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СХЕМА СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНО ГО РАйОИИРОВЛНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЛТИ КИ В ВЕНДЕ И l(ЕМБРИИ 

Вскрытые в течеюtс послtишtх дссят11.1етнii \tноrоч11с.1ен111л1и скважнна\111 разрезы 

вендоюих II кемlбр11йскю: отложений Пр11балт11.к11 но \tIIOГO\t 11:1,1е1111л11 представ.1ен11е о 

ходе rеолоrичсскоrо р:~Jвития ceвepo-з;in;i;щoit окрз1111L1 Носточ но-Европейс1юй п.,ат 

фор\1W в нача.1ы1ые стад1111 t:e сущес1mова1шя. Обр:н:iот,ка керновоrо \1атер11а.1:.1 ,;п1 ~ 

С1\важин показала, что унифицированная рсr11она,1ы1ая стратиграфическая схе,1а всрх11~

до.ке\1бр11iiск11х 11 :кr,1бр11йск11х от.1ожеш1ii с~веро-запад,1 пм1тфор\tЫ. выработанная u 

ос11ов11O\t на основан1111 разрезов Северной Эстонни 11 .r1с11ннrр:1дскоit 1.16.1аст11, 1.с 11р11· 

,1ен11\lа ддя бо.1ьшей части терр11тори11 Пр11ба.1т11к11. Это пр,иве.10 к сос ra..1.k1111ю д.1я ее 

южных н це11тр:~.ТJы1ьt\ райшюв нес.колыоtх )t~стных стрит11граф11чсск11х схе,: (С:Jй-:а.1:~ус

кас, 1966; Л11е.1д11"на, Фр11др11х,соне, 1968; Бнрк11с н .1р., 19,О и др.), оu.1.1сп, прн 1,нен11я 
которых обычно опреде.111.1ась адм11ннстрат11в11wм11 11т1 даже ведомL·rвенны)ш rрш:~щюш. 

В це.1ях дальнейшего усовершен,сl'вован11я 11 ун11фнкаw1111 L'Трат111раф11чес,,11х cxe)I 
для всех па.1еозоirск11х от.1ожен11i1 per11011a Пр11б,1.1r11ilскан P,\tCK рекоме11дона:1а в 

1971-1976 rr. nр{)еестн работы в с.1ед)ЮЩ1tе трн :,та11а: еtр)ктур111.1-ф:щ11а;1ь11ое paiio 
1111рован11е терр11тор1111 Пр11балт11к11 110 ц1у111ш,1 1юдразделе1111щ1 rео;1 оп1чсскоi1 шкал~ 

(по с11стt-чU)1), разрабоТIКа \!естных страп11·раф11 11е~кнх схе\1 .1.1я uwде:1е1111ых струк· 

тур1rо фацна.1ьных районов; сост11в.1с1111е .коррс.1я1111он11оii страr111раф11чес,;ой С\е,11,1 Пр11-

Gа.~т~гк11 на базе :честных .cxe)t. 
Настоящая статья представ.1яет собой резу.1ьтат р-боты вендо-Ке)16р11i'1ско~1 рабо

чей rру·ппы верхr1епротерозойско·t !,1yp11i•cкoii секцн11 Пр11ба.н1111скQii РМСК 110 перво)tу 
этал1 исследования, в ходе JКоторого бы.щ союrестно 11ереою грены за 1971-19i3 rr. 
на1160.1ее nредсrа11ительные разрезы венда 11 1,е~1брия Пр11ба.п11ю1 с 1\е-..1ыо уста11011.1ен11я 

п1повых разрезов и оконтур11ва11ия районов, 1ребу1ощ11х р·1зрабоrкн свонх .1естных схе,1. 

Территория Советской Прибалт11ки как часть Северо-Запада Восточ
но-Европейской платформы сложена древнеitш11м11 осадочны~111 образо
ван11ям11 фанерозоя и отчасти кр11птозоя . По современно:.1у ре.1ьефу кр11-
сталл11ческого фундамента на этой площади выделяются сJ1едующ11~ 
четыре структуры крупного порядка: полого поrружающ11irся на юr 
южныii склон Балтийского щита; Латв11i1ская седловина; Пр11баJ1тнйская 
впадина и северныi1 склон Белорусско-Мазурскоrо выступа. Как показы
вают 11:.1еющиеся данные по распространеншо, мощности, составу II фа
ц11ально~1у обл11ку отложен11i1 осадочного чехла, эти основные струк
туры совре:менноrо фундю1ента в какой-то степени нмелись уже 11 в венд· 
ское, 11 в кембрийское время, определяя во ,1ноrом конфнrурацни бас
сейнов осадконакоплен11я и областей сноса, а также основные транс• 
J1ресс11вно-регрессивные изменения в субш11ротном наnрав.1ен1111. 
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В отличие от более поздних периодов древнего палеозоя, когда на 
территории Прнбал-гнки дл,нтельное вре;\tЯ существовал более нлн менее 
еднныi't, открытый на запад бассеi1н карбонатонакоплення, в вендское 11 
1,ембриiiское время здесь сменилось друг за другом не :-.1енее трех 
отдельных бассеi1нов, разлнчающ11хся между собоi1 как по направл~н
ности трансгрессии, так II по зан11маеl\t0i1 ,площади II основноl\1у фор"1а-
1,1юнно-rеохшшческо~1у режнму осадконакоплення. Это было обуслов
.,ено прежде всего асинхронностью тектоннческоrо разв11т11я терр11тор1111 

н широтном направленин. Так, на первых этапах фор;\tиронания осздоч 
ноrо чехла - в валдаi1ское 11 балтнйское вре~1я - прогибалась в основ
ном только восточная часть Прнбалтикн. В середине раннего кембрня 
nро11сход11ло существенное нзмененне структурного п.1ана: восточная 

часть терр11тор1111 стала постепенно подниматься, а запа:.t.ная - погру

жаться. Вследствие этого здесь сформировалась новая субмеридно
нально орнентированная н открытая на запад впаднна Балтиtiская 
с11некл11за, которая стала основноii областью осадко11акоn.1е1111я для всех 
последующнх периодов древнего палеозоя (рис. 1, Б II В). Неско:1ько 
обособленно ведет себя только субшнротная полоса вдоль современного 
северного побережья Эстонии, которая во время трансrресс1111 ка~~ с оос
тока (валдайский и балтнi1сю1i1 этапы), так II с запада (хо.r1м11евыi'1 этап) 
iiыла сраннительно мобильноi't зоноir опускання, вследствне чtro o5pu 
зоuання бассейнов обонх наnравленнir трансгрессии налаrалнсь здес1., 
1,pyr на друга (рис. 1, А). 

Этн крупные перестройки ~юрских бассейнов сопрово;кдал11сь боль
ш11щ1 лерерывамн в осадконакоп.1ен1ш, которые в разрезах отдельны'\ 

часгеi"1 1 ерр11тор1111 зан11~1ал11 основную часть шкалы времен н и обус.10-
1.ш.111 тем самым не-rю,1ноту разреза. Поэтому в целях стру,,тур110-фац11-

зльного ра11он11рован11я nрншлось для венда и кембрня учесть прежде 
всего фац11аль11ыi1 nрнзнак наивысшего ранга - распределе1111е по тер

ритор1ш конт11не11таль11ых н !>1Орск11х фацнальных обстановок, т. е. 11схо
,111ть нз степенн стратнграфической полноты разреза. Палеогеограф11-
•1ескне II фац11альные особенност11 осадконакопле1111н внутрн отд~J1ьных 
Ciaccei1 11oв, которые в терриrе1111ых отложениях не всегда устанавлн
наются легко из-за трудностеi't точного соnоста влення отдельных разре

зов l\tежду собой, могут быть пр11влечены здесь только для выде.1еш1н 
раiiонов второго порядка (нодрайонов) в пределах более узкого ннтер
нал а геологического времени. Этнм вендо-кембрнйский пер1юд от.пнчает
сн от систем с монобассейновым развитием осадконакопле1111я (ордовнк, 
си.~ур), где фациаль110-палеоrеоrрафическиi1 признак r.10жет быть взят в 
1<ачестве главного при районировании всей территории (Мянннль, 1966}. 

