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1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МОРФОЛОГИЯ И ЗОНАЛЬНОСТЬ СТРОЕНИЯ 

Пр11з11аки выветрнван11я верхов .1яминар11товых глнн коттшской свиты вендского 

ко~1плскса впервые были оп1ечены Л. Паасик11ви, изучавшей геологическое строею:r 

Локновской структуры на юго-востоке Эстонни и в прилегающих районах Псковской 

об:н1ст11. I<ак Л. Па;~с11к,1ви, так и другие авторы связывали этн проявления с особен

r•остями раэвнтия Лок•ювской структуры II ее блнжайшеrо обрамления (Геilслер, 1959; 
1"\я1:111ть, 1960; Брунс, 1963, 1965; Паас111шв11, 1966). Однако в ходе геолог11ческоi1 

съемкн, выполиснноfl в течение последнего десятнлетня на те~:риторин Эстон1111, а таюк" 

ЛС'1:н11градской и Псковской областей, установлено, что выветриванне верхов лямина~:11• 
тоt•ых rm111 прGслеживается в виде ш11рокоi1 (до 100 кл1) полосы по вcefr эапад11оi! 

гранv.це распространення эп1х отложений (рис. 1) н имеет явно регнональное эначеии('. 

Площадь распространения коры выветривания наиболее детащ,но 
оконтурена в северных районах Эстонии и Ленинградской области, где 
охр11сто-же.11тая, местами nестроцветная зона окисления ляминаритовых 

гm1н вскрыта большим числом скважин. Она простирается с севера на 
юг в в11л.с широкоir по.1осы субмериднонального направления. Западной 
гран11цей этоi'r зоны является лнния выклинивания лямннаритовых глин 

на территории Эстонии н Латвии. Восточная граница рассматриваемой 
полосы в пределах Ленинградской областн имеет юго-восточное направ
ление, а в пределах Псковской области, судя по материалам Невель
ской опорной скважины (р11с. 1, скв. 43), поворачивает на юг или даже 
на юго-запад. Южная граница распространения коры выветривания 
нз-за отсутствия глубоких скважин на территории Восточной Латвин 
пока не установлена. В восточной части Белоруссии, где соответствую
щ11е отложения вскрыты мног11ми скважннами, достоверные данные о 

натrчии в верхах лям11нар11товых глин прнзнаков выветривания отсут

ствуют (Махнач, 1963; Брунс, 1965). Обохривание верхов ляминарито
вых rлнн отмечается лишь по некоторым разрезам западной части Бело
русси11 (Махнач, 1956). 

Таким образом, кора выветривания ляминарнтовых глин имеет явно 
площадной т11п распространення, образуя сплошной покров на площади 
около 40 ООО кы?. В пределах этой территории исключение составляет 
тектоническое поднятие в районе У льмсте на северо-востоке Эстонии, в 
сводовой части которого валдайские отложения полностью отсутст
вуют, а также небольшой участок в 20 к.м южнее этой структуры -
район <.:кв. Туду (рис. 1, скв. 23), где отсутствие коры выветр11вс1н11я 
связано, вероятно, с ее позднейшим с:-1 ывом. 
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Р11с 1. Схема распространен11я коры выветрнван11я лям11нар11тuвых гт1н: 
/ - rрзю1цз распростра11ею1я лямннарнтовых rл11н: 2 - нзопахиты лямннаритооых глин: З -
область распространения коры выветривания; 4 - положительные тектоннческ11е структуrы; 
5 - скважины, по которым установлена кора выветр11ва1шя. с укаэа1-шсм нх номера (в чис.1111-
теле) и мощностн коры выветривания (в знаменатеде); б - скваж11ны. по которым кора выоет
рнва1111я детально исс.чедовалась; 7 - скваж1н1ы. в которых кора выветрнвэ1шя отс.утству~ г. 
Названия скважин: / - Тзnа. 2 - Эссу. J - Кабала, 4 - Кестла. 5 - Ухтна, 6 - A•~PII, 

