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МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮЛГАЗЕСКИХ 
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В настоящее время в свяэн с уточнением расположення граннцы между 
кембрнем н ордовиком на Восточно-Европейск011 платформе актуаль
ным становнтся всестороннее нзученне юлrазеск11х отложеннii, залеrаю
щнх на стыке этнх двух снстем в Северной Эстон1111. 

Л11толоr11ческое оп11са1111е, распростра11ен11е, мощность, характерис
тика границ нмеются в мноrоч11сле11ных работах (Мююр11сепп, 1958, 
1960; Лооr, Кнвнм ягн, 1968; Рыымусокс II др., 1975 11 др.). М11нерало
r11я юлrазескнх отложений, в частност11 11х стратот11п11ческого разреза, 
нзучена недостаточно. Имеется лншь одна сводка о мннеральном соста
ве этнх отложен11i1 на основе се~111 проб нз разных разрезав (Хеннсалу, 
В1111д11нr, 1978). Исходя нз этого ннже нзлаrаем результаты 11Зучею1я 
минерального состава юлrазескнх отложе1111i1 по двум разрезам страто

тппической местностн данного страто11а - в окрестност11 Маарду. 
Настоящее сообщенне основывается на 11зуче 111111 21 пробы юлrа

зеск11х отложен11111 отобранных 11з об11ажен11я у штоJ1ьн11 бывшего руд

инка Юл газе II разреза скв. 1046 (р11с. 1). Образцы 11з этого разреза 
предоставнл К. Хазановнч, за что автор выражает ему пр11знатеJ11,
ность. 

Учитывая непосредственную зав11с11мость ~111нералыюго состава от 
гранулометр1111 пород (Батурнн, 1947; О1шова, 1972 11 др.), ннже пр11-
вод11м вкратце II rранулометр11чес1<ую характер11ст11ку юлгазескнх 

отложеннй рассматриваемой терр11тор1111. Назва 1111е пород соrл2сно их 
rранулометр1111 по номенклатуре, пр1111ятоii в Инстнтуте геолог1111 АН 
ЭССР (Раукас, 1981), дано в табл. 1. Там же, рядом с названнем по
род приведено в процентах суммарное содержание зерен, д11аметром 

более 0,05 мм. Этот показатель, отражающ11~'i гидрод11нам11ческую 
актнвность обстановкн сед11ментац1111, в юлгазескнх отложе1111ях окрест
ностн Маарду довольно высокнit (обычно более 50, а местам11 даже 
более 90%, табл. 1). 

Поскольку гравнйные зерна былн отмечены только в двух случаях 
(в сотых долях процентов), данные rра11улометр11ческого анал11зя. 
представлены на треугольноi1 днаrрамме в снстеме песок-алевр11т

пел11т (рнс. 2). Дополннтельно следует отметнть, что основнымн явля
ются мелкопесчаная (О, 1-0,25 мм), крупноалевритовая (0,05-0,1 мм) 
11 пелнтовая ( <0,01 мм) фракu1111, составляющие всегда более 90%. 
Дефнuнтность зерен крупнее мелкого песка скорее всего связана с тем. 
что основным 11сточнн1<0м кластогенноrо матернала в юлгазеское время 

послуж11л11 обнаж11вш11еся на окружающей суше осадочные образова
ння, в том чнсле ш1жнего II среднего отделов кембр11я, содержащне в 
незначительном количестве грубообломочныit матернал . Выдержанные 
тиховодные условня осадконакоплен11я в рассматрнваемом paitoнe отме
чены только в первой половнне юлгазеского временн. Об этом свнде
тельствуют прослон rл11н11стых пород в н11зах обо11х нзученных разре
зов (рис. 1) . Повышенная гл11ю1стость в верхнеit части разреза 
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Некоторые JНIтолоrо-м 11нералоr11ческ11е показатели 

юлrазеск11х отложен11й окрестности Маарду 

о 

~ :,R 
Глубина Название породы u,=o ., = onpoбOB3HIIЯ по ее rра11улометр1111 :r ::1 Lt",) .. = :.::о 