В вендском этапе по стратиграфической полноте разреза в пределах 
ПрнбаJ1т11кн выделяются два района первого ранга (субреrнона), дли 
которых целесообразно выработать свои местные схемы расчленеr111я 
разреза (рис. 2). 
Первыi1 из них - Западно-Прнбалтнйскнil район - охватывает за

падную часть Прибалт11к11, 1где отложения венда лнбо отсутствуют, л11бо 
встречаются только в виде пятен на ограниченных ,пло11;пдях (Курзеы
ский полуостров). Отнесен не этих образованнi1 именно 1< венду весьма 
условно, так как стратиграфия нх недостаточно разработана. Поэтому 
в настоящее время трудно установить для данного раiюна даже типово11 
разрез. 

Второй район - Восточно-Прибалт11йск11i'1 - зан11~1ает северо-восгоч
ную часть Литвы, восточную половину Л а твин II в внде субшнротноru 
ответвления охватывает почти всю северную матсрнковую часть Эсто
ннн. в·ендскне отложения в этом раiюне распространены повсеместно 11 

з• 
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относятся в основ.нам к валдайской серии, которая состоит здесь из трех 
весьма обособ.1енных свит: гдовско1"~, котлинской н воронковскоi1 (1v\енс. 
Пир рус, 1971). Только на юго-востоке Литвы в пределах ограниченноi'I 
площади выделены еще 111яркисс1,ая II яшюнаi1с1<ая свиты, относимые в 
настоящее вреi\IЯ к во.,ынской сер11и (Са1<алаускас, 1968; Гр11rялис 11 

др., 1971). Судя по литолоrическому характеру мяркнсской свиты ( отсут
ств11е слоистост11, плохая отсортнрованность матерна.r~а), площадь рас

с~1атр11ваемого участка была сначала зоной 11акоп.1ен11я континентальных 
отложеннil временных потоков и лишь нач11ная со второй лолою1ны во
лынского вреi\1ени здесь возник бассейн постоянного осадконакопления. 
который в валдайское время расширился на весь раiюн. Дальнейшая 
детал11зация стратиграфии валдаiiск11х от.11ожсн11ii ,южет быть осущест
влена сугубо по фацнальным признакам. 

В качестве типовых разрезов венда на данной террнтории предла
гаются скв. Внлькишкяil-68 в интерва.1е 355,0-527,7 ,\l (кернохранию1-
ще Вильнюс), скв. Аа в интерва.r~е 111,2-215,5 ,н (кернохранит1ще Пюс
си) 11 скв. Лудза-15 в ннтервале 797,0-913,6 ,11 (кернохрани.,ище Рнrа) . 

Кембриilские от.1ожен11я в Прибалтике в отличие от вендских 11меют 
повсеместное .распространение. Они отсутствуют ТО.'1ько в сводах несколь
ких небольших локальных структур (Локно, Мын11сте, Палукюла, 
Плунrе) н на узкой полосе юго-востока Литвы ( склон Бе.r~орусско-Мазур
ской антеклизы), но это отнюдь не препятствует выделению к настоя
щему времени трех областей с одинаковой rеологнческоi1 историей раз
вития. 

Северо-Прибалтийский pailoн охватывает северную II центральную 
материковую часть Эстонии (рис. 3), где ].1ощность от.r1ожениi1 выдер
живается в преде.r~ах 80- 100 ы. Разрез состоит здесь нз дотрилобнтовых 
слоев кембрия (балтиilская серия) и низов трилобитовых слоев (хол
мневая серия) . В балтнilское вре111я осадконакопление развивалось здесь 
по унаследованно:му от валдайского вре:.1ени структурноl\1у плану: бас
сейн седиментации nредстав.r~ял собой, очевидно, за.111вообраз11ыil, откры• 
тый к востоку водоем. В начале второi1 половины раннего кеl\1бр11я рас
сматриваемая терр11тор11я была покрыта :.юрем, открыты~, уже к западу. 

Более верхние подразде.'!ення сводного разреза кембрия Прнба.пнкн в 
это11 районе не представлены. К западу постепенно nояв:1яются черты 
Западно-Ба.пийскоrо типа разреза. При этом наб.'!юдаетсн закономер 
ное опесча1111ван11е к западу дотршюбнтовоii части раз реза, ввиду чего 
теряются установленные на востоке 1<ритер1111 для ее расч.гrенення на бо
лее 111елюие подразде:1ения. В этом же направлении верхняя часть разреза 
дополняется бо.,се l\IОлоды:-.111 слоями раннего кембрня. Все это делает 
ограничение района на западе весь;1.1а условным. В настоящее время за 
границу нами принято nоявленнс в верхах разрезов rт1н11стых отложе-

1111й, покрывающих типичные тискреские алевро.rн1ты. Юго-восточный 
контур также не особенно ясен, но в какой-то стеnенн он контро.111руется 
северным склоном Ло1шовско-Мы1111стеского nоднятня, аграничнвающнм 
Восточно-Прибалт11iiск11iI pailoн с севера. Кембрнйскне отложення Севе
ро-Пр11балтийскоrо района в настоящее время 11сследованы лучше дру
гих. По современным представления~~ (Мардла II др., 1968; Мене, Пнр
рус, 1971, 1972; 11 др.), кембрийский разрез подрацеляется здесь на .1он
товаскую, люкат11скую и т11с1<рес1<ую свиты. Т1шовыl\1 разрезом ел) жит 
сводныi1 разрез стратотипическнх обнажений отдельных подразделенш·1 
(Тнскре, Какумял1, Люкатн н Кунда), который в обнажениях Ку~-ща н 
Люкатн дополнен керном с1<важ11н (1<ернохранилище Пюсси). 

Западно-Прибалт11йсю1i1 район охватывает западные части трех рес
публик и всю Калининградскую область. Характеризуется он нанболь-
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Рве. 1. Гео.1оr11ческ11е разрезы субшнрuтного направления: А - Эстоння, Б - Jl 11тн11я, В Кал11н11111 р~дская об.1асть II JI 111 на. Рас1юлuжt'1111l' ск~аж~ш 
указано на рис. 2 11 З; глубины на колонках указа 11ы в основном по ,1nркировкl' кt>рна . 

Обозиаче1111я· / - г.11111ы, 2 - чередование глин II алеврол~1тов, 3 - апевролит1,1, .J - песча1111к~1, 5 породы кр11стзпл11ческоrо фун·tаме111а, б - 1зльк11 

фосфатизированных пород, 7 - оолиты бурого железняка, В г.1аукон11т, !1 - тр11.1об11ты, /О брах11оподы, / / фора,1111mферы, 12 - вольборте.,.,ы. 
/3 - п.1ап1солен11т11ды, /../ - сабе.1лид1п11д1о1, 15 - х11ол1пы, 16 тореллеп:111ды, 17-2../ комплексы акрнтарх· /7 деi1ме11ски!i, /8 - к11бартайск11i~, 

19 - раусвенск1111, 'lO - верга.1ьск11i·1, 2 / - .11ок11т11ск1111, 22 лонтоваск111\ 23 - ровенск11i1, 2../ кот.11111ск11й 



Р11с. 2. Схема структур1ю-фациаль11ого раiiо1111-
рова1111я территори11 Прибалп,кн в венде: I -
Запад110-Пр11ба.,т11йск11ii район, 11 - Восточно
l lр11балт11i1ск11ii район, АА, ББ, ВВ - ш1111111 
геологнческих разрезов (круп11ым11 кружками 

указаны типовые разрезы). 

