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Материалом для настоящего сообщения послужили изученные авто-
ром керны глубоких скважин Каагвере, Сирваку, Киома, Кариярве,
Эльва, Ныуни, Отепя, пробуренные Управлением геологии и охраны
недр при СМ ЭССР в 1960—1961 гг., а также данные глубокого буре-
ния прежних лет (скважины Вяймела, Выру, Палу и Мынисте).* Кроме
того, в целях увязки со стратиграфическими разрезами средней части
Эстонии были использованы данные Л. Пылма, Н. Кырвел и автора по
.глубоким скважинам Лаэва, Паламузе, Раннапунгерья и Ныва (рис. 1).

Определение фауны ордовика и силура из глубоких скважин выпол-
нено А. Рыымусоксом, Р. Мяннилем, Д. Кальо, В. Журавлевой и др.,
которым автор выражает свою признательность. Л. Сарв на основании
остракод расчленил разрез ордовика в скважине Выру**. Анализ ордо-
викской фауны Юго-Восточной Эстонии показывает, что она значи-
тельно отличается от фауны ордовика Северной Эстонии и содержит
сравнительно много скандинавского элемента. Ввиду этого при предва-
рительном расчленении разрезов ордовика Юго-Восточной Эстонии мы
исходили главным образом из литологического характера пород с уче-
том, по возможности, и фаунистических данных. Проведенное нами
расчленение разрезов требует уточнения на основе дальнейшей обра-
ботки палеонтологического материала.

Как это следует из приведенных в статье разрезов (рис. 2 и 3), в
геологическом строении территории Юго-Восточной Эстонии принимают
участие докембрийские, кембрийские, ордовикские, силурийские, девон-
ские и четвертичные отложения. Их расчленение произведено в соот-
ветствии со стратиграфической схемой, принятой для Эстонской ССР
-(Аалоэ и др., 1958).

Докембрий представлен главным образом гнейсами архся (Аг)
с интрудированными в них протерозойскими (Ргг) гранитами. В более
южных скважинах (Отепя, Вяймела, Выру) обнаружены диабазы и
габбровые породы. При интерпретации геофизической аномалии Лаэ-
ва—Тарту, протягивающейся в юго-восточном направлении, по дан-

* Л. Б. П аасик и в и. Геологическое строение Хааньяско-Локновского подня-
тия, расположенного на южном склоне Балтийского щита Русской платформы. 1955.
Рукопись. Фонды ВНИГРИ; Л. Б. Пааси к и в и . Геологическое строение Локнов-
ского района и его возможные коллектора, 1956. Рукопись. Фонды ВНИГРИ.

** Б. За гу. ОгёоуШзшпн озlгакоосПсlе Iеуlкизl: Аlашаа, Уош, Рlаушазе
УПпшзе 1958. Рукопись. Фонды Института геологии АН ЭССР.
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ным скважины Каагвере здесь следует предполагать наличие и амфи-
боло-мигматито-гранитовой формации.

Мощность коры выветривания составляет обычно несколько метров,
местами же она развита и глубже (по трещинам),

Рис. 1. Схема расположения буровых скважин и гео
логических профилей по линиям Раннапунгерья —Кааг

вере—Выру и Паламузе —Отепя—Мынисте.

Поверхность кристаллического фундамента постепенно погружается
к югу (ее абс. отметка в Паламузе 342 м, в Каагвере 433 м и в
Отепя 490 м); в средней части рассматриваемого района она зале-
гает почти на одном и том же уровне (Отепя 490 м, Вяймела —496 м
и Выру 500 м), а на южной окраине Юго-Восточной Эстонии, в рай-
оне Мынистеско-Локновского поднятия, поверхность кристаллических
пород резко поднимается на несколько сотен метров (в Мынисте абс.
отметка 232 м).

В пределах Мынистеско-Локновского поднятия девонские породы
несогласно ложатся на ордовикские и кембрийские отложения ина кри-
сталлический фундамент. Следовательно, Мынистеско-Локновское под-
нятие формировалось главным образом во время каледонской складча-
тости, в результате глыбовых движений. Поднятие продолжалось и



позже, так как, по данным Л. Б. Паасикиви, Локновская структура про-
слеживается в виде куполовидных поднятий и в девонских отложениях.