7 - Пээр11. 8 - Эреда. 9 - Ору, 10 - Виllв11конна, // - Мустаnыэ. 12 - С111111мяэ. /З - Утрия. 
14 - Нарва 1, /5 - Нарва 11, 16 - С11сто-Пзлк11но. /7 - Кооашн. 18 - Порхово, 19 - Ка.,о
жнцы, 20 - Снверская. 21 - Эл.sавсрс, 22 - Внру-Роэлd, 23 - Туду, 24 - Тарумаз, 
25 - Раннаnунrерья, 2/i - Сырумяэ. 27 - КаАдма. 28 - Ряэтсма, 29 - Кv1111"rакюл1, 3,, -
Яама, 31 - Столбово. 32 - Паламузе, 33 - Кааrвере. 34 - Вяnмела, 35 - Выру, 36 - Петсерн. 
37 - Декnншо, 38 - Па1111ковнч11, 39 - Краснодудово, 40 - Понку.,11, 41 - Черская, 42 - Пор-

хав. 43 - Невель. 

Поскольку кора выветривания не распространяется до естественных 
выходов верхов лямннаритовых глин на севере Лен11нrрадско11 об.1асп1, 
то в настоящее время она вскрыта лишь буровым11 скваж11на11ш. Нс111-
1\1еньш11е глубины залегания кровлн коры выветривання наблюдаются 
на южно111 берегу Финского залнва - в скваж11нах Кест.,1а (-81.7 ~t), 
Азерн (-94,2 ,11), Ору (-106,2 м). В южном направленн11 кровля коры 
выветр11ван11я нз-за монокл11нальноrо поrруження как вс~rдсю,х, так 11 
покрывающнх от.гюжений постепенно опускается до абсолютных от111ето1< 
-480 .м (скв. Вяймела, Петсерн), но в раi'юне Лок11овской струк
туры снова несколько подннмается (-369,8 .лt в скв. Краснодудово, 
-381 ,5 ,и в скв. Декшнно). Макснмальная глубина залегания коры вы
ветрнван11я установлена в настоящее время в восточной част11 ее рас
пространення по скваж11не, пробуренной в городе Порхове ( -628,0 ,11). 

На северо-востоке Эстон1111, где нсследуемая кора выветр11ван11я 
вскрыта многими скважннамн, рельеф ее поверхности представляет со-
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Рнс. 2. Ре.,ьеф повер:шостн коры выветрнвания лям11нарнтовых глнн в Северо-Восточ
ноii Эстонии II прилегающих районах Ленинrрадскоit областн: 

Иэолин1111 проведены чер<'з 10 ,11, Нумерацию скважин см. на рис. 1 (в знаменателе - абсо
лютная отметка пооерхностн коры выветрнвання). 

бой погребенную равнпну с пологим уклоном на юг (рис. 2). По матс
рналам пробуренных скважин нигде не обнаруживается заметных форм 
эрозионного расчлrнення этого рельефа. По нзоrипсам не выделяются 
также участки предполагаемого смыва коры выветривания (скв. Туду): 
С), щественных изменений древнего рельефа не наблюдается и при пере
ходе на восток, в область, т1шенную рассматр11ваемой коры выветр11-
ван1;я (рнс. 2, скв. 10, 12, 13 и 15). Небольшое отклонение изолиний от 
субшнротноrо направления отмечается лишь в районе В11йв11коннаскоrо 
тектон11ческоrо нарушения (р11с. 2, скв. 26, 27, 28, 1 О), что, однако, свя
зано с поздними тектоническнми дв11жениями в этом районе (Вахер 
пдр., 1962). 

Мощность коры выветрнвания, определяемая по изменению первич
ной серой окраски глин в охр11сто-желтую, небольшая - в пределах от 
0,4 (скв. Каба.~а) до 6,4 At (скв. Ухтна) 11 в большинстве случаев не 
больше 1-3 лt (рнс. 1). Ясно выраженных закономерностей в террито
рнальном распределенин мощностей коры выветривания не выявляется. 
Можно лишь отметнть характерную приуроченность наибольших мощно
стей коры выветрнвания к западной части полосы ее распространения, 
а также к районам положительных тектонических структур (Локно, 
У.%ясте), где, казалось бы, можно ожидать именно напменьших мощ
ностей, так как шансов на сохранение коры выветривания здесь было 
меньше, чем на равнине. 

Такое распреде.1ение мощностей, а также нерасчлененность рельефа 
поверхности коры выветрнвания однозначно свидетельствуют о слабом 
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воздеиств1111 на нее последующих денудационных процессов, что позво
ляет предполагать хорошую сохранность этой коры в объеме, весьма 
близком к первоначальному. 