Рис. З. Схема структурно-фац11ального раi'ю1111-
рован11я тсрр1пор1ш Прибалт11ю1 в кембр1111: 
I - Северо-Пр11балт11iiск11ii ра,1011, II - Запад
но-Пр11балт11iiск11ii район, 111 - Восточно-Пр11 -
балт11itскиi1 paiio11, АА, ББ, ВВ - .111111111 гео
-~оп111еск11х разрезов (круп11ым11 кружками ука-

заны типовые разрезы). 
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шиш, мощностям11 ке~1бr11i'~ск11х отложениi1 Прибалтнкн, .'lостнгающимн 
здесь ~1еста:.111 200 -11. П.rющадь рассматрнваемого субреr1юн.J 11спытывала 
ннтенсивное поrруженнЕ:во второ1·1 половнне •раннего ке,1бр11я. Пrн этом 

осевая зона нанбо.пьшнх norpyжeниi'I постепенно ~111грщюва.'!а с севера 
на юг, обусловл11вая последовательное «омолаж11ван11е» разреза кембр11я 
в том же направлен1111. Так, на западных островах Эстон1111 н. вОЗ;\IОЖНО, 
в северной частн К:vрзечского полуостrюва разрез кечбрня начннается 
nт11ожениям11 балтнi1ско~"1 серии, на юге Курземского полуострова - ба
за.'lьным11 ~:лоями холмиевой cer1111, а на самом юте теnпнтор1111 - обра
зовян11ям11 второ1"1 по.1ов11ны хот,шевой сер1111; в верхах разрrза на юге 
.'!анного rai,nнa участвуют уже отложения веrхнего ке\lбр11я (с1<в. Ла
душкнно- 1 ) (Каплэн II др., 1973), которые отсутствуют на более север
ных площадях. В связ11 с эт1ш в препе.1ах Западно-Пр11ба.r1т11йского 
С'I'руктуrн10-фаш1ального райоr1а выделn<'тся. по кrаi1ней ,,ере, тр11 оа~"юня 
более низкого ранга, раз:шчающнхся ,,ежду собой полнотой разреза, 
что вызывает некоторые откТJонення в ;\tестных схе:.1ах этих территориi1. 
J<po\le того, на отдельных стратиrраф11ческ11х уrовнях {верrальское вре
мя) от~1ечается весы1а четю1я фа1:11я '!ьная зона.'lьность 11аспределения 
отложений, что создает возможность вы 1елеюн1 приосевоi1 11 щшборто
вой частей бассеiша осадконакоп.1Jен11я. Пос1юльку эти зоны, вы11еленные 
уже по vзкофациальному признаку, сек,1т границы районов с различной 
полнотой разреза перпенднку.ТJярно, то вnrмнс понятны трудности в раз
оаботке едино1·, схемы расчленения .11.riя цанной территории в целом. 

В настоящее воемя предложен ряд стратиrпаmичРских схем (Сака
лаускас, 1966. l96R: ЛJ,Jелдиена, Фnи1Jо11хсоне, 1968; Б,~nкнс II др., 1970; 
Гр1tгя.r111с н др., 1971; Янкаускас, 1972; Каплан н дР .. 1972), различаю
щюсся межл:v собой подходом, дета.r1ьностью и интеопоетацие~"1 нмею
щеrося фактического материала. Общим для них является признание 
наличня в разоезе кембрия данноi1 тепритории отложений холмневой н 
поото,ТJенусовой серю·, раннего кембrия, а также отложений среднего, и 
на самом юге - веnхнего кембрия. Именно эти положення выдвигают 
этот район в обособ.ТJенную стоvктуоно-фаrтиальнvю единицу и служат 
основой для разработки единой стоатиrрафической схемы для нее в це
лом. Не вдаваясь в детали поедложенных схем и отдельных соображений 
исследователей, отметим лишь. что ня пути реализацип данной задачи 
предстоит решить многие НО1\1енк,1атурные и термИ'!ю.ТJогические вопросы, 

связанные как с приоритето1\1. так и с объемом отдельных подразделений. 
Можно надеяться, что подрайонирование рассматриваемой площади no 
фациальному или историко-геологическому признаку несколько облегчит 
эту задачу. 

В качестве типового разреза Западно-Прибалтийского субрегиона 
на:.1и пред.ТJатается керн наиболее ,изученной скв. Верrале-46 в интервале 
1160-1379 ,11 (кернохранилнше P11ra). В качестве вспомогательных раз
резов можно отметить скв. Эйкла в интервале 348-474 д (кернохрани
.'шще Насва) для самых северных II скв. Кнбартаil-22 в интервале 1275-
1390 ,lt (кернохранилище Вильнюс) - л.,я южных районов этого субре
гнона . 

Восточно-Прибалтийский ра,·mн охватывает юго-восток Эстонии и са
;1,1ые восточные части Литвы II Латв1111. В СТ1руктурно~1 отношении он 
продо.'1жает с запада крупную зону осадконакопления кембрнi1ского вре
мени - Московскую синек.ТJнзу, с которо1·1 здешннil бассейн осадконакоп
ления в ба пи11ское время 11,1ел, 11есомненно, пrя:1-юе сообщение. Разрез 
кембрия в данном структурно-фациа,1ьно;-.1 paiioнe сравнительно неслож
ныii. Он представлен rт1ннстоi1 толщеil бя.ТJтнilской серии н залеrающеi, 
на неi1 со значнте.rт ьным перерывом так наз. ижорскоi1 толщей предпола-
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rаемо средне- кембрийского возраста (Б11рк11с II др., 1972). Мощность 
отложений не превышает здесь, как правило, 100-120 ,11. В пределах 
этпrо района вполне возможна единая стратиграфическая схема. однако 
для ее разработки требуется в настоящее время основательное нзученнс 
строения ижорскоi1 толщи, отдельные vровни которой могут иметь раню'
ке:-.1бриi1ский возраст (Янкаускас, 1973). Следует также уточнить вза1вю
птношение лонтоваскоil свиты Эстонии с молетской и алунтаскоi1 свита мн 
Литвы и выясннть распростр2не11ие З'I.есь аналогов ровенскнх с:юев 
Украины, наличие которых по акрнтарха:.1 vстанnвr~ено в скв. Луд.за- 1 5 
(Б11nкис п дn., 1972) н в скв. Вилькншкяй-68 (рис. 1. В). Тrrповыми раз
резами д.rtя Восточно-Поибалтн11ского пайона ,югvт с ТJvжнть кеоны скn . 
. 7'!удза-15 в интерва.rrе 695-797 .,Н (кернохраюr '!ИЩе Рнга) н скв. Ви.r~ь
Ю!ШКЯit-68 в интеовале 260-355 .,с (кернохранн:шще Вильнюс). 

