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СТРАТИГРАФИЧЕСl(ИЕ ПРОБЕЛЫ В РАЗРЕЗЕ ВЕНДА И 

l(ЕМБРИЯ СЕВЕРНОИ ПРИБАЛТИl(И 

Разработка иерархической классификации стратиграфических про
белов tПиррус, Эйнасто, 1987) создала основу для регистрации и с11сте
матнзации всех основных пропусков в nоследователыюстн слоев в 

реальных осадочных толщах палеозоя Прибалтики. Обработка матерна
ла на основе этой классификационной схемы позволяет аnроб11ровать 11 

доработать предложенную класснфикацию, с одной стороны, и nолучнть 
представление о реальных соотношеннях геологических явлений данной 
категории с учетом ранга их значимости, с другой. Первые результаты 
такого анализа по вендскому II кембрийскому разрезу Пр11ба11т11ки сос
тавляют предмет данного сообщения. 

Для соответствующего анализа был составлен вариант стратнграфи
ческой схемы по выявлению вопросов, связанных с пробелами между 
стратиграфнческими подразделениями Прибалтики . В отличие от трад11-
ц11онных стратиграфических схем, реально существующие геологнческне 
тела оставлены здесь без текстовых и краnовых обозначений и специаль
ным крапом, соответствующим рубр11кац1111 предложенной класс11ф11ка
ц11и п робелов (Пиррус, Эйнасто, 1987) обозначены поля пропусков меж
ду ними (рисунок) . Горизонтальная шкала рисунка базнруется на струк
турно-фациа11ьном районировании террнтории Прибалтики в венде 11 

кембрии (Брангулис II др., 1974). Вертикальная шкала, которая должна 
обеспечить разбивку рисунка на соизмеримые возрастные интервалы по 
вертикали, выбрана несколько нная, чем в принятой стратиграфической 
схеме, так как подразделение разрезов позднего венда II раннего кемб
рия, разработанное на бностратиграфической основе, главным образом, 
по зональности эволюции комплексов акритарх (Решения ... , 1978; Стра
тиграфия . .. , 1979) не устраивает в данном отношен1ш: выделяемые 
горизонты слишком неравноценны по своему объему. Поэтому был нс
пользован другой путь. Исходя из новейших данных по определению 
длительности вендского и кембрийского периодов II их основных подраз

делений {Харленд и др., 1985), был выбран условный шаг - хроностра

тон продолжительностью 5- 6 млн. лет, на который полностью делнтся 
весь 11зучаемый разрез. Выделяемый хроностратон в одннх случаях бли
зок к горизонту или его отдельным частям, в других - к одной 11Л11 двум 

трнлобнтовым зонам (средний II верхний кембрий), в третьих - копре
деленным фазам развития бассейнов сед11ментацн11 (венд). Несмотря на 
большне условности при сопоставлении этнх хроностратонов с конкрет
ными геологнческнмн подразделеннямн разреза, получаемая школа все 

же nршщ11пнально важна : она позволяет более полно отражать объемы 
стратиграфических пробелов, которые на обычных стратиrрафнческнх 
схемах, как правило, снльно редуцируются. 

По предложенной шкале в nоздневендской частн разреза, где по дан
ным nалеомикрофнтологического анализа можно выделить лишь два 
горизонта - редкннскнй II котлннский (Стратиграфия ... , 1979), выде-
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Соотноше1111е основных страт11rраф11чесю1х nробе.1ов II реально сохра1швш11хся rео.1оr11-
ческ11х тел в разрезе венда II кембрня Северной Пр11ба.1т11ю1. 

/ - r11гаnробелы, 2 - макроnробелы, З - меэоnробею,1, 4 - м11кроnробr.1ы, 5 - кор1,1 
11 зоны выветр11ва1111я, 6 - литотсла. 

