль ко
торых происходило соединение удаляемых морских бассейнов.

Кроме экземпляров Mobergella, в отложениях завишиньской свиты встреча
ются экземпляры Livia  и Cassubia, являющиеся эндемичными видами. Они
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имеют большое палеонтологическое значение, но не имеют значения при пост
роении стратиграфической схемы кембрия.

Зона Holmia

Отложения зоны Holmia покрывали всю территорию платформы в Польше. 
Лишь после окончательного этапа формирования Восточно-Европейской платфор
мы, в результате которого возникли Мазурско-Сувальское и Луковско-Виш- 
ницкое поднятия, отложения зоны Holmia и более молодые отложения были 
удалены эрозией.

Встречающаяся в зоне Holmia фауна, за  исключением немногих эндемичных 
видов, принадлежит североатлантической палеозоологической подпровинции. 
Некоторые из видов встречаются также в кембрии Гренландии, Анг— 

^лии, Уэльса и в различных регионах Скандинавии, а также на территории Се
веро-Восточной Европы.

Зона Protolenus

Отложения зоны Protolenus не имеют хорошего палеонтологического обос
нования. Подобная ситуация существует и в классических разрезах кембрия 
Швеции и Норвегии, а также Англии и Уэльса (Hennigsmoen, 1956; Westergard, 
1929; Cowie, 1960, 1964; Cowie and eth., 1972).

В целом мы видим, что отложения нижних горизонтов кембрия на платфор
ме в Польше представлены достаточно полно и на основании палеонтологичес
ких данных могут быть подразделены на ряд зон. Они являются хорошо доку
ментированным и представительным эталоном, к которому могут быть привя
заны отдельные местонахождения, развитые в других областях.



КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ

В отложениях венда Восточно-Европейской платформы корреляция разрезов 
скважин проводится главным образом на основании литологических признаков. 
Особенно надежные данные в этом  направлении получаются при прослеживании 
маркирующих пластов и пачек, таких как пепловые туфы, аргиллиты с фосфори
товыми конкрециями и др. Палеонтологические данные (остатки Metazoa, вен— 
дотениевая флора) оказывают при сопоставлении разрезов большую помощь, но 
редкость нахождения остатков флоры и фауны не позволяет использовать их в 
полном объеме. Акритархи, встречающиеся в валдайской серии в массовом ко
личестве, еще недостаточно изучены для проведения по ним детально сопостав
ления разрезов. Все это очень усложняет и затрудняет корреляцию венда по 
палеонтологическим данным.

Нижние горизонты венда, в пределах рассматриваемых регионов, имеют 
сравнительно ограниченное распространение. Они сохранились главным обра
зом  в древних, ныне разобщенных впадинах: Волынской, П одлясско-Брестской 
и Оршанской. Строение верхнедокембрийских отложений в этих впадинах раз
лично, что наряду с почти полным отсутствием в них органических остатков 
весьм а осложняет сопоставления. Для их корреляции используется два мар
кирующих уровня: ледниковый уровень вулканогенных и вулканогенно-осадоч
ных образований. Вместе или по отдельности они распространены на террито
рии всех трех впадин.

Залегающие в основании рассматриваемого разреза ледниковые отложения 
наиболее полно представлены в Оршанской впадине, где  они состоят из блонь- 
ской и вильчанской свит. Последняя, уменьшаясь в мощности, протягивается в 
южном направлении в пределах Припятского прогиба. К юго-западу от При- 
пятского прогиба в Волынской впадине, являющейся древним продолжением Ор
шанской впадины, отложения, весьм а сходные с ледниковыми, вскрыты рядом 
скважин (К рем енец-1; Нижний Витков, Раф аловская-4п , Раф аловская-231  и д р .) . 
Эти отложения достигаю т мощности несколько десятков метров и представлены 
тиллоидами, ленточными глинами с вкрапленными камнями, тонкослоистыми 
глинами и песчаниками. Они не образуют сейчас непрерывной толщи пород, так 
как сохранились весьм а фрагментарно, но занимают постоянное стратиграфи
ческое положение, несогласно залегая  между полесской серией рифея и базаль
ными отложениями вышележащей волынской серии. Эти отложения, выделенные 
под именем вильчанской серии (Веретенников и др., 1 9 7 2 )  или под именем 
бродовской свиты волынской серии (Котык, Марковский, 1 9 7 4 ) ,  по своим фа
циям и стратиграфическому положению можно достаточно уверенно параллели- 
зовать  с ледниковыми отложениями Оршанской впадины. Скорее всего они со
ответствую т их верхней, вильчанской свите.

За пределами Оршанской и Волынской впадин вендский ледниковый уровень 
установлен только на южном склоне Балтийского щита, в Ладожской впадине. 
Здесь между приозерской свитой с характерным кудашским комплексом микро
проблематики и редкинской свитой несогласно залегает  толща тиллоидов, пес
чаников и конгломератов, весьма близкая по литологическому облику к виль- 
чанским ( Чумаков, 1 9 7 4 ) .
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Толща вулканогенных и вулканогенно-осадочных образований, отвечающая 
второму корреляционному уровню, наиболее полно представлена в Волынской и 
Подлясско-Брестской впадинах, где она выделена под именем волынской се
рии. В основании серии здесь наблюдается перерыв; в нижней ее части распо
лагается  песчано—гравелитовая горбашевская свита, которая за пределы этих 
впадин не прослеживается. В Восточной Польше с горбашевской свитой хоро
шо сопоставляется базальная терригенная пачка славатычской свиты. Выше
лежащая часть волынской серии, сложенная эффузивами и туфами основного и 
реже среднего состава, известна на Волыни под именем берестовецкой 1, а в 
юго-западной Белоруссии под именем ротайчицкой свит. В Польше им отвеча
ет  основная, верхняя часть славатычской свиты. Все три свиты составляют 
единое геологическое тело, которое непрерывно прослеживается от северного 
борта Подлясско-Брестской до ю го-восточного борта Волынской впадин. Приме
нение для него разных наименований обусловлено не геологическими причина
ми, а особенностями истории ее изучения.

На юго-восточном борту Волынской впадины берестовецкая свита испыты
вает резкие фациальные изменения: уменьшается в мощности до нескольких 
десятков метров, замещ аясь в значительной мере осадочными породами; в райо
не г . Хмельницкого переходит в грушковскую свиту, имеющую главным обра
зом терригенный состав. Эта свита протягивается узкой полосой вдоль Д нест
ра, почти через всю Подолию, слагая здесь базальную часть осадочного чех
ла. Отзвуки вулканической деятельности отразились на составе грушковской 
свиты в виде маломощных базальтовых покровов ("кам енская свита"'), имею
щих локальное распространение и ̂ в виде примеси пеплового материала в оса
дочных породах.

Аналогичное, но более постепенное замещение вулканогенных пород волын
ской серии осадочными породами можно проследить к северо-востоку от Во
лынской и Подлясско-Брестской впадин. В Южной Белоруссии (в К лецко-С то- 
линской мульде) из состава ротайчицкой свиты исчезают эффузивы; здесь она 
полностью состоит из туфов, туффитов и значительного количества туфогенных 
пород. Одновременно зам етно сокращается ее мощность (до 1 0 0 - 2 0 0  м ). В 
Центральной и Северной Белоруссии стратиграфическим аналогом ротайчиц
кой свиты и вообще волынской серии принято считать вулканогенно-осадочную 
свисло чеку ю свиту, которая занимает сходное положение в разрезе (см . 
табл. 6 ) .

Как уже отмечалось выше, в составе свислочской свиты с ю го-запада на 
северо-восток, по мере удаления от центров волынского вулканизма постепен
но уменьшаются количество и размер; пирокластического И" вулканомиктового 
материала и одновременно сокращ ается общая мощность свиты. Эта законо
мерность в общем подтверждает корреляцию свйслочской и ротайчицкой свит.
В то же время эти свиты не являются полными стратиграфическими аналога
ми, как было принято считать раньше, поскольку уже в базальной пачке свис— 
лочекой свиты присутствуют обломки базальтов и андезит—дацитов ротайчиц
кой свиты. Это свидетельствует о том, что свислочская свита отвечает лишь 
самой верхней части ротайчицкой свиты, так как андезит-дациты известны 
лишь в верхней половине последней.

Валдайская серия венда обладает характерными особенностями литологичес— 
кого состава, которые дают возможность прослеживать ее на огромных пло
щадях в пределах всей Восточно-Европейской платформы. Большая часть се
рии сложена слабоизмененными серыми, синевато-серыми и темно—серыми, 
нередко тонко- и м икрослоистым и аргиллитами и алевролитами с многочислен
ными акритархами (главным образом лейосферидиями) и отпечатками вендоте- 
ниевой флоры. На разных стратиграфических уровнях в этой толще пород р ас -

В состав берестовецкой свиты следует включать, очевидно, базальную пач
ку ( 1 0 —2 0  м) чарторыйской свиты Б.И. Власова, поскольку по простиранию 
она сменяется толщей, включающей базальтовые покровы.



полагаются прослои и пачки полимиктовых кварцево-полевошпатовых песчани
ков, которые нередко могут быть прослежены от скважины к скважине на зна
чительное расстояние. В основании таких пачек нередко наблюдаются размывы, 
в одних случаях незначительные, в других более отчетливые, приводящие к 
срезанию значительных по мощности пачек. Соответственно этим прослоям в 
составе валдайской серии может быть выделен ряд циклично построенных па
чек, которые начинаются песчаниками, заканчиваются глинисто-алевролитовы- 
ми прослоями. В одних случаях валдайская серия делится на этом основании 
на два отчетливых цикла, отвечающие редкинскому и котлинскому горизонтам, 
в других -  количество таких циклов увеличивается до трех, реже до четырех — 
пяти (см . Е.П. Брунс, 1 9 6 3 ) .  Т ем  не менее, два цикла удается наметить 
достаточно отчетливо и соответственно особенностям их строения в составе 
валдайской серии удается выделить две подсерии: нижняя из них в литературе 
именуется редкинской, а верхняя серия чаще всего обозначается как котлин
ская; так как нередко котлинской свитой обозначается меньшая по объему сви
та глинистог-алевролитовых пород, то некоторые авторы называют ее поваровс- 
кой (по Поваровскому разрезу в Московской синеклизе) или каниловской по 
каниловской свите Приднестровья. Названные две серии послужили основой для 
выделения двух стратиграфических горизонтов: редкинского и котлинского, -  
обладающих особой палеонтологической характеристикой.

Для прослеживания редкинских отложений на территории Восточно-Европейс
кой платформы важное значение имеют два уровня. Корреляционное значение 
одного из них, сложенного пепловыми' туфами, замещающимися монтморилло- 
нитовыми глинами, впервые показано A.B. Копелиовичем ( 1 9 6 5 ) ,  изучившим 

 ̂ бронницкие туфы Подольского опорного разреза венда. Эти маркирующие rame
is ты  протягиваются вдоль всего западного склона Украинского кристаллическо- 
* го  массива и отчетливо зафиксированы в скважине Ровно. Пепловые туфы ред

кинского уровня, дающие возможность надежно скоррелировать разрезы  При
днестровья и Волыни, хорошо прослеживаются также по всей Московской си
неклизе, где отчетливо прослеживается три пачки этих характерных пород, 
обычно обозначаемых как ß ^ ,  ß 2 и (Аксенов, Келлер, 1 9 7 4 ) .  В пределах 
Белоруссии эти характерные пачки в разрезах не обособляются, что не дает 
полной уверенности в отнесении к редкинскому уровню смоленской и меж анс- 
кой свит. В восточных районах ПНР редкинские отложения, по-видимому, от
сутствую т. Изучая строение валдайской серии в скажинах Ровно, Ризничи, 
Бережцы, Бялополье, можно видеть более или менее постоянный состав и вы
держанную мощность ( 7 4 - 1 0 0  м) каниловской свиты и вместе с тем  сильное 
сокращение мощности подстилающих редкинских отложений, заполняющих ин
тервал между берестовецкой и каниловской свитами от 2 1 0  (Розничи) до 
3 5  м (Береж цы ). В этом направлении в результате предканиловского размы
ва из разреза выпадает сперва колковская, а затем  и большая часть ризнич— 
ской свиты.

Поэтому авторы польско-советской монографии пришли к заключению, что 
сем яты чская (бялопольская) и любельская свиты соответствуют каниловской 
свите Подолии и Волыни. Появление значительной по мощности толщи песча
ных пород в несколько десятков метров мощностью (до 5 0 —6 0  м) характер
но и для многих разрезов Белоруссии и Прибалтики. В Ленинградской облас
ти эти песчаники были выделены давно под именем гдовских песчаников. Сле
дует, однако, подчеркнуть, что мощность этих песчаников непостоянна и гдовс
кие песчаники по существу представляют собой песчаную фацию котлинских от
ложений. Наиболее сложной проблемой в корреляции разрезов венда западной 
части Восточно-Европейской платформы является положение решминской свиты, 
сложенной красноцветными песчаниками и алевролитами. В центральной части 
Московской синеклизы мощность этих песчаников достигает 4 0 0 - 5 0 0  м. К 
западу она резко сокращ ается. На южных склонах Балтийского щита с реш- 
минскими песчаниками может сопоставляться воронцовская свита в несколько 
десятков метров мощностью. В подавляющем числе разрезов Белоруссии, Лит-
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Таблица 11
Корреляционная схема верхнего докембрия западной части Восточно- Европейской платформы
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вы, Украины котлинская свита см еняется согласно залегающим с ней ровенс— 
ким горизонтом. Обособленной пачки песчаников, соответствующих решминской 
свите, в этих разрезах нет* Имеющиеся данные позволяют сделать два пред
положения. Согласно первому из них, отраженному на корреляционной схеме, 
принятой Кишиневским совещанием 1 9 7 4  г ., решминской свите в западных раз
резах Восточно-Европейской платформы отвечает перерыв. Другое предположе
ние заклю чается в том, что по направлению к западу решминские песчаники 
замещ аю тся глинисто-алевролитовыми породами котлинской свиты. Будущие 
исследования покажут, что из них является более правильным. Корреляция раз
резов верхнего докембрия дана в табл. 1 1 .

