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О ЗОНАХ ПЛАТФОРМЕННОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ
АКТИВИЗАЦИИ ЮЖНОГО СКЛОНА БАЛТИЙСКОГО ЩИТА

И ИХ МЕТАЛЛОГЕНИИ

Южная часть Балтийского щита и его неглубоко опущенный склон счи-
тались районом с устойчивым эпикарельским (эписвекофенским) фунда-
ментом, незатронутым позднепротерозойскими и фанерозойскими диффе-
ренцированными тектоническими движениями. Анализ новых геолого-
геофизических материалов позволяет, однако, убедиться в том, что кри-
сталлический фундамент этого района местами в значительной степени
дислоцирован в платформенную стадию.

На южной части Балтийского щита и его склоне можно выделить
относительно стабильные в платформенную стадию блоки и разделяющие
их зоны наложенных прогибов и интрузий раннеплатформенного возраста
(рнс. 1). В пределах этих зон эпикарельский (эписвекофенский) фунда-
мент оказывается раздробленным и опущенным. Зоны наложенных про-
гибов и раннеплатформенного магматизма (Даларна, Южно-Ботниче-
ская, Ладожская и др.) совпадают с глубинными междублоковыми раз-
ломами, выявленными на Балтийском щите (Кратц, Лобач-Жученко,
1970).

В расположении и развитии зон наиболее интенсивного проявления
платформенных дислокаций и магматических процессов устанавливаются
следующие общие закономерности (Пуура, 1974):

1) тесная пространственная связь зон с межблоковыми глубинными
разломами, заложенными еще в доплатформенную стадию развития;

2) радиальная вытянутость как глубинных разломов, так и зон нало-
женных прогибов от центра Балтийского щита на его склоны, что осо-
бенно наглядно видно на примере иотнийских и более поздних наложен-
ных прогибов на восточном склоне Балтийского щита;

3) унаследованный характер развития со времени формирования в
палеозое до четвертичного периода включительно и постепенное затуха-
ние тектонических движений во времени;

4) интенсивное проявление магматических процессов в хогландии,
а также в нотнии, и крайне ограниченное (малые щелочные интрузии в
Центральной Швеции) в палеозое.

Относительно стабильные блоки фундамента тоже затронуты плат-
форменными тектоническими и магматическими процессами, хотя и в
меньшей степени. В ориентации разрывных дислокаций внутри стабиль-
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Рис. 1. Схема платформенных структур южной части Балтийского щита и его склона;
I—4 распространение платформенных комплексов пород в наложенных впадинах:
/ хогландских (субиотнийских), 2 иотнийских, 3 рифейских, 4 древнепалео-
зойских; 5 - массивы гранитов рапакиви и анортозитов; 6 граница распространения
осадочного чехла Русской плиты; 7 стратоизогипсы поверхности довендских пород;

8 разломы.
Области раннедокембрийских складчатостей: А массив доготских гнейсов, Б Све-
кофенская область (с Восточно-Финляндской зоной карелид), В Карельская область.
Раннеплатформенные наложенные прогибы: I грабен-синклиналь Даларна, II
Южно-Ботническая грабен-синклиналь, 111 предполагаемый Северо-Балтийский про-
гиб, IV Ладожская грабен-синклиналь, V Крестецкий авлакоген; VI—IX мас-сивы рапакиви: VI Рижский, VII Выборгский, VIII Салминский, IX —-

Ахвенамаа.

ных блоков и в истории их развития много общего с дислокациями зон
глубинных разломов. Общий глубинный характер раннеплатформенных
расколов фундамента подчеркивается распространением хогландских и
иотнийских интрузий и внутри стабильных блоков.

Наиболее крупные размеры имеет блок, заключенный между Ботни-
ческой и Ладожской зонами наложенных прогибов, в пределах которого
располагается южная часть Свекофенской складчатой области, прости-
рающаяся на южный и юго-восточный склоны щита.

По данным глубинного геологического картирования, на южном скло-
не щита (в пределах территории Эстонской ССР) наиболее широко рас-
пространены малоамплитудные (до 10—15 м, реже до 30—50 м) разрыв-
ные нарушения сбросы, сбросо-флексуры и безамплитудные зоны
дробления пород. Такие субпараллельные, кулисообразно расположенные
разрывные нарушения характерны для полосы Нарва —Пярну (рис. 2),
где наряду с крупными нарушениями северо-восточного простирания
Ахтмеским, Азериским, Вийвиконнаским и др., находящимися друг от
друга на расстоянии 10—30 км, отмечено множество безамплитудных зон
дробления, отстоящих друг от друга на расстоянии 2—5 км (Вахер и др.,
1962).
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Рис. 2. Схема платформенных дислокаций и проявлений рудной минерализации
на южном склоне Балтийского щита: 1 границы структурных этажей (индек-
сами показан стратиграфический объем); 2 нзогипсы поверхности кристалли-
ческого фундамента; 3 массивы гранитов рапакиви в кристаллическом фунда-
менте; 4—7 дислокации: 4 разрывные нарушения древнего заложения в
кристаллическом фундаменте, частично отражающиеся в осадочном чехле, 5
платформенные разрывные нарушения в кристаллическом фундаменте и осадоч-
ном чехле, 6 локальные поднятия кристаллического фундамента, 7 кольце-
вые структуры; 8 гидротермальные проявления рудной минерализации в кри-
сталлическом фундаменте: а) полиметаллические, б) меднополиметалли-
ческие; 9 телетермальные проявления рудной минерализации в кристалличе-
ском фундаменте и осадочном чехле: а) полиметаллические, б) меднополи-

