
Э. ПИРРУC

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИНИСТЫХ
МИНЕРАЛОВ В ВЕНДСКИХ И КЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ

ВОСТОЧНОЙ ЭСТОНИИ

Сведения о составе глинистой фракции вендских и кембрийских отложений Эстонию
очень скудны и отрывочны. Опубликованные до сих пор работы затрагивают в основ-
ном только эксплуатируемую часть верхов толщи «синих глин» лонтоваской, отчасти
пиритаской свиты и, как правило, весьма слабо привязаны к стратиграфии разреза
(Pralow, 1938; Дилакторский, 1953, 1956; Пальмре, 1960; Репер, 1965а, 19656; Utsal,.
1969). Данные о глинистых минералах других частей разреза приведены лишь в от-
дельных публикациях, посвященных рассмотрению частных вопросов геологии кембрий.-
ских и вендских отложений (Паасикиви, 1966; Мене, Пиррус, 1970; Mens, Pirrus, 1967).

В настоящей статье излагаются материалы систематического исследования качест-
венного и количественного распределения глинистых минералов в семи разрезах вос-
точной части Эстонии, где вендские, в меньшей степени и кембрийские терригенные от-
ложения, представлены наиболее полно и большими мощностями (до 220 м). Представ-
ленный материал базируется на исследовании фракции <O,OOI мм из 317 проб-
осадочных пород, по которым выполнено 275 термических, 155 рентгеноструктурных.
55 полных и 70 специальных химических анализов. Термические и химические исследо-
вания проводились в лабораториях Института геологии АН ЭССР, рентгеноструктур-
ные в минералогическом кабинете кафедры геологии ТГУ К. Утсалом.

Состав и характеристика глинистых минералов разреза

В результате проведенных исследований в вендских и кембрийских
отложениях установлено присутствие трех групп минералов: каолинита,
гидрослюд и хлоритов. Минералы с разбухающей структурой типа монт-
мориллонит или вермикулит в виде самостоятельной минеральной фазы
нигде не обнаружены. В ряде образцов установлены только следы
(5 —10%) неупорядоченных смешанно-слойных минералов типа гидро-
слюда-монтмориллонпт, однако из-за ничтожного содержания этих ком-
понентов невозможно дать их более подробную характеристику. При
количественных расчетах эти образования условно рассматриваются как
наиболее деградированные разности гидрослюд, в состав которых они
и включены.

Рентгенограммы глинистой фракции исследованных пород обладают
весьма четкими рефлексами и характеризуются слабым фоном, что сви-
детельствует о сравнительно хорошей окристаллизованности глинистых
минералов и об отсутствии в составе тонкой фракции значительных коли-
честв рентгеноаморфных продуктов. Из неглинистых минералов в составе
фракции <O,OOI мм установлена спорадическая примесь кварца (до
5—7%), реже обнаружены следы кальцита, доломита и сидерита. В крас-
ноцветных отложениях валдайской серии часто присутствует тонкодис-
персный гематит (5—25%), в охристых корах выветривания, лям.инари-
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товых и «синих» глин гетит (до 20%). При количественной характе-
ристике состава глинистой фракции эти минералы не учтены. Общий
минералогический состав фракции <O,OOI мм отражается во взаимоот-
ношениях породообразующих окислов, представленных в таблице.

Гидрослюды исследованного разреза в основном диоктаэдрического типа, ха-
рактеризующиеся обычной для слюдистой решетки серией рефлексов, в частности
рефлексом (060) в 1,503—1,508 Ä. Базальное отражение в 10 Ä имеет, как правило, вил
четкого пика, иногда лишь слегка затененного в сторону малых углов отражения.
Только изредка в таких образцах после обработки этиленгликолем наблюдается появ-
ление едва заметного дополнительного рефлекса в 11,5—12,0 Ä, позволяющего предпо-
лагать примесь смешанно-слойных образований с высокогидратизированными слоями
в пакете (эффект исчезает при нагревании). В одном случае после нагревания наблю-
дается появление слабого рефлекса в 14Ä, свидетельствующего о возможном присут-
ствии неупорядоченных смешанно-слойных сростков типа монтмориллонит-хлорит.
Однако эти единичные и незначительные по масштабу проявления смешанно-слойных фаз
не обнаруживают отчетливой приуроченности к какой-либо определенной части разреза,
а весьма случайно разбросаны по нему. Это дает основание рассматривать их в ка-
честве метастабильных промежуточных продуктов изменения основного гидрослю-
дистого компонента фракции <O,OOI мм.