Корреляция разрезов кембрийских отложений западной части Восточно-Ев
ропейской платформы показана на рис. 3 6 .  Долгое время и з-за  бедности раз
резов остатками макрофа'уны корреляция кембрийских отложений осуществля
лась на основе литологических данных и каротажа. При этом  внутри каждого 
из регионов (структурно-фациальных зон) такая корреляция осуществлялась 
достаточно точно, поскольку в пределах каждого из регионов имеется несколь
ко хороших маркирующих уровней. Среди литологических маркеров Балтийской 
синеклизы можно указать  такую, как сакаская пачка кварцевых алевролитов 
и песчаников, горизонт с железистыми оолитами, кибартайская пачка и другие.

Однако, если в пределах каждой из фациальных зон при корреляции сразу 
не было совершено больших ошибок, то определение возраста толщ и корреля
ция между регионами не могла быть осуществлена достаточно надежно. С этой 
точки зрения очень показательно, что на протяжении долгого времени береж— 
ковская серия Волыни расценивалась как средне-верхнекембрийская, а талсин- 
ско—вергальские отложения Балтийской синеклизы коррелпровались с ломоно
совской и Лонтоваской свитами Северной Эстонии.

Только с введением в практику биострагиграфических работ акритарх мы 
получили реальную возможность для детальной корреляции в пределах всей 
Восточно-Европейской платформы.

Конечно, и ранее с помощью макрофауны, в отдельных случаях, было осу
ществлено и точное определение возраста, и достаточно точная увязка разре
зов . Особенно это касается  уровней g трилобитами, в большом количестве 
впервые обнаруженных К. Лендзион в скважинах ПНР, а такж е находок таких 
групп, как сабеллидиты, плятисолениты и вольбортеллы.

Выявленные устойчивые ассоциации акритарх в совокупности с макроостат
ками позволяют достаточно легко в пределах раннего кембрия прослеживать 
пять уровней и один уровень в основании среднего кембрия. Распределение 
органических остатков, которые являются обоснованием для прослеживания 
этих уровней, показано в книге 'П алеонтология верхнедокембрийских и кем б 
рийских отложений Восточно-Европейской платформы' ( 1 9 7 9 ) .

Отложения ровенского горизонта распространены достаточно широко почти 
на всех регионах кроме Балтийской синеклизы. С типовыми разрезам и Украи
ны остальные разрезы  коррелируются по наличию ровенского комплекса акри
тарх и сабеллидитид. Основой этого комплекса являются лейосферидии с тол
стой оболочкой, такие, как L. Ьіcrura Jank , и L.dehisca  Pašhkev., которые расп
ространены во всем  изученном регионе. В некоторых разрезах (М осковская 
синеклиза, Ленинградская область) кроме этих форм встречаются Micrhystridum 
tornatum Volk. В некоторых м естах  в ровенском горизонте были встрече
ны Teophipolia lacerata Karjan. и С er atop hy ton vemicosum  Kirjan. (Украина,
Литва, Латвия, Ленинградская обл.).

Лонтоваский горизонт охватывает лонтоваскую свиту Эстонии, лежскую и 
глебовскую свиту Московской синеклизы, збручскую и стоходскую свиты Укра
ины. Для горизонта характерны представители рода Platysolenites  и зональ
ные акритархи типа 'Granomarginata squamacea Volk, и Gr. prima Naum., кото
рые повсеместно встречаю тся по всем  разрезам  лонтоваской свиты. Для верх
ней части свиты характерно появление Г osmanites tenellus  Volk., которые 
встречаю тся во всем  рассматриваемом регионе.
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Особо следует остановиться на слоях с Mobergella, которым многими с т р а - 
тиграфами придавалось важное корреляционное значение. Т .В . Янкаускас уста
новил, что эти слои на территории ПНР содержат талсинский комплекс акри
тарх; в то же время в глебовских слоях Московской синеклизы, которые от
носились к слоям с Mobergella, оказался более древний (лонтоваский) комплекс 
видов.

На корреляционной схеме слои с Mobergella занимают промежуточное по
ложение между талсинским и лонтоваским горизонтами.

К талсинскому горизонту на основании единства комплекса акритарх и на
личия Volborthella относилась люкатиская свита Эстонии, низы вентавской 
свиты Латвии, доминопольская и низы любомльской свиты Украины и т.д . 
Однако выяснилось, что несколько обедненный комплекс аналогичных актитарх 
присутствует в обнаруженных только в последние годы нижележащих овишской 
и сыруской свитах (Латвия и Эстония). Таким образом, объем толщ имеющих 
талсинский возраст значительно вырос. На территории ПНР к талсинскому 
горизонту, несомненно, относится каплоносская свита и ее аналоги и, как 
говорилось выше, возможно и зона Mobergella.

Переход от лонтоваских к талсинским отложениям очень резок. В составе 
микрофауны выше этого рубежа появляется ряд форм, не встречавшихся ра
нее. Особенно важно здесь  появление трилобитов, таких, как Schmidtiellus,  
Wolynaspis, ? Fallotaspis, многочисленных вольбортелл и других форм, свойствен
ных зоне Holmia. В составе акритарх также происходят заметны е изменения 
появляются акантоморфные акритархи, такие, как Baltisphaeridium, Micrhystri
dium и др.

Отложения вергальского горизонта распространены значительно шире. Поч
ти везде, и даже в песчаных фациях переходных районов от Московской к 
Балтийской синеклизе, они содержат специфические акритархи и в ряде м ест 
характерную Strenuaeva primaeva. Вергальский возраст имеют: низы радзиньс— 
кой серии и свитязьской свиты, верхи вентавской и низы тебрской свит и 
значительная часть курземской (в  эстонском смысле) свиты, лакайская свита 
и низы цирмской толщ.

Вергальский горизонт соответствует слоям с Holmia Восточной Польши.
В нем встречены характерные для этих слоев Holmia kjerulfi и Н, grandis 
От талсинских слоев комплекс акритарх вергальского горизонта отличается 
наличием ряда представителей рода Baltisphaeridium  и звездообразными обо
лочками рода Estiastra.

В восточной части рассматриваемого региона (Восточная Эстония, Ленин
градская область, М осковская синеклиза) вергальский и раусвеский горизонты 
сильно редуцированы, а может быть отсутствую т.

На схеме к вергальскому горизонту отнесены так  называемые ижорские 
песчаники, однако истинный их возраст неясен (Янкаускас, 1 9 7 4  в ) . На 
р . Ижоре в ижорских песчаниках встречены типичные нижнекембрийские 
акритархи, ряд эндемичных форм, свойственных ижорской свите и формы, ха
рактерные для ордовика. Возраст этого комплекса видов неясен и может рас
см атриваться или как нижнекембрийский или как ордовикский.

К раусвскому горизонту, вмещающему нижний кембрий, отнесены: основная 
часть вирбальской свиты, значительная часть тебрской свиты, верхни свитязь
ской свиты, верхни радзинской серии, т .е . все те  отложения, которые относи
лись к зоне Protolenus. Наиболее типичным признаком этих отложений явля
ется  появление среди аркитарх Deunttia dentifera Volk. Наиболее молодым 
подразделением является кибартайский горизонт, выделенный в пределах 
Балтийской минеклизы. Этот горизонт выделяется достаточно уверенно и 
характеризуется появлением Baltisphaeridium pseudofoveolatum, Lophosphaeri
dium variabile и других форм. К нему отнесены: кибартайская свита Литвы, 
верха тебрской свиты Латвии и отложения зоны P. oelandicus Польши.



СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ВЕНДА И КЕМБРИЯ

В настоящей главе на основании обобщения всего материала по стратиграфии 
рассмотренных регионов мы попытаемся выделить стратиграфические гори
зонты . Эти подразделения на основании главным образом палеонтологических 
данных объединяют отложения разного фациального типа, что позволяет корре
лировать выделенные ранее свиты и пачки. Горизонты, вошедшие в общую сис
тему стратиграфических подразделений, принятую в СССР (Стратиграфическая 
классификация..., 1 9 5 6 ,  1 9 6 5 ) ,  в стратиграфических шкалах Западной Европы 
обычно обозначаются как региональные ярусы.

В настоящей работе наиболее полное обоснование имеют горизонты кембрия, 
где их выделение основано на комплексах животных и растительных остатков.

, Повсеместное нахождение акритарх позволяет прослеживать эти горизонты в 
i разрезах  подавляющего типа буровых скважин. Поэтому выделенные в кембрии 
I горизонты были рассмотрены и утверждены на заседании польско-советск эй 

рабочей группы по изучению пограничных слоев докембрия и кембрия в г . Тал
лине ( 1 9 7 4 г . ) . Значительно сложнее дело обстоит с выделением стратиграфичес
ких горизонтов в составе докембрийских отложений. Трудности их выделения 
и прослеживания связаны  с двумя обстоятельствами. Во-первых, палеонтологи
ческое обоснование горизонтов в докембрии в настоящее время нельзя приз
нать для этого достаточным. О статки многоклеточных животных приурочены 
зд есь  только к одному редкинскому горизонту, а вендотениевая флора 
характерна только для редкинских и котлинских отложений. Акритархи 
встречены зд есь  на всех уровнях, но имеют крайне простые черты 
строения и представляют один из самых трудных объектов исследования. Хотя 
в кембрии выделение комплексов акритарх, обладающих четкими диагностичес
кими признаками, может быть дано с большой степенью надежности, выделе
ние таких комплексов в докембрии является пока делом будущего. Во-вторых, 
выделение стратиграфических горизонтов в докембрии связана с тем , 
что разрезы  верхов докембрия запада Восточно-Европейской платформы не яв
ляются полными и содержат крупные стратиграфические перерывы. Из ряда го
ризонтов, известных в восточной части платформы и на Урале в центральных 
западных ее частях, известны лишь некоторые. Так, например, выделение ку- 
дашского горизонта, очень хорошо обоснованного на Урале, в Оршанском про
гибе спорно и к нему с известной долей условности может быть отнесена од
на лапичская свита. Еще западнее, на территории Польши^ выпадает из разре
зов  и редкинский горизонт. Естественно, что при рассмотрении общей после
довательности горизонтов авторы принуждены выходить за  рамки рассмотрен
ной территории и обращаться к Уралу.

Указанные выше обстоятельства не дали возможности в 1 9 7 4  г . вынести 
на обсуждение и стратиграфически обосновать горизонты докембрия. Только 
позже, на завершающей стадии работы появились дополнительные данные для 
их выделения, в связи с чем авторы взяли на себя см елость предложить их 
на суд читателей.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОКЕМБРИЯ

При рассмотрении подразделений докембрия авторы будут использовать общее 
стратиграфическое деление докембрййских отложений, принятое в СССР на ря
де межведомственных совещаний, происходивших в Кишиневе ( 1 9 7 4  г ) ,  Апати
тах ( 1 9 7 5  г .)  и в Уфе ( 1 9 7 7  г . ) .

Согласно принятому зд есь  делению, рифейские отложения с нижней грани
цей 1 6 5 0  млн. лет подразделяются на нижний рифей, средний рифей, верхний 
рифей и кудашские отложения. Выше следует венд, который одними геологам и 
включается в состав рифейской группы, другими рассм атривается как сам ос
тоятельное подразделение. Богаты е фаунь'і, представленные бесскелетными жи
вотными и специфическая вендотениевая флора делают венд подразделением, 
обладающим небывало полным для докембрия биостратиграфическим обоснова
нием. Кудашские и вендские отложения вм есте обособлялись в литературе под 
именем терминального рифея или вендомия.

Перейдем теперь к рассмотрению конкретных стратиграфических горизонтов 
докембрия Восточно-Европейской платформы и Урала. При этом мы будем ос
новываться не только на результатах авторов этой работы, но также на дан
ных последних работ Е.М. Аксенова, А.П. Брангулиса, Ю.Р. Беккера, Е.П. БрунЬ, 
H.A. Волковой, М .Б. Гниловской, A.A. Клевцовой, A.C. Махнача, И.Е. Постни
ковой, В.И. Козлова, В.Ф. Сакалаускаса, Б.С . Соколова, Л.Ф. Солонцова,
К.Э. Якобсона, Т .В . Янкаускаса, а также в таких сводных работах, как "С тра
тиграфия СССР. Верхний докембрий" ( 1 9 6 3 ) ,  "Палеогеография СССР, том \ "  
( 1 9 7 4 )  и "Геохронология СССР, том I ( 1 9 7 3 ) ,  к ним могут быть прибавле
ны данные корреляционной схемы верхнего кембрия, составленной Е.М. Аксе
новым и Л.Ф. Солонцовым к Кишиневскому совещанию 1 9 7 4  г.

Всего в терминальном рифее Восточно-Европейской платформы мы имеем 
возможность выделить четыре горизонта: кудашский, сложенный в значитель
ной своей части карбонатными породами с фитолитами; древлянский, характе
ризующийся преимущественно присутствием ледниковых отложений (тиллитов); 
редкинский, содержащий многоклеточных животных, и котлинский, охарактери
зованный богатыми комплексами флоры. Рассмотрим последовательно каждый 
из трех этих горизонтов.