металлические, в) находки рудных минералов.
Рудопроявления: 1 Суур-Сомериконкаллио, 2 севернее мыса Селькяапаян-
ниеми, 3 Суру, 4 Муникониеми, 5 Саха-Лийва, 6 Вяо, 7 Ульясте,
8 йыхви, 9 Вийвнконна, 10 Куремяэ, 11 Нарва, 12 Сланцы, 13
Яама, 14 Тущу, 15 Ранна-Пунгерья, 16 Ао, 17 Энниксааре, 18 Ка-
хала, 19 Острику, 20 Палукюла, 21 Кынну, 22 Ваки, 23 Выхма,
24 Коксвере, 25 Навести, 26 Пуйату, 27 Ныва, 28 Метсанука,

29 Лаэва, 30 Каагвере, 31 Видрижи, 32 Инчукалнс.
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Рис. 3. Геологический разрез через Азериское нарушение и Ульястескую плакантиклиналь:I четвертичные отложения; 2—6 подразделения осадочного чехла: 2 верхний
ордовик, 3 средний ордовик, 4 нижний ордовик, 5 кембрий, 6 валдайскаясерия венда; / 8 мигматизированные метаморфические породы кристаллическогофундамента; 7 глиноземистые гнейсы алутагузеской толщи нижнего протерозоя,
о чередующиеся сульфид- и графитсодержащие глиноземистые гнейсы ульясте-
скои пачки алутагузеской толщи; 9 телетермальная полиметаллическая минерали-зация: а) рудопроявления; б) бедная минерализация; 10 зоны тектонического

дробления; 11 буровые скважины.

Эти нарушения охватывают осадочный чехол и кристаллический фун-дамент, причем заметный катаклаз кристаллических пород установлен
даже в безамплитудных зонах. Нарушения осадочного чехла частично
прослеживаются и над более древними разломами кристаллического фун-
дамента, как это можно видеть, например, в Тапаском поясе разломовдоплатформенного заложения (Пуура, 1974).

Направления нарушений в осадочном чехле и фундаменте обычно
совпадают или же ориентированы друг к другу под острыми углами.В Северо-Западной Эстонии разрывные дислокации вытянуты преиму-
щественно в северо-западном направлении, однако на о. Хийумаа отме-
чаются нарушения и северо-восточного простирания.

На территории Северной Эстонии установлен еще один тип дислока-
ций осадочного чехла и кристаллического фундамента. Это плаканти-
клинали с горизонтальными размерами от IX2 до 4Х 12 км и амплитудой
приподнятого блока фундамента от 40 до 250 м (Ульясте, Ассамалла
и др.). Геологический разрез через Азериское нарушение и Ульястескуюплакантиклиналь показан на рис. 3. Такие же дислокации можно предпо-
ложительно выделить и в Центральной Эстонии.

К особому условно кольцевому типу дислокаций отнесены Миши-иоюрская (Псковская область) и Кярдлаская (о. Хийумаа) структуры.В истории формирования дислокаций проявляется определенная ста-
дийность (Пуура, Мардла, 1972). Большинство дислокаций сформирова-лось в байкальскую (плакантиклинали, некоторые разрывные наруше-ния) и каледонскую (основная часть разрывных нарушений, Валмиера-Локновский вал) тектонические эпохи.

Унаследованное развитие более молодых нарушений особенно нагляд-
но видно на примере разломов доплатформенного заложения по направ-лению Тапа—Пярну, которые четко отражаются еще в изобазах неотекто-нического поднятия.

Сведения о металлогении междублоковых зон наложенных прогибов имагматизма практически отсутствуют. Имеются отдельные данные о ред-
3 ENSV ТА Toimetised. К * Q 3 1976
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Характеристика
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гидротермальных
рудопроявлений
в

Таблица
1

зонах
платформенной
тектонической
активизации

Геологические
признаки

Суур-Сомериконкаллио
Суру

Муникониеми

Севернее
мыса Селькяапаянниеми

Условия
залегания

Субвертикальные
зоны

дроб-

ления

Вертикальные
зоны

дроб-

ления

Субвертикальные
трещины

Субвертикальные
зоны

дроб-

ления

Вмещающие
породы

Метаморфизованные
вулка-

ниты
среднегосостава

Мигматизированные
био-

тит-амфиболовые
гней-

сы
и

амфиболиты
Граниты

panакиви

Слюдяные
и

лептитовые
гнейсы

Морфология
рудныхтел

и
их

размеры

Столбообразная
залежь

мощностью1—2
м
и

про-

тяженностью15
м

Рудные
жилы

мощностью
1—
3
см
и

протяженностью
25
—100
м

Столбообразная
залежь

мощностью5—
7
м
и
про-

тяженностью>50
м

Текстура
руд
и

размеры
рудных
агрегатов

Прожилково-вкрапленная, прожилки2—3
мм,

вкрап-

ленность1—2
см

Брекчиевидная
с

рудным
цементом

Жильная
массивная,1—
3

см

Прожилково-вкрапленная, прожилки2—
-3
мм,
вкрап-

ленность0,1—
2

мм

Околорудные
изменения

Окварцевание

Каолинитизацня
Каолинитизацня

—

Минеральный
состав
руд

Галенит
(вкрапленность),

сфалерит
(прожилки).