На размытой поверхности кристаллического фундамента (кроме сво-
довой части Мынистеско-Локновского поднятия) залегают кембрийские
отложения. Кембрий начинается комплексом (19—35 м) песчаников и
алевритов, местами с прослойками гравелитов и глин гдовской свиты
(Сгпl<гсl). Окраска пород обычно серая или красноватая.

За ними следуют серые глины котлинской свиты (Сгтцк!), для кото-
рых характерна тонкая ленточная слоистость и сапропелитовые пленки
(ламинариты) на поверхностях наслоения. Встречаются тонкие (0,5 —

4 мм) прослойки светло-серого алеврита. В кровле котлинской свиты
развиты разноцветные (белые, желтые, фиолетовые, красноватые) као-
линитовые глины, указывающие на подводное или наземное выветрива-
ние. Мощность свиты уменьшается в южном направлении (Раннапун-
герья 30 м, Паламузе 23 м, Каагвере 19 м, Выру 12 м), а в
районе Отепя свита совсем отсутствует (как и ломоносовская, и лонто-
ваская свиты).

Следующий цикл осадконакопления начинается серыми песчаниками
и алевролитами ломоносовской свиты (СтОт) мощностью o—l40 —14 м.
Над ними залегают алевролитовые, синевато-зеленые и зеленовато-
серые, местами фиолетовые глины лонтоваской свиты (Сш[lп). В ниж-
ней части свиты встречаются прослойки (0,1 —30 см) серого песчаника
и алеврита. Верхи лонтоваской свиты сложены пестроцветными каоли-
нитовыми глинами. Мощность свиты к югу уменьшается (Раннапун-
герья 68 м, Паламузе 51, Каагвере 29, Выру 6 м).

Разрез кембрия венчается мощной толщей песчаников, соответ-
ствующих, по-видимому, пиритаской (Сгщрг) (?) и тискреской
свитам. Песчаники кварцевые, светлые, слабо сцементированные, алев-
ритовые, местами с редкими зернами глауконита; мощность их увели-
чивается в южном направлении от 20 до 45 м.

Залегание в разрезе скважины Отепя описанных песчаников непо-
средственно на гдовской свите показывает, что пиритаская (?) и тискре-
ская свиты залегают в пределах Отепяской возвышенности несогласно
на более древних кембрийских породах, которые в южном направлении
постепенно выклиниваются (рис. 3). Южнее Отепяской возвышенности
тискреская и пиритаская (?) свиты лежат уже непосредственно на кри-
сталлическом фундаменте (рис. 3), как это установлено в разрезе сква-
жины Лаанеметса, заложенной на северном склоне Мынистеско-Лок-
новского поднятия (в 10 км к западу от скважины Мынисте). Следова-
тельно, район современной Отепяской возвышенности, а также Мыни-
стеско-Локновская структура имели тенденцию к поднятию еще в
кембрии.

Описанным несогласием, по-видимому, объясняется и тот факт, что
воды нижнекембрийского водоносного горизонта в этой части Эстонии
обычно минерализованные, в пределах Отепяской возвышенности (по
данным откачки из скважины Отепя) оказались пресными, так как
они свободно сообщаются с водами более верхних слоев, в частности
с водами кембро-ордовикского водоносного горизонта.

Разрез ордовика в Юго-Восточной Эстонии начинается пакерортским
горизонтом (Офк), представленным слабо сцементированными кварце-
выми мелкозернистыми алевритистыми светло-серыми и желтоватыми
песчаниками с мелкими фрагментами оболид. Мощность горизонта 8 —

13 м.
Лээтсеский горизонт (СМI) слагается разноцветными доломитовыми

песчаниками, доломитизированными известняками и доломитами, для
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которых характерно содержание многочисленных крупных зерен глау-
конита. Мощность горизонта измеряется несколькими десятками сан-
тиметров.