К у д а ш с к и й  г о р и з о н т  выделен на Урале в полосе пород терминального 
рифея, протягивающейся к северу от селения Кудаш вплоть до верховьев р .Зилим . 
В бассейне этой реки, по данным Ю .Р.Беккера, наблюдается следующая после
довательность осадочных толщ терминального рифея: на известняках и доломи
тах  миньярской свиты верхнего рифея (бьянская подсвита) с многочисленными 
строматолитами, среди которых особенно характерны Gymnosolen ramsayi 
Steinm. и Minjaria uralica Krylov, залегаю т кудашские отложения, в составе ко
торых выделяются две свиты:

1 )  укская свита, сложенная слоистыми светлыми и темно-серыми доломи- 
тизированными известняками и доломитами с Linella ukka Krylov. В основа
нии располагается пачка светлых гравелитов и кварцевых песчаников и неред
ко с глауконитом, сменяющихся выше глинистыми известняками и мергелями. 
Мощность до 2 5 0  м;

2 )  бакеевская свита (Беккер, 1 9 7 5 ) .  Согласно зал егает  на укской свите. 
Сложена зеленовато-серыми алевролитами и аргиллитами с пачками ожелезнен- 
ных песчаников и гематитовых руд (до 5 м ). Мощность 6 0  м.

Выше кудашского горизонта по р. Зилим зал егает  ашинская серия, относя
щаяся к венду и представленная здесь  только нижними двумя свитами:

1) урюкская свита. Залегает с резким размывом и несогласием . Сложена 
аркозовыми и кварцевыми песчаниками и гравелитами. В нижней части песча
ники светлы е грубозернистые, переходящие в гравелиты, выше -  ж елтовато-се
рые и розовые. Мощность 2 2 0  м.

2 )  басинская свита. Сложена алевролитами с подчиненными пачками мел
козернистых песчаников. Видимая мощность свыше 1 5 0  м.

214



На восточном крыле Башкирского антиклинория в районе Кривой Луки выше 
бакеевской свиты располагаются алевролиты, песчаники и тиллитоподобные по
роды ( 3 5 0 - 4  0 0  м ), выделявшиеся зд есь  под именем криволукской свиты (Кел
лер, 1 9 6 6  а; Гарань, 1 9 6 9 ; Козлов, 1 9 7 3 ) .  По одним представлениям эта 
свита фациально замещ ает урюкские песчаники Зилимского разреза , по другим 
является доурюкской и в верховьях р. Зилим уничтожена размывом. Вопрос 
этот пока не получил окончательного решения. Важно, однако, что при всех 
обстоятельствах толща, заключающая тиллитоподобные конгломераты и соответ
ствующая вышележащему древлянскому горизонту, лежит выше бакеевских от
ложений. Это положение является чрезвычайно существенным при всех даль
нейших сопоставлениях.

Кудашский горизонт, заключающий карбонатные породы с характерным ком
плексом микроофиолитов "юдомского" типа, является важным корреляционным 
уровнем и хорошо прослеживается вдоль всего Урала. К нему относят в нас
тоящее время верхнюю часть карбонатной клытанской свиты и вулканогенную 
басегскую серию Среднего Урала, верхнюю половину маньинской свиты Припо
лярного Урала, известняки и доломиты, выходящие по р. Уй на восточном скло
не Урала.

Значительно труднее выделить кудашский горизонт в пределах Восточно-Ев
ропейской платформы; По восточному ее краю в  пределах Волго-Уральской об
ласти отложения ашинской серии (по местной терминологии верхнебавлинской)

? с  глубоким размывом залегаю т на различных толщах рифея, переходя даже ино- 
’ гда на нижний рифей. Кудашские слои и подстилающие их миньярские и инзерс- 

кие толщи выпадают здесь из разреза. Такие соотношения наблюдаются на ог
ромных площадях Восточно-Европейской платформы. Нахождение кудашских сло- 

. ев можно предположить лишь в нескольких линейно-вытянутых прогибах (авла- 
когенах), таких как Пачелмский и Оршанский. Впрочем, и в этих наиболее прогну
тых участках платформы присутствие кудашских слоев нельзя считать строго 
доказанным.

В юго-восточной части Печелмского прогиба на доломитах и зеленовато
серых алевролитах и песчаниках иргизской свиты (4 1  м ), имеющей К/Аг воз
раст по глаукониту 8 3 0 - 9 9 5  млн. лет, лежат светло-серы е и розоватые доло
миты с линзами сургучно-красных кремней, мощностью 8 1  м (белыйская сви
т а ) .  В ней обнаружены микрофитолиты верхнего рифея ('Glebosites gentilis  
Z.Zhur., Nube cularites uniformis  Z. Zhur. и д р .). Выше следует секретаркинс- 
кая свита (до 1 0 0  м ), сложенная красновато-коричневыми и зеленоватыми 
мергелями и глинистыми известняками с прослоями алевролитов и песчаников.
В карбонатных прослоях этой свиты встречаются редкие микрофилиты, а  в 
скв. П угачев-1 0  Саратовского Заволжья -  более богатый комплекс видов, со
стоящий из форм, характерных для юдомских отложений Сибири и укской свиты 
Урала (Ambi golame llatus horridus Z.Zhur., Nube cularites volgensis  Rev., 
Vesicularites bothrydroformis (Krasn.), V. congermans Z.Zhur. и д р .). Отнесе
ние секретаркцнской свиты к кудашскому горизонту не может считаться на
дежно доказанным, так как в вышележащей веденяпинской свите, сложенной 
внизу песчаниками, а выше -  чередованием песчаников и алевролитов с глау
конитом ( 1 9 0 м ) .  Возраст, установленный по этому минералу, оказался рав
ным 7 0 0 - 7 5 0  млн. лет, т .е . соответствует верхнему рифею (анализ данных 
см. Б.М .Келлер, 1 9 7 3 , стр. 1 3 ) .  Такая же дата ( 6 9 8  млн. лет) получена и 
для аналогов веденяпинских слоев района Пугачева. С резким размывом на 
веденяпинской свите, иногда переходя на более древние отложения, располага
ется воронская свита красноватых кварцево-полевошпатовых песчаников с под
чиненными пачками аргиллитов и алевролитов, до 3 0 0  м мощностью. На ней 
согласно лежит краснозерская свита ( 1 9 0  м) ,  состоящая из чередования зеле
новатых и темно-серых аргиллитов, алевролитов и песчаников. Обе эти свиты 
с размывом перекрываются кварцево-полевошпатовыми песчаниками с массой 
угловатых обломков подстилающих пород ("мусористые песчаники*'). Эти песча
ники обычно сопоставлялись с вильчанскими тиллитами Белоруссии и относятся
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к древля.ском у горизонту. Из приведенного разреза видно, что в пределах Па- 
челмского прогиба между слоями с микрофолитами юдомского типа внизу тил- 
литоподобных пород вверху располагаются песчано-глинистые толщи, образующие 
два цикла осадконакопления. Нижний из них, представленный веденяпинской сви
той, охарактеризован глауконитовыми датами с максимальными значениями, 
отвечающими верхнему рифею. Верхний цикл, представленный воронской и кр ас- 
нозерской свитами, лишен каких-либо органических остатков или геохронологи
ческих датировок. Возраст как одного, так и другого неясен; наличие здесь 
кудашских отложений не вы зы вает сомнений, но точный объем горизонта в П а- 
челмском прогибе пока не может быть определен. Е.М .Аксенов и Л.Ф.Солоццов 
условно причисляли к кудашским слоям всю пачелмскую серию и секретаркинс- 
хую свиту. Б.М .Келлер ограничивал их объем кудашского горизонта воронскими 
и краснозерскими отложениями (Келлер и др., 1 9 7 4 ) .

С тех  же позиций может быть рассмотрена и возможность нахождения ку- 
дашских слоев в Белоруссии. Анализируя разрез, приведенный на стр. 8 5 , мы 
можем предположить, что кудашским слоям в Оршанском прогибе относятся до
ломиты лапичской свиты (до 8 2  м ), заключающие по З.А.Ж уравлевой такие 
формы, как Vesicularites reticulatus  N ar., Fes. concretus Z. Zhur., Ves. lu
batus  ReitJ., Ambogolamellatus horridus Z. Zhur, Nubecularites abustus  Z. Zhur. 
и фрагменты строматолитов с  микроструктурой, характерной для Вохопіа  
grumulosa К от. Все эти фитолитовые структуры указываю т на укский (юдомс- 
кий) возраст вмещающих пород. На основании этих данных лапичская свита 
традиционно сопоставлялась с секретаркинской свитой Пачелмского прогиба; 
однако  ̂нахождение в ней наряду с-микрофитолитами "юдомского" типа форм 
более молодого облика ( Renalcis  и др.) не исключает ее более молодого воз
раста. Возможно, ее положение где-то  вблизи нижней границы древлянского 
горизонта является вероятным.

Подводя итог, мы можем отметить, что разрезы  верхнего рифея и кудашско— 
го горизонта в пределах Восточно-Европейской платформы черезвычайно фраг
ментарны. Только в пределах Пачелмского и Оршанского авлакогенов сохрани
лись отдельные свиты и пачки полной последовательности пород, известной на 
Урале. В большинстве случаев точное возрастное положение этих пачек остает
ся неясным. Предстоит дальнейшая работа с использованием всех имеющихся 
методов для уточнения их возраста.

Д р е в л я н с к и й  г о р и з о н т .  На западе Восточно-Европейской платформы, в 
пределах Оршанской впадины на территории Белоруссии -* мы имеем один из наибо
лее полных разрезов венда, состоящего зд есь  из трех естественных частей. Ниж
няя из них сложена тиллитами (до 5 0 0  м ), средняя -  основными эффузивами и 
туфогеннообломочными породами ( 4 3 0 м ) ,  верхняя -  песчаниками и алевролитами 
( 3 4 0 м ) ;  суммарная их мощность превышает 1 2 5 0  м . В капитальной работе 
A.C. Махнача и его соавторов ( 1 9 7 6 )  эти три подразделения именуются виль- 
чанской и валдайской сериями. В.Я. Бессонова и H.М. Чумаков нижнюю серию 
называют чаротской. (см. стр. 6 9 ) ,  увеличивая ее объем за  счет присоединения 
к ней лапичских доломитов.

Две нижние серии: вильчанская и волынская -  отличаются одинаковыми осо
бенностями географического распространения и структурного положения. Д олгое 
время они рассматривались как единая волынская серия, и это объединение до 
сих пор не лишено основания. Действительно, в других регионах Восточно-Ев
ропейской платформы, за  пределами Белоруссии, "вильчанская серия" состоит 
всего из одной свиты, мощность которой не превышает нескольких десятков 
метров (Волынь, Пачелмский прогиб). Тем не менее, выделение двух серий 
в типовом разрезе Белоруссии прочно вошло в литературу (Махнач и др., V
1 9 7 6 ) .  Только поэтому для двух серий вместе принуждены использовать не <<
старый, привычный термин "волынские отложения" (Sensu lato), а называть 
их древлянскими отложениями, заим ствуя это название у И. Е. Постниковой 
( 1 9 7 7 ) ,  которая применила его к одновозрастным отложениям центральных 
районов Восточно-Европейской платформы. В пределах Смоленской области 
И.Е.Постникова относила к древлянским отложениям торопецкую свиту (4 3 м ),
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сложенную тиллитами и тиллитоподобными породами, и вышележащую ярцевс
кую свиту (3 0  м ), в Белоруссии -  вильчанскую и свислочскую свиты, а на Во
лыни -  сергеевскую  свиту. Волынские вулканогенные породы считались И .Е Л о- 
стниковой более древними; принимая современную корреляцию, мы имеем осно
вание включать их в состав древлянских отложений. Во многих работах рас
сматриваемые отложения выделялись под именем нижнего венда.

Общий структурный план древлянских отложений (нижнего венда) унаследо
ван от верхнего рифея. Вильчанская и волынская серии выполняют обширный 
Оршанский прогиб и широко распространены в Белоруссии и смежных районах 
ПНР, где известна толща зффузивов, выделенная под именем семятычской се
рии. Во многих других разрезах Восточно-Европейской платформы этих отло
жений нет, и аналоги их могут быть указаны в Пачелмском прогибе^и возмож
но, в пределах Волго-Уральской области.

Фации древлянских отложений неблагоприятны для нахождения органических 
остатков. В ней полностью отсутствую т остатки многоклеточных животных, а 
акритархи представлены угнетенными формами чрезвычайно мелкого разм ера

Выше древлянского горизонта располагается толща терригенных пород, ко
торая советскими геологами выделялась под именем валдайской серии. Отложе- 

Г ния эти лишены карбонатных прослоев и в ряде разрезов, приуроченных к о с е - 
^ вой части Московской синеклизы (г. Котлас, Яренск, Т отьм а) превышают

1 0 0 0  м . На основании истории геологических и биостратиграфических данных 
в составе валдайских отложений могут быть выделены два горизонта -  редкин
ский и котлинский.

Р е д к и н с к и й  г о р и з о н т  в пределах Восточно-Европейской платформы поль
зу ется  чрезвычайно широким распространением. Они сложены песчано-глинисты
ми отложениями, среди которых протягивается несколько пачек пепловых туфов, 
позволяющих проводить корреляцию разрезов на широких площадях.

Редкинская свита впервые была выдедена Копелиовичем в 1 9 5 1 г .  в скв. 
Редкино близ Калинина. Здесь она сложена толщей темных аргиллитов и туфо- 
аргиллитов, в нижней части алевролитов и песчаников, общая их мощность до
стигает 1 5 9  м. Названная свита может служить типом для выделения редкин
ского горизонта, объединяющим по простиранию ряд свит на основании просле
живания маркирующих пачек и палеонтологических данных.

По наличию пепловых туфов в нижней части редкинских отложений горизонт 
хорошо трассируется по всем разрезам  Восточно-Европейской платформы от 
Подольского Приднестровья на западе до Пермской области на востоке. Менее 
четко они устанавливаются в пределах Белоруссии, где к редкинской свите от
несены две свиты -  смоленская и межанская, сложенные аргиллитами, алевро
литами и песчаниками, суммарной мощностью 1 8 7  м. Западнее, в пределах 
Польши^ редкинская подсерия выпадает из разреза, и на более древних образо
ваниях кристаллического фундамента или волынских вулканогенных образовани
ях залегаю т аналоги каниловских отложений, т .е . следующие свиты; бялополь
ская, семяты чская и любельская. Очень полный разрез аналогов редкинских 
слоев имеется в Приднестровье. Здесь к ним может быть отнесена толща тер
ригенных отложений с подчиненными пачками пепловых туфов общей мощнос
тью 2 5 0  м. Она расчленяется на три свиты (могилевскую, ярышевскую и на- 
горянскую), хорошо прослеживающихся во всем Приднестровье.