Редко
халькопирит.

Пирит,
галенит,
сфале-

рит.
Редко

халькопи-
рит

Галенит

Пирротин,
сфалерит,

гале-

нит,
халькопирит,пентлан-

ДИТ

Элементы
примеси

Ag

Ag,
Au

Sn,
Sb,
Ag,
Au

As,
Мо,
Sn,
Ag,
Au
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кометальном оруденении в гранитах рапакиви, повышенных концентра-
циях меди и никеля в иотнийских долеритах, наличии специфической
минерализации в массивах щелочных пород (Kahma, 1973).

Значительно больше сведений о рудной минерализации тектонических
нарушений внутри относительно стабильного блока южного склона Бал-
тийского щита. Установлены многочисленные полиметаллические и мед-
нополиметаллические, а также редкометальные рудопроявления, приуро-
ченные к зонам платформенных тектонических дислокаций в кристалли-
ческом фундаменте и осадочном чехле.

Выявленное в пределах зон платформенной тектонической активиза-
ции гидротермальное оруденение подразделяется по условиям образова-
ния на два типа средне- и низкотемпературное, которые относятся к
разным металлогеническим эпохам. Первое имеет, вероятно, средне
позднепротерозойский возраст (хогландий, иотний, начало рнфея),
а второе герцинский.

Общие сведения о гидротермальных среднетемпературных полиметал-
лических рудопроявлениях в кристаллическом фундаменте приведены в
табл. 1. Рудопроявления Суур-Сомериконкаллио и Муникониеми эксплуа-
тировались кустарным способом.

Низкотемпературные или телетермальные сульфидные полиметалли-
ческие рудопроявления распространены в трех зонах платформенной тек-
тонической активизации: Пярну-Наровской, Таллинско-Хийумааской и
Псковско-Рижской (рис. 2). В первых двух рудная минерализация уста-
новлена в кристаллическом фундаменте и осадочном чехле, в Псковско-
Рижской зоне только в осадочном чехле.

Среди сульфидных проявлений южного склона щита можно выделить
полиметаллические и меднополиметаллические рудопроявления. Геологи-
ческая характеристика основных телетермальных рудопроявлений приве-
дена в табл. 2.

Наиболее изучены телетермальные проявления Пярну-Наровской
зоны. В ее пределах отмечена горизонтальная минералого-геохимическая
зональность, которая выражается в изменении минеральных ассоциаций
с запада на восток (по убывающему значению металлов): Fe—Pb,
Fe —Pb— (Zn), Fe—Pb—Zn—(Cu), Fe—Zn —(Pb), Fe—Zn.

Самые крупные рудопроявления приурочены к полосе, смещенной к
востоку от центральной части зоны и расположенной между Вийвиконна
и Нарва (в Северо-Восточной Эстонии), Выхма и Лаэва (в Центральной
Эстонии). Рудопроявления Выхма в прошлом эксплуатировались кустар-
ным способом.

Наиболее перспективным для обнаружения неглубоко залегающих
свинцово-цинковых руд в пределах Пярну-Наровской зоны платформен-
ных тектонических дислокаций является район, расположенный к юго-
западу от Выхма. Здесь под т. и. экраном мергелистых пород наровского
горизонта среднего девона в герцинскую эпоху создались благоприятные
геологические условия для формирования промышленных скоплений руд
(Судов, 1973).

Рудопроявления Таллинско-Хийумааской зоны платформенных текто-
нических нарушений изучены значительно слабее. Отмечается приурочен-
ность к одним и тем же тектоническим зонам процесса сульфидного мине-
ралообразования и процесса битумообразования (проявления асфальтита
в карбонатных породах верхнего ордовика в Палукюла и нижнего силурав Лайккюла). В рудопроявлений Палукюла впервые для южного склона
Балтийского щита установлен факт непрерывного распространения теле-
термального полиметаллического оруденения из кристаллических породв перекрывающие осадочные карбонатные породы.
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Таблица
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Таллинско-Хийумааская
зона

