
EESTI NSV TEADUSTE AКADEEMIA 

IOIMETISED 
ИЗВЕСТИЯ 
АКАдЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР 

l<EEMIA 
GEOLOOGIA 

химия 

ГЕОЛОГИЯ 

191 4 
1970 

KIRJASTUS ~PERIOOD I Kд" TALLINN 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕРИОДИКА" ТАЛЛИН 



ЕЕSП NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. 19. КОШЕ 
l(EEMIA • GEOLOOGIA. 1970, Nr. 4 

ИЗВЕСТИЯ ЛКАдЕ.\\ИИ НАУК ЭСТОНСКОИ ССР. ТО.\\ 19 
XliMliЯ • rЕОЛОГIIЯ. 19i0, N1 4 

д.кАльо,э.кивимяги 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАПТОЛИТОВ В ДИКТИОНЕМОВОМ 

СЛАНЦЕ Эстонии и РАЗНОВОЗРАСТНОСТИ ЕГО ФАЦИИ 

В связи с изучением возможностей комплексного 11спользования оса-
дачных пород нижнеордовикской полезной толщн УправJJением rеолоr11и· 
СМ ЭССР было проведено детальное исследование вещественного со
става и распространения дикт11онемовых сланцев (Э. Кивимяr11). В про
цессе этой работы нз кернов многочисленных скваж,ш собнрал11сь также· 
органические остаткн, в частност11 остаткн rраптолнтов, нзучавшнеся в. 

Инстнтуте rеолоr11и АН ЭССР (Д. Кальо). Кроме матер11алов, собран
ных авторами, в целях нашей статьи нспользованы старые коллекцнн 
А. Эпика (к сожалению не всегда достаточно детально датнрованные) 
11 некоторые образцы, любезно предоставленные наш11ми коллеrам,r 
К. Мююрисеппом, С. Мяrи, А. Рыымусоксом II Х. Стумбуром, которы~r 
авторы выражают свою б.ТJаrодарность. 

Диктионемовые сланцы постоянно привлекают вн11:.1ан11е геологов 
(Tammekann, 1924; Мююрисепп, 1960; Бауков, 1968 и др.), но их исс:,е
_ювания ограничивались в основном районом rлинта. Накопленные новы<:.'· 
мятериалы позволяют поставнть вопрос о детальной стратиграфии этих 
сланцев, о возрастных соотношениях отложений в разных районах Эсто
tfИИ и фациальных связях 11х с обо:ювыми песчаннками. В данной статье 
основное вниман11е уделяется первым двум вопросам. 

Д11Ктионемовые сланцы, резко обозначенные между подст11лающ11м~r 
нх оболовымн песчаниками 11 перекрывающ11м11 11х глауконнтовыми пес
чы1Иками, составляют по К. Мююрнсеппу (1960) тюрнсалускую пачку· 
пакерортскоrо горизонта ннжнеrо ордовика. Распространение лачк11 
установлено в Северной Эстонии на площади более 12 ООО KAt2 (рнс. 1). 
Ма1<симальную мощность (5-7 я) пачка 11меет в северо-западной часпr 
Эстонии, в южном и восточном направJJеннях она постепенно выкю1н11-
вается. 

Верхняя граннца тюриса!!уской пачк11 как с rлауконнтовыми песча
никами лээтсескоrо горизонта, так и со с.'lанцеватьп.rн rд1ша.м11 варангу

ской пачки цератопиrевоrо горизонта (Вийра, К11в11мяrн, Лооr, 1970) 
представляет собой отчетливую поверхность перерыва в осадконакоп
леннн. Нижняя граница тюрисалуской пачю1 также практически везде 
резкая несмотря на то, что в подстилающих фосфорптоносных оболовых 
песчаниках н алевролнтах маардуской лачки имеются тоюше проело" 
дикнюнемовоrо сланца. Только на отдельных участках. в п.риглинтово~"r. 
полосе (районы Орасоя и Валкла-Ныммевески) наблюдается пересда11-
вание арrиллнтов и алевролитов (так наз. слон тuпа Орасоя). Поэтому 
тюр11салуская пачка всегда счнтадась хорошим r.1арк11рующим rор11зо11,

том, нмеющим четкне гран1щы ( см. также Лооr. Кuвш,tяг11, l968) .. 
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Рис \. Схематическая карта распростра11е11ия и мощностей арг11л.,итов тюр11-
са.1ускоil пач1ш. 