Над породами лээтсеского горизонта лежит мощная (18 —36 м)
нижнеордовикская коричневато-красная песчано-карбонатная толща.
В средней части этой толщи наблюдаются железистые оолиты и резко
выраженная поверхность перерыва, импрегнированная желтовато-бу-
рым железняком; выше последней зерна глауконита не встречаются.
На основании этой литологической границы выделяются волховский

и кундаский (0;кп) горизонты *. Мощность горизонтов увели-
чивается в южном направлении соответственно от 5 до 20 и от 13 до
17 м. Волховский горизонт обычно представлен в нижней своей части
доломитами и песчаниками, а в верхней его части преобладают гли-
нистые известняки. Кундаский горизонт сложен глинистыми, местами
доломитизированными известняками, в нижней же части разреза
также и песчанистым известняком.

К азерискому горизонту (02аз) относятся серые, коричневато-крас-
ные (в более южных районах) известняки, для которых характерно
присутствие железистых оолитов. Мощность горизонта 3,5 —7 м.

Ласнамягиский горизонт (0 2 1з) слагается в нижней части разреза
синевато-серыми (в окрестностях Выру также и красновато-бурыми)
крепкими известняками со стилолитовыми образованиями и пиритизи-
рованными поверхностями перерыва; в верхней его части преобладают
глинистые известняки. Мощность горизонта увеличивается с севера на
юг от 4 до 16 м.

За этими известняками следуют сильно глинистые, синевато-серые
и зеленовато-серые, крупнодетритовые известняки ухакуского (ОшЬ)
и кукрузеского (0 2кк) горизонтов с обильной фауной и частыми более
темными тонкими прослойками глин и мергеля. Если в более северных
из рассматриваемых скважин (Раннапунгерья, Ныва, Паламузе, Лаэ-
ва) встречаются еще тонкие прослойки горючих сланцев, то в более
южных скважинах (Каагвере, Отепя, Вяймела, Выру) они отсутствуют
совсем; лишь местами наблюдаются тонкие прослойки битуминозного
мергеля.

Мощность ухакуского горизонта (10—18 м) возрастает в южном
направлении, как это характерно и для вышеописанных горизонтов ор-
довика. Последующие горизонты среднего ордовика, наоборот, харак-
теризуются общим уменьшением мощности в южном направлении. Так,
мощность кукрузеского горизонта. в скважине Паламузе 13,4 м,
Лаэва 12,7 м, Каагвере 9,8 м, Отепя только 2,8 м; в скважине
Выру снова отмечается возрастание мощности она достигает здесь
12 м.

В качестве курнаской подсерии выделяется толща зеленоватых, зе-
леновато-серых и серых известняков, мергелей и глин, общей мощно-
стью 16,5—37 м. Из них в идавереском (0 2 1с1) горизонте преобладают
известняки мощностью s—lo м, в йыхвиском (02 _)Ь) мергели и глины
(6—9 м), в кейласком (0 2к1) и оандуском (0 2оп) горизонтах из-
вестняки и мергели (5 —12 м). Местами встречаются тонкие прослойки
метабентонита и его аналогов мергелей и глин с биотитом. Коли-
чество их уменьшается в южном направлении.

Раквереский горизонт (03гк) характеризуется главным образом

* По фауне остракод границу между волховским и кундаским горизонтами сле-
давало бы провести на несколько метров ниже. Это относится и к грницам между
кундаским, азериским, ласнамягиским и ухакуским горизонтами.



Рис. 2. Геологический профиль по линии Раннапунгерья —Каагвере—Выру.
1 брекчия; 2 конгломерат; 3 песчаник (песок) или алевролит (алеврит); 4 глина; 5 известняк; 6 известняк глинистый, часто с тонкими прослойками мергеля и глин; 7 известняк афанитовын; 8 известняк комкова-
тый; 9 известняк биоморфкый; 10 мергель; II доломит; 12 - доломитизация; 13 кукерсит и глинистые битуминозные сланцы; 14 обилие фауны; 15 зерна глауконита; 16 железистые оолиты; 17 метабентонит (и его
аналоги); 18 поверхности перерыва; 19 граниты; 20 основные породы (габбро, диабаз); 21 гнейсы; 22 амфиболо-мигматито-гранитовая формация; 23 красноцветные отложения. Ввиду мелкого масштаба слоистые комплексы
перемежающихся пород обозначены комбинацией условных знаков. Кроме того, местами для показа маломощных слоев даны внемасштабные условные обозначения, например для лээтсеского горизонта.