Судя по разнообразию относительных интенсивностей базальных рефлексов первых
порядков, гидрослюдистый компонент рассматриваемых отложений представлен весьма
разнообразными образованиями, имеющими значительные колебания не только в сте-
пени гидратации, но и в характере заселения октаэдрических позиций решетки различ-
ными трехвалентными катионами. Перерасчет химических анализов позволяет охарак-
теризовать суммарный кристаллохимический состав гидрослюдистого компонента
отдельных стратиграфических комплексов в виде следующих формул;
Пиритаская свита;
1) Скв. Яама, гл. 149,6 м, [Ko,6(H 3o)o, 3 Na<o,i]i (Ali,6peQir;V\go, 2 ) 2 ( S 1з,8А1о,2) 4
Oio[Oo,e(OH) 1.4]г-
Лонтоваская свита:
2) Скв. Кунда, гл. 48,3 м, [К O>S (Н 3O) O>4 Na <ol i]i (Ali^FeJJFesjMgol2 ) 2 (51з, 7 А1о.з)4
Ою[Оо,з(ОН) 1,7 ] 2.

3) Скв. Петсери, гл. 490,1 м, [Ко.б(Н3o)о,4 Па <o,i]i go,i0 ,i) 2 (5i 3>8 A1 0.2) 4
Ою[О O,б(ОН) i >4 ] 2.

Регрессивная часть валдайской серии:
4) Скв. Яама, гл. 227,6 м, [K0,7(H 30)0, 3 Na <o.i], Fe<^ 2M go,2)2 (5i 3,iA10, 9 ) 4
[Од.7 (ОН) о,з] 1C (ОН) 2.

Кетлинская свита:
5) Скв. Яама, гл. 245,1 м, [Ко,?(HI 3O) o.sNa <0,1 J 1 (Ali, 7FeQi^Mgo,i) 2 ( S Iз,эАlо, i )4
OiolOo.8(OH) i,2 ] 2.

■6) Скв. Синимяэ, гл. 158,2 м, [Ко,б(Н3O) O. 4 На <o,i ] 1 (АЬ.гРеЦреЦМдо.зЬ (Sis.sAlo.sh
[Од,B(ОН)о, 2 ] 10(ОН) 2 .

Гдовская свита:
7) Скв. Яама, гл. 292,7 м, [Ko,7(H 3 o)o, 3 Na <;o,i]i (Ali,4 FeoJjFeoJ[Mgo,2 ) 2 (51 3, 4А1о,б) 4
Oio[Oo,i (ОН) i, 9 ] 2.

8) Скв. Ухтна, гл. 274,1 м Fe 2 Mg0l3 )2 (5i314 A10, 6 ) 4 О IO (ОН) 2 .

Эти данные показывают, что из гидрослюдистого компонента в целом выщелочено
30—45% калия, что соответствует гидрослюдам (в узком смысле) по номен-
клатуре И. Гинзбурга (1953). Кристаллохимические формулы указывают и на заметную
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Химический
состав

фракции
<0,001
мм

вендскихи

кембрийских
отложенигВосточной

Эстонии.
%

Тип
породы

Название скважины
Глубина,
м

Si02
ТЮ2
А1

2
03

Ре2
0

3

FeO
СаО
MgO
N
а2
0

К2О
п.п.п.