/ - rлн11т; 2 - площзль, rде тюрисалуская пачка не распространяется: 3 - rраннцн 
фацн11: 4 - 11з1Jnах11ты; 5 - n.,,,щадь распространения Diclyonema {/abe//i/orme II D. des
mo((r-1ploides; 6 - п.1ощадь распростране11ня D. aff. mulrilliecalum; 7 - скважина с 11а
ходкамн гsншто.1н1тоо: 8 - с:квз1К1tна без находок rJH\ПT0,1111-r~в; 9 - обнзження. 

Скважины: 4 - Эл.1амаа; б - .'1з1\тсе; 7 - Паднзе; 1 L - КунАыз; 12 -- Колувере, 
15 - Мартна; 301 - Паэкю.1з; 302 - ВаАмыl\за: 304 - Р11ст11; 35.\ - Пат,вере; 354 
Внхтерлалу; 365 - Риrу,1ьд11; 404 - Тоотсн; 501 - Азерн; 3353 - Пыысаспеа. 
Об11ажс11ня: / - Па.,ьд11сю1 (Пакерорт); 2 - Лзэтсс; 3 - Сака; 4 - Тоnла; 

5 - Нарва. 

Л11тологическ11 д11ктнонемовый сланец тюрисалуской пачки предста11-
.1яет собой от светло- до темно-коричневого цвета тонкослоистый арrн.'1 · 
.'1ит, содержащий в рассеянном виде органическое вещество (кероrен) 11 

некоторые редкие II рассеянные э.чементы. По гранулометрическому· 
составу аргиллиты в основном состоят из пелитовых частиц; по м11нера

.r~огическому составу в ннх преобладают глинистые минералы (пtдро
с.,юды, каолинит), затем полевые шпаты (в основном ортоклаз), кварц, 
пирит и органическое вещество; химический состав аргиллитов с.'1едую
щий (в убывающем порядке): Si02, Al2O3, 1~0, 1FeS2 11 С. 

Литологический состав тюрнсалуской пачки кажется сравюпельно 
однородным, но на самом деле, как было частично известно уже раньше 
(Tammekann, 1924; Мююрисепп, 1960), наблюдаются заметные разлнчн я 
между аргиллитами в западной II восточной частях Северной Эстонни. 

В западной части примерно до линии Хальяла-Раквере (см. р11с. 1) 
распространена сравнительно мощная толща однородных темно-корич

невых аргиллитов с тонкими (доли MAt) светло-серыми алевритнстымн 
налеташ1 на поверхностях наслоения. Последнне и придают арг11лл11ту 
сланцеватый облик. Восточнее названной линии распространена менее 
мощная, но по литологическому характеру более пестрая толща арг11л
.111-1тов. В последних встречаются тонкие (до 3-4 см) светлые кремнистые 
( состоящ~1е нз спикул кремнистых губок) 11 сероватые алеврнтнсто
песчаные прослойки, а также линзы пирита и конкреции антраконнта. 

Часто встречаются во.чнистые прослой1ш, в которых сосредоточены все 
названные разности пород. 

Содержание рассеянного органического вещества в тюриса.'!ускои 
пачке колеблется в дово"1ьно широких пределах - от 3-4 до 16- 17% 
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(в среднем 12 % ) . В пространственно;\1 распределении наблюдается об
щее увеличен11е содержания кероrена с востока на запад. Несколько уве
~1иченное содержание органического вещества наблюдается также в 
окрестностях месторождения фосфорнrов Тоолсе. В районах повышен
}rоrо содержания кероrена в диктионNювых сланцах в последних встре

чаются II мноrочнсленные остаткн граnтолнтов. Это относнтся к северо
западной части Эстон1111, тогда как в средней части Северной Эстонии, 
rде меньше н мощность пласта диктионемовоrо сланца и содержание 

<>рrаннческоrо вещества в нем, несмотря на поиски, остатю1 граптолитов 

не были найдены ( см. рнс. 1). В вертикальном разрезе явной положитель
ной корре.ТJяцни между распространен11ем остатков граптолнтов и кон
центрацией керогена не наблюдается, так как первые сосредоточены, 
особенно в Западной Эстонии, больше в верхних слоях пачю1, а содер
жание орrаннческоrо вещества, наоборот, увеличивается в 1шжю1х, 
11ногда в средних слоях сланца. 