Структурный план редкинских отложений резко отличается от древлянского. 
Как было впервые подмечено Е.П .Брунс, редкинские отложения выходят за  
пределы авлакогенов и выполняют синеклизы, следуя контурам обширного эпи- 
континентального бассейна.

Не только со структурной, но и с палеонтологической точки зрения редкин
ские отложения отвечают совершенно особому этапу развития эпиконтиненталь- 
ного бассейна Восточно-Европейской платформы. Именно в валдайской серии 
появляются и получают широкое распространение многоклеточные животные, 
представленные такими типами, как кишечнополостные, аннелиды, членистоно
гие (?) и другие группы, характерные для фауны эдикарского типа. Богатые и 
разнообразные фауны, состоящие из представителей этих групп животных, вне-
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запно появляются в нижней половине валдайской серии и широко представлены 
в редкинской подсерии и ее аналогах. Пока наиболее богатые фауны редкинс
кого горизонта известны в Архангельской области (Келлер и др., 1 9 7 5 ;  Кел
лер, Федонкин, 1 9 7 6 ) .  Здесь были обнаружены птеридиниумы (Pteridinium  
simplex  Gürich., Pt. nenoxa K eller), дикинсонии Dickinsonia costata  Spriss, 
сцифомедузы ( Albumares brunsae Fedonkin), сприггины и своеобразные трило- 
битоформы (Vendomia menneri Keller, Onega stepanovi Fedonkin) и др. Более 
или м енее одновозрастным может считаться комплекс многоклеточных живот
ных, встреченный в могилевской, ярышевской и нагорянской свитах Приднест
ровья (Палеонтология,.., 1 9 7 7 ) .  Комплекс этот включает кишечнополостных 
(Nemiana simplex  Palij, Bronicella podolica Zaika-Nov., Planomedusites gran
dis  Sok., Tirasiana disciformis  Pal i j)  и другие виды. Резкое отличие 
этой ассоциации видов от встреченной в Архангельской обл., видимо, связано 
с особенностями валдайского палеобассейна.

Редкость нахождения карбонатных пород не дает возможности составить 
полное представление о составе фитолитов редкинской свиты. Все же в просло
ях карбонатных пород редкинской свиты Онежского п-ова (р. Сю зьма) З.А .Ж у- 
равлевой были определены нубекуляриты {Nubecularites antis Z.Zhur., Nubecu
larites varius Z.Zhur.).

Комплекс растительных остатков редкинской свиты своеобразен и включает 
-такие роды, как Eoholynia, Candina и Orbisiana; лишь в нагорянской свите 
Приднестровья появляется Vendotaenia, которая становится преобладающей в 
следующем котлинском горизонте.

Наконец, в редкинской свите впервые появляется относительно богатый ком
плекс акритарх, включающий многочисленные гладкие лейосферидии, относящие
ся к нескольким видам.

В целом р€дкинский горизонт имеет четкие палеонтологические отличия, 
позволяющие обособлять его среди однообразных песчано-глинистых пород вал
дайской серии.

К о т л и н с к и й  г о р и з о н т  подчиняется тому же структурному плану, что и 
подстилающие редкинские отложения. Он выполняет обширные синеклизы Восточ
но-Европейской платформы и распространен необычно широко. Вместе с тем  на 
редкинском горизонте котлинские отложения залегаю т с размывом и иногда пере
ходят на подстилающие отложения; местами они залегаю т непосредственно на 
породах кристаллического фундамента.

Котлинский горизонт сложен исключительно аргиллитами и алевролитами с 
подчиненными пачками песчаников. В основании котлинского горизонта выделя
ется песчаная пачка до 1 0 -1 5  м мощности. В некоторых районах она стано- ^  
вится более мощной и в северной части Оршанского прогиба возрастает до 6 5  м, ^ 
Эти песчаники известны под именем гдовских. В центральной части Московс
кой синеклизы (Котлис, Яранск, Рослятино, Тотьм а) котлинский горизонт име
ет наибольшую мощность и состоит из двух свит -  любимской, сложенной ар
гиллитами и алевролитами ( 4 1 8  м)^ и решминской, представленной красноцвет- 
.ными песчаниками и алевролитами (до 4 2 2  м ). Общая их мощность превышает 
8 0 0  м . В Архангельской области на западном борту Московской синеклизы 
{скв. У сть-П инега) мощность этих двух свит соответственно равна 2 7 2  и 
1 5 9  м (суммарная мощность 4 3 1 м ) .  В пределах южного склона Балтийского 
щита синеклизы (скв. Кейла, Эллавере, Нарва) котлинский горизонт сложен в 
нижней части гдовскими песчаниками (5 0  м ), выше аргиллитами (5 3  м ) и, 
наконец, воронковской свитой, состоящей из светлых кварцевых песчаников и 
аргиллитов (3 0  м).Обычно эти песчаники коррелируются с решминской свитой.
В среднем Приднестровье к котлинскому горизонту относится каниловская свита, 
имеющая мощность около 2 0 0  м. Наконец, на территории Польши к котлинскому 
горизонту можно отнести три свиты: бялопольскую, семятычскую и любельскую.

Семятычская свита -  это песчанисто-аркозовые отложения, состоящие пре
имущественно из кварца, полевых шпатов и слюды. Коррелируется она с гдов
ской свитой Белоруссии. Однако в связи с фациальным переходом семятычс
кой свиты на Люблинском склоне платформы в свиту бялопольскую на том же
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стратиграфическом уровне возникает затруднение в корреляции ее с соответс
твующими свитами Украины. Вероятнее всего, бялопольская свита сопоставля
ется с нижней частью каниловской свиты Волыно-Подолии.

В Подлясской впадине и в северной части Любельского склона платформы 
семятычская свита зал егает  с размывом на эффузивной славатычской свите 
или на породах кристаллического фундамента, и только в Каплоносах зал егает  
прямо на песчаниках полесской серии. Мощность семятычской свиты сокраща
ется  с севера к югу с 8 0  до 2 0  м . В том же направлении наступает фациаль- 
ное изменение свиты. Появляются толщи более мелкозернистых песчаников, 
алевролитов и аргиллитов, составляющих бялопольскую свиту. Мощность ее воз
растает к югу и в Лопеннике достигает 9 0  м.

Выше на Любельском склоне платформы зал егает  любельская свита, в одних 
случаях отделенная от подстилающих отложений местными размывами, в дру
гих — связанная с ними постепенным переходом. В переходных слоях отмеча
ется появление прослоев аргиллитов и алевролитов. Выше глинистые прослои 
становятся преобладающими. На поверхностях их отм ечается появление пленок 
водорослей из группы V endotaenides. Любельская свита считается завершением 
венда в Польше, который на Любельском склоне платформы постепенно перехо
дит в нижнекембрийские осадки климонтовского яруса с фауной сабеллидит.

Палеонтологические остатки в котлинском горизонте не столь эффектны, как 
в подстилающем редкинском. Прослои карбонатных пород и заключенные в них 
микрофитолиты, как правило, отсутствую т. Единственный образец, найденный в 
котлинском горизонте в пределах Белорусской ССР, только изучается. Много
клеточные животные из котлинского горизонта также до сих пор не отмечались, 
но обнаружены следы их жизнедеятельности, определенные как Paleopascich- 
mis и HarlaniellcLo Одной из самых примечательных особенностей котлинского 
горизонта является повсеместное распространение в нем представителей рода 
Vendotaenia, к которым в самой верхней части горизонта присоединяется род 
Tyrasotaenia„ Вместе с ними в большом количестве встречаются гладкие при

митивные леосферидии, относящиеся к нескольким разновидностям.
Выше котлинского горизонта следует ровенский горизонт, вероятно нижнего 

кембрия, заключающий характерный комплекс акритарх и многочисленных са
беллидит.

О ВЕНДЕ И ПРИНЦИПАХ ЕГО ВЫДЕЛЕНИЯ

В заключение следует кратко остановится на принципах выделения вендских 
отложений и объеме этого подразделения. Хорошо известно, что в результате 
длительных дискуссий, проведенных в последние годы по границе докембрия и 
кембрия, было единодушно решено, что основным методом в проведении этой 
границы является палеонтологический метод. Только данные о необратимом 
поступательном развитии органического мира на этом рубеже м огут дать твер
дую основу для трассирования этой границы. Все остальные критерии могут 
рассматриваться как вспомагательные. Тот же вывод был сделан и участника
ми коллективной работы, посвященной терминальному рифею, вышедший под 
редакцией В.В.М еннера (Вендомий..., 1 9 7 4 ) .  В выводах этой работы сказано, 
что единственным принципом, на основе которого возможны выделение и про
слеживание верхнего подразделения докембрия, является биостратиграфический 
принцип. Важное значение имеют при этом изучение вертикального распростра
нения водорослевых проблематик (строматолиты, микрофито литы), остатков мно
гоклеточных животных и в меньшей степени акритарх и вендотениевой флоры. 
Прослеживание стратиграфических перерывов, несогласий и различных маркиру
ющих уровней (пачки пепловых туфов, тиллиты и др . ) является важным мето
дом для сопоставления разрезов в пределах бассейна осадконакопления, но не 
может быть использовано для межконтинентальной корреляции.

Попробуем теперь подойти с этих позиций к определению объема венда. Нет 
сомнений, что основой этого подразделения на Восточно-Европейской платфор
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ме является валдайская серия, заключающая богатые комплексы бесскелетных 
животных. Как известно, Б.С.Соколов ( 1 9 5 2 )  первоначально выделил венд в 
объеме одной валдайской серии и долгое время вендские и валдайские отложе
ния считались синонимами (Соколов, 1 9 5 6 ;  Соколов, Дзевановский, 1 9 5 7 ) .  
Лишь позже к венду была причислена подстилающая волынская серия и даже 
пачелмская серия (Стратиграфия СССР. Верхний докембрий, 1 9 6 3 ;  Решение 
стратиграфического совещания..., 1 9 6 6 ) .  Такое объединение было сделано на 
основании различных историко-геологических данных без учета имевшихся к 
тому времени сведений о вертикальном распространении остатков Metazoa. 
Считалось, правда, что эти остатки могут встречаться и в более древних от
ложениях (чарнии английского р а зр е за ) . Новые данные (Соколов, 1 9 7 5 )  по
казываю т, однако, что представители этого рода встречаю тся в валдайской 
серии Восточно-Европейской платформы, а цифры изотопного возраста, полу
ченные для английских находок, видимо нуждаются в уточнении. Вместе с тем , 
каких-либо находок многоклеточных животных в довалдайских отложениях не 
зафиксировано.

Венд, который в настоящее время авторы большинства современных работ, 
включает: 1 ) нижнюю часть, или древлянские отложения, структурно приурочен
ные к авлакогенам и не содоржащие остатков многоклеточных животных и 2 )  
верхнюю часть, или валдайские отложения, имеющие иной структурный план и 
заключающие богатые фауны "эдикарского" типа.

Объединение в одно целое столь различных по своим структурным и палеон
тологическим особенностям отложений вряд ли рационально. Вероятно, перво
начальная точка зрения Б.С.Соколова по поводу объема венда была более пра
вильной. Это подразделение, представляющее собою совершенно особый этап в 
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развитии органического мира и прослеживающееся на разных континентах (Ев
ропа, Африка, Австралия, Северная Америка), следует ограничить в пределах 
Восточно-Европейской платформы одной валдайской серией. Подстилающие древ
лянские отложения, важной частью которых являются ледниковые образования, 
видимо, могут быть причислены к довендским образованиям. Чисто условно на 
основании сложившихся традиций в этой работе мы оставляем  древлянские от
ложения в составе венда.

Подводя итоги, мы можем предложить на рассмотрение следующую схему 
(табл. 1 2 )  расчленения терминального рифея Восточно-Европейской платформы.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РАННЕГО КЕМБРИЯ 
И ВОПРОС О ГРАНИЦЕ КЕМБРИЯ И ДОКЕМБРИЯ

Детальное изучение разрезов раннего кембрия Восточно-Европейской платфор
мы показало, что основным методом расчленения и корреляции разрезов может 
быть биостратиграфический. Несмотря на то, что в большинстве случаев остат
ки фауны достаточно редки, работами Н.А.Волковой, В.В.Кирьянова, Т.В.Янкаус- 
каса и других была показана возможность использования для этих целей акри
тарх; более или менее однозначные их комплексы устанавливаются в большин
стве районов Восточно-Европейской платформы.

Первоначальная привязка комплексов акритарх проводилась в палеонтологи
чески охарактеризованных разрезах. С этой точки зрения наибольшее значение 
имело изучение разрезов Эстонии (Волкова, 1 9 6 8 ) ,  Латвии (Биркис и др., 
1 9 7 0 ) ,  Польши (Волкова, 1 9 6 9 )  и Украины (Кирьянов, 1 9 6 9 ) .  В дальней
шем было показано, что эти комплексы однозначно сменяют друг друга в раз
резах  разных частей платформы. В результате этих работ и исследования фау- 
нистических остатков была разработана схема, используемая в настоящей - 
работе.

Возможности увязки разрезов Восточно-Европейской платформы с другими 
разрезам и Европы и Сибири способствовало обнаружение зд есь  широко распро
страненных групп, в основном трилобитов, таких как Strenuaeva, Holmia, Kje- 
rulfia и т . п.

В настоящее время кембрийские отложения Восточно-Европейской платфор
мы можно подразделять на горизонты, которые по своему смыслу вполне от
вечают и оппель-зонам.