На стыке структvрно-фаниа.'1ьных районов зап а тrноrо и восточнnrо тн
пов вырисовывается узкая субмернднональная полоса характеризую-
1ц;1яся сильно сокnащенным разреза,, кембрня н неясным стnатиграфи
ческнм по.rтоженне-., здешннх отложений. На ко11стя.r1лическом фунда,1снте 
здесь непосредственно залегают 111ало;\ющные (22- 33 .м) песчано-алев
rитовыс от.тюжения. средн котоnых могут окнзаться элементы ран11е

КС'lrбnнi1ского nазрсза Заnа11но-Пр11ба.'!т11irского nairoнa. возможно. в 
tн~де от.rюженнй наиболее :'l!е.ТJково!lных и.'!11 лаже пр1~бrежных фациаль
ных зон (пакайская свита по Т. Янкаvскасv 11 .ТТ. Па•11кяяичене. 197,'3). 
Однако не исключено, что эти отложения н· J{ ,' J<OЙ·TO своей Ч,ICTII могут 
nереi1ти по ттnостпранию в «нжорску1n толщу». в rnстаяе котороi1 на вос
токе палеонтолоrическн установлено наличие уrюnн('й RРnхнекембриii
скnrо no1pacт;:i (Балашова, 1963). Поскольку тт,1 rtРn11тол()rическ11е на
-холю, В пределах f)аСС"1атривае-.,пi1 ТТО.'ЮСЫ ПОЧТ!( отсутствуют, а ЛIITO· 

.~оrо-,1инералогнческне 1<рнтеrин rасчленення n;:iзne1a пазrаботаны eutf' 
слабо, то вопрос об отнС'сении данного участю1 r< западнnчу нлн rюстпч
ному раiюну остается оп<рыты~1 до пrовсден11я спецна.'!ьных нсс.~е11.n
ваннй. 

Восточная граница данной полпсы отражает, очсв1111.110. 1онv няrуше 
ннй в rЬундаменте, по которой в ранне,1 1<емб;ш11 ттро11схо11.11т1 тектоничс 
скне щщжения двух соседних б.'!ОКОR. В резv.11,т;,те этого 1ana 'tHf'f' дr1н
чой .11инии отложения балтнйскоi1 серин, веnоятно. не расnростоаня.1нс1,. 

а начнная с )\•fОмента накопления верхней ТТРСч<11ю-алевр 1тrнюi1 («11жор
~::ко1·1») ТОЛЩИ ЭTII диффРрс-нциальныr 11.внження В OC<IДKOHЭKOПJll'HIIII ужr 
не отражатrсь. Западная rран11ца этоii по:юсч проводнтся более усrювно, 
чем восточная, no нсчезновенню в rазпезс т11r111чных лито,r1ог11чсrк11х пnд
разделЕ>ннй (свит) Западно-Прнбалт!'iiскnrо ra i't0н<1 (рнс. 1. Б). На схс~,с 
раiюнирования (рнс. 3) эти границы показан!'lr пунктирnм. 

Taюr~r образа.,,,, выдс,r1енныr два раiюна .'I 11я всн11.сю1х ,, тпн nai1nнa 
rtля кембrнйских отложсниir могут впо.11не служить осново1'r :t.~я rазрз 
бот1ш 111естных стратиграфических схем этой террнrенно1·1 ч астн rазреза. 
Выявление фациа:1ьноi'1 зона.1ы10ст11 л:.,я более ..1.ста.r1ьного 011i'ю11щюва
ния терр11торн11 в настоящее вrо1я осущсствн,10 то.'!ько по более коrют
КИ\1 этапа:'11 разв11тня. соотвf'тств,,ю11111м по врсмен11 nрибт1з11тет,нn nno 
должите.11ьностн фоrм11ров11нт1 от11е1ы1ых свнт. O1.нако учиты,ия. ч1п 
синхронность гrмн,щ терриrенных свнт почтн вcerri.a сомн11тС'.'1Ы1n , я 

сами объемы с1шт пр11ба.r~тиi'1rкого ке,1бр11я толкуются 11сследоватr1я,111 
по-разному, то бо.'lсе nодробнnс раi'юн11пован11с территор1111 по этому 
признаку вряд лн воз,1ожно н 11 совrе~1енном уровне 11зучсн ност11. Цс 11"· 

сообразнес в первую oчcrertь разрабnтать ,~сетные схемы структурно 
фациальны:, зон до уровня ол.нnзначно ннтерпретнрус-мых св1п II то.11ыю 

в тех случаях, гл.с это возможно, доi'lтн до уровня па•rс1,. Д. 111 достиження 
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этой первоочередной задачп в ближаi1ш11r ro:rы необхо:шмо решить ря 'l 
пршщппнальных nоложениi, по страт11rраф1111 вендо-кембр11i1ских отло
женнii всего репrона, нз которых мы счнтае11,1 нанбо.rтее важными следую
щнс вопросы. 

По вендским отложенням следует разоаботать крнтеr~ш1 для проведе
ння границы между волынскоir II ва '1дайскоi'r сер11пщ1 111 юго-востоке 
Литвы н выявить по все~", Восточной Пnнбалтикс возрастные соотноше
НliЯ подразделений реrресс11вно1i фазы валдайс1<оrо ш~кла о::ад1<0накпп
.'!ен11я (воронковская II в11.rтьк11шкяilская свиты). 

По кембр11йсю1:-.1 отложениям необхо!.I11• 1 0 выяснать возраст 11 выра
ботать критерии nля расчленения разреза. з:~,'lеrающего нпже сакаских 
алевролитов в Запа11но-Прибаrп11йском ,nяйоне· 0Рш11ть термннолоrнч"
ские вопросы и выработать единую номенклатуру ттодра'1!.Iе:1ен11i1 раннего 
кембрия этого района в пелом. выясннв ппн это,1 соотношен11с т<уnзе\1-
сю1х (курсаских) слоев с гегескнмн it виобалисскю111 с1оя11111 юrа Пr 1 1-
балтики; выяснить Р"НГ II объем кибартайских слое<з и оаз1Jаботать кn11-
тер11и для их однозначного выделення: изучить воз,южность расчленення 

деi,менской серии на свнты II выработать номенклатуру для спедне 
всn-хнеке)1бри1kкого разреза Заnад1ю-1lо11балти11скоrо раiюна· нзучить 
с-гроение верхнеi1 песчано-алевонтовоii («ижорской») тo.'111\lf пентра.111,
ных и восточных районов Прнбалтнки. выяснив возраr.т отдельных ее 
vровней II возможность расчлс11ен11я это1·1 толщи на СВ!!ТЫ. а таюt<f' 
разработать стратнграфическую но:-.,енк.'lатуру для данноi1 части nаз
rеза; уточнить расщюстранени~> отлож"нпil poneнcvnro во'lnаста в Пr11-
ба.11тнкс. 
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BALТI KUMI VENDI JA KAMBRIUMI STRUKTUURILI S-FЛTS IAALSE 

RAJONEERIMISE SKEEM 

Nбukogude Balt1kumi gcoloogiline areng ,·endi ja kambriumi kestel оп olnud vord
lemisi keerukas: setete kuhjumine оп siin toimunud mitmete erisuunaliste transgres
sioonide tingimustes, ning sellest tingitult erineva struktuuri jiirgi paigutunud ,•eeko
gudes. Selle territooriumi i:iksikud osad оп pikemat aega olnud kontinentaalseteks ala 
deks, kus toimus varem kuhjunud setete muгenemine ja iiгakanne. Seepiirast tuleb 
kohalikc stratigraafiliste skeemide mбjusfiiiiri miiiiramiseks kбnesole,al territooriumil 
lahtuda esmajoones kбrgeimat jiirku fatsiaalsuse tuппusest, s. о. setete kuhjumise ja 
kulutusalade vastastikusest paigutusest, ehk teiste sбnadega, siii]inud li.iЬilбigete stra
tigraafilisest terviklikkusest (joon 1). Basseinisisesed ratsiealsed muutused оп detail 
semaks rajoneerimiseks kasutatavad uksnes ajastust viiikscmate ajalбikude puhul. Sel
legi teostamine aga оп viiga raske, sest liiЬiloikeid оп uuritud \'eel ebai:ihtlasell. 