Кероген из днктионемового сланца характеризуется относительно 
высоким содержанием азота (2-4 % ) , которое, по мнению некоторых 
11сследователей ( см. Бауков, 1968), говорпт о его растнтельном нлн жн
вотном пронсхожденин. В таком случае вполне понятно некоторое рас
хожденве ма1<с11мумов содержания остат1<ов rрапто.111тов II кероrена, чrо 

вместе с другими т1толог11ческими II х11мическ11м11 дан11ым11 указывает 

на более сложное, чем принималось обыкновенно, строение тюр11салуской 
пачки. В страт11граф11ческом аспектЕ: сказанное получает дово.'lьно чет
кое подтвержденне на основе распространения нмешю остатков грап

то:штов. 

Определш,1ые остатки граптолнтов нз тюрнсалуской пачкн собраны 
нз более, чем 20 буровых скважин (рнс. 1, 2) и обнаженнй в Пальдискн 
(мыс Пакерорт), Лээтсе, Сака (?), Тоiша II Нарва. По ннм в пачке уста
новлены следующие внды шш близкие к нш,1 формы граптолнтов (номен
к.Тiатура вндов днкт11онем nр,rводнтся согласно точке зрення А. Обута, 
1953): Dictyonema graptolitliinшn, D. anglicum, D. sociale, D. multi
!lieca/am, D. aff. пшltitliecatшn, D. f labe/liforme, D. desmograpfoides, 
D. flabellif orme/desmograptoides, Adelograplus cf. fшnnebergensis, Clono
graplus cf. tenellus, С. cf. callavei, Didymograptus (шти Kiaerograp
tus?) sp. 

Учнтывая находки остатков граптолнтов и в прослоях днктнонемо
вого с.ТJанца среди оболовых песчаников, а также в варанrускнх глннах 
н цератопнrевых сланцах, в тремадоке Приба.'IТпки установлена (Кальо, 
1971) следующая последовательность rраптолнтовых зон (сверху вннз)_: 

зона Clonograptus tenellus 
зона Dictyonema aff. maltitfzecatшn 
зона D. f labelliforme 
зона D. graptolithinum 
зона D. sociale 
Новый матернал позволяет несколько уточнить прнведенную схему. 

Выясюrлось, что D. graptolitliinum распространен не только в определен
ной зоне, а почти по всему разрезу днктионемового СJ1анца. Следова
тельно, этот вид один не может дать детальную стратнrрафическую 
11нформац11ю, он может служить только зональНЬ!М ВИДОМ зоны D. grap
tolithinum в широком смысле (т. е. зоны D. flabelliforme в традиционных 
анrлийскнх схемах), которой соответствует пакерортскнй горизонт в 
целом. 

Однако в то же время на основе совокупности видов вышеуказанные 
зоны выделяются довольно четко. Так, D. sociale приурочен в основном 
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1 - Diclyonema graplolilhinum; 2 - D. cr. graplo/ilhinum; 3 - D. ang/icum; 4 - D. cf. ang/icum; 
5 D. aff mullilhиalum; 6 - D cr. mulli/hecalum; 7 - D. mullilheca/um; 8 - D. socla/e; 9 - D. 

flabf.'lliform~; 10 - D. flubelliforme/desmograp/oides: // - D. desmograptoides; 12 - D. ef. 
desmograptoides; 13 - Didymograplus (111111 Кiaerograptus?) sp.; 14 - Adelograptus с!, hunneh,•r«en-

sis; 15 - Bryograplus sp.; 16 - Clonograplus с! IPneilus; 17 С. cf. cailauei. 
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к прослойкам сланца в оболовых песчанш<ах (в маардуской пачке). 
D. flabelliforme - только к определенному узкому 1111тервалу, а D. aff_ 
multitf1ecatum. - 1< верхам разреза пласта д111<т1юнемовоrо сланца, т. е. 
к верхам тюрнсалуской пачка в Северо-Западной Эстоннн. Наиболее 
четко последовательность граптолнтовых комплексов прослежнвается в. 

разрезе скв. № 354 (Пал11вере), являющейся прн сопоставле1111ях 
опорной. 

На рис. 2 разрезы скважин сrруппнрованы по тшням северного 11 

несколько более северо-восточного направления. Напрнмер, одну группу 
составляют скважины № 3353 и 365, вторую - No 15; 354; 11; 357; 7 11 т. д. 
( см. р11с. 1). При сопоставленнн отдельных разрезов в качестве маркн
рующеrо rорнзонта использовался интервал распростране1111я D. fla
bellif orme и D. desmograpioides. Отсутств11е названных вндов в скважн
нах № 11; 357 11 7 не позволяет быть вполне уверенным в правнльностн 
сопоставлен11я этих скважин с друrнмн. Для обосновання корреляц1111 
последннх с1шажнн были нспользованы находкн D. aff. m11ltitf1ecatum. 