Х р он о 11 11 тер в а., ы венд а: rd1 - 1111;ю111ii цикл редк11нскоrо горизонта, rd2 - срсд
ниii ц11кл, rd3 - вepx1111ii ц11к,1, g-d - формированне от.1ожен11й rдовскоii свнты. kl1 -

тра11сrресс11в11а,1 фаза форм11рованш1 ко1.111нскоii свиты, kt2 - регрессивная фаза форм11-

рован11я 1\отл~1нскоi1 свиты, vr - форм11рова1ше отложеннil воро111(0вскоli свпты: х р о· 
но II н т с р n алы кем б р II я: rv - фор\111рова1111е от.1оже1111i1 ровенскоrо rорнзонта, 
ln1 - начало тра11сгресс11и лонтоваскоrо этапа, 1112 - тра11сгресс11в11ыli макснму'I .10нто
васкоrо этапа осадко11акопле1111я, 1113 - регрессия лонтоваскоrо моря, clm1 - форм11ро~а
н11е отложе11111i сырускоii свнты домииопо.~ьскоrо горнзонта, dm2 - форм11рова1111е от.10-
женнй люкатнскоii II т11скрескоii свнт дом111юпольского горизонта, vr - форм11рован11с 
отложеннii верrальского гор11зо11та, rs1 + rs2+rs3 - формнрованне отложеннii рnус-

веского гор11зо11та. 

Е. о. - надзона Eccoparadoxides oelandict1s, Р. р. - 11адзо11а ParadoxidC's paradoxissi
mus, Р. f. - надзона Paradoxitlcs forhl1ammeri, А+Н - зоны AgnosLнs II Homagnoslt1s, 
P+L - зоны Parabolina spinнlosa II LepLoplasLнs, Р+А - зоны Pellura II Acerocara 
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ляется 7 хроностратонов, каждый в объеме отложений отдельных фаз 
редкннского II котлннского этапов осадконакоплення. Также можно под-

. разделить балтшkкнii этап осадконакопления на 4 хроно1111тервала, 
которые хорошо согласуются с отдельнымн фазамн развнтня осадко
накопления II с новым11 матер11алам11 ло б11острат11граф11ческому расчле
ненню горнзонтов сернн (Пашкявичене, 1981; Мене, Постн, 1984). 

Тако11 подход к соот11ошен11ю геолог11ческого времен11 с выделяемым11 

страт11граф11ческ11м11 подразделе1111ям11 в постбалтнi'~ской частн раннего 
кембрня вызывает некоторые затруд11ен11я. Так, по стратиграфнческой 
схеме кембрш1скнх отложеннй Восточно-Европейской платформы данная 
часть разреза расчленяется на трн горизонта - доминопольскнй, вергаль
ск11й, раусвеск11й. Н11ж1111е два - домннопольскнй II вергальск1111 - отно
сятся по принятой корреляц,111 к «зоне Holmia», а верх1111й - раусвеск1111 -
к «зоне ProtolenL1s», т. с. к подразделенням, образовавшимся соответствен
но в теченне атдабанского 11 ленского веков по шкале геологнческого вре
ме1111 У. В. Харленда и др. (1985). Поскольку длительность обонх веков 
около 15 млн. лет, то, исходя нз строения разреза 11 этапности осадко-
11акоплен11я во второй половнне раннего кембрия (Мене, 1981), время 
форм11рован11я лнвской серин целесообразно отразить в объеме двух 
хрононнтервалов, а вергальского горнзонта - в объеме одного. А11а
лоr11чно, к раусвескому горизонту ( =ленскнй ярус) следует от11ест11 все 
оставшнеся 15 млн. лет, т. е. трн соизмеримых хрононнтервала, что, 

однако, не покрывается реальнымн отложеш1ям11 соответствующей мощ-
1юст11 прн лнтологнчески непрерывной последовательности наслоения. 
Поэтому принятое решенне (рисунок) вызывает некоторые сомнения, 
оно является предварительным II весьма условным, подлежащим коррек

тировке в дальнейшем. 