Р о в е н с к и й  г о р и з о н т ,  который рядом исследователей ( В.В.Кирьянов,
К. Лендзен) выделяется как зона Sabellid ites, относится к раннему кембрию. Он 
характеризуется обычно обилием сабеллидитид, редкими Platysolenites  и появ
лением среди акритарх частых шиповатых Micrhystridium tornatum. Весьма ха
рактерно тАкже обилие специфического вида лейосферид, описанного Н.А.Волко
вой как Leiosphaeridia  тип С. Бедность палеонтологической характеристики 
ровенского горизонта, с одной стороны, нередко затрудняет распознование в 
разрезах , с другой -  не позволяет однозначно решать вопрос о его возрасте 
(отнесение к докембрию или кембрию). Стратотипом ровенского горизонта был 
выбран разрез ровенской свиты.

Л о н т о в а с к и й  г о р и з о н т  характеризуется прежде всего широким распро
странением ip la ty s о len it es, в связи с чем ряд исследователей (В .В . Кирьянов, 
Б.Арень, К. Лендзен) выделяли лонтоваские отложения в зону Platysolenites,. 
Здесь продолжают сущ ествовать все группы, характерные для ровенского горизон
та, но вместе с тем  появляется много новых элементов. Смена ровенских отложе
ний лонтоваскими фиксируется появлением характерных акритарх Granomarginata 
squamacea Volk., G. prima Naum., Leiomarginata simples  Naum., Tasmanites tenel
lus Volk. и др. Очень важно появление в лонтоваских отложениях сначала 
хиолитид, хиолительминтов и гастропод, а в верхней части -  первых Mobergel
la. Последнее обстоятельство позволило выделить в верхах лонтоваского гори
зонта самостоятельное подразделение -  глебовские слои или глебовский гори
зонт, достоверное распространение которых, правда, в настоящее время ограни
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чено лишь центральной частью Московской синеклизы (Розанов, 1 9 7 3 ;  Кирса
нов, 1 9 7 4 ) .

Стратотипом лонтоваского горизонта является разрез карьера Кунда, где 
обнажена, по-видимому, только его средняя часть, так как низы здесь не 
вскрыты, а верхи уничтожены предталсинским размывом. Хорошим дополнением 
этого разреза служит разрез в г . Таллин, где хотя и существуют те  же дефек
ты, однако верхняя часть лонтоваского горизонта, вероятно, присутствует в 
большем объеме.

Т а л с и н с к и й  (=люкатинский) г о р и з о н т  в целом характеризуется резким 
обновлением фауны и флоры. Для многих исследователей это служит основанием 
для того, чтобы рассматривать нижнюю границу кембрийской системы (Плисов 
и др., 1 9 7 5 ;  Хоментовский, 1 9 7 4 ) .

Действительно, здесь мы впервые имеем дело уже с трилобитами (Schmid• 
tiellus, Wolynaspis, ? Fallotaspis), вольбортеллами и другими ископаемыми, 
типичными для зоны Holmia (s .l.)  европейских разрезов. Особенно интересно 
нахождение в талсинском горизонте трилобита, напоминающего Fallotaspis. 
Комплекс акритарх люкатиского горизонта значительно богаче предыдущего и 
характеризуется прежде всего появлением большого числа видов рода Balti- 
sphaeridium (В. cerinum Volk., В. dubium Volk., В. orbiculare Volk., В . ornatum 
Volk., В. papillosum  (Timof.) ) ,  и ряда других форм, таких, как Tasmanites bob
rowskii  Waz., Lophosphaeridium tentativum  Volk., Archaeodiscina umbonulata Volk.

Наиболее существенные изменения в составе фауны и акритарх, наблюдае
мые на рубеже лонтоваского и талсинского времени, связаны , однако, более 
всего с перестройкой структурного плана в это время. Особо следует зам етить, 
что нижняя часть отложений, относимых в разных районах к талсинскому г о -  
ризонту; охарактеризована палеонтологически еще очень слабо. Фактически толь
ко в скважинах Польши (Тлущ, Прабуты, Костежина, Ж арновец) в верхах зоны 
Mobergella (Lendzion 1 9 7 2 ;  1 9 7 5 а ,  b) и в овишской свите скв. Овиши За
падной Латвии обнаружены органические остатки. В низах овишской свиты 
(Брангулис и др., 1 9 7 5 )  обнаружены только Micrhystridium pallidum Volk., 
Baltisphaeridium cerinum Volk., Platysolenites  sp. В связи с этим  большие 
сложности возникают при интерпретации положения слоев с Mobergella. В Поль
ше эти слои, выделенные под названием зона Mobergella или завишинские слои 
(Lendzion, 1 9 7 2 ;  Арень, Лендзен, 1 9 7 4 ) ,  по данным Т .В .Я нкаускаса, содер
жат уже " обедненный4' талсинский комплекс акритарх. Здесь обнаружены четы 
ре вида Mobergella: М. radiolata Bengtson, М. turgida, В. engtson  М. holdti (Мо- 
berg.). В то же время в осевой части Московской синеклизы (скв. Рыбинск- 
5 р ) Mobergella sp. обнаружена совместно с акритархами лонтоваского комплек
са и Sabellidites cambriensis Yan. и Platysolenites antiquissimus  Richw.
Таким образом, биозона Mobergella, по-видимому, охватывает и верхи лонтовас— 
кого горизонта (см. рис. 3 5 ) .  Типовыми разрезами зоны Mobergella (завишин- 
ская серия) являются разрезы  скважин Тлущ ( 2 3 6 7 ,1 - 2 3 9 7 ,0  м ), Прабуты 
( 2 8 6 4 , 2 - 2 8 9 4 , 6 ) .  Тождественность комплекса мобергелл в скважинах Польши 
и Южной Скандинавии является основанием для достаточно уверенной корреля
ции этого уровня. Стратотип люкатинского горизонта в узком  смысле, располо
женный в окрестностях Таллина (Люкати), также дефектен, как и стратотип 
лонтоваского горизонта, так как нижняя его граница связана с перерывом, а 
верхняя с современным эрозионным срезом. Более того, в связи с обнаруже
нием овишских, сыруских и анологичных им образований, стало необходимо 
выбрать новый разрез в качестве типового для более широкого талсинского го
ризонта ( s . К ). Стратотипом талсинского горизонта был указан разрез скв. 
В ергале-4  6 (Биркис и др., 1 9 7 0 ) ,  однако в скв. Овиши мы имеем, вероятно, 
наиболее полный разрез талсинского горизонта.

Более молодой в е р г а л ь с к и й  г о р и з о н т  характеризуется еще более обиль
ным комплексом акритарх, в составе которого впервые появляются Baltisphaeri
dium ciliosum  Volk., В. implicatum Fridrichsone, B. varium Volk., Alliumella bal
tica Vanderflit, Pterospermopsis solida Volk., E strias tr a minima Volk. и РОД
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других форм. С отложениями вергальского горизонта связаны  находки на
иболее представительного комплекса трилобитов, в котором характерны
Strenuaeva primaeva (Brogg), Holmia kjerulgi, H. grandis Kiaer.

.Проведение границы талсинского горизонта и вергальского горизонта вызы
в ает  большие сложности, поскольку практически во всех разрезах  между отло
жениями с талсинским и вергальским комплексами органических остатков при
сутствую т неохарастеризованные или очень бедно охарактеризованные отложения 
(сакаская  пачка Латвии, любомльская свита Украины и т .п .) .

Одни исследов&тели относят эти отложения к верхам талсинского горизон
та , другие считают более правильным отнести их уже к вергальскому горизон
ту. Однако, как и в случае с овишской свитой и ее аналогами, по-видимому, 
следует иметь в виду возможность выделения двух самостоятельных стратигра
фических подразделений в низах и верхах талсинского горизонта, т .е . выше и 
ниже собственно лкжатиского уровня.

Стратотип вергальского горизонта был установлен в скв. В ергале-4  6, глуб. 
1 2 4 1 - 1 3 9 3  м.

Вышележащий р а у с в е с к и й  г о р и з о н т ,  соответствующий в целом зоне Pro
to le n u s ,  характеризуется появлением таких трилобитов, как Protolenus, Ellipso- 
cephalus, Kingaspis  и т . д. Правда, находки трилобитов в раусвеском гори

зонте сделаны лишь в ю го-западных разрезах  его распространения на террито
рии Польши (восточная Польша и Свентокшишские горы ). Комплекс акритарх 
раусвеского горизонта в целом сходен с вергальским, но отличается появлени
ем Micrhystridium notatum Volk., М. obscurum Volk., Deunffia dentifera Volk.
И ряда других форм. Весьма характерной особенностью отложений раус— 
веского горизонта является распространение в нем большого количества б ез- 
замковы х брахиопод, среди которых важно отметить массовое появление Vte- 
stonia.

Отложениями раусвеского горизонта венчается разрез раннего кембрия. По- 
видимому, согласно они перекрываются отложениями к и б а р т а й с к о г о  г о р и 
з о н т а ,  который является аналогом нижней части зоны Faradoxides oelandicus 
европейских разрезов . Трилобиты этой зоны были обнаружены в скважинах Севе— 
ро-^Восточной Польши и в ряде прибалтийских скважин. В самое последнее время 
Ellipsocephalus politomus Lurs. был найден в нижней части типичной кибар- 
тайской пачки (скв. Лиепая), в результате чего отпал вопрос о возможности 
раннекембрийского возраста нижней части кибартайской пачки (Янкаускас, 
1 9 7 4 а ) .  Акритархи кибартайского горизонта незначительно отличаются от рау- 
свенских, однако ряд форм появляется только с этого уровня: Baltisphaeri
dium latviense  Volk., В. pseudofaveolatum  Fridrichsone, Lophosphaeridium varia
bile Volk., Pterosphermopsis vitrea Volk. Стратотип кибартайского горизон
та  находится в скважине (Вергале—5 0 ) .

Авторы настоящего исследования не ставили перед собой задачу разработки 
ярусной схемы раннего кембрия на материалах Восточно-Европейской платфор
мы, Однако следует зам етить, что выделенные горизонты по характеру общ
ности присутствующих в них ископаемых могут быть сгруппированы следую
щим образом: 1 ) ровенский + лонтоваский; 2 )  талсинский + вергальский;
3 )  раусвеский. Промежуточное положение может занимать, правда, зона 
Mobergella.

Для первых двух горизонтов характерно наличие в больших количествах с а -  
беллидитид и плятисоленитов, отсутствие трилобитов, а среди акритарх -  отсут
ствие представителей Baltisphaeridium.

Второе сочетание (талсинский + вергальский) характеризуется широким раз
витием оленеллид, находками многочисленных Volborthella tenuis Schm, и по
явлением "палеоостракод".

Для раусвеского горизонта, как уже говорилось выше, характерно прежде 
всего появление типичных протоленид.

Именно поэтому ряд авторов настоящей монографии:, использует для этих 
'объединенны х'категорий понятие ярусов ( Розанов, 1 9 7 3 ;  Биркис и др., 1 9 7 0 ;
Бир кис, Брангулис и др., 1 9 7 2 ;  Волкова, 1 9 7 3 ;  и д р .) , употребляя Сибирскую но-
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меш;латуру ( томмотский, атдабанский и т .д .) ,  где эти вопросы разрабатывались 
с большой детальностью ( Хоментовский и др., 1 9 6 9 ;  Розанов и др., 1 9 6 9 ,  Р оза
нов, 1 9 7 2 ) .  В официально принятой МСК ярусной схеме употребляется алданский 
и ленский ярусы. Искусственность применения этой схемы вообще и особенно при
менительно к Восточно-Европейской платформе вытекает из работ многих исследо
вателей, не только обособляющих нижнюю часть раннего кембрия (балтийский, 
томмотский ярусы и т . п.),  но и относящих вторую половину ленского яруса 
к среднему кембрию (Суворова, 1 9 6 4 ;  Орік, 1 9 6 7 ;  Je ll, 1 9 7 4 ) .

Из рассмотрения материалов по распределению органических остатков мож
но видеть, что если мы будем в вопросе о нижней границе кембрия ориентиро
ваться на распределение скелетных ископаемых или появление традиционно кем
брийских групп, то в качестве границы может быть предложено два варианта: 
подошва или кровля ровенского горизонта.

В ровенском горизонте появляются ископаемые, которые традиционно счита
ются раннекембрийскими: Sabellidites cambriensis Platysolenites antiquissimus  
и впервые достаточно обильные Michystridium tornatum„ Правда, представ
ления о кембрийском возрасте этих ископаемых складывались именно на ма
териале Восточно-Европейской платформы.

"Более типичные" кембрийские ископаемые начинают появляться только с 
лонтоваского времени. Это прежде всего хиолиты, гастроподы, хиолительмин- 
ты и, наконец, в верхней части -  Mobergella. Второе соображение, которое то
же было принято во внимание,- это представление о возможности отнесения 
и сабеллидитид, и плятисоленитов к червям, что позволяет ряду исследовате
лей не считать эти ископаемые типично скелетной фауной (Розанов и др., 1 9 6 9 ;  
Плисов и др., 1 9 7 5 ) .  Предложения о выборе границы кембрия и докембрия 
были подробно обсуждены на двустороннем симпозиуме в Таллине (Арень и др., 
1 9 7 5 ) .  Участники симпозиума подчеркнули при этом, что выбор этих уровней 
не означает, что мы можем предложить какой-либо из разрезов Восточно-Ев
ропейской платформы в качестве возможного международного стандарта грани
цы кембрия и докембрия, поскольку лучшие разрезы  вскрыты только скважина
ми и палеонтологическая характеристика пограничных отложений кембрия и 
докембрия на Восточно-Европейской платформе крайне специфична и бедна.
Это особенно хорошо видно из того, что, например, в лонтоваском горизонте 
мы имеем лишь несколько видов скелетных ископаемых, в то время как, напри
мер, на Сибирской платформе томмотские отложения содержат богатый набор 
самых разных групп (не менее 1 0 0  видов) скелетных ископаемых. Комплекс 
акритарх лонтоваского уровня -  это не более 1 0 - 1 2  видов.