Рис. 3. Геологический профиль по линии Паламузе—Отепя—Мынисте.
Условные обозначения см. на рис. 2.
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микрокристаллическим (афанитовым) известняком с раковистым из-
ломом. Мощность горизонта в рассматриваемых скважинах в южном
направлении вначале уменьшается до 3—4 м (скважины Ныва, Лаэва,
Каагвере), а затем снова увеличивается до 6—lo м (скважина Отепя,
Выру). В районе малой мощности горизонта афанитовые разновидно-
сти известняков развиты незначительно и с ними связан ряд поверх-
ностей перерыва.

В основании набалаского горизонта (ОзпЬ) выделяются глинистые
известняки (паэкнаская пачка), над которыми залегают микрокристал-
лические (афанитовые) известняки с раковистым изломом (сауньяская
пачка). Верхи горизонта представлены комплексом мергелей, извест-
няков и глин, в которых встречаются тонкие прослойки черного биту-
минозного сланца. По-видимому, они соответствуют черным третаспи-
совым сланцам Швеции. Мощность набалаского горизонта уменьша-
ется в южном направлении и составляет в более южных скважинах
лишь несколько метров.

Пиргуский горизонт (0 3р§) представлен глинистыми известняками
(преобладают в нижней части разреза) и мергелями (верхняя часть
горизонта). Окраска пород в верхней части серая, в нижней ко-
ричневато-красная. Нижняя коричневато-красная толща известняков
является, видимо, аналогом красного третасписового известняка Шве-
ции. Мощность пиргуского горизонта 45—53 м.

Поркуниский горизонт (Зфк) состоит из песчано-карбонатных по-
род (известковые песчаники, песчанистые известняки и доломиты) и
биогермных известняков, над которыми залегают глинистые известня-
ки с прослойками глин и мергелей. Общая мощность горизонта 8—

13 м.
Далее вверх по разрезу следует мощная (до 50—55 м) толща из-

вестняков с частыми волнистыми глинистыми прослойками (преобла-
дают в нижней части толщи), обусловливающими комковатую тек-
стуру пород. Эти известняки и глины представляют нерасчлененную тол-
щу юуруского и тамсалуского горизонтов (З^'г—1т). Ввиду досредне-
девонского размыва доломиты и известняки райккюлаского и
адавереского (Зщб) горизонтов, как и всего лландовери, имеют в
Юго-Восточной Эстонии ограниченное распространение. Так, адаве-
реский горизонт отсутствует южнее р. Эмайыги, а весь нижний силур
выклинивается к западу и к северу от линии Ныва—Киома—Палу.

Следует отметить, что в Юго-Восточной Эстонии залегающие под
девоном карбонатные породы силура и ордовика сильно доломитизи-
рованы. Доломитизация распространяется на глубину до 20 м.

Разрез девона начинается пярнуским горизонтом (0 2рг). В основа-
нии его обычно залегает конгломерат или гравелистый песчаник; выше
лежат песчаники (верхи которых трохилисковые) с прослойками алев-
рита, глин и карбонатных пород. Разрез горизонта венчается тонко-
слоистыми карбонатными породами.

В основании наровского горизонта (Игпг) залегает брекчия, над
ней располагаются серые доломиты и мергели с прослойками черной
глины, а в верхней части разреза преобладают разноцветные мергели,
алевролиты и песчаники. Последние породы являются переходными и
доминируют также в нижней части арукюлаского горизонта (0 2аг).
Верхняя часть последнего сложена песчаниками, алевролитами и гли-
нами, обычно красного цвета. В следующем, буртниекском горизонте
(0 2 Ьг) наблюдаются более светлые (розоватые, желтоватые, серые,
красные) песчаники, алевриты и глины.

