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ВВЕДЕНИЕ 

Л и т о в с к а я С С Р расположена в западной части С С С Р м е ж д у 
53°54 '—56° 27 ' с. ш. и 20° 56'—26° 5 1 ' в. д. и охватывает территорию 
в 65,2 тыс. км2. На севере она граничит с Латвийской С С Р , на востоке 
и юге — с Белорусской С С Р , на юго-западе — с Польской Н а р о д н о й 
Республикой и Калининградской областью Р С Ф С Р . З а п а д н а я граница 
Литвы на протяжении около 90 км проходит по Балтийскому морю 
(рис. 1). Н а и б о л ь ш а я протяженность ее территории в широтном направ 
лении 373 км. в меридиональном 276 км. 

Население Литовской С С Р по данным всесоюзной переписи 1959 г. 
составляет 2713 тыс. человек. Крупнейшими населенными пунктами и 
промышленными центрами являются столица республики Вильнюс, 
города Каунас , Клайпеда , Ш я у л я й и П а н е в е ж и с . В Л и т в е имеется 
широко развитая сеть путей сообщения, среди которых первое место 
принадлежит железным и шоссейным дорогам. Широко используется 
водный транспорт, особенно в нижнем течении р. Н я м у н а с . В хозяйст
венно-экономическом отношении Л и т в а представляет собой единую 
область и состоит из 78 административных районов. 

В геологическом отношении описываемая территория расположена 
на северо-западной окраине Русской платформы, на стыке крупных тек
тонических структур: Балтийской синеклизы, Белорусско-Мозурской 
антеклизы и Латвийского прогиба. В ходе развития этих структур обра
зовались определенные формации осадочных пород и связанные с ними 
месторождения полезных ископаемых. В геологическом разрезе при
нимают участие отложения всех систем, за исключением каменноуголь
ной. М а к с и м а л ь н а я мощность осадочной толщи н а б л ю д а е т с я в осевой 
части Балтийской синеклизы, где она достигает 2300 ж; в пределах Бе
лорусско-Мозурской антеклизы мощность сокращается до 200—300 м. 

Со времени первых геологических исследований в Л и т в е прошло 
уже более 150 лет, но систематическое изучение территории республики 
и ее минеральных ресурсов началось только в 1940 г. Особенно широко 
развернулись геологические работы в последние годы. К настоящему 
времени проведена геологическая съемка в масштабе 1 : 200 000 на всей 
территории Литовской С С Р . Составлены т а к ж е отдельные листы новой 
геолого-гидрогеологической карты того ж е м а с ш т а б а , обзорные карты 
четвертичных отложений, геоморфологии, полезных ископаемых и гидро
геологии. С 1949 по 1958 г. на территории Литвы был пробурен ряд 
структурных, опорных, картировочных и глубоких разведочных сква
жин, которые дали ценный материал для изучения геологического строе
ния территории республики и условий распространения таких полезных 
ископаемых, как ангидриты, соль, минеральные воды, опоки и др . 
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8 В В Е Д Е Н И Е 

В последние годы практическое значение приобрел вопрос о нефте
газоносное™ Литовской С С Р , что привело к расширению специальных 
структурно-поисковых геологических работ. Геологами Литвы было 

ждений нерудных полезных ископаемых (известняков, гипса, "доломи
тов, глин, опок, ангидритов, песков, мергелей, известковых т у ф о в ) . 
З н а ч и т е л ь н а я работа проделана по выявлению и освоению ресурсов 
подземных вод, в частности минеральных вод и источников. П о м и м о 
геологопоисковых и разведочных работ, широко развернулись иссле-
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В В Е Д Е Н И Е 9 

дования по стратиграфии, тектонике, литологии и палеогеографии, про
водимые Институтом геологии и географии Академии наук Литовской 
ССР, Вильнюсским государственным университетом, Каунасским поли
техническим институтом и другими научно-исследовательскими учре
ждениями республики. Р а с ш и р я ю т с я работы по геофизической разведке 
территории Литвы. 

Настоящий том «Геологии С С С Р » содержит описание геологиче
ского строения и полезных ископаемых Литовской С С Р . Это первая 
сводная работа по геологии Литвы, составленная на основе обширного 
фактического материала , собранного в результате многочисленных 
исследований, проводившихся на территории республики в течение по
следних д в а д ц а т и лет. 

При составлении данного тома были широко использованы как 
фондовые, т ак и опубликованные материалы . 
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Глава первая 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Большую роль в развитии геологических исследований в Л и т в е 
сыграл основанный в 1579 г. Вильнюсский университет. В 1787 г. 
в Литве была организована первая геологическая экспедиция для иссле
дования соляных источников и месторождений соли (И. Сарториус 
•и И. Мицкевич) . В 1803 г. в Вильнюсском университете Р . Симоновичем 
была создана кафедра минералогии, на которой с 1813 по 1832 г. рабо
тали профессора Ф. Д р ж е в и н с к и й и И. Яковицкий, составившие учеб
ники по минералогии и геогнозии (геологии) . Ими проводились т а к ж е 
полевые геологические работы. В 1829 г. профессором Вильнюсского 
университета Э. И. Эйхвальдом была организована комплексная экспе
диция по изучению природных условий Литвы , Волыни и Подолии. 
В 1830 г. появилась работа Ф. Д ю б у а де Монпере по геологии Литвы. 

В 1827 г. поиски полезных ископаемых проводят горные инженеры 
Г. Ульман и Г. Г. Вансович. В 1841 г. Г. П. Гельмерсеном была состав
лена карта , о х в а т ы в а ю щ а я и территорию Литвы , на которой п ока за н ы 
силурийские, девонские и юрские отложения . В 1843—1844 гг. В . В. Со
колов детально изучил юрские отложения в о б н а ж е н и я х р. Вянта у ме
стечка Папиле . 

В конце XIX в. геологическое изучение описываемой территории 
производилось научными работниками Тартусского (Дорпатского) и 
Варшавского университетов. 

К- И. Гревингк (Grewingk , 1857), изучая девонские, пермские, юр
ские, меловые и третичные отложения территории Литвы , исследовал 
девонские гипсы, выделил цехштейновые отложения , установил присут
ствие в Западной Л и т в е пермо-триасовых пестроцветных отложений, 
а в районе Гродно о б н а р у ж и л олигоценовые о б р а з о в а н и я . 

В 1878—1881 гг. ю ж н а я и юго- западная части Л и т в ы изучались 
А. Э. Гедройцем. Им были о б н а р у ж е н ы мезозойские отложения , однако 
его стратиграфические построения во многих случаях о к а з а л и с ь оши
бочными. 

В 1892—1897 гг. Э. В. Толль исследовал девонские и пермские от
ложения северной части территории Л и т в ы и описал р я д буровых сква
жин. 

В 1883 г. А. А. Иностранцев изучал минеральные воды в районе ку
рорта Друскининкай . Н. Н. Криштофович в 1896—1897 гг. описал чет
вертичные отложения окрестностей городов К а у н а с и Гродно. В 1912 г. 
Д . Н. Соболев и Н. Н. Соболев исследовали четвертичные образования 
долин рек Н я м у н а с и Нерис . 

В 1900 г. Ч . В. Хмеляускас (Хмелевский) о б р а б о т а л верхнесилурий
скую фауну ледниковых валунов . И м собраны крупные коллекции юр
ских окаменелостей. В это ж е время И. Семирадский и В. Н. Рябинин 
вели палеонтологические исследования юрских отложений Папиле . 
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Переломным моментом в истории геологических исследований 
Л и т в ы явилась В е л и к а я Октябрьская социалистическая революция. 
В 1919 г. Советским правительством был издан указ о восстановлении 
закрытого в 40-х годах XIX в. Вильнюсского университета. В 1920 г. 
в университете были основаны к а ф е д р ы геологии, геофизики и физиче
ской географии, а в 1926 г. — кафедра минералогии. На кафедрах гео
логии и минералогии изучалась главным образом петрография леднико
вых валунов . Большое внимание уделялось т а к ж е вопросам четвертич
ной геологии и геоморфологии; изучалась стратиграфия и литология 
верхнего комплекса дочетвертичных пород. Среди вильнюсских геологов 
этого периода следует упомянуть Б. Галицкого, В. Окуловича, И. Мал-
ковского и др. 

После оккупации буржуазной Польшей Вильнюса вся культурная 
ж и з н ь сконцентрировалась в г. Каунас , где в 1922 г. открывается литов
ский университет. В Каунасском университете в 1922 г. была организо
вана к а ф е д р а минералогии и несколько позже кафедра геологии. 
В 1935 г.. на естественно-математическом факультете Каунасского уни
верситета было создано геолого-географическое отделение. Организовы
вались научные экскурсии и экспедиции, проводились исследования ми
нерального сырья: мела, известняков, гипса, доломитов, глин, песков, 
гравия . 

В 1935 г. И. Далинкевичюс , М. Кавецкис и Ч. П а к у ц к а с впервые со
ставили обзорную геоморфологическую карту четвертичных отложений 
Литвы. Кроме того, производился сбор и систематизация кернового 
материала буровых скважин , а т а к ж е изучались минеральные воды 
Л и т в ы . 

В 1936 г. при Литовском энергетическом комитете была создана 
секция минерального сырья под руководством проф. Иоделе . В 1936— 
1940 гг. этой секцией проводятся широкие полевые и лабораторные ис
следования некоторых видов минерального сырья. 

Организованные Каунасским университетом геологические экспеди
ции д а л и много нового м а т е р и а л а д л я уточнения стратиграфии и текто
ники дочетвертичных отложений и познания ископаемой фауны. Были 
о б н а р у ж е н ы среднедевонские отложения в юго-восточной части Литвы 
и выявлена основная палеозойская структура — Б а л т и й с к а я мульда 
(Dal inkev ic ius , 1932). В г. Каунас на основании изучения керна было 
установлено присутствие юрских, триасовых и пермских слоев (Dalinr 
kevicius , 1928, 1934). 

Девонские , юрские и меловые отложения Литвы подвергались под
робному изучению, в результате чего верхний девон был расчленен на 
франский и фаменский ярусы и произведена их более дробная страти
графическая разбивка (Dal inkevic ius , 1939). Ч. П а к у ц к а с о м (Pakuckas , 
1932, 1933) описана аммонитовая фауна папильской юры, установлено 
наличие верхнего О к с ф о р д а ; меловые отложения расчленены на ярусы — 
от альба до сантона — и описана ихтиофауна . И. Далинкевичюсом 
в 1935 г. была составлена и опубликована геологическая карта Прибал 
тики в м а с ш т а б е 1 : 3 000 ООО, а в 1939 г. — геологическая карта Л и т в ы 
в м а с ш т а б е 1 : 750 000. 

Проводились т а к ж е исследования четвертичных отложений и гео
морфологии Л и т в ы ( П а к у ц к а с ) ; изучался карст и карстовые явления 
( К а в е ц к и с ) , исследовались подземные воды и источники. На кафедре 
геофизики и климатологии Каунасского университета под руководством 
проф. К- С л е ж я в и ч ю с а проводились гравиметрические и магнитные ис-
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следования территории Литвы. В северо-восточной части республики, 
в районе с. Тумасоняй, была обнаружена крупная магнитная и гравита
ционная аномалия . Сельскохозяйственная академ и я в Дотнуве прово
дила работы по изучению голоценовых отложений Л и т в ы — п о ч в и бо
лот. Исследования болот носили комплексный характер . 

Новый этап в развитии геологических исследований наступил 
в 1940 г. Планомерное развитие народного хозяйства республики тре
бовало от геологов срочного решения вопросов, к а с а ю щ и х с я ее мине
рально-сырьевой базы. В связи с этим в конце 1940 г. была организована 
Геологическая служба , преобразованная затем в Литовское геологиче
ское отделение Комитета по д е л а м геологии при С Н К С С С Р . В 1941 г. 
в системе Академии наук Литовской С С Р был организован Институт 
геологии и географии. 

В период с 1941 по 1944 г. объем геологических работ резко сокра
тился. Геологическая с л у ж б а Л и т в ы проводила лишь агрогеологические 
съемки, исследование торфяников и отдельных месторождений четвер
тичных минеральных строительных материалов . Научно-исследователь
ская работа в Вильнюсском и Каунасском университетах почти не про
водилась. В 1943 г. Вильнюсский университет был закрыт . 

После освобождения Л и т в ы в 1944 г. были созданы все условия 
для возобновления деятельности геологических учреждений. Б ы л и орга
низованы поиски и разведка минерального сырья, составлены предвари
тельные кадастры подземных вод и отдельных видов полезных ископае
мых. 

В 1947 г. Литовским геологическим отделением начата комплексная 
геологическая съемка территории Литовской С С Р в масштабе 1 : 200 ООО, 
с о п р о в о ж д а в ш а я с я глубоким бурением. В 1952 г. была покрыта съемкой 
вся территория. В 1948—1953 гг. -пробурен ряд глубоких структурных и 
опорных скважин в Вильнюсе, Пренай , Арёгала , Кауно Воке, Ж е ж м а -
ряй, Стонишкяй и в других местах. В результате этих работ был полу
чен ценный фактический материал , позволивший решить многие во
просы глубинной геологии и гидрогеологии. Поисками и разведкой грун
товых вод республики з а н и м а л а с ь т а к ж е контора « Б у р в о д м о н т а ж » 
в Вильнюсе и ряд других организаций. Исследование минерального 
строительного сырья проводилось Проектно-конструкторским бюро Ми
нистерства промышленности строительных материалов Литовской С С Р 
и некоторыми ведомственными л а б о р а т о р и я м и . 

Геологические исследования на территории Литовской С С Р про
водились т а к ж е геологическими партиями различных всесоюзных гео
логических, производственных и научно-исследовательских организаций 
( В С Е Г Е И , В Н И Г Р И , В Н И Г Н И , В С Е Г И Н Г Е О и д р . ) . Н а ч и н а я с 1951 г. 
в Литве проводятся крупные буровые и геофизические работы с целью 
организации площадных съемок и составления профилей для уточне
ния мест глубокого опорного и структурного бурения и выявления пер
спективных нефтегазоносных структур. К настоящему времени пробу
рены скважины в районах М а ж е й к я й , Б н р ж а й — П а н е в е ж и с — Р о к и ш к и с , 
Таураге , Нида и в других местах. С 1952 г. Институтом геологии и гео
графии А Н Литовской С С Р под руководством С. Блинструбаса прово
дится систематическая гравиметрическая съемка территории республики. 

В конце 1957 г. было создано Управление геологии и охраны недр 
при Совете Министров Литовской С С Р , объединившее многочисленные 
геологические организации республики. В последнее время в Л и т в е зна
чительно возрос объем поисково-разведочных работ: исследуются ми-
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неральные ресурсы, ведется комплексная геолого-гидрогеологическая 
съемка , производится глубокое структурно-поисковое бурение на нефть 
и газ и бурение на воду. Б о л ь ш о е внимание уделяется изучению вопро
сов нефтегазоносности и составлению обобщающих работ по геологии и 
полезным ископаемым республики (В. М и к а л а у с к а с , А. В а л а , В. Вонса-
вичюс, Л . В а р н а с , 3 . Апанавичюс, Р . Р а е ц к а с , В. Камешис и др.) 

Научно-исследовательская работа в области геологии сосредото
чена в основном в Институте геологии и географии Академии наук Ли
товской С С Р . Кроме того, научные исследования ведутся на кафедрах 
геологии и минералогии Вильнюсского государственного университета 
и на к а ф е д р е инженерной геологии Каунасского политехнического ин
ститута. Изучением вещественного состава и технологических свойств 
полезных ископаемых Литвы занимается т а к ж е Институт химии и хи
мической технологии Академии наук Литовской С С Р , Каунасский поли
технический институт и др . 

В Институте геологии и географии Академии наук Литовской С С Р 
изучается стратиграфия , литология , тектоника , ф а у н а и флора мезозой
ских отложений (Ю. Киснерюс, В. Н а р б у т а с , П. Сувейздис и д р . ) , в то 
время к а к в университете в основном ведется изучение нижнепалеозой
ских отложений (И. Далинкевичюс , С. Ж е й б а ) . Кроме того, р а з р а б а 
тываются а к т у а л ь н ы е вопросы палеонтологии, в частности палинологии 
(В. К а р а т а ю т е , А. Григелис, И . Ротките , А. Веножинскене ) ; начаты 

работы по исследованию вопросов гидрогеологических проблем респуб
лики (М. Игнатавичюс , Л . Петрулис , А. К о н д р а т а с ) ; ведутся исследо
вания по всем основным вопросам четвертичной геологии и геоморфо
логии (А. Б а с а л и к а с , В. Гуделис, Л . Мицас , А. Гайгалас , В. Чепулите, 
А. Сейбутис, О. Кондратене , М. Кабайлене , В. Микайла , А. Гарункштис 
и д р . ) . П р о в о д я т с я исследования по вопросам современных геологиче
ских процессов и неотектоники (В. Гуделис) . 

Н а к а ф е д р а х геологии и минералогии Вильнюсского государствен
ного университета изучаются стратиграфия , литология и фауна нижне
палеозойских отложений Л и т в ы (И. Далинкевичюс , С. Ж е й б а , И. П а ш -
кевичюс) , гидрогеология четвертичных отложений (Л. Петрулис ) , прово
дится исследование петрографического состава морен и валунов (М. Ка
вецкис, П. Вайтекунас и д р . ) . В Каунасском политехническом институте 
р а з р а б а т ы в а ю т с я вопросы грунтоведения, инженерной геологии и гидро
геологии, карстовых явлений (М. Кавецкис , А. Шимкус , Б . Сидауга и 
д р . ) . 

З а годы советской власти в Л и т в е выросли многочисленные кадры 
геологов, окрепла и р а с ш и р и л а с ь научно-техническая база . В настоящее 
в р е м я имеются все условия д л я плодотворной работы геологов в освое
нии природных богатств для н у ж д народного хозяйства республики. 
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Глава вторая 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Р Е Л Ь Е Ф 

В Прибалтике , т ак ж е как .и на всем С е в е р о - З а п а д е Европейской 
части С С С Р , поверхность представляет собой р я д возвышенностей и 
понижений, имеющих в основном меридиональное простирание. Т а к о е 
чередование возвышенных и пониженных полос характерно т а к ж е и д л я 
территории Литовской С С Р . 

Н а з а п а д е республики, вдоль Балтийского моря протягивается так 
называемая П р и м о р с к а я н и з м е н н о с т ь шириной около 20 км, 
представляющая собой восточную окраину первого меридионального 
понижения, заполненного водами Балтийского моря . П р и м о р с к а я низ
менность постепенно повышается к востоку ,и сменяется Ж е м а й т и й -
с к о й в о з в ы ш е н н о с т ь ю , расположенной в п р е д е л а х первой мери
диональной возвышенной полосы Прибалтики , продолжением которой 
в северном направлении являются Кур земская возвышенность и Эстон
ские острова. К востоку Ж е м а й т и й с к а я возвышенность сменяется об
ширной дугообразно расположенной С р е д н е - Л и т о в с к о й н и з м е н 
н о с т ь ю . Последняя является частью второй меридиональной пони
женной полосы, в состав которой входит т а к ж е низменная территория 
Эстонии и котловина Р и ж с к о г о з ал ив а . 

К востоку от Средне-Литовской низменности возвышается холми
сто-озерная Б а л т и й с к а я г р я д а , п р о т я г и в а ю щ а я с я дугой в южной 
и восточной частях Литвы и з а м ы к а ю щ а я с юга Средне-Литовскую низ
менность, соприкасаясь одним концом с Мозурской, а другим — с Л а т 
гальской возвышенностью. Глубокими долинами рек Н я м у и а с и Н е р и с 
Балтийская гряда разделена на три части: А у к ш т а й т и й с к у ю в о з 
в ы ш е н н о с т ь на северо-востоке, Д з у к и й с к у ю в о з в ы ш е н 
н о с т ь в средней части и С у д у в с к у ю в о з в ы ш е н н о с т ь на юго-
западе . Вдоль юго-восточной окраины гряды простирается широкое до-
линообразное понижение, выполненное песчаными отложениями . Э т а 
так н а з ы в а е м а я Л и т о в с к а я ю г о - в о с т о ч н а я р а в н и н а , на севе
ро-востоке Литвы узким коридором с о е д и н я ю щ а я с я с обширной Полоц
кой (Дисненской) низменностью, я в л я ю щ е й с я частью третьей низмен
ной полосы. 

В местах сужения Юго-Восточной равнины в юго-восточном н а п р а в 
лении отходят две грядообразные возвышенности , о гибающие с севера 
и юга бассейн верхней Вилии (Нерис) и упирающиеся на территории 
Белоруссии в Белорусскую гряду. Это т а к н а з ы в а е м ы е Ш в е н ч ё н с к о -
Н а р о ч а н с к а я в о з в ы ш е н н о с т ь и О ш м я н с к а я г р я д а , захо
дящие в пределы Л и т в ы лишь своими з а п а д н ы м и выступами. 

Таким образом, несмотря на широкое распространение возвышен
ного рельефа, территория Литвы в общем представляет собой низмен
ную страну со средней высотой поверхности 99 м (рис. 2 ) . 
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К Л И М А Т 

К л и м а т Литовской С С Р характеризуется переходными чертами от 
морского к континентальному и является типичным д л я средних широт. 
Он формируется под в л и я н и е м радиационных, циркуляционных и физи
ко-географических факторов . 

Средняя температура самого холодного месяца ( января ) в Литов
ской С С Р минус 5°, средняя температура и ю л я плюс 17°. Среднее годо
вое количество осадков составляет 650 мм, уменьшаясь в восточном 
направлении. Н а и б о л ь ш е е количество осадков (800 мм) в ы п а д а е т на 
западном наветренном склоне Ж е м а й т и й с к о й возвышенности, наимень
шее (около 550 мм) на северо-восточном склоне и в северной части 
Средне-Литовской низменности. М а к с и м а л ь н о е количество осадков 
обычно в ы п а д а е т в июле. Толщина снежного покрова не превы
шает 50 см. 

Территория Л и т в ы находится в зоне избыточного увлажнения : 
из 600—650 мм годовых осадков испаряется около 400—450 мм (Хаба-
зов, 1954). З н а ч и т е л ь н а я в л а ж н о с т ь воздуха, а т а к ж е большие уклоны 
поверхности, облегчающие сток, уменьшают испаряемость в Примор
ской низменности и на з ападных склонах Ж е м а й т и й с к о й возвышенно
сти. В связи с быстрым просачиванием вод в песчанистые грунты и бед
ностью растительного покрова испаряемость уменьшается т а к ж е на 
востоке республики. 

Вследствие неодинаковых условий испарения и различного коли
чества осадков сток в отдельных частях Л и т в ы резко различен. 

Г И Д Р О Г Р А Ф И Я 

Р е к и . З н а ч и т е л ь н а я величина стока создает у с л о в и я ' д л я образо
вания на территории Л и т в ы довольно густой (около 0,40 км на 1 км2) 
речной сети. В западной части Ж е м а й т и й с к о й возвышенности густота 
речной сети увеличивается (0,50 км на 1 км2), а в Восточной Литве 
в связи с обилием озерных водоемов и значительным грунтовым сто
ком ( B a s a l y k a s , 1956) уменьшается (0,20—0,30 км на 1 км2). 

Почти две трети территории Литовской С С Р занимает бассейн 
р. Н я м у н а с ( Н е м а н ) , п л о щ а д ь которого составляет 98 100 км2. Няму-
нас ( Н е м а н ) — г л а в н а я река Литвы. О н а стекает с Белорусской гряды 
и имеет длину 937 км. В верхнем течении река отличается небольшими 
уклонами (около 15 см на 1 км) и сильно меандрирует по широкой 
пойме. В среднем течении (рис. 3 ) . Н я м у н а с в глубокой террасирован
ной прорывной долине пересекает Гродненскую возвышенность, Югэ-
Восточную равнину и Балтийскую гряду. В нижнем течении русло реки 
выпрямляется , его уклоны резко уменьшаются (до 15—10 см на 1 км), 
отмечаются многочисленные перекаты и мели. Пойма, постепенно рас
ширяясь , з анимает почти всю ширину долины и ниже Советска пере
ходит в дельту. 

В пределах бассейна р. Н я м у н а с выделяются бассейны рек второго 
порядка : Миния, Юра , Д у б и с а , Невежис , Нерис (с бассейнами рек 
Швентойи. Ж е й м е н а и д р . ) , Меркис, Балтойп Анча, Шешупе и др . 
(рис. 4 ) . Некоторые части территории республики принадлежат к бас
сейнам рек Б а р т у в а , Вента, Л е л у п е и Д а у г а в а ( З а п а д н а я Д в и н а ) . 
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Рис. 3. Вид среднего течения р. Нямунас (фото А. Сейбутис) 

Рис. 4. Долина р. Миния (видна широкая пойма) 

^ Литовская ССР 
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Д л я Л и т в ы х а р а к т е р н ы сильные подъемы воды в о время весеннего 
снеготаяния и низкие меженные уровни летом и зимой. Кроме весен
них паводков , в реках центральных /и особенно приморских районов 
часто н а б л ю д а ю т с я значительные летние и осенние д о ж д е в ы е паводки. 
Р е к и Л и т в ы з а м е р з а ю т в среднем на три месяца . Продолжительность 
и устойчивость ледостава в о з р а с т а ю т в северо-восточном направлении. 

О б щ а я гидроэнергетическая мощность рек около 600 тыс. кет. 
Б о л ь ш е половины этой энергии приходится на р. Нямунас , на которой 
сооружена К а у н а с с к а я ГЭС. Н е б о л ь ш и е ГЭС построены или строятся 
на реках Швентойи, Стрева , Невежис , Вирвите, Муша , Меркис . 
Ш е ш у п е и др . 

О з е р а . Л и т в а расположена в пределах озерной полосы Европей
ской части С С С Р . Н а ее территории насчитывается около 4000 озер, 
из которых около 2500 имеют п л о щ а д ь свыше 1 га к а ж д о е . 

Все озера , за исключением некоторого числа пойменных и неболь
ших карстовых, ледникового происхождения . Распределены они очень 
неравномерно. Около 80% всех озер расположено в пределах Балтий
ской гряды. Н а и б о л е е крупные и глубокие сосредоточены в районе 
Аукштайтийской возвышенности: Д р у к ш я й ( Д р ы с в я т ы ) , Алаушас , Ави-
ляй , Б а л т е й и Л а к а я й , Л у о д и с и Сартай . Много озер на Дзукийской и 
Судувской возвышенностях (наиболее крупные из них Д а у г а й , Тракам, 
Д у с я , Метелис , Ж у в и н т а с , Виштитис ) . Н а Юго-Восточной равнине со

с р е д о т о ч е н ы в основном мелкие озера . Немного озер в Жемайтийской 
возвышенности (наиболее крупные: Плателяй , Л у к ш т а с , Р е к и в а ) ; почти 
совсем л и ш е н а озер С р е д н е - Л и т о в с к а я низменность. 

О з е р а п о д р а з д е л я ю т с я на мезотрофные (с небольшим количеством 
питательных в е щ е с т в ) , эвтрофные (высококормные) и дистрофные, или 
бескормные. Первый тип озер преобладает , особенно в Балтийской 
г р я д е и Ж е м а й т и й с к о й возвышенности; озера второго типа располо
ж е н ы в основном среди моренных или озерно-ледниковых равнин, тре
тьего — в песчаных районах юго-восточной части Л и т в ы . 

Б о л о т а . Болот в Л и т в е значительно больше, чем о з е р , — около 
4 0 0 0 0 массивов, з а н и м а ю щ и х 6 — 7 % территории республики. Больших 
болотных массивов , п р е в ы ш а ю щ и х 10 км2, около 30. Около 6 5 % всех 
болот относятся к низинному типу, около 3 0 % — к верховому, около 
5 % — к переходному (Se ibu t i s , 1958). Большинство мелких болот низин
ного типа , среди крупных массивов п р е о б л а д а ю т верховые. 

Р а с п р е д е л е н ы болота «еравномерно . Н а и б о л е е крупные торфяно-
болотные верховые 'массивы р а с п о л о ж е н ы в д о л ь восточного и север
ного п о д н о ж и я Ж е м а й т и й с к о й возвышенности (Дидисис Тирулис, Мушос 
Тирелис, К а м а н о с , Сулиякяй , Рекива и д р . ) ; в ее осевой части преобла
д а ю т небольшие болота в основном низинного типа. Крупные верховые 
болота имеются т а к ж е в дельте р. Н я м у н а с (Аукштумале , Швентеле) . 

В Средне-Литовской низменности т о р ф я н ы х болот очень мало. Наи
более крупными массивами я в л я ю т с я Ж у в и н т а с , Дидисис Р а й с т а с , 
Э ж е р е л и с и Шепета . Ц е н т р а л ь н ы е и северные районы Средне-Литов
ской низменности совсем л и ш е н ы т о р ф я н ы х болот, о д н а к о степень забо
лоченности почв здесь очень б о л ь ш а я . Торфанакопление в связи с пре
о б л а д а н и е м к а р б о н а т н ы х почв незначительно. 

В пределах Балтийской гряды болота з а н и м а ю т около 12% тер
ритории, однако п р е о б л а д а ю т небольшие низинные массивы, заполня
ющие котловины холмисто-моренного рельефа , возникшие путем забо
л а ч и в а н и я озер . Д о в о л ь н о крупные торфяные , в основном верховые,. 
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болота залегают на плоских в о д о р а з д е л а х песчаной равнины в юго-во
сточной части Литвы (Катра , Балтойи Воке , Кернаве , М а р г я й и д р . ) . 
В пределах Ошмянской гряды низинные т о р ф я н ы е болота з а н и м а ю т 
большинство речных долин, тогда к а к на в о д о р а з д е л а х болота отсут
ствуют. 

ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

П о ч в ы . Территория Литовской С С Р входит в подзону дерново-
подзолистых почв. Почвы этого типа , по данным П. Гармуса (Оагггшз г 

1958), з анимают около 5 0 % описываемой территории и распространены 
на Жемайтийской возвышенности, Приморской низменности, Б а л т и й 
ской, Швенченской и Ошмянской грядах . Н а Средне-Литовокой низмен
ности дерново-подзолистые почвы приурочены лишь к песчаным отло
ж е н и я м озерно-ледниковых и зандровых равнин. Значительную часть. 
Юго-Восточной равнины з а н и м а ю т подзолисто-боровые почвы, развитые 1 

в районах распространения сухих флювиотляциальных песков. 
В местах избыточного у в л а ж н е н и я дерново-подзолистые почвы пере 

ходят в подзолисто-болотные, и м е ю щ и е оглеенный намывной горизонт. 
Н а карбонатных материнских породах Средне-Литовской низменности 
процессы (выщелачивания и оподзоливания происходят замедленно, , 
в связи с чем здесь р а з в и т ы дерново-карбонатные почвы — н а и б о л е е 
плодородные почвы республики. В лучше дренируемых северной и юго-
западной частях низменности они преобладают ; в остальных районах , 
в особенности на плоских водоразделах , ввиду избыточного у в л а ж н е 
ния дерново-карбонатные почвы переходят в дерново-глеевые. В реч
ных поймах развиты а л л ю в и а л ь н ы е почвы, з а н и м а ю щ и е лишь 1 % тер
ритории республики. 

Р а с т и т е л ь н о с т ь . Территория Л и т в ы расположена в средней 
части подзоны смешанных хвойно-широколиственных лесов. Л е с а зани
мают около 18% территории республики и распространены главным 
образом на песчаных или переувлажненных почвах Юго-Восточной р а в 
нины и Средне-Литовской низменности. Степень лесистости возвышен
ных областей невелика ( 3 — 8 % ) , распространены леса лишь неболь
шими участками. П о в ы ш е н н а я лесистость наблюдается на юго-запад
ных склонах Жемайтийской возвышенности. 

В настоящее в р е м я в лесах Литвы , особенно в ее восточной части:„ 
преобладают сосняки ( 4 5 % лесной п л о щ а д и ) . ' Ельники наиболее ти-

' пичны для Ж е м а й т и й с к о й возвышенности ( 2 6 % ) , мелколиственные леса 
(березняки, осинники) з а н и м а ю т 2 0 % , ольшаники 7% и широколиствен
ные леса 2 % (Natkevica i te , 1958). Леса Литвы очень р а з р е ж е н ы (пол
нота древостоя 0,6), представлены низким классом бонитета или со
стоят из молодняка . 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Различие физико-географических условий дает возможность разде 
лить территорию Л и т в ы на три физико-географические области: З а п а д 
ную, Среднюю и Восточную Л и т в у ( T a r v y d a s , 1955). 

Область З а п а д н о й Л и т в ы — П р и м о р с к а я низменность и Ж е м а й т и й -
ская возвышенность — характеризуется морским климатом, густой реч
ной сетью, сильно выщелоченными дерново-подзолистыми почвами, рас
пространением типичных верховых болот. 

2* 
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О б л а с т ь Средней Л и т в ы охватывает Средне-Литовскую низмен
ность и отличается плоским равнинным рельефом, преобладанием мало-
выщелоченных почв и переходным положением м е ж д у морским клима
том н а з а п а д е и более континентальным на востоке. 

К области Восточной Л и т в ы относится о с т а л ь н а я часть респуб
лики, д л я которой х а р а к т е р н ы возвышенный холмистый рельеф, более 
континентальный к л и м а т , р е д к а я речная сеть, н а и б о л ь ш а я степень озер-
ности, резкое преобладание низинных болот; здесь развиты дерново-
подзолистые и подзолисто-боровые почвы, преобладают сосновые леса. 

Э К О Н О М И К А 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о . В сельскохозяйственном отношений 
Л и т о в с к у ю С С Р м о ж н о разделить на три района , совпадающих с опи
санными выше физико-географическими областями. 

Н а и б о л е е важной областью является Среди е-Литовская, в кото
рой сельскохозяйственные угодья з а н и м а ю т 70—80% всей площади. 
Здесь сосредоточено около 9 0 % посевов пшеницы, значительная часть 
кормовых посевов, почти все посевы сахарной свеклы. Д л я данного рай
о н а характерно обилие переувлажненных почв. 

В Восточной Л и т в е сельскохозяйственными угодьями занято около 
'60% всей площади (на юго-востоке Л и т в ы лишь 45—•50%). Здесь пре
о б л а д а ю т посевы зерновых, особенно ржи, к о т о р а я занимает около 
5 0 % площади , занятой сельскохозяйственными культурами, имеется 
много посевов овса, гречихи, бобовых культур , картофеля . 

В области, охватывающей Ж е м а й т и й с к у ю возвышенность и При
морскую низменность, зерновыми занято лишь 4 0 — 5 0 % обрабатывае 
мой площади . П р е о б л а д а ю т я р о в а я пшеница , рожь , овес. Н а и б о л е е рас
пространенной технической культурой является лен. Около 35—40% 
сельскохозяйственной площади з а н я т о кормовыми культурами . 

П р о м ы ш л е н н о с т ь . Д о 1918 г. экономика Л и т в ы имела резко 
а г р а р н ы й , х а р а к т е р . Промышленность была р а з в и т а слабо, транспорт 
использовался недостаточно, природные ресурсы не находили приме
нения. 

В 1940 г., с восстановлением в Л и т в е советской власти, началось 
планомерное развитие народного хозяйства республики с учетом осо
бенностей ее географического положения , природных и . экономических 
ресурсов, исторически с л о ж и в ш и х с я отраслей производства и все воз
р а с т а ю щ е й потребности населения . Н а р я д у с дальнейшим развитием 
•сельского хозяйства , которому придается молочно-мясной животновод
ческий уклон, все в о з р а с т а ю щ е е значение в республике приобретает 
промышленность . Р а с ш и р е н ы отрасли легкой, пищевой, лесообрабаты
вающей промышленности, заново создана машинно- и приборостроитель
н а я , химическая промышленность . Растет промышленность строймате
р и а л о в . О б щ и й объем промышленного производства в 1960 г. по срав
нению с 1940 г. возрос в 10 р а з . 

В текущем семилетии объем промышленного производства увели
чится в 1,8 раза , причем н а и б о л ь ш е е развитие получат химическая про
мышленность , машиностроение, особенно радиотехника и электротех
ника , промышленность стройматериалов . Д о л я промышленности 
в 1965 г. составит промышленности стройматериалов — 5,2%, лесной — 
20,9 %, пищевой — 36,2 %. 
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В народном хозяйстве Л и т в ы все шире используются природные 
ресурсы, особенно местное минеральное сырье, гидроэнергетические ре
сурсы и торф. Д о 1940 г. д л я энергетических н у ж д использовался л и ш ь 
лес и частично торф, причем д л я получения электроэнергии употребля
ется в основном импортное топливо. В настоящее время путем комп
лексного использования всех энергетических источников создана силь
ная местная б а з а . В энергетическом балансе республики значительно 
возросла роль торфа (около 4 0 % всего топлива) и гидроэнергии. Про
изводство электроэнергии по сравнению с 1940 г. увеличилось в восемь 
раз . В топливном б а л а н с е Литовской С С Р в а ж н о е место в б л и ж а й ш и е 
годы займет природный газ . 

Крупнейшими промышленными центрами республики я в л я ю т с я 
города Вильнюс, Каунас , Ш я у л я й , Клайпеда , П а н е в е ж и с . В текущем 
семилетии предусмотрено создание промышленности в районных цент
рах Капсукас , Кедайняй , Таураге , К и б а р т а й , И о н а в а , В а р е н а и некото
рых других, что позволит более рационально использовать местные 
ресурсы. 

Т р а н с п о р т . В связи с индустриализацией и дальнейшим разви
тием сельского хозяйства значительно возрос грузооборот республики. 
Р а с ш и р я ю щ и е с я экономические связи Л и т в ы и внутренние потребно
сти промышленности и сельского хозяйства увеличивают значение 
транспорта. Основная роль в грузообороте п р и н а д л е ж и т ж е л е з н о д о р о ж 
ному транспорту. В последние годы сильное развитие получил автомо
бильный транспорт; в Л и т в е имеется густая сеть хороших автомобиль
ных дорог. 

В а ж н о е значение д л я республики имеет морской транспорт , кото
рый обслуживается через порт Клайпеду . З д е с ь создан значительный 
рыболовный флот, д о б ы в а ю щ и й рыбу не только на Балтийском море, 
но и в Атлантике . 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

В геологическом строении Литовской С С Р принимают участие отло
ж е н и я всех систем, кроме каменноугольной. П о д четвертичным покро
вом в северной и восточной частях Л и т в ы з а л е г а ю т нижнепалеозой-
скне, в южной, западной и северной частях —> верхнепалеозойские (верх
непермские) и мезозойские отложения . Палеоген-неогеновые отложе
ния сохранились т о л ь к о в юго-юго-западной части. Н а и м е н е е глубокое 
залегание кристаллического ф у н д а м е н т а (порядка 300 м) отмечается 
на юге республики — в с к в а ж и н а х Друскининкай . 

Геологическое строение Литовской С С Р характеризуется исключи
тельным развитием осадочных пород — от кембрия до современных. 
О т л о ж е н и я отдельных систем представлены морскими, лагунными и 
континентальными ф а ц и я м и . В н и ж н е м п а л е о з о е преобладают морские 
осадки, но нередко н а б л ю д а ю т с я и лагунные образования . Почти кило
метровая т о л щ а нижнепалеозойских отложений заполняет Балтийскую 
синеклизу. В н а ч а л е мезозоя в условиях суши отложились довольно 
м о щ н ы е т о л щ и триасовых и нижнеюрских отложений. Они распростра
нены на юго-западе описываемой территории. Во время юрского и мело
вого периодов п р е о б л а д а л морской р е ж и м . Кайнозойские палеогеновые 
и неогеновые отложения , и м е ю щ и е в основном континентальный харак
тер, н а к а п л и в а л и с ь на юге Литвы , в районе Капсукас—Друскининкай . 
З а л е г а н и е слоев почти горизонтальное с падением на юго-запад . 

П о д а н н ы м глубоких скважин, основными геологическими ф о р м а м и 
я в л я ю т с я Б а л т и й с к а я синеклиза и Белорусско-Мозурская антеклиза 
(кристаллический м а с с и в ) . Структуры второго порядка выявлены слабо; 

и з них следует отметить Средне-Литовский прогиб ордовикского воз
раста , Б а л т и й с к у ю мульду верхнедевонского в о з р а с т а и верхнепермский 
«бассейн, а т а к ж е ступенчатые уступы Лиепая—Сугинчяй , П а л а н г а - -
Р а с е й н я й и д р . 

Четвертичные о т л о ж е н и я п о к р ы в а ю т сплошным чехлом всю тер
р и т о р и ю Литовской С С Р . М а к с и м а л ь н о й мощности (250—300 м) они 
достигают в п р е д е л а х Балтийской гряды. В северных ра й он а х С р е д н е 
Л и т о в с к о й низменности мощность их не п р е в ы ш а е т нескольких метроз . 
К а к правило , наиболее м о щ н а я т о л щ а четвертичных образований встре
чается или в котловинах и понижениях , или в пределах возвышенных 
участков коренных пород. Так , в районе дельты р . Н я м у н а с понижение 
в дочетвертичном рельефе заполнено 130-метровой толщей ледниковых 
отложений. Б а л т и й с к а я гряда приурочена к приподнятым участкам 
коренных пород н а северном склоне Белорусско-Мозурокой антеклизы. 
Ж е м а й т и й с к а я возвышенность п о своему происхождению в значитель
ной степени связана с мощной аккумуляцией наносов в зоне контакта 
м е ж д у двумя лопастями ледника . П р и этом не исключается в о з м о ж 
ность влияния к а к структурно-литологичеоких факторов , т а к и моло
д ы х движений земной коры. 

http://jurassic.ru/



О С Н О В Н Ы Е ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 23 

Не подлежит сомнению, что тектонические движения, имевшие 
место в течение четвертичного периода, оказывали заметное влияние 
на характер распространения отдельных лопастей ледников и их акку-
мулятивно-экзарацишную деятельность. Движения земной коры в чет
вертичное время в значительной степени унаследованы от более древ
них тектонических движений. В пределах Балтийской синеклизы преоб
ладали относительные опускания, для территории Белорусско-Мозур-
ской антеклизы характерны поднятия. 

Наиболее полный разрез четвертичных отложений представлен на 
юге республики; в северных районах в большинстве случаев залегает 
лишь маломощный слой донной морены последнего оледенения. 

Основные формы современного рельефа Литвы были созданы пред
последним— днепровским—оледенением, по сравнению с которым 
последнее оледенение было значительно меньшим как по площади рас
пространения, так и по силе преобразования унаследованного рельефа. 

^Окончательно оформился рельеф территории республики в период отсту
пания последнего оледенения, а также в течение последующего поздне-
л послеледникового времени. 
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СТРАТИГРАФИЯ 

АРХЕЙ И НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ 

На территории Литовской ССР породы кристаллического фунда
мента не выходят на поверхность, они встречены несколькими скважи
нами, пробуренными в последнее десятилетие в Стонишкяй (Советски, 
Пренай, Вильнюс и в других районах (табл. 1). Изучением кристалли
ческого фундамента Литвы занимались сравнительно мало. Из опу
бликованных работ следует отметить статьи Л. Я. Стефаненко, 
С. И. Рынга, А. С. Махнача, Ж. П. Хатько, Б. В. Бондаренко, Л. A. Rap-
данянца и др. А. С. Махнач (1958) впервые предложил схему расчле
нения кристаллического фундамента Белоруссии и сопоставил ее с раз
резами Литвы. Поверхность кристаллического фундамента колеблется 
в широких пределах—'от 207 до 2100 м ниже уровня моря (см. табл. 1). 

Т а б л и ц а I 

Место заложения 
скважины 

Глубина залега
ния поверхности 
кристаллического 

фундамента, м 

Абсолютная от
метка поверх

ности кристалли
ческого фунда

мента, м 

Стонишкяй . . 
Пренай . • . 
Вильнюс . . , 
Друскининкай 

Крекенава . . 
Калвария . . . 
Саснава . . . 
Вирбалис . . . 

2109,45 
823,9 
502,77 
292,0 
308,9 
312,95 

1075,5 
1081,1 
1023,7 
1295,3 

-2100,0 
- 765,8 
- 403,0 
- 207,0 
- 208,9 
- 208,0 

116,8 
73,7 
67.6 

Пройденная мощ
ность кристалли

ческого фунда
мента, м 

2,55 
39,85 

7,23 

4,05 
3,05 

14,65 
13,90 
3,85 
4,55 

В пределах Балтийской (Польско-Литовской) синеклизы, в осевой 
ее части, Стонишкяйской скважиной встречен кристаллический фунда
мент, представленный магматическими и метаморфическими породами 
прорезанными многочисленными интрузиями с проявлением гранитиза-
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ции. По описанию М. М. Веселовской, эти породы представлены ката -
клазированными гранитами серыми, порфир О Б И Д Н Ы М И , В некоторых слу
чаях с о слабо выраженной сланцеватой текстурой. Н а юго - западе Б а л 
тийской синеклизы кристаллический фундамент п о г р у ж а е т с я на глу
бину около 2500 м, о чем свидетельствуют данные Ю ж н о - К а л и н и н г р а д 
ской скважины, остановленной в кембрийских п о р о д а х на глу
бине 2399 м. 

П о данным глубокого бурения выделен Белорусско-Литовский под
земный выступ кристаллического фундамента , представленный серо
вато-бурыми гранитами и красно-бурыми сиенитами с п р о ж и л к а м и 
кварца ( Д р у с к и н и н к а й ) . Н а склоне Белорусско-Литавокого выступа 
Пренайской скважиной вскрыты гнейсы, амфиболиты и кристаллические 
сланцы. Белорусско-Литовский выступ за пределами Л и т в ы п р о д о л ж а 
ется далее на, ,восток, где кристаллические породы встречены на глу
бине 114 ж ( Б о б о в н я ) . 

П о данным гравиметрии и аэроматнитометрии в юго-восточной 
части Л и т в ы кристаллический фундамент прослеживается на глубине 
150—200 м, в северо-восточной— на глубине 400—800 м. В Латвийской 
С С Р кристаллический фундамент встречен в Понкули на глубине 
около 800 м ниже уровня моря . В этой части поверхность его имеет 
седлообразную форму и поэтому называется Латвийской седловиной. 

Специальных работ, освещающих допалеозойские образования 
Южной Прибалтики , нет. 

АРХЕЙ 

К а к видно из данных т а б л . 1, П р е н а й с к а я с к в а ж и н а вскрыла кри
сталлические породы на глубине 823,9 м. П р о й д е н н а я мощность состав
ляет 39,85 м. В верхней части, до глубины 832,15 м, породы представ
лены кристаллическими сланцами кварцево-хлоритового и кварцево-
хлорито-полевошпатового состава . Вся порода сильно к а т а к л а з и р о в а н а 
и мигматизирована . Текстура массивная , хотя часто видна неотчетливая 
сланцеватость . Структура мелкозернистая , лепидобластовая , а в мило-
нитизированных разностях бластопорфировая с тонкозернистой грано-
бластовой и лепидобластовой основной массой. 

В породе встречены тонкозернистые участки, с л о ж е н н ы е мелко
листоватым хлоритом и тонкозернистым кварцево-полевошпатовым ма
териалом. В качестве акцессорных минералов присутствуют циркон, 
апатит, роговая о б м а н к а и др . Кристаллические с л а н ц ы имеют про
слойки с темным пигментом (окислы ж е л е з а и х л о р и т а ) , а т а к ж е зна
чительно сниженный процент кварцевого м а т е р и а л а . Хлоритовый мате
риал в породе представлен мелколистоватым, чешуйчатым и тонково
локнистым агрегатом с железистым пигментом. Прослойки с преобла
данием кварца и м е ю т более светлые оттенки. 

Н а глубине 832,15—834,10 м з алегают сланцы, в которых преобла
дает хлорито-роговообманковая порода с п р о ж и л к а м и кварцево-поле-
вошпатового м а т е р и а л а . Вся порода мигматизирована . Структура гра-
нолепидобластовая , текстура отчетливо с л а н ц е в а т а я . 

В интервале 834,1—839,0 м порода по составу п р и б л и ж а е т с я к ка-
таклазированным кварцево-плагиоклазовым гнейсам. По-видимому, 
это т е ж е сланцы, что и в и н т е р в а л е 832,15—834,10 м, н о более мета
морфизованные и в некоторой степени перекристаллизованные . В шли-
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ф а х местами н а б л ю д а ю т с я процессы замещения полевых шпатов квар
цем или неправильные л и н з о о б р а з н ы е включения к в а р ц а . 