Ilадайсчяйская часть кембрня, которая представле11а в разрезе Пр11-
Gалт11к11 очень фрагментарно II погорнзонтное подразделение которой 
еще не разработано, коррелируется со страт11граф11ческ11ми еди1111цам11 
общеir шкалы через тр11лоб11товую зональность, установJ1енную в северо
западных районах платформы (Martinsson, 1974; Lendzion, 1983). Для 
среднего кембр11я нанболее совмест11мыми с интервалом 5-6 млн. лет 
являются, в11д11мо, тр11 11адзоны, получнвшне 11азван11я по представнте

лям семейства Paradoxididae: Eccoparadoxides oelaпdicus, Paradoxides 
paradoxissimus II Р. forl1l1ammeri. И хотя корреляцня конкретных гео
лог11ческ11х тел с этим11 б11острат11графическимн подразделениями еще 
весьма условна, все же в ней в11д11тся наиболее реальный путь решен11я 

нашей задачи. 

Для позднего кембрня с предполагаемой nродолж11телыюстыо 18 млн . 
.т~ет целесообразно расчлене1111е также на тр11 хрононнтервала в объеме 
две трнлобнтовые зоны в каждом: Agпostus + Homagпostus; Paraboliпa 
spiпulosa + Leptoplastus; Peltura + Acerocara. 

Полученная такнм путем схема убед11телыю демонстр11рует большое 
значе1111е перерывов в процессе формирован11я тсрр11ге11ных толщ: объем 

страт11графнческ11х пробелов в коордннатах геологнческого временн 
существенно превышает объем реа.~ьно сохра1111вшнхся отложеннй. Фак
т11ческ11 это соотношенне сдв11нуто в направленн11 отсутств11я отло>ке111111 
еще больше, так как II нзображенные геолог11ческ11е тела таят в себе 
м11оrо мелкнх пробелов, еще невыявленных 11л11 просто немасштабных 
для 11зображе1111я на данном р11сункс. Кроме того, надо учнтывать фак
тор 11сод11ократ11ого переотложен11я боJ1ьш11х масс обломочного мате
р11ам1, так как в качестве реального геолог11ческого стратона ф11кс11-

рустся л11шь конечный момент отложения на дне водоема, которыii мо
жет быть мизерным от11ос11тельно време1111 существован11я данного бас
сейна. 

Те~1 не менее такое нзображен11е наглядно передает основные клас-
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сы 11ерарх11зац1111 пробелов II характеризует нх основные особе11ност11. 
Так, 11з приведенного рисунка явствует, что крупный мега- 11л11 даже 
гнгапробел, набJiюдаемый в основан1111 осадочного разреза Пр11балт11кн, 
неоспорнмо нмест рег11она.-1ьное распростра11е1111е по вceii ПJJатформе. 
ВыдеJJяемые по данно~"1 кш1сс11фикацн11 макропробеJiы - три в разрезе 
венда II кембрня - оrран11ч11ваются в основном отдельным11 структурно

фац11аль11ым11 районамн с од11наковой 11cтop11eii reoJJor11чecкoro разв11т11я. 
Следующ11й класс пробелов - мезопробел - разrра1111ч11вает осадочные 
серин II имеет с ш1м11 а11алог11ч11ое терр11тор11аJ1ьнос распростра11е1111с. 

Порой 01111 охватывают нес1юJ1ько структур110-фац11аль11ых раiiонов 11 
пространственно обычно переходят в пробелы более высокого ранга. В 
этой закономерност11 прояв:1яет себя од11н нз парадоксов данной об.1асп1 
11сследова1111й: таксон, более н11зк11й по рангу может нметь ареал распро
странения шнре, чем более высокнй по рангу. Объясняется это, в11д11мо, 
качественным разт1ч11см: сс.111 в возн11кнове111111 макропробсJiов в раз
резе существенную роль нграют тектон11ческ11е особенности р11зв1пш1 
терр11тор1111, вернее - д11ффере11ц11ац11я района на отдеJiы1ые блок11 с 
разлнчной амлл11тудо~"! верт11ка:1ьных дв11же1111i1 11 среза де11удац1111, то в 
образова1111н мезолробелов - сед11мснтац11011ные особенност11, nрежл.е 
всего возн11кнове1111е, развнтне 11 11счез11овен11е бассейнов, контролируе
мые менее д11фференц11рова11ным11 тектон11ческ11м11, а 1111огда 11 локаль
ными г11дростатнческюш явJiен11ям11. 