е; "' • 
О а.О 
~.е-Л 

0,00-0,75* nесча1111стыii алевролит 94 
0,75-0,85~ глнна 1 
о,85-1, 1 о• алевротIт 92 
1,10- 1,15* rлнна 1 
1,20-3,20• песчаный алевролнт 97 
3,20-4,40* алевролнт 9-5 
4,50-6,50* алеврнтовый песчаник 97 

24,80-24,90 Г.11!Н3 1 
24,50-24,60 rл111Iа 7 

21,00 nслитисто-nесча ный алеврол11т 86 
20,50 алевр11т11сто-пел11т11стыi1 миксто- 66 

лнт 

20,25 nесчанисто-пел1повый алевро- 57 
,111Т 

19,30 nетm1сто-алсвр1повыii пссча- 89 
HIIK 

19,20 песчан исто-алев р 1пIIсты i1 МИКС· 81 
TOЛIIT 

19,00 алевр11т11сто-петпнстыii м11кс- 66 
TOЛIIT 

18,40 пел11т11сто-алевр1повыii nесча- 78 
lll!K 

18,20 песчаный а1Iевролнт 97 
18,10 песч а 1111сто-алевр1п11стыii МНКС· 86 

TOЛIJT 

17,70 песча1111сто-алеврнтнстая глина 27 
17,20 1Iел11т11сто-11есча ныi1 алевролнт 84 
16,80 песчанIIсто-алевр11тнстая rлнна 17 

* 1 lнтсрвалы показаны от ннжне11 границы юлrазескнх слоев. 

Таблrща / 

Соотношен11я 

Леiiко-
Кварц 

кссн 

Полево~"1 Ильме-
шпат IIHT 

10,1 12,9 
17,2 1,4 
19,8 6,9 
15,3 2,5 
13,7 0,6 
10,4 7,7 
24,0 0,3 
7,2 1,5 

11 ,8 0,8 
13,3 0,6 
57,8 0,4 

42,2 0,5 

32,0 0,3 

23,9 0,3 

20,2 0,3 

32,3 0,4 

19,О 0,6 
21,7 0,2 

17,8 0, 1 
26,0 0,6 
21,6 0,1 

скв. 1046 л11бо указывает на неод111-1аковый денудац11011ный срез стра
тона, .11160 11меет локальную пр11роду, что rоворнт о защ11щенност11 
участка от с11JIыюго волнсн11я. Отмеченные черты rранулометрнн юлга
зссюIх отложен11ii накладывают отпечаток II на их минеральный 
состав. 

М11нералы-1ы11 состав пород 11зучался 11ммерс11онным методом в 
крупноалевр11тов0!"1 фракщ111 (0,1 - 0,05 мм), предварительно разделен
ной в бромоформе (уд. в. 2,89 r/см3) на легкую II тяжелую фракци11. 
Результаты м11нералогнческоrо анал11за приведены в табл. 2. Процент
ные содержа1111я м11нералов 11л11 IIх групп в тяжелой фракц1111 высчи
таны по трехступенчатой схеме подсчета (В11йд11нr, 1976) 11 только для 
минерального компонента пород. Пр11 пересчете 11сключен б11оrенный 
компонент, представлеш1ыi'1 главным образом обломками фосфатсо
держащ11х створок беззамковых брахнопод. Этот компонент составляет 
до 20% легкой фракц1111 11 до 95% тяжелоii. 

Любопытно хорошее совпаде1111е данных м11нералогнческ11х анали
зов rранулометрнчески однотнnных пород обоих разрезов, несмотря на 
то, что один представлен обнажением, а второй - керном скважины 
11 что в одном случае опробование nровод11л11 бороздовым, а во вто
ром - точечным методом. На основан1111 сказанного н с учетом того 
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Рис. I. Расположение изученных разрезов, место отбора проб и их иомера. / - пес
чаник, 2 - алевролит, 3 - глина, 4 - смешанная порода, 5 - гальки фосфат11эи
рованных пород, 6 - створки беззамковых брахнопод II нх детрит; 7 - поверхность 

перерыва, 8 - место отбора пробы 11 номер. 