Породу с глубины 840 м можно отнести к биотито-полевошпа-
товым гнейсам. Структура ее гранобластовая , текстура массивная . 

Н а глубине 840,10—843,15 м встречен амфиболит с леиидобласто
вой структурой и сланцеватой текстурой. Порода сложена преимущест
венно крупными зернами роговой о б м а н к и с примесью биотита, хло
рита и окислов ж е л е з а . Светлые тонкие прослойки представлены квар
цем с незначительным содержанием мутных зерен полевых шпатов . 

С глубины 843,15 м и ниже , до самого забоя , з алегают кварцево-
полевошпатовые, к а т а к л а з и р о в а н н ы е гнейсы. Гнейсы кварцево-полево-
шпатовые, различной стадии к а т а к л а з а и последующей перекристалли
зации с привносом кварца и с новообразованиями пироксена, биотита, 
эпидота и цоизита. В качестве акцессорных минералов в породе встре
чаются циркон, сфен и апатит . Структура породы отчетливо гранобла
стовая . 

Д а н н ы е исследования минерального состава подтверждаются дан
ными химического анализа пород. Процент содержания КгО увели
чивается с глубиной: в верхних слоях 1,70—2,65%, а в нижних слоях 
д о 5,0% и в ы ш е . Породы, с л а г а ю щ и е кристаллический фундамент, 
в верхней части имеют более в ы р а ж е н н ы й сланцевый тип, а с глубиной 
под воздействием динамического и температурного ф а к т о р а они превра
щаются в гнейсы. 

В с к р ы т ы е Пре найской скважиной гнейсы м о ж н о сопоставить по 
возрасту с гранито-гнейсами и мигматитовыми породами докембрия 
з а п а д а Русской платформы, которые датируются к а к архейские, чаще 
всего — к а к нижнеархейские . 

А. С. М а х н а ч (1958) относит метаморфизованные порфировидные 
граниты к нижнему архею. Породы, встреченные в Стонишкяйской и 
Пренайской с к в а ж и н а х , следует отнести к тому ж е возрасту . А. И. Зо 
това, по данным М. М. Веселовской, относит их «к малым интру
зиям карельского или посткарельского времени». 

Стонишкяйская с к в а ж и н а в с к р ы л а (2,55 м) докембрийские гранит-
порфиры, имеющие с л а н ц е в а т у ю текстуру со следами выветривания. 
В нижней части б л а г о д а р я присутствию хлоритов порода имеет зелено
ватый оттенок. В верхней части н а б л ю д а е т с я изменение гранит-порфира , 
в ы р а ж е н н о е в з а м е щ е н и и вторичными минералами — сидеритом и гли
нистыми м и н е р а л а м и с п р е о б л а д а н и е м каолинита . П о мнению А. И. Зо 
товой (1954) , основная масса пород изменена в большей степени, чем 
вкрапленники. Н а б л ю д а ю т с я многочисленные ж и л ы и участки кварца 
с волнистым угасанием, иногда с мозаичной структурой. В качестве 
акцессорных минералов встречаются циркон, гематит и др . 

Н а л и ч и е к о р ы выветривания кристаллического фундамента свиде-. 
тельствует о том , что до отложения т о л щ нижнего палеозоя юго-запад
ная и северо-восточная части Л и т в ы были приподняты, и здесь в это 
время существовал континентальный р е ж и м . К о р а выветривания того 
времени имела , по-видимому, широкое распространение , н а что указы
вают данные опорных с к в а ж и н Русской платформы, где был вскрыт 
кристаллический фундамент . 

Н а север от Литовской С С Р с к в а ж и н а м и вскрыт кристаллический 
фундамент у г. Б а у с к а на глубине 1102 ж и у г. Плявиняс на глубине 
1028,3 м. В этих с к в а ж и н а х т а к ж е встречены [гнейсы. В Б а у с к о й сква
жине биотито-гранитовые гнейсы с п р и з н а к а м и гранитизации сильно 
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катаклааированы. Следует отметить, что к а т а к л а з происходил д о и 
после гранитизации, В Плявинясской с к в а ж и н е вскрыты биотитовые 
милонитизированные гнейсы с п р о ж и л к а м и гранитной породы. Д а л е е 
на север т а к ж е были встречены гнейсы и гранито-гнейсы, к о т о р ы е сле
дует отнести к архею. 

НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ 

Н а восток от Пренайской с к в а ж и н ы кристаллический фундамент 
встречен в скважине г. Вильнюс на глубине 502,77 м. 

По описанию А. С. Кор женевской и А. И. Кривцова (1950) , Виль
нюсская с к в а ж и н а вскрыла гранит (мощностью 7,23 м) красновато-
серый и серый, среднезернистый с п р о ж и л к а м и пегматитовых тел . С по
верхности гранит сильно выветрен, каолинизирован , с т р е щ и н а м и , за
полненными глиной. Встречен гранит до глубины 505 м. Следующий 
интервал пройден по гранитам мелкозернистой структуры с сильно из
мененным, но слабо каолинизированным полевым шпатом . С глубины 
•508 м гранит более крупнозернистый, в меньшей степени выветрелый, без 
следов каолинизации. Гранит, вскрытый на глубине 508—509,4 м, тем
ный, розово-серый с зонами более интенсивной красной окраски . Струк
тура неоднородная — мелкозернистая и среднезернистая , до глубины 
509,0 м встречены пегматитовые прожилки . Д о глубины 510 м (до за
боя) гранит крупнозернистый темно-красного оттенка . 

В составе гранита — полевые шпаты, кварц , и з акцессорных — био
тит, магнетит, циркон, монацит , апатит и др . П о л е в ы е шпаты представ
лены плагиоклазом и в редких случаях микроклином. В верхней части 
р а з р е з а полевые ш п а т ы каолинизированы, с чешуйками каолинита и 
следами карбояатизации в них. К в а р ц в Основном образует к р у п н ы е 
зерна и вростки в полевом шпате . В пегматитовых участках встречаются 
мелкотрещиноватый к в а р ц и биотит — от бурого до очень темного, 
иногда присутствуют мусковит и хлорит. Следует отметить, что апатит 
встречается в пегматитовых включениях в виде короткостолбчатых кри
сталлов . 

А. С. К о р ж е н е в с к а я и А. И. Кривцов , изучавшие Вильнюсский 
разрез кристаллического фундамента, , отнесли граниты к архею. 

В с к в а ж и н а х курорта Д р у с к и н и н к а й (см. т а б л . 1) под тр иасо в ыми 
отложениями на глубине около 300 м т а к ж е вскрыты красно-бурый 
с п р о ж и л к а м и кварца гранит и красновато-бурый сиенит. Восточнее 
кристаллический ф у н д а м е н т встречен н а глубине 100 м и более. Боль
шое число с к в а ж и н , вскрывшее в этом районе гранитные породы, позво
л я е т предполагать , что граниты, с л а г а ю щ и е здесь большие массивы, 
преобладают в строении кристаллического субстрата . П р и н и м а я во вни
мание данные по Эстонской С С Р , Белорусской С С Р и Ленинградской 
области , можно предположить , что пояс крупных гранитных интрузий 
простирается от Волыни до Л е н и н г р а д а . 

Достаточных материалов для определения в о з р а с т а гранитов, 
вскрытых на территории Литвы, пока нет, но в других частях плат
формы, например в ее центральной области, достоверно установлено, 
что часть гранитов (как интрузивных, т а к и метасоматических) без
условно м о л о ж е протерозоя . Граниты, встреченные н а территории 
Литвы, вероятнее всего, д о л ж н ы быть отнесены к нижнему протерозою. 
О нижнепротерозойском возрасте гранитов свидетельствует отсутствие 
в них признаков огнейсования д а ж е в том случае, когда они з а л е г а ю т 
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в непосредственной близости с сильно м е т а м о р ф и з о в а н н ы м и и дисло
цированными породами гнейсового комплекса . 

Н а восток от г. Вильнюс, б л и з Сморгони, в с. Красное среди гней
сов были вскрыты габбро-нориты. В интервале 352,2—364,3 м скважи
ной Сморгони пройдены сильно измененные и гранитизированные 
нариты. Н а север от Вильнюса д о Локновского поднятия о характере 
з алегания кристаллического фундамента свидетельствуют данные маг
нитной съемки, неоднократно п о к а з а в ш и е значительные аномалии 
в р а й о н е Р о к и ш к и с и С у б а т е ( Л а т в и й с к а я G C P ) . На Локновском под
нятии несколькими с к в а ж и н а м и вскрыты породы габбрового состава, 
сильно гранитизированные и пронизанные ж и л а м и гранита. Гранит 
в ж и л а х здесь, к а к и в Друскининкай , розово-красный, по составу пре-
им у щ еств ен я о кв а р цев о- м ик роклинов ы й. 

В н а с т о я щ е е время удовлетворительно решен вопрос о стратигра
фическом и структурном положении гранитов и основных (по преиму
ществу габбро-норитовых) интрузий . Необходимых ж е м а т е р и а л о в , 
которые позволили бы судить о простирании более древних пород гней
сового комплекса или р а з д е л и т ь их на отдельные формации, в данное ' 
время нет. Н а севере , в К а р е л и и и смежных частях Финляндии общее 
простирание гнейсовых т о л щ северо-северо-западное. Н а острове Сир-
С а р и простирание гнейсов близкое к меридиональному. Геофизические-
данные, х а р а к т е р и з у ю щ и е поверхность кристаллического фундамента , 
позволяют предположить северо-северо-восточное простирание гнейсо
вых т о л щ , причем т е л а габбровых пород представляют собой пласто
вые интрузии (Хотько, 1956; Рынг , 1953; Бондаренко , 1955). 

С т р у к т у р н ы й п л а н и х а р а к т е р о б р а з о в а н и я молодых структур 
архея и древнего протерозоя различен . В архее структурообразование 
х а р а к т е р и з о в а л о с ь интенсивной складчатостью и региональным глу
боким метаморфизмом пород с превращением их в гнейсы. Н а п р а в 
ление п р е о б л а д а ю щ е г о простирания, по геофизическим данным, север
ное. В н и ж н е м протерозое формирование структур т а к ж е связано со 
складчатостью, но менее интенсивной. Н а п р а в л е н и е преобладающего 
простирания структур северо-северо-западное . С этими структурами 
с в я з а н ы п о времени ф а з ы гранитизации, обусловленной к а к внедрением 
магмы, т а к и процессами метасоматоза . 

С т р у к т у р ы иотнийской эпохи п р е д с т а в л е н ы в основном обширными 
пологими сводовыми поднятиями и прогибаниями фундамента с пре
имущественно северным простиранием. С к л а д к о о б р а з о в а н и е в эту эпоху, 
как показывают геофизические (особенно сейсмические) данные, прояв
л я л о с ь с л а б о . 

В нижнем палеозое структурообразование в ы р а ж а л о с ь в виде круп
ных волнообразных деформаций поверхности фундамента . В это в р е м я , 
по-видимому, о б р а з о в а л и с ь Б а л т и й с к а я синеклиза , Белорусско-Мозур-
с к а я антеклиза и Л а т в и й с к а я седловина. В конце палеозоя и в мезозое 
возникают структуры второго порядка , куполовидные поднятия, выступы 
фундамента и трещины, например Лиепая—Сугинчяй , П а л а н г а — Р а с е й -
няй и др . 

К Е М Б Р И Й С К А Я С И С Т Е М А 

Кембрийские о т л о ж е н и я в Литовской С С Р в обнажениях не встре
чаются и известны т о л ь к о по кернам глубоких с к в а ж и н . П е р в а я сква
ж и н а , в с к р ы в ш а я верхнюю часть (30,38 м) кембрийских отложений, 
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была пробурена в 1932—1934 гг. в г. Д а у г а в п и л с ( K r a u s , 1937). Бога
тый материал д а л а пробуренная в 1948 г. опорная с к в а ж и н а в г. Виль
нюс. Мощность кембрийских отложений здесь 209,37 м. Почти одновре
менно была пробурена скважина и в г. П л я в и н я с на территории Л а т 
вийской С С С Р . Д а н н ы е Плявинясской скважины приводятся В. А. Куз
нецовым в 1948 г. Вскрытые здесь отложения имеют мощность 78 м. 

В 1950—1951 гг. была пробурена с к в а ж и н а в г. П р е н а й . Мощность 
кембрия здесь 93,8 м. В это в р е м я т а к ж е бурились с к в а ж и н ы в горо
дах Кауно Воке и Швенчёнис, вскрывшие только средний кембрий — 
отложения тискреской свиты. Большой интерес представляют данные 
скважины в с. Стонишкяй, пробуренной в 1950—1953 гг. Кембрийские 
отложения вскрыты здесь на глубине 1980,85 м и достигают мощности 
128,6 м (Зотова , 1954). 

В последние годы интересные данные были получены по с к в а ж и 
нам, пробуренным в городах Б а у с к а и Акнисте ( Л а т в и й с к а я С С Р ) , 
вблизи г р а н и ц ы с Литовской С С Р . В с к в а ж и н е г. Б а у с к а мощность 
кембрия составляет 62 м, г. Акнисте — 98,3 м (неполный р а з р е з ) . 
В с. Владимирово Калининградской области кембрийские о т л о ж е н и я 
вскрыты на глубине 2351 м; пройденная мощность составляет 48 м. 

А. И. Стефаненко и А. С. М а х н а ч (1952) , описывая кембрийские 
отложения Белорусской С С Р , упоминают и о присутствии аналогичных 
отложений на территории Литовской С С Р . Указывается , что в с к в а ж и н е 
г. Вильнюс встречаются гдовские ^отложения, хорошо сопоставляемые 
с подобными отложениями Белоруссии. Б. С. Соколов (1953, 1957), ана
лизируя кембрийские и синийские (эокембрийские) отложения , отме
чает, что они встречаются в Литовской С С Р . На присутствие кембрий
ских отложений в с к в а ж и н е г. Вильнюс у к а з ы в а е т в своей статье 
т а к ж е и Г. X. Дикенштейн (1953) . А. Н. Гейслер (1956) при изучении 
отложений балтийского и валдайского .комплексов из р а з р е з о в с к в а ж и н 
городов Вильнюс, П р е н а й и Стонишкяй анализирует их с т р а т и г р а ф и ю , 
тектонику, сопоставляя эти о т л о ж е н и я с аналогичными о б р а з о в а н и я м и 
островов Э л а н д и Готланд, а т а к ж е у к а з ы в а е т на их с в я з ь с отложе
ниями Белоруссии. Часть пестроцветных отложений, которые, по-види
мому, следует отнести к гдовской свите, А. Н. Гейслер объединяет с бал
тийским комплексом. 

Кембрийские о т л о ж е н и я Л и т в ы имеют б о л ь ш о е сходство с анало
гичными отложениями Ленинградской области и Эстонской С С Р . В них 
выделяются следующие свиты (снизу в в е р х ) : гдовская , л я м и н а р и т о в а я , 
надляминаритовая , «синих глин» нижнего к е м б р и я , а т а к ж е тискреская 
свита среднего к е м б р и я (рис. 5 ) . Аналогов эофитоновых песчаников на 
территории Л и т в ы д о настоящего времени не встречено. 

НИЖНИЙ КЕМБРИЙ 

Г д о в с к а я с в и т а довольно полно представлена в разрезе сква
жины г. Вильнюс. Кроме того, верхняя ее часть, по-видимому, встре
чается в р а з р е з а х скважин Пренай , Стонишкяй, Б а у с к а , П л я в и н я с и 
Акнисте. В Вильнюсском разрезе в гдовской свите выделяются три 
пачки слоев: н и ж н я я , средняя и верхняя . П е р в ы е две встречаются 
только в Вильнюсском разрезе , верхняя ж е , по-видимому, имеет своих 
аналогов и в р а з р е з а х у к а з а н н ы х выше скважин . 

Н и ж н я я пачка з а л е г а е т над протерозойскими гранитами. Она пред
ставлена переслаивающимися мелкозернистыми и крупнозернистыми 
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глинистыми песками и песчаниками от желто-бурого до красно-бурого 
цвета, хорошо сортированными, п р е о б л а д а ю т к в а р ц е в ы е зерна с при
месью полевых шпатов . В Песчанике наблюдаются редкие прослои слан
цеватой глины. Органическое вещество не встречается . Мощность пачки 
45,67 м. Д а н н а я пачка составляет нижнегдовскую подсвиту и может 
быть сопоставлена с низами гдовской свиты центральной и южной 
частей Белоруссии, представленной пачкой крупно- и разнозернистых 
песчаников и в ы ш е л е ж а щ е й эффузивной толщей (Махнач , 1958). Н а се
вере Белоруссии д а н н а я пачка соответствует песчанистой части гдов
ской свиты. 

Средняя пачка представлена сланцеватыми слюдистыми глинами 
с прослойками алевролитов , песков, песчаников и гравелитов . Цемент 
железисто-глинистый, .иногда гипсовый, в качестве примесей встреча
ются карбонаты, каолинит, халцедон и другие [минералы. С л а н ц е в а т а я 
глина и алевролиты имеют кирпично-красный, р е ж е темно-красный 
цвет. Мощность прослоек алевролитов от 1 до 35 см, песков и песчани
ков от 5 до 10 см, гравелитов и конгломератов 3,35 м. Гравелиты, пески 
и песчаники плохо сортированы. Минералогический состав однообраз
ный — присутствуют каолинизированные зерна 'полевых шпатов и 
кварца , часто плохо окатанные. Органическое вещество не обнаружено . 
Мощность средней пачки в р а з р е з е г. Вильнюс 42,9 м. 

Верхняя пачка в Вильнюсском разрезе з алегает над средней пачкой 
'•'гдовской свиты и покрыта ляминаритовыми глинами. В других разре 
зах она, по-видимому, л е ж и т непосредственно н а д кристаллическим фун
даментом. Представлена д а н н а я пачка плохо сортированными аркозо-
выми песками и песчаниками с прослойками сланцеватой красно-бурой 
глины и алевролитов . Проплчстки разно-зернистых песчаников имеют 
красно-бурую окраску, косую слоистость (угол падения 20—22°) , мощ
ность 0,2—2,0 м. Цемент глинисто-карбонатный с примесью гидроокис
лов железа . В нижней части железисто-гипсовый цемент часто запол
няет поры. В минеральном составе песков и песчаников преобладают 
зерна кварца , многочисленные зерна микроклина и плагиоклаза , боль
шей частью каолинизированные . Встречаются единичные зерна турма
лина, циркона, рутила, эпидота, пирита, фосфорита , барита , каль
цита, сидерита. В сланцеватых глинах и глинистых алевритах обнару
живается с л ю д а . Мощность глинистых прослоек до 50 см. П о л н а я мощ
ность пачки в р а з р е з е с к в а ж и н ы в г. 'Вильнюс 16,8 м. 

Аналоги верхней пачки, по-видимому, встречаются в р а з р е з е г. П р е 
най, д л я которого т а к ж е х а р а к т е р н ы красноцветные аркозовые песча
ники с косой слоистостью. Н о в р а з р е з е г. П р е н а й р е ж е встречаются 
сланцеватая глина и алевролиты. Кроме того, в этом р а з р е з е имеется 
галька до 2,5 см в поперечнике, различной окатанности . Мощность 
разреза 10,8 м. По А. С. Махначу , у к а з а н н ы е о т л о ж е н и я сходны с отло
жения-ми гдовской свиты. 

Красноцветные о т л о ж е н и я встречаются и в с к в а ж и н е с. Стонишкяй . 
Здесь п р е о б л а д а ю т алевролиты, только в нижней части имеются плоха 
отсортированные песчаники. Минеральный состав их тот же , что 
и в отложениях верхней пачки Вильнюсского р а з р е з а . Аналогичные 
пестроцветные отложения встречаются т а к ж е в р а з р е з а х городов 
Бауска , Плявиняс и Акниста, где они представлены алевритистыми и 
глинистыми песчаниками с косой слоистостью. Поверхность пластов 
покрыта пластинками слюды. З е р н а полевых шпатов каолинизированы. 
Мощность пестроцветных отложений в г. П л я в и н я с 15,7 м, в г. Акнисте 
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26,15 м (неполный р а з р е з ) . Органических остатков в верхней пачке 
не наблюдается , лишь в основании красноцветных отложений Стониш-
кяйского р а з р е з а , по д а н н ы м люминесцентного анализа , зафиксированы 
масляные битумы (от 0,00187 до 0 ,0025%) . 

Среднюю и верхнюю пачки гдовской свиты можно объединить 
в один цикл седиментации, составляющий верхнюю гдовскую подсвиту. 
П о петрографическому составу и условиям залегания ее следует сопо
ставить с нормальноосадочной и туфогенноосадочной (надэффузив-
ной) толщей гдовской свиты южной части Белоруссии и глинисто-алев-
ролитовой, а т а к ж е песчанистой частью этой ж е свиты северной части 
Белоруссии (Махн-ач, 1958). 

Л я м и н а р и т о в а я е в и т а встречается в р а з р е з а х городов Виль
нюс, Д р и с с а , Пренай , Стонишкяй. Н а и б о л е е типичная ляминаритовая 
свита встречается в р а з р е з а х городов Вильнюс и Дрисса и представ
лена глинами с прослойками карбонатных песчаников. Глины серые, 
слоистые (полосчатые) , в незначительном количестве присутствуют пес
чанистые зерна , среди которых отмечены кварц , полевые шпаты, из ред
ких: пирит, глауконит, фосфорит и сидерит. Н а б л ю д а ю т с я прослойки 
алевролитов с сидеритовым цементом. Часто встречаются глинистые 
пленки Laminarites, обильные органогенные остатки хитиновых облом
ков червей — Sabetlidites. Н а поверхности напластования глин и песча
ников много глауконита , иногда являющегося цементом. Песчаники 
сцементированы к а р б о н а т н ы м цементам базального типа. Мощность 
ляминаритовой свиты в р а з р е з е г. Вильнюс 35,6 м, в разрезе г. Дрисса 
около 76,5 м. 

В ю ж н о й и з а п а д н о й частях Л и т в ы к ляминаритовой свите следует 
отнести алевролиты и песчаники небольшой мощности. Иногда песча
ники чередуются с тонкими прослойками черной глины. Цемент песча
ников карбонатный, р е ж е кремнистый. В северной части республики и 
на территории Л а т в и и ( Б а у с к а , П л я в и н я с , Акнисте) типичный для 
л я м и н а р и т о в о й свиты р а з р е з не н а б л ю д а л с я ; возможно, здесь она труд
ноотделима от других свит нижнего кембрия . 

Битуминозность ляминаритовой свиты, по данным люминесцентного 
анализа , незначительная . В большинстве случаев н а б л ю д а е т с я органи
ческий фон, л и ш ь в некоторых о б р а з ц а х найдены легкие масляные 
битумы (0,000» 13—0,005 % ) . 

Л я м и н а р и т о в а я свита Л и т в ы хорошо сопоставляется с аналогич
ной свитой в Белорусской С С Р , Ленинградской области и Эстон
ской С С Р . 

Н а д л я м и н а р и т о в а я с в и т а встречена в р а з р е з а х скважин 
городов Вильнюс, Дрисса , Пренай , Стонишкяй, Б а у с к а , Плявиняс и 
Акнисте. 

В р а з р е з е с к в а ж и н ы г. Вильнюс она залегает на отложениях лями
наритовой свиты, отделяясь от них с л а б о в ы р а ж е н н ы м седиментацион-
ным перерывом (контакт лимонитизираванный, составляющий кору вы
ветривания ; керн в основании свиты данного р а з р е з а неоднородный и 
состоит из кусков алевритистой глины) . Покрываются описываемые от
л о ж е н и я свитой «синих глин». Н а д л я м и н а р и т о в а я свита особенно богата 
глауконитом. 

В Восточной Л и т в е и З а п а д н о й Белоруссии свита представлена 
серо-зелеными глинами и алевролитами , переслаивающимися с серо-
зелеными песчаниками. Прослойки глины имеют мощность 1 —10 см, 
алевролитов 0Л—3,0 см. П о поверхностям напластования глин и алев-
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ролитов н а б л ю д а ю т с я иероглифы и ходы червей, часто встречаются 
листочки мусковита и биотита. Песчаники плохо 'сортированы, цемент 
известково-доломитовый базального типа. Состоит песчаник из кварца , 
микроклина, плагиоклаза , мусковита; из акцессорных присутствуют 
роговая обманка , хлорит, эпидот, циркон, рутил, анатаз , лейкоксен и 
редкие зерна фосфорита . И з рудных минералов встречаются зерна 
пирита и лимонита. Н а д л я м и н а р и т о в а я свита в разрезе скважины 
г. Вильнюс имеет мощность 9,4 м, а г. Д р и с с а — около 28 м. 

В южной и западной частях республики описываемая свита труд
ноотделима от отложений «синих глин». К ней, по-видимому, следует 
отнести и к в а р ц е в ы е песчаники с прослойками (1—2 см) темно-серой 
глины. В них т а к ж е отмечается обилие глауконита , особенно в Стониш-
кяйском разрезе . Кроме того, встречаются обломки створок беззамко
вых брахиопод, ходы червей. В нижней части свиты песчаники алеври
тистые и глинистые, мощность прослойков глины здесь увеличивается . 

Более четко н а д л я м и н а р и т о в а я свита выделяется в р а з р е з а х горо
дов Акнисте, Плявиняс и Б а у с к а , где она представлена глауконитизи-
рованными песчаниками мощностью 10—15 м, з а л е г а ю щ и м и под «си
ними глинами». 

С в и т а « с и н и х г л и н » встречена в р а з р е з а х с к в а ж и н городов 
Вильнюс и Дрисса . Сравнительно четко «синие глины» выделяются 
в скважинах городов Б а у с к а , Плявиняс , Акнисте и Д а у г а в п и л с . Они 
залегают над надляминаритовой свитой и покрываются тискреской сви
той среднего кембрия, отделяясь от последней седиментационным 
перерывом. 

В Восточной Л и т в е и Ю ж н о й Л а т в и и «синие глины» представлены 
зеленовато-серыми, чаще карбонатными слоистыми г л и н а м и с примесью 
алевритовых частиц. Здесь встречены к в а р ц , микроклин, п л а г и о к л а з ы , 
мусковит, биотит; из акцессорных присутствуют турмалин , циркон, 
монацит, барит; из аутигенных — доломит, глауконит, пирит, лимонит 
и др. В некоторых р а з р е з а х в «синих глинах» встречаются сильно доло
митизированные прослойки. Глина в верхней части разрезов нередко 
имеет красно-бурые пятна, что указывает на постепенное обмеление и 
прекращение осадконакопления . «Синие глины» хорошо охарактеризо 
ваны палеонтологически. Они' содержат Serpulites petropolitanus J а п., 
Platisolenites antiquissimus Е i с h w., Nemertinoid.es medius J a п., 
/V. tenuissimus J a n . , N. latus J a n . и др . (определения M. Э. Янишев-
ского) . 

Н а территории Белорусской С С Р к «синим глинам» относятся гли
нистые отложения с прослойками алевролитов и песчаников (Махнач , 
1958). В них встречены остатки червей Sabellidites cambriensis J a n . 
Мощность «синих глин» в разрезе скважины г. Д р и с с а 127,42 м (Мах
нач, 1958), в Вильнюсе 34j8 м. 

В р а з р е з а х с к в а ж и н городов Д а у г а в п и л с , Акнисте, П л я в и н я с и 
Бауска «синие глины» по петрографическому составу сходны с «синими 
глинами» Вильнюсского разреза . Мощность их по сравнению с анало
гичными отложениями Вильнюса меньше и составляет 15—20 м. В верх
ней части глины лимонитизированные, выветрелые, с фиолетовыми пят

нами. Следовательно, в Ю ж н о й Л а т в и и т а к ж е н а б л ю д а е т с я контакт, ана
логичный описанному в ы ш е для р а з р е з о в скважин городов Вильнюс 
и Дрисса . 

В южной и восточной частях республики (Пренай , Стонишкяй) 
«синим глинам», вероятно, соответствуют песчаные и песчаниковые 
3 Литовская ССР 
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фации, между пластами которых встречаются тонкие глинистые и 
алевролитиетые прослойки. В верхней части песчаники светло-серые. 

Битуминозиость описанных глин и песчаников незначительна. 
П о данным люминесцентного а н а л и з а в них н а б л ю д а е т с я только орга
нический фон. В песчаниках , в разрезе скважины с. Стонишкяй, отме
чается присутствие осмольных битумов (до 0 ,75%) , в других о б р а з ц а х 
из того ж е р а з р е з а присутствуют масляные битумы (до 0 ,00125%). 

На основании приведенной в ы ш е фауньи «синие глины» Л и т в ы 
л е г к о сопоставляются с аналогичными отложениями Ленинградской 
области и Эстонской С С Р . 

СРЕДНИЙ КЕМБРИЙ 

Т и с к р е с к а я с в и т а встречается во всех указанных выше р а з 
резах и условно относится к среднему кембрию. Отложения данной 
свиты з а л е г а ю т после седиментационного перерыва над «синими гли
нами» и несогласно (отсутствуют аналоги эофитоновых песчаников) 
прикрываются глауконитовыми песчаниками лээтсеского горизонта 
(нижний ордовик) , а в разрезе П р е н а й — маломощными оболовыми 
песчаниками. 

Тискреская свита представлена песчаниками, за исключением раз
резов с к в а ж и н городов Вильнюс, Кауно Воке, Швенчёнис и др., где 
песчаники переслаиваются со сланцеватыми глинами и алевролитами. 
Песчаники светло-серые, тонкозернистые, слабо сцементированные гли
нистым, р е ж е гипсовым цементом, з аполняющим поры песчаников. 
В песчаниках п р е о б л а д а ю т хорошо сортированные зерна кварца , поле
вых шпатов , изредка встречаются зерна циркона, т у р м а л и н а , рутила, 
листочки слюды, зерна пирита и других рудных минералов . Слоис
тость песчаников и сланцеватых глин неправильная , иногда образует 
волнистость и к а р м а н ы (узорчатые песчаники) . Прослойки сланцеватой 
глины и алевролитов имеют темно-серый, местами черный цвет, мощ
ность их от одного до нескольких десятков сантиметров (в Вильнюсской 
с к в а ж и н е д а ж е до нескольких метров) . Как глины, так и алевролиты 
слоистые, иногда доломитизированные, содержат конкреции пирита. 

Мощность тискреской свиты 20—38,25 м (наибольшая в западной 
ц центральной частях республики, наименьшая в восточной ее 
ч а с т и ) , на территории Белорусской С С Р она с о к р а щ а е т с я до выкли
нивания . П о д а н н ы м люминесцентных анализов осмольные битумы 
в Стонишкяйском р а з р е з е достигают 0 ,2%, что позволяет считать 
тискрескую свиту более перспективной в отношении нефти, чем ниже
л е ж а щ и е свиты нижнего кембрия . 

Кембрийские о б р а з о в а н и я , в составе которых встречаются пористые 
отложения , я в л я ю т с я хорошими коллекторами подземных сильномине
р а л и з о в а н н ы х вод. 

О Р Д О В И К С К А Я С И С Т Е М А 

Более полное представление об ордовикских отложениях Литов
ской С С Р получено лишь в последнее десятилетие. Однако- некоторые 
данные имелись несколько раньше. Так, в 1932—1934 гг* в ' Д а у г а в п и л с 
(18 км от границы Л и т в ы ) была пробурена глубокая скважина , вскрыв
ш а я ордовикские отложения на глубине 390—536 м (Krause , 1915; П а ш -
кевичюс, 1957). Установление мощной толщи ордовика в Д а у г а в п и л с 
позволило предположить развитие этих отложений и на территории 
Л и т в ы (Dal inkevic ius , 1940). 
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Б. С. Соколов (1951, 1953) упоминает о стратиграфическом 
несогласии 'между ордовиком и силуром, особенно в Вильнюсском р а з 
резе. В 1953 г. Г. X. Дикенштейн , анализируя на основании разрезов 
ордовика Прибалтики нижнепалеозойские структуры западной части 
Русской платформы, отмечает, что мощность отложений палеозоя сви
детельствует о развитии Балтийской синеклизы главным образом в о р 
довике и силуре (начало ее развития относится к докембрию и особенно 
к нижнему ордовику) . П о мнению И. Ю. Пашкевичюса , погружение 
Прибалтики начинается с кембрийского времени, а н а ч а л о развития 
указанной структуры имело место в силурийское время. Е. М. Лютке 
вич (1953) отмечает, что седиментационный перерыв м е ж д у ордовиком 
и силуром в Вильнюсском и Кауно-Вокеском р а з р е з а х обусловил уве
личение с о д е р ж а н и я битумов в верхней части ордовикских и н и ж н е й 
части силурийских отложений. Т. Н. Алихова (1953) на основании 
палеонтологических и геологических материалов глубоких скважин; 
Литвы делает вывод о сокращении мощности среднего ордовика в юго-
западном направлении , особенно в Вильнюсском районе , где верхняя: 
часть среднего ордовика отсутствует. О д н а к о такое утверждение не
достаточно обосновано. 

Т. Н. Алихова, Е. А. Б а л а ш о в а и 3 . Г. Б а л а ш о в (1954) , с о б р а в ш и е 
большую коллекцию фауны из Пренайской и ряда других глубоких, 
скважин Литвы, дали описание брахиопод, трилобитов и наутилоидей. 
Кроме того, Т. Н. Алихова привела свою стратиграфическую схему 
ордовика и силура Ю ж н о й П р и б а л т и к и . В системе ордовика ею были 
выделены те ж е стратиграфические единицы!, что и в Ленинградской 
области. В верхней части среднего ордовика Литвы Т. Н. Алиховой 
отмечено наличие седиментационного перерыва, который в ы р а ж а е т с я 
в отсутствии верхней части идаверских , шундоровских и невских слоев.. 
Однако фауна , найденная в толще, л е ж а щ е й н а д о т л о ж е н и я м и кукру
зеского горизонта, не является характерной только для идаверског» 
горизонта; она встречается т а к ж е в иыхвийском и кейласком горизон
тах. Кроме того, выше обнаружена толща глинистых известняков, в к о 
торой остатков фауны пока не найдено. На основании приведенных 
данных можно предположить наличие в Л и т в е и более высоких гори
зонтов среднего ордовика, чем кукрузеский и идаверский. В 1959 г. 
в .г. К а л в а р и я ( Ю ж н а я Л и т в а ) была пробурена с к в а ж и н а , из которой 
был получен ценный палеонтологический материал , у к а з ы в а ю щ и й на 
присутствие не только идаверского, но т а к ж е иыхвийского и кейлаского. 
горизонтов среднего ордовика . 

В работе А. М. Обут, Е. А. Модзалевской и др . (1953 г.) детализи
руется стратиграфическая схема ордовика северо-запада Русской плат
формы и описана фауна , частично полученная из кернового м а т е р и а л а 
Литовской С С Р . А. И. Нецкой (1952 и 1953 гг.) были описаны ордовик
ские остракоды, полученные из кернового м а т е р и а л а глубоких с к в а ж и н 
Литвы. Определенная ею фауна я в л я л а с ь дополнительным материалом-
для установления стратиграфии ордовикских отложений на территории 
Литовской С С Р . 

И. Ю. Пашкевичюс (Paskevic ius , 1957) подразделил верхнеордо
викские отложения Л и т в ы на в а з а л е м м а с к и й (условно) , раквереский и 
сааремыйзаский горизонты. Последний горизонт на основании палеоято^ 
логических и литологических данных в свою очередь п о д р а з д е л я е т с я 
на три подгоризонта — сауняский, вормсиский и пиргуский. В настоя
щее время тщательный анализ фауньи показал , что относимые ранее 
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к в а з а л е м м а с к о м у горизонту глинистые известняки мощностью 
и,о—1,0 м следует относить к ракверескому горизонту. Сауняский ворм-
сискии и пиргуский подгоризонты, описанные И. Ю. Пашкевичюсом еле-

Литологи ческа я 
характеристика 

Доломитизировакн мергели\ 
Известняки. 

Известняки слабо доломи
тизированные, мелкокрис
таллические, комковатые, 
битуминозные Доломить/ 
с линзами мергелей 

Известняки светлые, мелко\ 
кристаллические, комкова
тые 
8 кровле горизонта -би
туминозные сланцеватые 
глины 

Фауна 

Dicoelosia 6ilo6a,Platyorthis voKensis, 
Pentamerus sp. 

Palaeohalysites,prnokiensts Plaiysire-
pA/a cfq/rmtevrchH,'sf 
Rafinesifuina pseudoalternata, Plec-
tatrypa sulevi, Steuslof/ina cuneata 

Известняки комковатые 
с линзами мергелей 

Переслаивание мергелей и 
органогенных известняков в 
пооошое горизонта известня
ки комковатые коиглтератовид. 

. Palaeohalysi tes tractadk Nicolella oswal -
\di var mediofida,Dalmanella estona,vellamo 
I vemeuili, Thaerodonta notaeilis.Sampo 
.hiiuensis, Chasmops eichwaldi, Isotellus 
\plalyrhachis,Treiaspis seticornis 

Глинистые известняки и 
мергели 

Известняки глинистые 
комковатые, иногда детри-
товыв 

Ругозы Kiaerophyllum sp. и др.,Шаи-
la gmt-ata, Nicolella oswaldi, Dinorthis 
(Plaesyomis) Solaris, Rafinesquina se-
mipartita, Triplesia insularis,iVySoo-
ceras intermedium, JUaenus roemeri 
Sutulites qiyas 

Plaiystrophia juadriplicata var similis,8o 
reodorthis sadewitziensis,Dalmanella we-
sendergensis, Rafinesquina cf orUKui, К 
inaequiclina, Thaerodonta plumea, Samoa 
hiiuensis, Leptaena wesendergencis,C)ias-\ 
mops wesenoergensis 
Echinosphaerites cfpaoreiowi,Platystrop
hia lynxltjm.Cyrtonoteua concava,Pauror-
thys (?) prepaica, Clitameonites schmidti 
epigonus, Opixma anijana anijana,Licha^ 

Известняки комковатые с 
редкими зернами tpoccpopu-
тов и оолитами лимоните 

Echinosphaerites aurantium, Pseudocrama\ 
pianissimo, Platystrophia dentata.lalma 
nella navis,Clitameonites schmidti Kul-
lerzv panderi. Sower6yella Ulufera.eUo-, 
oiamusca.OpiKina dorsata dorsata.ChasA 
mops odim 1 

На западе -известняки ne-
строцветные, на востоке-
синеватосерые с оолитами 
лимонита 

Известняки доломитизиро
ванные, глаупонитовые 
Глауконитовые пески, ели-
ны, мергели и доломиты 

Песчаники 

Песчаники, алевритовые 
глины 

Е chwcsphaerites auratium, Dianulites i 
petrapolitanus, Poramtonites cf.de/ormatusi 

[Platystrophia Siforata, Leptestia transfer-
sum,Cristiania oSlonoa, Endoceras ver-
teSrale, E remotum Asaphus cornutus, 
Jllaenus intermedius 

Orthis calliyramma,Lycophoria cf. nucel-
la, Cyclendoceras cancellatum, Endoceras 
incobniturn, Meyalaspis heros, Asaphus 
platyurus 
Paurorthis cf.parva, Endocerascf.ylauconiti-
cum, Meyalaspis planilimeata, M.acuticau-
data var tipica 

Paurorthis cf. mimima,Jlrc/iiieort/<ti cfirrs/r-
nnvna 

Oeolus apollinis 

Рис. 6. Сводный стратиграфический разрез ордовикских отложений 
Литвы и смежных областей 

дует считать самостоятельными горизонтами, а сааремыйзаский гори
зонт — с а а р е м ы й з а с к и м комплексом (рис. 6 ) . 

В н а с т о я щ е е время д л я ордовикских отложений Л и т о в с к о й . С С Р 
в п о л н е применима та ж е стратиграфическая схема, что и для Север
ной П р и б а л т и к и . 
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Ордовикские отложения на территории Литвы вскрыты и пол
ностью пройдены в с к в а ж и н а х П р е н а й (114,6 м), Кауно Воке (73,65 л ) , 
Вильнюс (63,7 м), Швенчёнис (86,5 ж) и ^ ^ g> _ s 

Стонишкяй (50,85 м). В Ж е ж м а р я й 
вскрыт неполный (62,35 м) разрез ордовика 
(бурение прекратилось в раквереском гори
зонте) . В Латвии , вблизи границы с Лит- ^ 
вой, ордовикские отложения были ветре- * 
чены в городах Д а у г а в п и л с (146,6 м), Ак- I 
нисте (173,4 м) и Б а у с к а (192,0 м). В Ка- 5 0 

лининградской области ордовикские отло
жения встречены во Владимировской сква
жине (73 м) (рис. 7 ) . 

Ордовик Л и т в ы разделяется на ниж
ний, средний и верхний. 

НИЖНИЙ ОРДОВИК 

Отложения этого возраста распростра
нены в Литве более широко, чем отложе
ния среднего и верхнего ордовика . Они 
встречены в р а з р е з а х скважин Стонишкяй, 
Пренай, Кауно Воке, Вильнюс и Швенчёнис 
(рис. 8 ) . На основании литологического со
става и фаунистических данных в отложе
ниях нижнего ордовика выделены пакерорт-
ский, лээтсеский, волховский и кундаский 
горизонты. 

П а к е р о р т с к и й г о р и з о н т . Оболо-
вые песчаники были выделены Т. Н. Алихо-
вой (1953) в Пренайском разрезе . В разре
зах других скважин они не встречены. За 
легают оболовые песчаники на отложениях 
тискреской (ижорской) свиты кембрия. П о 
составу они кварцевые, мелкозернистые; 
часто наблюдаются явления лимонитизации 
и пиритизации. Цемент , заполняющий поры 
песчаников, карбонатный, иногда гипсовый. 
В отложениях часто встречаются Obolus 
apollinis E i c h w . (Алихова, 1953). Мощ
ность песчаников в Пренайском разрезе 
0,5 м. 

В Калварийском разрезе т а к ж е встре
чены оболовые песчаники мощностью 0,15 м 
с обилием створок Obolus apolinis E i c h w . 

Л э э т с е с к и й г о р и з о н т . Д а н н ы й 
горизонт на территории Литвы выделен 
И. Ю., Пашкевичюсом (1958) . Он является 
синонимом глауконитовых песчаников и 
нижней части глауконитовых известняков 
Северной Прибалтики (Schmidt , 1881). Т. Н. 
ния указанного горизонта н а з в а л а нижним 
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Алихова (1954) отложе-
горизонтом волховских 
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Рис. 8. Схематическая струк
турная карта нижнеордовик
ских отложений Южной При

балтики (составил 
И. Ю. Пашкевичюс) 

/ — изолинии равных мощностей 
ннжнеордовикских отложений; 
2 — изолинии подошвы ордовик
ских отложений; 3 — в числителе 
мощность отложений, в знамена

теле отметка подошвы 
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слоев. Образования лээтсеского горизонта встречены в р а з р е з а х сква
жин городов Пренай , Кауно Воке, Вильнюс, К а л в а р и я , Швенчёнис, 
Даугавпилс . с. Стонишкяй. Они з а л е г а ю т выше песчаников, алевро
литов и глин тискреской свиты кембрия , а в П р е н а й с к о м :и К а л в а р и й -
ском разрезах — над оболовыми песчаниками. 

В Эстонии А. К. Р ы м м у с о к с в отложениях лээтсеского горизонта 
выделил два . подгоризонта, охарактеризованные богатой фауной: ниж
ний, представленный сланцеватой глиной, глауконитовыми песками и 
песчаниками, и верхний, представленный известняковистыми песчани
ками, мергелистыми известняками и мергелями. Н а территории Л и т в ы 
выделить подобные подгоризонты из-за недостатка палеонтологиче
ского материала не представляется возможным. Н о по петрографиче
скому составу описываемый горизонт в Литве т а к ж е разделяется на 
две части: в нижней залегают глауконитовые пески мощностью 0,15—• 
0,50 м и песчаники, в верхней отложения представлены доломитизиро
ванными глауконитовыми пестроцветными глинами 1 , мергелями и доло
митами. Мощность образований верхней части колеблется от 0,15 до 
1,0 м. Здесь встречены: Archaeorthis christlaniae CKjerust), Pande-
rlna tetragona ( P a n d . ) , Plectella uncinata ( P a n d . ) , Megalaspis pagre-
bowl L a m. и др . Отложения верхней части горизонта распространены 
на описываемой территории повсеместно; отложения нижней части в не
которых скважинах Восточной Литвы и Л а т в и и не встречены. 

О б щ а я мощность горизонта колеблется от 0,3 до 1,5 м. 
Описанные отложения составляют верхнюю часть тремадокского 

яруса . Они хорошо сопоставляются с отложениями лээтсеского гори
зонта Эстонии (Рыммусокс , 1956), с нижневолховским горизонтом 
Ленинградской области (Алихова, 1953) и с глауконитовыми песчани
ками Свентокшижских гор П о л ь ш и (Samsonowicz , 1953). 

В о л х о в с к и й г о р и з о н т . Отложения данного горизонта встре
чены во всех указанных выше скважинах . Они залегают над отложе
ниями лээтсеского горизонта. 

Отложения описываемого горизонта представлены глауконитовыми, 
интенсивно доломитизированными известняками, р е ж е серыми и пестро-
цветными доломитами и мергелями. Часто известняки переслаиваются 
с доломитам» и мергелями. В западной части Литовской С С Р эти по
роды пестроцветные, а в восточной серые и зеленоватые. Д л я известня
ков, доломитов и мергелей характерно комковатое сложение. 

Мощность отложений колеблется от 0,75 до 5,5 м. С увеличением 
мощности горизонта уменьшается доломитизация пород. Б о л ь ш а я сте
пень доломитизации и глинистости горизонта отмечается в южной и 
восточной частях Литвы. 

Д л я волховского горизонта типична следующая ф а у н а : Paurorthis 
•cf. parva ( P a n d . ) , Endoceras cf. glauconitlcum H e i n . , Megalaspis pla-
nilimbata H e i n . , M. acuticaudata A n g . var . tipica S c h m . , Tetradella 
grewingki ( B o c k ) , Ceratopsis bocki O p . , Conchoprimitia glauconitica 
К и г а ш . и др . 

Указанные отложения сопоставляются с отложениями того ж е гори
зонта Северной П р и б а л т и к и (Рыммусокс , 1956; Алихова, 1957) и 
с глауконитовыми песчаниками, глинами и частью известняковой толщи 
аренигского возраста Свентокшижских гор Польши. 

К у н д а с к и й г о р и з о н т . Отложения данного горизонта явля
ются аналогами вагинатовых известняков, выделенных Ф. Шмидтом 
(Schmidt , 1881) в западной части Эстонии. Они встречаются во всех р а з -
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резах и залегают на отложениях волховского горизонта. Более деталь
ное стратиграфическое подразделение данного горизонта невозможно 
из-за недостатка палеонтологических данных. Д л я описываемых отло
жений характерны известняки. В восточной части территории они 
зеленовато-серые, железистые , в западной — пестроцветные, кирлично-
красные с фиолетовым оттенком. Книзу доломитизация известняков 
увеличивается , а кверху — уменьшается . Структура известняков детри-
товая , сложение комковатое . Н а б л ю д а ю т с я неправильные линзы и про
слойки доломитизированных мергелистых и глинистых пород. Отложе
ния интенсивно ожелезнены, встречаются железистые оолиты. 

Мощность кундаского горизонта в южной и восточной частях Литвы 
3,5—9,0 м, в з ападной 18 м. 

Фаунистический состав описываемых отложений следующий: Orthis 
calligramma D а 1 гл., Antigonambonites sp. , Lycophoria nucella ( D a l т . ) , 
Cyclendoceras cancellatum (E i с h w . ) , Endoceras duplex W a h l . , E. incog-
nitum S c h r o d . , Megalaspis heros D a 1 т . , M. cf. centaurus D a l т . , 
Asaphus platyurus A n g . , Pseudasaphus globlfrons E i c h w . , Illaenus sp., 
Dilobella simplex ( K r a u s e ) , Steusloffia polynodulifera H e s s . , Primitia 
convexa N e c k . , Primitielta procera O p . , Athiella sp. и др. 