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

Нерасчлеиенный
песчано-алевритовый

комплекс
средне-верхнекембрийского

возраста

Глина,
алевритовая
Яама

139,1—139,2

47,03
2,43
32,75
0,76
0,62
0,37
1,36

0,10
4,22

10,14
99,78

Пелиталевролит
Петсери

460,0—460,1
45,45
1,52

37,78
0,23
0,57
0,20
0,38
0,04
0,22

14,35
100,74

Пиритаская
свита

Глина

Яама

149,6—149,7
52,36
1,26

23,76
2,78
2,21
0,35
2,61
0,22
6,33
8,22

100,10

Глина,
алевритовая

Синимяэ

41,4—
41,5

51,92
1,04

21,90
4,35
2,65
0,30
2,67
0,07
5,42
7,65
97,97

Глина,
алевритовая

„

48,9—
49,0

51,75
1,13

24,04
2,93
2,72
0,43
2,34
0,12
5,46
8,26
95,18

Лонтоваская
свита

Глина

Яама

212,8—213,0
50,87
0,95
22,86
3,78
3,75
0,13
2,70
0,04
5,61

8,50
99,19

Песчаник

,,

217,0—218,0
57,35
1,19
18,19

3,89
3,55
0,48
1,82

—

4,54
8,21
99,22

Глина

Кунда

0,4—
1,4

50,58
0,81
23,59
3,34
3,37
0,43
2,49
0,12
6,16
9,47

100,36

Глина

,,

7,1—
7,4

48,41
0,71
20,95
10,01

2,60
0,29
2,60
0,10
5,65
8,94

100,26

Глина

„

48,1—48,6
51,44
0,64
21,97
5,13
2,88
0,38
2,48
0,06
5,63

9,42
100,03

Глина

Синимяэ

54,4—54,5
51,15

1,02
23,15
3,80
2,84
0,50
2,80
0,07
5,37

8,21
98,91

Глина

,,

98,2—98,3
50,64
0,91

22,80
5,12
3,20
0,35
2,60
0,06
5,08

8,54
99,30

Глина

,,

121,9—122,0
50,25
0,93
22,66
4,83
4,00
0,45
2,60
0,08

5,21

8,56
99.57

Глина,
алевритовая

Петсери

490,0—490,2
50,27
0,92
22,90
3,79
2,24
0,32
2,56
0,17
6,60
9,50
99,27

Регрессивная
часть

валдайской
серии

Глина

Ухтна

185,4—185,5
45,82
2,01
36,17
1,36

0,10
0,13
0,55

—

2,25
12,37
100,76

Пелиталевролит
,,

194,6—195,4
40,78
1,25

25,01
17,42
1,15

0,19
1,28

—

4,51

7,89
99,48

Глина,
алевритовая
Яама

227,5—227,8
40,36
1,74

30,37
12,97
1,21

0,13
0,79
0,02
2,85
9,87

100,31

Пелиталевролит
„

239,9—240,1
44,50
2,07
30,55
2,49
4,89

—

1,41

—

2,58
10,63

99,12

Пелиталевролит
Раннапунгерья

248,2—248,7
41,77
1,15

26,54
6,54
6,66
0,49
1,78
0,11

4,16
9,85
99,05

Пелиталевролит
Синимяэ

143,6—143,8
45,25
2,30
27,90
2,43
2,40
0,88
1,12

0,55
5,98

12,80
101,61
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1

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

Глина

Пээри

196,8—197,0
Котлинская

свита
50,45
1,02

25,38
2,31
3,86
0,35
2,01

0,14
5,15
8,44
99,11

Глина

Яама

245,0—245,2
50,85
1,05

25,28
2,52
3,34
0,26
1,90

0,20
4,94
8,56
98,90

Глина

„

250,2—250,4
50,42
1,12

25,57
2,51
3,65
0,30
2,08
0,25
5,22
8,24
99,36

Глина,
алевритовая

Синимяэ

157,0—157,1
49,40

2,31
29,50
2,51
2,18
0,70
1,81

0,21
2,05

9,20
99,87

Глина

,,

158,2—158,3
51,05
1,06

25,57
2,22
3,71
0,27
2,09
0,10
4,19
9,02
99,28

Глина

,,

163,0—163,1
49,50
1,88

28,70
2,32
2,62
0,84
2,42
0,09
4,44
8,62

101,43

Глина,
алевритовая

„

181,4—181,5
49,43
0,90
25,30
2,50
4,33
0,18
2,50
0,06
4,54
9,62
99,36

Глина

Ухтна

212,5—213,8
49,27
1,25

27,33
2,07
2,71
0,28
1,67
0,02
4,44

10,21
99,25

Глина,
алевритовая

„

219,0—222,4
47,50

1,21

29,59
2,78
1,39

0,26
1,49

—

4,45
10,61

99,28

Глина

Раннапунгерья
259,5—259,7
48,81
1,09

27,74
2,41
3,41
0,52

1,81

0,09
4,07

10,43
100,38

Глина

„

265,8—260,0
48,07
1,30

28,94
2,16
2,55
0,43
1,75

0,11
4,08

10,22
99,61

Пелиталевролит
»