СJ1едующ1111 класс - м~шропробелы - пр11урочены уже к rрашщам 
более ш1зю1х страт11граф11чесю1х подразделеннй или же развнваются 
в11утр11 ннх. Как правило, терр11тор11аJ1ьное расnространен11е их огра1111-
ч11вается отделы-1ым11 фациаль11ым11 зо11ам11 сущсствовавшнх водое~юв. 

Более мелк11е пробелы, соответствующне кратк11:.1 перерывам в процессе 
сед11ментац1111, локализуются еще более узко (в данном сообщешш онн 
не рассматриваются - нх регнстрация 11 учет на:..1ечаются в будущем). 
Отметнм л11шь, что некоторые мелкне пробелы, обычно уже не подд;~ю
щиеся ф11ксац11и б11острат11граф11ческ11м11 методамн, нанболее отчстт1вu 
выдеJiяются нменно в более глубоководных отложеннях, 11апр11\1ср, в 
кестлаской II махуской пачках лонтоваской свнты, тогда как в пр11брсж-
11ых фацнях онн теряют свою резкость на фоне общего увел11чен11я ко.rн1• 
чества признаков прерывнстой сед11ме11тац1111 в мелководье. 

Таким образом, в разрезе венда 11 кембрня можно выдслнть од1ш 
rигаnробел, трн макроnробела 11 не менее 11 мезопробелов (табл11ца). 

К:пегорня 

Мезопробелы 

Макропробс.1Ь1 

Гигаnробел 
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Перечень II обозначе11ие основных стратиграфических 
пробелов в разрезе ве11да 11 кембрия Прибалтики 

1 Обозначенне 

Мс - 11 
Ме - 10 
Ме - 9 
Ме - 8 
Ме - •7 
Ме - 6 
Ме - 5 
Ме - 4 
Ме - 3 
Ме - 2 
Ме - 1 

Ма- 111 
Ма - 11 
Ма - 1 

Gi 

Предтрсмадокскнй 
Предладожскнii 
Предпетсериск11й 

Предладушкннский 
Предпаалаский 
Преддейменаскпli 
Предайсчяйский 
Предливский 
Предбалтнilскнi! 
П редворо11ковс~-а111 
Предrдовск11i1 

Название 

nреднпжнсордовнкскиi\ 
Предвсрхнекембрпiiскнii 
Прсдсрсднекембрнiiскш1 

Предвендский ( = пред1шжискембриitск11й) 



Этн пробелы 11 нуждаются в первоочередном нзученнн, так как именно 
он11 сосп1вляют ос1ювно11 каркас геологнческнх событн1·1 региона. 

Аналнз представленного матсрнала св11детельствует о том, что рас
пределение по временной шка.rJе конкретных осадочных толщ н страт11-
граф11ческ11х пробелов между нн,111 явленне не случайное, а закономер-
11ое. Так, отчетлнво выделяются две части разреза. Первая 11з ннх охва
тывает ве11д, н11жн11ii ке\fбр111"1 11 кнбартаiiскнй горизонт среднего кемб
рня, вторая - постк11бартайск11е песчаные толщн среднего н верхнего 
ке\fбр11я. Для первой частн характерно налнчне осадочных толщ с более 
развернутым фацнальньш профилем, начиная с субконпшентально
тпоральных II кончая rлин11стым11 отJ1ожен11ям11 сравнительно спокой-
11ых участков сед11ментаu1111. Пробелы между этнмн толщамн, обуслов
.1енные 1юнтннентальнымн перерывамн в седнментащш, разделяют раз

рез на крупные местные стратоны - серии, в пределах которых более 

ме.rJкне подразделения - свиты II пачкн - находятся в тесных rенетн

ЧРскнх взанмоотноше1111ях, нмея од1111аковый структурный план II блнз
кне условия форм11рован11я. Пробrлы между сер11ям11 "(мезопробелы -
по 11aweii класс11ф11каu1111) отчетлнво отражают ц11кл11ческое строение 
разреза 11, что самnе ннтереснnе, нмеют определе1111ь11i оnъем опюснтель-
110 реальных тел. Как вндно нз рисунка, объем эт11х пробелов в большин
стве случаев около двух хро11оед11н1щ, в то время как разделяемые ими 

геолоrнческне тела обычно охватывают 3-4 такне ед11111щы. Эта законо
мерность настолько выдержана в вендско-н11ж11е1<ембо111iском разрезе 
регнона, что ее никак нельзя счнтать случайностью. Поэтому понятие 
«серня» нменно в таком смысле заслужнвает должного вннмания в стра

тиграфической таксономни. 