Состав и строение ляминаритовых глин, на которых развита рас
сматриваемая кора выветривания, в настоящее время сравнительно хо

рошо изуч-ены (Асаткин, 1937; Гейслер, 1956 и др.). Это довольно одно
родная толща серых тонкослоистых глин с подчиненным11 прослоями 

песчаников и алеврнтов, которые более характерны в низах и верхах 
толщи 11 только в районах локальных тектонических поднятий встре
чаются на разных ее уровнях. Для ляминаритовых глин, кроме тон1<0-
СJ1011стой ленточноi'1 текстуры, обусловленной чередованием темно-серых 
гтшнстых и светло-серых крупнопелитовых-алевритовых слойков (0,2-
3 м,1t), характерно на.1Jич11е на плоскостях напластования темноцветных, 
иногда пнритизнрованных так наз. ляминаритовых пленок, представляю

щих собоi', продукт nреобразовання органического вещества. Характерно 
также присутствие новообразованнй сидерита, которые развиты глав
ным образом по круnноnел11товым-алевритовым слойкам в виде цемен
Гl!f1ующеrо материала нлн плоских лннзовидных конкреuнй. По rрану
лометрнчсскому составу г.пнны алевритистые: онн содержат обычно 

10-20% фракцнн 0,01-0,1 ,1ш. Минералогический состав как алевр1110-
воi1, так II пелитовоi'! фракции полимиктовый. Сред11 обломочных м11не
р2лов алевр11товой размерности ведущая роль - 60-90% - прннад
.,ежит слюдам (мусковит, бурый и зеJ!еныii биотнты), за которым11 с.,е
дJ ют кварц 11 полевые шпаты. Среди минералов тяжелоii фракции гос
подствую, (>50%) аутнгенные !\1шrералы (сидерит и nнрнт), за нш111 
следуют слюды н хлориты. Содержание магнетита, 11льмен11та II прозрач
ных аллотнгенных минералов (турматtна, ц11ркона, т11тан11та 11 др.) 
рfдко превышает 1-2%. Глнннстая фракция сложена в основно,1 гид
рослюдистыми образован11ями пр11 постоянноl\1 пр11сутст1З1111 каот1н11та 
(15-30%) и мннералов группы хлорита (5-15%). 

Проявления выветривания на этих глинах макрол11тологичесю1 выра
жены в обохренностн породы, интенсивность которой постепенно уве:ш
ч11вается вверх по разрезу. В сероцветной лям11нар11товоi'1 rлнне в ниж
ней части коры выветриванпя появляются сперва отдс.1ьные пятна 11 
полссы охристо-желтого 11ли желтовато-кор11чневого цвета. Обохрива
нне породы развнвается преимущественно по алевр11товы~1 11 крупно

пеJJитовым сло1·1кам глнны. Прн этом тонколенточная те1<стура г.1нн, а 
также орrаноrеl-!но-су.1Jьф11дные пленки по плоскостям напластования 

полностью сохраняются. Сидернтовые конкрецин также сохраняют свою 
первоначальную форi\1у, но значительно окисляются по пернферии, ;r 
вокруг них образуются ореолы пиrментацни в внде охрнсто-корнчневых 

выде:лен11i1 гидроокнслоз железа. Зона такнх изменений нмеет обычно 
небольшую мощность, не превышающую, как правило, 0,5-0,7 .м. 

Выше по разрезу охристо-же.'!Тая окраска глины станов11тся преоб
ладающей. Останцы неизмененной породы сохраняются лншь в виде 
01дельных пятен неправ11.'lьной формы. Сидеритовые конкреции разру
шаются полностью: на их месте образуются гнезда, заполненные полу
рыхлым алевритовым матер11алом, слабо сцементированным гндроокнс
лг.ми железа. Ляl\111нарнтовые пленки преобразуются в кор11чневые ко
рочю1, сложенные новообразованным гетитом. Ленточная текстура гли
ны сохраняется, но местами в nороде появляется своеобразная овально
округлая отдеJJьность, по которой г.r.11на распадается nрн высыхании. 