На рис. 1 показано и пространственное распространен11е трех назван
ных ондов, по которым сопоставля.11ись разрезы скважнн. 

По р11сункам можно заключ11ть следующее: 1) в нанболее южных 
скваж11нах (№ 15; 12; 301) D. flabellijorme и D. desmograptoides встре
чаются в верхах пласта диктнонемовоrо с.11анца, мощность которого не 

превышает 4 м. Если встречается D. aff. multill1ecatum, то лншь в самых 
верхах разреза. 2) В принципе такнм же является разрез скв. № 363, 
только его мощность здесь больше II превышает 6 .м. 3) В районе В11хтер
па.11у-Пад11зе (скв. № 357 и 7) D. flabelliforme II D. desmograptoides нс 
установлены, но мноrочнсленно представлен D. aff. multitliecatum. Мощ
ность сланца в этом районе обычно меньше 5 ,1t. В разрезах между на
званными районамн (скв. № 354; 304; 4 и др.) представлены как D. fla
belliforme (примерно в средней части разреза). так II D. aff. multitlieca
lum. Оба эт11 вида вместе с D. graptoШhinum установлены п в обнажен1111 
у Пальд11ск11, но, к сожалению, не известно, нз какой части пакерортскоrо 
rорнзонта он11 пронсходят. 

Из приведенного материала вытекает, что в Западной Эстонии пласт 
днктионемовоrо сланца является разновозрастным: на11более дрсвншt 
сланец является в юго-западных разрезах, нанболее :.юлодым - в се
веро-восточных, в районе Вихтерпалу-Падизе. Отсутствие в послед
нем самых нижних слоев тюрисалуской пачкн компснс11рустся уве.1111че
Н1!Е-М мощ11ост11 песчаных отложеннй маардуской пачкн, что rоворнт о 
фациалыюй прнроде метахронност11 сланцевой толщн пакерортского 
гор11зонта. 

Рис. 1 указывает практнческн на отсутствне находок граптолнтов. 
восточнее меридиана r. Таллнна до района Тоолсе. Но в Тоолсе 11з тюр11-
салуской пачкн не найдено ни одного представителя рода Dictyonema. 
Они снова встречаются в разрезе rлинта у Сака, Тойла II Нарва, где· 
найдены остатки Dictyonema sp. indet в виде детрнта. Кроме такого дет
рита в Сака установлены D. f labelliforme, D. ех gr. graptolill1inшn п D. 
arr. multitl1ecatum, но, вероятно, не из тюрнсалуской, а из маардускоi'r 
пачки. Этн образцы собраны А. Эnнком, который в опнсаюш Сакаского 
разреза отмечает многочисленные хорошо сохраннвшпеся остаткн 

Diclyonema в прослоях д11кт11онемого сланца в оболовых песчаннках. 
В районе Тоолсе по 10 скважинам (на рнс. 2 11з них прнведен только 

разрез скв. № 404) в тюрнсалуской пачке, залегающей под варанrусю1м11 
rл11нам11, установлены следующие rраптол11ты: Clonograptus cf. callavei, 
С. cf. tenellus, Adelograptas cf. lшnnebergensis, А. ? sp., Anisograptus sp.~ 
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Bryograptus sp., Didymograptus (или Кiaerograplus?). Первый вид яв
ляется наиболее частым, остальные встречаются только отдельнымн 
экземплярами. Последний встречен в тюрнсалуской пачке II в разрезе 
скв. Азерн (№ 501, на глубине 6,8 лt). К сожалению ФР.агментарность ма
териала не допускает его более точного определения. 

Приведенный комплекс граnтолитов весьма сходен с ассоциацней 
зоны С. lenellus и А. hunnebergensis в Швещш II в некоторой мере с ассо
циацией цератопнrевых слоев в Норвегин (см. Monsen, 1925; Eгdt
mann, 1965). Отдельные представ1~тела этого комплекса найдены в Эс
тонии и в варанrуской пачке - в обн. Сухкрумягн Adelograptus? sp., в 
разрезе скв. Арду на глубине 174,0 At А. cf. lшnnebergensis II Clonograp
tus cf. tenellus. 