Seniste uurimistulemuste alusel voib viiita, et vendi ajal jaotus Baltikumi ter
ritoorium kahte rajooni (joon. 2). Liiiinepoolses ,·endi setted peaaegu puuduvad, ida
poolses levivad aga pidevalt ja оп liigestatavad i:ihtse stгatigraafilise skeemi jiirgi 
(joon. 1). 

Kambriumiajastul оп vбima l ik eristada kolm rajooni (joon. 3): liiiinepoolses algas 
setete kuhjumine alates varakambriumi teisest poolest, idapoolses toimus see pбhi 
liselt varakambriumi esimesel poolel ja jatkus hiljem vaid vaga piiratult. Pohja-Balti
kumis mбlema mainitud rajooni areпgujooned osaliselt pбimuvad, mistбttu setete kuh
jumine оп siin kogu varakambriumi kestel toimunud peaaegu pide,•alt, kusjuures puu
duvad i:iksnes selle ajastiku noorimad kihid. 

lda- ja liiiinerajoonide vahele jiiiib kitsas ii lem inekuYббпd (Liiti, l.ecdu), mill<> 
strukluurili0 -fatsiaalne asend пaaberrajoonide suhtes pole praegu ,·ее! selge. 

А. BRANOUL/S, Е. KALi\, А. ЛIARDLA, Koisa MENS, Е. PIRRUS, 
V. SAKALAUSKAS, Агiа FRIDRICHSONE, Т. JANKAUSKAS 

STRU CTURAL FдС/дL SCHEME OF ТНЕ EAST BALTIC IN ТНЕ 
VENDIAN ЛND CAMBRIAN 

Structural facial distiпction \\'as carried out in order to [iпd out thc number and 
the range of influe11ce of !оса ! stratigraphic scl1emes. 

The geological developmeпt of the East-Baltic tcrritory \Vas relatively complicated 
in thc Vendian and Cambrian. Sedimcntation proceeded iп basins о[ а difreгent struc
tural plan, ,vhereas somc parts or thc territory \\•ere uplНted and from time !о timc 
subjected to \Veatheri11g and crosion. 

According to this, ,ve started from the charac!eristics о[ thc main facia l division: 
tl1c mutual position or sedimentation and denudation, i. с. \\'е kept to the stratigraphic 
comp letcпess of the scquences (Fig. 1). Арагt from thesc main facial divisions оп 
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the lerrilury of а single ba:,in, ,1е сап tracc а seco11dary facial zoпalily for ~110rler 
ш1ils о[ !i111c !l1an J period. But even in lhis casc il 11·а:, l1ard 11 urk bl'caш,l' о[ the 
iпsuHicicnt kпо,, ledgc of incomplete sections, а! the limc being. 

\Ve !ook into accot1n! tlic abo1•c-mentio11ed srecificalions and divided the Easl
Balt1c Vcndiaп leгritory iпlo 2 districts (Fig. 2). 1 п ll1e ,1·estern district thc Vendiaп 
deposils are ncarly 1nissiпg, ,1·hereas iп lhe easlcr11 part tl1ey l1a1·e а ,1·ide-spread 
occurrencc and сап Ьс di1·ided aftcr а uniform stratigraphic scheme. 

ln thc Cambrian Н1с [ast-Baltic area is di\'idcd into three districts (Fig. 3). The 
f1rsl of them is placed in the northern part of the East Baltic as а zопе of ап E-\V 
orientation, 11·here lhe accumulation of sedime11ts proceeded in the firsl half of the 
Early Cambrian (Preleriloblle lirпc), 11 itl, а struclural plan similar to the \lendian 
,\t !he beginning of !he middle of the gi1·en timc (Holmian Se.ries), this district 
1vas а part of the v.iestern sedimen!a!ion l1asin (Fig. 1, А). 

The !11•0 olher districts l1a1·c ;i sub111l'ridional orienlation. lп the 11·estern dis!rict 
scdi111entation starlcd iп lhc sccoпd half of thc Early Сап,Ьгiап and continucd during 
thc rest of the period (Figs. 1, Б and В), including the Lale Cambrian (only in the 
~outh-,vesterп part). 

lп conlrary to tl1e 1vester11 district, the eastern one is characterized Ьу а 1vide 
distribution of deposits of tl1e lo1vermost Early Cambrian; the younger units have 
here а \'ery limited distribution. А narro11· traпsition zone ranges bct1veen the indi
t"aled dist ricts, 1vhose struclural facial position in relalion to the l1vo adjoining dis
tricts is поt clear at this ~tage of re~earch. 
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	ÜBER DIE IDENTIFIZIERUNG VON BIKOMPONENTFASERN MITTELS DER INFRAROT-SPEKTROSKOPIE UND PYROLYSE-GASCHROMATOGRAPHIE
	Untitled
	A.bb. 1. Infrarot-Spektren von Polyacrylnitril-, Bikomponent-, Polyvinylchlorid-, Poly vinylalkoholfasern und deren Mischungen.
	Abb. 2. Chromatogramme von Bikomponent-, Polyacrylnitril-, Polyvinylchlorid-, Polyvinylalkoholfasern unci deren Mischungen.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ НА СКОРОСТЬ БИООКИСЛЕНИЯ ФЕНОЛОВ
	Рис. 2. Влияние хлор-аниона на скорость окисления оксибензола (А), резорцина (В) и 5-метилрезорцина (С) на активных илах, адаптированных к оксибензолу (/), резорцину (2) и промышленной смеси фенолов (5). Рис. 1. Кинетика разложения резорцина (А) и пирокатехина (В) на активных илах с адаптацией к оксибензолу (/), резорцину (2) и промышленной смеси фенолов (3).
	Рнс. 3. Влияние тиосульфат-аниона на скорость окисленйя оксибензола (Л), резорцина (В) и 5-метилрезорцина (С) на активных илах, адаптированных к оксибензолу (/), резорцину (2) и промышленной смеси фенолов (5).
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
	Зависимость нормальных температур кипения изомеров связи и конфигурации н-акленов от нормальной температуры кипения н-алкенов-1. Цифры при точках отвечают порядковому номеру работы в списке литературы, откуда взято значение температуры кипения.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	КУМУЛЯТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВУОКИСИ СЕРЫ И ФТОРИДОВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
	Рис. 1. Домик экспонирования образцов. I консоль прикрепления домика, 2 гайка, 3 болт, 4 стержень установки образцов, 5 стержень крепления крыши, 6 образец, 7 корпус домика.
	Рис. 2. Распространение SOz в промышленном районе. Время экспонирования образцов: 1 две недели, 2 три недели, 3 – четыре недели; 4 точка наблюдения.
	Untitled
	Untitled

	О НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЯХ В СИСТЕМЕ Cd-In-S
	Рис. 1. Фазовая диаграмма разреза In—CdS тройной системы Cd—ln—S.
	Рис. 2. Фазовая диаграмма разреза In—Cdln254 тройной системы Cd—ln—S.
	Рис. 3. Фазовая диаграмма разреза In3S4 Cdln2S4 тройной системы Cd—ln—S.