Иначе обстонт дело с вышележаще11 частью разоеза, в которой тер
р11генные отложення представлены фац11ально более узкой гаммой 
nтлnже1111й - пре11,1ушестве11110 литорально-ме.111<nн1е.nьфовымн nесчанн
камн II алевролнтамн. Здесь подразделення ранга серн11 не выделяются, 
все строе1111е осадочного комплекса напnминает сочет;:~нне геолоr11че

ск11х тел, случайно сохоаннвшихся от неод11окпат11ых перерывов II после
.r1vющ11х денулацнii. Пробелы между фрагментапнп сохра1111вш11м11ся 
псадочным11 пnразовання\111 не нмеют вылеожаннnrо rю площ;~дп харак
тера II мnгvт быть отнесЕ:ч~ы к разным класс,~м, 11аще RC('rn к классу мак
ропробелов (рнсvнок). Следовательно, ц11кл11чес1<ое строен пе разреза 
здесь 11i> выявляется. 

Особый 1111теоес в разрезе венда II кембо11я представляют пробелы, с 
кnторы~11r связан~,, мало\lощные коры п зnны RЫRетрива1111я осадnчных 

пород. Ока1ыRается. чтn сnхраннвшнеся следы RЫRЕ'ТРltванпя, обh1чно 
пооявляющнеся в в1111е зтrы J1>.,1Преrнаш111 поопд тонкnднсперсным rепr

том "(nбnхр11в111111с-). связ,шы далекп не с коvпнымн nnnбi>.rт11щ1. Наобо
nпт. ~южно д:~же отметнть. что так11е пробелы в сvбl\онтн11r11тм1ыюм 
пазРезР венда (гrювск:н1 н вооонковская свиты) относятся к катеrnо1т 
нано- 11 пнкnпооб!.'жн1. 01111 обычно 11меют мощность 20-30 см II нс обна
оvжнвают вь1111е этf"\11 зоны отчетл11вой поверх11ост11 размыва IIJ!t! 11зме11е
н11я ф,щналыrпго обл11ка пород. По-в11д11мо.,,у, мноrне яв.11енш1 такого 
т11п11 являются слелствнем кратковременнпrо внхода этнх nооод из-nnд 

вnды в зону аэрацнн с последующпм новым nогружен11ем в зону осадко

накопленпя. В пр11нципе такнмп же являются некоторые пnоявлепия 
пбохр11вання н в нормалыю-морскпх отложеннях лпнтоваской свнты, в 
которых, однако, нередко наблюдаются II явные пр11знак11 раз~1ыва -
неровные поверхности денудац1111, перекрытие их прослоями м11кст11то

вых пород н др. К такому тнпv проявленн1i выветривания относятся 11 
зоны обохрнвания в11утр11 ров<'нскоrn II ло11товас-1<пrn rорнзонтпв в Юго
Восточной Литве (Коркутнс, 1971; Гриrялнс 11 'lp .. 1971), которые могут 
быть рассмотрены как мнкропробелы (р11су1101<). На кратковре~1енность 

53 



формирования этвх зон обохр11ван11я указывают многие признаки, преж
л.е всего 11х небольшая мощность (первые десяткн сант11метров) 11 
отсутств11е 1<акой-л11бо зона.rtьностн в строенпн 

Две коры выветрнвання, обладающне уже более значнтельной мощ-
1юстью (2,5-7 м) н признакамп верт111<альной зональностн, свнзаны, 
по предлагаемой кла-сснф111<а1..1.1rн. в основном с мезопробелам11. Это -
охристая кора выветр11ва11ня на ля\11111ар11товых гл.ннах юплш,ской свн