Недавно В. Внйра, Э. Кивимягн и А. Лоог ( 1970) доказали по коно
донтам цератоn11rевый возраст варанrуской пачки, а Д. Кальо (1971), 
основываясь на совместном распространении С. tenellus с определен
ными конодонтами II трилобитами, пришел к выводу о соответствии зоны 
С. tenellus в Средней Прибалтике и в Московской синеклизе цератоnн
rевым с:юям Норвеrни и варангуской пачке Эстон1111. 

Состав граптолитов тюрисалуской пачки в районе Тоолсе-Азерн 
показывает, что к зоне С. tenellus относится частично н диктнонемовый 
сланец в трад1щ1юнноJ\1 понимании как толща темно-коричневых сланце

ватых арr11лл~1тов, залегающих в кровле оболовых песчаннков. Полное 
отсутствне диктионем в названных арrиллнтах в районе Тоолсе-Азери 
указывает на неnравнльность на основе только лнтолоrнческоrо сходства 

называть 11х «дикт11онемовыми». Вмесrс с тем разлнчне rраптолнтовых 
ассоциаций н корреляцнонные соображен1Lя указывают, вероятно, на бо
лее молодой возраст тоолсеских клонограnтовых сланцев по сравненню 
с диктионемовымн сланцами в западной фацнн тюрисалуской пач1ш. 
Посколы(у II те и другие входят в состав тrорисалуской пачкн, как едн
ноrо литостратнrрафнческоrо подразделения, то сJ1едует констатировать, 
что эта пачка частично выходнт из рамок пакерортскоrо горизонта. Будет 
ли этот вывод правильным в отношении всей восточной «фац1111» тюр11-
са.1уской пачки, сейчас говорить рано, так как вышеуказанные находки 
остатков диктионем у Са"а и Тойла требуют еще проверки. Здесь уместно 
отметнть II высказывание А. Таммеканна (Tammekann, 1924), который, 
ссылаясь на находку Ф. Шмидта Bryograplus kjerulfi на берегу р. Пуртсе 
(з~паднее обн. Сака), предполагал, что местами моглн сохраниться or 
размыва более высокие слои днктионемовых сланцев, соответствующ11е 
зоне Bryograptus в Англии. 

Сомнення вызывают разные последовательностн ассоциацнй д11кт1ю
нем и клоноrраптов в районе Осло (Bulman, 1954; Erdtmann, 1965; Moп
sen, 1925) 11 в Сконе (Hede, 1951; Tjernvik, 1958). При обсуждении воз
раста к.~оноrраптовых слоев Приба.1тию1 счнтается (Кальо, 1971) более 
правильным исходить нз норвежского разреза, но, как известно, в Скове 
зона С. tenellus за,11егает ниже цератопнrевых слоев, между ЗО!"{амн 
D. graplolitliinum и D. flabelliforme (номенклатура зон наша). Следова
тельно, прнннмая за основу разрез Сконе, клонограптовые слон района 
Тоолсе-Азер11 могут оказаться возрастными аналоrамн (фац11ей) д11к
т11онемовых сланцев Западной Эстонии. Решение этой проблемы, поднн
мающей и вопрос о фацнальной прнуроченности диктионем II клоноrрап

тов, следует некать в дальнейшем изучени11 как возрастных соотношений, 
так II палеоrеоrрафнческой обстановк1п образовання пакерортсю1х 
отложен11й. 

s• 
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GRAPTOLIIТIDE LEVll(UST DIJ<ТOONEEMAIOLDAS JA SELLE FAATSIESTE 
ERINEVAТEST VANUSТEST EESТIS 

Jseloomustatakse kilda (tiirisalu kihistu) litoloogilise koostise, eriti orgaanilise aine 
(kerogeeni)sisalduse ja paksuse muutusi levila eri osades. Jiirsem muutus esineb umbes 
Haljala-Rakvere jooпel. Grapto!iitide esinemise pбhjal niiidatakse, et tiirisalu kihis!iku 
vanimad kihid le,1ivad Riguldi-Martna-Koluvere, keskmised Vihterpalu-Padise i.imbru
ses. Toolse-Aseri piirkonna kihid оп noorimad ning kuuluvad toeniioliselt tseratopiii.ige 
lademesse. 