Отложения кундаского горизонта Литвы сопоставляются с нижней 
частью ланвирнского яруса Англии 1. Их следует сопоставлять с отложе
ниями того ж е горизонта Эстонской С С Р и Ленинградской области, 
а т а к ж е с нижней частью охристых (ортидных) песчаников, относимых 
Я. Самеоновичем (1953) к ландейльскому ярусу, и с верхней частью 
известняков аренигского яруса Польши (Свентокшижские горы) . 

СРЕДНИЙ ОРДОВИК 

О т л о ж е н и я среднего ордовика покрывают почти всю территорию 
республики. Они встречены с к в а ж и н а м и в с. Стонишкяй, в городах Пре
най, Ж е ж м а р я й , Кауно Воке, Вильнюс, Швенчёнис на территории 
Литовской С С Р , в городах Д а у г а в п и л с , Акнисте и Бауска в Латвийской 
С С Р , а т а к ж е вскрыты Владимировским разрезом в Калининградской 
области. В отложениях среднего ордовика выделяются азери-ухакуский 
комплекс, кукрузеский горизонт и идавере -вазалеммаский комплекс. 
Выделение более дробных стратиграфических единиц (горизонтов) из-за 
недостатка палеонтологических данных в настоящее время невозможно. 

А з е р и - у х а к у с к и й к о м п л е к с . Объем отложений, относимых 
к данному комплексу, многими исследователями понимался различно. 
X. Беккер (Bekker, 1922), впервые выделивший у к а з а н н ы е отложения, 
включил в серию Таллина верхнюю часть эхиносферитовых известняков 
Ф. Ш м и д т а (Schmidt , 1881); н и ж н я я часть указанных известняков вы
д е л я л а с ь им в отдельный — азериский ярус. К- К- Орвику (1927) тал
линские отложения разделил на две части: нижнюю — ласнамяги и 
верхнюю — ухаку . Б . С. Соколов (1953) и Т. А. Алихова (1953) в тал 
линские слои объединяли азериские, ласнамягиские и ухакуские отло
жения (sensu l a t o ) . В таком объеме азери-ухакуский комплекс прини
мается и в настоящее время. Он совпадает с полным объемом эхино
сферитовых известняков Ф. Ш м и д т а (1881) . 

О т л о ж е н и я азери-ухакуского комплекса выделяются в разрезах 
с к в а ж и н городов Пренай , Кауно Воке, Вильнюс, Швенчёнис, Д а у г а в 
пилс. З а л е г а ю т они с постепенным переходом на отложениях кундаского 
горизонта. 
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Комплекс представлен серыми, иногда пестроцветными (в нижней 
части) известняками комковатого сложения , в восточной части респуб
лики более доломитизированными. Глинистые примазки редки и кон
центрируются м е ж д у отдельными ж е л в а к а м и чистого известняка . В раз 
резе Швенчёнис в известняках указанного комплекса встречаются ред
кие зерна глауконита и фосфорита . Известняки часто железистые и 
местами содержат железистые оолиты, чаще в нижней части комплекса . 

Мощность отложений азери-ухакуского комплекса на юге и вос
токе Литвы колеблется от 3,5 до 17 м. 

Здесь встречена следующая фауна : Dlplograptus sp., Climacogra
ptus sp., Echinosphaerites aurantium G y l l . , Pentacrinus priscus E i c h w . , 
Dianulites petropolitanus D у b., Estonipora communis, Porambonites cf. 
deformatus ( E i c h w . ) , Platystrophia biforata S c h l o t h . , Lagogiella 
transversa ( P a n d . ) , Lepiestia (Leptoptilium) transversum ( P a n d . ) , 
L. cf. humboldti ( V e r п . ) , Cristiania oblonga ( P a n d . ) , Endoceras cf. ver
tebrate E i c h w . , E. remoium E i c h w . , Asaphus cf. cornutus D a l m . , 
Pseudasaphus tecticaudalus S t e i n . , Illaenus intermedius H о 1 т . , Chei-
rurus exsul B e y r . и др . 

Отложения азери-ухакуского комплекса условно следует отнести 
к ланвирнскому ярусу, за исключением верхних слоев, видимо принад
л е ж а щ и х к ландейльскому ярусу. Описанные образования сопостав
ляются с азериокими, ласнамягискими и ухакускими отложениями 
Эстонии, таллинскими слоями Ленинградской области (Алихова, 1953) 
и с верхней частью охристых (ортидных) песчаников Польши. 

К у к р у з е с к и й г о р и з о н т впервые был описан X. Беккером 
(1922), употреблявшим этот термин д л я описания современных кукру-
зеских и идаверских отложений. В настоящее время объем кукрузеского 
горизонта понимается шире, чем кукерские слои Ф. Ш м и д т а (Рымму
сокс, 1957). О б р а з о в а н и я кукрузеского г01ризонта в Л и т в е встречаются 
в разрезах , упомянутых при описании 1 азери-ухакуского комплекса и 
согласно, с постепенным переходом, з алегают на отложениях послед
него. 

Представлены они серыми, детритовыми, глинистыми известняками. 
Глинистый материал присутствует в виде линз и прослоев. В отложе
ниях этого горизонта встречаются черные и бурые пятна органического 
материала , однако прослоев кукерсита, характерных для данного гори
зонта в Северной Прибалтике , на территории Литвы не встречено. 
Битуминозность кукрузеских отложений по сравнению с н и ж е л е ж а щ и м и 
образованиями больше и увеличивается в северном направлении. 

Мощность кукрузеского горизонта колеблется от 9,5 до 14,0 м. 
Фауна описываемых отложений богата . Здесь встречаются Echino

sphaerites aurantium G y l l . , Archeopora radians E i с h w., Siphonotreta 
unguiculata ( E i c h w . ) , Pseudocrania planissima ( E i c h w . ) , Platystro
phia dentata ( P a n d . ) , Hesperorthis inostrancefi ( W y s o g . ) , Dalmanella 
navis O p . , Clitambonites schmidti ( P a h i . ) , Vellamo cf. pyramidalis 
( P a h i . ) , Kullervo panderi ( O p . ) , Sowerbyella liliifera O p . , Bilobia 
musca O p . , Leptestia musculosa B e k k . , Opikina dorsata-dorsata ( O p . ) , 
Actinomena orta O p . , ClifIonia dorsata ( H i s . ) , Michelinoceras kukersiense 
B a l . , Chasmops odini ( E i c h w . ) , Asaphus nieszkowski S c h m . 

Отложения кукрузеского горизонта относятся к ландейльскому 
ярусу. Они сопоставляются с аналогичными отложениями того ж е гори
зонта Эстонии (Рыммусокс , 1957), кукерскими слоями Ленинградской 
области (Алихова, 1953) и с нижней частью красных известняков и 
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желтоватых мергелей Свентокшижских гор Польши, относимых Я. С а м -
соновичем (1953) к к а р а д о к с к о м у ярусу. 

И д а в е р е - - в а з а л е м м а с к и й к о м п л е к с из-за недостатка 
-фаувистических данных до настоящего времени нерасчленен. Т. Н. Али-
ховой (1954) данный комплекс отнесен к идаверскому горизонту. Отло
ж е н и я описываемого комплекса встречены теми же скважинами, что и 
упомянутые образования кукрузеского горизонта. Особенно хорошо этот 
комплекс выделяется в разрезе г. Пренай . Он лежит на отложениях 
кукрузеского горизонта, с которым связан постепенным переходом. 

Комплекс представлен серыми, темно-серыми глинистыми известня
ками, в которых часто встречаются линзы и прослойки мергеля. Мощ
ность отложений и д а в е р е - в а з а л е м м а с к о г о комплекса в южной части 
республики составляет 13 м, увеличиваясь к северу до 21 м. Н а востоке 
Л и т в ы его мощность не превышает 5 м. 

Д л я данного комплекса характерны следующие формы: Echinos
phaerites cf. pagrebowi H e c k . , Heliocrinites guttaeformis R e n g . , Pla
tystrophia lynx lynx E i c h w . , Cyrtonotella concava ( S c h m . ) , Paurort
his (?) prenaica P a s k . (in l i t t . ) , Clitambonites schmidti epigonus O p . , 
Opikina anijana anijana ( O p . ) , Lichas cf. depressa A n g . , Ampyx rostra-
tus S a r s . , Ceratopsis cf. obiiquejugata ( S c h m . ) , Uchakiella coeloesma 
O p . , Euprimitia loexnensis T h o r s l . , Octoneria cf. infecta N e c k , и др. 

И д а в е р е - в а з а л е м м а с к и й комплекс почти полностью относится 
к к а р а д о к с к о м у ярусу. О т л о ж е н и я данного комплекса следует сопостав
лять с той частью р а з р е з а среднего ордовика Эстонии, которая начи
нается идаверским и кончается в а з а л е м м а с к и й горизонтом. Они сопо
ставляются т а к ж е с аналогичными отложениями Ленинградской об
ласти . В П о л ь ш е им соответствует, вероятно, верхняя часть красных из
вестняков и ж е л т ы х мергелей, относимых Я. Самсоновичем (1953) 
к к а р а д о к с к о м у ярусу. 

ВЕРХНИЙ ОРДОВИК 

О т л о ж е н и я верхнего ордовика встречены с к в а ж и н а м и в с. Сто
нишкяй, городах Пренай , Ж е ж м а р я й , Кауно Воке, Вильнюс, Швенчёнис, 
а т а к ж е в городах Д а у г а в п и л с , Акнисте, Б а у с к а на территории Латвии 
и в е . В л а д и м и р о в о Калининградской области (рис. 9 ) . В отложениях 
верхнего ордовика И. Ю. Пашкевичюсом (1958) выделены раквереский, 
н а б а л а с к и й , вормсиский и пиргуский горизонты. 

Р а к в е р е с к и й г о р и з о н т по своему объему соответствует 
везенбергским слоям Ф. Ш м и д т а (Schmidt , 1881). О н встречен во всех 
у к а з а н н ы х выше разрезах , но в р а з р е з а х сел Владимирово и Стониш
кяй , городов Б а у с к а и Акнисте « е был отделен от всей толщи верхнего 
ордовика . Описываемые образования несогласно залегают на отложе
ниях среднего ордовика . 

П о д о ш в а горизонта представлена -известняками комковатого сло
жения, неоднородными по составу, часто встречаются желваки афани-
товых известняков . Выше появляются зеленовато-серые мергели (мощ
ность отдельных прослоек достигает 0,25 м), переслаивающиеся с орга
ногенными кристаллическими известняками мощностью 0,03—0,15 м. 
В восточной части Л и т в ы (Кауно Воке, Вильнюс, Швенчёнис) мощность 
прослоек известняков уменьшается д о 0,5—4,0 см. Мергели здесь более 
часто имеют примесь алевритистых и песчанистых частиц. В р а з р е з а х 
городов Д а у г а в п и л с , Акнисте, П л я в и н я с и Б а у с к а встречаются редкие 
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прослойки пестроцветных мергелей, глин и карбонатных сланцеватых 
глин. 

Мощность отложений раквереского горизонта в восточной и южной 
частях Литвы 3,2—6,7 м. 

Д л я отложений описываемого горизонта х а р а к т е р н а богатая и до
вольно разнообразная фауна . Здесь встречаются: Platystrophia quadri-
plicata A l . var . similis P a s k . (in l i t t . ) , P. lutkevichi A l . , Boreadorthis 

Рис. 9. Схематическая структурная карта верхнеордавикских отложений Южной 
Прибалтики (составил И. Ю. Пашкевичюс) 

/ — изолинии равных мощностей верхнеордовикских отложений; 2 — изолинии подошвы верхнеордо
викских отложений; 3 — в числителе мощность отложений, в знаменателе отметка подошвы 

sadewitziensis ( R o e т . ) , Dalmanella wesenbergensis W y s o g . , D. vesen-
bergensis var . vilniusensis A 1 . , Vellamo wesenbergensis ( P a h i . ) , Rafi
nesquina orvikui О r a s p., R. inaequiclina A1 . , Thaerodonta plumea P a s k . 
(in l i t t . ) , Sampo hiiuensis O p . , Leptaena wesenbergensis A 1., Camerella 
sp., Chamops wesenbergensis S c h m . , Encrinurus seebachi S c h m . , Tetra-
della litwiensis N e c k . , T. egorowi N e c k . , Glasopsis illativis ( N e c k . ) , 
Wilia visendis N e c k , и др . 

С a a p e м ы й з а с к и й к о м п л е к с . Отложения этого комплекса 
на территории Литовской С С Р Т. Н. Алихова (1954) выделила, под 
названием ликгольмских слоев. Более дробные стратиграфические еди
ницы, по мнению Т. Н. Алиховой, выделить не представляется воз
можным. На основании изучения фаунистического материала и литоло
гических наблюдений в сааремыйзаском комплексе выделяются на-
балаский , вормсиский и пиргуский горизонты. 

Набалаский горизонт выделен в р а з р е з а х с к в а ж и н в городах П р е 
най, Ж е ж м а р я й , Кауно Воке, Вильнюс, Швенчёнис. Отложения д а н -
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ного горизонта з а л е г а ю т на размытой неровной поверхности раквере 
ского горизонта. И х н и ж н я я граница принимается там, где кончаются 
явно в ы р а ж е н н ы е прослойки мергелей с фауной раквереского гори
зонта, выше которых появляются комковатые известняки. В нижней 
части горизонта отложения представленны глинистыми комковатыми 
известняками, в которых часто встречаются линзы и прослойки мер
гелей. Выше залегают светло-серые известняки; в самой верхней части 
глинистость известняков вновь увеличивается . З д е с ь более часты линзы 
мергелей; кроме того , .встречаются плоскости скольжения и стилолиты. 

О б щ а я мощность горизонта 9—17 м. 
Д л я описываемого горизонта характерна следующая фауна: Palac-

ohalysites tractabilis S o k . , Boreadorthis sadewitziensis ( R o e m . ) Nico
lella oswaldi ( B u c h . ) va r . mediofida A L , Iimarinia sinuata O p . , Dalma
nella estona W y s o g . , Vellamo verneuili ( E i c h w . ) , Thaerodonta notabi-
lis P a s k . (in l i t t . ) , Sampo hiiuensis O p . , Chasmops eichwaldi S c h m . , 
Isotellus cf. platyrhachis ( S t e i n h . ) , Tretaspis seticornis ( H i s . ) , Tetra-
della pulchra ( N e c k . ) и др . Приведенная ф а у н а свидетельствует о тес
ной связи отложений н а б а л а с к о г о горизонта с отложениями раквере
ского горизонта, в связи с чем их следует отнести к карадокскому 
ярусу. 

Отложения раквереского и набалаского горизонтов полностью сопо
ставляются с отложениями аналогичных горизонтов Эстонской С С Р , 
с нижней частью ликгольмских слоев Ленинградской области (Алихова, 
1953), с черными граптолитовыми с л а н ц а м и Свентокшижских гор 
П о л ь ш и (Kielan, 1956) и с нижней частью известняков и известняковых 
песчаников Молодова в Подолии (Алихова, 1957 f ) . 

Вормсиский горизонт. Отложения этого горизонта встречаются 
в тех ж е р а з р е з а х , что и образования набалаского горизонта. В запад
ной части Л и т в ы и в Калининградской области из комплекса верхнего 
ордовика они не выделены. Отложения вормсиского горизонта связаны 
постепенным переходом с н и ж е л е ж а щ и м и образованиями. Их нижняя 
граница определяется в основном по фауниетическим данным и увели
чению в известняках терригенного материала . 

П р е д с т а в л е н ы описываемые отложения светло-серыми мелкокри
сталлическими комковатыми известняками с редкими линзами мерге
лей, количество которых в средней части горизонта увеличивается. 
Выше по р а з р е з у известняки более доломитизированы. В верхней части 
горизонта в Пренайском р а з р е з е встречен прослоек черновато-серых 
сланцеватых глин мощностью 3 см. Подобные прослойки битуминозных 
сланцеватых глин часто встречаются в южной части Латвии , на з а п а д е 
Л и т в ы и в Калининградской области; в связи с недостатком фауны их 
возраст определяется как верхнеордовикский. В других р а з р е з а х изве
стняки вормсиского горизонта в верхней части более глинистые с час
тыми 1 л и н з а м и мергелей и плоскостями скольжения . В восточной части 
республики примесь терригенного м а т е р и а л а в породах увеличивается, 
более часто здесь н а б л ю д а ю т с я и поверхности размыва . 

О б щ а я мощность горизонта составляет 9,0—22,9 м. 
В вормсиском горизонте были найдены ругозы KiaerOphyllum sp. 

и др . Кроме того, здесь определены Lingula quadrata E i c h w . , Nico
lella oswaldi ( B u c h ) , Dinorthis (Plaesiomys) Solaris ( B u c h ) , Rafines
quina semipartita ( R o e m ) , Triplesia insularis ( E i c h w . ) , Nybyoceras 
intermedium T e i c h . , Illaenus roemeri V o l b . , Subulitas gigas ( E i c h w.) 
и др . 
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Пиргуский горизонт. Отложения , относимые к данному горизонту, 
т а к ж е выделены в упомянутых выше р а з р е з а х . Они залегают на неров
ной — размытой поверхности вормсиских известняков. Н и ж н я я граница 
пиргуского горизонта проводится на основании фаунистического мате 
риала и по поверхности р а з м ы в а . 

Отложения горизонта представлены светло-серыми, мелкокристал
лическими, комковатыми известняками с гнездами и линзами мергелей. 
В известняках часто наблюдаются поверхности р а з м ы в а , плоскости 
скольжения и стилолиты. В верхней части горизонта известняки незна
чительно доломитизированы с частыми битуминозными пятнами. В раз 
резах скважин в Вильнюсе и Кауно Воке жидкие и твердые битумы со
ставляют до 3 % всей породы. П о в ы ш е н н а я битуминозность отложений 
верхнего ордовика характерна для разрезов южной части Л а т в и и , З а 
падной Литвы и Калининградской области. Это наиболее перспектив
ные в отношении нефтеносности районы Ю ж н о й Прибалтики . Битумы 
легкие и в основном представляют собой масла . В восточной части Л и 
товской республики в верхней части пиргуского горизонта развиты доло
миты. Контакт с силурийскими 1 отложениями несогласный. О т л о ж е н и я 
пиргуского горизонта покрываются нижнеландоверскими конгломера
тами, особенно характерными для восточной и южной частей респуб
лики. Верхний контакт пиргуских известняков представляет собой по
верхность размыва . 

Мощность отложений пиргуского горизонта в Ю ж н о й Л и т в е состав
ляет около 18 м. 

Фауна описанных отложений немногочисленна. И з встреченных 
форм следует отметить Palaeohalysites piirsaluensis S o k . , Sarcinula sp. , 
Platystrophia dalinkevichiusi P a s k . (in l i t t . ) , Rafinesquina pseudoalter-
nata ( S c h m . ) , Plectatrypa sulevi J a a п., Steusloffina cuneata K u m m . 
и др . 

У к а з а н н а я фауна и явления р а з м ы в а в кровле известняков, а так
же наличие конгломератов дают основание предположить , что в вос
точной части Литвы самой верхней части пиргуского горизонта, отве
чающей маклуритовой зоне в Эстонии ( J a a n u s s o n , 1944), вероятно, не 
имеется. 

Отложения вормсиского и пиргуского горизонтов на территории 
Литвы следует отнести к ашгильскому ярусу. Они легко коррелируются 
с отложениями аналогичных горизонтов Эстонии, со средней и верхней 
частью ликгольмских слоев Ленинградской области, а т а к ж е с ниж
ними, средними и верхними сланцами Свентокшижских гор П о л ь ш и 
(Kielan, 1956). В Подолии верхнюю часть горизонта Молодова (Али
хова, 1957) следует, по-видимому, сопоставлять с вормоискими отложе
ниями Литвы. 

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА 

Присутствие силурийских отложений на территории Литовской 
С С Р (Шяуляй , Пакруоис , р. Вента и др.) отмечается впервые в работе 
Р . Мурчисона, Е. Вернейля и А. Кейзерлинга (1845) . О д н а к о силурий
ская фауна в т о время была найдена только в валунах из четвертичного 
покрова (Grewingk, 1855—1861). Л и ш ь в 1932—1934 гг. силурийские 
отложения в коренном залегании были о б н а р у ж е н ы недалеко от северо
восточной границы Л и т в ы при бурении глубокой скважины в г. Д а у 
гавпилс. 
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И. А. Д а л и н к е в и ч ю с (Dal inkevic ius , 1940) указывает , что верхне-
эзельские слои, выделенные Е. Краусом в 1937 г. в скважине Д а у г а в 
пилс, почти полностью следует сопоставлять с одновозрастными доло
митами, мергелями и гипсами, встреченными в Вильнюсском разрезе , и 
относит их к среднему девону. 

А. И. Кривцов (1949) , основываясь на разрезе Вильнюсской глубо
кой опорной скважины, д а л описание силурийских отложений восточной 
ч а с т а Литвы. Однако в состав силура он ошибочно включает и наров-
ские слои среднего девона. 

Б . С. Соколов (1951, 1953), основываясь на данных глубоких сква
жин, у к а з а л на седиментационный перерыв м е ж д у ордовиком и силу
ром. 

Кроме того, в разрезе глубокой скважины Стонишкяй Б. С. Соко
лов отметил присутствие стратиграфически более высоких, чем в раз
резе силура Эстонии, с л о е в — с л о и «L» (Соколов, 1957). 

А. Я. Стефаненко и А. С. М а х н а ч (1952) , описывая силурийские 
отложения Ковельского, Любомильского , Брестского и Вильнюсского 
районов, сделали вывод, что морской бассейн того времени простирался 
непрерывно от Северной Украины, Л и т в ы и д а л ь ш е к северу. Это 
мнение подтверждается и некоторыми фактическими данными. 

Г. X. Дикенштейн (1953) , анализируя структуры западной части 
Русской платформы, подчеркивает , что развитие Балтийской синеклизы, 
называемой им Прибалтийской впадиной, произошло в ордовике я 
силуре, в связи с чем н а ч а л о развития этой синеклизы автор связывает 
с докембрием. 

Значительный в к л а д в изучение силурийских отложений Литовской 
С С Р внесли палеонтологи Т. Н. Алихова, А. М. Обут, О. И. Никифо
рова, А. И. Н е ц к а я , Е. А. Б а л а ш о в а , 3 . Г. Б а л а ш о в и др. , описавшие 
ф а у н у из глубоких скважин республики, причем некоторые формы были 
описаны к а к новые виды. Кроме того, Т. Н. Алиховой (1954) состав
лена предварительная стратиграфическая схема силура Ю ж н о й Литвы. 

П. П. Лиепиньш (1955) при характеристике нижнего девона, исполь
зуя материалы Стонишкяйского р а з р е з а , описал и верхнюю часть си
лура . Пестроцветные отложения , л е ж а щ и е на морских осадках верх
него лудлова и покрывающиеся пестроцветными образованиями ниж
него девона, он н а з в а л подстонишкяйской свитой и отнес к верхнему си
л у р у — даунтону. 

И. Ю. Пашкевичюс (Paskevic ius , 1955—1958), изучив материалы 
глубоких с к в а ж и н на территории Л и т в ы и смежных республик, осно
в ы в а я с ь на фауне, выделил новые местные стратиграфические единицы 
и сделал поправки в предложенных ранее схемах. Так, например, 
в с к в а ж и н а х городов Пренай , Ж е ж м а р я й и др. над венлокскими и лан-
доверскими отложениями им было установлено наличие отложений луд
ловского возраста , в то время как прежде считалось, что в южной и во
сточной частях Л и т в ы силурийские о т л о ж е н и я заканчиваются венлок-
ским ярусом (рис. 10). 

В разрезе силурийских отложений на з а п а д е выделяются фации 
граптолитовых — сланцеватых глин, на юге и востоке известняково-до-
ломитовая мергелистая ф а ц и я . В связи с тем, что фауна силурийских 
отложений Литовской С С Р имеет специфический характер , на терри
тории Л и т в ы и Калининградской области в разрезе силурийских отло
жений были выделены местные стратиграфические единицы ( P a s k e 
vic ius , 1958, 1959). 
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Геологический разрез запаЭнпи части региона 
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Рис. 10. Сводный стратиграфический разрез силурийских отложений Южной Прибал
тики (составил И. Ю. Пашкевичюс) 
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Силурийские отложе
ния на территории Литов
ской С С Р встречены в глу
боких скважинах : в Ка
лининградской области— 
Владимирово (мощность 
957 м), Лермонтове (225 м, 
неполный разрез ) ; в Лит
ве—Стонишкяй (825 ,5ж) , 
Пренай (242,1 м), Ж е ж -
маряй (244 ж ) , Кауно Во
ке (63,8 м), Вильнюс 
(66,5 м), Швенчёнис 
(67,5 м)\ на территории 
Латвийской С С Р — Д а у 
гавпилс (107,5 м), Ак
нисте (202 м), Пляви
няс (214,3 м), Б а у с к а 
(229,5 м) — недалеко от 
ее границы с Литовской 
С С Р (рис. 11, 12). 

Р а з р е з силурийских 
отложений имеет оба от
дела : нижний с ландовер-
ским и венлокским яруса
ми и верхний с лудлов-
ским ярусом. 

Вопрос о границах 
между ярусами в При
балтике окончательно не 
решен. Например , грани
ца м е ж д у ландовери и 
венлоком в Балтийской 
сияеклизе на основании 
граптолитовой фауны 
А. М. Обутом (1958) рас
сматривается иначе, чем 
это делается в Западной 
Европе. Зоны Sp i rog rap 
h s tu r r i cu la tus , Monocl i -
mac i s g r ies ton iens i s и др. 
упомянутый выше автор 
относит у ж е к венлоку, 
тогда к а к в Западной 
Европе и Скандинавии 
указанные и вышележа
щие зоны считаются зо
нами ландовери (таран-
нона ) . В Литве граница 
м е ж д у ландовери и вен
локом условно проводит
с я по подошве зоньь Мо-
nocimacis g r i e s ton iens i s . 
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С одной стороны, она отвечает изменениям ф а у н ы , с другой — эта гра
ница особенно ярко прослеживается в Балтийской синеклизе по петро
графическому составу (битуминозные, черные с л а н ц е в а т ы е глины сме
няются карбонатными 
алевролитами) . 

По фауне граптоли
тов силурийские (ландо-
верские, венлокские и 
часть лудловских) отло
жения Западной Л и т в ы 
сопоставляются с анало
гичными ярусами Англии. 

я к я 
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, ЛАНДОВЕРСКИИ ЯРУС 

Ландоверский ярус де
лится на нижний и верх
ний подъярусы. В Б а л 
тийской синеклизе подъ
ярусы представлены грап-
толитовыми фациями. 
В восточной и южной ча
стях Литвы, на склоне 
Белорусско-Мозурской ан
теклизы, в ландоверском 
ярусе встречаются кар
бонатные фации. Здесь 
выделяются швенчёнские 
и папреняйекие слои 
(Paskevic ius , 1957), в 
верхнем подъярусе—бир-
штонские слои. 

Н и ж н и й л а н д о -
в е р и в Балтийской сине
клизе (села Владимиро
во, Стонишкяй) , а т а к ж е 
в Латвийском прогибе 
(города Бауска , П л я в и 
няс , Акнисте) , в нижней 
части представлен глини
стыми известняками ком
коватого сложения . Ком
коватые известняки по
крываются черной слан
цеватой глиной, переслаи
вающейся с глинистым 
известняком серого цвета. • • . -
Наблюдаются включения мелких зерен кварца , к р и с т а л л о в пирита. 
Поверхность напластования неровная . Мощность известняков дости
гает 40 см и больше. Ч е р н а я сланцеватая глина к а р б о н а т н а я , микро
слоистая, сильнобитуминозная . П о данным люминесцентного а н а л и з а , 
содержащиеся в ней битумы — масляного и смоляного типа (,0,0037 — 
3 ,0%) . 
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Мощность отложений нижнего ландовери во Владимировекой сква
ж и н е ( К а л и н и н г р а д с к а я область ) составляет 33 м, а в Стонишкяй-
с к о й — 16 м. В Латвийском прогибе (Бауска , Плявиняс) мощность 
подъяруса достигает 52—61 м (рис. 13). 

В черных сланцеватых глинах, по определению А. М. Обута, встре
чаются граптолиты Pristiograptus gregarius ( L a p w . ) , Demirastrites 
triangulatus ( H a r k h . ) , Monograptus lobiferus M c C o y , Pristiograptus 
loptotheca ( L a p w . ) , Monograptus sodgwicki P o r t L , Petalolithus folium 
(H ! s.) и P. palmeus В a г г. Следует отметить т а к ж е Climacograptus 
scalans ( H i s . ) , C. aff. rectangularis M c C o y , Hedrograptus janischew-
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skyi Ob. , Pristiograptus concinnus ( L a p w . ) , Raphidograptus tornquisii 
E l l e s et W o o d , Rastrites longispinus P e r n , и др . Перечисленные 
выше граптолиты характеризуют весь нижний ландовери , кроме самых 
низов подъяруса , где граптолиты встречены н е были. 

На основании ф а у н ы граптолитов описываемые отложения легко 
сопоставляются с верхней частью нижнего биркгиля , а т а к ж е со сред
ним и верхним биркгилем в Англии, со средними и верхними с л о я м и 
желковице в Чехословакии, с зонами 18—22 Польши, с ярусом: Rast
rites Швеции. Н и ж н я я часть слоев нижнего ландовери (комковатые из
вестняки) , в которых граптолитовая ф а у н а не встречена, в некоторой, 
мере соответствует нижнему биркгилу в Англии или нижним слоям 
желковице в Чехословакии, нижним граптолитовым зонам л а н д о в е р и 
в Польше. 

Швенчёнские слои встречаются в р а з р е з а х с к в а ж и н городов П р е 
най, Ж е ж м а р я й , Кауно Воке, Вильнюс, Швенчёнис, Д а у г а в п и л с . Л е ж а т 
описываемые слои после отчетливого седиментационного перерыва на 
отложениях пиргуского горизонта верхнего ордовика (Соколов, 1951; 
Paskevic ius , 1957). 

Швенчёнские слои начинаются конгломератовидными известняками 
с силурийской фауной Pentamerus sp. Известняки сильнобитуминозные; 
битумы встречаются в к а в е р н а х и окаменелоетях . П о д а н н ы м люминес
центного анализа встречающиеся в р а з р е з а х с к в а ж и н Вильнюса и Ка
уно Воке битумы масляного типа (до 3 , 1 3 % ) . Н а д конгломератовыми 
известняками залегают синевато-серые доломитизированные мергели,, 
иногда глины, е редкими прослойками (4—25 см) известняков и слан
цеватой глины. Битуминозность мергелей н е б о л ь ш а я , нередко в них 
наблюдаются черные или бурые пятна, по-видимому, органического-
происхождения. Химический состав мергелей следующий: S i 0 2 4 0 — 5 5 % , , 
А 1 2 0 3 1 0 - 1 6 % , F e 2 0 3 4 - 5 % , С а О 5 - 1 7 % , M g O 4 - 6 % . 

Средняя мощность слоев 30—32 м. 
В известняковых конгломератах встречена фауна Pentamerus sp.„ 

Platyorthis vokensis P a s k . (in litt .) и др . Мергели т а к ж е бедны: фау 
ной; в них встречаются Dicoelosia biloba (L . ) , Parmorthis sp., Stricklan
dia schmidti K i e s . , Meristella sp. , Calymene prenaica B a l a s c h . , м е л 
кие ругозы, криноидей 1 , м ш а н к и , остракоды. 

Папреняйские слои встречаются в упомянутых выше с к в а ж и н а х . 
Они распространены в южной и восточной частях Л а т в и и . П а п р е н я й 
ские слои л е ж а т согласно на швенчёнских. Н и ж н я я граница описывае
мых слоев принимается по появлению в мергелях более частых про
слоев известняков с новым обильным комплексом брахиопод. 

В нижней части папреняйские слои представлены синевато-серыми 
доломитизированными мергелями, в которых часто встречаются бурые 
и черные пятна, вероятно, органического происхождения . М е р г е л я пере
слаиваются с серыми известняками!, мощность прослоев 2—30 см; в во
сточной части республики мергели более доломитизированные , песчани
стые. Химический состав мергелей: S i 0 2 2 4 — 4 2 % ; F e 2 0 3 2 , 5 — 3 % , ; А 1 2 0 3 

7—12%; С а О 14—30%; M g O 4 — 1 2 % . В верхней части р а з р е з а мергели 
постепенно переходят в глинистые известняки комковатого с л о ж е н и я , 
содержащие S i 0 2 1 5 % , F e 2 0 3 2 % , А 1 2 0 3 4 , 5 % , С а О 4 0 % и M g O 2 , 5 % . 
В Восточной Литве известняки сменяются доломитизированными гли
нистыми известняками и доломитами, и м е ю щ и м и следующий химиче
ский состав: S i 0 2 11 ,5—16,5%; F e 2 0 3 2 — 4 , 5 % ; А 1 2 0 3 3 — 5 % ; С а О 23 ,5— . 

4* 
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2 6 , 5 % ; M g O 16—17%. П а л р е н я й с к и м и слоями заканчивается разрез 
•ландоверских отложений в р а з р е з а х скважин Кауно Воке и Вильнюса. 

Описываемые слои имеют богатую фауну: Dicoelosla biloba (L . ) , 
Skenidium lewisi ( D a v . ) , Parmorthis cf. elegantula ( D a l m . ) , Rhipido-
mella staszici K o z l . , «Sowerbyella» transveralis W a h l . var . lata J o n . , 
Atrypa reticularis L. va r . orbicularis S o w . , A. (?) lindstromi W e n j u k . , 
Plectatrypa barrandi ( D a v . ) , Meristella (?) podolica N i k i f . , Spirifer 
(Eospirifer) radiatus S o w . , Cyrtia exporrecta ( W a h l . ) . Помимо бра
хиопод, встречаются Bumastus barriensis M u r c h . , Calymene btumen-
bachi B r o n g n . , Encrinurus kiltsiensis R o z e n . , E. cf. punctatus 
( W a h l . ) , Stelliporella sp., мелкие ругозы, раковины остракод и остатки 
других групп животных. Интересно отметить, что на территории Л а т 
вийской С С Р в разрезе Плявинясской скважины под отложениями 
с у к а з а н н ы м и граптолитами нижнего ландовери встречен Pentamerus 
borealis E i c h w . (определения О. И. Н и к и ф о р о в о й ) , характерный для 
слоев т а м с а л у в Эстонии. В том ж е интервале были определены Par
morthis elegantula ( D a l m . ) , Dicoelosla biloba (L . ) , Coelospira cf. duboisi 
( V e r п . ) , Rhipidomella sp. , Stricklandia sp . 

Н а и б о л ь ш а я мощность папреняйских слоев отмечена в разрезах 
с к в а ж и н городов Пренай и Ж е ж м а р я й (42 м), к востоку она уменьша
ется , составляя в р а з р е з е с к в а ж и н Кауно Воке и Вильнюса 18 м. 

Н а основании р а з р е з а г. П л я в и н я с швенчёнские и часть папреняй
ских слоев следует сопоставлять в Латвийском прогибе с нижней частью 
нижнего ландовери , в котором отсутствует граптолитовая фауна . Дру
гую часть папреняйских слоев в указанном прогибе следует, по-види
мому, сопоставлять с граптолитовыми сланцевыми глинами. 

В связи с т е м , что в Плявинясском разрезе в отложениях, залега
ю щ и х над слоями с Pentamerus borealis E i c h w . , характер фауны бо
л е е близок к фауне папреняйских слоев, швенчёнские и папреняйские 
слои следует сопоставлять со слоями поркуни, юуру, т амсалу и, воз
можно , с частью слоев р а й к к ю л а Эстонской С С Р . По фауне швенчён
ские слои следует сопоставлять с нижней, а папреняйские слои со сред
ней частью К и т а й г о р о д с к о г о горизонта Подолии . 

В е р х н и й л а н д о в е р и в западной части Литвы (Стонишкяй) 
и южной части Л а т в и и ( Б а у с к а и Плявиняс ) связан с нижним ландо
вери постепенным переходом. Граница определяется по исчезновению 
нижнеландоверской фауны Monograptus sedgwlcki P o r t l . , Petalolithus 
palmeus В a г г. и д р . , а т а к ж е по появлению новой верхнеландоверской 
граптолитовой фауны. 

Отложения верхнего ландовери представлены тонкополосчатыми 
черными сланцеватыми глинами с прослойками (5—40 см) синевато-
серого мергеля и мелкокристаллического глинистого известняка. Глины 
имеют повышенную битуминозность; по данным люминесцентного ана
л и з а встречаются битумы среднего состава и смолистые. 

Мощность отложений верхнего ландовери 6 м. 
В сланцеватых глинах найдены граптолиты Spirograptus turricula-

tus ( B a r r . ) , Oktavites spiralis ( G e i n . ) , а т а к ж е Monograptus discus 
T o r n q u . , M. nudus L a p w . , M. pandus L a p w . , M. marri P e r n . , 
.Slreptograptus aff. runcinatus L a p w . Указанные граптолиты в основ
ном характерны д л я нижней части верхнего ландовери З а п а д н о й Ев
ропы. В Балтийской синеклизе ландоверские отложения по фауне грап
толитов в связи с недостаточной изученностью расчленить на зоны 
нельзя . 
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На основании граптолитовой фауны отложения верхнего ландовери 
следует сопоставлять с отложениями зоны S p i r o g r a p h s t u r r i c u l a t u s 
Англии, с нижней частью тараннона П о л ь ш и (Самсонович, 1953), 
с нижней частью нижних мотольских слоев Чехословакии — зоной Spi
r o g r a p h s tu r r i cu la tus (Boucek, 1953), с той ж е зоной Швеции — Скании . 

Бирштонские слои встречаются в р а з р е з а х с к в а ж и н городов П р е 
най, Ж е ж м а р я й , Швенчёнис, Д а у г а в п и л с и Акнисте. В юго-восточной 
части республики этих слоев, по-видимому, нет (Кауно Воке, В и л ь н ю с ) . 
В упомянутых с к в а ж и н а х переход от н и ж е л е ж а щ и х слоев к бирштон-
ским постепенный. Н и ж н я я граница проводится по появлению типичных 
комковатых известняков без мергелистых прослоек; о б и л ь н а я ф а у н а 
нижнего ландовери сменяется здесь новым фаунистическим комплексом. 

Бирштонские слои представлены светло-серыми слабодоломитизи-
рованными мелкокристаллическими известняками комковатого сложе
ния, в весточной части Л и т в ы переходящими в доломиты (Швенчёнис) . 
В известняках встречаются только линзы мергеля , которые распреде
ляются в породе неравномерно. Химический состав известняков следу
ющий: S i 0 2 6 ,5—13,5%; F e 2 0 3 1—2%; А 1 2 0 3 2 — 4 , 5 % ; С а О 42—47%г 
M g O 2 ,5—6%. В верхней части слоев доломитизация известняков по
вышается . Битуминозность бирштонских слоев ничтожна . 

Мощность бирштонских слоев в р а з р е з е П р е н а й 78,2 м, Ж е ж м а 
ряй — 56 м; в северо-восточной части Л и т в ы она уменьшается до 8 м. 

Д л я описываемых отложений х а р а к т е р н а с л е д у ю щ а я фауна : Penta
merus oblongus S o w . , Dicoelosla biloba (L . ) , Parmorthis elegantula 
( D a l m . ) , «Sowerbyelta» ex gr. transversalts ( W a h l . ) , Stropheodonta 
sp., Camarotoechia sp., At rypa reticularis L. var . orbicularis S о w., A. re
ticularis L., Spirifer sp., Encrinurus cf. punctatus W a h l . , Leperditia sp. , 
единичные ругозы и криноидей. 

Сопоставляя бирштонские слои с р а з р е з а м и ландовери Подолии , 
следует отметить, что они, вероятнее всего, соответствуют верхней части 
К и т а й г о р о д с к о г о горизонта. В разрезе Эстонии их следует сопоставить 
со слоями адавере и частью слоев р а й к к ю л а , хотя для такого сопо
ставления не имеется достаточных палеонтологических данных . Л а н д о -
верские образования встречены в буровых с к в а ж и н а х и на территории 
юго-западной части Белоруссии, в районе Бреста , однако в связи с не
достаточной изученностью отложений сопоставление с ними бирштон
ских слоев затруднительно. 

ВЕНЛОКСКИЙ ЯРУС 

Венлокский ярус по граптолитовой фауне в Балтийской синеклизе 
т а к ж е подразделяется на два подъяруса : нижний и верхний, в свою оче
редь разделяющиеся по граптолитам на зоны. В южной и восточной ча
стях Литвы карбонатные отложения , относимые к венлокскому ярусу , 
делятся на веркяеские и стреваские слои. 

Н и ж н и й в е н л о к . В Балтийской синеклизе отложения верх
него ландовери постепенно переходят в отложения нижнего венлока . 
Н и ж н я я граница проводится по смене петрографического состава отло
жений: черные сланцеватые глины переходят в карбонатные алевролиты 
и глины, в которых встречаются Monocllmacis griestoniensis N i с h. По
крывают их отложения верхнего венлока. 

Нижний венлок представлен темно-серыми тонкополосчатыми слан
цевыми глинами, в подошве карбонатными . Глинистые частицы состав-
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л я ю т до 8 5 % , к а р б о н а т ы 1 0 — 1 5 % ; встречаются редкие прослойки 
известняков (5—40 см). Битуминозность глин обусловливает темную 
о к р а с к у породы. Часто встречаются рассеянные кристаллы пирита. 
В Ю ж н о й Л а т в и и чаще встречаются прослойки доломитизированных 
известняков и алевролитов . 

Мощность нижневенлокских отложений в скважине Стонишкяй 
38 м, в северо-восточном направлении (разрез Б а у с к а ) она увеличи
вается до 76 м. 

П о граптолитовой фауне в нижнем подъярусе предварительно вы
деляются три зоны: н и ж н я я с Monoclimacis griestoniensis, встречаются 
т а к ж е Retiolites geinitzianus B a r г., Monograptus priodon ( B r o n n . ) , 
иногда из отложений ландовери переходят Monograptus pandas L a p w . , 
М. discus T o r n q . ; средняя зона с Cyrtograptus murchisoni, где т а к ж е 
отмечаются Monograptus priodon ( B r o n n ) , Retiolites geinitzianus 
(В а г г . ) ; верхняя зона с Monograptus riccartonensis. Кроме того, здесь 
встречаются Monograptus priodon ( B r o n n ) , Pristiograptus dubius 
( S u e s s ) , Monoclimacis vomerina N i c h . и др . 

П р и в е д е н н а я ф а у н а широко распространена как в Западной Ев
ропе, т а к и в Скандинавии . Она позволяет сопоставлять указанные от
л о ж е н и я с нижним венлоком Англии'. К а к н и ж е л е ж а щ а я зона с Mono
graptus (Globosograptus) crispus, т ак и в ы ш е л е ж а щ а я с Monograptus 
crenulatus в Литве пока неизвестны. Аналогичное сопоставление можно 
произвести и с отложениями венлока П о л ь ш и (Свентокшижские горы) 
и Чехословакии . Установленные в Л и т в е зоны известны т а к ж е в Скан
динавии . 

Веркнеские слои встречены в р а з р е з а х скважин городов Пренай, 
Ж е ж м а р я й . Выделение их в р а з р е з а х городов Д а у г а в п и л с и Акнисте 
затруднительно . Д а н н ы е отложения несогласно л е ж а т на бирштонских 
слоях. Граница проводится по смене комковатых известняков бирштон
ских слоев доломитами, мергелями и глинистыми известняками с ред
кими остатками фауны. Веркнеские слои, по-видимому, отсутствуют 
в восточной части Литвы (разрезы скважин городов Кауно Воке, Виль
нюс, Швенчёнис) . 

В нижней части описываемых слоев л е ж а т неправильнослоистые 
брекчиевидные доломиты. Выше встречаются зелено-синие, серые, ино
гда ж е л т ы е или бурые доломитизированные мергели, в которых содер
ж а н и е S i 0 2 достигает 2 0 — 2 9 % , F e 2 0 3 2 ,5—3,0%; А 1 2 0 3 6 ,0—7,5%, СаО 
16,5—24,0%, M g O 12,5—14%. Мергели переслаиваются прослойками 
глинистого доломита , с о д е р ж а щ е г о S1O9 4 , 0—8,5%, F e 2 0 3 0 ,5—3,0%, 

•АЬОз 1—7%, СаО 2 7 — 3 7 % , M g O 10,5—20,0%. В доломитах присутст
вуют алевритовые частицы в зерна к в а р ц а . В веркнеских слоях встре
чаются доломитизированные известняки с афанитовой структурой. Д о 
ломиты, доломитизированные мергели и известняки заключают про
слойки гипса, кроме того, мергели переполнены отдельными кристал
лами гипса. Н а стенках трещин и каверн встречаются черные, налеты 
битумов, более битуминизированы мергелистые прослойки; битумы при
н а д л е ж а т к группе легких масляных . В кровле веркнеские доломиты 
силицифицированы, наблюдаются р а з м ы т ы е поверхности ( Ж е ж м а р я й ) . 

Мощность веркнеских слоев 32—53 м. 
И з встреченной здесь фауны следует отметить Stropheodonta (Bra-

chyprion) sp., «Sowerbyella» transversalis ( W a h l . ) , Parmorthis sp. indet. , 
Spirifer sp., Chonetes sp . indet. , Orthoceras sp. 
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Бедность и плохая сохранность фауны не позволяют с р а в н и в а т ь 
рассматриваемые слои с одновозрастными отложениями других стран. 
Можно лишь 'предположить, что веркнеские слои следует сопоставлять 
со слоями яани в Эстонии, мукшинским и устьевским горизонтами в По-
долии. Возможно , что веркнеским слоям соответствует какая -то часть 
нижнего венлока в Балтийской синеклизе . 

В е р х н и й в е н л о к . В центральной части Балтийской сине
клизы, а т а к ж е в Латвийском прогибе как в подошве, т а к и в кровле от
ложений этого подъяруса наблюдается постепенный переход к сосед
ним слоям. Н и ж н я я граница подъяруса петрографически не в ы р а ж е н а и 
проводится по к р о в л е зоны с Monograptus riccartonensis. 

В Балтийской синеклизе отложения верхнего венлока представлены 
темно-серой микрополосчатой карбонатной глиной со сланцеватой тек
стурой. Глинистые частицы составляют до 9 0 % , к а р б о н а т ы (каль
цит) — 10%. Полосчатость породы обусловлена битуминизацией тонких 
прослоев и линз . Кроме того, в глине встречается несколько прослоев 
(от 0,01 д о 3,0 см) микрозернистого известняка . В Л а т в и й с к о м прогибе 
верхневенлокские образования представлены зеленовато-серыми алев-
ритистыми доломитизированными мергелями и глинами с прослойками 
доломитов. Часто в отложениях верхнего венлока встречаются тонкие 
(около 1 см), окрашенные в бурый цвет прослойки слюдистой алеври-
тистой глины. 

Мощность описываемых отложений 64—93 м. 
Описываемые отложения богаты фауной, на основании которой они 

предварительно расчленяются на три зоны: нижнюю с Cyrtograptus rigi-
dus, Monograptus flexilis, кроме того, встречаются Monograptus flemingi 
(Sa l t . ) , Monoclimacis vomerina N i c h . , M. ex gr. linnarssoni T u l l b . , 
Pristiograptus dubius ( S u e s s ) ; среднюю с Cyrtograptus perneri, 
C. radians, наблюдаются т а к ж е Monoclimacis vomerina N i c h . , Mono
graptus flemingi ( S a l t . ) , M. jaekeli P e r n . , Pristiograptus dubius 
( S u e s s ) , Cyrtograptus ellesi G o r t . ; верхнюю с Monograptus testis, 
а т а к ж е с Monograptus inornatus E 1 1 e s et W o o d . , M. flemingi 
( S a l t . ) , Pristiograptus dubius ( S u e s s ) . В верхней части р а з р е з а 
часто встречаются Dawsonoceras annulatum ( S o w . ) . 