обстоятельства, что данные минерального состава разрезов обнажения 
Юлгазе и скважнны 1046 хорошо согласуются с ранее пр11веденным11 
для юлгазеских отложений (Хейнсалу, Внйдннг, 1978), был подсчитан 
средннй минеральный состав песчано-алеврнтовых II гл11нистых пород 
рассматр11ваемых слоев окрестностн Маарду (рис. 3). 

Особенность минерального состава кластогенного компонента юлга
зеских отложений - высокая степень зрелости, выраженная в преоб
ладании мономинеральных кварцевых разновндностей песчано-алеври
товых пород с характерной цирконо-турмал11но-рутиловой ассоциацией 

тяжелых прозрачных аллотигенных минералов (табл. 1, 2). Легкая 
фракция почти полностью сложена кварцам; содержание полевых шпа
тов редко превышает 10%, 11 это наблюдается только в глнннстых поро
дах. У зерен полевых шпатов часто обнаруживаются прозрачные неока
танные ндноморфные регенерационные каемки, явно свидетельствую
щие об их аутигенной природе. Мало также листочков слюд, среди них 
преобладает мусковит. Аутнгенных минералов в легкой фракции обычно 
меньше 1 % и они представлены главным образом глауконитом н кар
бонатами. 

Тяжелая фракция в минеральном компоненте крупного алеврита 
составляет десятые, а местами и сотые доли процента. Тяжелая фрак
щ1я характеризуется прежде всего явным преобладанием аллотиген
ных минералов над аутигенными, за исключением проб нз гщ1нистых 
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Рис. 2. Грзнулометр11ческ11ii 

состав юлrазеск11х отложе

н11й в обнажении Юлrазе 

(/) и в разрезе скв. 1046 
(2). 

прослоев (табл. 2; р11с. 3). Как в песчано-алевр11товых, так 11 в глн
н11стых разностях юлгазеск11х отложен1tй средн тяжеJ1ых аллот11генных 
в близк11х кол11чествах представлены как рудные, так и прозрачные 
минералы. В группу аллотигенных рудных минералов включены, кроме 
11льмен11та, неизмененные 11л11 малонзмененные зерна лейкоксена. 
Последний минерал относ11тся к этой группе условно, нз-за ее двоякой 
пр11роды. Судя по форме II размерам зерен леilкоксена, часть 11х посту
пила в бассейн уже в та1<0м в1ще, т. е. 11меет аллот11генное nроисхож
ден11е. Часть его зерен образовалась путем лейкоксенизации ильме
н11та в ходе постседиментационных процессов. На это указывает мно
жество зерен 11льмен11та, 1 покрытых пятна·ми лейкоксена. Зерна лей
коксенс~, замещенные больше чем на половину анатазом, включены в 
группу аутнгенных м11нералов. Соотношение нльменнта и леilкоксена 
представлено в табл. 1. 

Ассоцнацин тяжелых аллотнrенных прозрачных мннералов в пес
чано-аJ1евр11товых II глнн11стых породах на удивление бл11зкн между 
собой (р11с. 3, В). Более 90 % это1·1 группы сложено господствующей 
триадой - циркон-турмалин-рутил. Циркон представлен преимущест
венно окатаннымн изометрическими бесцветнымн разновндностями. 
Наряду с этими, но в меньшннстве, наблюдаются розовые, зональные 
11 нгольчатые разновидности. Мала1<он11зация циркона не характерна 
для юлгазеских пород. Чаще всего этот процесс разв11вается в тех же 
интервалах, где наблюдается усиленное анатазообразованне по лей
коксену. Среди турмалинов много плеохронрующнх в зеленых илн от 
зеленого до корнчневоrо тонах, за нимн следуют коричневые разно

видности. В виде единичных зерен. но в каждой пробе, обнаружены 
снние и бесцветные турмалины. Сред11 рутилов много красновато
кор11чневых II темно-корнчневых II гораздо меньше золотнсто-желтых 

зерен. Характерно, что зерна рутнла обычно хуже окатаны, чем зерна 
ц11ркона и турмалина. Помимо доминирующей триады, средн устойчи
вых мннералов этой группы эпизоднчески наблюдаются титанит н 
корунд. Среднеустойчивые, составляющие обычно менее 2% данной 
минеральной группы, представлены спорад11ческ11 д11стеном, апатитом 

11 бесцветными угловатыми зернами граната, поверхность которых пят
нами мелкоступенчатая. Малоустойч11вые минералы, хотя и в незначн
тельном количестве (редко до 4%), являются постоянными представи
телями рассматриваемой группы м11нералов. Чаще всего они представ
лены амф11болами 11 реже эпндотом. 