D. KALJO, Е. КIVIMAGI 

ON ТНЕ DISTRIBUТION OF GRAPTOLIТES IN ТНЕ DICТYONEMA SHALE 
OF ESTONIA AND ON ТНЕ UNCONTEMPORANEIТY OF IТS DIFFERENT FACIES 

Dictyonema shale forms the Tiirisalu ,\\ember of the Pakerort Stage distributed in 
Norlh Estonia (Fig. 1; lcgends: 1 - the Glint; 2 - area ,vhere the Tiirisalu Member is 
missing; 3 - border of the different iacies, 4 - isopachrles; Ь' - distribution агеа of 
Dictyonema f labellif orme and D. desrnograploides; 6 - distribution area о[ D. aff. 
mullilliecatum; 7 - borehole; 8 - borehole in ,vhich по graptolites ,vere found; 9 -
outcrop; lhe names of boreholes алd outcrops аге presented, accordiпg to numbers, iп the 
Russian text). The lithology of the Tiirisalu Member eastwards of the Haljala- Rakvere 
line gets increasingly varied: there occur abundant aleuritic and silicous interlaminations 
апd anthraconite and pyrite coпcretions. 

The con!eпt of organic matter (kerogen) in argillite increases in the western directioa, 
but its maximum iп the vertical sequeпce does not гeally coincide ,vith the maximum 
abundance of gгaptolites. 