Образования верхнего венлока Литвы без особых затруднений 
можно сопоставить с отложениями верхнего венлока Англии и П о л ь ш и ; 
в Чехословакии они соответствуют верхним мотольским слоям. Следует 
отметить, что все зоны верхнего венлока , описанные Б . Боучеком (Вои-
сек, 1953) в Чехословакии, в Л и т в е выделить нельзя ; д о последнего 
времени неизвестна здесь и зона Cyr tog rap tus r a m o s u s . 

Стреваские слои выделены в р а з р е з а х с к в а ж и н городов Пренай , 
Ж е ж м а р я й ; возможно , они имеются в Д а у г а в п и л с е и в Акнисте. Отсут
ствуют данные слои в р а з р е з а х скважин Кауно Воке, Вильнюса 
и Швенчёнис. Стреваские слои юго-восточной части Л и т в ы л е ж а т несо
гласно на веркнеских. 

В нижней части стреваские слои представлены доломитизирован
ными комковатыми известняками, на которых залегают зеленовато-се
рые и желтовато-серые глинистые доломиты, доломитизированные из
вестняки и мергели. Д о л о м и т ы с о д е р ж а т : S i 0 2 ( 3 — 9 % ) , F e 2 0 3 (0 ,5— 
1,5%), А 1 2 0 3 ( 1 — 3 % ) , С а О (24 ,5—29,0%) , M g O ( 1 6 — 2 0 % ) . Химиче
ский состав мергелей: S i 0 2 ( 3 7 % ) , F e 2 0 3 ( 3 , 5 % ) , А 1 2 0 3 (11 % ) , С а О 
( 1 2 % ) , M g O ( 9 % ) . Р е ж е в стреваских слоях встречаются гипсы, запол-

http://jurassic.ru/



56 С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я 

н я ю щ и е т р е щ и н ы и представленные розовым селенитом и бесцветным 
гипсом эпигенетического происхождения . Битуминозность стреваских 
слоев с л а б а я , часто встречаются темные пятна органических веществ. 

Мощность стреваских слоев достигает 31 м. 
Фауна редкая , плохой сохранности. И з встреченных форм следует 

отметить Atrypa sp. indet., Strophomena sp. indet., Parmorthis sp. indet., 
Leperdltia sp . и другие остракоды, Monoclimacis sp. 

Б е д н а я и плохо сохранившаяся ф а у н а затрудняет сопоставление 
стреваских слоев с другими отложениями . Предположительно их сле
дует сопоставлять со слоями я а г а р а х у в Эстонии и малиновецким го
ризонтом в Подолии. В настоящее время трудно сказать , каким зонам 
соответствуют стреваские слои в Балтийской синеклизе. 

ЛУДЛОВСКИЙ ЯРУС 

Лудловский ярус п о д р а з д е л я е т с я на два подъяруса . В нижнем луд-
лове в центральной части Балтийской синеклизы выделяется граптоли-
товый комплекс с тремя зонами, выше которых залегают пагегяйские 
слои. В восточной и южной частях Л и т в ы в нижнем лудлове в карбо
натных ф а ц и я х выделяются нерисские слои, вероятно, аналоги грапто-
литового комплекса и пагегяйских слоев Балтийской синеклизы. В верх
нем лудлове синеклизы выделены минияские, юраские и условно тиль-
ж е с к и е (подстонишкяйские) слои. 

Н и ж н и й л у д л о в в Балтийской синеклизе (Стонишкяй, Влади
мирово) и Л а т в и й с к о м прогибе ( Б а у с к а ) имеет постепенный переход 
к н и ж е л е ж а щ и м о т л о ж е н и я м . Н и ж н и е слои указанного подъяруса , со
д е р ж а щ и е обильную граптолитовую фауну, носят название граптолито-
вого комплекса (мощностью 158—215 м). Выше л е ж а т отложения, в ко
торых граптолитовая ф а у н а на территории Литовской С С Р неизвестна, 
но обильно встречаются брахиоподы и д р у г а я ф а у н а ; эти отложения 
объединяются под названием пагегяйских слоев нижнего лудлова . 

Граптолитовый комплекс представлен темно-серой карбонатной гли
ной полосчатой текстуры с прослойками светло-серых, серых и темно-
серых известняков и мергелей, мощность которых колеблется от 5 д о 
50 см. В верхней части комплекса встречаются прослойки детритовых 
известняков с обломками брахиопод, криноидей, трилобитов, остракод 
и других форм. К а р б о н а т ы в глинах представлены.кальцитом (17,5%), . 
количество глинистых частиц каолинито-гидрослюдистого типа дости
гает 8 2 % . Алевритовые частицы составляют 1 — 1 0 % ; в их т я ж е л о й 
фракции преобладает пирит (77—96 ,5%) , в легкой фракции отмечены 
полевые шпаты ( 4 — 1 2 % ) , мусковит ( 5 — 1 3 % ) , биотит и хлорит (до 
1%). Мергелистые прослойки слоистые, тонкоплитчатые, карбонаты со
ставляют в них 2 6 — 6 7 % . К а к в глинах, т ак и в мергелях в виде пятен 
и линз встречаются органическое вещество и битумы; более битуминоз
ные участки; приурочены к местам напластования слоев. 

В Л а т в и й с к о м прогибе ( Б а у с к а ) нижнелудловские отложения пред
ставлены глинами, мергелями с прослойками доломитов. И х мощность 
составляет 22 м. Указанными выше отложениями заканчивается раз 
рез силура ю ж н о й части Латвии . 

Н а основании изучения граптолитовой фауны данный комплекс 
предварительно расчленен на три зоны: нижнюю зону с G o t h o g r a p t u s 
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( ? ) , встречаются т а к ж е Monograptus sp. , Pristiograptus cf. dubius 
( S u e s s ) , P . ex gr . dubius ( S u e s s ) , Pristiograptus sp. ; среднюю зону 
с Monograptus nilssoni, M. bohemicus, имеющую большое распростране
ние, кроме указанных граптолитов , в средней зоне встречаются Colo-
nograptus roemeri (В а г г . ) , Monograptus crinitus W o o d . , М. ex gr . 
bohemicus ( B a r г.) и др. , средняя зона в Балтийской синеклизе имеет 
большую мощность (100—170 м), предполагается разделение этой зоны 
на две — основанием д л я этого служит ф о р м а Monograptus ex gr . bohe
micus (В a г г . ) , т р е б у ю щ а я детального изучения; верхнюю зону, х а р а к 
теризующуюся формой Monograptus scanicus; здесь отмечаются т а к ж е 
Monograptus crinitus W o o d . , Monograptus sp., Pristiograptus sp. и др . 
Кроме граптолитов, в описанных глинах и мергелях встречается типич
ная форма низов лудлова — Cardiola interrupta S о w., следует отметить 
Leperditellina subrotunda N e c k . , Beyrichia gotlandica и др . 

Граптолитовые зоны, выделенные в Литве , я в л я ю т с я ан ал о гам и зон 
разрезов Свентокшижских гор и с к в а ж и н ы Л е б а в П о л ь ш е ; они хорошо 
коррелируются т а к ж е с соответствующими зонами Англии. Несколько 
труднее описываемые отложения Л и т в ы сопоставляются с нижнелуд-
ловскими отложениями Чехословакии, где граптолитовая фауна в зна
чительной степени отличается от упомянутой фауны Ю ж н о й П р и б а л 
тики. 

Нерисские слои выделяются в р а з р е з а х скважин Пренай , Ж е ж м а 
ряй, Кауно Воке, Вильнюса. Возможно , что эти слои присутствуют 
т а к ж е и в р а з р е з а х Швенчёнис, Д а у г а в п и л с , Акнисте. Д о л о м и т и з и р о 
ванные известняки, доломиты и мергели (верхней части силурийского 
р а з р е з а ) , в настоящее время относимые к нерисским слоям, раньше 
датировались венлоком. О д н а к о палеонтологический материал , собран
ный из упомянутых отложений, подтверждает наличие в к а р б о н а т н ы х 
фациях Ю ж н о й и Восточной Литвы отложений лудловского яруса , они 
выделены И. Ю. Пашкевичюсом (Paskev ic ius , 1957) к а к нерисские слои 
и отнесены им к лудловским о т л о ж е н и я м . 

Описываемые слои л е ж а т несогласно над стреваскими слоями ю ж 
ной части республики, в восточной части Л и т в ы они з а л е г а ю т над па-
преняйскими слоями нижнего ландовери . З а н и ж н ю ю границу слоев 
принимается кровля доломитов и мергелей стреваских слоев, над ними 
л е ж а т доломитизированные известняки комковатого сложения . Местами 
известняки кавернозные ( П р е н а й ) ; каверны заполнены гипсом. В этих 
отложениях встречается и лудловская ф а у н а — Lissatrypa prunum 
( H i s . ) , Protathyris didyma ( D a l m . ) , Herrmannina phaseolus ( H i s . ) 
и др. Нерисскими слоями кончается р а з р е з силура в Ю ж н о й и Восточ
ной Литве . Их покрывают среднедевонские, а в юго-восточной части 
республики •— четвертичные отложения. 

Н а юге республики (Пренай) нерисские слои представлены серыми, 
иногда зеленовато-серыми с неправильной слоистостью известняками 
комковатого сложения . В их нижней части н а б л ю д а ю т с я крупные (до 
10 см в диаметре) каверны, заполненные прозрачным гипсом. Иногда 
стенки трещин и к а в е р н покрыты черным битуминозным веществом. 

В верхней части известняков в восточной части республики ( Ж е ж 
маряй, Кауно Воке, Вильнюс, Швенчёнис и др.) известняки нерисских 
слоев сменяются серыми или буровато-серыми глинистыми и алеврити-
стыми доломитами, в которых содержится С а О ( 2 3 — 3 9 % ) , M g O (15— 
20 ,5%) , S i 0 2 ( 8 — 1 6 % ) . В некоторых местах доломиты сильно перекри
сталлизованы, с мелкими, иногда заполненными гипсом кавернами . 

http://jurassic.ru/



58 СТРАТИГРАФИЯ 

В нижней части доломиты комковатого сложения (конгломератовидные) . 
Иногда доломиты переслаиваются с неправильнослоистыми мергелями. 
Мощность слоев в р а з р е з е скважины Пренай достигает 49 м, в восточ
ном направлении она уменьшается , составляя в ряде разрезов (Кауно 
Воке, Вильнюс, Швенчёнис) около 10 м. 

В известняках и доломитах встречается следующая фауна : Lissa
trypa prunum ( H i s . ) , L. lithuanica P a s k . (in l i t t . ) , Protathyris di
dyma ( D a l m . ) , Pterinea reticulata H i s . , P. retroflexa H i s . , Cardinia 
cf. collthophila R o e m . , Euomphalus cf. orlnini W e n j u k . , Cyclonema 
cf. multicarinatum S o w . И з остракод следует отметить Herrmannina 
phaseolus H i s . , Leperditellina diffusa N e c k . , L. cf. subrotunda 
N e c k , и др. ; встречаются обломки и ихтиофауны. Некоторые из опи
санных форм бесспорно у к а з ы в а ю т на то, что нерисские слои имеют 
нижнелудловский возраст . 

Сравнение нерисских слоев с одновозрастнымл отложениями Эсто
нии и Подолии из-за фаунистических различий затруднено. Д о настоя
щего времени в нерисских слоях Л и т в ы неизвестны эвриптериды и 
ихтиофауна , часто встречающиеся в слоях к а а р м а и п а а д л а в Эстонии. 
Исходя из стратиграфического положения , нерисские слои следовало 
бы сопоставлять со слоями к а а р м а , однако в связи с недостатком па
леонтологического м а т е р и а л а такое сопоставление может быть только 
предварительным. Фауна брахиопод позволяет сопоставлять нерисские 
слои с нижней частью скальского горизонта Подолии. 

О т л о ж е н и я нерисских сдоев, по-видимому, соответствуют граптоли-
товому комплексу и пагегяйским слоям нижнего лудлова Балтийской 
синеклизы. 

Пагегяйские слои установлены в западной части республики, 
в р а з р е з а х с к в а ж и н Стонишкяй и Владимирово . Граптолитовый комп
лекс нижнего лудлова постепенно переходит в описываемые слои. Их 
н и ж н я я граница проводится по кровле зоны M o n o g r a p t u s scanicus. 

Д а н н ы е отложения представлены зелено-серыми и серыми глинами, 
состоящими из каолинито-гидрослюдистых глинистых минералов. Кар 
бонаты в виде кальцита и р е д к и х ромбоэдров доломита составляют 4— 
2 1 % . Кластический материал — алевритовые частицы, по минералоги
ческому составу — кварц , составляет 0,05—0,70%. В нижней и верхней 
частях слоев текстура глин слоистая; в средней части глины более кар
бонатные, комковатого сложения . В глинах встречаются прослойки 
мергелей и известняков мощностью 5—8 см. Известняки часто детрито-
вого х а р а к т е р а . Д е т р и т состоит из обломков брахиопод, пелеципод, 
гастропод, трилобитов и остракод . Детритовый материал в прослойках 
достигает 9 0 % . Цементирующее вещество — мелкокристаллический 
кальцит . В нижней части глины слабобитуминозные. 

Мощность пагегяйских слоев в Стонишкяйском разрезе 137 м, во 
Владимировском р а з р е з е 109 м. 

Фауна пагегяйских слоев довольно однообразна и немногочисленна. 
Граптолиты встречены только в Калининградской области во Влади
мировском разрезе . П о определению А. М. Обута, здесь встречаются 
Monograptus uncinatus T u l l b . , М. unguiferus P e r n . , которые указы
вают на нижнелудловский возраст 'пагегяйских слоев; из брахиопод 
часто встречается Dayia navicula S o w . ; кроме того, в этих слоях най
дены Camarotoechia nucula ( S o w . ) , Atrypa reticularis L. var. , dzvino-
grodensls К о z l . ( ? ) , Nucleospira cf. hecetensis K i r k , et A m s d . , 
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Stropheodonta sp. , Orbiculoidea cf. rugata ( S o w . ) ; нередко наблю
даются остатки трилобитов Calymene cf. tuberculata Dalm. и др . 

В связи с тем, что отмеченная фауна пагегяйских слоев имеет ши
рокий диапазон вертикального распространения , сопоставление их 
'•с аналогичными отложениями других стран в настоящее время затруд
нено. Возможно, что в Подолии пагегяйским слоям соответствует верх
няя часть скальского горизонта (дзвиногродские мергели) . В Эстонии их, 
по-видимому, следует сопоставлять со слоями паадла , а может быть, 
и каугатума , хотя такое сопоставление т а к ж е является предваритель
ным. Указанное сопоставление обосновывается стратиграфической по
следовательностью, так как з а л е г а ю щ и е над пагегяйскими слоями ми-
нияские слои по фауне более сходны с охесаарескими отложениями Эс
тонии. Ввиду того, что пагегяйские слои л е ж а т над зоной M o n o g r a p t u s 
scanicus граптолитового комплекса , развитой т а к ж е в П о л ь ш е и Англии, 
то в ы ш е л е ж а щ и е зоны нижнего лудлова территории этих стран , 
а именно зоны M o n o g r a p t u s tumescens , М. l e in tward inens i s , в том числе 
известняки Айместри, следует сопоставлять с пагегяйскими слоями Ю ж 
ной Прибалтики . 

В е р х н и й л у д л о в . О т л о ж е н и я верхнего лудлова встречаются 
только в западной части республики и в Калининградской области. Д о 
минируют глинистые фации, в верхней части которых все чаще встре
чаются и карбонатные образования . Граптолитовая фауна , встреченная 
только во Владимировском разрезе , постепенно сменяется фауной к а р 
бонатных отложений (брахиоподами, пелециподами, гастроподами, три
лобитами и другими г р у п п а м и ) . Верхнелудловские образования рас 
членяются на минияские, юраские и тильжеские слои. 

Мининские слои распространены только в центральной части Б а л 
тийской синеклизы (разрезы в Стонишкяй, Владимирово и Лермон
тове ) . Переход нижнелудловских отложений в верхнелудловские посте
пенный. Н и ж н я я граница слоев проводится на основании фаунистиче-
ских данных — в минияских слоях по сравнению с пагегяйскими появ
ляется обильный новый комплекс фауны. 

Описываемые отложения представлены глинами, переслаивающи
мися с прослойками мергелей и известняков. Глины зеленовато-серые, 
с преобладанием гидрослюдистых глинистых минералов . Глинистые ча
стицы составляют 74,5—87,0%, карбонаты в виде кальцита 5 — 1 1 % ; 
алевролитовые частицы составляют всего 0 ,04—2,2%. В т я ж е л о й фрак 
ции глин по сравнению с н и ж е л е ж а щ и м и отложениями уменьшается ко
личество циркона, гранатов , турмалина и рутила ; содержание пирита 
достигает 9 6 % . В легкой фракции глин увеличивается количество 
кварца (свыше 7 0 % ) и уменьшается количество полевых шпатов ( 1 0 % ) . 
Встречены единичные кристаллы целестина. Прослойки мергелей и из
вестняков светлее глин, мощность их от 2 д о 10 см. 

Известняки органогенного происхождения, часто детритовые, ком
коватые. В мергелях к а р б о н а т ы (кальцит) составляют 3 1 — 4 2 % , в гли
нистых известняках они достигают 8 0 % . Детритовые прослойки в из 
вестняках в большинстве случаев встречаются в верхней части слоев. 
Они состоят из обломков раковин брахиопод, пелеципод, гастропод, 
хитиновых оболочек трилобитов, скоплений створок остракод и др . 

Мощность минияских слоев колеблется от 97 до 162 м, по направ
лению к Калининграду мощность увеличивается . 

Минияские слои характеризуются следующим фаунистический 
комплексом: Crotalocrlnus rugosus M i l l . , Orbiculoidea cf. rugata 
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( S o w . ) , Parmorthis canaliculata L i r i d s t r . , P. abscisa P a s k . (in 
l i t t . ) , Platyorthis ex gr. ovalis P a s k . (in l i t t . ) , Ch. cf. poliferus K o z l . , 
Camarotoechia nucula ( S o w . ) , C. cf. carens ( B a r г .) , Dayia navicula 
( S o w . ) , Atrypa reticularis var . dzvinogrodensis K o z l . , Protathyris cf. 
infantile K o z l . , Rhynchospirina bayle ( D a v . ) , Spirifer (Delthyris) ex 
gr . elevatus D a l m . Кроме указанных форм, здесь встречены трилобиты 
Calymene blumenbachi B r o n g n . , С. blumenbachi B r o n g n . var . asia-
tica W e b . , Phacops cf. latifrons B u r m , " Acaste downingiae ( M u r e l i . ) 
и др . Во Владимировском разрезе встречен Monograptus formosus 
B o u c e k , характеризующий среднелудловские отложения Чехослова
кии. В верхней части слоев в разрезе Стонишкяй найден Acanthograptus 
jubatus О b . Из гастропод следует отметить Murchisonia podolica 
W e n j u k . , Tentaculites ornatus S o w . , в описываемых слоях в изобилии 
встречаются остракоды: Beyrichia buchiana J o n . , В. salteriana R e u t . , 
В. gotlandica K i e s . , Cavetlinella simplex ( K r a u s e ) . C. circulata 
N e c k . , C. angulata N e c k . , Achminia cornuta N e c k . , Heldianella 
magna N e c k . , Schmidtellna ovata N e c k . 

К а к видно из приведенной фауны, минияские слои составляют са
мостоятельную стратиграфическую единицу. Характер отмеченного фау-
нистического комплекса резко отличается от фаунистического комплекса 
пагегяйских слоев, что позволяет отнести описываемые слои к верхнему 
лудлову . 

Условно минияские слои следует сопоставлять с охесаарескими сло
ями в Эстонии, с нижней частью борщовского горизонта в Подолии, 
верхнего лудлова Англии и отложений, вскрытых буровой скважиной 
в Холме (Восточная П о л ь ш а ) . 

Юраские слои распространены т о л ь к о на юго-западе Литвы и в Ка
лининградской области, т. е. в Балтийской синеклизе. Они встречаются 
в р а з р е з а х сел Стонишкяй, Владимирово , Лермонтово и г. Казлу Руда . 
Переход н и ж е л е ж а щ и х отложений к юраским слоям постепенный. Ниж
няя граница описываемых слоев проводится по подошве прослоя орга
ногенного известняка ( С т о н и ш к я й ) , выше которого наблюдается незна
чительное изменение ф а у н ы и минерального состава отложений. 

Юраские слои представлены зеленовато-серыми глинами и мерге
лями , которые довольло часто переслаиваются с детритовыми извест
няками . Во Владимировском и Лермонтовском р а з р е з а х в верхней ча
сти слоев глины пестроцветные, полосчатые. Мощность глинистых про
слоек 15 см и меньше. Глины содержат гидрослюдистые минералы. 
Глинистые частицы составляют 7 4 — 9 0 % . Содержание встречающегося 
в глинах микрозернистого кальцита достигает 1 8 % , в мергелистых про
с л о й к а х — 4 3 % . Мергелистые прослойки зеленовато-серые с лиловыми 
пятнами, а в верхней части Владимировского и Лермонтовского разре
зов пестроцветные. Состоят мергели из каолинито-гидрослюдистых гли
нистых минералов (до 6 5 % ) , содержание в них карбонатов кальцита 
и редких кристаллов доломита достигает 3 0 — 7 0 % . 

В глинах и мергелях встречаются алевритовые частицы. В тяжелой 
фракции значительно повышается количество титановых минералов 
( 4 5 % ) , встречены циркон ( 3 8 % ) , гранаты ( 5 % ) , турмалин ( 6 % ) , ру
тил ( 2 % ) . И з акцессорных минералов присутствуют целестин, ангид
рит. К а к видно из приведенных выше данных, юраские слои по мине
ральному составу отличаются от н и ж е л е ж а щ и х минияских слоев. 

Прослойки детритовых известняков имеют непостоянную мощность 
(5—20 см). Детрит состоит из обломков брахиопод, пелеципод, гастро-
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под, криноидей, трилобитов, створок остракод , составляющих 50—90% 
породы. Цемент дет.ритовых известняков карбонатный ( к а л ь ц и т ) . 

Мощность юраских слоев в р а з р е з а х Стонишкяй и Лермонтово 
ПО м. Мощность отложений верхнего лудлова (минияских и юраских 
слоев) во Владимировском разрезе Калининградской области дости
гает 487 м. , 

Фауна,- встреченная в юраских слоях, с л е д у ю щ а я : Parmorthis sp. , 
Platyorthis ovalis P a s k ( in l i t t . ) , Rhipidomella cf. freguens K o z l . , 
Stropheodonta (Brachyprion) cf. subinterstrialis K o z l . , Chonetes stria-
tella D a l m . , Ch. ex gr . striatella D a 1 m., Camarotoechia carens 
( B a r г . ) , Sphaerirhynchia wilsoni ( S o w . ) , S. tarda ( B a r г . ) , Dayia 
navicula ( S o w . ) , Spirifer (Howeltella) angustiplicatus K o z l . , Rhynchos-
pirina siemiradskii K o z l . Кроме того, обильно представлены пелеци
поды, гастроподы и остракоды — Beyrichia tuberculata K l o e d . , В. salte-
riana R e u t , Kloedenia wilkensiana ( J o n . ) . Встречаются трилобиты 
Acaste downingiae ( M u r c h . ) , Calymene blumenbachi B r o n g n . , C. blu
menbachi var . asiatica W e b . ; в Стонишкяйском и во В л а д и м и р о в с к о м 
разрезах встречаются единичные тентакулиты. 

На основании сходства указанного фаунистического комплекса 
с фауной верхней части верхнего лудлова П о л ь ш и и Англии юраские 
слои следует сопоставлять с верхней частью верхнего лудлова этих 
•стран. В Подолии их, по-видимому, следует сопоставлять с верхней 
частью борщовского горизонта. 

Тильжеские слои (подстонишкяйская свита) в связи с недостатком 
палеонтологических данных относятся к лудловскому ярусу условно. 
В настоящее время они встречены только в одном Стонишкяйском раз 
резе. Описываемые слои л е ж а т на морских о т л о ж е н и я х верхнего луд
лова . В основании залегает слой алевролитов мощностью 0,5 м, выше 
лежит глина (1,5 м), еще выше — мергели с галькой глин и алевроли
тов размером д о 1 см. Н а д тильжескими слоями залегают пестроцвет
ные ритмично слоистые отложения стонишкяйской свиты нижнего девона 
с ихтиофауной. П о определению Д . В. Обручева , здесь встречаются 
Pteraspis, Porolepis и другая нижнедевонская фауна . П. П. Л и е п и н ь ш 
(1955) отложения тильжеских слоев условно отнес к даунтонскому 
ярусу. Однако в связи с тем, что даунтонский ярус как стратиграфиче
ское понятие в настоящее время большинством исследователей не при
нимается, тильжеские слои условно отнесены к верхнему лудлову . 

Тильжеские слои представлены пестроцветными ритмичными отло
жениями. В Стонишкяйском разрезе в них выделяется 19 ритмов. К а ж 
дый ритм начинается алевролитами, р е ж е песчаниками, выше которых 
.лежат глины, а над ними иногда мергели, глинистые и алевритистые 
доломитизированные известняки. Мощность отдельных ритмов 1,0— 
14,5 м. Более мощные прослои сложены алевролитами и глинами. 
Песчаники, мергели и глинистые известняки встречаются р е ж е и их 
мощность меньше. В мергелях первого ритма в подошве слоев нахо
дятся гальки, диаметр которых в среднем равен 1 см. Глинистые отло
жения красно-бурые, часто микрослоистые, состоят из гидрослюдистых 
глинистых минералов с примесью каолинита . Глинистые частицы 
составляют 5 7 — 8 4 % . В глинах имеются карбонаты , представленные 
кристаллами кальцита , доломита и сидерита . 

В пестроцветных алевролитах и песчаниках о б н а р у ж и в а е т с я при
месь гидрослюдистого глинистого м а т е р и а л а , в некоторых случаях до
с т и г а ю щ а я 5 0 % . Алевролиты и песчаники сложены зернами полевых 
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шпатов , кварца , чешуек мусковита , хлорита . Цементирующий материал 
карбонатно-глинистый. Минералогический состав тяжелой фракции зна
чительно отличается от аналогичной ф р а к ц и и н и ж е л е ж а щ и х морских 
отложений — в тильжеских слоях содержание циркона составляет 17— 
6 0 % , г р а н а т а 2 3 % , т. е. значительно больше, чем в юраских слоях. 
В пестроцветных глинистых известняках и мергелях карбонатные ми
нералы составляют 5 2 — 7 7 % всей породы. 

Мощность тильжеских слоев 106,5 м. , 
Палеонтологически тильжеские слои охарактеризованы слабо . В по

дошве слоев встречены створки остракод плохой сохранности, по опре
делению Я. Д . З е к к е л я , Herrmannina aff. phaseolus ( H i s . ) . Д р у г и х 
окаменелостей не найдено. В связи с этим возрастное определение слоев 
и их корреляция с аналогичными отложениями других областей за
труднены. 

Основываясь на стратиграфической последовательности, тильжеские 
слои ориентировочно следует сопоставлять с чертковским горизонтом 
Подолии. В Эстонии аналогов юраских и тильжеских слоев, по-види
мому, не имеется. В Польше тильжеским слоям Литвы соответствуют, 
вероятно, нижнежединские отложения Свентокшижских гор. 

Д Е В О Н С К А Я С И С Т Е М А 

Девонские отложения на территории Северной Л и т в ы залегают под. 
четвертичными породами и местами выходят на поверхность. В Юго-За
падной и З а п а д н о й Литве они вскрыты глубокими скважинами под перм
скими и более молодыми отложениями . В этой части республики раз 
виты нижне- и среднедевонские образования , а в северных районах — 
отложения ф р а н с к о г о и фаменского ярусов. Н а основании изучения 
фауны и флоры девон Л и т в ы можно подразделить на жединский — 
кобленцекий, эйфельский, живетский, франский и фаменский ярусы. 

Описание разрезов девонских отложений Литвы и их расчленение 
впервые приводится в р а б о т а х К- Гревингка (Grewingk, 1861, 1873). 
Существенное значение для р а з р а б о т к и стратиграфической схемы де
вона П р и б а л т и к и и м е л и работы по Главному девонскому полю Д . В. На
л и в к и н а , Д . В. Обручева и Р . Ф. Геккера (1925—1932 гг . ) . В 1932 V. 
И. Д а л и н к е в и ч ю с д а л систематическое описание девона Литвы по от
дельным районам (Dal inkevic ius , 1932) и впервые сделал попытку про
извести к о р р е л я ц и ю девонских отложений Л и т в ы с девоном Л а т в и и . 
В 1939 г. у к а з а н н ы м автором проведено расчленение девонских отло
жений Литвы , а т а к ж е сопоставление их с девоном соседних областей 
( Л а т в и и и восточной части Главного девонского п о л я ) . В 1948 г. И. Д а 

линкевичюс уточнил эту схему, причем из р а з р е з а ионишеких слоев, 
была выделена верхняя часть под названием куршяйских слоев, а из 
низов шветеских — мурские слои (табл . 2 ) . 

В 1956 г. С. Ж е й б а расчленил т а к называемые кликоляйокие слои 
на т р и комплекса и сопоставил их со слоями кетлери, шкервели и ле-
т и ж а , в ы д е л я е м ы м и на территории Л а т в и и . 

В настоящем томе стратиграфическое подразделение девона Л и т в ы 
приводится на основании схемы И. Д а л и н к е в и ч ю с а (1939) , дополненной 
новыми данными, внесенными в общую стратиграфическую схему При
балтики р а б о т а м и Д . В . Обручева (1951) , П. П. Лиепиньша (1951, 1953, 
1954, 1959), И. Д а л и н к е в и ч ю с а (1956) , С. Ж е й б а (1956, 1958), В. К а р а -
т а ю т е - Т а л и м а а (1958) , В. Н а р б у т а с а (1959) . 
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Ж Е Д И Н С К И Й — К О Б Л Е Н Ц С К И Й Я Р У С 

С т о н и ш к я й с к а я с в и т а . В Стонишкяйской (Советской) 
скважине над отложениями верхнего лудлова была вскрыта 200-метро
вая толща переслаивающихся глин, алевритов и песчаников с редкими 
прослоями глинистых и алевритистых известняков. Фаунистически весь 
этот комплекс охарактеризован очень слабо . Остатки фауны приуро
чены к прослоям песчаников с мергелистой или глинистой галькой, 
встреченным в средней части толщи на^глубине 1005—1007 м. Н а осно
вании фауны рыб — D r e p a n a s p i d a e gen. indet. , Pteraspis baltica L i e p., 
Porolepis sp., Onchus rarus L i e p . , гигантострак — Eurypterus и no 
спорам (определение С. Наумовой) нижнюю часть песчано-глинистой 
толщи (100 м) следует относить к нижнему девону — к стонишкяйской 
свите. Верхняя , более глинистая часть толщи, — кемерская свита, по-
видимому, отлагалась в эйфельекое в р е м я . Стонишкяйскую свиту 
можно выделить в трех скважинах (Стонишкяй, К а з л у Р у д а и Кре-
к е н а в а ) . 

В Стонишкяйской скважине на породах тильжеских слоев на глу
бине 1104,5 м залегает полутораметровый слой неслоистого конгломе
рата, состоящего из окатанных обломков зеленовато-серого мергеля . Во 
всей толще выделяются восемь комплексов отложений ритмического 
строения. К а ж д ы й комплекс обычно начинается более грубозернистыми 
отложениями — песками, песчаниками или конгломератами , з атем сле
дуют алевролиты или -глины и мергели. В разрезе преобладают алевро
литы. Очень часто в пределах к а ж д о г о комплекса можно наблюдать 
более мелкую слоистость — переслаивание алевролитов с глинами 
и мергелями. Нередко встречается т а к ж е косая слоистость. П о р о д ы ок
рашены преимущественно в красновато-коричневые тона, нередко они 
имеют пятнистую о к р а с к у — н а красновато-коричневом фоне видны 
серовато-зеленые или лиловые участки. Песчаники обычно неравномер-
нозернистые, кварцевые с доломитовым, иногда гипсовым цементом (на 
глубине 1044—1042 м). К песчаникам приурочены фосфатные обломки 
панцирей и чешуи рыб. Следует отметить высокое содержание в них 
циркона и граната . Глины представлены каолинито-гидрослюдистыми 
разностями. 

Сравнительно полный разрез нижней части девона пройден Креке-
навской скважиной. Н а глубине 431,2—533,4 м встречены ритмические 
отложения — алевриты, алевролиты с карбонатным цементом и песча
ники. Место карбонатных алевролитов в ритмах иногда з а н и м а ю т доло
миты. О нижнедевонском возрасте указанной толщи м о ж н о судить по 
остаткам ихтиофауны — Pteraspis sp., Onchus sp., встреченной на глу
бине 461 л и в интервале 499—503 м. 

В скважине К а з л у Р у д а (д. Папильвис) вскрыты пестроцветные 
отложения мощностью 61 м (песчаники, алевриты, глины и прослои до
ломитов) . Н и ж н я я часть толщи, судя по остаткам рыб и бесчелюстных, 
относится к лудлову, однако верхние 23 м на основании 1 находок Pteras
pis sp. indet . могут быть отнесены к низам жединского яруса . 

Границу между стонишкяйской и з а л е г а ю щ е й выше кемерской 
свитой в скважине Стонишкяй обычно проводят (Зотова , 1954; Д а л и н 
кевичюс, 1957) по подошве разнозернистого неслоистого кварцевого пе
счаника с гипсовым или глинистым цементом и мелкой галькой серо
вато-зеленой глины. В з а л е г а ю щ и х выше породах С. Наумовой были 
определены споры, у к а з ы в а ю щ и е на возможный эйфельский возраст 
этих пород. 
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Т а б л и ц а 2 
сопоставления девонских отложений Литовской ССР, Латвийской ССР, Ленинградской области 
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1 В разрезе девона Латвии граница между франским и фаменским ярусами проводится по подошве круойской свиты (P. LiepinJ, 
Baltijas devona brachiopodi, Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Vestis, Nr 12 (89), 1954). 
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ЭЙФЕЛЬСКИЙ ЯРУС 

К е м е р с к а я с в и т а . О т л о ж е н и я кемерской свиты пока из
вестны в двух пунктах — в с к в а ж и н а х Стонишкяй и Крекенава . 
В обоих случаях выделение эйфельских отложений возможно благо
д а р я находкам спор. В песчано-глинистой толще эйфельского возраста 
в с к в а ж и н е Стонишкяй выделяются семь ритмических комплексов. 
Глины в разрезе преобладают . Они обычно серые, серовато-зеленые, 
коричневые, иногда с серовато-зелеными пятнами, по минеральному со
ставу гидрослюдистые с незначительной примесью каолинита. Песча
ники, р е ж е пески, встречаются в виде прослоев мощностью от 0,5 до^ 
12,5 м и з алегают в основании к а ж д о г о комплекса . Песчаники неравно
мерно- и мелкозернистые с глинистым цементом. И з акцессорных мине
ралов в них преобладает т у р м а л и н (14 ,74—17,48%). В основной массе 
песчаники тонкослоистые, серые, полосчатые. Алевролиты встречаются 
довольно редко, карбонатные породы отсутствуют. 

В отложениях кемерской свиты в скважине Стонишкяй (глубина 
928—995 м) встречен комплекс спор: Leiotriletes atavus N a u m . , Retu-
sotriletes simplex N a u m . , R. vulgaris N a u m . , Camarozonotriletes ata
vus N a u m . , Archaezonotriletes glaber N a u m . (определения С . Н . Н а 
умовой) , а т а к ж е остатки водорослей и псилофитов. Такой ж е ком
плекс спор встречен и в скважине Крекенава на глубине 426,85—431,7 .и. 

Песчано-глинистые отложения , относимые к кемерской свите,, 
пройдены т а к ж е некоторыми с к в а ж и н а м и в Л а т в и и (Кемери, Плявиняс, . 
Б а у с к а , Акнисте) . 

В последнее время рядом авторов в ы с к а з а н о предположение, что 
вся т о л щ а эйфельского яруса Л и т в ы принадлежит пярнуским слоям 
живетского яруса (Петров , 1956; Люткевич и Пейсик, 1957). В таком 
случае мощность пярнуских слоев в скважине Стонишкяй равна 100 м. 
О д н а к о это вряд ли возможно, т ак как комплекс спор, встреченных 
в этих отложениях , характерен для нижней части среднего девона. 
Следует отметить, что пярнуские слои представлены в основном песча
никами и песками, а глины играют в них подчиненную роль, в то время 
к а к в отложениях кемерской свиты 'последние явно преобладают. 

ЖИВЕТСКИЙ ЯРУС 

П я р н у с к и е с л о и на территории Литвы выделены лишь в двух 
с к в а ж и н а х — Стонишкяйской и Крекенавской. В скважинах, располо
женных к юго-востоку и востоку, на размытой поверхности верхнего си
лура непосредственно залегают наровские слои. Пярнуские слои пробу
рены т а к ж е в Л а т в и и — в Кемери и Плявиняс , а в Западной Эстонии 
они выходят на поверхность, б л а г о д а р я чему хорошо изучены (рис. 14). 

Отложения представлены в основном песчаниками и песками, пере
слаивающимися с глинами. А. И. Зотова выделяет в скважине Стониш
кяй восемь ритмических комплексов. Песчаники плохо сортированные, 
светло-серые, серые с лиловым оттенком и желтовато-серые с довольно 
большим количеством полевых шпатов . Цемент глинистый.' Глины ми
крослоистые, в основном гидрослюдистого типа. Существенную роль 
в них играет т а к ж е каолинит. Ц в е т глин серый или лиловый, иногда 
с лиловыми, зеленоватыми и ж е л т о в а т ы м и полосками. К а к в глинах, 
т ак и в песках отмечается высокое содержание пирита (57,33%). . 
Мощность пярнуских слоев в Литве не превышает 25 м. 
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Патологи ческая 
характеристика 

Пески и песчаники красно
вато • и коричневато-бу
рые, серые с редкими 
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глин 
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/Preobi: 15/y/j/o/eprs sp 
J7cimo/epcs /uderca-

Lewtnletes atavus A t e - ' 
um, Retusotri Letes sim-fy 
plex Vaum, ffetusotri-
letes vulgaris Naum, 

\Gumro20notriletes ata -
у us Kaum, Archaeza-
notri letes glacier Vaum 

Pteraspis baltica Liep. 
Drepanaspidae (?)ind., 
Onchus rarus Liep, Po
rolepis sp, Crossopte -
rygii indet furgpteru^ 
sp., Onchus so Thpolodus 
sp 

Глины, алеВриты, песча -
ники ихний силур 

Рис. 14. Сводный стратиграфический разрез нижне- и среднедевонских 
отложений (составила В. Каратаюте-Талимаа) 
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В скважине Крекенава на глубине 368—373 м обнаружены остатки 
р ы б и бесчелюстных — Actinolepis tuberculata A g . , Glyptolepis sp., 
Schizosteus heterolepis ( P г e о b r . ) . 

П е р е х о д пярнуских слоев в наровские постепенный, однако в Эсто
нии в основании наровских слоев была встречена осадочная брекчия, 
что ука з ы ва е т на перерыв в осадконакоплении на границе м е ж д у н я р -
« у с к и м и и наровскими слоями в Северной Прибалтике (Верте, М а р к , 
1957). 

Н а р о в с к и е с л о и в Литве развиты повсеместно и имеют до
вольно большую м о щ н о с т ь 1 . Отсутствуют они только в юго-восточной 
части республики (на территории Белорусско-литовского выступа ) . 
Н а и б о л ь ш а я мощность этих слоев отмечена в скважине Стонишкяй 
(142,5 м), значительная мощность констатирована т а к ж е в с к в а ж и н а х 
Кауно Воке (123,5 м), А р ё г а л а (95,35 м) и Крекенава (94,9 м), не
сколько уменьшается она в Вильнюсе (91,6 м). В скважине Пренай 
к наровским слоям относят л и ш ь 9,15 ж пестроцветных доломитовых из
вестняков и доломитовых мергелей. 

Н а р о в с к и е слои представлены в основном лагунными образовани
ями. В восточной части республики они залегают с резким несогласием 
на верхнесилурийских отложениях . К северу и северо-западу от г. Виль
нюс описываемые слои з а л е т а ю т непосредственно . под четвертичными 
отложениями , в Вильнюсе они перекрыты меловыми, в Пренай—верхне
пермскими отложениями . В остальных глубоких скважинах наровские 
слои переходят в пестроцветную континентальную толщу (тартуские и 
швентойские с л о и ) . 

Наиболее полный разрез наровских слоев вскрыт в с к в а ж и н е Кауно 
Воке . Н и ж н я я часть толщи представлена мергелями с гипсом и просло
я м и доломита . Мергели пестроцветные, с тонкими прослоями глины и 
более мощными слоями гипса. Д о л о м и т ы светло-серые, глинистые или 
известковистые. Н а д нижней гипсоносной частью наровских слоев раз
виты, песчаники и мергели с прослоями глины, песчаника и доломита. 
П р е о б л а д а ю т темно-серые, зеленовато-серые и голубовато-серые тона, 
очень часто породы пестроцветные. Эту часть р а з р е з а следует относить 
к верхненаровским слоям. 

Н и ж н я я часть наровских слоев была встречена во всех упомянутых 
выше с к в а ж и н а х . В скважине Швенчёнис вся вскрытая толща наров
ских слоев (86,4 м) содержит пропластки и включения гипса, но в верх
ней части р а з р е з а все ж е преобладают доломиты. Следовательно, здесь 
т а к ж е можно выделить верхненаровские (26 м) и нижненаровские слои 
(60 м). В с к в а ж и н е Арёгала верхненаровские слои представлены пе
счаниками и мергелями с прослоями глины и доломита (38 м), а нижне
наровские — серыми мертелями с прослоями доломита , содержащими 
в прослоях и к а в е р н а х гипс. 

Н а з а п а д е республики наровские слои (скважина Стонишкяй) 
имеют несколько другой облик. Здесь явно преобладают глины с ча
стыми прослоями мергелей, р е ж е песчаников и доломитов. В верхней 
части пробуренной толщи найдены филлоподы Asmussia membranacea 
P a c h t . , A. auriculata N o v o j . , A. cf. clarkei R a y m o n d . , Trigonesi-
heria sinuala (Liltk.) (определения H. И. Н о в о ж и л о в а ) . В глинах в не-

1 И. Далинкевичюс наровские слои называет вокскими и делит их на нижние, 
средние и верхние, а пярнуские и вокские слои он объединяет в один наровский 
горизонт. 
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скольких местах встречены Lingula blcarinata K u t . , Lingula sp. И з 
остатков рыб в скважине Стонишкяй определена Asterolepis cf. esto-
nica G r o s s . 

М о щ н а я песчано-глинистая толща, з а л е г а ю щ а я над наровскими 
слоями, была пройдена несколькими с к в а ж и н а м и (Стонишкяй, Арёгала , 
Ж е ж м а р я й , К р е к е н а в а ) . Расчленение толщи на тартуские , нижнешвен-
тойские и верхнешвентойские слои проведено в основном по литологиче
ским данным, так как находки органических остатков весьма редки. 
П о материалам большого количества скважин, пробуренных на северо-
востоке республики, можно установить лишь наличие швентойских 
и тартуских слоев. Ни одна из них не прошла полностью всей конти
нентальной толщи. 

Т а р т у с к и е ( у п н и н к а й с к и е ) с л о и развиты на большей ч а 
сти территории республики, к северу и северо-западу от линии Швен-
чёнеляй — Виевис — Пренай . В настоящее время сведений об этих отло
жениях сравнительно мало, т ак к а к более детально они изучены л и ш ь 
в трех скважинах (Стонишкяй, Ж е ж м а р я й , А р ё г а л а ) . 

Упнинкайские слои в соответствии с унифицированной схемой 
1951 г. были названы тартускими и сопоставляются с тартуской и салац-
ской свитами Латвийской С С Р и л у ж с к и м и слоями Л е н и н г р а д с к о й 
области. Граница м е ж д у ж и в е т с к и м и франским я р у с а м и проводится 
между тартускими и швентойскими слоями. 

Тартуские слои представлены в основном песчаными породами 
красновато-бурого, коричневато-бурого и сероватого цвета , р е ж е встре
чаются алевриты и глины. Д л я песчаников описываемых слоев х а р а к 
терно наличие карбонатного цемента, а т а к ж е высокое содержание 
полевых шпатов , граната и циркона . Песчаники, к а к правило , косо
слоистые. Глины представлены гидрослюдистыми и каолинитовыми р а з 
ностями. 

Мощность тартуских слоев в р а з р е з е с к в а ж и н ы Крекенава 144,8 м, 
Стонишкяй 62,8 м, Арёгала 81 м и Ж е ж м а р я й 33 м. 

Находки фауны известны в с к в а ж и н а х Арёгала (Homostius sulca-
tus ( K u t . ) , Asterolepis sp. sp. , Coccosteus sp. , Os teo lep id idae inc. gen. , 
Lingula sp.) и Крекенава (Byssacanthus dilatatus ( E i c h w . ) , Glypto-
lepis sp., Haplacanthus marginalis A g . , Os teo lep id idae inc. g e n . ) . 

ФРАНСКИЙ ЯРУС 

Ш в е н т о й с к и е с л о и . О т л о ж е н и я швентойских слоев выходят 
на поверхность по р. Швентойи и ее притокам — Акниста, П е л и ш а , Ва
рне, Виринта, Сиесартис, Д а б у р е л и с , Армона и др. (рис. 15). Они пред
ставлены песчаниками светло-серыми, желтоватыми 1 , почти белыми,, 
кварцевыми, слюдистыми, косослоистыми, мелкозернистыми (рис. 16). 
Очень часто в песчаниках присутствует плоская глинистая галька,, 
а т а к ж е более крупные окатанные зерна к в а р ц а и редкие конкреции 
железистого песчаника. Значительное место в разрезе з а н и м а ю т пестро
цветные глины — серые с зеленоватым оттенком, голубоватые , виш
нево-красные, красновато-лиловые. Нередко встречается т а к ж е светлый, 
голубовато-серый слюдистый алеврит. 

Единичные органические остатки в швентойских слоях встречаются; 
в небольших линзах в косослоистых песчаниках. Обычно остатки р ы б 
в песчанике приурочены к скоплениям глинистой и кварцевой гальки» 
(с. Абромишкис, р. А р м о н а ) . В горизонтальнослоистых песках , р а з в и -
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тых по р. Армона, а также в тонких песчанистых прослоях, чередую
щихся с голубоватыми глинами (реки Армона, Пелиша), остатки рыб 
особенно многочисленны. Известны следующие формы: Bothriolepis 

6. Слабо сцементированные косослоистые песчаники швентойских 
слоев; обнажение по р. Швентойи, близ д. Вестигала 

prima G r o s s , (только в обнажениях р. Пелиша), Asterolepis radiata 
. R o h o n , Plourdosteus livonlcus ( E a s t т . ) , Psammotepls cf. undulata 
.Ag . , Psammolepis sp., Devononchus concinnus G r o s s , Laccognathus 
panderl G r o s s , Glyptolepis baltica G r o s s , Panderichthys rhombolepis 
( G r o s s ) , Osteoiepididae inc. gen., Dipterus sp., а также Estherites'sp. 
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Поскольку остатки 1 ихтиофауны удается о б н а р у ж и т ь лишь в не
многих обнажениях , более подробное разделение швентойских слоев 
весьма затруднительно. Несомненно лишь , что породы, о б н а ж а ю щ и е с я 
по р. Пелиша , п р и н а д л е ж а т более высоким частям швентойских слоев. 
Об этом свидетельствуют находки остатков Bothriolepis prima. Н а реках 
Армона и Ш я у ш у п и с о б н а ж а ю т с я несколько более низкие горизонты 
швентойских слоев, о д н а к о найденная здесь фауна рыб имеет еще явно 
подснетогорский облик. Возможно , что породы, развитые в низовьях 
р. Швентойи, относятся у ж е к нижнешвентойским ( = гауйским) слоям. 