Для многих аллотигенных минералов как тяжелой, так и легкой 
фракции, особенно для рутила, циркона, ильменнта и кварца, харак
терны фосфатн1;,1е пятt1а 11 11леt1кt1 t1a их зернах, 
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Минеральныii состав крупного алеврита юлгазескнх отложений, % Таблица 2 

Номер пробы 

М11нералы .... С') С'1 - о 
ИЛИ ИХ ---

а, ао r- ц:, \Q_ .... С') С'1 

--- ф ф --- ;:а- --- ф ф ф ф --- ф 
группы С'1 <? .... .п ц:, t-;- ~ 

ц:, ц:, ц:, ц:, ц:, ц:, 

Q Q Q .... .... .... .... .... .... .... .;- .... .;- .... .... .;- .... 
Q Q Q Q :: :: :: :: :: :: :: S: :: :: :: :: :: :: 

Легкая подфракцня 

Кварц 
Полевые 

91,О 91,0 95,0 91,5 93,2 91,2 95,8 84,3 91,0 93,0 98,3 97,0 96,0 95,7 95,0 97,О 95,0 95,3 94,3 96,3 92,7 

шпаты 9,0 5,3 4,8 6,0 6,8 8,8 4,0 11,7 7,7 7,0 1,7 2,3 3,3 4,0 4,7 3,0 5,0 4,4 5,3 3,7 4,3 
Слюды - 2,7 - 1,5 - - - 4,0 1,0 - - 0,7 0,7 0,3 - - - 0,3 0,4 - 1,3 
Аутигенные - 1,0 0,2 1,0 - - 0,2 - 0,3 - - - - 0,3 - - - - - 1,7 

Содержание основных групп минералов в тяжелоi1 подфракцнн 

Аллотигенные 
рудные 

Аллотнгенные 
23,6 1,4 12,0 1,3 30,4 27,2 41,5 5,9 3,4 41,0 48,2 41,4 38,7 38,4 42,7 44,9 42,6 34,0 34,9 44,3 25,2 

прозрачные 34,1 0,8 23,2 1,5 57,6 33,2 52,4 7,1 4,5 50,9 45,1 42,4 50,3 45,4 49,0 48,7 35,5 54,7 40,1 37,1 27,5 
Слюды - 0,2 0,2 0,2 - - 0,2 0,8 0,5 1,9 0,9 2,6 - 4,6 0,4 0,6 0,6 0,3 0,4 0,7 7,9 
Аутигенные 42,3 97,6 64,6 97,0 12,0 39,6 5,9 86,2 91,6 6,2 5,8 13,6 11,0 11,6 7,9 5,8 2 1,3 11,0 24,6 17,9 39,4 

Группа аллотигенных прозрачных в тяжелой подфракции 

Циркон 23,1 31,7 19,4 22,2 49,3 14,7 47,5 44,9 30,8 48,3 41,0 46,5 49,5 38,2 42,3 54,4 37,8 72,2 46,4 1 45,0 1 65,3 
Турмалин 39,1 33,9 62,8 48,2 29,5 57,1 21,1 21,5 41,2 16,9 17,6 23,2 26,6 28,7 23,2 17,1 34,6 8,2 25,6 23,8 14,0 
Тi-минералы 33,1 31,0 16,2 25,4 19,9 20,9 29,2 29,4 26,1 33,2 37,9 29,1 23,0 31,1 33,7 26,9 24,0 18,4 26, l 27,7 16,7 
Корунд - - - - 0,3 - - 0,5 - - - - - - - - 0,5 0,3 -
Гранат 0,3 - 0,4 0,5 - 0,4 0,4 1,4 1,3 0,3 1,5 0,4 0,3 0,8 0,8 0,4 0,5 0,6 0,9 
Апатит - 2,8 1,2 3,2 0,7 2,9 - - - 0,7 0,4 - 0,3 0,4 - - 0,5 - - 1,5 
Дистен - - - - - - - - - - - 0,4 - - - 0,8 0,5 - -