Пярну-Наровская
зона

Псковско-Риж-

Геологические признаки
Палукюла
Саха-Лийва
Ульясте

Вийвиконна
Выхма

Лаэва

Видрижи

Тип
орудененияPb—

Zn

РЬ

Pb—Zn

Pb—Zn
Pb—Zn

Си
—Pb—

Zn

Си
—Pb—

Zn

Вмещающие
по-
Г

нейсы

Диктионемовые
Мраморы
и

Доломитизирован-
Доломиты
Si
ad

Мергели,
песчани-Песчаники

роды
и

их

AR—PRi_9,
аргиллиты

гнейсы

ные
известнякии

ки,

доломиты
Dist

возраст
доломитизи-

Офк

Р
R
1—
2

горючие
сланцы

D
2nr

рованныеиз-

0
2

кк

D
2

pr

вестняки

Siad

Ог
—О3

Морфология
Субвертикаль-
Субвертикаль-
Субвертикаль-

Субвертикальные
Субвертикальные

Субвертикальные,
Псевдопластовые

рудныхтел
и

ные
жилыи

иыежилы
иые

линзы
линзы
ширинон
линзы
в

зонах
иногда
псевдо-
линзы

мощно-

их
размеры
линзы

4—
5

м,

мощно-
мощностью30—
пластовыелинзы

стью
до

0,4
м

стью1—3
м,
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Рудопроявления Псковско-Рижской зоны платформенных тектониче-
ских дислокаций изучены также слабо и лишь в верхней, девонско-силу-рийской части разреза осадочных пород. Для рудопроявлений этой зоны
характерен менее четкий тектонический контроль оруденения (Федоренко,
Менакер, 1969).

Большинство телетермальных полиметаллических и меднополиметал-
лических рудопроявлений как в кристаллических, так и осадочных поро-
дах сопровождается эндогенными первичными ореолами свинца, цинка,
меди, бария, сурьмы, мышьяка, олова, кадмия, серебра, таллия, ртути
и йода.

Для дальнейшего изучения рудоносности зон платформенных тектони-
ческих нарушений южного склона Балтийского щита большой научный
и практический интерес представляют следующие проблемы.

1. Классификация платформенных дислокаций в осадочном чехле на
склонах щита и разработка критериев их диагностики в породах фунда-
мента.

2. Параллельное изучение проявлений платформенной рудной мине-
рализации в чехле и фундаменте.

3. РЗзучение процессов регенерации рудного вещества доплатформен-
ных комплексов пород в зонах платформенной тектонической активи-
зации.

4. Поиски свинцово-цинковых месторождений в полосе контак-
та девонских и силурийских пород в пределах Пярну-Наровской зоны
платформенной тектонической активизации.
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V. PUURA, В. SUDOV
BALTI KILBI LÕUNANÖLVA TEKTOONILISE AKTIIVSUSE VÖÖNDITEST JA

NENDE METALLOGEENIAST
Balti kilbi lõunaosas ja nõlvadel saab eraldada suhteliselt stabiilseid plokke ja nen-devahelisi tektoonilise aktiivsuse vööndeid. Viimastes esineb varaplatvormilisi magmaki-ning sünklinaalseid ja alangulisi struktuure, mille piires platvormiline kate onsu teliselt intensiivselt dislotseeritud. Kuid ka stabiilsete plokkide piires esineb rebendri-

лоч ? us * eeme’ nHst ulatuslikem on Pärnu—Narva kirde-edelasuunäliste rikete vööndArtiklis on peatähelepanu pööratud stabiilsete plokkide tektooniliste rikete metallogee-niale. bagedaimini esineb neis polümetallilise ja vase-polümetallilise maagistumise näh-teid maagistumisega kaasnevad Pb, Zn, Cu, Ba, Bi, As, Sn, Cd, Ag, Tl, Hg ja J primaar-sed hajumisoreoolid. s J F
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V. PUURA , В. SUDOV

THE TECTONICALLY ACTIVE PLATFORM ZONES ON THE SOUTH SLOPE OF THE
BALTIC SHIELD AND THEIR METALLOGENY

In the south part of the Baltic shield and its slopes, there are found large blocks of
basement, which are relatively stable in the platform stage, and intermediate zones
with intrusions of an early platform age, and overlying depressions with a dislocated
sedimentary mantle. The sedimentary mantle, represented by relatively stable blocks ol
basement, is likewise dislocated owing to platform-tectonical processes.

On the south slope of the Baltic shield, represented by a relatively stable block, are
found fault zones (of a small amplitude of the Aseri, Ahtme, Viivikonna, etc. ages) and
also numerous dislocations of no amplitude, lying between them. A few placanticlinals and
ring structures have also been stated. The inherited character of the development of faults
has been proved, whidh goes back to the Baikal or Caledonian, and sometimes also to
the Early Proterozoic epoch.

Numerous polymetallic and copper-polymetallic, and also primary metallic shows of
ores are found in the tectonically active platform zones of the crystalline basement and
in the sedimentary rocks. Medium-temperature and low-temperature hydrothermal mineral-
ization has been discovered mainly in the Pärnu —Narova fault zone.