В то время как мощность пярнуского (24—73 м) и наровского (45 —
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79 м) горизонтов увеличивается с севера на юг, мощность арукюлас-
кого (43 —88 м) и буртниекского (36—62 м) горизонтов имеет тенден-
цию к уменьшению в южном направлении.

Из пород верхнего девона в рассмотренных скважинах вскрыты
лишь алевролиты и глины гауйского горизонта мощ-
ностью 65—70 м.

Управление геологии и охраны недр
при СМ ЭССР
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КАСУ-ЕЕЗТ! СЕОЬОСКНАЗТ BЁЮАУРIШКIМIBЕ АЫОМЕIЬ

к. КАМК

Кезйтее

АгЕкНз езЕаШкзе ШЫШеуаабе
ЗШуаки, Кдота, Сбераа, Ыбиш, Кагцагуе, Уаlшеlа, Убги, Раlи, МбшзШ,
Раlатизе, Шуа \а Ьаеуа апбтеЕ (_]ооп. 1).
ЬЛтеШЕлб риигаикибе аlизеl коозШиб рбЬу'а —Шипа-зиипаНзШз! IаЫ-
ШфеШз! o‘ооп. 2,3) паЫиЪ, е1 аШзрбЫ коозпеЬ ееlкатЪпигш,
катЪпигш, огбоуШзшгш, зПип, беуот \а куаШгпаап ШбезЕдзЕ Ыепбе
зШаЕрдааЕНпе Нфезlатте оп IаЫ Уll<lисl рбЫНзеЕ ШовЕшЕдгааЕНзе!
аlизеl. Раипа апаШйз паЕаЪ, е! огбоуШзшгш Шипа Iеуlк
еппеЪ зеПез! Рб^'а-ЕезЕз.

АШзкогб коозпеЬ агЬаПшгт пт§ пеШзе тЕибеегипиб
ргоlегозоlкигт Ьагует аШзеНзШз! кштйезЕ Аlизкогга
реаНзртб табаЫиЪ ШбШеЦ Шипа зиипаз, Iбизlез фгзиЕ Ьокпо—МбтзШ
кегкеаlаl, пнз оп Шкктиб ШизиШкипнзШ Iиlетизепа каlе-
боопШзе киггШизе а^ аl. КатЪпигш аШгшзез озаз езтеуаб §6оуl ЫЫзШ
(Стфб) Шуактб, зпз коШш кбЕзЕл (Стцк!) зауШ, Iошопоззоуl кбЕзЕл
(СтРт) Шуакшб, Iопlоуа кlЬlзl;и (Стбп) зауМ lбрикз рЕЕа
(Стфг) ]а Езкге кПЕзШ (Ст2{з) Шуактб. Уптазеб Iазиуаб 01ераа
ког&изЕки рпгез }а зеllезl Шипа рооl рбШзаК уапетаlеl кlуlтИеl. КатЬ-
Гlитl ракзиз уаЬепеЬ Шипа зиипаз ШпШуа птд коШш кПЕзШ агуек
АЛатогбоуШзшпЕ опЕка аlатзеепаlе (рипакаб Шуактб, боШтпбЫ,
Шуактб) оп ШеШотиНк ракзизЕ зиигепепЕпе Шипа зиипаз. sее Iеп-
бепШ ]аЬкиЬ кезкогбоуШзшпЕ азеп (0 2аз), Iазпатае (02 1з) (ЬаШб
IиЬ]акlУlб) ]& иЬаки (02иЬ) (ЬаШб Шуактб зауШаЕ
Iабетез. Кикгизе Iабе (02кк) (затиЕ ЬаШб IиЬ]акlу!б зауШаЕ уаЬе-