Швентойские слои к северу и з а п а д у от р . Швентойи пробурены 
рядом скважин. В р а з р е з е скважины Арёгала их мощность достигает 
71 м, в П а л а н г е — 85 м (полностью не п р о й д е н а ) , в С т о н и ш к я й — о к о л о 
68 м. А. И. Зотова в скважине Стонишкяй выделяет гауйские (51,7 м) 
и подснетогорские (16,5 м) слои (в основном по литологическим особен
ностям пород) . Д л я гауйских, следовательно — д л я нижнешвентойских 
слоев, в качестве характерных признаков она указывает отсутствие 
карбонатного цемента в песчаниках, гидрослюдистый состав глин и 
следующую ф а у н у р ы б : Asterolepis ornata E i c h w . , A. cf. ornata, Aste
rolepis sp. indet., Psammolepis cf. paradoxa A g . , P. aff. undulata A g . , 
Osteolepididae inc. gen. Д л я нижнешвентойских слоев характерно пре
обладание песчаников над глинами. Вверх по р а з р е з у роль глин увели
чивается. 

Верхнешвентойские слои удается выделить в с к в а ж и н е П а к а п я й , 
где на глубине 83 м обнаружена следующая ихтиофауна : Asterolepis 
radiata R o h o n , Bothriolepis obrutschewi G r o s s , Panderichthys rhombo-
lepis G r o s s , Plourdosteus sp., Psammolepis sp., Os teo lep id idae inc. gen . 
В Стонишкяйской с к в а ж и н е , кроме песчаников и алевритов , в верхне-
швентойских ( = п о д с н е т о г о р с к и м ) слоях присутствуют прослои изве
стняка и мергеля . Восточнее скважины Стонишкяй подобные породы 
в швентойских и аналогичных им слоях П р и б а л т и к и нигде не встречены 
(рис. 17). 

И е р а с к и е с л о и . Пестроцветные отложения швентойских слоев, 
образующих низы франского яруса , .прикрываются отложениями 
Псковоко-Чудовской трансгрессии. Н а территории Литовской С С Р эти 
образования описываются под названием иераских слоев. П о рекам 
И е р а и Суоса в северной части Л и т в ы под небольшим покровом выше
л е ж а щ и х доломитов и четвертичных отложений наблюдаются мергели, 
относимые к иераским слоям. Описываемые отложения представлены 
мергелями, частично глинистыми доломитами, зеленоватыми, фиоле
тово- и голубовато-серыми, с прослоями карбонатных , р е ж е песчани
стых глин и алевролитов такого ж е цвета. Мощность иераских слоев 
на севере Литвы колеблется в пределах 4—7 м. И з остатков фауны 
здесь встречаются Asmussia membranacea Р а с h t. и Grossilepis tuber
culata ( G r o s s . ) . Н а севере Литвы, в районах П а н е в е ж и с , Купишкис, 
Вабальнинкас , Б и р ж а й , Пасвалис , иераские слои пробурены многими 
скважинами. Мощность слоев увеличивается на юго-западе Л и т в ы , 
в Стонишкяйской опорной скважине (10,2 л ) , а т а к ж е в с к в а ж и н е Арё
гала. В 30 км к юго-востоку от Арёгала пробурены иераские слои еще 
большей мощности (около 20 м). 

В р а з р е з а х п р е о б л а д а ю т мергели, переслаивающиеся с глинами, 
в верхней части с единичными прослоями известняков и доломитов. 

Мергели сложены тонкозернистым несортированным материалом . 
В глинистой фракции преобладают гидрослюды. 
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И е р а с к и е слои сопоставляются со снетогорскими слоями централь
ной части Главного девонского поля и подсвитой вх на территории 
Л а т в и и . 

С у о с а с к и е с л о и представлены слоистыми доломитами серого 
цвета с единичными прослоями глин и доломитовых мергелей. В отдель
ных слоях преимущественно в нижней часта' обнаруживается характер 
ная брекчиевидная текстура. П о поверхностям напластования часто 
встречаются отпечатки водорослей. Мощность суосаских д о л о м и т о в . 
обычно колеблется в пределах 12—19 м. 

Описываемые слои отличаются сравнительно богатой фауной бра
хиопод. О б н а р у ж е н ы остатки Ladogia meyendorfi ( V e r п . ) , Camaro
toechia ex gr. livonica B u c h . , Camarotoechia cf. aldoga N a l . , Camaro
toechia cf. pskovensis N a l . , Anatrypa micans ( B u c h . ) , Atrypa tenuisul-
cata W e n . , Lamellispirifer muralis ( V e r n ) , Schizophoria cf. tulliensis 
( W e n . ) , Adolfia sp. , Elytha fimbriata ( G o n r . ) etc. (Dalinkevicius , 1939.; 
Zeiba, 1957). Встречаются т а к ж е Natica strigosa P a c h t . и остатки рыб: 
Ptyctodus obliquus P a n d., Dipterus sp. 

Суосаские слои пробурены многими с к в а ж и н а м и структурно-карти-
ровочного бурения в северной части, а т а к ж е глубокими скважинами 
в юго-западной и западной частях республики. Выходы на поверхность 
этих слоев известны в районе г. Купишкис (р. Суоса, доломитовые 
карьеры Буйвенай и Стирнишкис) . 

Описываемые отложения сопоставляются с псковскими слоями цент
ральной части Главного девонского поля и под свитами в2+в3 на тер
ритории Л а т в и и . 

В северной части республики суосаские слои разделяются на две 
пачки (Zeiba, 1957). Н и ж н я я пачка , которая приравнивается подсвите 
в2 на территории Л а т в и и , известна л и ш ь по м а т е р и а л а м буровых сква
жин . Она представлена доломитами темно-серыми, мелкокристалличе
скими, местами глинистыми и битуминозными, часто брекчиевидной тек
стуры. П о всей пачке встречаются послойные отпечатки сине-зеленых 
водорослей. В верхней ее части появляются прослои доломитовых мер
гелей и глин. Мощность нижней пачки колеблется от 4 д о 7 м. 

Д о л о м и т ы верхней пачки наиболее полно о б н а ж а ю т с я в к а р ь е р а х 
сел Стирнишкес HI Буйвенай . Начинается пачка 0,5—1,5-метровым про
слоем доломитового мергеля голубовато-серого цвета с тонкой слои
стостью. Вверх по р а з р е з у з а л е г а ю т светло-серые мелкокристалличе
ские доломиты, тонкослоистые, выше переходящие в неправильно-тол
стослоистые кавернозные доломиты. Мощность верхней пачки 10—12 л . 

Р а з р е з суосаских слоев заканчивается эпигенетическими известня
к а м и ( д о л о м и т а м и ) , пятнисто- и к а р м а н о о б р а з н о залегающими в самой 
верхней части р а з р е з а . 

К у п и ш к с к и е с л о и . Верхняя часть отложений псковско-чудов-
ской трансгрессии на территории Л и т в ы выделяется под названием 
купишкских слоев. Выделение суосаских и купишкских слоев на осно
вании ф а у н ы т литологических д а н н ы х в о з м о ж н о лишь в северной 
части республики, в районе городов Купишкис, Вабальнинкас , Б и р ж а й , 
П а н е в е ж и с . Н а юго-западе и з а п а д е республики провести границу по 
керновому м а т е р и а л у глубоких с к в а ж и н затруднительно, и весь этот 
доломитовый комплекс объединяется под общим названием суоса-
купишкских слоев. 
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На севере Литвы можно о б н а р у ж и т ь трехчленное строение р а з р е з а 
купишкских доломитов . Н и ж н я я часть начинается прослоем слоистого 
доломитового мергеля или глинистого доломита мощностью до 0,5 м, 
залегающего обычно на эпигенетических известняках . В текстуре доло
митов и доломитовых мергелей этого прослоя о б н а р у ж и в а ю т с я при
знаки размыва , а плоскости напластования заполнены остатками с и н е -
зеленых водорослей. Выше залегают доломиты серые и буровато-серые, 
неправильнослоистые, с глинистыми темно-серыми бугристыми поверх
ностями напластования мощностью около 1 м. Встречаются отдельные 
скопления сине-зеленых водорослей. Местами видны мелкие следы 
размыва . 

В средней части р а з р е з а преобладают светлые желтовато-серые .-
доломиты, мелкокристаллические (местами с с а х а р о в и д н ы м и з л о м о м ) , , 
массивные мощностью около 2 м. Примесь глинистого вещества в них 
не превышает 3 — 5 % . Д л я них х а р а к т е р н а неравномернозернистая : 
структура со следами перекристаллизации . 
. Доломиты верхней части, имеющей мощность 2,0—2,5 м, отличаются 
от вышеописанных более светлыми серыми тонами окраски и в самом 
верху — темными голубовато-серыми пятнами, а т а к ж е большими кавер 
нами неправильной формы. Д л я доломитов этой части х а р а к т е р н о не
равномерное распределение M g O к а к в горизонтальном, так и в вер
тикальном направлении. С о д е р ж а н и е M g O колеблется в пределах от 
11 до 2 0 % . П о структурным особенностям доломиты верхней части от
личаются от н и ж е л е ж а щ и х меньшей степенью перекристаллизации и 
местами остаточной органогенной структурой. Встречаются т а к ж е мало
мощные прослои мелкокристаллических доломитов с равномернозерни-
стой мозаичной структурой, характерной д л я первичных (седимента-
ционных) доломитов . 

Фаунистический комплекс купишкских слоев имеет много общего^ 
с суосаскими слоями, но в первых преобладают атрипиды. Ч а с т о встре
чаются Anatrypa heckeri N а 1., A. micans (В u c h . ) , Schizophoria striatal® 
( S c h l . ) , Larnellispirifer muralis V e r п., Cyrtoceras sp., Avicula sp. , 
Schluterla sp., Archimedes sp., Cr inoidea , Stromatopora (Dal inkevicius , . 
1939,; Zeiba, 1957). 

Мощность купишкских слоев 6—12 м. Н а юге и юго- западе Л и т в ы 
мощность суоса-купишкских слоев изменяется от 38,3 м (в с к в а ж и н е 
Стонишкяй) до 14 м (в скважине П а л а н г а ) . 

В средней, юго-западной и западной частях Л и т в ы в суоса-купишк-
ском карбонатном комплексе встречаются лишь единичные фаунистиче-
окие остатки. О б н а р у ж е н ы неопределимые остатки водорослей, которые 
присутствуют и в доломитах суосаских, а т а к ж е купишкских слоев на 
севере республики. 

В суоса-купишкских слоях, вскрытых Стонишкяйской с к в а ж и н о й , 
преобладают мергели (составляющие свыше половины р а з р е з а ) , пере
слаивающиеся с известняками и доломитами . Литологическн в них 
выделяются четыре пачки: мергелистая ( н и ж н я я ) , доломитовая , мерге
листая и доломитово-известняковая . О б щ а я мощность суоса-купишк-
ского комплекса 38,3 м. 

В с к в а ж и н а х Таурагской группы суоса-купишкские слои в верхней 
половине- разреза представлены серыми, пестроцветными и каверноз
ными, местами загипсованными доломитами. В верхней части нижней 
половины р а з р е з а (5—7 м) преобладают мергели, в нижней части 
(4—5 м) доломиты. О б щ а я мощность разреза около 35 м. 
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В разрезе скважины Арёгала на песчано-глинистых образованиях 
швентойских слоев з алегает 120-метровая т о л щ а мергелей и доломи
тов, в которой условно можно выделить слои, соответствующие наи
более высоким горизонтам франского яруса . Так, к иераским слоям сле
дует отнести 10-метровую пачку мергелей голубовато- и зеленовато-
серого цвета с розовато-коричневыми пятнами и единичными прослоями 
известковистого мергеля и доломита ; к суоса-купишкским слоям — 
толщу доломитов, кавернозных и плотных, глинистых, желтовато- и 
розовато-серых, местами с охристо-бурыми пятнами. В верхней поло
вине р а з р е з а доломиты переслаиваются с тонкими прослойками пестро-
цветного розовато-коричневого мергеля . Р а з р е з заканчивается 5-метро
вой пачкой доломитизированных известняков с неопределимой фауной 
брахиопод и остатками члеников криноидей. Мощность доломитовой 
толщи в разрезе скважины Арёгала , относимой к суоса-купишкским 
слоям, достигает 38 м. 

В Палангской скважине пробурены доломиты, в верхней части 
буровато-серые, преимущественно мелкокристаллические, твердые, 
кавернозные. П о всему разрезу этой части обнаруживается брекчиевид-
ная текстура и каверны, заполненные гипсом. В нижней половине 
пестроцветный фиолетово-серый доломит книзу переходит в правильно-
слоистый тонкокристаллический глинистый и известковистый доломит 
темного фиолетово-серого цвета. Огипсованы суоса-купишкские слои и 
в скважине Стачюнай, где имеется прослой гипса мощностью до 1,5 м. 
В последней скважине мощность суоса-купишкских слоев 21,5 м. 

Т а т у л ь с к и е с л о и . Н и ж н е ф р а н с к и й цикл осадконакопления на 
территории Литвы заканчивается отложением татульских слоев. По 
сравнению с соответствующими слоями (свиты с) в Л а т в и и и с шелон-
скими (нижнешелонскими) слоями в центральной части Главного девон
ского поля татульские слои отличаются большей гипсоносностью. 

Н а севере республики, в районе Б и р ж а й — Л а с в а л и с , в описываемых 
отложениях отчетливо прослеживаются две гипсоносные пачки мощ
ностью 13—16 м к а ж д а я , р а з д е л я е м ы е 4—6-метровой пачкой огипсо-
ванных глин и мергелей ( N a r b u t a s , 1957, 1958). В самой нижней и верх
ней частях татульских слоев на севере республики имеются глинисто-
карбонатные отложения . Литологический состав и мощность подстилаю
щих нижний гипсоносный комплекс глин, мергелей и доломитов 
непостоянны. Это — карбонатные глины, мергели или сплошные глини
стые доломиты с единичными прослоями гипсов мощностью до 0,5 .«. 
В разрезе татульских слоев на севере республики (с отчетливо выра
ж е н н ы м и двумя гипсоносными пачками) мощность нижней глинисто-
карбонатной пачки колеблется от 0,6 до 2,6 м. 

Д л я нижней гипсоносной пачки характерно высокое содержание 
гипса (до 8 0 % ) . Прослои крупнокристаллического , так называемого 
шпатового, и слоистого гипса мощностью от 2 до 5 ж, имеющие местами 
незначительную послойную примесь доломитового вещества, переслаи
ваются с редкими прослоями доломита мощностью 0,7—1,2 м, приуро
ченными в большей степени к средней и нижней частям разреза пачки. 

Д л я верхней гипсоносной пачки характерны меньшая степень гипсо-
носности (70—75%) и более тонкие прослои гипса (до 2 м). Гипс пере
слаивается с доломитом и доломитовым мергелем мощностью 0,4—1,0 м. 

Средняя глинисто-карбонатная пачка представлена глинами, гли
нистыми и доломитовыми мергелями голубовато-серыми, зеленовато-
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серыми с тонкими прослоями: гипса (0,10—0,15 м), обычно волокни
стого. Прослои твердого доломитового мергеля появляются только 
в верхней части разреза . 

Р а з р е з татульских слоев на севере республики заканчивается гли
нами и мергелями голубовато-серого цвета с прослоями глинистых доло
митов. Мергели верхней пачки татульских слоев имеют характерный 
песчаниковидный излом, который дают среднезернистые кальцитовые 
зерна, слагающие карбонатную часть породы. Мощность пачки обычно 
колеблется от 2,5 до 4,0 м. Хорошие о б н а ж е н и я этих мергелей имеются 
по р. Нямунелис , в р а й о н е г. Р а д в и л и ш к и с . 

На юг от района Б и р ж а й — П а с в а л и с в разрезе татульских слоев 
роль гипсов заметно уменьшается , в то время как в з а п а д н о м направ 
лении мощность гипсоносных слоев достигает 46 м ( с к в а ж и н а Стачю-
най) . В районах Кедайняй и Арёгала весь разрез представлен мерге
лями и доломитами с прослоями глин и гипса. Мощность татульских 
слоев здесь составляет 20—25 м. Самый западный р а з р е з татульских 
слоев ( скважина П а л а н г а ) имеет много общего с разрезом северной 
части' Литвы, с той только разницей, что в П а л а н г е , особенно в верх
ней части, п р е о б л а д а ю т ангидриты. 

Из остатков фауны в татульских слоях о б н а р у ж е н ы лишь много
численные послойные скопления лингул, очень близких форме Lingula 
loewlnsoni W e n . Характерно , что лингулы встречаются только в доло
митовых прослоях верхней гипсоносной пачки на севере Литвы. В доло
митовых прослоях нижней пачки попадаются трудноопределимые остат
ки брихиопод плохой сохранности. 

На основании описанного в ы ш е двухчленного р а з р е з а татульские 
слои в северной части республики р а з д е л я ю т с я соответственно обеим 
гилсоносным пачкам на нижне- и верхнетатульские слои. Средняя гли
нисто-карбонатная пачка включается в нижнетатульские слои ( Н а р б у -
тас, 1959). 

Граница между нижне- и среднефранским подъярусами в р а з р е з а х 
Литвы проводится между татульскими и истраскими слоями, и, следо
вательно, вся толща татульских слоев сопоставляется с нижнешелон-
скими слоями Главного девонского поля и саласпилской свитой 
в Латвии . 

С р е д н е ф р а н с к и й п о д ъ я р у с на территории Литовской С С Р 
представлен истраскими слоями. 

Истраские слои на севере Л и т в ы в о б н а ж е н и я х по р. Нямунелис 
представлены доломитами , которые по литологическим особенностям 
разделяются на две части. Н и ж н я я часть сложена глинистыми светло
серыми доломитами, с отчетливо в ы р а ж е н н о й слоистостью, книзу с более 
тонкой, кверху — с массивной отдельностью. С а м ы е низы толщи мощ
ностью до 2 м отличаются большим разнообразием д и а л о г и ч е с к о г о со
става . По всем обнажениям на этом уровне прослеживаются прослойки 
светло-серой, беловатой доломитовой муки мощностью 0,25—0,4 м, 
в которых часто встречаются прожилки и линзовидные включения тем
но-бурых полосчатых, эпигенетических известняков (дедоломитов) , 
мощность которых достигает десятков сантиметров. Известняки местами 
сильноокремяелые. Д о л о м и т о в а я мука почти совершенно чистая , без 
глинистых примесей, п е р е с л а и в а ю щ а я с я с плитчатыми глинистыми доло
митами и известняками, примесь глинистого вещества в которых колеб
лется от 10 до 2 2 % . Выше залегают массивнослоистые доломиты, свет
ло-серые, слабоглинистые, мелкокристаллической и пелитоморфной 
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структуры. Д о л о м и т ы сравнительно мягкие , мощность их достигает 
2—3 м. В нижней части истраских слоев, за исключением находок лин-
гул, строматопороидеи и отпечатков Chaetocladus plumula W h i t h, 
органических остатков не обнаружено . 

Верхняя часть истраских слоев мощностью 3,0—3,5 м сложена 
т в е р д ы м и массивными кавернозными доломитами желтовато- и буро
вато-серого цвета. Структура доломитов преимущественно мозаичная — 
среднезернистая , в большинстве случаев с различной величиной зерен.. 
Внизу много лимонитизированных конкреций пирита. И з фаунистиче-
ских остатков здесь нередко встречаются Cyrtospirifer tenticu.lu.rn V e r п., 
Platyschisma uchtensis K e y s . , Naticopsis sp. Из других форм брахиопод. 
и гастропод найдены Schizodus devonicus V e r п., Pleurotomaria keyser
lingi P a c h t , Murchisonia sp., Bellerophon sp., а т а к ж е остатки Ptycto-
dus obllquus P a n d . , P. ancinnatus P a n d . , Dipterus sp. (Dalinkevicius,, 
1939i) . 

В одном обнажении no p. Н я м у н е л и с обнаружен прослой (мощ
ностью 0,4 м) мергеля , местами битуминозного, который условно может 
быть сопоставлен со свитой d2 на территории Латвии . В средней части 
Литвы , в разрезе скважины Берчюнай (район г. Паневежис) к истра-
ским слоям относится пачка известняков и доломитов мощностью 5 м. 
Н и ж н ю ю часть пачки мощностью 2,5 м слагают буровато-серые крупно
кристаллические , местами брекчиевидные доломиты. Верхняя часть 
пачки представлена серыми пелитоморфными известняками, в разной 
степени доломитизированными. В этом разрезе , т а к же как и в районе 
П а с в а л и с и по р. Нямунелис , хорошо в ы р а ж е н контакт с н и ж е л е ж а 
щими татульскими слоями, представленными пятнистым конгломерато-
видным доломитом. К юго-западу от района П а н е в е ж и с (скважины Пет-
р а ш ю н а й , Стачюнай Пакруойского района) мощность истраских д о л о 
митов уменьшается до 2,5 м. 

В Ц е н т р а л ь н о й Литве , в с к в а ж и н а х Арёгала и Расейняй, разрез 
истраских слоев т а к ж е представлен доломитами, мощность которых не 
п р е в ы ш а е т 5 м. В р а з р е з е с к в а ж и н ы П а л а н г а истраские слои представ
лены серыми, твердыми, сильнокавернозными доломитами преимуще
ственно мелкокристаллической структуры. Каверны, достигающие 5 см 
в поперечнике, к а к правило , заполнены гипсом. Текстура доломитов по 
всему р а з р е з у брекчиевидяая , неправильнослоистая , с характерным буг
ристым напластованием. Фаунистических остатков не найдено, двучлен-
ность разреза не наблюдается . В нижней части слоев здесь более резко 
в ы р а ж е н а брекчиевидность доломитов и наблюдается больше следов 
р а з м ы в а . Отчетливо в ы р а ж е н контакт с н и ж е л е ж а щ и м и татульскими 
мергелями. О б щ а я мощность описываемых отложений 4,5 м. Слои в ы 
делены на основании литологической корреляции. 

Истраские слои сопоставляются со свинордско-бурегским комплек
сом центральной части Главного девонского поля и свитой d на терри
тории Л а т в и и . Нижнеистраские слои северной части Литвы сопостав
ляются со свинордскими и ильменскими слоями и со свитами d{ и d2  

Л а т в и и . Верхнеистраские слои приравниваются к бурегским слоям и 
свите dz ( Н а р б у т а с , 1960). 

О б р а з о в а н и я в е р х н е ф р а н с к о г о п о д ъ я р у с а на территории: 
Литовской С С Р по сравнению с нижне- и среднефранскими менее изу
чены. Так , в с к в а ж и н а х юго-западной части Литвы (Стонишкяй) и 
в с к в а ж и н а х Таурагской группы у ж е нет не только верхне-, но и средне-
ф р а н с к и х образований . О б н а ж а ю т с я они по рекам Северной Л и т в ы , 

http://jurassic.ru/

http://tenticu.lu.rn


Д Е В О Н С К А Я СИСТЕМА 77 

а в последнее в р е м я были пробурены с к в а ж и н а м и в П а л а н г а , Петра -
шюнай, Норкунишкис , Стачюнай. 

Памушские слои. В о б н а ж е н и я х п о р . Н я м у н е л и с на доломитах 
истраских слоев з алегают голубые и фиолетовые пестроцветные, ж и р 
ные, почти бескарбонатные глиньь с прослоями светлых голубовато-
серых слюдистых мергелей и песчаников. Это преимущественно конти
нентальные образования , переслаивающиеся с отложениями мелковод
ных лагунных (особенно в верхней части) и литоральных осадков . Н а 
севере республики мощность памушских слоев достигает 55—65 м. 
В нижней части отложения представлены преимущественно слюдистыми 
песчаниками, а т а к ж е фиолетово-красными, пестронветными глинами, 
в верхней — светлыми голубовато- и зеленовато-серыми, слабослюди
стыми мергелями и глинами с прослоями доломитов . 

Граница памушских слоев с н и ж е л е ж а щ и м и истраскими в с к в а ж и 
нах П е т р а ш ю н а й и Стачюнай проводится довольно условно. В паму
шские слои объединяются глинистые доломиты мощностью около 
3,0 м, переслаивающиеся с темно-серой глиной и гипсом. Н и з ы памуш
ских слоев о б н а ж а ю т с я по рекам М у ш а , Нямунелис , Гярвеле . В их 
нижней части были о б н а р у ж е н ы остатки! р ы б Holoptyehius nobilissimus 
A g., Н. giganteus A g., Bothriolepis maxima G r o s s (Dal inkevic ius , 
1939). 

Н а юго-западе и з а п а д е Литвы в р а з р е з е преобладают мергели, по
являются прослои гипса, пески и песчаники исчезают. В р а з р е з е сква
жины Расейняй памушские слои представлены мергелями и глинами 
голубовато-серыми, местами!, особенно в нижней части, фиолетовыми 
и пестроцветными (с красно-бурыми мелкими пятнами и п р о ж и л к а м и ) . 
Присутствуют прослои доломитов такого ж е цвета с включениями гипса. 
Мощность 67 м. В р а з р е з е скважины А р ё г а л а памушские слои в об
щем сходны с описанными выше, но мергели! преобладают здесь в боль
шей степени. Н а западе , в р а з р е з е с к в а ж и н ы П а л а н г а , памушские слои 
представлены зеленовато-серыми мергелями, переслаивающимися с гли
нистыми огипсованными доломитами и глинами. В р а з р е з е постоянно 
присутствуют прослои эпигенетического и первичного красно-бурого , 
реже белого селенита, а т а к ж е крупнокристаллического гипса. М о щ 
ность прослоев гипса и доломита достигает 0,2—0,5 м. О б щ е е количе
ство гипса в разрезе составляет 1 2 — 1 5 % . В самом низу преобладают 
зеленоватые мергели с очень характерными красновато-фиолетовыми 
пятнами и прослоями фиолетово-серого доломита . О б щ а я мощность 
памушских слоев по с к в а ж и н е П а л а н г а составляет 54 м. 

В р а з р е з а х Л а т в и и памушским слоям соответствует огрокая 
свита (е). 

Стипинайские слои. П а м у ш с к и е мергели и глины постепенно пере
ходят в доломиты, объединяемые в Литве под названием стипинайских 
слоев. 

Н а севере, в самой нижней части р а з р е з а с к в а ж и н ы П е т р а ш ю н а й 
з а л е г а ю т светло-серые доломиты, ниже с голубоватым и выше желтова 
тым оттенком, глинистые и песчанистые, слоистые. Верхняя часть р а з 
реза представлена темно-серыми, преимущественно микро- и мелкокри
сталлическими кавернозными доломитами, местами, особенно в нижней 
части, переполненными мелкими ф о р м а м и Theodossia tanaica N a l . va r . 
typa (Theodossia semgalensis D e l l e ) . В доломитах верхней половины 
обнаружены и более крупные индивиды спириферид, у к а з ы в а ю щ и е на 
отложение осадков в более открытом морском бассейне (Dal inkevic ius , 
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1939г). О б щ а я мощность стипинайских доломитов на севере Литвы 
11,5—14,0 м. О б н а ж а ю т с я они по р. М у ш а и ее притокам в районе Пет
р а ш ю н а й — Свобишкяй. 

Южнее , в скважине Расейняй, стипинайекие слои представлены до
ломитами , серыми и желтовато-серыми, местами пестроцветными. Д о л о 
миты крепкие, кавернозные. Мощность их достигает 13,4 м. 

Н а западе , в с к в а ж и н е П а л а н г а , стипинайекие слои: представлены 
т а к и м ж е разрезом, к а к и в районе П е т р а ш ю н а й , лишь с той разницей, 
что темно-серые крепкие кавернозные доломиты верхней части зани
мают здесь меньшую часть р а з р е з а (3 м), в то время как мощность 
нижних глинистых и слоистых доломитов микрозернистой структуры до
стигает в этом р а з р е з е 4 м. О б щ а я мощность слоев 7 м. 

Стипинайекие слои сопоставляются со смотияеко-ловатекими сло
ями Ленинградской области и баусской свитой f\ на территории Латвии . 

Пакруойокие слои. Р а з р е з пакруойских слоев известен по скважи
нам Норкунишкяй , Стачюнай, Мекяй , Ионишкис , Шяуляй , П а л а н г а . 
В .пакруойских слоях преобладают мергели, зеленоватые и зеленовато-
серые, с прослоями глин, доломитов и песчаников. Д л я мергелей харак 
терно сравнительно высокое содержание слюды. 

В р а з р е з е скважины Ионишкис мергели содержат значительное ко
личество прослоев гипса. В нижней части, в интервале 4—5 м, преоб
л а д а ю т доломиты. В середине р а з р е з а встречаются единичные про
слойки песчанистого мергеля . Н а севере Литвы мощность пакруойских 
слоев колеблется в пределах 24—35 м. В р а з р е з е скважины П а л а н г а 
пакруойские слои представлены слюдистыми! мергелями (зеленоватыми 
и зеленовато-серыми) и глинистыми доломитами. Сравнительно часто 
н а б л ю д а ю т с я прослои волокнистого гипса и огипсованного доломита 
плойчатой текстуры. В разрезе преобладают мергели, и лишь в самом 
верхнем 6-метровом интервале наблюдается равномерное чередование 
прослоев мергелей и доломитов. Этот интервал т а к ж е наиболее богат 
прослоями первичного гипса. Мощность всего разреза 38 м. 

Пакруойские слои фаунистически не охарактеризованы. 
Они сопоставляются с надсмотинско-ловатекими слоями Ленин

градской области и амулской овитой (/ 2) на территории Латвии. 
Круояские слои. Пакруойские мергели постепенно переходят в кру-

ояские слои, охарактеризованные угнетенной фауной: Cyrtospirifer 
pakruojensis ( D a l i n k . ) , Leptodesma cf. aviculoides V e r п., Naticop-
sis sp. , Bellerophon sp., Atnhipora. Д о л о м и т ы круояских слоев слоистые, 
светло- и желтовато-серые , местами песчанистые, с характерным саха-
ровидным изломом. Мощность их 7—10 м. Они пробурены теми ж е 
с к в а ж и н а м и , что и пакруойские слои. 

В с к в а ж и н е П а л а н г а круояские слои представлены доломитами, 
в общем сходными с р а з в и т ы м и в северной части республики. Д о л о 
миты буровато-серые, сахаровидные, ноздреватые, с бугристой поверх
ностью напластования , покрытой черными глинистыми пленками: 
В нижней части они несколько более глинистые. Мощность круояских 
доломитов в западной части Л и т в ы не превышает 3,5 м. 

ФАМЕНСКИЙ ЯРУС 

Н а юго-западе П р и б а л т и к и отложения фаменского яруса имеют до
вольно широкое распространение . Н а и б о л е е полный разрез обнаружи
вается в пределах северной части Балтийской синеклизы. В Литве они 
распространены на довольно значительной площади в северо-западной 

http://jurassic.ru/



Д Е В О Н С К А Я СИСТЕМА 79 

и западной частях территории и уходят на север за пределы республики 
в Латвию. 

На севере описываемой территории фаменские отложения з а л е г а ю т 
непосредственно под четвертичным, иногда весьма мощным покровом 
и прослеживаются в немногих обнажениях , к а р ь е р а х или шурфах , ох
ватывая лишь незначительную часть разреза . В северо-западной, за
падной и юго-западной частях они погружаются и трансгрессивно пере
крываются пермскими и мезозойскими отложениями . П о данным буро
вых скважин (Клайпеда , П а л а н г а , Скуодас , Телыняй , Ионишкис и д р . ) , 
наиболее полный р а з р е з фаменских отложений имеется в районе Скуо
дас , где их мощность достигает 185,75 м, в там числе на верхнефамен-
ский подъярус приходится 127,3 м. 

Фаменский ярус Литвы в первую очередь по фаунистическим при
знакам подразделен на л о д ъ я р у с ы и горизонты, а по литологическим 
о с о б е н н о с т я м — н а еще более дробные местные стратиграфические под
р а з д е л е н и я — слои, которым даны 'местные географические наименова
ния. В большинстве случаев к а ж д о м у слою соответствует определенный 
комплекс ф а у н ы (рис. 18). Исходя из того, что разрез фаменского 
яруса в пределах описываемой территории сходен с одновозрастными 
отложениями Центрального девонского поля, наиболее рационально 
всем стратиграфическим единицам (до горизонта включительно) д а в а т ь 
названия , принятые для Центрального девонского поля. Местные стра
тиграфические единицы — слои, несмотря на незначительные несов
падения при проведении м е ж д у ними границ, довольно хорошо увязы
ваются и со стратиграфической схемой фаменского яруса П р и б а л т и к и 
и имеют почти общие названия (в латвийской схеме вместо слоев упо
требляется термин «свита») . 

Д л я проведения границы между отложениями нижне- и верхнефа-
менского подъяруса весьма существенное значение имеет появление 
в разрезе Cyrtospirifer cf. lebedianicus N a l . П о данным П. П. Лие -
пиньша (1954) , эта форма обнаруживается в так н а з ы в а е м ы х акмян-
ских слоях. Н и ж н е ф а м е н с к и й подъярус объединяет отложения ионишк-
ских и куршяйоких слоев, верхнефаменекий — акмянские , мурские, шве-
теские, жагарские , кетлерские, шкервельские , летижские и надлетиж-
ские слои1. 

Граница м е ж д у франским и фаменским ярусами в пределах Л и т в ы 
Б большинстве разрезов характеризуется резким изменением д и а л о г и 
ческого состава и наличием перерыва. В том случае, если бы оказа 
лось, что описываемая И. А. Далинкевичюсом типичная форма круо
яских слоев Spirifer (Theodosia) pakruojensis D a l . отнесена к роду 
Cyrtospirifer, эту границу следовало бы провести ниже кровли стилинай-
ских доломитов. Таким образом , к фаменскому ярусу следовало бы от
нести и н и ж е л е ж а щ и е пакруойские и круояские слои. 

Н и ж н е ф а м е н с к и й п о д ъ я р у с . В пределах описываемой 
территории отложения ионшикских слоев по сравнению с другими обра
зованиями фаменского яруса пользуются более широким распростране
нием. Единственные и неполные выходы этих слоев известны по р . Везге 
(приток р. К р у о я ) , з ападнее г. Пакруоис . Н а остальной площади рас
пространения они известны лишь по р а з р е з а м буровых скважин, осве
щающим их полный разрез (Клайпеда , П а л а н г а , Скуодас , Ш я у л я й , 
Мекяй, Ионишкис и д р . ) . 

Ионишкские слои представлены в основном карбонатно-глинистыми 
отложениями. В большинстве изученных разрезов по литологическому 
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Рис. 18. Сводный стратиграфический разрез фаменских отложений 
(составил С. Жейба) 

http://jurassic.ru/

file:///memSranacea
file:///auctella


Д Е В О Н С К А Я СИСТЕМА 81 

составу они неоднородны и имеют двучленное строение. Н и ж н я я часть 
разреза сложена зеленовато-серыми плотными мергелями с прослой
ками темно-серого доломита и тонких слоистых глин. В мергелях 
встречаются кристаллы пирита и включения органических веществ . Р а с 
сматриваемая часть р а з р е з а очень бедна находками фауны. Мощность 
ее от 5,0 до 6,5 м. 

В верхней части р а з р е з а преобладают темно-серые с з еленоватым от
тенком плотные доломитовые мергели с черным налетом органического ве
щества на неровных тонких плоскостях напластования , а т а к ж е темно-се
рые пятнистодоломитизированые, местами глинистые известняки, иногда 
обогащенные органическим веществом. Верхняя часть р а з р е з а ионишк
еких слоев заканчивается прослойком голубовато-зеленой глины. Д л я 
этой части разреза довольно характерны прослойки брекчиевидных тек
стур, а т а к ж е значительное скопление фауны: Cyrtospirifer cf. archiaci 
( M u r c h . ) , С. aff. tenticulum ( V e r п . ) , Cyrtospirifer sp. ; в значитель
ном количестве присутствуют Athyris ex gr . concentrica B u c h . , Pro-
ductella cf. subaculeata ( M u r c h . ) , Productella sp., Praewaagenoconcha 
oreliana ( M o e l l . ) , Camarotoechia cf. griasica N a l . , Chonetipustula 
lachrimosa C o r n . ; из пелеципод найдены Avicula (Leptodesma) bo-
dana R o e m . , A. (Leptodesma) R o e m . var . media N a l . , Avicula sp., 
Dolabra unllateralis S o w . Mar. condrusorum B e u s c h . , Conocardlum 
sp.; довольно характерны мшанки Monotrypa cf. globosa G o l d f . , Mo-
notrypa so.. Orthopora sp. , гастроподы, членики стеблей криноидей 
Or thocera t idae den. et sp. indet., Spirorbis omphalodes G o l d f . , обломки 
ихтиофауны и др . Фораминиферы и остракоды встречаются в ионишк-
ских слоях нередко, но изучены они мало . 

Верхняя граница ионишкеких слоев менее отчетлива и проводится 
на основании исчезновения в разрезе Cyrtospirifer cf. archiaci N a l . И з . 
фациальных изменений разреза этих слоев следует отметить увеличе
ние количества кластического м а т е р и а л а и уменьшение морской фауны 
в северной части их распространения. 

О б щ а я мощность разреза ионишкеких слоев 19,7—22,0 м. 
Куршяйские слои. Отложения куршяйских слоев развиты прибли

зительно в тех ж е пределах, что и н и ж е л е ж а щ и е ионишкекие слои. 
В обнажениях они неизвестны и о б н а р у ж и в а ю т с я лишь буровыми сква
жинами ( Ш я у л я й , Ионишкис , Мекяй , Скуодас , П а л а н г а , К л а й 
педа и др . ) . 

В наиболее полно изученном разрезе (г. Ионишкис и его окрестно
сти) отложения представлены преимущественно в верхней части раз 
реза различными разновидностями доломитов, в нижней — доломито
выми мергелями с прослойками глин и доломитизированных известня
ков. Доломиты иногда песчано-глинистые, зеленовато-серые, в верхней 
части пятнистые с неравномерной слоистостью и редкими прослойками 
зеленовато-серых глин. Доломитовые мергели голубовато-зеленые и зе
леновато-серые, плотные, местами брекчиевидной текстуры с прослой
ками пятнистодоломитизированных неоднородных известняков, с боль
шем количеством брахиопод и члеников криноидей. Во всех остальных 
изученных р а з р е з а х куршяйские слои имеют подобное строение, с той 
лишь разницей, что в юго-западном и западном н а п р а в л е н и я х увели
чивается содержание в разрезе карбонатов , органогенно-обломочных 
образований и уменьшается терригенный материал . Н а р я д у с этим, 
здесь наблюдается п р е о б л а д а н и е коричневых и красновато-фиолетовых 
оттенков. , 
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О б щ а я мощность разреза куршяйских слоев в пределах территории 
Л и т в ы условно 21,0—29,5 м. 

К куршяйским слоям приурочена довольно богатая и разнообраз 
ная фауна , но она мало отличается от фауны, содержащейся в залега
ющих ниже ионишкеких слоях. Н е р е д к о (например, в скважине Па
л а н г а ) на поверхности напластования встречаются значительные скоп
ления Chonetipustula cf. membranacea ( P h i П . ) , Camarotoechia d.gria-
sica N a l . , C. kursica L i e p . ; довольно часто наблюдаются Cyrtospiri
fer cf. postarchiaci N a l . , C. aff. tenticulum ( V e r п . ) , Athyris ex gr. con
centrica B u c h . , Productelta herminae F r e e h . , P. cf. subaculeaia 
( M u r c h . ) , Schizophoria ex gr . strlatula S c h l . , Crania proavia G o l d f . , 
р е ж е — Pugnoides tridentatus N a l . , Streptorhynchus cf. devonicus N a l . , 
Schuchertella cf. matirica N a l . , Ontaria cf. clarkel B e u c h . , Avicula 
bodana R o e m , Naticopsis cf. auricularis N a l . , Bellerophon sp., Mono-
trypa cf. globosa G o l d f . , Estherites sp., Spirorbis omphalodes G o l d f . , 
чешуи ганоидных рыб и др . Кроме того, довольно обильно встречаются 
ф о р а м и н и ф е р ы и остракоды. 

Верхняя граница куршяйских слоев, как и граница между нижне
го верхнефаменским подъярусами, проводится условно, т ак ж е как она 
проводится м е ж д у елецкими и Л е б е д я н с к и м и слоями Центрального де
вонского ноля , где она устанавливается по появлению типичной формы 
Cyrtospirifer lebedianicus N a l . В данном разрезе тождественная форма 
о б н а р у ж е н а в акмянских слоях. Таким образом, на основании палеонто
логических данных з а л е г а ю щ и е ниже ионишкекие и куршяйские слои 
рассматриваются как аналоги задонско-елецкого горизонта Централь
ного девонского поля. 

В е р х н е ф а м е н с к и й п о д ъ я р у с . Отложения верхнефлмен-
ского подъяруса по сравнению с нижнефаменскими имеют меньшее рас
пространение, причем з а н и м а е м а я ими п л о щ а д ь при переходе в верх
ние стратиграфические горизонты постепенно уменьшается . 

Акмянские слои. Выходы незначительной части разреза этих слоев 
известны в окрестностях г. Ионишкис в ш у р ф а х и колодцах. На осталь
ной площади распространения они были вскрыты рядом скважин 
( К л а й п е д а , П а л а н г а , Скуодас , Тельшяй, Ш я у л я й , Б у й в и д ж я й и др . ) . 

В разрезе акмянских слоев преобладают песчанистые, у подошвы— 
брекчиевидные доломиты и доломитовые мергели, в верхней части — 
пятнистые фиолетово-красноватых, вниз по р а з р е з у — зеленовато-серых 
И' темно-серых оттенков. 

О б щ а я мощность акмянских слоев достигает 10 м. 
Д л я данных слоев характерен следующий комплекс фауны: Cyrto

spirifer cf. lebedianicus N a l . , С. cf. postarchiaci N a l . , Cyrtiopsis sp . , 
Camarotoechia cf. griasica N a l . , C. kursica L i e p . , Camarotoechia . sp., 
Productella cf. subaculeata ( M u r c h . ) , Streptorhynchus sp., Schizopho
ria cf. strlatula S с h t. Встречены многочисленные членики стеблей кри
ноидей, редкие фораминиферы и остракоды. 

Верхняя граница акмянских слоев м о ж е т быть проведена на осно
вании изменения фаунистического и литологического состава более или 
менее отчетливо. 

Мурские слои. В связи с недостатком данных разрез мурских слоев, 
в п р е д е л а х описываемой территории изучен слабо. Эти отложения 
вскрыты лишь несколькими с к в а ж и н а м и в районе М а ж е й к я й — Жагаре , . 
Скуодас , Тельшяй, Новый Акмяне , а т а к ж е к з а п а д у от г. И о н и ш к и с 
скважиной Б у й в и д ж я й . Наиболее полный и типичный разрез мурских 
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слоев обнажается в бассейне р. Швете на территории Латвии . Здесь 
они представлены преимущественно розоватыми, желтовато-серыми пе
счанистыми' доломитами и доломитовыми песчаниками с прослойками , 
светло-серого песка. 

В Ионишкском районе мощность мурских слоев достигает 8,2 м:. 
В этих слоях о б н а р у ж и в а е т с я обедненная фауна брахиопод: Cyrto

spirifer sp., Gyrtiopsis schkedensis L i e p . , Camarotoechia cf. griasica 
N a l . ; более широко распространены здесь пелециподы: Protoschizodus 
balticus M u h l . , P. balticus var . dubia M u h l . , Allorisma borussicum ~ 
M u h l . , реже Doiabra unilateralis S o w . var . condrusorum B e u s h . , 
Schizodus devonicus N a l . , Schizodus sp.; Myalina sp.; найдены мшанки 
Orthopora sp., а т а к ж е Holoptychius cf. nobilissimus A g . , Homacanthus. 
sveteensis G r o s s . , Onychodus dellei G r o s s , Dinichthys sp., Dip::1-
rus sp. 

Д л я мурских слоев характерно заметное увеличение песчанистого 
материала и уменьшение мощности в северном и западном направ 
лениях. 

Шветеские слои. В пределах описываемой территории шветеские-
слои известны по данным буровых с к в а ж и н ( Ж а г а р е , Скайстгирис , , 
Сауноряй, Новый Акмяне, Тельшяй, Скуодас и д р . ) . Почти полный раз
рез этих слоев (за исключением нижней части) , доступный для иссле
дования в обнажениях , встречается в долинах р. Швете и ее притоков . 
Скуене и Тервете. 

В залегании шветеских слоев намечается некоторая ритмичность:. 
В нижней части р а з р е з а наблюдается чередование терригенных желто
ватых и светло-серых, иногда косослоистых песков и песчаников с про
слойками голубоватых мергелей и часто фиолетовых пятнистых глин; 
в последних обнаруживаются скопления ихтиофауны. Верхняя часть 
разреза заканчивается доломитовой пачкой, в составе которой преобла 
дают зеленовато-серые песчанистые доломиты с редкими о с т а т к а м и : 
фауны, прослойками песчаника и голубовато-серого мергеля . 

Мощность описываемых слоев колеблется от 23 до 34 м (в цент
ральной части их распространения, в районе М а ж е й к я й ) . В пределах 
рассматриваемой территории для шветеских слоев характерна измен
чивость литолого-фациального облика и мощности. 

В шветеских слоях встречены следующие ф о р м ы : Cyrtiopsis sp. , . 
Cyrtospirifer sp., Schizodus devonicus V e r п., Schizodus sp., Allorisma 
cf. borussicum M u h l . , Leptodesma exienuatum H a l l , Avicula sp., Na-
iicopsis cf. auricularis N a l . , Murchisonia sp., Spirorbis omphalodes 
G o l d f . , Rhizo cor allium cf. devonicum H e c k . ; довольно обильны Ort-
hocera t idae gen. indet.; из статков рыб найдены Devononchus tenuispi
nus G r o s s , Bothriolepis ornata E i c h w . , B. spinosa G r o s s , Chehj-
ophorus vemeuili A g . , Phyllolepls sp., Holoptychius giganteus A g„ H.cf.. 
flemingi A g . , H. cf. nobilissimus A g . , Panderichtys sp. , Conchodus sp., . 
Dipterus sp. 

Верхняя граница шветеских слоев в обнажениях довольно четкая ' 
и проводится по литологической смене карбонатных отложений песча
нистыми, а т а к ж е по следам перерыва в осадконакоплении. 

Жагарские слои. Отложения ж а г а р с к и х слоев изучены наиболее 
полно. Наиболее характерные выходы этих образований известны в об
нажениях по р. Швете и в доломитовых л о м к а х у городов Ж а г а р е -
и Скайстгирис. Довольно полно они представлены в р а з р е з а х ряда сква
жин в районе М а ж е й к я й — Ж а г а р е , а на з а п а д е описываемой территории 
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эти отложения известны в с к в а ж и н а х городов Паланга , Скуодас , 
Т е л ь ш я й . 

Ж а г а р е к и е слои, как и н и ж е л е ж а щ и е шветеские, по литологиче
скому составу неоднородны. В нижней части р а з р е з а преобладают 
светло-серые пески и слабосцементированные песчаники, иногда крас
ноцветные с прослойками голубоватых мергелей и пятнистых глин, с ча
стыми находками ихтиофауны. Отложения верхней части разреза пред
ставлены преимущественно разновидностями доломитов. Сверху они зе
леновато-серые, мелкокристаллические , плотные, иногда сахаровидные; 
фауной эти отложения охарактеризованы плохо. Мощность их до 6 м. 

Вниз по разрезу описанные доломиты сменяются желтовато-серыми 
глинистыми, часто песчанистыми, в средней части разреза каверноз
ными доломитами, переходящими в доломитовые мергели. В этой части 
р а з р е з а встречается довольно обильная , но плохо сохранившаяся 
фауна . Здесь найдены брахиоподы: Cyrtospirifer kapsedensis L i e p . , 
С. cf. postarchiaci N a l . , Camarotoechia cf. griasica N a l . , C. svetica 
L i e p . , Plicatifera baltica L i e p . , Productella cf. herminae F r e e h . , 
Streptorhynchus sp., Lingula subparallela S a n d . ; пелециподы: Schizo
dus devonicus V e r п., Protoschizodus balticus M u h l . , Conocardium 
ibergense B e u s c h . , Avicula bodana R o e m . , Leptodesma nereus H a l l , 
Actinopteria cf. wurmii R o e m . , Myalina sp., Modiomorpha cf. subtrope-
zoldalls S p г., Allorisma cf. borussicum M u h l . ; гастроподы Orthoce-
r a t i d a e членики стеблей криноидей; довольно разнообразны представи
тели ихтиофауны: Bothriolepis spinosa G r o s s , Chelyophorus sp., Holo
ptychius cf. giganteus A g., Devononchus tenuispinus G r o s s , Phyllo-
lepls sp., Dinichthys sp., Dlpterus sp. 