	СХЕМА СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЛТИКИ В ВЕНДЕ И КЕМБРИИ
	Рнс. 1. Геологические разрезы субширотного направления: А Эстония, Б Латвия, В Калининградская область и Литва. Расположение скважин указано на рис. 2 и 3; глубины на колонках указаны в основном по маркировке керна. Обозначения: 1 глины, 2 чередование глин и алевролитов, 3 алевролиты, 4 песчаники, 5 породы кристаллического фундамента, 6 гальки фосфатизированных пород, 7 оолиты бурого железняка, 8 глауконит, 9l трилобиты, 10 брахиоподы, 11 фораминиферы, 12 вольбортеллы, 13 платисоленитиды, 14 сабеллидитиды, 15 хиолиты, 16 тореллеллиды, 17—24 комплексы акритарх: /7 дейменский, 18 кибартаискии, 19 раусвенский, 20 вергальский, 21 люкатиский, 22 лонтоваский, 23 ровенский, 24 котлинский.
	Рис. 2. Схема структурно-фациального районирования территории Прибалтики в венде: I Западно-Прибалтийский район, II Восточно-Прибалтийский район, АА, ББ, ВВ линии геологических разрезов (крупными кружками указаны типовые разрезы),
	Рис. 3. Схема структурно-фациального районирования территории Прибалтики в кембрии: I Северо-Прибалтийский район, II Западно-Прибалтийский район, 111 Восточно-Прибалтийский район, АА, ББ, ВВ линии геологических разрезов (крупными кружками указаны типовые разрезы).

	О СТЕПЕНИ УПОРЯДОЧЕНИЯ ПЛАГИОКЛАЗА В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОДАХ СКВ. КОХИЛА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ УГЛА ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ 2V
	Рис. 1. Диаграмма со'став 2 V для плагиоклазов скв. Кохила. Кривые высокотемпературных плагиоклазов представлены по С. Шварцману (/) и Д. Р. Смиту (2), кривые низкотемпературных плагиоклазов по Д. Р. Смиту (5) и А. Марфунину (4) (Марфунин, 1962).
	Рис. 2. Упорядоченность сосуществующих плагиоклаза и калиевого полевого шпата скв. Кохи: ла: 1 биотит-полевошпатовые гнейсы, 2 биотит-амфиболовые гнейсы, 3 гнейсо-гранодиориты, 4 граниты.
	Untitled
	Untitled

	О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ГЕНЕЗИСЕ СУЛЬФИДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОДАХ ЯГАЛАСКОЙ ТОЛЩИ
	Untitled
	Untitled

	ОБЗОР ДОЛОМИТИЗАЦИИ НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Схемы распространения доломитов и известняков волховского горизонта (а), таллинского надгоризонта (азериского + ласнамягиск 1 контуры выходов горизонтов, 2 северная граница современного распространения девонских пород. Карьеры; 3 известняков, 4 а< номер или название), вскрывшие: ? только известняки, 8 доломитизированные породы. Обозначения к колонкам, приведенным у 12 доломиты.
	«адгорнзонта (азериского + ласнамягиского+ухакуского горизонтов) (б), Лыхвиского (в), поркуннского (г), райккюлаского (б) и яагарахуского (е) горизонтов, •род. Карьеры: 3 известняков, 4 доломитистых известняков, 5 доломитовых известняков и известковых доломитов, 6 доломитов. Скважины (сверху шачения к колонкам, приведенным у скважин: 9 известняки, 10 доломитистые известняки, 11 доломитовые известняки, известковые доломиты, 12 доломиты.
	Рис. 2. Схемы распространения доломитов и известняков в ухакуском (е) и раквереском (б) горизонтах на территории Эстонского месторождения горючих сланцев. / _ границы выходов горизонтов, 2 контур детально разбуренных участков. Поля распространения: 3 известняков, 4 доломитизированных (в разной степени) известняков, 5 доломитов (небольшой кружок обозначает одиночную скважину); 6 области, разведанные редкой сетью скважин.
	Рис. 4. Схема мощностей первого от поверхности комплекса доломитизированных (в разной степени) пород нижнего палеозоя. / линии равных мощностей доломитизированных пород, 2 область распространения в поверхностном слое (до глубины 16 м от поверхности) только известняков. Области распространения доломитизированных пород мощностью: 3 до 10 м, 4 25 м. 5 25 —5O м, 6 50— 100 м, 7 более 100 м. Остальные обозначения см. рис. 3.
	Рис 3 Схема распространения известняков и доломитов на поверхности кижнепалеозойских карбонатных пород. Скважины, разрез которых начинается сверху: / известняком, 2 – доломитистым известняком, 3 – доломитовым известняком, известковым доломитом, 4 – доломитом. Карьеры, в разрезе которых наблюдаются: 5 – только известняки 6 – вразнои стеволомитизированнце известняки, 7 доломиты; 8 границы современного распространения отделов (ордовика) или ярусов (силура), 9 то же под девонскими породами; 10 северная граница современного распространения девонских пород; и тектонические разрывные нарушения.
	Рис. 5. Геологические разрезы через зоны тектонических нарушений северо-восточного простирания на Эстонском месторождении горючих сланцев (из отчетов А. Крапивы, О. Морозова, Э. Эрисалу и др.); о, б Ахтмеское нарушение, в локальное нарушение в восточной части месторождения. / терригенные отложения (девонские, четвертичные), 2 границы горизонтов, 3 зона доломитизированных пород, 4 карстовые зоны, 5 скважины (сверху номер, снизу глубина от устья, м), 6 горючий сланец.

	РЕНТГЕНОСТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРНО ЛЕДНИКОВЫХ ГЛИН ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Схема минералогического состава тонкодисперсных фракций озерноледниковых глин Южной Эстонии; а ГС +К, б ГС +К + Х или ГС + К+М-ГС, е ГС +К + Х+М-ГС или ГС +К+ Х + М или ГС +К + М-ГС +В, г ГС + К+М-ГС +Х+ В. Местонахождения: 1 Луха; 2 Мельдре; 3 Андреково; 4 Мээгомяги; 5 Тсеамяги; 6 Вилла; 7 Кыргемяе; 8 Хяйлимяги; 9 Вана-Саалузе; 10 – Куренурме; 11 Хузари; 12 Лепассааре; 13 Вагула; 14 Тсоору (вблизи кирпичного завода); 15 Тсоору; 16 Андерсони; 17 Ныуни; 18 Каммери (у школы); 19 Пайдла; 20 Хундисоо; 21 Савимяги; 22 Тыйкамяги; 23 Юузамяги, вершина; 24 Юузамяги, склон; 25 I\ыверярве; 26 Каммери; 27 Нюпли; 28 Арула; 29 Пюхаярве; 30 Ильмярве; 31 Видрике; 32 Идусте; 33 Саммули; 34 Коотси; 35 Вильянди; 36 Тохври; 37 Карукюла; 38 Яхиярве; 39 Валга; 40 Тсиргулинна; 41 Куресоо; 42 Вастсе-Рооза; 43 —■ Лаэва; 44 Куренурме (у школы); 45 Пярну.
	Рис. 2. Дифрактограммы гидрослюд с примесью каолинита (Лепассааре): а природный образец; б он же. после термической обработки. Рис. 3. Дифрактограммы гидрослюд с примесью каолинита и хлоритов (Тохври): а природный образец; б он же после термической обработки; в— после обработки 10%-ной НСI.
	Рис. 4. Дифрактограммы гидрослюд с примесью каолинита, смешанослошого образования типа монтмориллонит-гидрослюда и вермикулит (?) (Юузамяги): а природный образец; б он же после термической обработки; в после обработки этиленгликолем; г после обработки 10%-ной НСI.
	Рис. 5. Распределение глинистых минералов по разрезу в озерно-ледниковых глинах Южной Эстонии: 1 почва, 2 песок, 3 гравий, 4 алевриц 5 ленточные глины. Глинистые минералы: 6 —Уидрослюды, 7 каолинит, S хлориты, 9 смешанослойные образования (монтмориллонит-гидрослюда).
	Рис. 6. Минералогический состав межморенных глинистых отложений: 1 почва, 2 алеврит, 3 ленточные глины, 4 глина, 5 морена, 6 песок, 7 гравий, 8 торф, 9 ил. Глинистые минералы; 10 гидрослюды, 11 каолинит, 12 хлориты, 13 смешанослойные образования.
	Рис. 7. Распределение содержания глинистых минералов в озерно-ледниковых отложениях различного гранулометрического типа на выходах средне- (I) и верхнедевонскнх (И) пород, а глина легкая пылеватая; б суглинок тяжелый пылеватый; в суглинок средний пылеватый; г суглинок легкий пылеватый.