]а кигпа аlатзеепа (гоЬеказЬаШб Шуактб,
зауШ) окепеуаб Шипа зиипаз. Ка гакуеге Iабете (Озгк) (рбЫ-
ЕаеИ аГапШпе IиЪ]акт) ракзиз уаЬепеЬ езтаК Шипа зиипаз,
каазпеЬ гоЬкеЕ бЕкопЕпшЕебфтбабе езтетте, кшб уееl§l Шипа-
рооlзетаЕз риигаикибез убШ ЕЬеШаба Iабете ракзизе зиигепе-
пЕзЕ ЗаагетбШа котрЕкзЕ убШ паЬаlа Iабете (ОзпЬ) рпгез епзЕба
а!1 ЪаШкаШ зауШаШ IиЬ]акlуе (раекпа кПЕб), зпз аГапШзеМ IиЬ]акlУе
(заиф'а кНЕб) шп§- Шаl тиз!а ЪКиттооззе зауШПба уаЬе-
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гшз уазШуаб ШепаоНзеИ ВOOШI тизШбек 7>еШsрк-кШ:абеlе.
Шбетез (03р§) езтеуаб аll рипакас! IиЬ]ак!уlс! (Нооlзl рипазе

ШепаоНпе апаlоо§), Шаl ЬаШб зауШаб IиЬ]ак!уlЙ ]а
тег&ПсЬ ЫаЪаШ Iасlете ракзиз уаЬепеЬ, lас!етеl а§а тбпеубгга
зиигепеЬ Шипа зиипаз. ЗПип ШбезШ рогкит Шбете (Зфк) Iегп-

котрккзфа. Епагтки зПип IаЬПоlкезl Ьаагауас! фиги
}а Штзаlи Iасlете заукаб lиЬ] ак!уlсl. РаШ-
кй!а (Зфк) ]а абауеге (Зфс!) сЫотпШбе пт§ IиЪ]актбе Iеуlк оп кезк-
<!еуошееке бепибакюош IбШи рпгаШб. ЗеПерагаз! зшбиЪ ка ко§и зПиг
Шуа—Каа^уеге—Раlи фопеЬ Е)еуошаlизеб огбоуШзшгш \а зПип IиЬ)а-
-к!у!с! ПlП§ оп сЫотпсНзШпис!. ОоlотПс!!sШт!sу66псИ
иIаШЬ 20 т. Ееуоп кезкЬеуопl рагпи IаЬете (Эгрг)
ЕЬе, ШуакlУl(lе, аlеигоНШсlе ]а кагЬопааШеШ к!уlшЬе§а. Ыагооуа Iасlе-
тез (Е2пг) уоlЬ аll Шез езПе 16з1а ЬгеШар Ьаllе с!оlотЬlе \а тег§-
1е!с1 тиз!а заУl

кШе )а аlеигоШlе. Уптазес! IаЬеуасl иlе агикШа [абетеззе ф2аг),
Шlз тооЬизШЬк! рипакаlез! ШуакшЬез!; ]а аlеигоНШс!езl зауlуаЬекШЕ-

ВигШlекl IаЬетез (ОгЬг) езlпеуад затас! кшгпlс!, киЫ пас! оп
Ьеlес!атаlе уагу!lоопlс!е§а. КШ рагпи ]а пагооуа Iасlетеlе ракзизес!
зиигепеуаЬ ка§и зиипаз, зйз агикШа ]а ЬигШlекl IаЬетеlез ШЬеМаШкзе
затазиипаНз! бЬепегшзТ 01етбеуоп!1 !зеlоогпизlаЬ аll Iегп§ееппе ; Шаl
кагЬопаа!пе котр!екз.