284,2—284,4
46,10

1,63
31,41
2,73
2,36
0,39
1,73

0,05
3,53

10,52
100,45

Пелиталевролит
Яама

292,6—292,9
Гдовская 45,72

свита 1,59
31,22
2,95
2,63
0,27
1,52

0,09
3,89

10,59
100,47

Пелиталевролит
,,

310,5—310,8
34,85
1,58

23,37
23,70
2,38
0,27
1,27

0,03
2,55
9,24
99,24

Глина

,,

314,3—316,6
39,20
1,27

26,79
15,72

0,70
0,40
0,99
0,03
2,85

11,43
99,38

Глина,
алевритовая
„

316,6—318,7
41,02
1,48

27,17
13,90

0,55
0,52
1,06

0,08
3,41

10,58
99,77

Глина

Синимяэ

239,2—239,3
43,70
1,18

31,05
6,52
1,09

0,12
1,08

0,03
2,54

11,71
99,02

Пелиталевролит
Ухтна

231,5—231,9
48,25
1,78

29,71
2,70
0,76
0,32
1,19

—

4,03
10,72

99,46

Глина,
алевритовая

„

235,0—236,5
36,10
2,05
24,00
23,06
0,99
0,33
0,94

—

3,10

8,74
99,31

Глина,
алевритовая

„

274,1—274,2
46,28
1,77

32,03
2,40
0,57
0,27
1,20

—

3,60
11,57

99,69

Глина,
алевритовая

,,

274,5—274,6
34,23
1,95

22,66
26,05
1,18

0,14
1,11

0,04
2,86
9,00
99,22

Глина,
алевритовая

Раннапунгерья
288,8—289,0
40,71
1,26

28,24
3,83

8,91
0,64
2,07
0,10
3,32

10,28
99,36

Пелиталевролит
,,

292,0—292,2
42,16
1,75

29,18
9,68
1,42

0,26
1,48

0,11
3,23

11,19
100,46

Алевролит,
песчаный

,,

312,0—312,3
42,52
1,31

30,17
9,63
1,00

0,13
1,48

0,13
3,04
11,20
100,61

Пелиталевролит
,,

316,8—317,1
43,27
1,31

29,64
9,60
0,79
0,13
1,32

0,15
3,53
10,81
100,55

Пелиталевролит
Петсери

570,3—570,5
37,77
1,37

26,28
5,70

11,58
0,43
2,80
0,11
2,53

11,57
100,14
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роль железа и магния в октаэдрическом слое решетки, что, очевидно, говорит о форми-
ровании части гидрослюд за счет продуктов разложения железистых слюд, широко
распространенных в гнейсовой формации подстилающего кристаллического фундамента.
Особенно заметна роль трехвалентного железа в гдовских отложениях. Следует также
отметить незначительную роль алюминия в тетраэдрической координации, в частно-
сти, в кембрийских отложениях, что лишь частично объясняется гидратированностью
первичной слюдистой решетки.

Каолинит в рассматриваемых отложениях характеризуется в основном средней
и даже хорошей степенью окристаллизованности, судя по дебаэграммам наиболее мо-
номинеральных его образцов из различных стратиграфических комплексов. Правда,
характерные дублеты рефлексов (111) и (111) на порошкограммах нигде не наблюда-

ются, но отражения (111) в4,17Ац(021) в 3,85 Аво всех случаях выделяются весьма четко.
Базальные рефлексы каолинитов на дифрактограммах по четкости и интенсивности зна-
чительно превышают базальные отражения гидрослюд, что также указывает на струк-
турное совершенство и, отчасти, более крупные размеры частиц этого минерала.

Минералы группы хлоритов дают отражение dm в широком интервале, в боль-
шинстве образцов от 12,0 до 14,6 А. После нагревания до 500° С четкость этого рефлекса
несколько возрастает, однако обычно он фиксируется при заниженных значениях в
13,2—13,8 А, что позволяет предположить частичное разрушение бруситовых слоев
структуры и, следовательно, сделать вывод о структурной деградированности минера-
лов этой группы.

Интенсивность базального рефлекса первого порядка, как правило, значительно
уступает интенсивности рефлекса второго порядка, что свидетельствует о присутствии
значительного количества железа в октаэдрических позициях решетки. Хлориты довольно
легко растворяются в НСI: после двухчасовой выдержки в горячей 10%-ной HCI реф-
лексы их на дифрактограммах не обнаруживаются. Судя по составу катионов в соля-
нокислых вытяжках, хлориты разреза имеют весьма сложный состав и в структуре их
значительная роль принадлежит трехвалентным катионам, в частности алюминию. Это
свидетельствует о некотором приближении рассматриваемых алюмосиликатов к диокта-
эдрическим минералам, что может быть объяснено продолжающимся разложением и
окислением их первоначальной формы в ходе осадконакопления.

Принимая условно, что алюминием охвачена ’/4 часть положений катионов в тет-
раэдрических слоях решетки, состав хлоритовой примеси по данным анализа соляно-
кислых вытяжек можно представить в виде следующих приближенных кристаллохимн-
ческих формул:
Лонтоваская свита:

1) Скв. Кунда, гл. 1,0 м, (Mgi. 5Fe jjyРе^А! 2 ,б)б (5i 3 ,0A1i,0) 4 0i0[0 1,3(0H) 6 , 7 ] 8.

2) Скв. Яама, гл. 212,9 м, jjjFegij" A12,i)e (Si 3io Ali (o )4 Ош[Оо,B(ОН)7, 2 ] B.