Тзкне нзменення охвгтывают более значительную часть разреза коры 
выветр11ван11я, достигая нногда мощности 3 At. 

Еще вьш1е по разрезу кора выветривания сложена полностью 
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охристо-желтой глнной, в которой 111есп:ш1 появляются в11шнсво-красные 

11.111 фиолетовые пятна, тюлосы II разводы. Ленточная текстура 11сходноi1 
rт1ны иногда маск11руе,ся здесь наложением вторичной окраски, но не

µедко проявляется еще яснее из-за развития вторичной окраски именно 

по элементам первоначальной текстуры глины. В этоi, частн разреза 
кt р·ы выветр11ван11я 111естами наблюдаются трещнны усыхания, прон11-
кающ11е в глину до глуб11ны 0,5-0,8 лt. Эти трещнны имеют ш11р11ну 
,обычно 1-2 Atлt и заполнены светло-серым, часто охристо-желтым алев
р11тово-гл11нистым материалом. Такой зоной охрнсто-пестроокрашенных 
r.111н в больш11нстве -:лучаев и венчается разрез коры выветр11вания . 
.i\1с,щность этоi1 зоны знач11тельно колеблется 11 достнгает в некоторых 
разрезах 2-2,5 .,i (скв. Ухтна, Виру-Роэла II др.). 

Перекрывается кора выветривания в северной частн нзучаемой тер
р11тории пестроцветными алевролнтамн и rл11на11111 r,1елководноi1 фации 

вглдайского бассейна, а на юге и востоке (скв. Порхав) глауконитсо
.1.ержащ11м11 песчано-глинистыми отложеннямн ннжнего кембр11я. 

Следует отметить, что оп11санное зональное строение с 11остепенны111 
ос.~1аблен11ем проявлений выветр11ван11я сверху вю1з наблюдается прак
гическ11 во всех разрезах коры выветр11вания изученного региона. Одна
ко точное разrраннчение описанных выше зон не всегда легко осущест

вимо в конкретных разрезах. Так, грающы между зона11111 часто пере
:ходные, что пр11 малой мощност11 коры выветривания делает выделение 

,отде.'1ьных зон (мощностъю иногда 5-10 слt) весьма условным. Кроме 
того, в разрезах нередко отсутствует верхняя. наиболее выветрелая 
часть 1~оры выветривания. В некоторых случаях наблюдается также 
неоднократное чередование отдельных зон в разрезе. Так, например, в 
ChB. Ухтна пестроокрашенные охристо-бурые гл11ны наблюдаются на 
двух уровнях, разделенных менее выветре.пы11111 разностями пород. От
че1.11иво выраженная зональность отсутствует также в коре выветр11ва

н11я лямннаритовых глин в зоне нх вы1<т1ниван11я на северо-западе рас

е,,атриваемого региона. В этнх случаях маломощные прослои .1я11111н11-
р111овых глин, неоднократно nересланвающиеся в разрезе с пестроцвет-

11ы~1н отложеннямн мелководной фаци11, либо обохрены полностью на 
nротяжении всей мощности (скв. Эллавере, Тапа), либо в них с11орад11-
•1ески встречаются вишнево-красные участкн и пятна (скв. Эссу). 

В рукописных материалах Л. Паасикнви имеются указан11я на на~111-
-.ше в верхах коры выветривания в районе Локновской структуры еще 
:.,аломощной зоны белых каолинитовых глин. Однако нашим~~ 11сс.11еi~О
ваниями эта часть коры выветривания не была установлена ни в райо
не названной структуры (скв. Петсери), ни в пределах остальной части 
территории. Учнтывая незначительную эрозию коры выветриван11я & 

ходе последующих этапов развития региона, представляется вероят

ным, что Л. Паасикив11 приняла за верхи коры выветр11вания н11жние 
<:.1ои покрывающих отложений, которые нередко имеют белую окrаску 
11 каол1ш11товый состав глинистого компонента. 