1,51 
0,7 

Амфиболы 3,8 0,6 - 0,5 0,3 4,0 1,4 - - 0,3 0,4 0,4 0,3 0,8 - - 1,6 0,3 0,5 3,3 
Эпидот 0,6 - - - - - 0,4 2,3 0,6 0,3 1,2 - - - - 0,4 - - 0,5 0,5 

Группа аутигенных в тяжелой подфракции 

Тi-м11иералы 35,2 0,4 20,5* 0,2• 23,0 51,3* 21,9 - - 42,4 11,9 - - - - - 1,8 3,0 
Пирит 4,8 68,6 70,4 99,1 3,3 1,9 3,1 97,5 98,5 51,0 80,3 79,2 21,3 24,7 7,7 59,0 87,6 90,2 69,8 71,9 90,6 
Гидроокислы 
железа 55,7 30,8 7,4 - 67,3 8,9 71,9 1,7 1,5 - - - - - - 7,9 6,2 6,8 2,3 26,8 2,4 

Карбонаты 4,3 0,2 - 0,5 6,4 37,б 3,1 0,8 - 6,6 7,8 20,8 78,7 75,3 32,3 33,1 4,4 - 27,9 1,3 4,3 

• Проба содержит зерна глауконита в расчетном количестве. 
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Рис. 3. Минеральный состав крупного алеврита песчано-алевр11товых (1) и гт111нстых 
(II) пород юлгазеск11х отложе11111'i в окрестности Маарду. А - легкая фракц11я: 1 -
кварц, 2 - полевые шпаты, 3 - слюды, 4 - аутигенные минералы: Б - основные 
группы ~шнералов тяжелой фракции: / - аллотиrенные рудные, 2 - аллотигенные 
прозрачные, 3 - слюды, 4 - ауп1генные минералы; В - группа тяжелых аллот11-
генных прозрачных минералов: / - циркон, 2 - турмалин, 3 - Тi-минералы, 4 -
среднеустойч11вые (гранат, апатит, д11сте11), 5 - малоустойчивые (амфиболы, эп11-
дот, пироксены); Г - группа тяжелых аутигенных м11нералов: / - анатаз, 2 - пи-

рит, З - гидроокислы железа, 4 - карбонаты. 

Группа аутпгенных минералов составляет больше половины тяже
лой фракции лпшь в глинистых прослоях, или в нзол11рова1111ых имн 
маломощных слоях песчано-алевритовых пород (табл. 2). Набор аути
генных минералов довольно типичен для древнепалеозойскпх терри

гениых пород региона и представлен титанистыми минералами (обычно 
анатазом), п11р11том, гвдрооквслами железа, карбонатами II редквмн 
зернами глауконита. Поверхность зерен последнего нередко покрыта 
фосфатной пленкой. В составе тяжелых аутигенных минералов наблю
даются значительные локальные вариацпв, обусловленные скорее всего 
доступностью разреза к выветриванию. Так, в разрезе скв. 1046 во 
многвх пробах доминнрует пирит и сравнительно мало г11дроо~11слов 
железа. В пробах из обнаження, особенно в песчано-алеврвтовых раз
ностях, много гидроокислов железа. Характерным аутнгенным мнне
ралом в пробах стратот11п11ческого разреза является анатаз. В пес,,ано
алевритовых породах он либо представлен таблитчатыми коричневымв. 
часто мутным11 кристаллами, в центральной части которых нередко 
сохраняется лейкоксен, лвбо образует мелкие кристаллы вокруг зерен 
лейкоксена. В глинистых прослоях анатаз часто представлен прозрач
ными тонкотаблитчатыми четырехугольными, светло-серыми с голу
бым 11л11 желтым оттенком, зональными кристаллами. 
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По приведенным минеральным показателям юлrазеск11е отложения 
значительно отличаются от подстилающих пород тнскреской св11ты, 
характеризующихся кварцево-nолевошnатовым составом II турмал11ново
цирконовой ассоциацией (Мене, Пир рус, 1977). Граница этих двух 
стратонов, кроме увеличения зрелости кластогенноrо компонента 11 
смены набора аллотиrенных минералов, марк11руется еще появлением 
апатита н повышением содержания 11льмен11та, а также своеобразием 
аутиrенного мннералогенеза (интенсивное анатазообразование, регене
рация полевых шпатов II фосфатные плен кн на кластогенных зернах). 