The polymetallic and copper-polymetallic shows of ores in the crystalline and sedi-
mentary rocks are accompanied by primary aureoles of Pb, Zn, Cu, Ba, Sb, As, Cd, Ag, Tl,
Hg and J.
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	Рис. 3. Геологический разрез через Азериское нарушение и Ульястескую плакантиклиналь: I четвертичные отложения; 2—6 подразделения осадочного чехла: 2 верхний ордовик, 3 средний ордовик, 4 нижний ордовик, 5 кембрий, 6 валдайская серия венда; / 8 мигматизированные метаморфические породы кристаллического фундамента; 7 глиноземистые гнейсы алутагузеской толщи нижнего протерозоя, о чередующиеся сульфид- и графитсодержащие глиноземистые гнейсы ульястескои пачки алутагузеской толщи; 9 телетермальная полиметаллическая минерализация: а) рудопроявления; б) бедная минерализация; 10 зоны тектонического дробления; 11 буровые скважины.
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	Условные обозначения: ом более 200 остатков, мн более 100 остатков. + растение представлено фрагментами плодов, семян.
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	О ВОЗРАСТЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЛИТОРИНОВОЙ ТРАНСГРЕССИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Рис. 1. Местонахождения погребенных органогенных отложений под литориновыми береговыми образованиями в Ленинградской области; a места отбора образцов для спорово-пыльцевого анализа и радиоуглеродных датировок: 1 Систа-Палкино, 2 Сосновый Бор, 3 Чёрная речка, 4 Приморск, 5 Тырвала; б литориновая береговая линия (£ц).
	Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Систа-Палкино: 1 морена, 2 супесь, 3 суглинок, 4 песок, 5 древесный торф с остатками тростника и кусками древесины, 6 сапропель, содержащий супесь (а) и остатки тростникового торфа (б), 7 остатки гипнового торфа в супеси, 8 пыльца ели, 9 пыльца сосны, 10 пыльца березы, И пыльца ольхи, 12 сумма широколиственных пород, 13 пыльца ивы, 14 фазы развития лесов по Нильсону (Nilsson, 1961), 15 уровни, откуда взяты образцы для определения абсолютного возраста по 14С.
	Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Сосновый Бор. Условные обозна чения см. рис. 2.
	Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Чёрная речка. Условные обозна чения см. рис. 2.

	ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ ДЛЯ ГРУППОВОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ХИМИКО-СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
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	ОПЫТ ОКОНТУРИВАНИЯ ПОГРЕБЕННЫХ ДОЛИН ЭСТОНИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
	Рис. 1. Л кривые Ag и Qk над погребенной долиной Пуртсе у д. Уникюла. Геологические разрезы: Б по данным гравиразведки, В по данным бурения.
	Рис. 2. Кривые Ag и Qh над погребенной долиной Пуртсе у д. Уникюла (Л) и д. Хирмузе (Б).
	Рис. 3. Аномалия силы тяжести над погребенной долиной у д. Карукюла (Юго-Западная Эстония) и геологический разрез по данным гравиразведки.
	Рис. 4. Кривые ВЭЗ у д. Уникюла.
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	О РЕАКЦИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 2-ХЛОР-З-ПЕНТЕНА К ХЛОРПРОИЗВОДНЫМ ЭТЕНА
	Примечание. Катализатор SnCl4, температура реакции 0° 1 °±2°С; время реакции от 90 до 200 мин.

	ЗАМЕТКИ О ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИНДИЯ В ПИРИТОВЫХ КРИСТАЛЛАХ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled

	КИНЕТИКА совместной окислительной ФОТОДЕГРАДАЦИИ БЕНЗ(а)ПИРЕНА И 7,12-ДИМЕТИЛ БЕНЗ (а) АНТРАЦЕН А
	Рис. 1. Кинетика совместной с ДМБА фотодеградации бенз(а)пирена в этаноле при концентрации ДМБА 0 (/), 1,8-10-4 (2), 4,55-10~4 М (3) и периодической добавке ДМБА в ходе эксперимента (4).
	Рис. 2. Индекс ингибирования-ускорения реакции фотодеградации БП (/) совместно с ДМБА как функция его относительной молярной концентрации -МдМБА/Аlбп в гексане (/), этаноле (2) и бензоле (5).
	* Реакция I порядка, размерность k мин~х. ** Добавка ДМБА порциями в ходе эксперимента (см. рис. 1). *** Порядок реакции сменяется, расчет при 20 мин (%).

	КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СМЕСЕЙ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ДИ- И ТРИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
	Хроматограммы эталонной (Л) и анализируемой (Б) смесей ДМЭ ДКК и ТМЭ ТКК. Эталонная смесь 2 содержит ДМЭ ДКК С4 4,0, С5 7,1, С6 8,5, С7 6,0, С8 5,2, С9 5,3, СlO 3,2%; ТМЭ ТКК С6 3,7, С7 4,7, С8 10,1, С9 14,9, СlO 15,1, Си – 12,2%. Номер пика соответствует числу атомов углерода в молекуле метилового эфира кислоты, ТМЭ ТКК отмечены буквой Т.
	Contribution
	Относительная концентрация н-алканонов с расположенной в средней части цепи карбонильной группой {!), н-алканонов-3 (2), н-алканонов-2 (5) и н-алкенонов-2 (4) в смоле полукоксования кукерсита. Концентрация дана в процентах от суммарного содержания кетонов перечисленных типов С5—С is-


	ТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ТООМПЕА (ВЫШГОРОД ТАЛЛИНА)
	Рис. 1. Тектонические нарушения; роза-диаграммы и геологический разрез останца Тоомпеа; 1 крутой склон или уступ, 2 зоны нарушений, 3 известняк, 4 оолитовый известняк. Горизонты; Ojvl волховский, Osas азериский, 02ls ласнамягиский,
	Рис. 2. Сопоставление разрезов азериского горизонта в останце Тооыпеа Обозначения см. на рис. 1.