Кетлинская свита:
3) Скв, Яама, гл. 245,1 м Ре <уз АЬ.Ое (Sis.oAli.o) 4 Ою[Оо,7(ОН)7,з]B.

4) Скв. Синимяэ, гл. 181,5 м, (Mgi.sFe А1 2 ,б)6 (Sia.oAli.o) 4Oie [Oi.i (ОН)б,э]B-

- Скв. Синимяэ, гл. 158,2 м, (Mgi.sFe Fefy Al 2>3 ) 6 (5i 3 ,0A1i. 0)4 Oic.[Oi,2(OH)6.B]B-

- видно, хлориты разных частей разреза мало отличаются друг от друга, что

свидетельствует о значительной близости материала, из которого они образовались.
Только в единичных пробах гдовской свиты обнаружены хлориты, в которых двухвалент-
ное железо резко преобладает над трехвалентными катионами в октаэдрическом слое

решетки. Структурное несовершенство хлоритов, а также выдержанность их состава по
разнотипным породам разреза однозначно указывает на то, что эти минералы являются
не продуктами аградации полуразложившихся гидросиликатов, а остаточными продук-
тами первичных хлоритов, не успевших разложиться в ходе транспортировки и седи-
ментации глинистой взвеси.
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Распределение глинистых минералов по вертикальному разрезу

Несмотря на сравнительно малокомпонентный состав глинистых ми-
нералов, в разрезе вендско-кембрийских отложений Восточной Эстонии
практически отсутствуют мономинеральные разности фракции <O,OOl мм.
Главенствующее породообразующее значение по всему разрезу имеют
гидрослюды, которым часто в весьма различных количествах сопутст-
вует каолинит. Хлорит встречается в качестве примеси обычно в тонких
фракциях гидрослюдистого, реже гидрослюдисто-каолинитового состава.
В богатых каолинитом образцах из различных частей разреза роль вто-
ростепенной примеси принадлежит, как правило, гидрослюдам.

Отмечается ряд характерных минеральных ассоциаций, контролируе-
мых стратиграфией разреза (рис. 1).

Рис. 1. Распределение глинистых минералов по разрезу вендских и кембрийских
отложений Восточной Эстонии:

1 каолинит; 2 гидрослюды; 3 хлориты.

Отложения гдовской свиты характеризуются присутствием в
примерно одинаковых количествах каолинита и гидрослюд, с незначи-
тельной примесью хлорита. Такая ассоциация минералов объясняется
формированием отложений гдовской свиты за счет одновременного раз-
мыва разновыветрелых пород подстилающего кристаллического фунда-
мента. Образование осадков местами в сильноокисляющих условиях

обусловленная тонкодисперсным гематитом) не спо-
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собствовало сохранению в них хлоритов, чем объясняется весьма спора-
дическое распространение этих минералов и, в частности, наличие их
только в сероцветных разностях пород. Однако отдельные случаи повы-
шенной концентрации минералов этой группы (до 50% в скв. Петсери)
все же указывают на близость первоисточника этих минералов кри-
сталлических пород фундамента.

Отложения котлинской свиты характеризуются несколько
иным соотношением компонентов, что свидетельствует о существенной
перестройке ко времени максимума валдайской трансгрессии схемы пи-
тания бассейна глинистым материалом. Тонкая взвесь, привнесенная в
районы Восточной Эстонии, очевидно, с довольно удаленных областей
размыва, состояла в основном из гидрослюдистых минералов. Каолини-
товый компонент в составе глинистой фракции явно подавлен (15—25%)
и обнаруживает слабую тенденцию к увеличению лишь в западном на-
правлении в сторону более прибрежных фаций бассейна (до 35—40%
в скв. Ухтна, Паламузе). Характерным является присутствие хлоритов.
(5—10%), более выдержанное, чем в подстилающих гдовских отложе-
ниях. В обохренной зоне выветривания верхов ляминаритовых глин ми-
нералы этой группы исчезают (Мене, Пиррус, 1970).

В отложениях регрессивной фазы валдайской серищ.
представленных пестроцветными алевролитами и мономинеральными
кварцевыми песчаниками явно мелководной фации осадконакопления,
минеральный состав глинистой фракции характеризуется высокой зре-
лостью. Преобладающим минералом становится каолинит, содержание
которого часто выше, чем в гдовских отложениях. Минералы группы
хлоритов здесь либо отсутствуют, либо представлены в виде случайной
примеси.

Обогащение отложений каолинитом свидетельствует об увеличении-
роли местного материала, привнесенного в бассейн седиментации, по-ви-
димому, с запада и юго-запада из области кор выветривания пород
кристаллического фундамента и ранее образовавшихся гдовских отло-
жений. Широкое развитие каолинита в рассматриваемых осадках указы-
вает также на преимущественно пресноводные условия седиментации в
период вырождения валдайского осадконакопления.