В настоящее время мы почти не знаем  за  пределами Восточно-Европейской 
платформы находок Platysolenites^- . Е сть указание на находки Saarina в о д 
ном из разрезов юга Австралии (Дэли* 1 9 7 6 ) .  В сибири из сабеллидитид из
вестна в основном только Раіеоііпа (немакит-далдынский горизонт).

Тем не менее, в западной части Восточно-Европейской платформы мы рас
полагаем важным опорным разрезом , в котором можно наблюдать непрерывный 
переход от наиболее молодых слоев докембрия к кембрийским отложениям. Пе
реход этот происходит в песчано-глинистых толщах, однородных в отношении 
своих фациальных особенностей. Важно такж е то обстоятельство, что именно 
на Восточно-Европейской платформе в верхах докембрия были открыты бога
тые комплексы бесскелетных Metazoa, одновозрастные эдикарской фауне Авст
ралии. Корреляция выделенных нами горизонтов венда и нижнего кембрия с 
выделенными ранее в Сибири позволит более обоснованно наметить опорные 
точки для границы докембрия и выбрать одну из них в качестве основной.

Пока единственно достоверной является находка Platysolenites an tiqu iss i
mus в низах разреза Калифорнии.
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ские отложения Оршанской впадины и 
смежных районов. Автореф. канд.дисс. 
Минск,1 9 6 8 .

Б е с с о н о в а  В . Я .  Новые данные о вулкано
генно-осадочных образованиях венд
ского комплекса Оршанской впадины. -  
Докл. АН БССР, 1 3 , 1 9 6 9 ,  № 2 .

Б е с с о н о в а  В . Я . ,  Ве ре те нн иков  Н . В .  Неко
торые особенности псефитового ма
териала тиллитоподобных отложений

могилевской свиты верхнего протеро
зоя зон Восточной и Центральной Бе
лоруссии. -  В кн.: Стратиграфия, ли
тология и полезные ископаемые Б С С Р. 
Минск: Наука и техника, 1 9 6 6 .

Б е с с о н о в а  В . Я . ,  Г о л ио нк о  Г . Б .  Тектоника 
и история геологического развития^ 
Оршанской впадины на платформенном 
этапе. -  Бюлл. МОИП, отд. геол., . 
1 9 7 3 ,  4 8 ,  вып. 4 .

Бессонова В . Я. ,  Климович И .В. ,  К р ы ло в  В. М. ,  
Р а скин М. М. Условия залегания и осо
бенности строения докембрийского лед
никового комплекса Белоруссии. -  В 
кн.: Тектоника и проблемы формирова
ния осадочного чехла Белоруссии. Минск:
1 9 7 5 .

Б е с с о н о в а  В . Я . ,  Нарожных Л. И.  Микрофито
литы доломито-терригенной толщи верх
него докембрия Белоруссии. -  Докл.
АН БССР, 1 9 7 0 ,  1 4 , № 1 .

Бессонова В.Я. ,  Синичка А.М.,  Голубцов В . К . ,  
М е две д ев а  М.Г.  Опорная скважина № 2 

Оршанской впадины. Минск, Наука и 
техника, 1 9 7 2 .

Б е с с о н о в а  В . Я . ,  Чумаков  И .М.О ледниковых 
отложениях в позднем докембрии Б е
лоруссии. -  Докл. АН СССР, 1 9 6 8 ,  
1 7 8 , № 4 .

Б е с с о н о в а  В . Я . ,  Чумаков  И . Д/.Верхнедокемб- 
рийские ледниковые отложения запад
ных районов СССР. -  Литол. и полезн. 
ископ., 1 9 6 9 ,  2_.

Би рки с  А .П . ,  Б о г д а н о в а  С. В . ,  В о л о х  А . Г . ,  
Ротенфелъд  В . М. ,  Файтелъсон А Ж . Тек
тоника кристаллического фундамента 
Балтийской синеклизы и сопредельных 
территорий. -  Сов. геология, 1 9 7 2 , 6_.

Б и рк ис  A . II. ,  Б р а н г у л и с  A . II. ,  В о л к о в а  И , А ., 
Р о з а н ов  А.Ю. Новые данные по стра
тиграфии кембрия западной Латвии. -  
Докл. АН СССР, 1 9 7 0 ,  1 9 5 ,  № 4 .

Б и рки с  А . П. ,  Б р а н г у л и с  А .П . ,  В о л к о в а  И . А . ,  
Р о за но в  А.Ю. Новые данные по стра
тиграфии кембрия Восточной Л атвии.-  
Докл. АН СССР, 1 9 7 2 , 2 0 4 . № 1.

Б и р к и с  А . П . ,  Карпицкий  В . Я .  Верхнекемб
рийские платформенные образования на 
территории Западной Латвии. -  В кн.: 
Вопросы региональной геологии При
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балтики и Белоруссии. Рига: Зинатне,
1 9 6 9 .

Б о г о м я г к о в а  В . Б . ,  Б е р н и к о в с к и й  В .Н . ,  Хиж-  
н я к о в  A . B .  К стратиграфии кембрийс
ких отложений Львовского палеозой
ского прогиба. -  В кн.: Геология и 
геохимия горючих ископаемых, вы п .41 . 
Киев: Наукова думка, 1 9 7 4 .

Б р а н г у л и с  А . П . ,  В о л к о в а  И . А . ,  К а р п и т -  
ская  А .П . ,  Р о з а н о в  А.Ю.  К стратигра
фии древних толщ Куземского полу
острова. -  В кн.: Геология кристал
лического фундамента и осадочного 
чехла. Рига: Зинатне, 1 9 7 5 .

Б р а н г у л и с  А . П . ,  К а л а  3 . ,  Мардла А. ,  Мене К. ,  
Пир ру с  3 , , '  С а к а л а у с к а с  В . Ф . ,  Фридрих
соне  А .И . ,  Я н к а у с к а с  Т . В .  Схема струк- 
турно-фациального районирования тер
ритории Прибалтики в венде и кемб
рии. -  Изв. АН Эст. ССР, серия хим. 
геол., 1 9 7 4 ,  2 3 , № 3 .

Б р а н г у л и с  А .П . ,  Мурниекс  А . З . ,  Фридрих со 
не  А . И.  Кембрийская система. -  В кн.: 

Стратиграфические схемы Латвийской 
ССР. Рига: Зинатне, 1 9 7 6 .

Б р у н с  Е . П .  Стратиграфия древних доордо- 
викских отложений западной части Рус
ской платформы. -  Сов. геология, 1 9 5 7 ,  
5 9 .

Б р у н с  Е . П.  Северо-западные, центральные 
и северные районы западной части Рус
ской платформы. -  В кн.: Стратиграфия 
СССР. Верхний докембрий. М., Гос- 
геолтехиздат, 1 9 6 3 .

В р у н е  Е . П.  Русская платформа. -  В кн.: 
Стратиграфия СССР. Кембрийская сис
тема. М.: Недра, 1 9 6 5 .

В а х ер  P. M. ,  К у у с п а л у  Т . П . ,  П у у р а  В . А . ,  
З р и с а л у  З . К . О  геологическом положе
нии сульфидных рудопроявлений в рай
оне Ульясте. -  В кн.: Литология па
леозойских отложений Эстонии. Тал
лин, 1 9 6 4 .

В е л и к а н о в  В . А .  Стратиграфия верхнедо- 
кембрийских отложений юго-западного 
склона Украинского щита. -  В кн.: Па
леонтология и стратиграфия верхнего 
докембрия и нижнего палеозоя ю го-за
пада Восточно-Европейской платформы. 
Киев: Наукова думка, 1 9 7 6 .

Вендомий (терминальный рифей) и его ре
гиональные подразделения. (Итоги нау
ки. Стратиграфия и палеонтология, т .5 ) , 
М ., Изд. ВИНИТИ, 1 9 7 4 .

В е ре т е нн ико в  Н . В .  Тиллитоподобные по
роды верхнего докембрия Белоруссии 
и их генезис. -  В кн.: Литология, гео
химия и полезные ископаемые Бело
руссии и Прибалтики. Минск: Наука и 
техника, 1 9 6 8 .

Ве р ете н н ико в  Н . В . ,  Б е р н и к о в с к и й  В . Н ., 
К левцова  A .A .  Тиллиты в верхнем до
кембрии Белоруссии и северо-западной 
Украины (Волынь) и их значение для 
стоатиграфии пограничных слоев рифея

и венда. -  В кн.: Новые данные по гео
логии и нефтегазоносности УССР.Вып.
7 . Львов, 1 9 7 2 .

В и г д о р ч и к  М.E . ,  Га р ба р  Д . И . ,  О г а н е с о 
ва  А.М. ,  Ко баков  А . Г . Онежско-Ладож
ский перешеек. -  В кн.: Геологический 
путеводитель по каналу им. Москвы и 
В олго-Балтийскому водному пути им.
В.И. Ленина, Л.: Наука, 1 9 6 8 .

В о л к о в а  И . А . Фитопланктон древнейших от
ложений Северо-Западного Подмосковья 

. и его стратиграфическое значение. -  
Изв. АН СССР, серия геол., 1 9 6 4 ,  4_.

В о л к о в а  H . A .  Акритархи докембрийских и 
нижнекембрийских отложений Эстонии. 
Труды ГИН АН СССР, вып. 1 8 8 .  М .: 
Наука, 1 9 6 8 .

В о л к о в а  Н . А .  Распределение акритарх в 
разрезах Северо-Восточной Польши. 
Труды ГИН АН СССР, вып. 2 0 6 .  М.: 
Наука, 1 9 6 9 .

В о л к о в а  Н . А .  Акритархи и корреляция вен
да и кембрия западной части Русской 
платформы. -  Сов. геология, 1 9 7 3 ,  4_.

В о л к о в а  H . A .  Акритархи из пограничных 
слоев нижнего-среднего кембрия За
падной Латвии. -  В кн.: Биостратигра
фия и палеонтология нижнего кембрия 
Европы и Северной Азии. М .: Наука, 
1 9 7 4 .

В о л о в н и к  Б . Я .  Петрология и минералогия 
трапповой формации Волыно-Подолии. 
Автореф. канд. дисс. Львов, 1 9 7 1 .

Г ар а н ъ  М.И.  Верхний докембрия западной 
структурно-фациальной зоны. -  В кн.: 
Геология СССР, т. 1 2 , ч. 1. М.: Нед
ра, 1 9 6 9 а .

Га ра нъ  М.И.  Докембрий (венд -  нижний 
кембрий) Западной и Центральной струк
турно-фациальной зоны (Южный У рал .)- 
В кн.: Геология С СС Р,т. 1 2 , ч. 1 . М.: 
Недра, 1 9 6 9 6 .

Г а р е ц к и й  Р . Г . ,  З и н о в ен к о  Р . В .  История тек
тонического развития Подлясско- Брее то
ской впадины. -  В кн.: Вопросы геоло
гии Белоруссии. Минск, 1 9 7 4 .

Г е й с л е р  А . Н.  К вопросу о стратиграфи
ческом расчленении и корреляции ниж
некембрийских отложений северо-за
падной части Русской платформы. -  
Информ. сб. ВСЕГЕИ, 1 9 5 9 ,  1 1 .

Геохронология СССР. Т. 1 . Докембрий.
Л.: Недра, 1 9 7 3 .

Д а в ы д о в а  Т . Н . О  м есте основного переры
ва в разрезе кембрия и ордовика се
верной части Советской Прибалтики. -  
Изв. АН СССР, серия геол., 1 9 6 1 ,  2

Д а в ы д о в а  Т . Н . К  стратиграфии отложений 
между 'синими глинами" и пакерортс— 
кими слоями северной части Советской 
Прибалтики. Изв. АН СССР, серия 
геол., 1 9 6 4 ,  Д .

Дикенштейн Г . X .  Палеозойские отложения 
ю го-запада Русской платформы. М.;
Л.: Госгеолтехиздат, 1 9 5 7 .
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Д э л и  Б .  Новые данные об основании кем
брия в Южной Австралии. -  Изв. АН 
СССР, серия геол., 1 9 7 6 ,  3 .

Жу ра вл е в а  З . А .  Онколиты и катаграфии ри- 
фейских отложений Южного Урала. -  
Сов. геология, 1 9 6 7 ,  _9_.

Журавлев  а З . А .  К вопросу о возрасте верх— 
недокембрийских отложений Хараулаха. -  
Изв. АН СССР, серия геол., 1 9 7 4 ,1 1 .

Жу ра вл е в а  З . А . , Чумаков  Н.М.  Катаграфии, 
онколиты и строматолиты позднего до
кембрия Восточной Белоруссии. -  Докл. 
АН СССР, 1 9 6 8 ,  1 7 8 , № 3 .

Заика-Н о вацкий  B . C .  Рифей и нижний па
леозой Украины и Молдавии. Автореф. 
докт. дисс. Киев, 1 9 7 2 .

Заика-Н о вацкий  B . C . ,  В е л и к а н о в  В . А . ,  К о 
в ал ь  А . П .  Первый представитель эди- 
акарской фауны в венде Русской плат
формы (Верхний докембрий). -  Палеон- 
тол. журн., 1 9 6 8 ,  _2_.

Заика-Н о ва ц ки й  B . C . ,  В е л и ка но в  В . А . ,  Жо-.  
ви нс к ий  Е . Я .  Стратиграфія лівобережжя 
Дністра. -  В кн.: Стратиграфия УССР.
Т. 2 . Рифей-венд. Киев: Наукова дум
ка, 1 9 7 1 .