	ARTHRODIRE HOLONEMA FROM THE MIDDLE DEVONIAN OF NOVAYA ZEMLYA
	Holonema arcticum n. sp. Fig. 1. Right posterior dorsolateral plate, the holotype, xVu Fig. 2. Right posterior ventrolateral plate, x‘/4 ADL o.a, AVL o.a, MD o.a, PL o.a, PVL o.a anterior dorsolateral, anterior ventrolateral, median dorsal, posterior lateral and posterior ventrolateral overlap areas; PL c.f, PMV c.f posterior lateral and posterior medioventral contact faces; la.pp postpectoral lamina, Ic.c, Id posterior and dorsal branches of main lateral line, sbp.m subpectoral margin; in Fig. 2 the radiation centre dotted.

	ВЕРХНЕСИЛУРИЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ ЭСТОНИИ
	Обзорная карта распространения верхнесилурийских отложений: 1 новые районы, 2 ранее известный район, 3 новые буровые скважины (500 скв. Рухну, 502 скв. Варбла, 526 скв. Кихну).
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	Рис. 1. Распределение м-алканов по длине цепи в смоле полукоксования кукерсита (/) и в шахтной воде (2).
	Рис. 2. Хроматограммы фракций неароматических углеводородов спиртобензольного (а) и эфирного (б) экстрактов керогена кукерсита. Цифра показывает число атомов углерода в молекуле соответствующего пику н-алкана. Колонка: 6% апиезона L на хромосорбе Р DMCS, длина 6 ж, внутренний диаметр 3 мм.
	Рис. 3. Хроматограммы фракций неароматических углеводородов спиртобензольного (а) и эфирного (б) экстрактов супесчаника леэтсеского горизонта. Цифра показывает число атомов углерода в молекуле соответствующего пику н-алкана. Колонка: 6% апиезона L на хромосорбе Р DMCS, длина 6 м, внутренний диаметр 3 мм.
	Рис. 5. Инфракрасный спектр фракции неароматических углеводородов спиртобензольного битумоида кукерсита. Спектр снят на спектрофотометре UR-\O, призмы из фтористого лития и хлористого натрия.
	Рис. 4. Хроматограмма фракции ч- иеароматических углеводородов спиртобензольного экстракта керогена кукерсита. Цифра указывает на число атомов углерода в молекуле соответствующего пику н-алкана. Колонка: 10% полиэтиленгликоля 40 000 на хромосорбе Р AW, длина 6 м, внутренний диаметр 3 мм
	Рис. 6. Хроматограмма фракции неароматических углеводородов экстракта флювиогляциальных отложений Вазавереской долины (скважина 8048). 1,3.. .23 н-алканы, И5 .. . 120 изопреноидные углеводороды (il 9 пристан, 120 фитан). Цифра указывает число атомов углерода в молекуле соответствующего пику углеводорода. Колонка: 10% полиэтиленгликоля 40 000 на хромосорбе Р AW, длина 6 м, внутренний диаметр 3 мм.
	Концентрация нормальных углеводородов термолиза ароматических углеводородов тяжелой сланцевой смолы (I) и смолы полукоксования (II) в зависимости от углеродной цепи. 1 «-парафины и 2 «-1 -олефины.
	Untitled
	Untitled
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	Рис. 5. Зависимость эмульгирующей способности от класса и концентрации поверхностно-активных веществ (время 10 мин). 1 СНз(СН2)IOСН2ШСН2СН2ОSОзМа, 2 CH3(CH2)10CH2NHCH2CH2SO3Na. 3 «Неккал НБ».
	Рис. 1. Схема платформенных структур южной части Балтийского щита и его склона; I—4 распространение платформенных комплексов пород в наложенных впадинах: / хогландских (субиотнийских), 2 иотнийских, 3 рифейских, 4 древнепалеозойских; 5 – массивы гранитов рапакиви и анортозитов; 6 граница распространения осадочного чехла Русской плиты; 7 стратоизогипсы поверхности довендских пород; 8 разломы. Области раннедокембрийских складчатостей: А массив доготских гнейсов, Б Свекофенская область (с Восточно-Финляндской зоной карелид), В Карельская область. Раннеплатформенные наложенные прогибы: I грабен-синклиналь Даларна, II Южно-Ботническая грабен-синклиналь, 111 предполагаемый Северо-Балтийский прогиб, IV Ладожская грабен-синклиналь, V Крестецкий авлакоген; VI—IX массивы рапакиви: VI Рижский, VII Выборгский, VIII Салминский, IX —- Ахвенамаа.