Различия в минеральном составе кластогенного компонента между 
юлгазеск11мн отложениями 11 покрывающ11ми песчан11кам11 маардуской 
пачк11 каллавереской свнты менее резкие. От маардуских песчаннков, 
представленных мономинеральным11 кварцевыми разностями с ц11рко

ново-рут11ловой ассоциацией (Хейнсалу, Вийдинr, 1978), юлгазеск11с 
отложен11я отличаются, кроме повышенного содержания турмалина, 

также соотношениями лейкоксена 11 11льмен11та и лейкоксеннзацией 
последнего. 

Из сказанного следует, что юлгазеские отложення стратотнпическо~"I 
местности в мннеральном отношен1111 вполне ннд11вндуал11з11рованы, 

что позволяет использовать м11нералог11ческ11е критер1111 для выделе

ння этнх слоев в разрезе даже прн отсутств1111 б1юстрат11rраф11ческ11х 

показателей. 
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OLGASE КIHTIDE MINERALOOGIAST MAARD U OMBRUSES 

Artiklis оп esila\ud kahest liibllбikcst (uks neisl s\ra\otuupne) kogutud 21 proovi 
analuusi tulemuslele lugincv ulgase kihislu mincrзloogiline iscloomustus. 

Olgase kivimitc granulomeelriast liihtudes оп mincraalide keskmiscd sisaldused 
arvutalud eraldi liivakividc-aleuroliitide ja savikivimite kohta. 

102 



Analuusi tulemused niiitavad, et Шgase kihid on mineraioogiliselt tiiiesti omaniio
lised, nad erinevad mincraalikoosluste poolest nii lamavatest tiskre kihistu kui ka lasu
vatest maardu kihistiku kallaverc kihis!u omadesl. See vi'iimaldab paleonloloogilise maler
jali puudumisel vi'ii selle halval sailimisel kiasulada mincraloogilisi krileeпume ulgasc 
kihislu eraldamiscks liiblloikes. 

Kaisa MENS 

ON ТНЕ MINERALOGY OF ТНЕ OLGASE BEDS 
IN MAARDU DISTIOCT 

The prescnt mineralogical determinalion is based оп the study of lhe mineral composilion 
in lhe coarse silt fraction (О. 1-0.05 mm) of 21 samples collecled from t,vo sections, 
опе of lhem being the slratolype of the Olgase Formation (Fig. 1). 

The rcsults of the sludy ,are given in ТаЫе 2, and their total average for sand
si ltstones (1) and clayslones (11) separalely in Fig. 3. The content о[ light minerals 
(А), heavy minerals (Б), and the numerical relations in the group о[ the nonopaque 
allothigenous heavy minerals (В) and those in the group о[ aulhigenous heavy minerals 
( Г) ,зге sho,vn. 

The mosl typical features of the mineral composition are represenled in allolhigenous 
groups as follo,vs: high mineralogical malurity (see quartz-feldsp,ar ralio in ТаЫе 2); 
zircon-lourmaline-rutile assemЫage; continual presence of apatite and unstaЫe 
minerals (commonly amphiboles); simultaneous occurrence of ilmenite and leucoxene 
,vith the former prevailing (see lhe last columГJI in ТаЫе 2). Aulhigenic mineralization 
is characterized Ьу anj extensive replacement of leucoxene Ьу anatasc, limpid over
gro,vths on delrital feldspar grains and phosphalic pellicles on some detritial minerals 
( quartz, zircone, ilmenite). 

The Olgase Вeds of the studied area differ clearly Ьу their mineral composition 
from the underlying (the Tiskre Formation, Lo,ver Cambrian) as ,vell as from the 
overlying (!he Maardul Member of !he К.a llavere Formation, Ordovician) deposils. The 
difference lies in the content of some minerals, particularly in mineral associations, 
mostly of l11e heavy fraction. 