Верхняя граница ж а г а р с к и х слоев довольно четкая и проводится 
п о кровле доломитовой пачки. Характерной фациальной особенностью 
ж а г а р с к и х слоев является непостоянство д и а л о г и ч е с к о г о состава ниж
ней части р а з р е з а и выдержанность состава верхней его части. Кроме 
того, н а б л ю д а е т с я увеличение степени песчанистости в направленич 
с юга на север. 

О б щ а я мощность ж а г а р с к и х слоев колеблется от 22 до 30 м. 
Верхнефаменсюий ярус , а следовательно и верхний девон, в преде

л а х Северной Литвы заканчивается фациально изменчивым, чрезвы
чайно бедным органическими остатками (за исключением ихтиофауны) 
комплексом пород, выделенным И . Далинкевичюсом (Dalinkevicius, 
1939,) в т ак называемые к л и к о л я й с к и е с л о и . Выходы этих слоев 
известны в Л а т в и и по р. Вента и по ее притокам Циецер , Шкервеле и 
Л е т и ж а . В пределах Л и т в ы они известны лишь по скв аж ин ам в районе 
М а ж е й к я й — А к м я н е . В северо-западной части территории отложения 
кликоляйских слоев представлены полно только в одной скважине 
в г. Скуодас , где их мощность достигает 93 м. Кликоляйскими слоями 
з а к а н ч и в а е т с я разрез верхнедевонских отложений в пределах Балтий
ской синеклизы и в Литве . ; 

Исходя из литологических особенностей и характера залегания 
кликоляйских слоев , С. Ж е й б а в 1956 г. расчленил их на четыре комп

л е к с а , сопоставляемые с кетлерской, шкервельской, летижской и над-
.летижской свитами Л а т в и и . 

Кетлерские слои. Отложения этих слоев на описываемой террито
рии известны только по данным буровых скважин. Более полный раз
рез имеется в полосе, приуроченной к подножию структурного Лиепай-
ско-Сугинчяйского уступа ( С к у о д а с — М а ш е й к я й — А к м я н е ) . Характер-
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ные выходы кетлерских слоев известны в обнажениях по р. Вента и ее 
притока Циецер , Берзене и др . (на территории Л а т в и и ) . Эти слои пред
ставлены в основном светло-серыми, иногда красноватыми песками, пе
счаниками и в нижней ч а с т я р а з р е з а — ф и о л е т о в о - к р а с н ы м и , иногда 
пятнистыми доломитовыми мергелями и тонкослоистыми глинами. 

Д л я кетлерских слоев характерны иногда обильные остатки рыб: 
Panderichtys bystrowi G r o s s , Devononchus tenuispinus G r o s s , Bot
hriolepis cf. ornata E i c h w . , Holoptychius cf. nobilissimus A g., редкие 
споры Azonotriletes gtaber L u b . 

Верхняя граница этих слоев в большинстве разрезов проводится по 
литологическим признакам . О б щ а я мощность кетлерских слоев колеб
лется, в пределах 28—55 м, в западном направлении она уменьшается . 

Шкервельские слои. В пределах рассматриваемой территории от
ложения этих слоев известны по немногочисленным буровым с к в а ж и 
нам в районе М а ж е й к я й и г. Скуодас . Имеются т а к ж е единичные обна
жения по р. Вента и ее притокам Ш к е р в е л е и Л е т и ж а (на территории 
Л а т в и и ) . О т л о ж е н и я шкервельских слоев представлены голубовато-се
рыми 1 и серыми песчанистыми доломитами, доломитовыми мергелями 
и глинами. 

Известны редкие находки обломков рыб: Holoptychius cf. nobilissi
mus A g. 

Верхняя граница этих слоев менее четкая и проводится условно . 
Мощность слоев достигает 13,3 м. 

Летижские слои. Полный разрез их представлен лишь в одной сква
жине г. Скуодас . Единичные выходы известны в о б н а ж е н и я х р. Вента 
и по ее притокам Л е т и ж а и Шкервеле (на территории Л а т в и и ) . П р е д 
ставлены данные слои чередующимися доломитовыми мергелями, песча
никами, песками и глинами. 

В них обнаружены редкие находки рыб (по данным П. П. Л и е -
пиньша, 1954): Holoptychius cf. nobilissimus kg., Bothriolepis cf. ornata 
E i c h w., Devononchus tenuispinus G r o s s , Onychodus dellel G r o s s . 

О б щ а я мощность летижских слоев достигает 24 м. 
Надлетижские слои1. Они охватывают самые высокие горизонты 

верхнефаменского подъяруса Прибалтики , которые распространены в се
веро-западной части описываемой территории. Вскрыты эти отложения 
лишь в одной с к в а ж и н е (г. Скуодас ) . В этом разрезе они представлены 
доломитовыми мергелями, глинами и песчаниками, песками иногда 
с прослойками пестроцветных глин в верхней части р а з р е з а . 

Мощность надлетижских слоев достигает 27,5 м. 

П Е Р М С К А Я С И С Т Е М А 

Пермские отложения Литовской С С Р являются частью огромного 
цехштейнового бассейна. Верхнепермские отложения впервые обнару
жил в северной части Литвы К- Гревингк (Grewingk, 1857). Н а осно
вании изучения фауны он отнес их к среднему цехштейну. В ы х о д я щ а я 
на дневную поверхность в обнажениях по р. Швентупис, у д. С а б л а у с к а й 
пачка известняков представляла собой только самую верхнюю часть 
(7,5 м) 20-метровой толщи. При бурении артезианской скважины 
в с. Пурмаляй , около г. Клайпеда , в 1877 г. т а к ж е была вскрыта т о л щ а 

1 Латвийскими геологами (Лиепиньш, 1959) надлетижские слои расчленены на 
две свиты: паплакскую и ницаскую. 
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известняков мощностью 27,9 м. На основании фаунистичееких данных 
К- Гревингк, Г. Берендт и А. Ентш (Berendt , 1870; Entsch, 1833) при
шли к выводу, что пройденные известняки имеют верхнепермский воз
раст. О. Шпейер отнес упомянутую толщу известняков к нижнему цех-
штейну. 

В 1928 г. в с к в а ж и н е г. К а у н а с была пройдена толща известняков 
мощностью 91 ж с фауной, характерной для нижних слоев пермских из
вестняков северной части Литвы (Dielasma elongatum S c h l o t h . , Strop-
halosia sp. и др. , а т а к ж е мшанки и ф о р а м и н и ф е р ы ) . Облик известня
ков такой же , как в Пурмальской скважине и в скважинах г. Клайпеда , 
где в нижней части р а з р е з а п р е о б л а д а ю т брахиоподы Productus horri-
dus S o w . , P. cancrini V e r п., Pecten pussillus S c h l o t h . и др. Най
д е н н а я в известняках фауна брахиопод свидетельствует о том, что эти 
отложения , по мнению И. Далинкевичюса , одновозрастные, хотя 
О. Шпейер на основании фаунистичееких данных относит их к нижнему 
цехштейну. В Каунасской скважине н а д известняками залегает песча
ник с большим содержанием органического вещества , выше — слои до-
ломитизнрованного известняка , гипса, ангидрита и гипса с коричневой 
глиной, а т а к ж е каменной соли. И. Д а л и н к е в и ч ю с отнес эти образова
ния к верхней перми — верхнему цехштейну. 

В 1938—1939 гг. в северной части республики известняки пройдены 
с к в а ж и н а м и н а полную мощность. Энергетическим комитетом Литвы 
были установлены границы распространения известняков. В 1949 — 
1950 гг. В Н И Г Р И при проведении структурно-картировочных работ 
' скважинами пройден слой известняков. С к в а ж и н ы , пройденные в 1951— 
1952 гг. в Ю ж н о й и Ю г о - З а п а д н о й Литве ( Ж е ж м а р я й , Пренай, Сто
н и ш к я й ) , показали , что разрез верхней перми очень близок к разрезу 
в скважине г. Каунас . На основании фаунистичееких данных, Е. М. Лют
кевич (1955) отнес карбонатную часть этих отложений к верхним гори
зонтам нижнего цехштейна и сопоставил их с казанским ярусом Рус
ской платформы. З а л е г а ю щ у ю над известняками толщу ангидритов 
и глин, более мощных в юго-западном направлении, Е. М. Люткевич 
(1957) сопоставил с татарским ярусом. 

Н а наличие в Литве нижнего цехштейна, основываясь на присутст
вии брахиопод, у к а з ы в а л и Д . Л . Степанов и В. В. Тризна . И. Далинке 
вичюс (1956) отмечает , что определенная Д . Л . Степановым фауна бра
хиопод Streptorynchus pelargonatus S c h l o t h . , Strophalosia excava'a 

' G e i n . , Spirifer alatus S c h l o t h . и др., в казанских отложениях Рус
ской п л а т ф о р м ы неизвестна и наблюдается только в нижнем цехштейне 
Германии. Поэтому нижнюю пачку карбонатной толщи И. Далинкеви
чюс отнес к в е р х а м нижнего цехштейна. 

При проведении в 1960 г. геологической съемки скважины, пробу
р е н н ы е в Шилутском и особенно в Прекульском районах, показали, что 
толща ангидритов выклинивается к северу и в районе оси Балтийской 
•синеклизы постепенно переходит в карбонатные фация . На север от 
г. Шилуте мощность ангидритовой толщи постепенно уменьшается , а из
вестняков, алевритов и гипсов увеличивается . В скважине Ж а л ь г и р я й 
на известняках с Fenestella retiformis S c h l o t h . залегает известняк 
белый, ангидриты, известняк доломитизированный, алеврит, ангидрит 
и гипс. В Прекульском районе ангидрит превращен в гипс (вторич
н ы й ) , хотя чередование гипсов, известняков и алевритов сохраняется . 

В центральной части Балтийской синеклизы намечается провести 
бурение с к в а ж и н , что позволит уточнить представление о стратиграфии 
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и фациях цехштейновых отложений Л и т в ы и на основании фаунистиче
еких данных произвести их стратиграфическое деление. 

Юго-восточная часть цехштейнового бассейна ( с к в а ж и н а Симнас) 
представлена в основном карбонатными породами. Здесь встречен кон-
гломератовый известняк сильнокавернозный с фауной Productus horri-
dus S о w., P. cancrini V e г п. Каверны достигают в объеме несколь
ких кубических метров ( скважина К а л в а р и я ) . Эти отложения следует 
отнести к нижнему цехштейну. Кавернозные известняки прикрываются 
известняками серого цвета, которые на основании изучения фауны 
можно отнести к среднему цехштейну. К среднему цехштейну А. В а л а 
(1959) отнес и ангидриты, основываясь на том, что в краевых частях 
бассейна ангидриты и гипсы имеются м е ж д у известняками, а в северной 
части Балтийской синеклизы наблюдается полное переслаивание ангид
ритов (гипсов) с доломитами, известняками, алевритами и глинами. 
Мощность известняков увеличивается в основном в северном направле 
нии!, ангидритов — в юго-западном. 

В Калининградской области ( с к в а ж и н а В л а д и м и р о в о ) м е ж д у ангид
ритами вклинивается 156-метровый слой каменной соли. З а л е г а ю щ и й 
над пластом соли слой ангидрита мощностью 76 м т а к ж е неоднороден. 
Здесь встречен 3-метровый .прослой песчаников с редкими пропласт-
ками соли1, а в верхней части — глинистые примеси. П о д солью опять 
залегает слой ангидрита мощностью 43 м. Н и ж е следует такой ж е р а з 
рез, как и в скважине г. Каунас . Это — глинистые горючие сланцы мощ
ностью 6 ж с комплексом флоры, в котором преобладают Cordaitales, 
Lebachia и др . Г л у б ж е д о отложений силура з алегает алеврит с такой 
же флорой, но менее обильной. 

С к в а ж и н ы , прошедшие верхнюю пермь и покрывающую ее триасо
вую толщу, сконцентрированы в районах М а ж е й к я й и Таураге . В рай
оне М а ж е й к я й были о б н а р у ж е н ы верхнепермские известняки, а в рай
оне Т а у р а г е — в основном известняки, ангидриты и глины. В ю ж н о м на
правлении характер отложений изменяется и в Калининградской обла
сти основную часть разреза з а н и м а ю т ангидриты, соли и глины. Глины 
иногда пестроцветные с бурым оттенком. 

На севере Литвы пестроцветная т о л щ а триаса и перми залегает 
между хорошо фаунистически охарактеризованными и з в е с т н я к а м и верх
ней перми и черными юрскими алевритами с обильной фауной. По
этому нижние слои пестрых бурых глин долгое время считались перм
ского возраста , а верхние пестрые краоно-зеленовато-серые глины — 
триасового. Многие исследователи до 1950 г. называли их пермо-триа-
совыми отложениями или «пурмальскими мергелями». В 1952 г. 
Е. М. Люткевич всю пестроцветную толщу на основании находок есте-
рий, остракод и др . отнес к ветлужскому ярусу нижнего триаса . 

В 1953 г. А. В а л а (1954) на основании изучения минералоги
ческого состава и других особенностей нижнюю часть бурых глин 
с гипсом, доломитом и алевритами отделил от пестроцветной толщи-
триаса и отнес к судувской свите верхнего цехштейна, сопоставляя с от
ложениями татарского яруса верхней перми Русской .платформы. 
В скважине г. К а у н а с мощность бурых пестрых глин судувской 
свиты достигает 35 м, в Стонишкяй — 38 м, в Т а у р а г е от 1 д о 37 м. 
В северо-восточном и восточном направлениях глинистые отложения 
над ангидритами постепенно выклиниваются и у ж е в скважине П р е н а й 
их мощность составляет только 6,3 м, в Ж е ж м а р я й — 8,8 ж, а к северу 
по линии П а л а н г а — Расейняй эти отложения еще не встречены. 
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К югу от этой линии мощность судувской свиты в скважинах Таураг-
С1 .сй площади изменяется от 13 до 96 м. 

В скважине К а з л у Руда пройденная верхнецехштейновая толща 
залегает под пестроцветными глинами и песчаником нижнего триаса . 

Южная 
Прибалтика 

Цитологическая 
характеристики Фауна и дзлора 

N 

Глины красно-
бурые, гипс, до 
утомит, пески и\ 
возможно соли 

Striatopodocarpltes, Stria to-
coniferaies, Striatoplnacitei 
Striatopiceites, Striatopini 
tes, Cordaitales 

Ангидриты, со
ли, гипсы, из
вестняки и песЛ 

Pseudoeanewellia ceratophagae-
\formis Noin.,Lie8ea hausman-
ni Goldf., Pleurophorus costatus 
\Brown., Schizodus schlotheimi 
6ein., Bairdia р1еве/а fieuss, 
eiomospira sp. sp., Serdaita
les, Leoachia, Striatopodocar-

\pites, Striatoa8icitesf Stria -
'topiceites, Striatopimtes, Po-
docarpites, Vittatina 

Известняки и 
доломитизи -
рованные из
вестняки, ка
вернозные але
вриты и горю
чие сланцы 

Product us horridus Sow.Spi -
.rifer alatus Schloth., Str о -
pnalosia sp. sp., Fenestella re -

xt if or mis Schloth., Thamnis -
cus di^fususMorn.Lioclemm 
sp. sp.. Batostomella sp. sp., 
Bairdia Kinpi Reuss, Heal -
dianella tyrontca Jones, 
Product us cancrini Vern., 
Uonasva с/ 8Uuminosa 
1Schloth 

Рис. 19. Сводный стратиграфический разрез пермских отложений 
(составил А. Вала) 

С глубины 341,6—348,1 м глина мергелистая , шоколадно-коричневого 
цвета, с редкими включениями гипса (в трещинах высыхания) и з ерка 
л а м и скольжения . Глинистая масса пропитана гипсом, часто наблю
д а ю т с я прослойки селенита. С глубины 348,1 м з алегает гипс (в основ
ном селенит) , белый, в верхней части заполняющий трещины, а г л у б ж е 
переходящий в прослои. В нижней части д о глубины 349,2 м гипс имеет 
примесь глинистого материала . Г л у б ж е залегают среднецехштейновые-
ангидриты, на поверхности которых встречается вторичный гипс. 
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Верхнепермские цехштейновые отложения подразделяются на к а р -
пенайскую свиту нижнего цехштейна, менчяйскую свиту среднего цех
штейна и судувскую свиту верхнего цехштейна (рис. 19). 

КАРПЕНАЙСКАЯ СВИТА НИЖНЕГО ЦЕХШТЕЙНА ВЕРХНЕЙ ПЕРМИ 
(УФИМСКАЯ СЕРИЯ) 

П о отчетливой смене фаунистичееких комплексов пермских отложе
ний Литвы н и ж н я я часть их выделена в карпенайскую свиту нижнего 
цехштейна, условно сопоставляемую с уфимской серией верхней перми. 

Известные в П р и б а л т и к е и на Русской платформе общие виды 
Dielasma etongatum S c h l o t h . , Fenestella retiformis S c h l o t h . сви
детельствуют о том, что во время отложения слоев карпенайской свиты 
существовала связь м е ж д у бассейнами на востоке и з а п а д е Русской 
платформы и была в о з м о ж н а миграция фауны. Н а л и ч и е одних и тех ж е 
форм Fenestella gelnitsi O r b i g n y , F. retiformis S c h l o t h . , PhyПо
рога ehrenbergi G e i n i t z., Thamniscus diffusus K o r n . , Productus hor-
ridus S o w . в Прибалтике , Польше и Германии указывает на связь 
между морскими бассейнами на севере Восточной и З а п а д н о й Европы. 
Горизонтальное распространение отложений упомянутых бассейнов не 
везде удается установить, т ак к а к в верхнепермское в р е м я в момент от
ложения слоев карпенайской свиты конфигурация берегов морских бас
сейнов была очень сложной и на юго-востоке Литвы , в районах Ж е ж м а 
ряй, К а л в а р и я , Симнас , преобладало погружение и отлагались мощные 
слои известняков. 

В скважине г. Симнас ( Ю ж н а я Л и т в а ) нижнецехштейновые отло
жения представлены доломитизированным светло-серым кавернозным 
известняком с фауной брахиопод. Р а з р е з верхнепермских к а р б о н а т н ы х 
отложений здесь наиболее мощный. 

В Симнаоской с к в а ж и н е в интервале 459,0—476,75 м известняк до
ломитизированный, мелкозернистый, светло-серый, участками каверноз
ный, плотный, с редкими вертикальными трещинами . Каверны и тре
щины заполнены рыхлым карбонатом или к а р б о н а т н ы м песком. Пу
стоты здесь заполнены более молодыми осадками среднего цехштейна, 
светло-серым известняком. В интервале 476,75—484,35 м в известняке 
появляются включения гипса. Д о глубины 489 м и звестняк серый, мас
сивный, неяснослоистый, со светло-серыми и серыми п я т н а м и ; каверны 
часто заполнены прозрачными кристаллами гипса; ниже черной алеври-
тистой породы наблюдается линзообразный прослоек, обогащенный ор
ганическим материалом. С глубины 489 до 516 м известняк доломити
зированный, неяснопятнистый: в сером известняке наблюдаются зелено
ватые и синеватые пятна; каверны и трещины заполнены гипсом, глиной 
серого и коричневого цвета; черные пятна встречаются в виде налетов 
битуминозного материала . С глубины 516 .и известняк серый с зелено
ватой окраской и хорошо сохранившимися остатками брахиопод Pro
ductus horridus S o w . , P. cancrini V e r n . и д р . П о д 2-метровым слоем 
известняка с фауной залегает слой конгломерата мощностью 0,7 м (до 
глубины 519,3 м), состоящий из кварца плохой окатанности (до 3—4 мм 
в поперечнике) и обломков песчаника; цемент карбонатный. Конгломе
рат подстилается девонскими песчаниками ( D i ? ) . 

В Северной Литве известняки карпенайской свиты в нижней части 
слоя обычно плотные, переслаивающиеся с более темными. Вверх по 
разрезу залегают известняки коричневатые, серые, местами глинистые 
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со следами вторичной доломитизаций! и силицификации, с остатками 4 

фауны брахиопод и мшанок . Аналогичный разрез встречен в скважинах 
городов Клайпеда , Радвилишкис , Каунас , Ж е ж м а р я й , К а л в а р и я . 
В с к в а ж и н е К а л в а р и я на глубине 610 ж была встречена каверна диа
метром 1,5 ж. 

О т л о ж е н и я карпенайской свиты в юго-западной и южной частях 
Литовской С С Р залегают на силурийских образованиях , севернее — на 
нижнедевонских, на северо-востоке — на различных слоях верхнего де
вона.' Следует отметить, что указанные отложения покрывают очень 
сложный рельеф. 

В северной части Литвы мощность 'карпенайской свиты достигает 
18 м, в южном направлении она уменьшается (Пренай — 9,4 м, район 
Т а у р а г е — свыше 5 ж) до выклинивания . К юго-востоку мощность свиты 
снова увеличивается . 

В известняках карпенайской свиты нижнего цехштейна встречена 
с л е д у ю щ а я фауна : Productus horridus S o w . , P. carter ini V e r п., Die-
lasma elongatum S c h l o t h . , Pecten pussilus S c h l o t h . , Liebea haus-
manni G o l d f . , Spirifer alatus S c h l o t h . , Strophalosia sp. sp., Fene
stella retiformis S c h l o t h . , Thamniscus diffusus K o r n . , Lioclema sp. 
sp., Batostomella sp. sp., Jonassa cf. bituminosa S c h l o t h . , а т а к ж е 
микрофауна : Bairdia kingi R e u s s , Healdianella tyronica J o n e s и др. 
Указанный комплекс фауны позволяет определить нижнецехштейновый 
возраст слоев и сопоставить их со слоями уфимской серии на востоке 
Русской п л а т ф о р м ы . 

МЕНЧЯЙСКАЯ СВИТА СРЕДНЕГО ЦЕХШТЕЙНА (КАЗАНСКИЙ ЯРУС) 

Мощность карбонатных отложений менчяйской свиты в северной ча
сти Л и т в ы достигает 16 ж, к югу и юго-западу они полностью выклини
ваются . Н а юге и юго-западе мощность этой свиты достигает 80 м, 
в Калининградской области — 324 ж. 

В к а р ь е р а х Ново-Акмянского цементного завода и Акмянского за
вода извести (села Карпенай и Менчяй) мощность известняков около 
26 м. Известняки на поверхности сильновыветрелые, желтоватые , кавер
нозные, трещиноватые , кусковатые, книзу более светлые с редкими и 
тонкими прослойками глин (до 5 см). Каверны заполнены кристаллами 
кальцита , р е ж е — пиритом или марказитом . Известняки большей 
частью чистые, местами (зонами;) доломитизированные и силицифици-
рованные. В верхней части встречены отпечатки и ядра трудноопреде
лимой фауны пелеципод: Schizodus schlotheimi G e i n . , Pseudobakewel-
lla ceratophagaeformls N о i n s k y, Liebea hausmanni G o l d f . Н и ж е 
в слоях более плотных массивных известняков фауна встречается очень 
редко; это в основном мелкие р и з о к о р а л л ы , встречаются стилолиты. 

Н и ж н и е слои известняков менчяйской свиты среднего цехштейна 
на севере Литвы распространены шире, чем слои карпенайской свиты. 
Здесь найдена с ле дующая ф а у н а : Lima cf. kazanensis N e t s c h . , Pseu-
dobakewellla ceratophagaeformls N о i п., Liebea hausmanni G o l d f . , 
Pleurophorus costatus B r o w n . , Schizodus schlotheimi G e i n . , Bairdia 
plebeja R e u s s , Glomospira sp. sp . и др . П о составу фауны эти слои 
можно условно сопоставить с отложениями верхней перми казанского 
яруса Русской п л а т ф о р м ы . 

С к в а ж и н а , пробуренная на территории Менчяйского карьера 
(1957 г .) , вскрыла следующий р а з р е з : на глубине от 1,5 до 2,9 м извест-
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няк желтого цвета, пористый, кавернозный, трещиноватый, сильновы-
ветрелый; в известняке встречена фауна пелеципод. Глубже — от 2,9 
до 3,8 м — известняк желтовато-серый, слабоожелезненный, пористый, 
кавернозный, трещиноватый; встречаются редкие отпечатки пелеципод 
и ризокораллов; по вертикальным трещинам наблюдаются стилолитовые 
швы. В интервале 3,8—14,8 .и известняк сероватый, в сухом виде белый, 
елаботористый, кавернозный; стенки некоторых каверн покрыты дру
зами кальцита. Весь слой разбит горизонтальными и вертикальными 
трещинами на блоки размером 10—12 см; на некоторых стенках верти
кальных трещин наблюдаются стилолитовые швы. В начале и конце 
данного интервала видны отпечатки пелеципод и ризокораллов. Описан
ный слой подстилается девонскими ( D 3

2 ) песчаниками. 
В известняках этого разреза встречаются только редкие ризоко-

раллы и отдельные очень редкие остатки пелеципод. Многие скважины 
в северной, южной и юго-западной частях Литвы пересекают отложе
ния менчяйской свиты. 

Наиболее ясно представлен разрез в Таурагокой скважине № 5, 
вскрывшей четвертичные, меловые, юрские, триасовые и верхнецех-
штейновые отложения, прикрывающие среднецехштейновый комплекс. 
К среднему цехштейну отнесен интервал 373,15—376,50 м. Здесь 
залегает известняк серый, крепкий, плотный с 4-сантиметровым про
слойком глины, переходящий в ангидрит темно-серый, плотный, 
крепкий, скрытокристаллический, мощностью 3 м; в нижней части 
алеврит бурый с зеленоватым оттенком мощностью 3 см. В ин

тервале 376,5—385,9 м известняк серый, плотный, крепкий, мощностью 
10 см, дальше — ангидрит темно-серый, плотный, крепкий, скрытокри
сталлический, мощностью 50 см. Глубже залегает известняк темно-се
рый, плотный; глина бурая, известковистая, песчанистая, с включениями 
селенита и прослойками серого ангидрита. В интервале 385,9—391,3 м 
известняк серый, крепкий, мощностью 20 см, алеврит темно-зеленый, 
мощностью 20 см и дальше чередование серого ангидрита с известня
ком и включениями селенита мощностью 1,7 м. В интервале 391,3— 
412,3 м ангидрит темно-серый, крепкий, плотный, скрытокристалличе
ский, постепенно переходящий в гипс. С глубины 412,3 до 413,0 ж гипс 
серый и белый (селенит), кристаллический. Ниже в интервале 413,0— 
413,9 м разрез заканчивается слоем черного алеврита мощностью 0,9 м. 
Глубже залегает слой нижнецехштейнового известняка, темно-серого, 
кавернозного, с фауной брахиопод, мощностью 8 м. 

Одновозрастность ангидритов и известняков подтверждается также 
данными скважин, пробуренных в Таурагском районе (№ 4 и 6 ) . На 
юг и юго-восток от г. Таураге среднецехштейновые отложения сложены 
в основном ангидритами серого и серо-голубого цвета. В скважине 
Казлу Руда был пройден следующий разрез среднецехштейновых отло
жений: с глубины 349,2—358,4 м гипс темно-серый, тонкокристал
лический, с коричневым оттенком, трещиноватый; трещины заполнены 
селенитом. Глубже — гипс светло-серый, постепенно переходящий 
в светло-серый ангидрит. В интервале 358,4—406,7 м ангидрит серого 
цвета, слабо-голубоватого оттенка, плотный, тонкокристаллический, по
степенно переходящий в мелкокристаллический, еще глубже — в крупно
кристаллический; кристаллы приобретают радиально-лучистую форму 
и более интенсивную голубоватую окраску. В интервале 406,7—407,3 м 
ангидрит серый, коричневатого оттенка, участками яснокристалличе-
ский, наблюдаются крупные кристаллы и участки более чистого анги-
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дрита серо-голубого цвета. З а к а н ч и в а е т с я разрез слоем вторичного 
гипса мощностью 1,7 м (интервал 407,3—409,0 м). Гипс темно-серый 
с коричневым оттенком, аморфный, с примесью глинистого и карбонат
ного материала . Подстилается слоем известняка мощностью 1,2 м 
(интервал 409,0—410,2 м). Известняк брекчиевидный, пористый, доло
митизированный, огипсованный, светло-серый, с фауной пелеципод. 

Сопоставление толщи ангидритов и солей севера Литвы с от ложе • 
ниями юга и юго- запада м о ж н о сделать на основании комплекса флоры,, 
найденной в горючем глинистом сланце , з алегающем под толщей ан
гидритов (Cordaitales, Lebachia, Striatopodocarpites, Striatoabicites, 
Striatopiceltes, Striatopinites, Podocarpites, Vittaiina), который свиде
тельствует о среднецехштейновом возрасте с о д е р ж а щ и х их пород и по
зволяет сопоставить эти отложения с отложениями казанского я р у с а 
Русской платформы (Vala, 1958). 

СУДУВСКАЯ СВИТА ВЕРХНЕГО ЦЕХШТЕЙНА (ТАТАРСКИЙ ЯРУС) 

Коричневые глины с гипсом, трещинами высыхания, псевдоморфо
зами кальцита по кубу галита , з а л е г а ю щ и е в нижней части пестроцвет-
ной толщи триаса с эстериями и остракодами, многими! исследователями 
считаются о т л о ж е н и я м и верхней перми. 

В связи с отсутствием в глинистых отложениях фауны более точно 
возраст их можно определить л и ш ь на основании 1 комплекса ф л о р ы , 
в которой п р е о б л а д а ю т голосеменные Striatopodocarpites, Striatoconi-
ferales, Striatopinites, Cordaitales и др . Этот комплекс флоры позволяет 
определить возраст бурых глин как верхний цехштейн. Следует отме
тить, что немногочисленные находки Cordaitales у к а з ы в а ю т на близость 
этих отложений к ка занскому яр'усу верхней парми, где комплекс 

Т а б л и ц а •'> 
Таблица сопоставления разрезов перми Южной Прибалтики и Польши 

Сис
тема Отдел Ярус Южная Прибалтика Польша 

ни; 

В
ер

хн
ий

 
це

хш
те

йн
 

(т
ат

ар
ск

ий
) Соленосные отложения, крас

но-бурые глины, алевриты, 
доломиты, гипсы 

Соленосные отложения, крас
ные песчаники, пестрые 
сланцы, доломиты, песча
ники с гипсом, каолинито-
вые аркозы 

П
ер

м
ь 

В
ер

хн
ий

 ц
ех

ш
те

 

С
ре

дн
ий

 
це

хш
те

йн
 

(к
аз

ан
ск

ий
) Известняки, гипсы, ангидри

ты, соленосные отложения, 
алевриты 

В известняках фауна с пре
обладанием пелеципод 
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Известняки, доломиты, песча
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Фауна брахиопод 
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флоры несколько иной, но с преобладанием Cordaitales. Поэтому бурые 
глины условно следует сопоставлять с отложениями татарского яруса 
верхней перми востока Русской платформы. 

Сопоставляя отложения верхней перми с отложениями Польши, 
следует отметить, что здесь (в Лодзецкой мульде) нижнецехштейновые 
породы содержат комплекс фауны с преобладанием, к а к и в Литве , 
брахиопод (Productus horrldus S o w . и д р . ) , мшанок, многочисленных 
-фораминифер и пр., на основании чего эти слои следует считать одно-
возрастными. В Лещинской мульде (Ксенжкевич и Самсонович, 1956) 
среднецехштейновые известняки мощностью до 18 м, с о д е р ж а щ и е фауну 
пелеципод (Schizodus, Gerwillia и д р . ) , следует сопоставить с отложе
ниями казанского яруса Русской п л а т ф о р м ы . О т л о ж е н и я верхнего цех
штейна в обеих мульдах представлены толщей переслаивающихся 
красных песчаников и глин с гипсом и ангидритом, а т а к ж е доломитов . 
С у м м а р н а я мощность верхнего цехштейна П о л ь ш и несколько десятков 
метров. Д а н н ы е отложения следует сопоставить с татарским ярусом 
верхней п е р м и Русской п л а т ф о р м ы (табл. 3 ) . 

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА 

В 1876 г. впервые в П р и б а л т и к е в скважине П у р м а л я й были встре
чены триасовые отложения , длительное время известные под названием 
«пурмальских мергелей». Они представлены глинами и мергелями 
яркого буровато-красного цвета с разнообразными по форме включе
ниями серовато-синих мергелей, алевритов, супесей HI песков тех ж е 
оттенков. 

В обнажениях у к а з а н н а я выше пестроцветная т о л щ а на территории 
Литвы впервые была выделена И . Д а л и в к е в и ч ю с о м в 1926 г. и счита
лась им пермо-триасовой. X. Скупин (1928) н а з ы в а л ее татарско-литов
ским ярусом, М. Кавецкис (1931) датирует ее к а к пермо-триас . Н а гео
логической карте , составленной И. Далинкевичюсом в 1937 г., в Север
ной Литве показаны нижнетриасовые слои. П р о д о л ж и т е л ь н о е время 
пестроцветная т о л щ а обозначалась к а к нижнетриасовая . В 1939 г. 
в скважине , пробуренной в г. Советск, Е. К р а у з е (Krause , 1939) из 
пестроцветной толщи с остатками флоры выделяет верхние слои и от
носит их к рэт-лейасу. 

В советский период некоторые исследователи (Лиепиньш, 1949; 
Л а п ш и н а , 1951; Голубков, 1953; Люткевич , 1956—1958 и др.) на осно
вании находок эстерий, остракод и остатков чешуи ганоидных рыб всю 
пестроцветную толщу Литвы относят к нижнетриасовому возрасту . 

Наиболее характерно пестроцветная т о л щ а представлена в обна
жениях в Северной Литве — в карьере цементного з а в о д а Новой 
Акмяне, у с. Алькишкяй , в обнажениях р . В а д а к с т и е и в окрестностях 
Саблаускяй и Р а у д ж к я й Акмянского района . Здесь триасовые пестро-
цветы залегают под четвертичными, а иногда и юрскими о тл о ж ен и ям и , 
заполняя эрозионные долины меридионального простирания . Подсти
лаются они среднецехштейновыми известняками . Мощность д а н н ы х от
ложений колеблется от нескольких до 14 ж. 

К югу и з а п а д у на расстоянии десятков километров пестроцветная 
толща вскрыта с к в а ж и н а м и под четвертичными и юрскими отложе
ниями на глубине 100 м и выше. К югу и з а п а д у от Акмянского района 
их мощность увеличивается и в г. Клайпеда достигает 137 м. Следует 
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отметить, что в 25 км к северу от Клайпеды (г. П а л а н г а ) мощность 
триасовой толщи составляет 10 м, а в Латвии , т. е. севернее, снова уве
личивается , достигая 42 м. В южном направлении от г. Клайпеда мощ
ность триасовых отложений увеличивается до 218,5 м (Стонишкяй) , 
а в Калининградской области — до 428 м. В краевых зонах Балтийской 
синеклизы, по направлению к юго-востоку и к северу, их мощность 
опять уменьшается : в Озерске 331 м, в Ж и л и н о 242 м, в Лермонтове 
121 м. Н а Белорусско-Литовоком выступе в г. Друскининкай мощность 
триасовых пород достигает 30 м, в скважине П а м е р к и е — только 5 м. 

Найденные в описанных отложениях редкие палеонтологические 
остатки ганоидных рыб, эстерии Estherites aequale L u t k., Е. gdtta 
L и tk . , остракоды Darwinutla aff. triassica, Dartcinulla sp., ООГОНИИ водо
рослей Choracea (Gyrogonites), споры Algella lucens, A. oblatinoides, 
A. bullulinaeformis, п ы л ь ц а Orbellaria ciliata L a p s . , Dipterella tricoca 
var . minor M a i . и другие формы у к а з ы в а ю т на нижнетриасовый воз
раст средней части пестроцветной толщи, которую можно сопоставлять 
с ветлужским ярусом севера Русской платформы. 

В 1954 г. в Л е н и н г р а д е ( В Н И Г Р И ) и в 1958 г. в Москве ( В Н И Г Н И ) 
на совещаниях по р а з р а б о т к е унифицированной схемы стратиграфии 
мезозойских отложений Русской п л а т ф о р м ы отложения Южной При
балтики, считавшиеся нижнетриасовыми, 'были подразделены на дзе-
с в и т ы — 1 н я м у н с к у ю и палангскую. Кроме того, был выделен верхний 
триас—рэт (Vala , 1958). Подразделение было произведено на основании 
изучения минерального и петрографического состава и редких находок 
фауны и флоры. 

НИЖНИЙ ТРИАС 

В результате литологических исследований выяснилось, что тек
стура, строение и палеогеографические условия осадконакопления по
зволяют выделить отдельные циклы в осадконакоплении — слои (Vala, 
1956—1958). Они ч а щ е всего начинаются песками (иногда песчани
к а м и ) , в краевых частях (Друскининкай) конгломератами или глинами 
со смятой беспорядочной текстурой (в центральной части распростране
н и я ) . Н а д песками или смятыми глинами залегают косослоистые пески 
и глины со следами подводного скольжения. Вверх по разрезу слои
стость менее в ы р а ж е н а , преобладает микрослоистость, постепенно по
является пестрота окраски . В основной массе буровато-красных глин 
видны прослойки, включения или пятна серовато-синей с зеленым оттен
ком карбонатной глины или мергеля , а т а к ж е светлые пятна (шарики) . 
Слои нередко з аканчиваются пестроцветными трещиноватыми глинами. 
Трещины, обычно заполненные гипсом, встречаются в тех районах, где 
развиты пермские гипсы и ангидриты. Цикл заканчивается оолитовым 
известняком мощностью в несколько сантиметров, а в краевых частях— 
в несколько десятков сантиметров. 

Пестроцветная т о л щ а состоит из отдельных слоев. З а л е г а ю щ и е 
ниже слои глин в основном гипсоносные, более темных оттенков с ред
кими псевдоморфозами кальцита по кубу галита (поваренной соли) . 
Фауна встречается редко, в основном остракоды и эстерии. Эти слои 
встречены в с к в а ж и н а х бассейна р. Н я м у н а с и названы н я м у н е к о й 
с в и т о й . Мощность ее в Стонишкяй (г. Советск) составляет 47 м, 
в Таурагских с к в а ж и н а х : I — 8 7 м, II — 73 м, III — 87,5 м; в с к в а ж и н е 
Пренай 58,8 м, в районе г. К а у н а с 20—30 м, Ж е ж м а р я й 15,5 м. 
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В начале осадконакопления триасового времени глинистый мате
риал отложился в лагуне и в озерах изменчивой солености, о чем сви
детельствуют встреченные в глинах гипс, барит, пирит, псевдоморфозы 
кальцита по галиту и редкие остатки фауны. Указанные особенности по
зволили отделить нямунскую свиту как от подстилающих ее бурых глин 
верхнецехштейнового возраста, так и от прикрывающих красно-зеленых 
пестрых глин палангской свиты нижнего триаса. В последнем случае 
наблюдается отчетливо выраженный перерыв в отложении, сказываю
щийся в наличии здесь песка, гальки или глины перемятой структуры. 

В слоях нямунской свиты наблюдается повышенная концентрация 
СаО, MgO, FeO, РегОз и солей. Кроме того, здесь под влиянием различ
ным микроорганизмов, по-видимому, происходила концентрация щелоч
ных соединений и образовалась щелочная среда, которая способство
вала стадийному изменению глинистых минералов. Отложившиеся 
в водоеме осадки глин гидрослюдисто-каолинитового типа подвергались 
определенным изменениям, в ходе которых происходило образование 
бейделлита и монтмориллонита. Вре менные реки, с оолее или менее 
продолжительным существованием, отложили в лагунах и озерах осадки 
дельтового характера. Следует отметить, что осадки с монтмориллони
том приурочены к зонам, где намечаются разломы или интрузии, — они 
развитьи к югу от линии Паланга—Расейняй, а также в Симнасском и 
Таурагском районах. 

При изучении слоев нямунской свиты было установлено, что основ
ное количество терригенных минералов составляют гранат, циркон, 
роговая обманка, эпидот, ставролит, дистен. Из аутигенных, кроме бей
деллита, монтмориллонита, карбонатов кальция, магния и гипса, встре
чаются пирит и барит. 

На основании минералого-петрографического состава нямунскую 
свиту нижнего триаса Литвы можно подразделить на клайпедские, 
жежмарские и пренайские слои. 

Клайпедские слои по составу терригенных минералов отличаются 
от нижележащих верхнецехштейновых образований. Здесь встречается 
роговая обманка, пироксен и другие менее устойчивые в отношении 
выветривания минералы. Из наиболее характерных аутигенных мине
ралов следует отметить барит. Глина гидрослюдисто-каолинитового типа 
с незначительной примесью бейделлита и монтмориллонита. Последний 
встречается в более карбонатных включениях серовато-синих глин и 
мергелей. В начале цикла встречаются галька гипса и гальки силурий
ских и девонских пород. 

Жежмарские слои характеризуются преобладанием в составе тер
ригенных минералов циркона, рутила и присутствием в основном устой
чивых в отношении выветривания минералов. Полевой шпат встре
чается очень редко. Глины гидрослюдисто-каолинитового типа. 

Пренайские слои по составу терригенных минералов очень разно
образны. Здесь встречаются гранат, ставролит, роговая обманка и др. 
Среди аутигенных наблюдаются барит, пирит и другие, менее харак
терные для слоев нямунской свиты минералы. Глина в основном гидро
слюдисто-каолинитового типа с примесью бейделлита. Пренайскими 
слоями заканчивается нямунская свита. 

П а л а н г с к а я с в и т а ветлужского яруса нижнего триаса встре
чается на обширной территории и захватывает площадь всей Калинин
градской области, западную половину Литвы и юго-западную часть 
Латвии. Осадконакопление песков, алевритов и пестрых красно-синих 
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глин в это время 'происходит в обширных опресненных водоемах, имев
ших изменчивую соленость. К л и м а т был, видимо, близок к семиарид-
ному, т. е. х а р а к т е р и з о в а л с я чередованием теплых и в л а ж н ы х периодов 
с теплыми и засушливыми, на что указывает пресноводная фауна, 
оолитовые известняки и трещины высыхания, заполненные песком или 
алевритом. Глины в слоях палангской свиты каолинито-гидрослюди-
стого типа. Терригенные минералы р а з л и ч н ы — п р е о б л а д а ю т роговая 
обманка , монацит, эпидот, циркон, ставролит, встречаются и менее 
характерные минералы. Из аутигенных присутствуют анатаз , окислы 
ж е л е з а , кальцит и др . 

Палангокую свиту легко выделить в краевых частях Балтийской 
синеклизы, где четко в ы р а ж е н а цикличность, а мощность отдельных 
циклов достигает нескольких десятков метров. Здесь же обнаружена 
ф а у н а эстерии. Мощность палангской свиты в Ниде (на косе Куршю 
Н е р и я ) 82 м, в Таурагских с к в а ж и н а х до 76 м, в Каунасе 74 м, в Пре
най 68 м, в Симнас 145 м, в Клайпеде 36 м, в Ж е ж м а р я й 33 м, в Друс 
кининкай, П а л а н г а и М а ж е й к я й до 15 ж и меньше. 

П а л а н г с к а я свита нижнего триаса сложена т а к ж е циклически и на 
основании изучения минералого-петрографического состава и особенно
стей осадконакопления ее можно подразделить на вадакстисские, аль-
кишкяйские и иотийские слои. 

Вадакстисские слои о тлагались после седиментационного перерыва 
на более широкой площади , чем н и ж е л е ж а щ и е слои нямунской свиты. 
Д л я красно-бурых глин наиболее характерны роговая обманка, мона
цит, эпидот, анатаз , слюда (в основном мусковит) , хлорит, глауконит; 
менее характерны — кальцит , пирит. Глины каолинито-гидрослюдистого 
типа. В слоистых глинах и алевритах встречаются фауна эстерии, ост
ракод , чешуи рыб и ф л о р а . 

Алькишкяйские слои отличаются от других слоев по присутствию 
здесь терригенных минералов — магнетита, турмалина , мусковита, био
тита и др . В глинах и мергелях глинистые минералы те же , что 
и в н и ж е л е ж а щ и х слоях. 

Иотийские слои характеризуются меньшей площадью распростра
нения, чем н и ж е л е ж а щ и е слои палангской свиты, и большим количест
вом в составе терригенных минералов циркона. Встречаются ставро
лит, биотит, хлорит, но они менее характерны. Глины гидрослюдисто-
каолинитового типа. Встречаются эстерии, остракоды и флора. 

ВЕРХНИЙ ТРИАС 

Н а д слоями с остракодами и эстериями нижнего триаса на юго-за
паде Л и т в ы и в Калининградской области встречаются светлые каоли-
нитовые глины и пески с обильной флорой (87 наименований) . В част
ности, здесь встречены: Podozamites prusiensis V i e п., Leiotriletes ro-
tundlformls V i e n . , L. rotundus N a u m . , L. novus V i e n . , Stenozon-
otriletes lurldus V i e n . и др . (Веножинскене , 1958). Эти формы свиде
тельствуют о рэтеком возрасте упомянутых слоев, так как они по лито
логическому составу б л и ж е к триасовым, чем к юрским осадкам При
балтики. Многие авторы (А. Веножинскене , И. Далинкевичюс и др.) 
каолинитовые слои относят к рэт-лейасу. 

Полученные из каолинитовых глин и песков пыльца и споры позво
лили' в ы с к а з а т ь предположение о наличии в Литве осадков верхнего 
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триаса. Эти слои были изучены в основном по с к в а ж и н а м Таурагского 
района и поэтому были названы таурагскими . 

После регионального седиментационного перерыва осадконакопле
ние происходило только в Юго-Западной Л и т в е и на з а п а д е Калинин
градской областа: Здесь отложились более светлые, менее пестроцвет
ные каолинитовые глины и пески таурагской овиты, отнесенные к рэту 
верхнего триаса . Минеральный состав и присутствие папоротников 
указывают на то, что в условиях гумидного к л и м а т а осадки дельтового 
характера отложились в пресных озерах. В упомянутых выше слоях 
терригенные минералы т а к ж е различны. Здесь выделяются циркон, гра
нат, турмалин , рутил и другие устойчивые к выветриванию минералы. 
Прикрываются они в основном черными юрскими алевритами и гли
нами. 

Изучение триасовых отложений Л и т в ы еще только начато . Основное 
внимание следует сосредоточить на изучении флоры и микрофауны, ко
торые могут послужить основой д л я более точного расчленения пестро-
цветной толщи. 

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

В составе мезозойской группы на территории Литовской С С Р зна
чительное место з а н и м а ю т отложения юрской системы, представленные 
нижним, средним и верхним отделами. П л о щ а д ь их распространения 
ограничивается пределами Балтийской синеклизы (северо-западная , з а 
падная и юго-западная части республики) и северо-западного склона 
Белорусско-Мозурской антеклизы. 

Первые данные о юрских отложениях Л и т в ы известны о о второй 
четверти XIX в. В 1827 г. Ульман и несколько позднее Э й х в а л ь д 
(Eichwald, 1830 г ) описали выходы богатых окаменелостями песчаных и 
глинистых пород на берегах р. Венты, в окрестностях местечка П а п и л е 
в Северо-Западной Литве . Л . Бух (Buch, 1841) определил келловейский 
возраст аммонитов из Папиле , а В. В. Соколов (1844) впервые послойно 
описал разрез юрских отложений данного района . К. Гревингк (Gre
wingk, 1861) определил келловейскую и оксфордскую фауну из П а п и л е . 
Кроме того, фауну папильской юры в течение нескольких лет детально 
изучал И. Семирадский (Siemiradzky, 1889, 1890 2 ,з) . 

В 1872 г. юрские отложения были вскрыты бурением в районе 
г. Клайпеда (Grewingk , 1878 2 ) , а в 1897 г. — в с. Кликоляй , на границе 
с Латвией (Толль, 1897). В 1908 г. м о щ н а я т о л щ а юрских отложений 
была пройдена в Лидабарке -Варминьском в Северо-Восточной Польше 
(Krause, 1908), а в 1910 г. стало известно о наличии коралловых извест
няков верхнеаксфордского возраста в западной части Л и т в ы (Тогп-
quist, 1910i). 