О распределении граптолитов в диктионе,новоАt с,zанце . .. 341 

The sections examined have Ьееп correlated according to the distribution of graptolites. 
Iп thc [irst line, the occurrence of Dicfyonema flabelliforme and D. desmograploides has 
been considered, which are represented in а narro\\' part о[ the sequence (Fig. 2; the 
graptolites determined эге marked Ьу signs, the explanation of \vhieh is to Ье [ound in 
the Russian text). It seems that the Tйrisalu ,\\ember consists о[ beds of different age: 
tl1e oldest beds are those of the Riguldi-,\\artna- Kolu\•ere region (Fig. 1, borings 
Nos 365, 15, 12), the intermediale ones - о[ the Vihlerpalu- Padise region (borings 
Nos 357, 7), and lhe youngest beds of the Toolse-Aseri region (borings Nos 404, 501). 
The latler do not conlain representalives of Dictyo11ema and, in consideration о[ the 
occurrence о! Clonograplus tenellus together \\"ilh conodonts and triloЬites of t11e 
Ceratopyge beds in South Lat,•ia, as \vell as according to the seque·1ce of the Moscow 
Syneclise (с!. Ка.,ьо, 1971), those strata аге considered as analogues of the Ceratopyge 
Serics. That conclusion has been rcached оп the basis of correlalion \\'ith the Diclyo11ema 
shale of Norway (Bulman, 1954). А comparison \vith the Skone sequence (Hede, 19:jl, 
Tjerпvik, 1958), ho\Ve\·er, leads to another assumption, i. е. that lhe different !acies о[ the 
Diclyonema shale of Estonia may Ье contemporaпeous. 1 n thc given casc thc contempor
aпeity of lhe facies is coпsidered less ргоЬаЫе. 
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	Рис. 1. Acernaspis? konoverensis sp. n. Ги постома (X 5,3): a сверху; б сбоку.
	Таблица I Фиг. I—9. Acernaspis? konoverensis sp. n. X4. Река Коновере, дер. Лятикюла, Н. I—s голотип, головной щит, Tr 2458а: 1 вид сверху; 2 вид сбоку; 3 вид спереди; 4 вид снизу; 5 вид на щечное поле; 6 хвостовой щит, Тг 2460, вид сверху; 7—B полный свернутый экземпляр, Тг 2465; 7 вид сбоку; 8 вид спереди; 9 гипостома, Тг 2453, вид сверху. Фиг. 10—13. Acernaspis? cf. konoverensis. 10 неполный головной щит и туловище вместе с Encrinurus rumbaensis Rosenstein, Tr 1814, X 4, p. Валгу, H; 11 то же, вид снизу; 12—13 полный свернутый экземпляр, Тг 1961, ХЗ, р. Валгу, Н: 12 вид на щечное поле; 13 вид на пигидии.
	Рис. 2. Схематический рисунок головных щитов у видов рода Acernaspis из лландовери Эстонии (Х5,1—5,5): а A. sulcata Männil; б А. estonica Männil; в A. semicircular is Männil г А. rectifrons Männil; д А. incerta Männil; е Л.? konoverensis sp. n.
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	Рис. 1. Влияние СРВ-1 на рост рассады табака сорта Трапезонд 1867’. I контроль (вода); 2 рассада, получившая дополнительные опрыскивания растворами СРВ-1.
	Рис. 2. Влияние разных солей ПФК на рост рассады табака сорта Трапезонд 1867’. / калиевая; 2 кальциевая; 3 контроль (вода).
	Рис. 3. Влияние разных солей ПФК на развитие корневой системы рассады табака сорта Трапезонд 1867’. / калиевая; 2 кальциевая; 3 контроль (вода).
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	Рис. 1. Зависимость F{тп~\ 1, ср) от ср при разных значениях тп~К
	Рис. 2. Зависимость тл~‘ от q при разных значениях р.
	Рис. 3. Зависимость R(p,q) от q при разных значениях р.
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	Рис. 1. Выход десорбата с цеолитов СаА и NaX. СаА; NaX.
	Рис. 2. Адсорбция двухкомпонентных смесей я-алкан я-алкен-1 Су—С9 на цеолите СаА Ц-202-249.
	Рис. 3. Адсорбция двухкомпонентных смесей я-алкан я-алкен-1 Су—С9 и Q 2 на цеолите NaX Ц-202-254.
	Рис. 4. Зависимость состава десорбата от состава исходной смеси Cs при равновесной адсорбции. Цеолит СаА.
	Рис. 5. Изменение состава рафината со временем адсорбции смеси н-октан к-октен-1 (19% в исходной смеси) на цеолите СаА при температуре 150°. Количество адсорбата 6,8% (от веса цеолита), выход десорбата 83% (от веса адсорбата).
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	Рис. 6. Изменение состава десорбата со временем десорбции. Характеристика опыта на рис. 5. Для цеолита NaX количество адсорбата 10,6% и выход десорбата 96%. А СаА; Б – NaX. Рис. 7. Изменение состава ненасыщенной части десорбата со временем десорбции. Цеолит NaX. Условия опыта см. рис. 5.
	Рис. 1. Разделение фенолов, выделенных из подсмольной воды при ректификации. Фенолы: 5 резорцин, 6 2-метилрезорцин, 7 5-метилрезорцин, 8 4-метилрезорцин, 9 5-этилрезорцин, 10—12 неидентифицированные компоненты.
	Рис. 2. Распределение фенолов-. ■ в цикле распределительной хроматографии и состав вымывающего растворителя. Фенолы; 1 фенол, 2 крезолы, 5 резорцин, 6 2-метилрезорцин, 7 5-метилрезорцин, 8 4-метилрезорцин, 9 5-этилрезорцнн, 3,4, 10—13 неидентнфицированные компоненты.