ЕезИ N8 V МтШгИе Nби/гори
6еоlоо§ш }а Маарбивиагайв

КаМзе УаШзиз

СМ ТНЕ SЕВSIЖРАСЕ ОЕОЬООУ ОР 501ЛН-ЕАBТ ЕSТОЫIА

к. КАМК

Зиттагу

ТЬе аиШог ргезеп!з а Ъпе! зигуеу о! Ше §еоlо§у о! ЗоиШ-Еаз! Езlоша
оп Ше Ъазк о! беер Ъоппд еНесlеб а! ЗЪуаки, К!ота, 01ераа,
Шип!, Капфгуе, УШтеШ, Убги, Раlи, МбшзШ, Раlатизе, Раппарип§ег]а,
Ыоуа апб Ёаеуа (Е§. 1). ТЬе N5 зесЕопз еИесlеб оп Ше Ъазк о! Ше
аЪоуе-тепЕопеб
15 сотрозеб о! Рге-СатЪпап, СатЬгlап, Огбоуккп, ЗПипап, Оеуошап
апб госкз. ТЬек бккюп Ьаз Ъееп сагг!ес! ои!
сШеНу оп Ше Ъазк о! НШоlо§рсаl баШ. ТЬе апаlузк о! Ше Шипа зЬоу/з
Ша{ IЬе уегЕсаl о! ЗоиШ-ЕзШшап ОгбоукШп Шипа бШегз Шот
Шаl о! ЫогШ-ЕзШта.

ТЬе ЪазетепТ сопзЫз о! Ше о! Ше АгсЬаШит апс! §гатlез
тШибеб Шегет т Ше РгоШгогснсит, апс! Iезз ШериепИу —о! Ъазкгоскз. ТЬе зшТасе о! Ше Ьазетеп! §епегаllу беерепз т а зоиШегlу сНгес-
-Iюп апсl пзез аЬгирИу т Ше ирНН о! Ьокпо-МбшзШ \уЫсЬ у/аз [огтеб
аз а гезиН о! IесШшс тоуетепЬ бипп§ Ше Са!ес!отап !о!сИп§.

1п Ше Iоу/ег раг! о! Ше СатЪпап оссиг запбзШпез апс! аlеигоШез
оГ Ше Осlоу ГогтаЕоп (Стфс!) ироп у/ЫсЬ [оllоу/ Ше сlауз о! Ше КоШп
ШгтаЕоп (Сгщк!), запбзШпез о! Ше Ьотопоззоу (СтОт), сlауз о! Ше
ЕопШуа (СтОп), апс! а! Iазl, запбзШпез о! Ше РЕЕа (Стфг) апс!
ТШкге (Сш 2l;s) ШгтаЕопз. 1п Ше агеа о! Ше 01ераа е!еуаЕоп апс! зоиШ



о! й, Ше !\уо Iаз!-теп!юпесl ШгтаПопз Не т сНзсопШгтйу оп оlсГег
госкз. ТЬе ШШкпеззез о! Ше СатЬпап Несгеазе т а зоиШегlу сНгес!юп„
апс! Ша! а! Ше ехрепзе о! Ше ЬопШуа апс! КоШп Шгтайопз.

ТурШаl о! Ше Ьоу/ег ОгйоуШШп ОпНсап зиЬзег!ез (гейсНзЬ НтезШпез,,
сЫотйез, запйзШпез) 15 ап тсгеазе о! Ше ШШкпеззез т а зоиШегlу
ШгесНоп. ТЫз Шпйепсу сопйпиез у/ПЬ Ше МШсПе-ОгсШуШШп Азеп

(СЫз) НтезШпез), апс! ЫЬаки (ОгиЬ) (§геу ПтезШпеs
уНШ lпШгsШаНПсаНоп) зlа§'ез. ТЬе Кикгизе зlа§е (Огкк)
(§геу НтезШпез \уйЬ ШШгзШаНПсаНопз) апс! Ше Кита
зиЬзегlез (дгеетзЬ-§геу НтезШпез, таг!з апс! сlауз), оп Ше оШег Ьапс1 гЬауе а ШпНепсу о! Несгеаз!п§ Ш\уагс!з Ше зоиШ. ТЬе Шlскпезз о! Ше
Какуеге (Озгк) (таlпlу арЬапШс НтезШпез) а! Пгз! аlзо Ьесгеазеs
Шу/агНз Ше зои!Ь, \уйЬ а §геа! питЬег о! сНзсопйпийу зигГасез оссиггlп§.’
!п IЬаl раг!, Ьиl 1п Ше зоиlЬегптоз! ЪогеЬоlез ап тсгеазе 15
оЬзегуеЬ. 1п Ше sаагетбlза сотрlех, 1п Ше раг! о! Ше ЫаЬаlа
(03пЬ) §теуlзЬ Нтез!опез (Раекпа ЬеНз) сап Ье
Шеп арЬапШс I!тез!опез (sаип)а ЬеЬз), апс! аЬоуе !Ьет тагlз \УЙЬ
Ыаск Ьйиттоиз зЬаlе !п!егз!гаН!!са!!опз, \уЫсЬ ргоЬаЫу
соггезропс! !о !Ье Ыаск ТгеШзрШ зЬаlез 1п Зу/еНеп. 1п !Ье Iоу/ег раг! ок
Ше Рп§Ф з!а§е (Озр§) Не геЬсНзЬ Нтез!опез (а ргоЬаЫе апа!о§ие о! Ше
гей Тге!азрlз Птез!опе о! ЗдуеЬеп), апс! аЬоуе !Ьет §теу аг§Шасеоиs
Птез!опез апЬ тагlз. ТЬе !Ыскпезз о! !Ье ЫаЬаlа Несгеазез !оу/агс!s
!Ье зои!Ь, Ьи! !Ьа! о! Ше Рlг§;и з!а§е зотеу/Ьа! Iпсгеазеs 1п Ше зате
сНгесНоп.