Заика-Н о в ац ки й  B . C . ,  В е л и к а н о в  В . А . ,  Ха-  
н и с е н к о  А.М.  Грушкинская свита Волы
но-Подолии. -  В кн.: Материалы по 
геологии, гидрогеологии, геофизике и 
геохимии Украины, Молдавии, Казах
стана, Забайкалья. № 8 . Киев: Изд-во 
Киевск. гос. ун-та, 1 9 7 2 .

Заика-Н о вацкий  B . C . ,  Палий  В.М.  Новые 
данные относительно проблематических 
отпечатков из вендских отложений По
долии. -  Палеонтол. сб. Львовск. геол. 
об-ва, 1 9 6 8 ,  .5, вып. 1 .

Заика-Н о вацкий  B . C . ,  Палий  В . М.  Древ
нейшие ископаемые организмы в от
ложениях вендского комплекса При
днестровья. -  Палеонтол. сб. Львовск. 
геол. об-ва, 1 9 7 4 ,  2 ,  вып. 1 .

З и н о в е нк о  Г . В .  Тектоническое строение 
Брестской впадины. -  Докл. АН БССР,
1 9 6 9 ,  1 3 , № 5 .

Зи н о в е нк о  Г  . В .  История развития Б рест
ской впадины в мезозое. -  В кн.: Во
просы геологии территории БССР и не
которых смежных районов УССР. Минск,
1 9 7 0 .

З и н ов е нк о  Г  . В . ,  Махнач A . C .  Карбонатные 
отложения ордовика Брестской впадины.-  
Докл. АН БССР, 1 9 6 8 , 1 2 , № 1 1 .

З и н ов е нк о  Г . В . ,  Махнач  Л.С. История фор
мирования Брестской впадины. -  Докл. 
АН БССР, 1 9 6 9 ,  1 3 , № 6 .

З и н о в е нк о  Г . В . ,  Махнач А . С. Стратиграфия 
кембрийских отложений Брестской впа
дины. -  Докл. АН БССР, 1 9 7 2 ,  1 6 ,
№ 5 .

К а л а  А.Э.  О возрасте тискреских слоев 
по материалам острова Хийумаа. -  Изв. 
АН ЭССР, серия хим. геол., 1 9 7 2 ,
21 , № 3 .

К ал а  3 . ,  Мардла А . ,  Ка я к  К.  Литолого— 
фациальная характеристика отложений 
вендского комплекса и балтийского 
яруса Эстонии. -  В кн.: Тезисы до
кладов VII научной конференции гео
логов Прибалтики и Белоруссии.Тал
лин, 1 9 7 0 .

Каплан A.A. ,  Андреева О.H. ,  Чернышова Н . В . ,  
Г о р я н с к и й  В.Ю.  Первая находка па
леонтологически охарактеризованных 
верхнедокембрийских отложений в Юж
ной Прибалтике. -  Докл. АН СССР,
1 9 7 3 ,  2 0 9 ,  № 6 .

Капл ан  A . A . ,  Фандерфлит Е . К . ,  Г о р я н с 
кий В.Ю. Кембрийские отложения Юж
ной Прибалтики. -  Изв. АН СССР, се
рия геол., 1 9 7 2 ,6 j

Кауи  Д . В . ,  Р о з а н о в  А.Ю. Отчет Между
народной рабочей группы о симпозиу
ме по проблеме границы кембрия и 
докембрия. -  Изв. АН СССР, серия 
геол., 1 9 7 3 ,  12_.

К е л л е р  Б .М.  Вендский комплекс Урала. -  
Сов. геология, 1 9 6 6 ,  _5.

К е л л е р  Б .М.  Тектоническая история и 
формации верхнего докембрия (Итоги 
науки и техники. Серия Общ. геол., 
т. 5 ) .  М ., Изд. ВИНИТИ, 1 9 7 3 .

К е л л е р  Б . М. ,  К ры ло в  H . H.  Совещание по 
стратиграфии верхнего докембрия Рус
ской платформы (Кишинев, 2 7  мая -  
1 июня 1 9 7 4  г . ) .  -  Сов. геология,
1 9 7 4 ,  1 2 .

К е л л е р  Б .М. ,  Крыл ов  H. H. ,  Р о з а н о в  А.Ю.
О границе кембрия и докембрия на 
Урале. -  Сов. геология, 1 9 7 5 ,  7_.

К е л л е р  Б .М. ,  Р о з а н ов  А.Ю. О  польско-со
ветских работах по границе кембрия и 
докембрия. -  Изв. АН СССР, серия 
геол., 1 9 7 3 ,.  _2_.

К е л л е р  Б .М. ,  Федонкин М.А.  Новые на
ходки окаменелостей в валдайской се
рии докембрия по р.С ю зьм е. -  Изв.
АН СССР, серия геол., 1 9 7 6 ,  _3_.

К е л л е р  Б .М. ,  Кратц К. О. ,  Митрофанов Ф.П. ,  
Семихатов  М.А.  Совещание по мето
дам расчленения докембрия. -  Сов. 
геология, 1 9 7  6 , _2.

К ир с а н ов  В . В .  К вопросу о стратиграфии 
докембрийских отложений в приосевой 
части Московской синеклизы. -  Докл. 
АН С С С Р ,,1 9 6 8 а , 1 7 8 . № 5 .

К ирсан ов  В . В .  Новые данные по страти
графии докембрийских отложений цент
ральных районов Русской платформы.- 
Изв. АН СССР, серия геол., 1 9 6 8 6 ,
4 .

Кирс а но в  В . В .  Вендские отложения цент
ральных районов Русской платформы.-  

Изв. АН СССР, серия геол., 1 9 7 0 . 1 2 .
Кирсанов  В . В .  К вопросу о стратиграфии 

пограничных слоев венда и кембрия в 
центральных районах Восточно-Евро
пейской платформы. -  В кн.: Биостра
тиграфия и палеонтология нижнего кем
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брия Европы и Северной Азии. М.: Нау
ка, 1 9 7 4 .

К ир ь ян о в  В . В .  О кембрийских отложениях 
в Подольском Приднестровье. -  В кн.: 
Геология и геохимия нефтяных и газо 
вых месторождений, вып. 2 . Киев: Нау- 
кова думка, 1 9 6 5 .

К ир ь ян о в  В . В .  Палеонтологические остат
ки и стратиграфия отложений балтий
ской серии Волыно-Подолии. -  В кн.: 
Палеонтология и стратиграфия нижне
го палеозоя Волыно-Подолии. Киев: 
Наукова думка, 1 9 6 8 .

Ки р ь ян о в  В . В .  Схема стратиграфии кемб
рийских отложений Волыни. -  Геол.ж. 
АН УССР, 1 9 6 9 ,  _29, вып. 5 .

Ки р ь ян о в  В . В .  Стратиграфия и акритархи 
нижнего кембрия Волыно-Подолии. А в- 
тореф. канд. дисс. Киев, 1 9 7 1 .

Кирь яно в  В . В . ,  Д о б р и н е ц с к и й  С.И. ,  Кожич-  
З е л е н к о  М.П.  Область підземного ви- 
ступу кристаллічного фундаменту п ів - 
нічнозахідноі частини Волині. -  В кн.: 
Стратиграфия УССР, т. 3 . Кембрий. 
Ордовик. Киев: Наукова думка, 1 9 7 2 .

Кирянов  В . В . ,  К р а ше ни н ни к ов а  О. В .  Зах і- 
дний схил Украінського щита в області 
Подільского виступу фундамента. -  В 
кн.: Стратиграфия УССР. т. 3 . Кемб
рий. Ордовик. Киев: Наукова думка, 
1 9 7 2 .

К ир ь ян о в  В . В . ,  Чернышов а Н . Е . О нижне
кембрийских отложениях С еверо-За
падной Волыни и находке древнейшего 
трилобита. -  Изв. АН СССР, серия ге
ол., 1 9 6 7 ,  7_.

К л е в ц о в а  A . A .  Стратиграфическое соотно
шение разрезов верхнедокембрийских 
отложений Русской платформы. -  Изв. 
высш. учеб. завед ., геол. и разведка, 
1 9 6 8 ,  9 ,

К л е в ц о в а  A . A .  Об основных чертах ис
тории Русской платформы в рифее. -  
Изв. высш. учеб. завед., геол. и раз
ведка, 1 9 7 1 ,  7 .

К л е в ц о в а  A . A .  Вендский комплекс Рус
ской платформы и его проблемати
ческие остатки. -  В кн.: Литология и 
стратиграфия палеозойских и мезозой
ских отложений Русской и Скифской 
платформ. М.: Наука, 1 9 7 2 а .

К л е в ц о в а  A . A .  Основные черты истории 
развития Русской платформы в венде.-  
Изв. высш. учеб. завед ., геол. и раз
ведка, 1 9 7 2 6 , _8_.

Кожемякин а  И . А .  М огилевские отложения 
северо-востока Белоруссии и возмож
ность использования их для целей под
земного газохранения. Труды треста 
"Союзбургаз", вып. 7 . М., 1 9 6 8 .

Кожемякин а  И . А .  Геологическое строение 
восточного склона Белорусской сине
клизы. Труды треста "Союэбургаз", 
вып. 1 0 . М., 1 9 7 1 .

Кожич-Зеленко  М.П. ,  Шульга П . Л.  Лито
логия и вопросы стратиграфии доор-

довикских отложений Западной Волы
ни. -  Изв. АН СССР, серия геол., 
1 9 6 0 ,  9_.

К о з л о в  В . И.  К вопросу о строении укских 
и ашинских отложений верхнего проте
розоя Южного Урала. -  Изв. АН СССР, 
серия геол., 1 9 7 3 ,  7 .

К о п е л и о в и ч  A . B .  К характеристике палео
зойских отложений северо-западного 
Подмосковья по долинам бурения в 
районе ст. Редкино. -  В кн.: К гео
логии центральных областей Русской 
платформы. М.: Гостехиздат, 1 9 5 1 а .

К о п е л и о в и ч  A . B .  Некоторые вопросы стра
тиграфии нижнего кембрия централь
ных областей Русской платформы. -  
Докл. АН СССР, 1 9 5 1 6 , _28, № 5 .

К о п е л и о в и ч  A . B .  Древнейшие отложения 
осадочного покрова Подмосковья. -  
В кн.: Вопросы геологии и геохимии 
нефти и г а за . М .; Л.: Гостоптехиздат, 
1 9 5 3 .

К о пе л и о в и ч  A . B .  Эпигенез древних толщ 
ю го-запада Русской платформы. Тру
ды ГИН АН СССР,вып. 1 2 1 . М .:Н ау- 
ка, 1 9 6 5 .

Кор кути с В .  А.  Стратиграфия кембрийских 
отложений Южной Прибалтики. -  В кн.: 
Стратиграфия нижнего палеозоя При
балтики и корреляция с другими ре
гионами. Вильнюс, 1 9 6 8 .

Коркутис В . А .  О первых находках ниж
некембрийского рода V o lb or t he l l a  в 
Южной Прибалтике. -  В кн.: Палеон
тология и стратиграфия Прибалтики 
и Белоруссии. Сб. 3 . Вильнюс, 1 9 7 1 .

Котик В . А . ,  Марковский  Б.М.  Верхнепро
терозойские отложения глубоко погру
женной части Волыно-Подольской ок
раины Русской платформы. -  В кн.: 
Тезисы докладов Совещания по вер
хнему докембрию (рифею) Русской 
платформы. М.: Наука, 1 9 7 4 .

К ра ше ни н ни к ов а  О . В.  Древние свиты за 
падного склона Украинского кристал
лического щита. Киев: И зд-во АН 
УССР, 1 9 5 6 .

К у р о ч к а  В . П.  Циклы осадконакопления 
древнепалеозойских отложений Прид
нестровья и фациальная приуроченность 
к ним глинистых минералов, микро
элементов и некоторых полезных ис
копаемых. Автореф. канд. дисс. Минск,
1 9 5 9 .

Ларин И . И . ,  Свето з ар о в а  Т . А .  Стратигра
фия песчано-сланцевой толщи силура 
Подолии. -  В кн.: Агрономические ру
ды СССР, т. 1 , ч. 2 . (Труды НИУ, 
вып. 1 0 0 ) .  М..; 'Д . , , 1 9 3 2 .

Л е н д з е н  К . ,  Коробов  М. Н., Р о з а н о в  А.Ю.  На
ходки трилобитов зоны Paradoxides 
oelandicus в Западной Латвии. -  Изв. 
АН СССР, серия геол., 1 9 7 3 ,  8 .̂

Л е н д з е н  К. ,  Михняк Р . ,  Р о з а н о в  А.Ю. Ли
тостратиграфическая корреляция позд
него докембрия и нижнего кембрия
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Свентокшишских гор и северо-запад
ной части Русской платформы. -  И зв .
АН СССР, серия геол., 1 9 6 5 ,  8_.

Л и е л д и е н а  Э.К. ,  Фридрих соне  А . И.  О стра
тиграфии кембрийских отложений За
падной Латвии. -  В кн.: Стратиграфия 
нижнего палеозоя Прибалтики и кор
реляции с другими регионами. Виль
нюс, 1 9 6 8 .

Ло о г  А . Р . ,  Мене К . А . ,  Мююрисепп  К . К .  О  
границе лонтоваской и пиритиской свит 
нижнего кембрия Прибалтики. -  Изв.
АН ЭССР, серия ф из.-м ат. и техн. на
ук, 1 9 6 6 , 1 5 ,  N° 2 .

Л у н г е р с г а у з е н  Л.Ф.  Этапы развития По
дольской платформы и ее причерно
морского склона. -  В кн.: Труды неф
тяной конференции 1 9 3 8  г . Киев: И зд- 
во АН УССР, 1 9 3 9 .

Л у н г е р с г а у з е н  Л.Ф.  Геологическая эволю
ция Южного Приднестровья. -  Сов. 
геология, 1 9 4 0 ,  5 - 6 .