Кроме рассмотренных нами выше трех основных зон коры выветрн
в,;ния, весьма условие можно выделить еще одну зону, залегающую 

Jiеnосредственно на неизмененных ляминаритовых глинах. Так, в отде.r1ь
ных случаях (скв. Яама и др.) под глинами с первыми проявлен11яш1 
('бохр11ван11я отмечается О,З-О,5-111етровыil участок разреза, в котором 
r.111!fы несколько освеТJ,ены по сравнению с нижележащими серыми 

1ям11наритовым11 1·.r111нам11. Возможно, что эта часть разреза представ-
.1яет собой аналог зоны выщелач11вання, наблюдаемой в строении древ
ю,х кор выветр11ван11я, разв11тых на rл11н11стых осгдочных породах л.ру

п•х районов (Ра;1умова, 1956; Карабалаев, 1960). 
7 ENS\' ТА Tolm,tisod К G -1 1,,9 
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Итак, изложенный материал не оставляет сомнения в том, что верх
няя обохренная часть толщи ляминаритовых глин представляет собой
древнюю кору выветрнвания. Ее зональное строенJJе, широкое площад
ное распространение, интенсивное окисление малоустойчнвых компонен
гсв, а также трещины усыхания в некоторых разрезах - все это свиде

те.r~ьствует о том, что скорее всего она является субаэра.1ьноi1 корой 
выветрнвания. Никак нельзя считать ее зоной выветрнвання «закрытого
типа», образовавшейся, например, в результате изменения первоначаль
ноrо облJJка глин в ходе отложения вышележащих пестроuветных пород 
или в результате инфнльтрации каких-то межслоевых растворов. Такой 
трактовке противоречит свежий, практически неизмененны1·1 характер
отложений, перекрывающих рассматриваемую кору, и прежде всег0, 
отсутствие признаков малейшего окисления сероцветных разностей их. 
содержащих также малоустойчивые формы закнсного железа. На суб
аэральные условия формирования коры выветр11ван11я указывают к 
химико-минералогические изменения самих ляминаритовых глин, кото

рые подробнее будут рассмотрены в следующем сообщенн11. 
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VANA MURENEMISKOOIHK VENE PLдTVORMI LOODEOSA LAMINARIIТSAVIDEL 

1. Levik, morfoloogia ja viiiindilisus 

Vaadeldakse vendi kompleksi laminariitsavide levikuala liiiineosas, са 40 ООО km2 

pindalal esineva (joon. 1) Yana muгenemiskooriku ehitust Ja kor,stist. Mureпemiskooriku 
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pealispiппa tasasus (jооп. 2) ning tema suuremate paksuste koondumine esinemisala 
laiineossa ja lektooniliste kergete umbrusse viitab murenemiskooriku l1eale siiilimiscle, 
tsonaalпe ehilus ja kuivali5hede olcmasolu aga subaeraalsele tekkeviisile. 

KAJSA MENS, Е. PIRRUS 

ТН Е CIЩST OF WEATHERIN G OF LAMINARIТ ES-CLAY IN ТНЕ NORTHWEST OF 
ТН Е RUSSIAN PLATFO RM 

1. Distribution, morphology and zoning 

Ап old crust of ,veathering occurs in tl1e uppe1· part of the Vendian Laminarites-cla)' 
in the ,vestern part of its distribulion агеа. covering approximately 40 ООО square kilo
melres. lt cxlends in lhe form or а submeridional band in а width or about 100 kilo
metrcs (Fig. 1). Thc thickncss of the crus\ of ,veathering varies from 0.4 to 6.4 m. The 
grealer lhicknesses are concenlraled in lhe ,vestern part or the dislribulion агеа and 
around tectonic uplifts. The latter fact and the llatness of the surface of the crust (Fig. 2) 
suggest its good state of preservation. 

The zonal structure of the crust of weathering and the presence of the dessication 
fissures in its upper part poiпt to the fact lhat it ,vas formed under subaerial coпditions. 

LUHIUURIMUSI ·* К РАТКИ Е С ООБЩЕНИ Я 

EESТI NS\' TE,\DUSTE AK.-\DEEMIA TOIMEПSED. XVIII КОШЕ 
KEEMIA • GEOLOOGIA. 1969, Nr. 4 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОй ССР. ТО,\.\ XVIII 
Х\1МИЯ • ГЕОЛОГИЯ. 1969, .\, 4 