В начале XX в . .юрские отложения района П а п и л е д е т а л ь н о расчле 
нил Ч. Хмелевский (Dal inkevic ius , 1934 2 ) , выделивший здесь средний 
и верхний келловей и нижний О к с ф о р д . Он собрал большие коллекции 
окаменелостей, которые впоследствии послужили материалом д л я 
крупных монографий о келловейской и оксфордской фауне П а п и л е 
(Boden, 1911; Krenkel, 1915). Стратиграфии юрских отложений П а п и л е 
посвящены т а к ж е некоторые статьи и заметки , появившиеся в конце 
XIX — н а ч а л е XX е. ( Jonas , 1897; Schelwien, 1894; Wetzel , 1919). 

Юрские фораминиферы западной части Л и т в ы (Клайпеда , П у р м а -
ляй, Папиле) изучал Р . Б р ю к м а н н в 1901—1902 гг. (Bruckmann , 1904), 
' Литовская ССР 
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однако его работа , к а к и отмеченные выше 'палеонтологические моно
графии К- Бодена и Е. Кренкеля , в настоящее время в значительной 
адере устарела . 

В 20—40-х годах текущего столетия в Литве проводились работы 
по детализации стратиграфии юрских отложений (Kaveckis, 1928, 1931; 
Dal inkevic ius , 1934, 1937), изучалась фауна аммонитов (Br inkmann , 
1923, 1927; Pakuckas , 1932, 1933). 

После установления в Литве советской власти накоплению нового 
фактического материала способствовало планомерное проведение гео
логических работ. Результаты научной обработки этого материала , ка
сающегося юрских отложений, приведены в работах И. Далинкевичюса 
(1955, 1956), А. Григялиса (1957, 1958), А. Веножинскене (1958) , 
Ю. Киснерюса (1955) . Н а основании проведенных исследований была 
создана д е т а л ь н а я схема стратиграфии юрских образований Южной 
П р и б а л т и к и . 

Юрские отложения в Литовской С С Р на всей площади распростра
нения вскрыты многочисленными с к в а ж и н а м и . Наиболее характерные 
р а з р е з ы этих отложений пройдены в Стонишкяй, Нида, Ж а л ь г и р я й , 
Лидувенай , Иотия , Пренай , Пильвишкяй , К а л в а р и я , Симнас, Саснава . 
Классическими являются о б н а ж е н и я юрских пород в Папиле. В Кали
нинградской области интересные разрезы пройдены скважинами в с. Вла
димирово , Ж и л и н о , Кутузово, Ж е л е з н о д о р о ж н о м . 

Отложения юрской системы представлены в основном терриген-
ными (песчаными и глинистыми) породами; подчиненное значение 
имеют глинисто-карбонатные отложения . Карбонатные породы преобла
дают на юге Литвы и в восточной части Калининградской области. 
В фациальном отношении отдельные стратиграфические единицы пред
ставлены обычно однообразными или близкими по составу породами. 

Мощность юрских отложений в центральной части Балтийской 
синеклизы достигает 310 м ( Ж е л е з н о д о р о ж н ы й ) ; к бортовым частям 
она уменьшается , составляя у западного борта 50—90 м, а у восточ
ного 20—42 м. Н а северо-западном склоне Белоруеско-Мозурекой анте
клизы (Пренай , Друскининкай) мощность пород юрского возраста со
ставляет 1—10 м. 

В Ю ж н о й П р и б а л т и к е юрские отложения почти везде залегают на 
пестроцветных глинах и мергелях ветлужского яруса нижнего триаса . 
В юго-западной части п л о щ а д и распространения юрские породы под
стилаются отложениями, относимыми к рэт-лейаоу, т. е. к верхнему 
триасу — нижней юре (Нида , Стонишкяй, Д а у г л а у к и с , Владимирово 
и д р . ) . 

В з а п а д н о й и юго-западной частях республики юрские отложения 
выходят на поверхность широкой, дугообразно изогнутой полосой, про
тягивающейся от Клайпеды до Каунаса и Пренай . На северо-западе 
Литвы юрские породы встречены в виде изолированных участков, со
хранившихся от ледникового р а з р у ш е н и я . Они залегают неглубоко под 
четвертичными отложениями и в долинах рек Вента, Вадакстис и и х 
притоков местами выходят на дневную поверхность (в окрестностях 
П а п и л е и т. д . ) . В юго-западном направлении мощность и глубина за
легания пород юрского возраста увеличивается , и уже на территории 
Калининградской области Р С Ф С Р и Польской Народной Республики 
они вскрываются буровыми с к в а ж и н а м и на значительных глубинах. 

В о многих районах Литвы в моренах различных ледниковых эпох 
известны отторженцы пород юрского возраста : в скважине вблизи 
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г. Арёгала, в окрестностях с. Акмуо, в долине р. Мер кис (Варенский 
район) , в окрестностях с. Н о в а к о н я й (Эйшишкокий район) и др . Ч а с т а 
также встречаются ледниковые валуны с юрской фауной. 

НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВЕРХНЕГО ТРИАСА 
И НИЖНЕЙ ЮРЫ (ТАУРАГСКАЯ СВИТА) 

Т а у р а г с к а я свита охватывает отложения , условно относимые 
к р э т у — нижнему лейасу. Они распространены в районе нижнего тече
ния р. Н я м у н а с в Литве и в западной части Калининградской области. 
Поскольку эта свита описана в разделе «Триасовая система», здесь 
можно лишь отметить, что провести границу внутри свиты м е ж д у рэтом 
и лейасом пока не удается . Ф а у н а в отложениях таурагской свиты пока 
неизвестна. В комплексе спор и пыльцы, установленном в этих отложе
ниях, присутствуют и рэтокие и лейасовые формы. Мощность свиты 
колеблется от б м ( Н и д а ) до 113 м ( Ж е л е з н о д о р о ж н ы й ) . 

НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЮРЫ 
(ПАПИЛЬСКАЯ СВИТА) 

К папильской свите относятся отложения предположительно верхне-
байосского — нижнекелловейского возраста . Они распространены 
в Северо-Западной Литве у границы с Л а т в и е й и на з а п а д е и юго-
западе Литвы и в Калининградской области. О б щ а я мощность этой 
свиты колеблется от 7 до 60 м. 

П а п и л ь с к а я свита характеризуется изменчивым литологическим со
ставом и непостоянной мощностью. Это в основном терригенная конти
нентальная толща , в нижней части обычно представленная серыми и 
темно-серыми глинами мощностью 1,5—4,5 м. Выше залегают серые и 
бурые, иногда черные с растительными остатками пески с тонкими про
слоями серых глин, в отдельных случаях с сидеритовыми конкрециями; 
мощность песков 3,5—18,7 м. 

Н а юге Литвы , в г. Друскининкай в отложениях папильской свиты 
отмечены светло-серые кварцевые песчаники и алевриты мощностью' 
до 10 ж. В Калининградской области свита представлена серыми и> 
коричневато-серыми глинами с тонкими прослоями песков во всей т о л щ е 
и слоем кварцевого песчаника в ее нижней части. Мощность свиты д о 
стигает 60 м. 

Расчленить описываемую свиту очень трудно, т ак как остатки-
фауны удовлетворительной сохранности отсутствуют. Ф о р а м и н и ф е р ы 
в этой толще пока не обнаружены. Известны скудные остатки пластин
чатожаберных и гастропод: Leda sp., Astarte sp., Cerithium sp. (Da l inke
vicius, 1937). 

В результате палинологических исследований, проведенных А. В е 
ножинскене (1958) , в папильской свите Л и т в ы и Калининградской 
области' выявлен богатый комплекс спор и пыльцы, имеющий большое 
сходство со среднеюрскими комплексами Русской п л а т ф о р м ы и Сибири., 
Этот комплекс состоит из следующих видов: Coniopteris divaricatus 
К.-М., С, hymenophylloides ( B r o n g n . ) , Hausmannia antica V i e n o z h . , 
Cheilantes perplicatus В о 1 с h., Gleichenia comunna V i e n o z h . , Salvlnia 
papilensis V i e n o z h . , Selaginella dalinkevicziusi V i e n o z h . , Brachyo-
phyllum sp. B r o n g n . , Cupressacltes coriaceus ( B o l c h . ) , Podocarpus 
lutea B o l c h . , Pinus subtili V i e n o z h . и др . 
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Н а территории Литвы , исключая г. Друскининкай , отложения 
папильской свиты перекрываются морскими среднекелловейскими по
родами . В Друскининкай на них з а л е г а ю т нижнемеловые породы, 
а в Калининградской области — морские отложения нижнего или сред
него келловея . 

ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Среди пород верхнеюрского возраста выделяются отложения кел-
ловейокаго , оксфордского и кимериджского (?) ярусов. 

КЕЛЛОВЕЙСКИЙ ЯРУС 

О т л о ж е н и я келловейского яруса распространены наиболее широко. 
Мощность их колеблется от 4 до 49 ж, а в г. Б и р ш т о н а с 1,05 м. 

Н и ж н е к е л л о в е й с к и й п о д ъ я р у с . Н а описываемой терри
тории морские отложения нижнекеллавейекого возраста достоверно пока 
не установлены. В Калининградской области (с. Владимирово) к ниж
нему келловею отнесены темно-серые плотные глины мощностью 3 м 
(глубина 459—462 м). В этих породах встречены редкие, преимуще

ственно плохой сохранности фораминиферы, имеющие более древний, 
чем среднекелловейский, облик. Глины перекрываются среднекелловей
скими породами. 

Н а территории Л и т в ы нижнекелловейские отложения пока неотде
л и м ы от в е р х н е б а й о е с к и х — б а т с к и х . Они составляют нерасчлененную 
толщу, именуемую папильской свитой. 

С р е д н е к е л л о в е й с к и й п о д ъ я р у с . Среднекелловейские от
л о ж е н и я встречаются почти на всей площади распространения юрских 
о б р а з о в а н и й . Л и ш ь на северо-западе Л и т в ы (например, в р а з р е з е 
с. К л и к о л я й ) они не сохранились, т ак ж е как и более высокие слой! 
верхней юры. 

Н а з а п а д е Л и т в ы отложения среднего келловея представлены 
серыми песками и песчаниками глинистыми, мелкозернистыми. В осно
вании подъяруса обычно з а л е г а ю т оолитовые песчаники, часто перепол
ненные обломками раковин. В П а п и л е детритусовый песчаник, залегаю
щий в подошве среднего келловея , содержит мелкую гальку более древ
них, вероятно палеозойских , песчаных пород. В районе г. Клайпеда 
в среднем келловее по ф о р а м и н и ф е р а м выделяются два горизонта. 

В восточной части п л о щ а д и распространения (Пренай, Пеланяй , 
частично Л и д у в е н а й и Р а у д о я д в а р и с ) отложения среднего келловея 
представлены серыми и темно-серыми глинистыми алевритами, известко
выми, иногда тонкослоистыми, очень богатыми остатками обуглившейся 
растительности. 

О б щ а я мощность подъяруса колеблется от 1,05 до 12 м (Лидуве
н а й ) . В районе К а л и н и н г р а д а мощность среднекелловейских отложе
ний 3 м. 

В П а п и л е среднекелловейские пески и песчаники разделяются на 
д в е зоны: н и ж н ю ю с Kepplerites enodatum и Perisphinctes barbarae 
(слои i—/) и верхнюю с Erymnoceras coranatum и Kosmoceras castor 
(слои k—п). А. Григялис (1958) на основании данных изучения фора
минифер к верхней зоне относит еще слои о и р, литологическн сходные 
с н и ж е л е ж а щ и м и породами. Мощность отложений описываемого подъ
яруса в П а п и л е 7,3 м. 
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В нижней зоне среднего к е л л о в е я в П а п и л е , кроме упомянутых 
зональных видов, известны еще Cosmoceras jason ( R e i n . ) , Pseudope-
risphinctes submutatus ( N i k . ) . P. funatus ( O p p . ) . В верхней зоне различ
ными исследователями (Br inkmann , 1923; 
Krenkel, 1915; Pakuckas , 1932; Siemiradzky, 
1890) были определены Kosmoceras gulielmi 
( S o w . ) , K. pollux ( R e i n . ) , K. dunkani 
( S o w . ) , K. aculeatum ( E i c h w . ) , Hectico-
ceras kaveckii P a k u c k a s , Rhynchonelloi-
della varians papilanica ( P u s c h ) и другие 
виды. 

Комплекс фораминифер , характерный 
для среднего келловея Ю ж н о й Прибалтики , 
представлен следующими видами ( Г р и ш -
лис, 1957): Marssonella jurassica M i t J a n . , 
Spirophthalmdium areniforme E. B y k . , Len-
ticulina pseudocrassa ( M j a t l . ) , L. alcesta 
G r i g e l i s , L. lithuanica ( B r u c k m a n n ) , 
L. dalinkeviii G r i g . , L. polonica (W i s n i-
o w s k i ) , L. catascopium ( M i t J a n . ) , Va-
ginullna mosquensis U h 1 i g, Frondicularia 
suprajurensis M j a t l . , Pseudolamarckina 
rjasanensis ( U h l i g ) , Epistomina mosquen
sis U h 1 i g, E. elschankaensis M j a t l . и д р . 

Ч а щ е всего отложения среднего келло
вея перекрываются верхнекелловейскими 
породами, в некоторых р а з р е з а х на востоке 
(Иотия, Р а уд онд ва рис , Б р а з ю к а й , Лидуве -
най) — нижнеоксфордскими, а в П р е н а й и 
Бирштонас — нижнемеловыми. 

В е р х н е к е л л о в е й с к и й п о д ъ я 
р у с . Породы верхнекелловейского возра
ста известны на меньшей площади , чем 
среднекелловейские. Наиболее полно они 
представлены на западе Литвы, где выра
жены довольно однообразной толщей тем-
ноокрашенных алевритистых и алевритовых 
глин, известковистых, плотных, нередко 
тонкослоистых, часто переполненных остат
ками мелких астарт . Мощность верхнего 
келловея в этой части изменяется от 11 м 
(Лидувенай) до 39 м ( К л а й п е д а ) . В й е с я , 
Пеланяй , П а п и л е отложения верхнего кел
ловея сложены аналогичными породами, 
однако мощность их здесь значительно 
меньше: в П а п и л е 3,4 м, в Пеланяй 7 м. 

В П а п и л е верхнекелловейские отложе
ния представлены зоной Quens ted t ice ras 
lambert i (слои q, г, Si) (рис. 2 0 ) . Р а з р е з на
чинается черными алевритистыми глинами, 
з алегающими на неровной поверхности среднекелловейских песчаников. 
В верхней части глины содержат слой железистого оолитового песча
ника, з а к л ю ч а ю щ е г о конкреции сидерита (слой г ) . Выше з а л е г а ю т ч е р -

ШШг ЕЗ-з 

Р и с 20. Сводный 
ских отложений 
Папиле (составил 
/ — песок глинистый; 
3 — алеврит; 
песчанистая; 

разрез юр-
в • местечке 

А. Григялис) 
2 — песчаник; 

5 — глина 
7—фауна 

- глина; 
- сидерит; 
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н ы е глинистые алевриты, переходящие без изменения в нижнеоксфорд
ские. Д л я верхнего келловея П а п и л е очень характерно присутствие 
многочисленных крупных Cilindroteuthis beaumonti ( O r b . ) ; кроме того, 
здесь встречены Quenstedticeras lamberti ( S o w . ) , Q. sutherlandiae 
( M u r c h . ) (Krenkel , 1915; Pakuckas , 1932). В верхнекелловейских отло
ж е н и я х в с. Стонишкяй т а к ж е был найден Quenstedticeras lamberti 
( S o w . ) , а в с. В л а д и м и р о в о — Q. cf. mariae ( O r b . ) . 

Отсутствие верхнекелловейских отложений в разрезах ряда сква
жин (Иотия , Б р а з ю к а й , Гиркальнис и др.) можно объяснить различ
ными причинами, в том числе и тектоническими. 

Характерный д л я верхнего келловея комплекс фораминифер содер
ж и т следующие виды: Trochammina baltica G r i g . , Spiropthalmidium 
postarenlforme G r i g . , Lenticullna paralnflata G r i g . , L. inuolvens 
( W i s п . ) , L. limataeformis ( M i t J a n . ) , L. polonica ( W i s п.) , L. posthyb-
rlda G r i g . , L. erucaeformis ( W i s п . ) , Eoguttulina venusta G r i g . , Spi-
rillina hortulanl G r i g . , Miliospirella lithuanica G r i g . , Discorbis parvu-
lus G r i g . , Pseudolamarckina rjasanensis (U h 1 i g ) , Epistomina mosquen
sis U h 1 i g, E. porcellanea B r i i c k m . , E. elschankaensls M j a t l . и др . 

И з спор и пыльцы, определенных в среднем и верхнем келловее 
Ю ж н о й Прибалтики , А. Веножинскене (1958) к наиболее характерным 
относит Trachytriletes retlculatus ( M a i . ) , Gleichenia delicata B o l c h . , 
G. vutgata V i e n o z h . , Podozamites bullultnaeformls ( M a i . ) V i e n o z h . , 
Caytonia oncodes ( H a r r i s ) (до 2 5 % на границе с О к с ф о р д о м ) , Picea 
axilioides B o l c h . , Pinus audiniformis B o l c h . и д р . 

ОКСФОРДСКИЙ ЯРУС 

В Оксфорде Л и т в ы выделяются нижний и верхний подъярусы; ниж
ний подъярус — в составе зоны Card ioce ras co rda tum и зоны Cardio
ceras zena idae . Мощность оксфордских отложений колеблется от 1 м 
( П е л а н я й ) до 165 м ( Ж е л е з н о д о р о ж н ы й ) . 

Н и ж н е о к е ф о р д с к и й п о д ъ я р у с . Отложения зоны Cardio
ceras co rda tum распространены почти на всей площади развития 
юрских пород. В западной части разрез зоны начинается серыми ж е л е 
зистыми, иногда оолитовыми песчаниками; выше залегают темноокра-
шенные алевритистые и песчанистые, иногда тонкослоистые глины или 
черные глинистые алевриты. В восточной части площади распростране
ния юры песчаники в основании р а з р е з а отсутствуют; описываемая 
зона представлена здесь серыми алевритистыми глинами. В верхней 
части зоны местами встречаются серые глинистые или песчанистые 
мергели. О б щ а я мощность нижней зоны нижнего Оксфорда составляет 
6 — 7 4 м ( Ж е л е з н о д о р о ж н ы й ) , в с. П е л а н я й 1 м. 

В о б н а ж е н и я х П а п и л е з о н а Card ioceras corda tum представлена 
темно-серыми или черными глинистыми алевритами (слои s 2 — и ) , 
в середине которых содержится прослой буровато-серого очень твер
дого сидерита мощностью 0,1—0,15 м (слой / ) . Мощность ее не
п о л н а я (5,8 м), т ак к а к более верхние с л о и размыты или удалены 
экзарацией . 

В нижней з о н е О к с ф о р д а в П а п и л е и в других р а з р е з а х Л и т в ы из
вестны Cardioceras tenuicostatum N i k . , очень характерный д л я нижней 
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части зоны в Папиле С. papllantense B o d . , а т а к ж е С. vertebrate 
( S o w . ) , С. excavatum ( S o w . ) , Perisphlnctes plicatilis ( O r b . ) , Astarte 

lithuanica B o d . , Pholadomya hemicardia R o e m . и другие виды. Ком
плекс фораминифер зоны Card ioce ras co rda tum следующий: Spirophthal-
midium birmenstorfense ( K u b l . et Z w . ) , Lenticulina bruckmanni 
( M j a t l . ) , L. tympana G r i g . , L. posttumida ( D a i n ) , L. compressaefor-
mis ( P a a l . z . ) , Vaginulina sokolovae M j a t l . , Spirillina tenuissima 
G i i m b e l , Trocholina transversarii P a a 1 z., T. nidiformis (В r u с k m . ) , 
Pseudolamarcklna jotijae G r i g . , P. furssenkoi G r i g . , Epistomina volgen-
sis M j a t l . , E. intermedia M j a t l . , E. stelligeraeformis M j a t l . , E. nemu-
nensis G r i g . , E. uhligi M j a t . emend. G r i g . , E. parastelligera ( H o f -
k e r ) , E. bruckmanni G r i g . , E. multialveolata G r i g., Epistominoides 
primaevus G r i g . , Globigerina oxfordiana G r i g , и другие виды. 

В с. Б р а з ю к а й , местечке Р а у д о н д в а р и с н и ж н я я зона нижнего 
О к с ф о р д а перекрывается породами нижнего мела, в П а п и л е и 
Пеланяй — четвертичными, а в остальных р а з р е з а х — отложениями 
верхней зоны нижнего О к с ф о р д а . 

Отложения зоны Card ioceras zena idae по сравнению с зоной 
Cardioceras co rda tum распространены на несколько меньшей площади . 
Они представлены литологическн сходными с н и ж е л е ж а щ и м и черными 
глинистыми алевритами и темно-серыми или черными алевритистыми и 
алевритовыми глинами, известковистыми, местами переходящими 
в серые глинистые мергели. В Калининградской области (с. В л а д и м и 
рово) верхи зоны Card ioceras zena idae представлены чередующимися 
серыми песчаниками и песками. 

О б щ а я мощность зоны колеблется от 5 до 62 м ( Ж е л е з н о д о р о ж 
ный) . 

Отложения верхней зоны нижнего О к с ф о р д а Ю ж н о й П р и б а л т и к и 
п о составу фауны хорошо сопоставляются с зонами Card ioce ras zena idae 
и Mar te l l iceras mar te l l i Русской п л а т ф о р м ы и зоной Pe l toce ras t r a n s -
ve rsa r ium Германии. И з характерных д л я этой зоны аммонитов в Л и т в е 
встречены Cardioceras aff. zenaidae I 1 о v., С. alternoides N i k., Peri
sphlnctes aff. wartae В u k . , а т а к ж е Amoeboceras ex gr . alternans (B u c h ) 
(Стонишкяй) . Комплекс фораминифер отличается от комплекса зоны 
Cardioceras co rda tum отсутствием некоторых форм и появлением р я д а 
новых и состоит из следующих видов: Spirophthalmidium sluifense 
Р а а 1 z., S. milioliniforme Р а а 1 z., Lenticulina quenstedti ( G i i m b . ) , 
L. nostra G r i g . , L. compressaeformis ( P a a l z . ) , Trocholina transversarii 
P a a 1 z., T. nidiformis (В r ii с k m . ) , Pseudolamarcklna jotijae G r i g . , 
P. furssenkoi G r i g . , Epistomina nemunensis G r i g . , E. uhligi M j a t l . 
emend. G r i g . , E. parastelligera ( H o f k . ) , E. bruckmanni G r i g . , E. mul
tialveolata G r i g , и др . 

На юго-западе Л и т в ы ( К а л в а р и я , Симнас , Саснава , П а н о в я й и др. ) 
нижнеоксфордские о т л о ж е н и я на зоны пока не расчленены. Здесь э т о т 

подъярус представлен серыми и темно-серыми: слюдистыми а л е в р и т а м и 
и глинами, переслаивающимися со светло-серыми крепкими, иногда 
органогенно-обломочными, местами кристаллическими, кавернозными 
известняками. В основании некоторых разрезов ( К а л в а р и я ) наблю
дается прослой крупнозернистого конгломератовидного песчаника. 

Известняки п р е о б л а д а ю т в более ю ж н ы х разрезах . В северном на
правлении количество прослоев известняков уменьшается , однако они 
прослеживаются почти до г. Ю р б а р к а с (с. К и р к и л я й ) . Мощность ниж-
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него О к с ф о р д а в юго-западной части Л и т в ы колеблется от 21 м (Сим
нас) до 49 м ( К а л в а р и я ) . 

Отложения нижнеоксфордского подъяруса почти повсеместно пере
крываются нижнемеловыми породами. В р а з р е з а х сел Стонишкяй и 
В л а д и м и р о в о ( К а л и н и н г р а д с к а я обл.) известны более высокие гори
зонты оксфордского яруса . 

В е р х н е о к с ф о р д с к и й п о д ъ я р у с . Верхнеоксфордские отло
ж е н и я распространены в центральной части Балтийской синеклизы. 
В с. Стонишкяй в нижней части р а з р е з а породы верхнеоксфордского 
возраста литологически неотличимы от подстилающих нижнеоксфорд
ских темноокрашенных алевритов и глин; выше появляются песчаные 
разновидности пород — рыхлые темно-серые алевритистые пески мощ
ностью 1,8 м. О б щ а я мощность верхнего Оксфорда в Стонишкяй состав
ляет 18,35 м. 

В с. Владимирово к верхнему Оксфорду отнесены серые и светло
серые мелкозернистые пески и песчаники с редкими оолитами; мощ
ность подъяруса здесь 40 м. 

Комплекс фораминифер , выявленный в р а з р е з е Стонишкяй, резко 
обеднен. Здесь совершенно исчезают Spirophthalmidium и Trocholina, 
п р о д о л ж а ю т существовать нижнеоксфордокие Pseudolamarcklna jotijae 
G r i g . , P. furssenkoi G r i g . , Epistomina uhligi M j a t l . emend. G r i g . , 
E. aff. parastelligera ( H o f k . ) , E. multialveolata G r i g . , E. bruckmanni 
G r i g . , единичные Lenticulina sp. Н о в ы е виды не появляются . В верхне
оксфордских отложениях был найден Amoeboceras ex gr. alternans 
( B u c h . ) . 

Комплекс спор и пыльцы оксфордских отложений Южной П р и б а л 
тики отличается следующими особенностями (Веножинскене, 1959): 
обилием Gle icheniaceae — Gleichenia angulata N a u т . , G. rasilis B o l e h.; 
многочисленностью Cupressaceae — Cupressacites minor ( M a i . ) B o l c h . ; 
х а р а к т е р н а я д л я келловея форма Caytonia oncodes ( Н о г r i s ) встре
чается очень редко. 

К верхней части отложений Оксфорда относятся т а к ж е коралловые 
известняки мощностью до 11 м, известные на з а п а д е республики 
в районе г. Прекуле . В этих породах А. Торнквистом (Tornquist , 1910) 
были определены Thamnastraea microconus Q u e n s t . , Rhynchonella 
inconstans S о w., Nucula subhammeri R o e m . и другие виды. Форамини
феры (Lenticulina sp.) в этих слоях плохой сохранности. 

Верхнеоксфордские отложения в Л и т в е перекрываются породами 
нижнемелового возраста , в Калининградской области — кимериджскими 
отложениями , которые не встречены в Литве . 

КИМЕРИДЖСКИЙ (?) ЯРУС 

Киме рид ж с кие отложения условно выделяются в разрезе сква
ж и н ы в с. Владимирово . Они представлены серыми толстослоистыми 
кварцевыми песчаниками мощностью 36 м. Песчаники мелкозернистые 
с редкими зернами оолитов. Фауна в песчаниках не была обнаружена . 
П е р е к р ы в а ю т с я они нижним мелом. 

Сходные серые глинистые песчаники мощностью 60 м известны 
к югу от К а л и н и н г р а д а , в Л и д з б а р к е - В а р м и н ь с к о м ( П о л ь ш а ) . В песча
никах, по П. К р а у з е (Krause , 1908), найдена фауна кимериджского воз-
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раста: Cardioceras volgae P a v l . , Aspidoceras acanthicum ( O p p . ) , 
Exogyra virgula S o w . Н а северо-востоке П о л ь ш и известны т а к ж е на
ходки валунов с к и м е р и д ж с к и м и Cardioceras cricki S a If. и Davisos-
phinctes lacertosus D u m . et F o n t . (Frebold, 1926). 

М Е Л О В А Я С И С Т Е М А 

Меловые отложения в П р и б а л т и к е распространены лишь на тер
ритории Литовской С С Р . Сплошным покровом они залегают на юге и 
юго-западе республики; отдельные изолированные площади их из
вестны севернее; меловые отторженцы встречены почти у границы 
с Латвийской С С Р . 

Отложения • мелового возраста изучались у ж е с начала XIX в. 
Г. Ульман (1827) , П у ш (1831—1836) и др. , исследуя о т л о ж е н и я 
Польши, указывают на присутствие мела и на территории Литвы. 

Во второй половине XIX в. выходы мела в окрестностях Гродно и 
Каунаса (Ковно) изучались Г. Берендтом (1869) и К. Гревинпком 
(Grewingk, 1872). В «меловых горах» к северу от г. Гродно К- Гревинг-
ком была собрана фауна , на основании которой возраст этих 
отложений определен как сенонский. К сенону он отнес и 
каунасский мел. 

В период с 1878 по 1895 г. изучением отложений мелового воз
раста на территории Литвы з а н и м а л с я А. Э. Гедройц (1895) , описавший 
новые обнажения в долине рек Н я м у н а с и Меркис . П о з ж е рядом иссле
дователей были обнаружены выходы меловых отложений по долинам 
рек Нямунас , Нерис , Швентойи, Меркис и вне этих долин (Jodele, 1922; 
Tomasauskas , 1925; Kaveckis, 1931; Kviasn inas -Samar inas , 1927; Dal in
kevicius, 1928, 1934; Kisner ius , 1955). 

И. Далинкевичюс (1934—1935 гг.) расчленил меловые отложения 
Литовской С С Р на нижний и верхний мел, причем в составе нижнего 
мела им выделены континентальные и морские отложения . Н а геологи
ческих картах Литовской С С Р , опубликованных И. Далинкевичюсом 
в 1936—1937 гг., д а н ы и границы предполагаемого распространения от
ложений обоих отделов меловой системы и их ярусов. 

Следует отметить литологические исследования, проведенные 
Ю. Киснерюсом (1955) , и исследования фауны фораминифер С. Абра-
мавичюте (1955, 1957). 

Меловые отложения Литовской С С Р составляют северо-западную 
часть отложений крупного мелового бассейна, простирающегося 
в Польшу и Северную Германию. Меловые отложения з а л е г а ю т транс 
грессивно на различных стратиграфических горизонтах; на юго-западе 
республики они покоятся на верхнеюрских породах ; в юго-восточном 
направлении возраст л о ж а меловых отложений быстро меняется —• от 
юры до триаса , перми, различных горизонтов верхнего и среднего 
девона, силура и нижнего кембрия . Особенностью условий з а л е г а н и я 
меловых отложений является непостоянство стратиграфического содер
ж а н и я разрезов (рис. 21) . 

С л о ж н а я к а р т и н а залегания меловых отложений н а б л ю д а е т с я и 
в районах крупнейших меловых массивов: Ю р б а р к а с — С к и р с н е м у н е и 
Варена—Валькининкай . Здесь , в долинах рек Н я м у н а с и Меркис , вы
ходят на поверхность различные горизонты нижнего и верхнего отделов 
меловой системы. В обнажениях нередко можно н а б л ю д а т ь подстила-
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ние меловых пород валунными суглинками. Пестрота и сложность усло
вий з а л е г а н и я мела наблюдаются и во многих р а з р е з а х буровых сква-

Литологи ческая 
характеристика] Фауна и срлора 

Перерыв 
Светло-серые мер
гели Известняки. 

BelemneUa lanceolata (Sinz), 
NecfuubUwareticulata(fteuss),Bo-

hiniraides ayaco(Mar$CiBicides 
~^lem6ix(Maaj 

Белый мел с кремнями] 

Стоповидные мергели 

Belemnitella langei SchaisK., 
B.mucronata Schloth,Acti 
nocamax. depressus Andre, 
Ptectina convergens (Keller), 

Wextularia Boudoulmana d'Om 

Светло-серые пес -
чанистые мергели 
с глауконитом, опо
ками и кремнями 

Перерыв 

\AcUnocamax verus Mill., Pte-
ria tenuicostata Roomer, Be -
lemniteUa aff.praecursorStol-
ley 
Stensidina exsculpta (Reuss)^ 
Anomalina infrasantonica 
Salakhm, A.stelligera Marie. 

Белый мел с кремня 
ми (к востоку) и чер-, 
ными глинами (к 
западу) 

Belemnitella propinq:ua Mo -
Berg, Jnoceramus aff. invo
lutes Sow., Ptychodus Lea-
tissimus Ag 

Светло-серые мергели, 
белый мел, известняки\ 

Jnoceramus lamarshi Parh.fSpom 
tilylusspinosus Sow.,ActinocamaA 

с7рос\по7ми~гТин7крёмн11(?1^ 
„ tenYass.,Stmsiowaprreexsculpta 1 

Перерыв -
Actinocamax plenus Blv., A. . 

Зеленовато-cepbie,snaifrprimus АгкЬ., Pecten ваШсЩ 
конитовые, глинистые,Т)ате$, Exogyra conica Sow 

* ... ,„ «„„„,. • • 1 А П о т а ц п а Saltica (Brotz), 
A. cenomanica Brotz CiBici-
des jarzevae Vassil 

карбонатные пески и 
мергели 

Перерыв 
Черные глины с гнездами 
песков, фосфоритовых 
конкреций. Перерыв. 
Зеленовато - черные, 6ес\ 
карбонатные гладко -
китовые алевриты. 
Пятнистый песчаник с . 
Фосфоритовым цементом] 
зеленовато-черные алеврит.] 
Перерыв 
Косослоистые разно
зернистые пески с 
остат/гами древесины^ 
Перерыв 

Auceliina grgphaeoides Sow, 
Corhinaprimaera BalinK., 
Odontaspis macrorhiraCope^ 
Sgnechodus recur rus Traut 
schold, Acrodus giedroyci 
DalinK., Encnodus lewesien-
sis. Mantell 

Lophias sp 
Taxodium sp. 

Рис. 21. Стратиграфическая схема меловых отложений 
(составил И. Далинкевичюс) 

жин. Ярким примером может служить разрез , пробуренный на пло
щ а д и массива В а р е н а — В а л ь к и н и н к а й : 
Cr 2 1. Белый мел 15,0 м 

2. Песчанистые глауконитовые мергели я супеси 23,0 ,, 
C t v 2 3. Глауконитовые супеси 13,7 „ 
Qui 4. Серый моренный суглинок 26,4 „ 

5, Бурый моренный суглинок 4,0 „ 
Сг 2 6. Белый мел 14,4 
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Cri 7. Глауконитовые супеси 10 2 ж 
Qii2 8. Желтоватый светло-серый моренный суглинок 9,0 , 
Сг2 9. Белый мел 2о'8 
Qn 10. Серый моренный суглинок з'з " 
Сг;. 11. Белый мел 137 " 

12. Песчанистый глауконитовый мергель и супеси 5,0 ", 
Сг ь-2 13. Зеленоватые супеси и пески с включениями белого мела, кремней . 51,7 " 
Qi i 14. Желтовато-бурый и светло-желтый песок с гравием 32,7 ,', 

В районе В а р е н а — В а л ь к и н и н к а й имеются три с к в а ж и н ы глубиной 
соответственно 214,6; 230,15 и 261,6 м с несопоставимыми р а з р е з а м и 
меловых отложений. Несопоставимы т а к ж е две с к в а ж и н ы г. Алитус 
глубиной 156 и 246 м. В с к в а ж и н а х на территории! г. К а у н а с выявлено 
присутствие нескольких меловых отторженцев . П о к а з а т е л ь н а в этом от
ношении скважина в Арёгале (1951) со следующим разрезом : 

Q ш 1. 0,0—13,3 м. Песок, внизу с галькой 13,3 м 
2. 13,3—17,7 м. Красно-бурый суглинок 4,4 ,, 

J., + T 3. 17,7—29,5 м. Черная слюдистая глина, в середине толщи с вклю
чениями кирпично-красной и голубовато-серой глины 11,8 „ 

J 3 4. 29,5—104,3 м. Черная слюдистая глина с перемятой фауной окс
фордских кардиоцератитов и пелеципод . . . . 74,8 „ 

Т 5. 104,3—108,3 м. Глина кирпично-красная с плоскостями скольжения 4,0 „ 
С г -I- J 3 6. 108,3—111,9 м. Глауконитовый песчаник и зеленовато-черная глина 

с остатками нижнемеловых лямнид 3,6 „ 
Т 7. 111,9—114,2 м. Глина кирпично-красная и зеленоватая . . . . 2,3 ., 

8. 114,2—117,7 м. Мергель доломитовый, голубовато-серый, розовый 
и коричнево-красный, доломит светло-серый . . . 3,5 „ 

Q]j[ 9. 117,7—119,25 м. Галька карбонатных, магматических и метаморфиче
ских пород (галечник) 1,5 „ 

D u 10. 119,25 м и ниже. Мергель доломитовый голубовато-серый и светло-серый. 

К а к видно из приведенного разреза , линза нижнемеловых и 
юрских пород внедрена в триасовые отложения . Порода in si tu начи
нается только с глубины 119,25 м. Непостоянство р а з р е з а и выпадение 
отдельных стратиграфических горизонтов меловых отложений в Л и т о в 
ской С С Р в некоторых случаях обусловлено, несомненно, тектониче
скими движениями . 

Отмеченное выше непостоянство разрезов меловых отложений 
Литовской С С Р в значительной мере осложняет их изучение. Л и ш ь на 
основании анализа большого количества разрезов можно сделать 
вывод о широком распространении меловых отложений в Юго-Восточ
ной Прибалтике и о приблизительной мощности различных ярусов мело
вой системы. 

НИЖНИЙ МЕЛ 

ВЕЛЬД 

Б. Галицкий и Б. Рыдзевский (1934) у к а з ы в а ю т на присутствие 
вельдских отложений в низах меловой толщи Друскининкайской сква
жины, где они представлены бескарбонатными светло-серыми суглин
ками, чередующимися с песчанистыми прослойками мощностью 21 м. 
Здесь найдены Estheria elliptica D u n k , и Cyprldea valdensis P i t t . 
Однако позже в с к в а ж и н а х г. Друскининкай ф а у н а этого возраста 
не была обнаружена . По д а н н ы м последних исследований А. Григе-
лиса, указанные отложения , вероятно, не м о л о ж е верхнеюрских. 
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К нижнемеловым о б р а з о в а н и я м относится светло-зеленая и зеле
новато-серая , песчанистая толща, по-видимому, дельтового происхожде
ния, з а л е г а ю щ а я м е ж д у фаунистически охарактеризованными юрскими 
отложениями и зеленовато-черной толщей готерив-альбских алевритов. 
П о р. Швентойи (с. Упнинкай) эта т о л щ а л е ж и т на девонских породах. 
Пески средне- и крупнозернистые, косослоистые с зернами более или 
менее р а з л о ж и в ш е г о с я глауконита . Вверху песчаной толщи присут
ствует галька , внизу наблюдаются прослойки пресноводного кварца— 
гиалита — и опаловидные образования . Нередко встречаются крупные 
куски древесины Taxodium sp. (определение К. К у б а р т а ) . Ихтиофауна 
описываемой толщи плохой сохранности, отличная от ихтиофауны выше
л е ж а щ и х алевритов готерива—альба . Мощность песков в основании 
мелового р а з р е з а колеблется от 3,2 м (Каунас ) до 16,1 м (Упнинкай) 
и больше. 

Эта т о л щ а песков прослеживается и в западном направлении 
( Б р а з ю к а й , Иотия , Ш а к я й ) , где пески становятся карбонатными (Кис-
нерюс, 1957). П о мнению И. Далинкевичюса , генетически и страти
графически эту т о л щ у можно сопоставить с немой песчаниковой тол
щей, вскрытой в Калининградской опорной скважине между фаунисти
чески о х а р а к т е р и з о в а н н ы м Оксфордом и нижним (?) мелом (с. Нивен-
ское, глубина 300—336 м). 

ГОТЕРИВ—АЛЬБ (МОРСКОЙ) 

В юго-западной части Литовской С С Р на различных стратиграфи
ческих горизонтах палеозоя и мезозоя , в том числе HI на описанной 
выше нижнемеловой песчанистой толще, трансгрессивно залегают зеле
новато-черные слюдистые алевриты. Б а з а л ь н ы й конгломерат в их осно
вании ч а щ е всего отсутствует. 

В нижнем течении р. Швентойи и в районе г. К а у н а с толща зеле
новато-черных алевритов внизу начинается галечником, состоящим 
из плоских кварцевых, кварцитовых и р е ж е полевошпатовых галек,, 
достигающих в д и а м е т р е 5 см и больше. Нередко встречаются окатан
ные кремни, фосфориты, силицифицированные юрские аммониты, окатан
ные обломки панцирей девонских рыб и пр. В галечнике и алевритах 
в виде крупных разноцветных молочно-розовых, фиолетовых и зеленых 
зерен присутствует кварц , а т а к ж е слюда и крупнозернистый глауконит. 
Обильно представлены пиритовые и особенно марказитовые конкреции 
и растительные остатки. Этот базальный слой галечника является пер
вым снизу фосфоритовым горизонтом меловых отложений Литвы. 

Цвет алевритов в зависимости от количества примеси черного 
илистого органического материала , сульфидов ж е л е з а и глауконита из
меняется от зеленовато-черного до темно-серого с едва заметным зеле
новатым оттенком. В более значительном количестве глауконит встре
чается в верхней и нижней частях описываемой толщи. Выветрелые 
разности приобретают р ж а в ы й цвет (д. У ж у п и с ) . Встречаются про
слойки голубовато-зеленой плотной жирной глины (с. П а г у н я й ) . Во 
многих р а з р е з а х толща алевритов имеет глинистый характер ; в некото
р ы х р а з р е з а х алевриты переслаиваются с песками, более или менее 
глинистыми. Встречаются редкие маломощные карбонатные прослойки 
и линзочки, а т а к ж е песчаники мощностью 0,1—0,2 м. 

Н а высоте 10—36 м от основания описываемой толщи залегает 
песчаник пятнистый, темно-серый с первичным фосфатным цементом и 

http://jurassic.ru/



МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 109 

гнездами зеленовато-желтых слабо сцементированных песков с глауко
нитом. Мощность фосфоритового песчаника (второго фосфоритового 
горизонта) 10—15 см. Его покрывает м а л о м о щ н а я т о л щ а песков, пере
ходящих в зеленовато-черные глины и алевриты мощностью до 20 м. 
Известны случаи з а л е г а н и я над ними желтовато - зеленых песков 
(с. Стонишкяй) . 

С а м а я верхняя часть нижнемеловых отложений состоит из черных 
и зеленовато-черных глин и алевритовых песков с гнездами глауконита 
и светло-желтых мелкозернистых песков. В глинах в изобилии встре
чаются фосфоритовые конкреции, имеющие блестящую черную поверх
ность, что дает основание считать их вторичными, внедренными 1 в глины 
в результате р а з м ы в а ранее образованных первичных фосфоритов . Это 
третий, наиболее богатый, фосфоритовый горизонт; мощность его дости
гает 3,0—9,5 м. 

Фаунистически нижнемеловые отложения охарактеризованы слабо . 
Известна лишь ихтиофауна , по своему облику близкая альбской ихтио
фауне Бельгии, Франции и Англии. С л а б а я изученность нижнемеловой 
ихтиофауны Средней и Восточной Европы затрудняет более точное 
сопоставление этих отложений Ю ж н о й П р и б а л т и к и с фаунистически 
изученными нижнемеловыми осадками соседних стран. Не исключена 
возможность , что низы описываемой толщи имеют более ранний воз
раст, чем альбский (неокомский ? ) , тем более, что в составе ф а у н ы 
много форм, неизвестных в альбе З а п а д н о й Европы. Этих форм нет 
и в нижнесеноманских отложениях Ю ж н о й П р и б а л т и к и . И з наиболее 
характерных для описываемых отложений форм можно у к а з а т ь сле
дующие: Corhina primaeva D a l i n k . , Odontaspis macrorhiza C o p e , 
Squalus (Acanthias) appendiculatus L e r i c h e , Synechodus recurvus 
T r a u t s c h o l d , S. nitidus A.-S. W o o d w a r d , Lamna appendiculata 
A g . , Squatina decipiens D a l i n k . Особенно х а р а к т е р н а первая из ука
занных форм. 

Некоторое представление о возможном возрасте этих отложений 
дает их сопоставление с нижнемеловыми отложениями о. Борнхольм , 
где первичная фосфоритовая плита является нижнеальбской ; фосфориты 
ж е верхнего альба являются вторичными. 

ВЕРХНИЙ МЕЛ 

СЕНОМАНСКИИ ЯРУС 

Н а д черными нижнемеловыми бескарбонатными глинами с гнез
дами глауконитовых песков и фосфоритов з а л е г а ю т карбонатные зеле
новато-серые, мелко- и среднезернистые глинистые пески с фауной рыб 
и беспозвоночных нижнесеноманского возраста : Actinocamax primus 
А г k h., Pecten balticus D a m e s , P. orbicularis S о w., P. robinaldinus 
d ' O r b . , Exogyra conica S о w. В некоторых р а з р е з а х ( К а у н а с ) известны 
единичные находки Aucellina cf. gryphaeoides S o w . ; в ряде с к в а ж и н 
(Алитус) они встречаются в изобилии, что, по-видимому, объясняется 
наличием в последнем случае более низких, т. е. альбских, горизонтов, 
охарактеризованных фауной беспозвоночных. В составе ихтиофауны по
являются Corax falcatus A g., Ptychodus decurrens A g., неизвестные 
в н и ж е л е ж а щ и х зеленовато-черных бескарбонатных нижнемеловых от
л о ж е н и я х . 
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В нижней части: р а з р е з а зеленовато-серых песков и алевритов за
метны п р и з н а к и трансгрессивного з алегания ; присутствует крупно- и 
среднезернистый разноцветный к в а р ц и крупнозернистый глауконит. 
В 1,5—2 м над их основанием залегает фосфоритовый горизонт, кото
рый в р я д ли можно считать самостоятельным. Фосфориты здесь боль
шей частью мелкие с черной, несколько изъеденной поверхностью, 
серые в изломе. По-видимому, они вымыты и з н и ж е л е ж а щ и х черных 
нижнемеловых глин ( К а у н а с ) . 

Выше залегают более мелкозернистые зеленовато-серые карбонат
ные глинистые пески с той ж е фауной. Появляются песчаниковые про
слойки с повышенной карбонатностью. В составе фауны встречаются 
Actinocamax primus A r k h . , Exogyra conica S o w . , Pecten asper L a m . , 
Pteria (Oxytoma) pectinata S o w . 

В верхней части описываемых глинистых песков и песчанистых глин 
заметны следы переотложения . Д л я нее характерно т а к ж е появление 
фосфоритизированных окаменелостей. Э т о — ч е т в е р т ы й горизонт фос
форитов. П о я в л я ю т с я угловатые включения пород почти такого ж е со
става, как и в м е щ а ю щ и е ; глауконитовый песок становится средне- и 
крупнозернистым. Ф а у н а принимает смешанный облик: наряду с нижне-
сеноманскими ф о р м а м и (Pecten asper L a m . и др.) появляются средне-
сеноманские Schloenbachia varians S o w . , Lingula krausei D a m e s и 
верхнесеноманский Actinocamax plenus В 1 v. 

Следует отметить, что карбонатность глауконитовых глинистых 
алевритов и песков возрастает вверх п о разрезу сеномана, достигая 
местами 4 0 — 5 0 % , в таком случае порода является глауконитовым мер
гелем 

И з сеноманских пород известна т а к ж е микрофауна : Anomalina 
cenomanica B r o t z . , Cibicides jarzevae V a s s i l . , A. barthelini K e l l e r , 
flabellina elliptica ( N i l s s . ) , Frondicularla angusta N i 1 s s. (определе
ния С. А б р а м а в н ч ю т е ) . 

Мощность сеноманских отложений на территории Литовской С С Р 
достигает 24,3 м ( К а у н а с ) ; в з а п а д н о м направлении она убывает 
( Н и д а — ' 1 7 м), в ю г о - з а п а д н о м — в о з р а с т а е т . 

В районе г. Гданск сохранились средне- и верхнесеноманские отло
жения (села Ю р а т а , К а р в е ) . Н а юге и юго-востоке, в Белорусской С С Р , 
по д а н н ы м М. М. Н а п е н к о и В. С. Акимец (1958) , мощность альбских 
и сеноманских отложений колеблется от нескольких метров до 57 м. 

Н а д глауконитовыми нижнемеловыми и сеноманокими отложениями 
залегает т о л щ а меловых мергелей, белого мела и опоковидных мерге
лей. Фаунистически эта т о л щ а охарактеризована слабо, но по мере раз 
вития микропалеонтологических исследований выявляется возможность , 
выделения в этой толще всех ярусов верхнего мела, до маастрихтского 
включительно. 