Последующий трансгрессивный этап развития территории Восточной
Эстонии, начавшийся с накопления песчано-глинистых отложений низов,
лонтоваской свиты, обусловил новую ассоциацию глинистых ми-
нералов, характеризующуюся резким преобладанием гидрослюдистого
компонента, содержание которого местами достигает уровня почти пол-
ной мономинерализации фракции (90 —95%). Появление в осадках аути-
генного гидросиликата глауконита указывает на нормально-мор-
ские условия седиментации материала в лонтоваское время. Этим,
кстати, объясняется и убывание роли неустойчивого в таких условиях
каолинита, содержание которого часто не превышает чувствительности
дифрактометрического анализа (5%). Хлоритовая примесь в лонтова-
ских отложениях встречается почти повсеместно.

Ассоциация минералов в вышележащих отложениях люкатиской пач-
ки пиритаской свиты, образовавшихся в более мелководных усло-
виях на базе переотложения глинистого материала верхов лонтоваскощ
свиты, практически ничем не отличается от ассоциации минералов в лон-
товаских глинах. Можно указать лишь на продолжающееся здесь убы-
вание каолинита, о чем свидетельствуют случаи полного отсутствия этого
минерала.

Нерасчлененный комплекс алевритово-песчаных отложений предпо-
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латаемого средне-позднекембрийского возраста,* зале-
гающий на размытой или выветрелой поверхности перерыва на лонтова-
ских или пиритаских отложениях к югу от линии Виру —Роэла—Яама,
характеризуется очень изменчивым составом глинистых минералов.
Встречаются как почти мономинеральные гидрослюдистые или каолини-
товые разности фракции <O,OOI мм, так и разности с различной количе-
ственной комбинацией этих минералов. Такие колебания состава одина-
ково наблюдаются в маломощных глинистых прослоях и в рассеянном
глинистом цементе алевролитов, при этом не выявлено каких-либо чет-
ких закономерностей ни в вертикальном, ни в горизонтальном распреде-
лении отдельных компонентов. Появление значительного количества као-
линита можно объяснить поступлением этого минерала с каолинитовой.
коры выветривания «синих глин» лонтоваской свиты (Паасикиви, 1966),
но не исключено его частичное образование и катагенетическим путем
под действием циркулирующих в алевролитах агрессивных грунтовых
вод. Для данной части разреза характерно почти полное отсутствие-
хлорита.

Распределение глинистых минералов
в разнотипных породах разреза

Распределение глинистых минералов по гранулометрическому типу
отложений (рис. 2) подчеркивает сравнительно большое постоянство-
состава тонкой фракции в породах одного стратиграфического подразде-
ления. В отложениях гдовской свиты, регрессивной части валдайской
серии и нерасчлененного средне-верхнекембрийского комплекса не на-
блюдается закономерного повышения каолинита в более грубозернистых,
разностях пород. Это указывает на отсутствие заметного влияния на,
состав фракции различных постседиментационных процессов и, следо-
вательно, позволяет предполагать соответствие наблюдаемого сейчас
набора глинистых минералов конседиментационному. Только в глинистых
толщах котлинской и лонтоваской свит, отлагавшихся в периоды транс-
грессивных максимумов крупных циклов осадконакопления, наблюдает-
ся сосредоточение наивысших содержаний каолинита в более грубозер-
нистых разностях пород в алевролитах и песчаниках. Это как будто-
позволяет предполагать некоторую вторичную обработку глинистого
цемента рассматриваемых пород. Однако учитывая, что эти песчано-
алевритовые прослои в обоих случаях встречаются в низах глинистых,
толщ, вполне объяснимо их обогащение каолинитом и за счет переотло-
жсния части материала подстилающих гдовских или регрессивно-вал-
дайских отложений, богатых этим минералом. В отношении разноокра-
шенных пород пестроцветных комплексов каолинит является индиффе-
рентным.

Содержание хлоритов в разнотипных породах также характеризуется
большим постоянством. Отмечается только связь единичных аномально-
высоких содержаний их с песчаными разностями пород (гдовские и лон-
товаские свиты, отложения регрессивной части валдайской серии).
Очень слабо выражена склонность сосредоточения более высоких фоно-
вых концентраций этих минералов либо в наиболее тонкодисперсных,
глинах (лонтоваская и пиритаская свиты), либо, наоборот, в сильно-

* В настоящей статье не рассматриваются особенности состава глинистых мине-
ралов тискреской и верхней части пиритаской свит (какумягиской пачки), имеющих
ограниченное распространение в приглинтовой полосе Восточной Эстонии и более ха-
характерных для западных районов республики.
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Рис. 2. Распределение содержаний глинистых минералов в породах различного гра-
нулометрического состава.