Thus, llш dcscribcd unit can Ье recognized on the basis of lhe peculiarities of its 
mineral composition, especially in tl1e sequcnces ,vherc faunal criteria ,зге lacking. 
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	Plates I—III. Lanibelasma narvaense sp. n., holotype No. C01340 (Institute of Geology, Tallinn), Rakvere Stage, Skaryatina Gora near Narva River. Fig. I. Lateral vievv of corallum, X2.5. Figs 2—4. Cross-sections of rniddle calicular regions, X8 (2—3) and X7 (4); drawings see Pl. 11, Fig. 12, and Pl. 111, Figs 2, 6. Fig. 5. Multitrabecular septa of top calicular märgin (detail from eross-seetion of Pl. 111, Fig. 12), X2O.
	Fig. I. Outline of corallum indicating positions of 25 prepared cross-sections, X2.4; the stippled section No. 2 is not figured; section No. 20 lying only 0.1 mm above No. 21 is omitted. Figs 2—13. Series of cross-sections from subtabular and lower calicular regions, Xl2 (2—3), X9.6 (4), X8 (5—6), X6.4 (7—10), and X5.6 (11 —13); subtabular liimina occur in Figs 2—7 (black areas of 2,3, one stippled area of 4—7); distances from the basal section (2) count 0.9 (3), 1.3 (4), 1.5 (5), 1.7 (6), 2.0 (7), 2.4 (8). 2.7 (9), 3.1 (10), 3.5 (11), 3.8 (12), and 4.2 mm (13).
	F/gs I—l2. Series of cross-sections from middle and upper calicular regions (without subtabular areas), X4.8 (1—3), X4.4 (4—6), X4 (7—9), X3.2 (10), and X2.8 (II—12); distances from the basal cross-section of Pl. 11, Fig. 2, count 4.5 (1), 4.9 (2). 5.2 (3), 5.4 (4), 5.7 (5), 5.9 (6), 6.0 (7), 6.1 (8), 6.5 (9), 7.9 (10), 10.0 (11), and 14.7 mm (12); septal details within Fig. 12 XB.
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	Рис. 1. Расположение изученных разрезов, место отбора проб и их номера. 1 песчаник, 2 алевролит, 3 глина, 4 смешанная порода, 5 гальки фосфатизированных пород, 6 створки беззамковых брахиопод и их детрит; 7 поверхность перерыва, 8 место отбора пробы и номер.
	Рис. 2. Гранулометрический состав юлгазеских отложений в обнажении Юлгазе (/) и в разрезе скв. 1046 (2).
	Рис. 3. Минеральный состав крупного алеврита песчано-алевритовых (I) и глинистых (И) пород юлгазеских отложений в окрестности Маарду. А легкая фракция; 1 кварц, 2 полевые шпаты, 5 слюды, 4 аутигенные минералы; Б основные группы минералов тяжелой фракции: 1 аллотигенные рудные, 2 аллотигенные прозрачные, 3 слюды, 4 аутигенные минералы; В группа тяжелых аллотигенных прозрачных минералов: 1 циркон, 2 турмалин, 3 Ti-минералы, 4 среднеустойчивые (гранат, апатит, дистен), 5 малоустойчивые (амфиболы, эпидот, пироксены); Г группа тяжелых аутигенных минералов: 1 анатаз, 2 пирит, 3 гидроокислы железа, 4 карбонаты.
	Untitled
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	Рис. 1. Расположение Тамсалуского меридионального опорного профиля и отдельных опорных разрезов скважин. 1 буровые скважины, их номера и названия; 2 границы выходов отложений систем и их индексы; 3 выход кукрузескогс горизонта; 4 границы месторождений.
	Рис. 2. Сопоставление разрезов кукрузеского горизонта по Тамсалускому опорному профилю. 1 кукерсит с прослоями или комками керогенсодержащего (розового) известняка; 2 керогенсодержащий известняк с линзами и прослоями кукерсита; 3 глинистый известняк; 4 комковатый глинистый известняк; 5 известковый мергель; 6 бентонит; 7 поверхность перерыва; 8 границы пачек; 9 границы подпачек; 10 уровень бентонитового прослоя; 11 пиритовые узоры; 12 пиритизированный детрит,
