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Возможность использования бора как индикатора палеосолености не-
однократно рассматривалась в литературе (Валиев, 1974; Curtis, 1964
и др.). Однако содержание его в осадочных образованиях вендо-кемб-
рийского разреза Прибалтики до сих пор не изучалось, несмотря на то
что именно здесь широко распространены глинистые отложения, сфор-
мировавшиеся в различных обстановках осадконакопления и сложив-
шиеся преимущественно гндрослюдистыми минералами основными
фиксаторами бора из вод бассейна. Поскольку колебания солености
среды осадкообразования в данном разрезе выявляются и некоторыми
литолого-минералогическими критериями, изучение бора в глинах венда
и кембрия данного региона, кроме определения провинциального уровня
этого элемента, имеет также методологическое значение.

Нами изучалось содержание бора в 40 пробах глин Северной Эсто-
нии. Определения проводились методом количественного спектрального
анализа в лаборатории кафедры геохимии Московского государственного
университета на спектрографе ДСФ-13 с решеткой 600 штрихов!мм.

Навеска исходной пробы весом 30 мг смешивалась с 30 мг буфера, состоящего из
фторопласта и NaCl, и помещалась в кратер угольного электрода марки ОСЧ-7 глу-
биной 6 мм и диаметром 3,8 мм. Сжигание проводилось в дуге переменного тока 20 А
в течение 1,5 мин. Спектры фотографировались на пластинки типа II (16 ед. по ГОСТу).
Чувствительность анализа 1 г/г. Содержание элемента определялось в двух парал-
лельных навесках каждой пробы, и коэффициент вариации не превышал при этом 22%.
Эталоны готовились путем добавления ЮН20 к искусственной основе.

Полученные усредненные данные, как и результаты индивидуальных
определений, показывают закономерное изменение содержания бора по
вертикальному разрезу изучаемых осадочных пород (таблица). Венд-
ские отложения всех трех свит характеризуются пониженным содержа-
нием этого элемента как по сравнению с кларком (100 г/т), так и с содер-
жанием его в вышележащих кембрийских глинах, в которых, как из-
вестно, присутствует характерный индикатор нормально-морского
литогенеза глауконит. Особенно низко содержание бора в иестроокра-
шенных породах явно пресноводного происхождения, т. е. в гдовской и
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воронковской свитах. Для кембрийского разреза намечается тенденция
увеличения содержания бора вверх по разрезу, которая выявляется уже
в лонтоваской свите, где нижняя часть ее содержит в среднем 84, а
верхняя ll2 г/т бора. Максимальное содержание бора установлено в
лкжатиской свите, где формирование глин, по-видимому, происходило в
основном путем переотложения глинистых частиц, вымытых из подсти-
лающей лонтоваской свиты. В мелководном бассейне люкатиского моря
эти частицы неоднократно перебрасывались с одного места на другое,
о чем свидетельствуют многие текстурные признаки люкатиских отло-
жений (Pirrus, 1973а). В результате этого контакт глинистых частиц с
водой бассейна был весьма длительным, что, несомненно, способство-
вало сорбции бора. Нижележащие лонтоваские глины, образовавшиеся,
по всей вероятности, за счет размыва вендских, в частности котлинских
глин (Pirrus, 19736), имеют, наоборот, более глубоководный характер.
Глинистый материал осаждался при их формировании, вероятно, в
ходе одного акта седиментации. Следовательно, контакт глинистого
материала с водой бассейна был сравнительно кратковременным и свя-
зывание бора происходило менее интенсивно. Во всяком случае, имею-
щийся литолого-минералогический материал не дает основания предпо-
лагать повышение солености бассейна в люкатиское время.

При анализе распределения бора необходимо учитывать и состав
глинистых минералов, так как вендские отложения содержат в данном
регионе много каолинита, не способного связывать заметные количества
бора. Этим, кстати, объясняется и минимальное содержание бора в као-
линитоносных гдовской и воронковской свитах. Исходя из опубликован-
ных данных (Пиррус, 1970), можно провести пересчет содержания бора
в породе на содержание его в гидрослюдистом компоненте породы.
Получены следующие результаты: гдовская свита B2, котлинская
85, воронковская l6B, лонтоваская ll3, люкатиская 253, тис-
креская 258 г/т. Хотя разница между вендскими и кембрийскими
отложениями по содержанию бора в результате такого пересчета не-
сколько сглаживается, эти цифры все же хорошо согласуются с общели-
тологическими представлениями о формировании вендских отложений
региона преимущественно в опресненных водоемах. Необъяснимым оста-
ется лишь высокое содержание бора в воронковской свите, что не может
быть следствием повышения солености водоема. Перемещение макси-
мума содержания бора в тискрескую свиту при пересчете на содержание
гидрослюдистого компонента еще раз свидетельствует о значении для
сорбции бора фактора неоднократного размыва и переотложения в
цикле нормально-морского осадконакопления.

Среднее содержание бора в глинистых породах венда и кембрия Эстонии,
г/т

Разновидности глинистых пород

Свита Глинистые
породы красно-

.бурые серые охристо-
желтые

Кембрий
Тискреская
Люкатиская
Лонтоваская

181
228

97 95 103 78

Венд
Воронковская 56 49 62

65Котлинская 73 80
Гдовокая 42 43 44 31
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Интерес представляет и распределение бора в глинах различной
окраски: глины красного цвета беднее бором, чем глины серого цвета, а
вторично-обохренные еще беднее (см. таблицу). Это легко объясняется
тем, что у глинистых частиц, внесенных в бассейн седиментации вместе
с гидроокисными соединениями железа, способность к связыванию бора
понижена, ибо часть их поверхности блокирована тонкодисперсными
гидроокислами железа. В ходе восстановления последних при диагенезе
сорбционные возможности частиц увеличиваются. При выветривании и
разрушении глинистых частиц слюдистого типа часть бора, очевидно,
освобождается и выносится, а тонкодисперсный новообразующийся
гетит снижает обратную сорбцию элемента на глинистых частицах.

Представленные данные являются предварительными и требуют даль-
нейшей проверки. Однако они уже сейчас показывают, что бор в данном
терригенном разрезе гумидной зоны весьма подвижный элемент и что
ему должно быть уделено соответствующее внимание. При этом необхо-
димо учитывать и наследственность глинистого материала в древних
водоемах, а также гидродинамические особенности среды осадконакоп-
ления, что значительно повышает точность использования этого эле-
мента в качестве геохимического индикатора палеосолености.
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