Точками обозначены единичные определения.

алевритистых глинах (котлинская свита). В пестроцветных отложениях
валдайской серии хлориты, как правило, встречаются только в разно-
стях, лишенных свободных окисей—гидроокисей железа. В глинах лон-
товаской свиты присутствие хлоритов не зависит от окраски породы: они
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присутствуют в примерно одинаковых количествах как в зеленовато-
серых, так и в фиолетово-пестроокр-ашенных и даже в интенсивно-крас-
нобурых разностях глин.

Особенности гидрослюд в разновозрастных отложениях разреза

Для более подробной характеристики главенствующего в рассмат-
риваемом разрезе гидрослюдистого компонента изучались соотношения
интенсивностей базальных рефлексов первых порядков этой группы ми-
нералов (рис. 3). Несмотря на то, что отношение 7 00 i :/002 колеблется в
широком интервале, оно, если сохра-
нять условия рентгеновской съемки,
все же обнаруживает в виде статисти-
ческой закономерности тенденцию
изменяться при переходе с одного стра-
тиграфического подразделения на дру-
гое. В то время как в отложениях гдов-
•ской свиты и регрессивной части
валдайской серии гидрослюдистый ком-
понент характеризуется значительным
разбросом /ooi : /002, свидетельствую-
щим о колебании состава гндрослюд
в широких пределах, в глинистых отло-
жениях трансгрессивных максимумов
■осадконакопления числовые данные
этой величины несколько уравновеши-
ваются и концентрируются вокруг
определенных максимумов. При этом
выявляется заметное различие между
глинами котлинской и лонтоваской
■свит: у первых отношения 7 0oi : /002
чаще попадают в интервал 2,00—3,50,
у вторых в 3,00—5,00. Такое несов-
падение максимумов распределения
как будто позволяет предполагать, что
в гидрослюдистом компоненте нор-
мально-морских отложений лонтова-
ской свиты замещение части алюминия
в октаэдрических позициях железом
имеет более широкое распространение,
чем в ляминаритовых глинах. Однако
расчет кристаллохимических формул
это не подтверждает: из-за минималь-
ного замещения кремния алюминием в
тетраэдрических позициях решетки
■основное количество А1 входит в гид-
рослюдах лонтоваской свиты именно

Рис. 3. Распределение отношения ин-
тенсивностей базальных рефлексов
первых порядков (/o oi : Аюг) в гидро-
слюдах различных стратиграфиче-

ских подразделений.

в октаэдрический слой, охватывая здесь 70 —80% всех положений катио-
нов (в котлинско-гдовских гидрослюдах это число обычно 60—70%).
В то же время пересчет данных химического анализа на гидрослюдистую
-основу все же показывает сравнительную обогащенность гидрослюд
.лонтоваской свиты трехвалентным железом; в них отношение содержа-
ний Fe203 и А1 203 обычно находится в пределах от 1 ; 4,5 до 1 :6,8, в то
время как в котлинских оно чаще всего менее 1 :6,0. Такое кажущееся

противоречие объясняется, по всей вероятности, искажением интенсив-
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нсстей дифракционных максимумов слюдистой решетки вследствие
содержания в тонких фракциях кембрийских глин небольших количеств
аутигенных сильножелезистых гидрослюд типа глауконит. На возмож-
ность присутствия в тонкой фракции «синих глин» гидрослюд разных:
генераций указывали ранее Н. Дилакторский (1956) и А. Рейер (1965а).

Этими особенностями в характере гидрослюд подчеркивается весьма
существенное различие между рассмотренными основными глинистыми
толщами венда и кембрия, что наряду с убыванием каолинитовой при-
меси вверх по разрезу указывает на заметное преобразование исходного
глинистого материала в цикле нижнекембрийского осадконакопления:
ведь нет сомнения, что на широких площадях Русской платформы именно
материал размыва котлинских глин играл основную роль источника гли-
нистой фракции для нижнекембрийских отложений.

Выводы
1. Неоднокомпонентный состав глинистой фракции исследованного

разреза, структурные особенности хлоритов и гидрослюд, а также отно-
сителвное постоянство состава минералов в разнотипных породах все
это свидетельствует о преимущественно аллотигенном происхождении
глинистых минералов разреза и о значительной инертности их по отно-
шению к различным постседиментационным процессам. Это позволяет
без существенных поправок использовать спектр глинистой составляю-
щей разнотипных пород для выявления закономерностей пространствен-
ного распределения глинистых минералов при палеогеографических
реконструкциях.