	Рис. 2. Схема платформенных дислокаций и проявлений рудной минерализации на южном склоне Балтийского щита: 1 границы структурных этажей (индексами показан стратиграфический объем); 2 нзогипсы поверхности кристаллического фундамента; 3 массивы гранитов рапакиви в кристаллическом фундаменте; 4—7 дислокации: 4 разрывные нарушения древнего заложения в кристаллическом фундаменте, частично отражающиеся в осадочном чехле, 5 платформенные разрывные нарушения в кристаллическом фундаменте и осадочном чехле, 6 локальные поднятия кристаллического фундамента, 7 кольцевые структуры; 8 гидротермальные проявления рудной минерализации в кристаллическом фундаменте: а) полиметаллические, б) меднополиметаллические; 9 телетермальные проявления рудной минерализации в кристаллическом фундаменте и осадочном чехле: а) полиметаллические, б) меднополиметаллические, в) находки рудных минералов. Рудопроявления: 1 Суур-Сомериконкаллио, 2 севернее мыса Селькяапаянниеми, 3 Суру, 4 Муникониеми, 5 Саха-Лийва, 6 Вяо, 7 Ульясте, 8 йыхви, 9 Вийвнконна, 10 Куремяэ, 11 Нарва, 12 Сланцы, 13 Яама, 14 Тущу, 15 Ранна-Пунгерья, 16 Ао, 17 Энниксааре, 18 Кахала, 19 Острику, 20 Палукюла, 21 Кынну, 22 Ваки, 23 Выхма, 24 Коксвере, 25 Навести, 26 Пуйату, 27 Ныва, 28 Метсанука, 29 Лаэва, 30 Каагвере, 31 Видрижи, 32 Инчукалнс.
	Рис. 3. Геологический разрез через Азериское нарушение и Ульястескую плакантиклиналь: I четвертичные отложения; 2—6 подразделения осадочного чехла: 2 верхний ордовик, 3 средний ордовик, 4 нижний ордовик, 5 кембрий, 6 валдайская серия венда; / 8 мигматизированные метаморфические породы кристаллического фундамента; 7 глиноземистые гнейсы алутагузеской толщи нижнего протерозоя, о чередующиеся сульфид- и графитсодержащие глиноземистые гнейсы ульястескои пачки алутагузеской толщи; 9 телетермальная полиметаллическая минерализация: а) рудопроявления; б) бедная минерализация; 10 зоны тектонического дробления; 11 буровые скважины.
	Спорово-пыльцевая диаграмма межледниковых отложений разреза Карукюла: 1 песок, 2 алеврит, 3 древесный торф, 4 тростниковый торф, 5 торф переходный, 6 сапропелит, 7 пыльца древесных пород, 8 пыльца трав, 9 споры, 10 Picea, 11 Pinus, 12 Betula, 13 Ainus, 14 Querc. mixt. -f- Carpinus, 15 Abies, 16 Ericales, 17 Gramineae, 18 Cyperaceae, 19 разнотравье (Varia), 20 Artemisia, 21 Chenopodiaceae, 22 Polypodiaceae, 23 Spagnum, 24 Bryales, 25 Lycopodium, 26 Equisetum.
	Рис. 1. Местонахождения погребенных органогенных отложений под литориновыми береговыми образованиями в Ленинградской области; a места отбора образцов для спорово-пыльцевого анализа и радиоуглеродных датировок: 1 Систа-Палкино, 2 Сосновый Бор, 3 Чёрная речка, 4 Приморск, 5 Тырвала; б литориновая береговая линия (£ц).
	Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Систа-Палкино: 1 морена, 2 супесь, 3 суглинок, 4 песок, 5 древесный торф с остатками тростника и кусками древесины, 6 сапропель, содержащий супесь (а) и остатки тростникового торфа (б), 7 остатки гипнового торфа в супеси, 8 пыльца ели, 9 пыльца сосны, 10 пыльца березы, И пыльца ольхи, 12 сумма широколиственных пород, 13 пыльца ивы, 14 фазы развития лесов по Нильсону (Nilsson, 1961), 15 уровни, откуда взяты образцы для определения абсолютного возраста по 14С.
	Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Сосновый Бор. Условные обозна чения см. рис. 2.
	Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Чёрная речка. Условные обозна чения см. рис. 2.
	Рис. 1. Л кривые Ag и Qk над погребенной долиной Пуртсе у д. Уникюла. Геологические разрезы: Б по данным гравиразведки, В по данным бурения.
	Рис. 2. Кривые Ag и Qh над погребенной долиной Пуртсе у д. Уникюла (Л) и д. Хирмузе (Б).