	УРОНЕННЫЙ РЕЖИМ И МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД НА МОРСКОМ БЕРЕГУ КУРОРТА ПЯРНУ
	Рис. 1. Местоположение наблюдательных скважин. Обозначения; а пески, б ленточные глины, в уровень моря, г скважины, рабочая часть заштрихована.
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	LÜHIUURIMUSI
	КУМУЛЯТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	Рис. 1. Установка получения низких концентра ций окиси углерода.
	Untitled
	Рис. 2. Испытание различных вариантов подготовки бумаги для образцов: а пропитаны 1%-ным водным раствором PdCl2, в с добавкой буферного раствора, с с добавкой глицерина. Рис. 3. Влияние влажности на чувствительность PdCl2 образцов при ф=lo, 45, 58, 80%.

	TRÜPSIINI, SOJAOAST ISOLEERITUD TRÜPSIINI INHIBIITORI JA KASEIINI MÜÜGIL OLEVATE PREPARAATIDE KALTSIUMI SISALDUS
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	СОСТАВ И ОБРАЗОВАНИЕ 4-АЛКИЛРЕЗОРЦИНОВ СМОЛЫ ПОЛУКОКСОВАНИЯ СЛАНЦА-КУКЕРСИТА
	Untitled
	Untitled

	АНАЛИЗ ПОЛИАМИДНЫХ ВОЛОКОН МЕТОДОМ ЯМР 13С
	Untitled

	ФОТОДЕГРАДАЦИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТИЛПРОИЗВОДНЫХ 3,4-БЕНЗПИРЕНА, РАСТВОРЕННЫХ В н-ОКТАНЕ
	Рис. 1. Кинетические кривые фотодеградации метилпрризводных 3,4-бензпирена (см. табл. 1) в присутствии кислорода (а) и в атмосфере аргона (б).
	Untitled
	Рис. 2. Константа скорости фотодеградации в зависимости'от ESI в присутствии кислорода (/) и в атмосфере аргона (2).
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	О ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ КАРБОНАТНОЙ ТОЛЩИ ОРДОВИКА НА ЭСТОНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ
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	Стохастическая зависимость lg k a+b z А набала-раквереский водоносный горизонт; Б кейла-кукрузеский водоносный горизонт; В кейла-йыхвиский водоносный под горизонт; Г ндавере-кукрузеский водоносный подгоризонт; Д ласнамяги-кундаский водоносный горизонт. 1 значение коэффициента фильтрации; 2 прямая регрессии; 3 граница 95%-ной доверительной зоны прямой регрессии; 4 кривая зависимости lg k от z кейлакукрузеского водоносного горизонта.
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	Illustrations
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	A.bb. 1. Infrarot-Spektren von Polyacrylnitril-, Bikomponent-, Polyvinylchlorid-, Poly vinylalkoholfasern und deren Mischungen.
	Abb. 2. Chromatogramme von Bikomponent-, Polyacrylnitril-, Polyvinylchlorid-, Polyvinylalkoholfasern unci deren Mischungen.
	Рис. 2. Влияние хлор-аниона на скорость окисления оксибензола (А), резорцина (В) и 5-метилрезорцина (С) на активных илах, адаптированных к оксибензолу (/), резорцину (2) и промышленной смеси фенолов (5). Рис. 1. Кинетика разложения резорцина (А) и пирокатехина (В) на активных илах с адаптацией к оксибензолу (/), резорцину (2) и промышленной смеси фенолов (3).
	Рнс. 3. Влияние тиосульфат-аниона на скорость окисленйя оксибензола (Л), резорцина (В) и 5-метилрезорцина (С) на активных илах, адаптированных к оксибензолу (/), резорцину (2) и промышленной смеси фенолов (5).
	Зависимость нормальных температур кипения изомеров связи и конфигурации н-акленов от нормальной температуры кипения н-алкенов-1. Цифры при точках отвечают порядковому номеру работы в списке литературы, откуда взято значение температуры кипения.
	Рис. 1. Домик экспонирования образцов. I консоль прикрепления домика, 2 гайка, 3 болт, 4 стержень установки образцов, 5 стержень крепления крыши, 6 образец, 7 корпус домика.
	Рис. 2. Распространение SOz в промышленном районе. Время экспонирования образцов: 1 две недели, 2 три недели, 3 – четыре недели; 4 точка наблюдения.
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	Рис. 1. Фазовая диаграмма разреза In—CdS тройной системы Cd—ln—S.
	Рис. 2. Фазовая диаграмма разреза In—Cdln254 тройной системы Cd—ln—S.
	Рис. 3. Фазовая диаграмма разреза In3S4 Cdln2S4 тройной системы Cd—ln—S.
	Рнс. 1. Геологические разрезы субширотного направления: А Эстония, Б Латвия, В Калининградская область и Литва. Расположение скважин указано на рис. 2 и 3; глубины на колонках указаны в основном по маркировке керна. Обозначения: 1 глины, 2 чередование глин и алевролитов, 3 алевролиты, 4 песчаники, 5 породы кристаллического фундамента, 6 гальки фосфатизированных пород, 7 оолиты бурого железняка, 8 глауконит, 9l трилобиты, 10 брахиоподы, 11 фораминиферы, 12 вольбортеллы, 13 платисоленитиды, 14 сабеллидитиды, 15 хиолиты, 16 тореллеллиды, 17—24 комплексы акритарх: /7 дейменский, 18 кибартаискии, 19 раусвенский, 20 вергальский, 21 люкатиский, 22 лонтоваский, 23 ровенский, 24 котлинский.
	Рис. 2. Схема структурно-фациального районирования территории Прибалтики в венде: I Западно-Прибалтийский район, II Восточно-Прибалтийский район, АА, ББ, ВВ линии геологических разрезов (крупными кружками указаны типовые разрезы),
	Рис. 3. Схема структурно-фациального районирования территории Прибалтики в кембрии: I Северо-Прибалтийский район, II Западно-Прибалтийский район, 111 Восточно-Прибалтийский район, АА, ББ, ВВ линии геологических разрезов (крупными кружками указаны типовые разрезы).
	Рис. 1. Диаграмма со'став 2 V для плагиоклазов скв. Кохила. Кривые высокотемпературных плагиоклазов представлены по С. Шварцману (/) и Д. Р. Смиту (2), кривые низкотемпературных плагиоклазов по Д. Р. Смиту (5) и А. Марфунину (4) (Марфунин, 1962).
	Рис. 2. Упорядоченность сосуществующих плагиоклаза и калиевого полевого шпата скв. Кохи: ла: 1 биотит-полевошпатовые гнейсы, 2 биотит-амфиболовые гнейсы, 3 гнейсо-гранодиориты, 4 граниты.
	Рис. 1. Схемы распространения доломитов и известняков волховского горизонта (а), таллинского надгоризонта (азериского + ласнамягиск 1 контуры выходов горизонтов, 2 северная граница современного распространения девонских пород. Карьеры; 3 известняков, 4 а< номер или название), вскрывшие: ? только известняки, 8 доломитизированные породы. Обозначения к колонкам, приведенным у 12 доломиты.