И. КЛЕСМЕНТ, ВИйВЕ ВАХЕССААР, О. ЭйЗЕН 

О ГОМОЛОГИЧЕСl(ИХ РЯДАХ ФЕНОЛОВ 

ЭСТОНСКОЙ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ 

I l(LESЛIENT, VIIVE V,IHESSAAR. О. EISEN. !IOMOLOOGILISTE RIDADE ESINEMISEST ЕЕSП 
PCILEVКIVI FENOOLIDES 

I KLESMENT, V!IVE VAIIESSJ\AR, О. ё/SEN. ABOUT IIOMOLOGUUS SERIES OF PHENOLS FROJ\\ 
ESTON!AN SHALE OIL 

Лилле и l(унде.,ь в свонх работах [1- 3] nоказалн, что кипящие выше 
300° С эстонские сланцевые фенолы содержат много 5-н-алкилрезорци
нов, количество же нафтолов в них незначнтельное. В nредыдущнх рабо
тах [4 • 5] мы исследовали фенолы легкой смолы тунне.,ьных печей l\1ето
цам11 тонкослойноr, н газовой хроматографии с пporpal\1l\lиpoвaн11el\1 тем
пературы. Выясннлось, что двухато"1ные фенолы легкой смолы состав-
1яют rомолоrическнй ряд 5-н-алкильных резорцннов. Для установ.,ения 
nрисутств11я такнх rомо.~оr11ческ11х рядов у высококиnящ11х смол теми 

же методам11 исследовали фенолы средней II тяжелой смо.,ы т}нне.,1ьных 
печей. Из средней смо1:ы выделн.rш 22,8% фенолов 11 нз тяжелоfr -

7' 
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	3. Следы напора ледника з песчано-глинистых отложениях пакерортского горизонта. Направление движения ледника слева направо.
	4. Сильно сцементированные гравийно-галечные отложения флювиогляциальной дельты. Падение слоев юго-западное.
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	СТРАТИГРАФИЯ И ХРОНОЛОГИЯ ОЗЕРНО-БОЛОТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БОЛОТА КАЛИНА
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	Рис. 2. Схема для выявления связей между стратиграфией, радиоуглеродным возрастом и скоростью осадконакопления. Условные обозначения см на рис. 1.
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	KALINA RABA SOO- JA JÄRVESETETE STRATIGRAAFIA JA KRONOLOOGIA
	DIE STRATIGRAPHIE UND CHRONOLOGIE DER ORGANISCHEN ABLAGERUNGEN IM HOCHMOOR KALINA

	ДРЕВНЯЯ КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ ЛЯMИНАРИТОВЫХ ГЛИН НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ
	Рис i. Схема распространения коры выветривания ляминаритовых глин; 1 граница распространения ляминаритовых глин; 2 изопахиты ляминаритовых глин; 3 область распространения коры выветривания; 4 положительные тектонические структуры; 5 скважины, по которым установлена кора выветривания, с указанием их номера (в числителе) и мощности коры выветривания (в знаменателе); 6 скважины, по которым кора выветривания детально исследовалась; 7 скважины, в которых кора выветривания отсутствует. Названия скважин: I Тапа, 2 Эссу. 3 Кабала, 4 Кестла, 5 Ухтна, 6 Азери, 7 Пээри, 8 Эреда, 9 Ору, 10 – Вийвнконна, 11 Мустайыэ, 12 Синимяэ, 13 Утрия, 14 Нарва I, 15 Нарва 11, 16 Систо-Палкино, 17 Коваши, 18 Порхово, 19 Каложицы, 20 Сиверская, 21 Эллавере, 22 Виру-Роэла, 23 Туду, 24 Тарумаа, 25 Раннапунгерья, 26 Сырумяэ, 27 Кайдма, 28 Ряэтсма, 29 Куни'-гакюла, 30 Яама, 31 Столбово, 32 Паламузе, 33 Каагвере, 34 Вяймела, 35 Выру, 36 Петсери, 37 Декшино, 38 Паниковичи, 39 Краснодудово, 40 Понкули, 41 Черская, 42 Порхов, 43 Невель.
	Рис. 2. Рельеф поверхности коры выветривания ляминаритовых глин в Северо-Восточной Эстонии и прилегающих районах Ленинградской области; Изолинии проведены через 10 м. Нумерацию скважин см. на рис. 1 (в знаменателе абсолютная отметка поверхности коры выветривания).
	VANA MURENEMISKOORIK VENE PLATVORMI LOODEOSA LAMINARIITSAVIDEL.
	THE CRUST OF WEATHERING OF LAMINARITES-CLAY IN THE NORTHWEST OF THE RUSSIAN PLATFORM