	Рис. 3. Аномалия силы тяжести над погребенной долиной у д. Карукюла (Юго-Западная Эстония) и геологический разрез по данным гравиразведки.
	Рис. 4. Кривые ВЭЗ у д. Уникюла.
	Рис. 1. Кинетика совместной с ДМБА фотодеградации бенз(а)пирена в этаноле при концентрации ДМБА 0 (/), 1,8-10-4 (2), 4,55-10~4 М (3) и периодической добавке ДМБА в ходе эксперимента (4).
	Рис. 2. Индекс ингибирования-ускорения реакции фотодеградации БП (/) совместно с ДМБА как функция его относительной молярной концентрации -МдМБА/Аlбп в гексане (/), этаноле (2) и бензоле (5).
	Хроматограммы эталонной (Л) и анализируемой (Б) смесей ДМЭ ДКК и ТМЭ ТКК. Эталонная смесь 2 содержит ДМЭ ДКК С4 4,0, С5 7,1, С6 8,5, С7 6,0, С8 5,2, С9 5,3, СlO 3,2%; ТМЭ ТКК С6 3,7, С7 4,7, С8 10,1, С9 14,9, СlO 15,1, Си – 12,2%. Номер пика соответствует числу атомов углерода в молекуле метилового эфира кислоты, ТМЭ ТКК отмечены буквой Т.
	Относительная концентрация н-алканонов с расположенной в средней части цепи карбонильной группой {!), н-алканонов-3 (2), н-алканонов-2 (5) и н-алкенонов-2 (4) в смоле полукоксования кукерсита. Концентрация дана в процентах от суммарного содержания кетонов перечисленных типов С5—С is-
	Рис. 1. Тектонические нарушения; роза-диаграммы и геологический разрез останца Тоомпеа; 1 крутой склон или уступ, 2 зоны нарушений, 3 известняк, 4 оолитовый известняк. Горизонты; Ojvl волховский, Osas азериский, 02ls ласнамягиский,
	Рис. 2. Сопоставление разрезов азериского горизонта в останце Тооыпеа Обозначения см. на рис. 1.
	Holonema arcticum n. sp. Fig. 1. Right posterior dorsolateral plate, the holotype, xVu Fig. 2. Right posterior ventrolateral plate, x‘/4 ADL o.a, AVL o.a, MD o.a, PL o.a, PVL o.a anterior dorsolateral, anterior ventrolateral, median dorsal, posterior lateral and posterior ventrolateral overlap areas; PL c.f, PMV c.f posterior lateral and posterior medioventral contact faces; la.pp postpectoral lamina, Ic.c, Id posterior and dorsal branches of main lateral line, sbp.m subpectoral margin; in Fig. 2 the radiation centre dotted.
	Обзорная карта распространения верхнесилурийских отложений: 1 новые районы, 2 ранее известный район, 3 новые буровые скважины (500 скв. Рухну, 502 скв. Варбла, 526 скв. Кихну).
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	Рнс. I. Зависимость поверхностного натяжения растворов я-алкиламиноэтилсульфатов от молекулярной массы. Время образования капли 2 мин. 1 CH3(CH2)4CH2NHCH2CH2OSO3Na (20 °С), 2 CH3(CH2)6CHžNHCH2CH20S03 Na (20 °С), 3 CH3(CH2)8CH2NHCH2CH20S03Na (20 °С), 4 CH3(CH2)8CH2NHCH2 CH20S03Na (50° С), 5 СН3(СН2) 10CH2NHCH2CH2OSO3Na (50° С), 6 СН3(СН2)B CH2N (СН3) CH2CH20S03Na (50° С). Рис. 2. Зависимость поверхностного натяжения растворов н-алкиламиноэтилсульфатов от молекулярной массы. Время образования капли 2 сек. 1 CH3(CH2)4CH2NHCH2CH20S03Na (20° С), 2 CH3(CH2)6CH2NHCH2CH20S03 Na (20° С), 3 CH3(CH2)8CH2NHCH2CH,OS03Na (20° С), 4 CH3(CH2)8CH2NHCH2 CH20S03Na (50° С), 5 СН3(СН2) 10CH2NHCH2CH2OSO3Na (50° С), 6 СН3(СН.>)B CH2N(CH3)CH2CH20S03Na (50° С). Рис. 3. Зависимость поверхностного натяжения растворов я-алкил’аминоэтилсульфонатов от молекулярной массы. Время образования капли 2 мин. I СН3(CH2)4CH2NHCH2CH2S03Na (20° С), 2 CH3(CH2)6CH2NHCH2CH2S03Na (20° С), 3 CH3(CH2)8CH2NHCH2CH2S03Na (20° С), 4 CH3(CH2)8CH2NHCH2CH2 S03Na (50° С), 5 СН3(СН2) 10CH2NHCH2CH2SO3Na (50° С), 6 СН3(СН2)юСН2 N(CH3)CH2CH2S03Na (50е С). Рис. 4. Зависимость поверхностного натяжения растворов я-алкиламиноэтилсульфона тов от молекулярной массы. Время образования капли 2 сек. 1 CH3(CH2)4CH2NHCH2CH2S03Na (20°С), 2 CH3(CH2)6CH2NHCH2CH2S03Na (20° С), 3 СН3(СЫ2)8CH2NHCH2CH2S03Na (20° С), 4 CH3(CH2)8CH2NHCH2CH2S03 Na (50° С), 5 CH3(CH2)10CH2NHCH2CH2SO3Na (50° С), 6 CH3(CH2)10CH2N(CH3) CH2CH2S03Na (50° С).
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