2. Разнообразие структурной характеристики гидрослюд и наличие
значительных количеств каолинита в отложениях гдовской свиты и ре-
грессивной части валдайской серии свидетельствует о питании бассейна
в это время преимущественно местным материалом, привнесенным в
область седиментации из разновыветрелых пород прилегающей суши.
Сохранение в этих отложениях больших количеств каолинита указывает
на формирование отложений в условиях, близких к пресноводным.

3. Гндрослюдистый компонент отложений периодов максимальных
трансгрессий имеет более уравновешенный характер и несколько изме-
няется при переходе от валдайских отложений к нормально-морским
образованиям нижнего кембрия, что, по-видимому, объясняется некото-
рыми перестройками в его составе, происходящими в результате измене-
ния гидрохимического режима как в воде бассейна, так и в иловом про-
странстве осадка.

4. Зависимость состава глинистых минералов в первую очередь от
условий питания бассейна пластическим материалом обусловливает раз-
деление весьма малокомпонентного сообщества глинистых минералов,
на ряд количественных ассоциаций, хорошо контролируемых стратигра-
фией разреза.
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E. PIRRUS
SAVIMINERAALIDE ESINEMISSEADUSPÄRASUSED IDA-EESTI VENDI JA

KAMBRIUMI SETETES
Ida-Eesti vendi ja kambriumi setete savimineraalide koosluses, mida uuriti kompleksse

metoodikaga 7 puurprofiili alusel, esineb kolm rühma mineraale, nimelt kaoliniiti, hüdro-
vilke ja kloriite, üksikutes proovides jälgedena ka segakihtstruktuuriga moodustisi. Nende
mineraalide esinemine mitmesuguses vahekorras määrabki fraktsiooni <O,OOl mm keemi-
lise koostise (tab.). Hüdrovilkne komponent on keskmise hüdratatsiooniastmega ning
sisaldab oktaeedrilises kihis Al kõrval ka 20—30% Fe ja Mg. Kaoliniit on suhteliselt hea
kristallisatsiooniastmega. Kloriidid on struktuurilt degradeerunud ning lähenevad
-dioktaeedrilisele tüübile. Oma väikesearvulisusele vaatamata moodustavad savimineraalid
vertikaalläbilõikes mitmeid stratigraafiliselt piiritletud iseloomulikke assotsiatsioone
(joon. 1). Tähtsusetud muutused nende koosluses ühe stratigraafilise taseme eri kivimitüü-
pides viitavad nende väga nõrgale postsedimentaarsele ümberkujunemisele (joon. 2). Vendi
Kotlini ja kambriumi lontova kihistute hüdrovilgud erinevad üksteisest mõneti basaalref-
lekside intensiivsuse poolest (joon. 3). See on nähtavasti seletatav autigeense glaukoniidi
ilmumisega kambriumi setetesse.

Savimineraalide struktuurilised iseärasused, eelkõige Jaotumisseaduspärasused setetes,
vntavad selgelt nende allotigeensele tekkeviisile, mistõttu mineraalide assotsiatsioonid
võimaldavad oluliselt täpsustada kivimite kuhjumistingimusi.

E. PIRRUS
THE DISTRIBUTION OF CLAY MINERALS OF VENDIAN AND CAMBRIAN

DEPOSITS IN EAST ESTONIA
Seven core sections of Venetian and Cambrian deposits in East Estonia were complexlyanalyzed for clay mineral associations. Three groups of clay minerals are presentkaolinite, hydromica and chlorite. In single samples small quantities of mixed-layer mineralshave been established. The chemical composition of the fraction with a diameter <ludepends upon the relative amounts of different mineral groups (see Table). The hydro-micaceous component has a medium degree of hydratation and contains up to 20—30% Feand Mg in the octahedral layer together with Al. Kaolinite shows a relatively high degreeof crystallization. The structure of chlorite is degraded, approaching the dioctahedraltype. The clay minerals compose stratigraphically well characterized associations in thevertical sequence of Vendian and Cambrian (Fig. 1). Minor changes of the compositionor clay mineral associations, noted in different sedimentary rocks of a certain strati-graptncal unit, indicate a very weak post-sedimentary transformation of the deposits(Fig. 2). Comparing the hydromicas of the Kotlian Formation of Vendian with theuydromicas of Lontova Formation of Cambrian we could note some differences in theintensity of basal reflexes which are apparently explained by the presence of glauconite

in the Cambrian deposits (Fig. 3).
The structural pecularities of clay minerals, first of all their regularity in despersion,distinctly point to an allothigenic genesis. According to this, we can use the mineralassociations for determining depositional conditions.