ты (Мене, Пнррус, 1969. 1970) н кора на алеврнтовых гт1нах петсерн
скон св11ты верхнего кембрня в разрезе J\\ех11коор1-1а (Волкова н др., 
1981). Сохране1111ю такнх зон в разрезе способствовалн, внднмо, сnец11-
ф11чесю1е услов11я. Для 11алкотл11нскоii коры характерна небольшая д.111-
тельность dюрм11рован11я. сvля по \IJ1Нералпг11ческ11,1 данным (Ме11с, 

Пнррус, 1970). Отсюда, по все,, вероятностн, 11 хорошая сохранность на 
большой площадн распространення. Для коры выветр11ван11я на петсе
р11ской свнте условия CЛOЖIIЛl!Ch друг11е, перерыв В сед11,1ента111111 был 
бплсе длнтельным, процессы денудац1111 11мет1 более ш11рою1й размах 11, 
кm< с-.ТJе,11.ствне этого, соответствvющая кора выветр11ва1111я пока уст:111ов

ле11а л11шь в ол.ном разрезе н представ.1ена та,1 то.ТJько cвoeii нижней 

частью. 

Нес1<0лько 1111oii обт,к ш1еет третья кора выветр11ван11я, рег11он11льно 
более выл.ержа1111ая ка1< по своему распростр11 11е1111ю, так II пn зо11а.rtь-
11ост11 строення. На востоке она формнрова.r~ась на .rт'111товас1юй св11те 11 
перекрывалась сред11екембр111'iским11 песча1111кам11. К западу эта кора 
продолжается на люкатнскоii 11, вероятно, на тнскрескоil свнтах и пере
крывается уже отложе1111ям11 айсчяйскоii серин раннего кембр11я. Сле
дователыrо, пробел над это11 кopoii относ11тся к разным категориям 11,1 
разно11 терр11тор1111 - то к макро-, то к мезопробелу (рнсунок). Ра:1т1-
ч11я во вре,1енном охвате пробела сопровождаются 11зменен11я~1н II в 
строен1111 коры, в частностн, в полноте ее зонального профиля. Так. 1< 
макропробе.11у пр11vрочены профнлн с 1,аол11н11товой зоной коры выветрн
ва1111я, к ме:юпоnбелу - лншь обохрен110-01шсле11ные породы, прел.стаА
ляющ11е лнбо бплее коатковремснные образовання, лнбо сохрашrвш11сся 
«кор1ш» по.11ногn проф11.1я выветр11ва1111я. 

В нтоrе следv<>т птметнтn, что пр11 д,111пе.11ьных nеоеоывах '(наличпе 
крупного пробел:~) J<np1 выветр11ван11я 11а f'са>1nчн1,1х породах может 
развиваться на11бо.rtее пnлно, олнако 111а11сы на со,ране1111е ее в конеч
ном разре1е м111111мальн1,1 11 '1-За болыrюй рnл11 rопровождающнх денvда
ннонных прпцеrсnв. Кп1т1<0R!Н'•1ен11ые зrн1ы .rэраш111 - слел.ы обохр11ва
н11я порол. связанные с 11ебо.111-,н111м11 страт11rоаФ11ческ11м11 пробелам11. 
лучше фнкснрvютrя в осадочной толще II онн вес~-,ма часто встречаются 
в рязрезах венда II кембр11я рассматрнваемnго регнона. 