	Untitled
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	Fig. 1. Main marginal zones of glacier of the last glaciation and location of meltwater valleys in the East Baltic (after O. Aboltinš et al„ 1974). 1 marginal zones, 2 meltwater valleys; Marginal zones; Br Brandenburg, Fr Frankfurt, Pm Pomeranian, S-L South-Lithuanian, M-L Middle-Lithuanian, N-L North-Lithuanian, Va Vainodes—Gulbene, Pa Pampalu, P 1 Pliene (Otepää), VI Valdemarpils (Sakala), Pn Pandivere, Pii Palivere.
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	Fig. 4. Principal scheme of time age relations of terraces and floodplain in Estonian river valleys.
	Fig. 5. The photo-geomorphological scheme of the Gauja River valley, near Cesis, Latvia. 1 paleomeanders, 2 terrace 111 with traces of braided river channels, 3 low terraces with paleomeanders, 4 floodplain (high and low level), 5 point bars, 6 valley slopes, 7, and 8 .active under-cut slopes in fluvial and non-fluvial deposits.
	Fig. 6. Changes in radius of curvature of the Gauja River channel and paleomeanders in the Gauja National Park. Mean radius of curvature between tributaries: 1 Jumara and Rakstupe, 2 Rakstupe and Brasla, 3 Brasla and Loja, 4 terraces, 5 floodplain, 6 present Gauja River channel.
	Рис. I. Местонахождения погребенных органогенных отложений пол береговыми образованиями Анпилового озера; 1 Леммеоя, 2 Выйду, 3 Тапу, 4 Тыризе, 5 Муукси, 6 Фрейель. 7 Голлвотер, 8 Фаодгем. 9 Сялмюр, 10 Алткюла, 11 Кахала, 12 Охтла, 13 Йыэляхтме, 14 Юлемисте, 15 о-в Эланд, болото Скеде Мосе, 16 Лужки, 17 Паливере, 18 Кыду, 19 Мальме, 20 Норчёпинг. Условные обозначения: I суша во время распространения Анпилового озера (Литооинового моря). II акватория Анцилового озера (Литоринового моря) и 111 изобазы Анцилового озера (Литоринового моря) в метрах.
	Рис. 2. Местонахождения погребенных органогенных отложений под береговыми образованиями Литоринового моря и основных лагун Лимниевого моря: I Сосновый Бор, 2 Везику, 3 Кярла, 4 Раннаметса, 5 Мястермюр, 6 Тянгдарве, 7 о-в Хийумаа, болото Кыйвасоо, 8 болото Нийтвялья, 9 Колга, 10 Дюниссе, 11 Кейла-Йоа, 12 Молодежное, 13 болото Хара, 14 Яризе, 15 Вигала, 16 о-в Сааремаа, Рэо, 17 Снодер, 18 Мяллингсмюр, 19 Геллмюр, 20 Оара, 21 Селисте, 22 Мэлыза, 23 Ывре-Сандби, 24 Светупе, 25 Гипка, 26 Варве, 27 Синди, 28 Халларумс, 29 болото Нийби, 30 болото Эльбику, 31 Нючёпинг.
	Рис. 1. Распределение вычисленных возрастов (Та) по дендрохронологической корреляции Э. Ральфа (Та). 1 Нигула, 2 Леэни, 3 Мянникъярве, Т время, л. н.
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	Рис. 3. Динамика линейного прироста верхового торфа по скважинам в меридиональном направлении болота Нигула. (5—53 номера скважин, Т время, л. н.).
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	Fig. 1. Growth of pleromin in a psammosteid dermal plate (simplifiedi by orvig, 1976). dt dermal tubercle, ep epidermis, ple pleromin, ve vessels. Fig. 2—4. Pycnosteus tuberculatus (Rohon), restoration; 2 in dorsal view (by Mark-Kurik, 1968), 3 in lateral view, 4 cross-section of the body (3, 4 by Обручев, Марк-Курик, 1965). Boid lines indicate pleromin; Br bnanchial, Mm median marginal; V ventral plates, vrs ventral ridge scales.
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