	О ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДАХ ФЕНОЛОВ ЭСТОНСКОЙ СЛАНЦЕВОЙ смолы
	Распределение фенолов, выделенных из средней смолы туннельных печей, в тонком слое. Газовые хроматограммы полученных фракций: Компоненты I—lo1—10 представляют гомологический ряд 5-н-алкилрезорцинов, номером обозначено количество углеродных атомов в н-алкильной цепи. Компоненты а и б члены соответствующих гомологических рядов одноатомных фенолов. Условия хроматографированиядлина колонки 6 м; наполнитель апиезона L, 5% от хромосорба 0\ температура аппарата 220° С. Расход водорода 75—40 мл/мин.
	СЕССИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР И ЕЕ ОТДЕЛЕНИЙ
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	A 1 ifaatsete monoaminukarboksüülhapete pürolüüsiproduktide krornatograinmid. Kolonn DMS.
	Равновесис пар—жидкость в системе фенол—н-нонен-1 при 140°С: рассчитано; X определено экспериментально.
	Рис. 1. Спектры ЯМР (а) и ЯМДР для лавандулола в 20%-ном растворе CCI4 на частоте 40 Мгц. Частота возмущающего поля 1,66 м. д. (б) и 2,0 м. д. (в), амплитуда 8 гц.
	Рис. 2. Спектры ЯМР (а) и ЯМДР для 2,7-диметилоктадиеи-1,6-ола-3 в 20%-ном растворе СС14 на частоте 40 Мгц. Частота возмущающего поля 1,66 м.д. (б) и 2,0 м.д. (в), амплитуда 8 гц.
	Рис, 3. Спектры ЯМР (а) и ЯМДР для 2,7-днметилоктадиен-2,6-ола-1 в 20%-ном растворе СС14 на частоте 40 Мгц. Частота возмущающего поля 5,3 м.д. (б), 2,0 м.д. (в) и 1,6 м.д. (г), амплитуда 8 гц.
	Untitled
	Рис. 2. Реакционные хроматограммы, полученные при дегидрировании спиртов при 290° на Pd-, Pt- и Си-катализаторах: Положительные пики на реакционных хроматограммах образовались в результате отщепления водорода от соответствующих компонентов, отрицательные вследствие поглощения ими водорода. 3—lo нормальные первичные спирты, содержащие соответственно 3—lo атомов углерода; А OKTeir 2 (внутренний стандарт); Sa н-октанол-2: Б бензиловый спирт.
	Рис. 3. Расположение реакторов и колонок при синтезе альдегидов и исследовании их превращений; 1 и II схемы. / реактор с катализатором s°/0 Cu/хромосорб W для синтеза альдегидов; 2 реакторы с катализатором 5% Pd/диатомит для гидрирования-дегидрирования альдегидов и спиртов; 3 хроматографическая колонка 6 м, 20°/0 ПЭГ/хромосорб W; 4 угольные колонки (для адсорбции всех продуктов реакции, кроме водорода); 5 детектор.
	Рис. 4. Реакционные хроматограммы, полученные при дегидрировании альдегидов и спиртов на катализаторе 5% Pt/хромосорб W при различных температурах: А гептен-1; 4а бутаналь; 5а пентаналь, 6а гексаналь; 4 бутанол; 5 пентанол; 6 гексанол.
	Рис. 5. Зависимость степени дегидрирования альдегидов от температуры и характера катализатора; о бутаналь; Д пентаналь; □ гексаналь.
	Рис. 6. Зависимость степени дегидрирования кислородсодержащих производных циклогексана от катализатора и температуры катализа: В циклогексанон; О циклогексанол, • 2-метил-циклогексанол; □ 2,4-диметилцнклогексанол; А 2-этил-циклогексанол; А 2,3,5-триметилциклогексанол.
	Рис. 1. Распределение фенолов на пластинке и концентрации веществ в полосах; I и II двухатомные фенолы; 111 и IV одноатомные фенолы; V нейтральные кислородные .соединения.