Bтnnoi"r кпvг вопрпсов. связан11ы1·1 с т11nащ1 ппобелов в ра:1пе1е, 
::1аключается в отр,1же111111 хапактеоа прnбела в база.11ьных с.110ях пере
крыА:-1ющ11х отложен11i1. Это. nрсжле всего. проблема базальных ко11гло

~1ер,нпв и скоn.'!с11111·1 нnнбсмее коvпнооб.rюмnчного матерна.11а вообшr. 
C.rt("tvcт сразv же nтмет11ть. что прос,1011 конгломератов в нашем разрезе 
не nчень хаоактеоны для ,,ровней. зя.rtеrающ11х непосредственно нал. 
поверх11остыо перерыв:~. Очень частп более вь1Раз11тель11ые конrло~н•nя
товые образова1111я связаны с внvтр11стратоновым11 мнкро- 11 11анопробе
лам11, маркнруя по1ч'рх1юст11 кратковре\1е1111ых локальных перерывов в 

осалко11акоп.11е111111. Сю11.а относятся. в частност11, большинство скопле1111й 
фосфат11з11рова1111ых галек алевролита, наблюдаемых на многих уровнях 
лонтоваской, люкатиской, 11рбенскоii, кнбартайскоii II др. свнт. Однако 
некоторые конгломераты такого тнпа встречаются II на границах страто
нов, напр11мер, 11ад мсзоnробелом между лонтоваской II люкат11ской сви
тамп (Лоог II др .. 1966: Мене, Пнррус, 1975), над микропробе.110м между 
люкатнской и тнскрескоii св11там11 (Мене, Пнррус, 1977) 11 др. При этом 
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характерно, что такне I<онrломераты часто не образуют целост11оrо про
слоя над поверх11остыо перерыва, а представляют отдельные л11нзы, 

111юrда под1111мающ11еся гораздо выше поверхностн основного перерыва. 

Характерен факт, что матернал галек в конгломерате часто про11сход11т 

нз разных ypoв11eii нижележащей нлв даже отсутствующей часте11 раз
реза, нередко 11 11з слоев конгломерата более древнего про11схожде1111я 
(Мене, Пвррус, 1975). Настоящ11е базальные конгломераты установлены 
в сравннтсльно редкнх случаях и он11 обычно 11меют незначительную 
~ющность. Можно отметить, 11апр11мер, базальный rравелнт на rраннце 
гдовской 11 воронковской сввт в скв. Тааднквере II прослой базального 
конгломерата вакнской сваты в скв. Элва. Однако такого выразнтель
ноrо базального конгломерата, как это наблюдается в основанпн трема
дока (Мююрнсепп, 1958), в разрезах венда II кембрня пока не установ
.1е1ю. Парадоксально, 110 гораздо чаще в нашем разрезе можно найтн 
контакты од11от11п11ых пород: rл1111ы на глинах, алевролвты на алевролв

тах 11 т. п., которые, несмотря на существенные пробелы между соответ
ствующнмн комплексамн пород, внешне весьма сходны и различаются 

1111оrда лншь по палеонтолоrическвм нлн мвнералоrнческнм характе

рнстнкам (Мене, 1979). В этом, вндимо, заключается однн нз ведущих 
законов осадконакопления в платформенных условиях - деф1щ11тность 
rрубообломочвоrо осадочного материала для марк11рова1111я начальной 
фазы тра11сгрессин прн свльно выравненном рельефе поверхностей 
перерывов. 

С этим хорошо согласуются нмеющнеся данные по распределению 
крупнообломочной составляющей в разрезе (Pirrus, Riitsep, 1977): она 
в заметном ко.111честве присутствует в валдайской сервн (гдовская сви
та), в низах балтийской сернн (лонтоваская II воозиская свнты), в сыру
ской свнте лнвской сер1111 - т. е. в тех случаях, когда этн лнтотела на 
больших площадях еще контактнруют с кр11сталлнческ11м основанием 
11л11, друr11м11 словами, когда под н11м устанавл11вается нал11ч11е реr110-

11алыю выраженного гнгапробела. После экран11зацш1 крнсталлвческого 
ос11ован11я осадочным покровом к середине лввскоrо этапа осадконакоп

ле1111я материала крупнее крупного песка (>0,5 мм) в отложениях кемб
рня стало уже очень мало, несмотря на то, что rидрод11намнческ11е усло

вня, позволяющ11е его на1<0пление, возшшали тут 11еод11ш<рат110 (фосфат
ные галыш, окатышн rл~ш и др.). 