ТЬе’ ЗПипап Ьерозйз Ьеррп у/йЬ Ше !егп§епоиз сагЬопа!е сотрlех.
о! Ше Рогкиш з!а§е (Зфк). ТЬе §геа!ег раг! о! Ше ЗПипап зесНоп 15
тас!е ир Ьу пос!иlаг НтезШпез о! Ше Лииги апс! ТатзаШ

КаШкШа (Зфк) апс! АЬауеге (Зфс!) з!а§ез 15 Нтйес! оп ассоип! о! Ше
рге-МЫсПе-Оеуотап ЬепиЬаНоп. o\ут§ 1о !Ыз с!епис!а!юп Ше ЗПипап
госкз Шт оШ оп Ше Нпе о! Шуа-Каа§уеге-Раlи.

ТЬе ОгсШуШтп апс! ЗПипап НтезШпез апс! таг!з \уЫсЬ Не ипйег Ше
Беуотап з!га!а Ьауе Ьееп ЬоШтШгес!. ТЬе гопе о! ЬоШгтНгаНоп а!!ат&
а ШШкпезз о! 20 т.

ТЬе Беуотап НерозЙз Ье§рп у/йЬ Ше соп§lотега!ез о! Ше ММсПе-
Эеуотап Рагпи з!а§'е (Огрг) (запёзШпез, аlеигоН!ез, апс! сагЬопа!е
госкз). 1п Ше Ыагоуа (Огпг), ш Ше иру/агс! сНгесНоп, ЬгессШ 15
ШПочуес! Ьу сЫотйез апс! тагlз Ыаск сlау т!егз!га!Шса!юпs,.
ую!е!, Ьгоу/шзЬ апс! гейсНзЬ запсЫопез апс! аlеигоШез. А §гас!иаl
Шапзйюп ей Ше 1а!lег тШ Ше АгикШа з!а§е (Огаг) 1з оЬзегуеск ТЫз,

l3 танйу сотрозес! о! геЬсНзЬ запйзТопез апс! аlеигоН!ез \уЙЬ
т!егз!га!Шса!юпз. 1п Ше Виг!шек (O 2Ьг) Ше заше

госкз оссиг т а Н§Ь!ег зЬаде о! соlоиг. ТЬе ШНскпеззез о! Ше Рагпи апс!
Кагоуа тсгеазе Шу/агЬз Ше зоиШеаз!, \уЫlе Ше АгикШа ап<l
Виг!шек з!адез зЬо\у а !епс!епсу ш Ше зате сНгесНоп.

ТЬе Ыррег Беуошап 15 сЬагасТепгес! Ьу а !егп§епоиз сотрlех т Ше
Iо\уег, апй а сагЬопа!е сотрlех т Ше иррег рагк

Воагд. о{ Сеоlо@у апй о[ Мтегаl Резоигсез
аИаскей 1о Иге СоипсИ о/ МтШегз

о/ Иге Езlопшп 8. 8. Р.