	Рис. 2. Газохроматограммы тонкослойных фракций (см. рис. 1); А исходные фенолы; I и II фракции двухатомных фенолов; 111 и IV фракции одноатомных фенолов. Двухатомные фенолы I—B на хроматограмме II представляют гомологический ряд, члены которого содержат 5-н-алкильпую цепь; номер обозначает количество углеродных атомов в цепи. Остальные фенолы; 11 фенол; 12 2-метилфенол; 13 3- и 4-метилфенолы; 14 2-этилфенол; 15 3- и 4-эшлфенолы, 2,4- и 2,5-днметилфенолы; 16 3,5-диметил- и 2-издпропилфенолы; 17 2,3-диметилфенол; 18 5-этил-2-метилфенол, 4-этил-2- метилфенол, 3-к-пропилфенол; 19 5-инданол; 20 1- и 2-иафтолы.
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	Рнс. 1. Зависимость логарифма отношения коэффициентов активности от состава жидкой фазы в системе гексен-1 —метанол (2). \
	Рис. 3. Зависимость логарифма отношения коэффициентов активности от состава жидкой фазы в системе гексен-1 (1)—изопропанол (2).
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	Рис. 2. Зависимость логарифма отношения коэффициентов активности от состава жидкой фазы в системе гексен-1 (1)—этанол (2). Рис. 4. Зависимость логарифма отношения коэффициентов активности от состава жидкой фазы в системе гексен-1 (1)—пропанол(2).
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	Рис. 3. ИК-спектры 5-этилрезорцина (Л) и 4,5-диметилрезсрцина (Б).
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	Рис. 2. ИК-спектры 2-пропилрезорцина (А) и 2-бутилрезорцина (Б).
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	Рис. 4. ИК-спектры 2,5-диметилрезорцина (Л) и 5-ме тил-2-этилрезорцина (Б).
	Рис. 1. Разрез складкообразного поднятия севернее Синих гор по В. Пуура, Р. Вахеру, Т. Кууспалу и Э. Эрисалу; Местоположение разреза на рис. 2.
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	Рис i. Схема распространения коры выветривания ляминаритовых глин; 1 граница распространения ляминаритовых глин; 2 изопахиты ляминаритовых глин; 3 область распространения коры выветривания; 4 положительные тектонические структуры; 5 скважины, по которым установлена кора выветривания, с указанием их номера (в числителе) и мощности коры выветривания (в знаменателе); 6 скважины, по которым кора выветривания детально исследовалась; 7 скважины, в которых кора выветривания отсутствует. Названия скважин: I Тапа, 2 Эссу. 3 Кабала, 4 Кестла, 5 Ухтна, 6 Азери, 7 Пээри, 8 Эреда, 9 Ору, 10 – Вийвнконна, 11 Мустайыэ, 12 Синимяэ, 13 Утрия, 14 Нарва I, 15 Нарва 11, 16 Систо-Палкино, 17 Коваши, 18 Порхово, 19 Каложицы, 20 Сиверская, 21 Эллавере, 22 Виру-Роэла, 23 Туду, 24 Тарумаа, 25 Раннапунгерья, 26 Сырумяэ, 27 Кайдма, 28 Ряэтсма, 29 Куни'-гакюла, 30 Яама, 31 Столбово, 32 Паламузе, 33 Каагвере, 34 Вяймела, 35 Выру, 36 Петсери, 37 Декшино, 38 Паниковичи, 39 Краснодудово, 40 Понкули, 41 Черская, 42 Порхов, 43 Невель.
	Рис. 2. Рельеф поверхности коры выветривания ляминаритовых глин в Северо-Восточной Эстонии и прилегающих районах Ленинградской области; Изолинии проведены через 10 м. Нумерацию скважин см. на рис. 1 (в знаменателе абсолютная отметка поверхности коры выветривания).
	Распределение фенолов, выделенных из средней смолы туннельных печей, в тонком слое. Газовые хроматограммы полученных фракций: Компоненты I—lo1—10 представляют гомологический ряд 5-н-алкилрезорцинов, номером обозначено количество углеродных атомов в н-алкильной цепи. Компоненты а и б члены соответствующих гомологических рядов одноатомных фенолов. Условия хроматографированиядлина колонки 6 м; наполнитель апиезона L, 5% от хромосорба 0\ температура аппарата 220° С. Расход водорода 75—40 мл/мин.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