Л унг  е р е г а у з е н  Л .Ф. ,  Н и к и ф о р о в а  О.П.  О 
стратиграфическом отношении силурий
ских слоев Подолии к аналогичным сло
ям некоторых других м ест  Европы. -  
Докл. АН СССР, 1 9 4 2 ,  3 4 , № 2 .

Л у р ь е  М.Л. ,  Об ру че в  С.В. Основные черты 
эффузивного вулканизма трапповой 
формации Сибирской платформы. -  Ма
териалы ВСЕ ГЕИ, вып. 7 . Л.: Гостоп— 
техиздат, 1 9 5 5 .

Люткевич  Е.М.  О стратиграфии палеозоя 
и триаса Прибалтики и о стратигра
фической приуроченности к ней неф- 
тегазопроявлений. -  Труды ВНИГРИ, 
вып. 2 6 1 .  Л.: Недра, 1 9 6 8 .

Мардла А.К. ,  Мене К.А. ,  Кала Э.А. ,  Каяк К.Ф.,
Эри с а л у  Э.К.  К стратиграфий кембрий
ских отложений Эстонии. -  В кн.: Стра
тиграфия нижнего палеозоя Прибалтики 
и корреляция с другими регионами. 
Вильнюс, 1 9 6 8 .

Махнач A . C .  Древнепалеозойские отложе
ния Белоруссии. Минск: Изд-во АН 
БССР, 1 9 5 8 .

Махнач A . C .  Докембрийские отложения 
района Барановичей, Клецка, Ганцеви- 
чей и условия их залегания. -  Докл.
АН БССР, 1 9 6 3 ,  7 , № 2 .

Махнач A . C .  Стратиграфическая схема позд
него докембрия Белоруссии. -  В кн.: 
Геологическое строение и перспекти
вы нефтегазоносности БССР. М.: Нед
ра, 1 9 6 6 .

Махнач A . C.  Эффузивные породы среднего 
состава вендского комплекса Брестс
кой впадины. -  Докл. АН БССР, 1 9 6 8 ,
1_, № 2 .

Махнач A . C . ,  Б е с с о н о в а  В . Я . ,  В ер е те нн и
ков Н . В . Стратиграфическая схема верхне
го докембрия Белоруссии и смежных райо
н ов.-Д окл . АН БССР, 1 9 7 0 ,  1 4 , № 2 .

Махнач A . C . ,  В ер етенн иков  Н . В .  Вулкано
генная формация верхнего протерозоя

(венда) Белоруссии. Минск: Наука и 
техника, 1 9 7 0 .

Махнач A . C . ,  Ве ре те нников  Н . В . ,  Шкура
тов В .И .  Стратиграфическая схема верх
него протерозоя Белоруссии. -  Докл.
АН БССР, 1 9 7 4 ,  1_8, № 5 .

Махнач A . C . ,  Верете н н ико в  Н . В . ,  Шкура
тов В . И . ,  А с е е в а  Е . А .  Л итолого-стра- 
тиграфический разрез и микропалео- 
фитологическая характеристика отло
жений верхнего протерозоя скважины 
Богуш евск-2. -  В кн.: Литология, гео
химия и перспективы на полезные ис
копаемые глубинных зон Белоруссии. 
Минск: Наука и техника, 1 9 7 5 .

Махнач A . C . ,  Ве р ете н н ико в  Н . В . ,  Шкура
тов В . И .  Стратиграфия верхнепротеро
зойских отложений Белоруссии. -  Изв. 
АН СССР, серия геол., 1 9 7 5 ,  _3.

Махнач A . C . ,  Верете н н ико в  Н . В . ,  Шкура
тов В . П . ,  Бордон В . Е .  Рифей и венд 
Белоруссии. Минск: Наука и техника,
1 9 7 6 .

Мене К . ,  Пир ру  с Э. Древняя кора вывет
ривания ляминаритовых глин на севе
ро-западе Русской платформы. 1 . Мощ
ность и зональность строения. -  Изв.
АН ЭССР, серия хим., геол., 1 9 6 9 ,
1 8 , № 4 .

Мене К . ,  Пирру  с Э. Древняя кора вывет
ривания ляминаритовых глин на севе
ро-западе Русской платформы. 2 . Ха
рактеристика химико—минералогических 
изменений и условий образования. -  
Изв. АН ЭССР, серия хим., геол., 
1 9 7 0 ,  1 9 , № 1 .

Мене К . ,  Пи р р у с  Э . О  стратиграфии погра
ничных слоев венда и кембрия на се
веро-западе Русской платформы. -И зв . 
АН СССР, серия геол., 1 9 7 1  , 1 1 .

Мене К . ,  П ир ру с  Э. Новые данные о воз
расте тискреских слоев по материа
лам северо-западных разрезов Эсто
нии. -  Изв. АН ЭССР, серия хим., 
геол., 1 9 7 2 ,  2 1 ,  № 3 .

Мене К . ,  П ир ру с  Э. Вендские отложения 
Прибалтики и литогенетические осо
бенности их формирования. -  В кн.: 
Тезисы докладов Совещания по верх
нему докембрию (рифею) Русской плат
формы. М.: Наука, 1 9 7 4 .

Мене К . ,  П и р ру с  Э, Базальный конгломе
рат люкатиских слоев нижнего кемб
рия Эстонии. -  В кн.: Геология крис
таллического фундамента и осадочного 
чехла Прибалтики. Рига: Зинатне, 1 9 7 5 .

Мене К. ,  П ир ру с  Э. Стратотипические раз
резы кембрия Эстонии. Таллин: В ал- 
гус, 1 9 7 6 .

Мур омц ев а  В . А . ,  С а к а ла у с к ас  В . Ф. ,  Я н к а 
у с к а с  Т . В .  Новые данные к геологии 
кембрия Южной Прибалтики. -  Изв.
АН СССР, серия геол., 1 9 7 4 ,  7 .

Мююрисепп К . К.  Характеристика нижней 
границы пакерортского горизонта от
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мыса Пакерорт до реки С ясь. -  Тру
ды ИГН АН ЭССР, вып. 3 . Таллин, 
1 9 5 8 .

Мянниль  P.M.  К номенклатуре кембрий
ских отложений Прибалтики. -  Изв.
АН ЭССР, серия техн. и ф из.-м ат.на- 
ук, 1 9 5 8 , J j  № 4 .

Мянниль  P.M.  Кембрийская система. -  
В кн.: Геология СССР, т. 2 8 .  Эс
тонская ССР. М .: Госгеолтехиздат,
1 9 6 0 .

Н а у м о в а  С.Н.  Споры нижнего кембрия.-  
Изв. АН СССР, серия геол., 1 9 4 9 ,4 ,

Н а у м о в а  С.Н.  Спорово—пыльцевые комп
лексы рифейских и нижнекембрийских 
отложений СССР. — В кн.: Страти
графия позднего докембрия и кемб
рия. (Междунар. геол. конгресс, 21  
сессия. Докл. сов. геологов. Пробле
ма 8 ) .  М.: И зд-во АН СССР, 1 9 6 0 .

Н а у м о в а  С.Н.  Зональные комплексы рас
тительных микрофоссилий докембрия и 
нижнего кембрия Евразии и их стра
тиграфическое значение. -  В кн.: Стра
тиграфия нижнего палеозоя Централь
ной Евразии. (Междунар. геол. кон
гресс. 2 3  сессия. Докл. сов. геологов. 
Проблема 9 ) .  М.: Наука, 1 9 6 8 .

Н е к р а со в  Б . А .  Зофитоновый, ижорский 
(фукоидный) и оболовый песчаники Ле
нинградской области. Бюлл. МОИП.отд. 
^еол., 1 9 3 8 , 1 6 , вып. 2 .

Паа си к ив и  Л . Б .  Геологическое строение и 
история развития Ханья-Локновского 
и Мынистского поднятий. -  Вопросы 
развед. геофиз., 1 9 6 6 ,  _5.

Палеогеография СССР. Т. 1 . Докембрий, 
кембрийский, ордовикский и силурий
ский периоды. М.: Недра, 1 9 7 4 .

Палеонтология верхнедокембрийских и 
кембрийских отложений Восточно-Ев
ропейской платформы. М.: Наука, 1 9 7 7 .

Палий  В.М.  О новом виде цикломедуз из 
венда Подолии. -  Палеонтол. сб. Львовск. 
геол. об-ва, І 9 6 9 ,  _б, вып. 1 .

Палий  В.М.  Ископаемые остатки Metazoa 
и следы жизнедеятельности в древ
ней терригеяной толще (венд-нижний 
кембрий) Подольского Приднестровья. 
Автореф. канд. дисс. Киев, 1 9 7 5 .

Палий  В.М.  Остатки бесскелетной фауны и 
следы жизнедеятельности из отложений 
верхнего докембрия и нижнего кембрия 
Подолии. -  В кн.: Палеонтология и 
стратиграфия верхнего докембрия и ниж
него палеозоя ю го-запада Восточно-Ев
ропейской платформы. Киев: Наукова 
думка, 1 9 7 6 .

П а ш к я в ич е н е  Л.  Микропалеофитологическая 
характеристика вендских и нижнекемб
рийских отложений Прибалтики. -  В кн.: 
Материалы по стратиграфии Прибалтики. 
Вильнюс, 1 9 7 6 .

Пир р ус  д.  Находка шамозита в поздневенд
ских отложениях Ленинградской облас

ти. -  Изв. АН ЭССР, серия хим., геол., 
1 9 7 3 ,  2 2 ,  Ѣ  1 .

П л и с о в  A . A . ,  Г о р я н с к и й  В.Ю.,  Фандерфлит Е . К . ,  
Сапожников а П . С . Новые данные о 
расчленении венда на северо-западе 
Русской платформы и его границе с 
кембрием. -  В кн.: Геология кристал
лического фундамента и осадочного чех
ла Прибалтики. Рига: Зинатне, 1 9 7 5 .

Постникова  И . Е .  Корреляция разрезов верх
него докембрия западного склона Ура
ла и Восточно-Европейской платформы.-  
Бюлл. МОИП, отд. геол., 1 9 7 2 ,  4 7 . 
вып. 5 .

Постникова  И . Е . Верхний докембрий Рус
ской плиты и его нефтеносность. М.:
Недра, 1 9 7 7 .

Проблемы нефтеносности нижнего палео
зоя Балтийского бассейна. -  Труды 
ЛИТНИГРИ, вып. 3 2 .  Л.: Недра,1 9 7 6 .

Решения Стратиграфического совещания 
по верхнему протерозою восточных 
районов Русской платформы. М.: ОНТИ 
ВИЭМС, 1 9 6 6 .

Рифей и венд Белоруссии. Минск: Наука 
и техника, 1 9 7 6 .

Р оза но в  А.Ю. Развитие археоциат и гра
ницы подразделений нижнего кембрия.-  
В кн.: Палеонтология. (Междунар. геол. 
конгресс. 2 4  сессия. Докл. сов. гео 
логов. Проблема 7 ) .  М .: Наука, 1 9 7 2 .

Ро за н ов  А.Ю.  Закономерности морфологи
ческой эволюции археоциат и вопросы 
ярусного расчленения кембрия. —
Труды ГИН АН СССР, вып. 2 4 1 .  М.:
Наука, 1 9 7 3 .
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Volborthella tenuis, Obolel- 
la cf. rotundata, Botsfordia 
cf. caelata, Lukatiella sp.

Песчаники, алевролиты 
Holmia sp ., Lingulella sp.

Песчаники, алевролиты

Ellipsostrenua cf. gripi, Hol
mia sp ., Schmidtiellus sp ., 
Strenuaeva primaeva, Volbor
thella cf. tenuis, HyolitbeL 
lus cf. micans, Lingulella cf. 
nathorsti, Syringomorpha 
nilssoni

Песчаники, аргиллиты
Mobergella braastadi, Mober
gella sp„ L ivia convexa

Песчаники, аргиллиты, алев
ролиты
Torellella cf. laev ig a ta ,Hyo- 
lithida, Hyolithellus sp ., Co- 
leolella billingsi, Coleolella 
differo, P latyso len ites anti
quissimus

Песчаники, аргиллиты, алев
ролиты
P latysolenites antiquissim us, 
P latyso len ites lontiva, Yani- 
shevskyites petropolitanus, 
Onuphionella agglutinata

Песчаники, аргиллиты, алев
ролиты
Platysolenites antiquissim us, 
Yanishevskyites petropolita
nus, Onuphionella agglutinata

Песчіники
кварцевые 
с полевы
ми шпатами 
и глаукони
том выш- 
ковской 
свиты

Аргиллиты,
песчаники

? Sabelli
d ites sp.

Песчаники 
кварцевые 
с глауко
нитом

Аргиллиты, песчаники

Aldanella polonica, Sabelli
d ites cam briensis, Sabellidi
tes sp ., Tyrasotaenia sp ., 
Tyrasotaenia podolica

Аргиллиты, алевролиты, 
песчаники ритмично мелко
слоистые
Sabellidites sp ., Vendotae
nia antiqua, Vendotaenia sp.

Эффузивные и туфогенные породы

Песчаники аркозовые и 
конгломераты

Кристаллический фундамент

Р и с .3 5 . Схема корреляции верхнего докембрия и кембрия на платформе в Польше



Р и с .  3 6 .  Схема корреляции разрезов кембрия Восточно-Европейской платфор
мы, принятая польско-советской рабочей группой в Таллине ( 1 9 7 4 )  с допол
нениями, сделанными в Минске ( 1 9 7 5 )  и Москве ( 1 9 7 6 )

Кружки -  акритархи ровенского горизонта; кружки с крестами -  акритархи 
лонтоваского горизонта; белые треугольники -  акритархи талсинского (люка- 
тиского) горизонта; черные треугольники -  акритархи вергальского горизон
та; черные квадраты — акритархи раусвеского горизонта; якорь внутри кру
га  — трилобиты Strenuaeva primaeva