Малое развнтне базальных конгломератов, большая территориальная 
выдержанность терр11ген11ых лнтотел, отсутств11е крупных долнн 11л11 

карманообразных углублен11й в подошве слоев - все эти прпзна1ш 
однозначно говорят о том, что, несмотря на пестроту II множество пробе
лов в разрезе, почти все поверх11ост11 перерывов в венде II кембр1111 вы
рав1111вал11сь до плоскнх пенеnJiенов II нс оставлялн резких ступеней в 
рельефе до осаждения последующих осадков. Это, в11д11мо, одна из 
характерных черт осадконакопления рассматриваемых террнгенных 

толщ во всем северо-западном регионе платформы. 
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LUNGAD POНJA-BALПKUMI VENDI JA KAMBRIUMJ LABILOIKES 

Toetudes liinkade varem koostatud hierarhilisele klassifikatsiooniskeemile оп a11aliiii
situd 11e11de esinemissagedust, tiiiipe ja iseloomu Pбhja-Balti ve11di ja kambriumi terri
geenses liiblloikes. Uurilud lablloikes 011 cristatud 15 suur_emat lii~~a, mille jaot~sp_ilt 
liigestab kog-u liibllбike kahte ossa. Alшnises osas оп lungad lo1gustanud sett,m,~
protsessi tsiikliliselt: eraldalavad sellekehad jaoluvad seeriatesse, mida r~gulaarselt 
lahutavad mesoliiпgad. Liibllбike ulemises osas 011 siiilinud iiksnes madalveel1stes faat
siestes kuhjunud settekehad, millede j:юtumine meso- ja makroliinkade tausta! оп eb11-
regulaarne, rohkem jul1uslikku laadi, 
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Kaisa MENS, Е. PIRRUS 

HIATUSES IN ТНЕ EAST BALТIC VENDIAN AND CЛMBRIAN· SECTIONS 

Frequency of occurrence, types and character of hiatuses !n Vendian and Cambrian 
terrigenous sectio11s of tl1e East Baltic area are analyzed 011 the basis of their l1icrarchic 
cl2ssification. ln order to follow the relatio11ships of the existiпg s!rata \vith these hia
tuses а figure ,vas compiled using the Bal tic Cambrian correla tioп tаЫе (lhe Figure). То 
clear up these relationships in lateral direction !he horizontal axis was divided into three 
parts corresponding to three regions \vilh а differenL tecLoпic devclopment and facial 
structure. For examini11g these relations in vertical section, the Cambrian time span was 
divided into periods \Vith а duration of about 5-6 m.y. ,vhich аге defiпed as chrono
intervals. 15 hiatuses of а higher raпk \Vere estaЫished (the ТаЫе). Accordiпg to their 
arrangemeп!, lhe whole section seems to fall into l\vo parLs. The Jower part embгacing 
the whole LaLe Ycпdian, Early and the lo,vermost рагt of lhe Early Middle Cambriaп, is 
characterized Ьу the occurreпce of mesohialuses separatiпg lhe sedimer1tary series from 
eacl1 otl1er. Тhе upper part is stratigraphically less complele, mostly representcd Ьу 
saпdy deposits о[ shallo,v-water conditions. Неге macro- as ,vell as mesohiatuses сап Ье 
sееп (the Figure). 

Tl1e studied sectioп is cl1aгacterized Ьу numerous ,veatl1ering features: from \veakly 
oxidized clay inlerbeds to weatl1ering crusts ,vith а disLinctly zonal structure whcre 
sometimes the zone of kaolinite is оЬ.sегvаЫе as ,vell. Mostly they аге connecled ,vith 
hiatuses of а lower гапk (micro- апd nanohiatuses). 

Breaks in sedimentation аге not clearly marked Ьу the occurrence of coarse-grained 
materia!. As usual l11is material has been found оп the base of the overlying beds iп the 
sections of the Veпdian, Baltian апd Liiviaп times, whereas some outcrops of the crystal
line basement were siLuated оп the source агеа. From the middle of the Liivian Lime Lhe 
source агеа has been covered only Ьу sedimentary rocks due to which Lhe finds of coarse
graincd malerial became very гаге. 
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