	Рис. 3. Газо-жидкостные хроматограммы фракций фенолов, полученных при помощи распределительной хроматографии. Названия фенолов см. на рис. 2. Условия хроматографирования: длина колонки 6 м, наполнитель апиезон L 15% от носителя хромосорба W, температура 200°, давление 2,0 атм, расход гелия 50 мл/мин.
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	Рис. 1. Выход хроматографических фракций при разделении иорданской смолы в колонке на окиси алюминия и физикохимические показатели полученных фракций.
	Рис. 2. Хроматограммы исходной смолы и выделенных из нее групп: I исходная смола; И фракция парафинов и олефинов, номера пиков на хроматограмме означают количество углеродных атомов в соединениях; 111 фракция сернистых соединений тиофенового и тиофанового характера; IV фракция сернистых соединений полициклического характера; V фракция кислородных соединений. Условия хроматографирования: колонка диаметром 6/4 мм, длиной 6 м. 5% апиезона L на хромосорбе G, расход водорода 75—40 мл/мин.
	Рис. 3. Хроматограмма фенолов. Идентифицированные компоненты: i фенол, 2 2-метилфенол, 3 3- и 4-метилфенолы, 4 2,6-диметилфенол, 5 2-этилфенол, 6 алкилфенолы Са, 7 алкилфенолы Сд, 8 нафтолы. Условия хроматографирования см. рис. 2.
	Рис. 1. Распределение глинистых минералов по разрезу вендских и кембрийских отложений Восточной Эстонии: 1 каолинит; 2 гидрослюды; 3 хлориты.
	Рис. 3. Распределение отношения интенсивностей базальных рефлексов первых порядков (/ooi : Аюг) в гидрослюдах различных стратиграфических подразделений.
	Рис. 1. Схематическая карта распространения и мощностей аргиллитов тюрисалуской пачки. / глинт; 2 площадь, где тюрисалуская пачка не распространяется: 3 граница фации; 4 изопахиты; 5 площадь распространения Dictyonema flabelliforme и D. desmograptoides; 6 площадь распространения D. aff. multithecatum; 7 скважина с находками граптолитов: 8 скважина без находок граптолитов; 9 обнажения. Скважины: 4 Элламаа; 6 Лайтсе; 7 Падизе; 11 Куийыэ; 12 Колувере; 15 Мартна; 301 Паэкюла; 302 Ваймыйза; 304 Ристи; 354 Паливере; 354 -• Вихтерпалу; 365 Ригульдн: 404 Тоотси; 501 Азери; 3353 Пыысаспеа. Обнажения: I Пальдиски (Пакерорт); 2 Лээтсе; 3 Сака; 4 Тойла; 5 Нарва.
	Рис. 2. Распространение граптолитов и сопоставление изученных разрезов. / Dictyonema graptolithinum-, 2 D. cf. graptolithinum-, 3 D. anglicum- 4 D. cf. anglicumn T tT-i aff' mu/t,thecat“m'' 6 D. cf. multithecatum; 7 D. multithecatum; 8 D. sociale■ 9 d’ tlabelliforme- 10 £). flabelliforme/desmograptoides-, II D. desmograptoides• 12 D cf’ desmograptoides; 13 Didymograptus (или Kiaerograptus?) sp.; Adelograptus cf. hunnebergensis; 15 Bryograpfus sp.; /6 Clonograptus cf. tenellus; 17 C. cf. callavei.
	Рис. 1. Acernaspis? konoverensis sp. n. Ги постома (X 5,3): a сверху; б сбоку.
	Таблица I Фиг. I—9. Acernaspis? konoverensis sp. n. X4. Река Коновере, дер. Лятикюла, Н. I—s голотип, головной щит, Tr 2458а: 1 вид сверху; 2 вид сбоку; 3 вид спереди; 4 вид снизу; 5 вид на щечное поле; 6 хвостовой щит, Тг 2460, вид сверху; 7—B полный свернутый экземпляр, Тг 2465; 7 вид сбоку; 8 вид спереди; 9 гипостома, Тг 2453, вид сверху. Фиг. 10—13. Acernaspis? cf. konoverensis. 10 неполный головной щит и туловище вместе с Encrinurus rumbaensis Rosenstein, Tr 1814, X 4, p. Валгу, H; 11 то же, вид снизу; 12—13 полный свернутый экземпляр, Тг 1961, ХЗ, р. Валгу, Н: 12 вид на щечное поле; 13 вид на пигидии.
	Рис. 2. Схематический рисунок головных щитов у видов рода Acernaspis из лландовери Эстонии (Х5,1—5,5): а A. sulcata Männil; б А. estonica Männil; в A. semicircular is Männil г А. rectifrons Männil; д А. incerta Männil; е Л.? konoverensis sp. n.
	Рис. 1. Рельеф поверхности дочетвертичных породв Юго-Западной Эстонии.
	Рис. 2. Строение погребенной долины в районе дер. Карукюла-..
	Рис. 3. Строение разреза озерноболотных отложений в Карукюла с указанием места отбора образцов для радиоуглеродного определения в 1965 (разрез I) и 1969 (разрез II) годах; I гумусовый слой (почва); 2 бурая морена; 3 – песок; 4 древесный торф; 5 хвощовый торф; 6 сапропелит; 7 алевритистый песок и тлинистый алеврит; 8 остатки древесины; 9 место отбора образцов для радиоуглеродного определения с номером образца: 10 безвалунная супесь.
	Рис. 1. Влияние СРВ-1 на рост рассады табака сорта Трапезонд 1867’. I контроль (вода); 2 рассада, получившая дополнительные опрыскивания растворами СРВ-1.
	Рис. 2. Влияние разных солей ПФК на рост рассады табака сорта Трапезонд 1867’. / калиевая; 2 кальциевая; 3 контроль (вода).
	Рис. 3. Влияние разных солей ПФК на развитие корневой системы рассады табака сорта Трапезонд 1867’. / калиевая; 2 кальциевая; 3 контроль (вода).
	Влияние калиевых солей отдельных фракций ПФК на прорастание фасоли при 24-часовом замачивании. I водорастворимая, 2 водонерастворимая, 3 контроль (вода).
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