	«адгорнзонта (азериского + ласнамягиского+ухакуского горизонтов) (б), Лыхвиского (в), поркуннского (г), райккюлаского (б) и яагарахуского (е) горизонтов, •род. Карьеры: 3 известняков, 4 доломитистых известняков, 5 доломитовых известняков и известковых доломитов, 6 доломитов. Скважины (сверху шачения к колонкам, приведенным у скважин: 9 известняки, 10 доломитистые известняки, 11 доломитовые известняки, известковые доломиты, 12 доломиты.
	Рис. 2. Схемы распространения доломитов и известняков в ухакуском (е) и раквереском (б) горизонтах на территории Эстонского месторождения горючих сланцев. / _ границы выходов горизонтов, 2 контур детально разбуренных участков. Поля распространения: 3 известняков, 4 доломитизированных (в разной степени) известняков, 5 доломитов (небольшой кружок обозначает одиночную скважину); 6 области, разведанные редкой сетью скважин.
	Рис. 4. Схема мощностей первого от поверхности комплекса доломитизированных (в разной степени) пород нижнего палеозоя. / линии равных мощностей доломитизированных пород, 2 область распространения в поверхностном слое (до глубины 16 м от поверхности) только известняков. Области распространения доломитизированных пород мощностью: 3 до 10 м, 4 25 м. 5 25 —5O м, 6 50— 100 м, 7 более 100 м. Остальные обозначения см. рис. 3.
	Рис 3 Схема распространения известняков и доломитов на поверхности кижнепалеозойских карбонатных пород. Скважины, разрез которых начинается сверху: / известняком, 2 – доломитистым известняком, 3 – доломитовым известняком, известковым доломитом, 4 – доломитом. Карьеры, в разрезе которых наблюдаются: 5 – только известняки 6 – вразнои стеволомитизированнце известняки, 7 доломиты; 8 границы современного распространения отделов (ордовика) или ярусов (силура), 9 то же под девонскими породами; 10 северная граница современного распространения девонских пород; и тектонические разрывные нарушения.
	Рис. 5. Геологические разрезы через зоны тектонических нарушений северо-восточного простирания на Эстонском месторождении горючих сланцев (из отчетов А. Крапивы, О. Морозова, Э. Эрисалу и др.); о, б Ахтмеское нарушение, в локальное нарушение в восточной части месторождения. / терригенные отложения (девонские, четвертичные), 2 границы горизонтов, 3 зона доломитизированных пород, 4 карстовые зоны, 5 скважины (сверху номер, снизу глубина от устья, м), 6 горючий сланец.
	Рис. 1. Схема минералогического состава тонкодисперсных фракций озерноледниковых глин Южной Эстонии; а ГС +К, б ГС +К + Х или ГС + К+М-ГС, е ГС +К + Х+М-ГС или ГС +К+ Х + М или ГС +К + М-ГС +В, г ГС + К+М-ГС +Х+ В. Местонахождения: 1 Луха; 2 Мельдре; 3 Андреково; 4 Мээгомяги; 5 Тсеамяги; 6 Вилла; 7 Кыргемяе; 8 Хяйлимяги; 9 Вана-Саалузе; 10 – Куренурме; 11 Хузари; 12 Лепассааре; 13 Вагула; 14 Тсоору (вблизи кирпичного завода); 15 Тсоору; 16 Андерсони; 17 Ныуни; 18 Каммери (у школы); 19 Пайдла; 20 Хундисоо; 21 Савимяги; 22 Тыйкамяги; 23 Юузамяги, вершина; 24 Юузамяги, склон; 25 I\ыверярве; 26 Каммери; 27 Нюпли; 28 Арула; 29 Пюхаярве; 30 Ильмярве; 31 Видрике; 32 Идусте; 33 Саммули; 34 Коотси; 35 Вильянди; 36 Тохври; 37 Карукюла; 38 Яхиярве; 39 Валга; 40 Тсиргулинна; 41 Куресоо; 42 Вастсе-Рооза; 43 —■ Лаэва; 44 Куренурме (у школы); 45 Пярну.
	Рис. 2. Дифрактограммы гидрослюд с примесью каолинита (Лепассааре): а природный образец; б он же. после термической обработки. Рис. 3. Дифрактограммы гидрослюд с примесью каолинита и хлоритов (Тохври): а природный образец; б он же после термической обработки; в— после обработки 10%-ной НСI.
	Рис. 4. Дифрактограммы гидрослюд с примесью каолинита, смешанослошого образования типа монтмориллонит-гидрослюда и вермикулит (?) (Юузамяги): а природный образец; б он же после термической обработки; в после обработки этиленгликолем; г после обработки 10%-ной НСI.
	Рис. 5. Распределение глинистых минералов по разрезу в озерно-ледниковых глинах Южной Эстонии: 1 почва, 2 песок, 3 гравий, 4 алевриц 5 ленточные глины. Глинистые минералы: 6 —Уидрослюды, 7 каолинит, S хлориты, 9 смешанослойные образования (монтмориллонит-гидрослюда).
	Рис. 6. Минералогический состав межморенных глинистых отложений: 1 почва, 2 алеврит, 3 ленточные глины, 4 глина, 5 морена, 6 песок, 7 гравий, 8 торф, 9 ил. Глинистые минералы; 10 гидрослюды, 11 каолинит, 12 хлориты, 13 смешанослойные образования.
	Рис. 7. Распределение содержания глинистых минералов в озерно-ледниковых отложениях различного гранулометрического типа на выходах средне- (I) и верхнедевонскнх (И) пород, а глина легкая пылеватая; б суглинок тяжелый пылеватый; в суглинок средний пылеватый; г суглинок легкий пылеватый.
	Рис. 1. Местоположение наблюдательных скважин. Обозначения; а пески, б ленточные глины, в уровень моря, г скважины, рабочая часть заштрихована.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Установка получения низких концентра ций окиси углерода.
	Untitled
	Рис. 2. Испытание различных вариантов подготовки бумаги для образцов: а пропитаны 1%-ным водным раствором PdCl2, в с добавкой буферного раствора, с с добавкой глицерина. Рис. 3. Влияние влажности на чувствительность PdCl2 образцов при ф=lo, 45, 58, 80%.
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	Untitled
	Рис. 1. Кинетические кривые фотодеградации метилпрризводных 3,4-бензпирена (см. табл. 1) в присутствии кислорода (а) и в атмосфере аргона (б).
	Untitled
	Рис. 2. Константа скорости фотодеградации в зависимости'от ESI в присутствии кислорода (/) и в атмосфере аргона (2).
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	Стохастическая зависимость lg k a+b z А набала-раквереский водоносный горизонт; Б кейла-кукрузеский водоносный горизонт; В кейла-йыхвиский водоносный под горизонт; Г ндавере-кукрузеский водоносный подгоризонт; Д ласнамяги-кундаский водоносный горизонт. 1 значение коэффициента фильтрации; 2 прямая регрессии; 3 граница 95%-ной доверительной зоны прямой регрессии; 4 кривая зависимости lg k от z кейлакукрузеского водоносного горизонта.
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