ТУРОНСКИЙ ЯРУС 

О т л о ж е н и я туронского яруса в пределах Литовской С С Р просле
ж и в а ю т с я в виде незначительной п о мощности толщи от ю ж н о й гра
ницы республики д о ее северных пределов . Н а севере мощность толщи 
убывает . 

Н а размытой поверхности сеномана в основании р а з р е з а туронских 
отложений н а б л ю д а ю т с я скопления ракуши, в том числе и туронских. 
актинокамаксов (Actinocamax cf. intermedius A r k h . ) , сильно пострадав-
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ших вследствие корразии. Н а д этим конгломератовидным скоплением 
ракуши залегает меловой мергель с глауконитом, переполненный приз-
мочками иноцерамов и битой ракуши. Н е р е д к о наблюдаются черные 
фосфориты, переотложенные из сеноманского яруса (пятый фосфорито
вый горизонт) . Все эти литологические особенности п р и д а ю т породе 
характерный облик так называемой «сурки», широко известной на Рус
ской платформе к востоку от Литовской С С Р . В ы ш е по разрезу наблю
даются светло-серые .мергели с белым мелом и песчанистыми прослой
ками. В мелу над «суркой» залегают белые и светло-желтые фосфо
риты (шестой фосфоритовый горизонт) . Твердые разности мела прини
мают характер известковых прослоев . В белом мелу встречаются и 
кремни. 

Фауна более богато представлена в белом мелу: Inoceramus 
lamarcki P a r k . , Spondylus splnosus S o w . , Actinocamax bornholmensis 
S t o l l e y , A. intermedins A r k h . , Rhynchonella octoplicata S o w . , Tere-
bratulina strlatula M a n t . , Serpula gordialis S c h l o t h . , Ptychodus mam-
millarls Ag. Фауна фораминифер представлена х а р а к т е р н ы м д л я 
турона комплексом: Bolivinita ex gr. eouvigerinlformis K e l l e r , Anoma-
lina kelleri V a s s., A. ammonoides ( R e u s s ) , Reussella kelteri V a s s . , 
Stensioina praeexculpta ( K e l l e r ) , Marsonella oxycona ( R e u s s ) . 
В меловом отторжение, встреченном в Пренайской скважине , был об
наружен и нижнетуронский Inoceramus labiatus S c h l o t h . 

У к а з а н н а я фауна свидетельствует о присутствии в п р о ш л о м в мело
вых отложениях Литвы образований нижнего и верхнего турона. Воз
можно, что к переходному горизонту от верхнетуронского к коньяк-
скому ярусу следует относить и белый мел с кремнями и часто встре
чающимся Spondylus spinosus S o w . В северо-западном направлении 
туронакие осадки в сильной степени обогащаются терригенный мате
риалом. Карбонатность этих отложений сильно уменьшается , п о я в л я 
ются серые слабокарбонатные и черные бескарбонатные глины. 

В коренном залегании туронский м е л доступен исследованию 
в районе г. Каунас , в некоренном — в окрестностях сел Мелупис , П а -
меркис и некоторых других (район В а р е н а — В а л ь к и н и н к а й , с. Пеле-
конис к югу от г. Вильнюс) . 

Мощность туронского яруса увеличивается от 6 м на з а п а д е до 
15—20 м на юге, достигая в юго-восточном направлении в Белорус
ской С С Р 79 м (Б . С. Акимец) . 

КОНЬЯКСКИЙ ЯРУС 

Отложения нижнеконьякского яруса представлены белым мелом 
с кремнями. Коньякский мел является наиболее чистой разновидностью 
мела на описываемой территории ( содержание С а С 0 3 достигает 
9 5 — 9 7 % ) . В районе г. Советск м а л о м о щ н ы е отложения данного воз
раста представлены, к а к и туронские, черными глинами с незначитель
ными! мергелистыми прослойками. 

В белом мелу с кремнями встречается довольно богатая ф а у н а : 
Actinocamax westfalicus S с h 1 ii t е г, Balemnltella propinqua M о b e r g, 
Inoceramus aff. involutus S o w . , Inoceramus sp. , Ostrea semlplana S o w . , 
Spondylus spinosus S o w . , Terebratulina strlatula M a n t . , T. gracilis 
S c h l . , Rhynchonella pllcatilis S o w . , Terebratula sp., Pollicipes laevissi-
mus Q u e n s t . , Scalpellum sp., Porosphaera globularis P h i l . , Ptychodus 
latlssimus A g., Lamna appendiculata A g., Enchodus s p . 
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Выше по р а з р е з у белый мел переходит в светло-серые мергели 
-с более редкой фауной. Здесь п р е о б л а д а ю т иноцерамы, встречаются 
Belemnitetla propinqua M o b . , Antinocamax verus M i l l e r . 

Коньякские отложения в Литовской С С Р в первичном залегании 
н а б л ю д а ю т с я исключительно редко (р. С а н а ш а ) . Указанная выше 
ф а у н а встречается в отторжение белого мела с включением черных глин 
у с. Соломянка в окрестностях г. К а у н а с . Отторженцы коньякского воз
раста встречены т а к ж е в районе В а р е н а — В а л ь к и н и н к а й . 

С А Н Т О Н С К И Й Я Р У С 

П о р о д ы сантонского я р у с а представлены светло-серыми мелоподоб-
ными, песчанистыми мергелями с включениями кремня, на севере — 
с опоками, местами п е р е х о д я щ и м и в окремнелые глауконитовые мер
гели. В северо-западном направлении их карбонатность сильно падает. 
В мергелях в виде отдельных зерен и скоплений часто встречается 
глауконит. Сантонские отложения з а л е г а ю т несогласно на коньякских, 
туронских и сеноманских породах и обычно начинаются конгломерато-
видными, нередко окремнелыми песчанистыми мергелями. Верхняя гра
ница сантонского яруса в Литовской С С Р прослежена недостаточно. 

Сантонские отложения юга Л и т в ы характеризуются большой кар-
бонатностью и разнообразной , более богатой фауной, в составе кото
рой присутствуют Actinocamax verus M i l l e r , Belemnitetla aff. prae-
cursor S o t 1 l e y ; в опоковидных в а л у н а х встречаются Pteria tenui-
costata R o e m e r . Ч а с т о находимые в них фосфоритизированные и 
•окремнелые губки: относятся, по-видимому, т а к ж е к сантонокому ярусу. 
Ф а у н а ф о р а м и н и ф е р богата , особенно на юге. Н а и б о л е е характерными 
ф о р м а м и я в л я ю т с я : Stensioina exsculpta ( R e u s s ) , Spiroplectamina 
rosula ( E h r e n b e r g ) , Anomalina infrasantonica В a 1 a k h m., Flabel-
lina rugosa d 'O r b. , Frondicularia inversa R e u s s , Bolivinita eleyl 
( C u s h m a n ) , Anomalina stelligera M a r i e , A. clementiana va r . 
( d ' O r b ) , A. menneri K e l l e r , Cibicides temirensis V a s s i l . , Ataxo-
phragmium orbignyniformis M j a t l . , Pullenia quinqueloba R e u s s , 
Globotruncana lapparenti B r o t z e n и др . 

Сантонские опоковидные мергели образуют толщу мощностью до 
50 ж и более. Они встречены во многих с к в а ж и н а х в Литовской С С Р 
( К у р ш ю Н е р и я , район г. Советск, Пильвишкяй , Сейрияй, Друскинин
к а й ) . Отторженцы сантонских отложений распространены в районе 
В а р е н а — Валькининкай . 

К А М П А Н С К И И Я Р У С 

Р е з к о й границы м е ж д у сантонскими и кампанскими отложениями 
не н а б л ю д а е т с я и только выше по р а з р е з у опоковидные мергели обога
щ а ю т с я белым мелом, примесь песка становится менее заметной, опоки 
принимают сравнительно однородный характер . Силицификация пород, 
особенно в районе г. Советск, в ы р а ж е н а более резко. Часто отмечается 
примесь глауконита . 

В окремнелых породах нижнекампанского , т а к ж е к а к и сантон
ского, яруса встречается довольно богатая , но малоизученная фауна . 
Т а к к а к отложения данного возраста известны главным образом по 
р а з р е з а м буровых скважин , то о м а к р о ф а у н е кампанского яруса прихо
дится судить в основном по находкам в валунах . По всей территории 
республики в гравийных т о л щ а х очень часто встречаются обточенные 
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ростры Belemnitella mucronata S c h l o t h . , в песчаниках найдены Acti
nocamax depressus A n d r e e , Rhizopoterion cervicorne. Из фораминифер , 
характерных д л я кампанских отложений, С. Абрамавичюте найдены: 
Plectina convergens ( K e l l e r ) , Bolivinoides ex gr . decoratus J o n e s . , 
Textularia baudouiniana d ' O r b . , Anomalina monterelensis M a r i e . 

К верхнекампанскому ярусу относится значительная часть р а з р е з а 
меловых пород, образующих так называемые «меловые горы» (Мялы) 
к северу от г. Гродно. Здесь встречен писчий мел с включениями крем
ней и с фауной: Belemnitella mucronata S c h l o t h . , Echinocorys ovatus 
L a m . , Gryphaea vesicutaris L a m . , Rhynchonella limbata S c h l o t h . 
В верхней части разреза встречена и Belemnitella langei S c h a t . (Le-
lesius, 1954). Кампанский мел образует здесь довольно мощную толщу 
несомненно отторженцевого характера . 

Обнажения кампанского мела в Литовской С С Р неизвестны. П о 
данным скважин, мощность кампанских отложений на юге Л и т в ы до
стигает 40 м, к з а п а д у она несколько возрастает . 

В Белорусской С С Р кампанский ярус представлен белым писчим 
мелом, участками окремнелым, мощностью около 35 м. 

МААСТРИХТСКИЙ ЯРУС 

Маастрихтские отложения о б н а р у ж е н ы рядом скважин к з а п а д у 
от р. Неман (Вилкавишкис , П и л ь в и ш к я й ) , в крупных отторженцах 
района с. Скирснемуне и др . Они представлены светло-серыми, часто 
слюдистыми мергелями с бедной фауной. 

Фауна фораминифер свидетельствует о несомненно маастрихтском 
возрасте этих отложений: Neoflabellina reticulata ( R e u s s ) , Bolivina 
incrassata R e u s s , Bolivinella laevis (В e i s s e 1), Bolivinoides draco 
( M a r s s . ) , Cibicides bembix ( M a r s s . ) . 

К М а а с т р и х т у следует отнести и верхнюю часть р а з р е з а меловых 
пород, образующих «меловые горы» у г. Гродно. Здесь в известняках 
мощностью 4,2 м встречена богатая ф а у н а : Belemnitella lanceolata 
S c h l o t h . , Baculites aff. anceps d ' O r b . , Pecten acuteplicatus S c h l o t h . , 
Nucula truncata N i l s s , Cardium vindinense d ' O r b . , многочисленные 
гастроподы и губки (Tulejko-Kongielowa, 1937). 

В Белорусской С С Р маастрихтские отложения представлены серо
вато-белым мелом и светло-серыми слюдистыми 1 мергелями мощностью 
до 35 м. В Северо-Восточной Польше и в Калининградской области эти 
отложения имеют песчанистый характер . В и д и м а я мощность маастрихт
ских образований в Литовской С С Р около 40 м. 

ДАТСКИЙ ЯРУС 

П о данным польских геологов (Самсонович, 1953), датские отло
жения широко распространены в центральной и северо-восточной 
частях Польши и представлены светло-серыми мергелями. Н а л и ч и е 
светло-серых мергелей в Литовской С С Р , з а л е г а ю щ и х на бакулитовых 
слоях маастрихтского яруса , бесспорно, но принадлежность и х к дат
скому ярусу еще требует подтверждения . 

В заключение следует отметить, что из большого числа скважин , 
частично вскрывших и л и прошедших всю толщу меловых отложений, на 
территории Литовской С С Р в настоящее время выделены более н а д е ж 
ные, в р а з р е з а х которых нижние горизонты описываемой толщи, по-
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видимому, не смещены. П о данным этих скважин, в пределах Литвы 
• абсолютные отметки подошвы меловых отложений колеблются от —220 
до + 5 0 м. Падение нижней поверхности меловых отложений юго-юго-

, з ападное под углом около 0°Т. 
Н а территории Литовской С С Р мощность полного разреза меловых 

отложений еще не вполне выявлена ; предполагается , что она состав
ляет около 200—250 м. С р а в н и в а я общую мощность меловой системы 
на территории Л и т в ы с мощностью отложений данного возраста в со
предельных областях , видим, что в з ападном и юго-западном направле
ниях она нарастает ( Л ю б л и н — больше 8 0 0 м , Л и д з б а р к — 3 4 7 м , П и ш - -
400 н, К а л и н и н г р а д — несколько больше 300 м, Полеск — 313 м). Мощ
ность нижней глауконитовой алеврито-песчано-глинистой толщи 
в Литовской С С Р 50—70 м и значительно увеличивается в направлении 
Гданской бухты, где, по-видимому, у ж е в нижнемеловое время суще
ствовала депрессия. Н а р а с т а н и е мощности верхнемеловых отложений 
в этом направлении происходит главным образом за счет увеличения 
мощности сантонских меловых мергелей и белого мела. 

Карбонатность верхнемеловых отложений к з а п а д у и северо-западу 
сильно падает , роль терригенных компонентов возрастает, и верхне
меловые фации принимают глауконитовый песчанистый, к северу — 
опоковидный характер . 

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Палеогеновые отложения на территории Литовской С С Р широкого 
распространения не имеют. Они известны в южной части Литвы в Каль -
в.арийском, Симнасском, Л я з д и й с к о м и Вейсейском районах, а т а к ж е 
прослеживаются неширокой полосой вдоль долины р. Нямунас в райо
нах Д р у с к и н и н к а й и Алитус. Палеогеновые отложения образуют не
большие обнажения близ уреза воды р. Н я м у н а с у с. Варвишкес (на 
границе с Белорусской С С Р ) и в окрестностях г. Алитус, у с. Пуня, но 
в большинстве у к а з а н н ы х пунктов они представляют собой перемещен
ные ледником отторженцы. 

Описываемые отложения трансгрессивно залегают на маастрихт
ских и кампанских образованиях верхнего мела и часто выходят на до-' 
четвертичную поверхность или покрываются неогеновыми образовани
ями. О т л о ж е н и я палеогеновой системы Л и т в ы представлены в основном 
терригенными песчано-глинистыми породами. П о условиям образования 
это отложения морского происхождения . Мощность их достигает 56,3 м 
( К а л в а р и й с к а я с к в а ж и н а ) . 

М а к р о ф а у н а в палеогеновых отложениях Литвы очень бедна, 
и стратиграфическое расчленение их произведено на основании изуче
ния фораминифер и по д а н н ы м палинологических исследований. 

. Палеоген на территории Л и т в ы представлен нижним палеоценом 
и верхним эоценом. 

НИЖНИЙ ПАЛЕОЦЕН 

В конце 1958 и в начале 1959 г. при бурении скважин в юго-запад
ной части Литвы ( К а л в а р и я , Симнас , Вейсеяй) была вскрыта т о л щ а п е -
счано-глинистых отложений нижнего палеоцена мощностью 11,5—56,3 ж. 
Представлена она песками светло-серыми и серыми с зеленоватым от
тенком, карбонатными , мелко- и среднезернистыми, глинистыми с п р о -
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слоями песчаника, сцементированного кремнисто-карбонатным це
ментом. 

М а к р о ф а у н а встречается здесь очень р е д к о — наблюдаются от
дельные обломки раковин пелеципод и гастропод; микрофауной породы 
охарактеризованы по всему разрезу . А. Григелис (1959) отмечает, что* 
здесь найдены виды фораминифер , известные из нижнего палеоцена 
центральной части Днепровско-Донецкой впадины, палеоцена Швеции 
и Центральной Польши. Характерными, постоянно присутствующими 
видами выявленного комплекса фораминифер являются : Guttullna 
ipatovcevi V a s s., Alabamina wilcoxensis T о u 1 m., Anomalina donica. 
( B r o t z . ) , Cibicides tectus V a s s., Karreria fallax R z e h . В нижней 
части разреза присутствуют редкие, характерные для меловых о т л о ж е 
ний формы, известные т а к ж е в палеоцене . Х а р а к т е р н о отсутствие агглю
тинированных фораминифер . Мелкие пятикамерные Globototalia и Glo
bigerina встречаются редко. Споры и пыльца в нижнепалеопеновых. о т 
ложениях не найдены. 

ВЕРХНИЙ ЭОЦЕН 

Верхнеэоценовые отложения развиты широко и встречаются, п о ч т 
по всей площади распространения палеогена . 

Д е т а л ь н о изучен разрез верхнего эоцена Друскининкайской опор
ной скважины (д. Н е р а в а , 2 км к северо-востоку от г. Д р у с к и н и н к а й ) . 
Под четвертичными отложениями на глубине 64,55 м вскрыта 11-метро
вая толща песков темно-зеленого, зеленовато-серого и светло-зеленого 
цвета. Пески эти алеврито-глинистые, полимиктовые, в нижней части 
разреза содержат большое количество крупных прозрачных кварцевых 
зерен. В основном песок состоит из бесцветного кварца ( 5 7 — 8 1 % ) , 
глауконита ( 7 — 3 2 % ) , желтоватого полевого ш п а т а (микроклин 8— 
1 6 % ) , листочков светлой слюды (мусковит 1—5%) и единичных зерен: 
кремня, пирита и карбонатов . Аналогичные отложения встречены в двух 
водозаборных с к в а ж и н а х г. Друскининкай : в скважине , расположенной: 
на бровке склона долины рч. Ратнича , в интервале 75—82 ж, и в сква
жине, расположенной на территории водозабора , в интервале 81—86 ж. 

Верхнеэоценовые глауконитовые пески мощностью до 4—6 м встре
чены т а к ж е в с к в а ж и н а х г. Алитус. Одной из этих с к в а ж и н в интервале 
50,6—60,0 м вскрыты палеогеновые отложения , представленные рыхлым 
бескарбонатным, глауконитовый песчаником. Палеогеновые отложения 
района г. Алитус в отличие от Друскининкайского района , в р я д ли 
находятся в коренном залегании. Аналогичные о т л о ж е н и я были вскрыты 
и Вейсеяйской скважиной в интервале 98,9—109,5 м. 

Микрофауна верхнего эоцена была изучена по кернам опорной 
Друскининкайской с к в а ж и н ы В. С. Акимец, А. В. Фурсенко и К. В . Фур-
сенко. В нижней части толщи на глубине 75,0—75,95 м выявлена до
вольно разнообразная и многочисленная ф а у н а фораминифер , п р е д 
ставленная следующими ф о р м а м и : Haplophragmoides sp:, Spiroplectam-
mina sp., Clavulina sp., Marginulina fragaria G u m b . , Cristellaria sp. , 
Polymorphin idae , Uvigerina costellata М о г . , U. jacksonensis G u s h m . , 
U. asperula С z., Valvulineria iphigenia S a m., Guroidina soldanii d 'O r b. , 
Eponides umbonatus ( R e u s s ) , Globigerina ex gr . bulloides d ' O r b . , 
Anomalina ex gr. grosserugosa G u m b . , Anomalina sp., Planulinacostata 
(H a n t k e n ) , Cibicides sp. Кроме того, на глубине 75,95 м обнаружены 
Bulimina truncata G u m b . , Bolivina ex gr . acenariensis ( C o s t a ) , 
Angulogerina sp., Siphonina orientalis М о г . , Globigerina acquilateralis 
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( B r a d y ) . В. С. Акимец с р а в н и в а л а упомянутый выше комплекс форм 
"с фораминиферовой фауной палеогеновых отложений Украинской С С Р , 
Северного К а в к а з а и зоны Clavul ina szaboi Венгрии. 

У к а з а н н ы е отложения очень похожи на отложения так называемой 
«глауконитовой формация» Самбии, фауна которой имеет наибольшее 
сходство с фауной латторфских отложений Германии. Однако латторф-
ские отложения в последнее время В. Крутцшем и Д . Лотшем (Krutzsch, 
Lotsch, 1957) относятся не к нижнему олигоцену, а к верхнему эоцену. 
А. В . Ф у р с е н к о и К- В. Фурсенко (1958) на основании изучения фора
минифер, а С. С. М а н ы к и н (1958) —спорово-пыльцевого комплекса от
носят палеогеновые отложения , встречаемые в северо-западной части 
Гродненской области Белорусской С С Р , т а к ж е к верхнему эоцену. Та
кого ж е мнения придерживается и А. Веножинскене (1959), проводив
ш а я палинологические исследования палеогеновых отложений скважин 
Д р у с к и н и н к а й и Вейсеяй. Выделенный здесь спорово-пыльцевой комп
лекс сопоставлен со спорово-пыльцевым комплексом латторфских отло
жений С а м б и и («Синяя земля») и северо-западной части Гродненской 
области (д. Меловые Г о р ы ) . 

Спорово-пыльцевой комплекс во всех у к а з а н н ы х выше пунктах 
очень сходный, особенно по составу растительности, а процентное со

д е р ж а н и е пыльцы встреченных форм т а к ж е изменяется не очень резко. 
В спорово-пыльцевом комплексе верхнего эоцена Литвы, а т а к ж е Ка
лининградской области и северо-западной части Гродненской области 
преобладает пыльца Pinus подродов Haploxylon и Diploxylon (20— 
3 0 % ) , на втором месте Taxodiaceae (7—10) ; пыльца Sciadopitys. Glyto-
strobus, Podocarpus встречена в небольшом, но постоянном количестве. 
Среди покрытосеменных п р е о б л а д а е т пыльца широколиственных листо
падных пород из семейства F a g a c e a e . Постоянно встречается пыльца 
Pterocarya, Carya, Engelhardtia, Nycca, Rhus, Ilex, Castanea. Н а б л ю 
дается довольно большая примесь пыльцы бореальных сережкоцветных 
родов Betula и Alnus. П ы л ь ц а вечнозеленых растений Myrtaceae встре
чается в небольшом количестве. 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Неогеновые отложения развиты в восточной части Литвы на отдель
ных небольших участках в Аникшчяйском и Коварском районах. Они 
встречены т а к ж е с к в а ж и н а м и в Муснинкай , Друскининкай , Тургеляй 
и в окрестностях г. Вильнюс. В Аникшчяйском и Коварском районах 
неогеновые отложения о б н а ж а ю т с я на р. Швентойи и на ее притоках 
Акниста, Варис , Ш л а в е . Они з а л е г а ю т на размытой поверхности средне
девонских кварцевых песков и пестроцветных глин. В скважине г. Друс 
кининкай образования данного возраста з алегают на палеогеновых 
глауконитовых песках , в с к в а ж и н е Тургеляй — на верхнемеловых отло
жениях , а в с к в а ж и н а х г. Вильнюс — на нижнемеловых. Неоген Литвы 
представлен миоценом и плиоценом. 

Неогеновые отложения в смежных с Литовской С С Р областях, на
пример на Самбийском полуострове и в окрестностях г. Гродно из
вестны с п р о ш л о г о столетия. Е. Г. Ц а д д а х в 60-х годах XIX в. подраз 
д е л и л третичные отложения С а м б и и на глауконитовую формацию (па
леоген) и буроугольную формацию (неоген) ; О. Геер (Heer , 1869) под
робно описал флору буроугольной формации Самбии; следует отметить 
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работы А. Торнквиста (Tornquist , 1910), Р . К р а у з е (Krause , 1933), 
В. Майера (Maier , 1914), О. Линстова (Lins tow, 1922) и др . 

В Литве неогеновые отложения были о б н а р у ж е н ы И. Д а л и н к е в и -
чюсом (Dal inkevicius , 19331) в о б н а ж е н и я х р. Швентойи, где отмечены 
выходы мелкозернистых углистых песков. Б. Галицкий (Hal icki , 1938) 
выделил неогеновые отложения в с к в а ж и н а х г. Вильнюс. Н а геологиче
ской карте 1949 г. И. Далинкевичюсом (Dal inkevicius , 1950) отмечено 
присутствие неогеновых слоев в скважине с. Муснинкай . Возраст нео
геновых отложений уточнила О. К а й к а р и т е (1952) , определившая 
споры и пыльцу в двух о б р а з ц а х из обнажений р. Варис . Эти отложе
ния она отнесла к олигоцену — миоцену. Неогеновые отложения Л и т в ы 
и Самбии изучала А. Балтаките -Веножинскене (Ba l t aky te—Vieno-

zinskiene, 1956, 1959), расчленившая их на основе палинологических 
данных на миоценовые и плиоценовые. 

Неоген Литвы представлен континентальными отложениями . Это 
в основном белые, серые и серовато-бурые кварцевые пески различного 
гранулометрического состава с прослоями глин и линзами углистых 
песков. Мощность неогеновых отложений Л и т в ы колеблется от 2 до 
30 м. Фауна в отложениях данного возраста не найдена . Крупные 
остатки растений встречаются очень редко, но эти отложения с о д е р ж а т 
богатый спорово-пыльцевой комплекс. 

МИОЦЕН 

Миоценовые отложения известны в долинах р. Швентойи и ее п р и 
токов Акниста, Варис, Элма , Ш л а в е , в окрестностях г. Аникшчяй; они 
обнажаются у д. Гиляй, а т а к ж е были вскрыты в к а р ь е р а х деревень Шей-
минишкеляй и Нюронис. Это — континентальные осадки озерно-речного 
происхождения, представленные снежно-белыми и серыми кварцевыми 
песками, местами с прослоями серых глин и суглинков. Пески мелко
зернистые, пылеватые (фракции > 0 , 2 мм составляет около 80—-95%Ь 
сравнительно хорошо отсортированы и окатаны. Мощность миоценовых 
отложений от 2 до 4—5 м. 

Миоценовые отложения были исследованы палинологически в ряде 
разрезов Литвы, а т а к ж е и Самбии. Б ы л выделен следующий спорово-
пыльцевой комплекс: Myr taceae — единично; Carya sp. 0 , 4—4%; Ptero-
carya sp. 1,4%; Picea sp. — е д и н и ч н о ; Podocarpus sp. — единично; P i n u s 
sp. подрода Hoploxylon 6—50%; Pinus sp . 2 — 1 3 % ; T a x a c e a e 0 , 5 — 1 1 % ; 
Tsuga sp. 0 , 5 — 3 % ; Taxodiaceae (Sequoia, Taxodium) 5 — 4 5 % ; Sciadopi
tys sp. 0 , 5 — 3 % ; Cupressaceae 2 — 1 2 % ; Tilia sp. — единично; Ilex sp. 
0 , 5 — 3 % ; Acer sp. 0 ,3—2%; Nyssa sp. 0 , 3—7%; Rhus sp. 1,5—5,4%; Li-
quidambar sp. — единично; Magno l i aceae 1—2%; Engelhardiia sp. 0,5— 
3 % ; Platycarya sp. — единично; luglans sp. 1—2%; Quercus sp. 1,5—6%; 
Fagus sp. 1,5—5%; Castanea sp. 1,5—5%; Ulmus sp. — единично; Be
tula sp. 0 , 5 — 5 % ; Atnus sp. 1—26%; Salix sp. 0 ,3—1,3%; Carpinus sp. 
1—5%; Corylus sp. 0 ,9—6%. 

Спорово-пыльцевой комплекс миоцена близок к комплексу верхне-
эоценовых (латторфских) отложений. В нем отмечаются представители 
тех ж е типов пыльцы и спор, но процентное их содержание различно. 
В спорово-пыльцевом комплексе миоцена, как видно из приведенных 
выше данных, преобладает пыльца Pinus и Taxodiaceae, Sciadopitys при
сутствует постоянно, но в небольшом количестве. Д о в о л ь н о широко рас
пространена пыльца листопадных теплолюбивых пород luglans, Ptero-
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carya, Carya, Engelhardtia, Nyssa, Rhus, Ilex, Castanea, Fagus, Quercus. 
Встречены единичные зерна пыльцы Llquidambar, Magnol iaceae , Myr ta -
ceae , Platycarla, ТШа. Постоянно присутствует пыльца Betula и Alnus. 
Увеличение количества Alnus связано с началом уменьшения пыльцы 
Taxod iaceae и происходит очень резко. П ы л ь ц а травянистых растений 
присутствует в небольшом количестве. П ы л ь ц а Ericaceae и Gramineae 
встречается ч а щ е и почти постоянно во всех образцах , a Rosaceae, 
Typha, Potomogeton, Artemisia, Composi tae , Leguminosae , Chenopodia-
ceae лишь в некоторых из них. С о д е р ж а н и е спор папоротников незна
ч и т е л ь н о — не более 2 — 5 % от общего количества. 

Н а основании палинологических данных можно предположить , что 
на территории Ю ж н о й Прибалтики во время накопления миоценовой 
толщи росли смешанные леса с большой примесью хвойных и широко
лиственных, умеренно теплолюбивых пород . И з хвойных преобладала 
сосна. В о з м о ж н о , что в связи с широким развитием песчаных отложе
ний были распространены сосновые боры, приуроченные к возвышен
ным участкам рельефа . В пониженных увлажненных местах росли 
таксодиевые, ольха и другие влаголюбивые растения. Климат в миоце
новое время , по-видимому, был теплым и в л а ж н ы м . 

ПЛИОЦЕН 

Плиоценовые о т л о ж е н и я на территории Литовской ССР распрост
ранены более широко, чем миоценовые. Они о б н а ж а ю т с я в долине 
р . Швентойи у деревень Д а у м а н т а й и Вестигала , а т а к ж е вскрыты сква 
ж и н а м и в городах Друскининкай , Тургеляй и Вильнюс. Представлены 
плиоценовые отложения континентальными осадками , в основном реч
ного происхождения . Это белые и серые кварцевые пески с линзами 
и прослоями серых глин и суглинков. Мощность прослоев редко пре
вышает 5 см. П о сравнению с миоценовыми плиоценовые пески х у ж е 
отсортированы и окатаны и являются более крупными. Часто в песках 
н а б л ю д а е т с я хорошо в ы р а ж е н н а я косая слоистость. Мощность плио
ценовых отложений обычно не превышает 4—10 м, а в скважине Турге
л я й достигает 30 м. 

Описываемые отложения содержат довольно богатый спорово-
пыльцевой комплекс , приуроченный к глинистым прослойкам и угли
стым серым пескам. В белых кварцевых песках пыльца и опоры не об
н а р у ж е н ы . 

Палинологический комплекс данного возраста на территории Литвы 
состоит из п ы л ь ц ы следующих растений; Tsuga sp. — очень редко; 
Abies sp. — очень редко; Picea sp. — единично; Pinus sp. подродов Hap-
loxylon и Diploxylon 4 5 — 8 0 % ; Taxod iaceae — до 6 % ; Cupres saceae 2 % , 
Castanea sp . — единично; Rhus sp. — единично; Nyssa sp. — очень редко; 
Ilex sp. — очень редко; Quercus sp. 2 — 9 % ; Tilia sp. — единично; Ulmus 
sp . 1—2%; Carpinus sp. 0 , 5 — 1 % ; Corylus sp. до 1%; Salix sp. 1—3%; 
Alnus sp. 2 — 9 % ; Betula sp. 18—40%. 

В спорово-пыльцевом комплексе плиоцена по сравнению со спорово-
пыльцевым комплексом миоцена возрастает процентное содержание 
пыльцы сосны. С о д е р ж а н и е Taxodiaceae резко уменьшается. П ы л ь ц а 
листопадных теплолюбивых пород Nyssa, Rhus, Ilex, Castanea, Fagus, 
Carya, Juglans содержится в незначительном количестве. Ч а щ е встре
чается пыльца дуба . Увеличивается количество пыльцы березы. Ольха 
присутствует постоянно, но сравнительно в небольшом количестве. 
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Пыльцы травянистых растений здесь содержится больше, чем в миоце
новых отложениях. Т а к ж е к а к и в миоценовых образованиях , преобла
дает пыльца Er icaceae и Gramineae . В довольно значительном количе
стве присутствует и пыльца Cyperaceae , Chenopodiaceae , Composi tae , 
Umbiiliferae, Leguminosae , Artemisia. Споры папоротников представ
лены Polypodiaceae, Lycopodiaceae, Sellaginella, Lygodium, обильно рас
пространенными в нижней части плиоценовых отложений; вверх п о р а з 
резу количество их уменьшается . 

В плиоценовое время на территории Л и т в ы были распространены 
смешанные леса . К л и м а т по сравнению с миоценовым был холоднее 
и суше. 

Неогеновые отложения покрываются разновозрастными гляциаль -
ными образованиями, но в отдельных местах в обнажениях Д а у м а н т а й , 
в некоторых скважинах г. Вильнюс и в скважине Тургеляй плиоценовые 
отложения постепенно переходят в прегляциальные . 

В спорово-пыльцевом комплексе прегляциальных отложений преоб
ладают Pinus и Betula. П ы л ь ц а Alnus, Salix и Corylus встречается очень 
редко — найдены л и ш ь единичные зерна . И з пыльцы травянистых ра
стений найдены Er icaceae и Artemisia. 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Территория Литовской С С Р находится в зоне распространения 
древних оледенений. Плейстоценовые ледники, надвинувшиеся с Фенно
скандии, оставили на территории Литвы мощные толщи ледниковых 
и водно-ледниковых отложений, отличающихся большой пестротой ли-
тологического состава и фаций, а т а к ж е сложными условиями зале -
тания . 

Историю изучения четвертичной системы можно разделить на три 
периода: первый — до 1917 г., второй — от 1917 до 1940 г. и третий — 
от 1940 г. до настоящего времени. 

Во второй половине XIX и начале XX в. изучением четвертичных 
разрезов в естественных обнажениях Л и т в ы и п р и л е г а ю щ и х районов 
Белоруссии, Л а т в и и и Польши занимались А. Г. Гедройц (Giedroyc, 
1886), Н. Криштафович (Kristafowicz, 1896), И. Семирадский (Siemi-
radzki, 1889), А. Миссуна (1903) , Н. Соболев (1910) , В. Соколов (1894) , 
Г. Гаузен (Hausen , 1913), Э. Краус (Kraus , 1928) и другие исследова
тели. В указанных работах уже ставился вопрос о наличии в Л и т в е од
ного или двух оледенений. Впервые за наличие отложений трех оледе
нений высказался А. Гедройц (Giedroyc, 1895). 

В 1917—1940 гг. четвертичные отложения изучались в основном со 
стратиграфической точки зрения. В этот период были опубликованы 
работы И. Левинского , И. Самсоновича (Lewinski , Samsonowicz , 1918), 
С. Воллосовича (Wollosowicz , 1925, 1928), Б . Рыдзевского (Rydzewsk i , 
1925, 1927), И. Д а л и н к е в и ч ю с а (Dal inkevic ius , 1930), М. Кавецкиса 
(Ka.ieckis, 1931), Ч . П а к у ц к а с а (Pakuckas , 1935, 1940), Д . Соболева 
(1933), М. Лимановокого (Limanowski , 1927), Э. К р а у с а (Kraus , 1928) , 
Б . Галицкого (Halicki , 1935, 1938), А. Ярошевич-Клышинской ( Ja rosze-
wicz-Kfyszynska, 1938) и д р . 

Систематическое изучение четвертичных отложений республики осот 
-бенно широко развернулось в последние годы. В этот период изучением 
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стратиграфии четвертичных отложений Литвы занимаются В. Чепулите 

(Cepulyte , 1946, 1955, 1959), П. Вайтекунас (Vai t iekunas, 1957, 1958), 
И. Д а л и н к е в и ч ю с (1944) , В. Гуделис (Qudel is , 1955, 1957, 1958). Пре-
гляциальные отложения Литвы изучались А. Балтаките -Веножинские 

V 

(Bal takyte-Vienozinskiene , 1956). Палинологические исследования меж
ледниковых образований Литвы и смежных областей проводились 
М. Бремувной, М. Соболевской (Bremowna , Sobolewska, 1950) и О. Кон-
дратене (1957, 1959). Пыльцевой состав голоценовых отложений совре
менного отдела изучался М. Кабайлене (Kabai l iene, 1959), А. Сей-

Рис. 22. Схематический профиль четвертичных отложений (составила В . Чепулите) 
1—дочетвергичные отложения; 2—отложения древнечетвертичной (миндельской) эпохи; 3—отложения 

среднечетвертичной (рисской) эпохи; 4 — отложения новочетвертичной (вюрмской) эпохи 

бутис (Seibut is , 1957, 1958). Упомянутые выше исследователи придер
ж и в а ю т с я мнения о существовании в Л и т в е отложений трех ледниковых 
отделов . Сторонниками пяти- и шестикратного оледенения Литвы яв
ляются Б. Галицкий (Halicki , 1935, 1950), Э. Пассендорфер (Passendor -
fer, 1946) и Л . Петрулис (Pe t ru l i s , 1957, 1958). Петрографический со
став руководящих валунов и закономерность их распространения изу
чали Р . Т а р в и д а с ( T a r v y d a s ir Gudel i s , 1958) и А. Гайгалас ( G a i g a l a s , 
1959). Геохронологические исследования лимногляциальных глин про
в е д е н ы В. Микайлой (Mikai la , 1957, 1958). 

Мощность четвертичной толщи на территории Литвы сравнительно 
б о л ь ш а я ; в северной — равнинной — части республики она составляет 
5—20 м, на Средне-Литовской равнине 40 м, в области возвышенностей 
200—250 м. Ж е м а й т и й с к у ю возвышенность слагает толща четвертичных 
отложений мощностью 140—160 м, северо-восточную часть Балтийской 
возвышенности (Балтийской г р я д ы ) — т о л щ а мощностью 140—160 м. 
В юго-западной части Балтийской возвышенности толща четвертичных 
отложений достигает 100—120 м, в окрестностях г. Алитус 160 м, на 
юго-восточной водно-ледниковой ( зандровой) равнине 100—120 м, а на 
участках дочетвертичных долин 160—178 м. 

О т л о ж е н и я четвертичной системы Л и т в ы расчленяются на древне-
четвертичный, среднечетвертичный, новочетвертичный и современный от
д е л ы (рис. 22) . 
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ДРЕВНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ОТДЕЛ 

В древнеметвертичном отделе выделяются два яруса : вильнюсский 
прегляциал и миндельский ледниковый ярус . 

Строение северо-восточной части Балтийской возвышенности наи
более полно представлено в разрезе скважины Швенчёнис, в которой 
были пройдены следующие породы: 

1. Разнозернистый песок с примесью гравия 
2. Серовато-бурый моренный суглинок 
3. Светло-серый песок 
4. Бурая озерно-ледниковая глина 
5. Желтовато-серый и светло-серый песок, с глубины 129 м с пр 

месью гальки 
6. Бурый моренный суглинок 
7. Девонские доломиты 

С к в а ж и н а Швенчёнис пробурена на дне долины, на абсолютном 
уровне 195 м. П р и л е г а ю щ е е плато с абсолютной высотой 220—228 я по
крыто рыхлым красно-бурым моренным суглинком новочетвертичного 
(вюрмского) отдела. 

На окраине Ошмянской возвышенности и в пределах г. Вильнюс 
некоторые разрезы буровых с к в а ж и н о т о б р а ж а ю т нормальное строение 
плато. Представление о х а р а к т е р е строения высокого плато в окрестно
стях г. Вильнюс дает приводимый ниже разрез с к в а ж и н ы Киртимай 
с абсолютной отметкой устья 194,62 м. 

1. Мелкозернистый песок . • 0,0—3,3 м 
2. Буровато-серая моренная супесь 3,3—10,3 „ 
3. Разнозернистый песок с гравием и галькой 10,3—17,4 
4. Бурый моренный суглинок 17,4—21,4 
5. Мелкозернистый пылеватый песок 21,4—23,1 „ 
6. Бурая моренная супесь 23,1—27,0 „ 
7. Разнозернистый песок 27,0—31,0 „ 
S. Разнозернистый песок с гравием 31,0—45,2 
9. Разнозернистый гравий 45,2—47,2 „ 

10. Мелкозернистый песок 47,2—59,5 
11,'Серая пылеватая супесь с прослойками коричневой глины . 59,5—77,4 
12. Среднезернистый песок 77,4—81,2 „ 
13. Серый моренный суглинок 81,2—89,3 „ 
14. Коричневый моренный суглинок 89,3—90,3 „ 
15. Серая моренная супесь 90,3—98,05 „ 
16. Мелкозернистый песок- 98,05—99,8 
17. Разнозернистый песок с гравием 99,8—110,05 „ 
18. Тонкозернистый песок 110,05—114,2 „ 
19. Серая моренная супесь 114,2—123,1 „ 
20. Серая моренная супесь с прослойками зеленовато-серой глины 123,1—131,0 „ 
21. Разнозернистый песок 131,0—136,25 „ 
22. Мелкозернистый песок 136,25—141,8 „ 
23. Гравий 141,8—146,8 „ 
24. Глинистый глауконитовый песок 146,8—152,7 „ 

Северо-западную окраину Ошмянской возвышенности характери
зует разрез скважины Ж е м а й т е л я й с абсолютной отметкой устья 227 м. 

1. Светло-коричневая моренная супесь с гравием и галькой . . 0,0—18,5 м 
2. Разнозернистый песок с гравием и галькой 18,5—21,5 „ 
3. Темно-коричневый моренный суглинок 21,5—24,5 „ 
4. Разнозернистый песок с гравием и галькой 24,5—27,5 „ 
5. Темно-коричневый моренный суглинок 27,5—29,0 
6. Гравий с галькой 29,0—33,6 
7. Песок с гравием, галькой, валунами и редкими прослоями су

глинков и супесей 33,6—38.5 

0,0—65,0 м 
65,0—76,8 „ 
76,8—104,5 „ 

104,5—108,8 „ 

108,8—138,8 „ 
138,8—153,7 „ 

153,7 „ 
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8. Светло-серая плотная супесь с частыми прослойками тонкозер
нистых песков, местами глин 

9. Песок с гравием и галькой 
10. Красно-бурый моренный суглинок 
11. Разнозернистый песок с гравием и галькой 
12. Темно-коричневый моренный суглинок, в верхней части с 4-мет

ровым прослоем среднезернистого песка 
13. Светло-серая моренная супесь 
14. Светло-серый мелкозернистый песок с прослоями супесей 
15. Бурый моренный суглинок 
16. Конгломерат из гравия и гальки 
17. Разнозернистый песок 
18. Темло-серый моренный суглинок 
19. Мелкозернистый песок 
20. Темно-серый моренный суглинок 
21. Мелкозернистый пылеватый песок 
22. Песок с гравием и единичной галькой 
23. Разнозернистый песок 
24. Разнозернистый глинистый песок 
25. Темно-серый моренный суглинок 
26. Темно-зеленая слюдистая глауконитовая супесь 
27. Девонские доломиты . 

38,5--54,3 м 
54,3--55,3 „ 
55,3--56,0 „ 
56,0--59,4 „ 

59,4--77,5 „ 
77,5--82,5 „ 
82,5--97,8 „ 
97,8--99,3 „ 
99,3--110,7 ,; 

110,7--114,0 „ 
114,0--120,15 „ 

120,15--123,0 „ 
123,0--135,85 „ 

135,85--139,5 „ 
139,5--143,45 „ 

143,45--151,5 „ 
151,5--157,95 „ 

157,95--181,3 „ 
181,3--196,75 „ 181,3-

196,75 „ 

Н и ж е приводятся разрезы скважин, о т о б р а ж а ю щ и е несложное 
строение четвертичной толщи Северной Литвы , которые были пробу
рены в Северной Л и т в е в 1957 г. 

Р а з р е з с к в а ж и н ы П а с в а л и с 

1. Красно-бурая слоистая озерно-ледниковая глина 0,0—3,5 м 
2. Красно-бурый моренный суглинок 3,5—4,5 
3. Торф 4,5—7,8 „ 
4. Черный разнозернистый песок с сапропелем 7,8—8,2 „ 
5. Зеленовато-серый моренный суглинок 8,2—9,9 „ 

Р а з р е з с к в а ж и н ы П у м п е н а й 
(. Желтовато-коричневая моренная супесь 0,0—1,45 м 
2. Серовато-бурый моренный суглинок 1,45—2,0 
3. Темно-серая, местами темно-бурая моренная супесь . . . . 2,0—10,5 „ 
4. Торф с остатками древесины 10,5—12,65 „ 
5. Зеленовато-серый мергель с редкими прослоями гипса . . . . 12,65 ,, 

О б щ е е представление о строении четвертичных отложений Ж е м а й 
тийской возвышенности дает разрез пробуренной в 1938 г. скважины 
Тельшяй с абсолютной отметкой устья 140 м. 

1. Желтовато-бурый рыхлый моренный суглинок 0,0—4,45 м 
2. Темно-бурый моренный суглинок 4,45—34,2 
3. Тонкозернистый пылеватый песок 34,2—49,5 
4. Буровато-серый моренный суглинок 49,5—50,0 
5. Светло-серый алеврит 50,0—63,3 
6. Мелкозернистый песок 63,3—65,8 
7. Желтовато-бурая супесь 65,8—86,15 
8. Желтовато-бурый суглинок 86,15—98,17 
9. Разнозернистый песок с гравием 98,17—116,9 

10. Желтовато-бурый суглинок 116,9—122,1 
11. Мелкозернистый песок 122,1—133,4 
12. Гравий 133,4—142,8 
13. Желтовато-серая супесь i42,8—149,6 
14. Триасовые глины ярко-кирпичного цвета 149,6 

Б о л ь ш а я пестрота и невыдержанность слоев четвертичных отложе 
ний Л и т в ы з а т р у д н я ю т отображение послойного строения плейстоцена 
поэтому на схематическом геологическом п р о ф и л е показан л и ш ь комп
лекс отложений отдельных отделов. 
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ВИЛЬНЮССКИЙ ПРЕГЛЯЦИАЛ 

Прегляциальные — доледниковые — образования на территории 
Литвы имеют древнеаллювиальный и древнеозерный х а р а к т е р . 

Т а л ы е ледниковые воды надвигающегося ледника зополнили неко
торые полые формы дочетвертичной поверхности разнозернистыми пе
сками, супесями, суглинками и глинами. Водно-ледниковые пески и су
глинки в отдельных случаях покрывали образования стариц, болот и 
озерных котловин дочетвертичной поверхности. В одних местах органо
генные отложения неогена были размыты, уничтожены, в других они 
сохранились. В о б н а ж е н и я х р . Швентойи, между городами Аникщяй 
и Коварскас -И! в нескольких с к в а ж и н а х г. Вильнюс встречены т о р ф я -

V 

нистые супеси мощностью от 2—5 до 15—20 м (Ba l t aky te -Vienoz insk iene , 
1956). Д а н н ы е спорово-пыльцевого анализа этих отложений свидетель
ствуют об изменении состава растительности в связи с изменением кли
матического р е ж и м а в сторону похолодания, знаменующего надвигание 
ледника . Д л я спорово-пыльцевых спектров нижней части о б н а ж е н и я 
д . Д а у м а н т а й характерно наличие J u g l a n d a c e a e , Taxodiaceae , Tsuga, 
Castanea, Nyssa и других теплолюбивых элементов флоры. В верхней 
части разреза эти элементы в ы п а д а ю т и особое значение приобретает 
береза. Так, в средней части разреза , по А. Б а л т а к и т е (Ba l t aky te -
Uienozinskiene 1956), береза составляет 12%, а в верхней она достигает 
96% (преобладает к а р л и к о в а я б е р е з а ) . 

В средней части р а з р е з а среди пыльцы травянистых растений по
является Artemisia, в верхних слоях д о с т и г а ю щ а я 9 5 % . Время сокраще
ния сосны (Pinus) и широкого распространения березы (Betula папа) 
следует принять для территории Литвы за нижнюю границу плейсто
цена. 

В одной из старых Вильнюсских скважин под торфянистыми пред-
ледниковыми отложениями была встречена г а л ь к а кристаллических 
и осадочных пород. Вполне возможно, что продукты коры выветривания 
кристаллических пород со склонов выступа фундамента были снесены 
в русло дочетвертичной долины и перемешаны там с речным аллювием. 
О разрушении Белорусско-Мозурской антеклизы в ранненижнемеловое 
время свидетельствует обильная галька цветного к в а р ц а силурийских, 
девонских и юрских отложений. 

В последние годы в окрестностях г. Вильнюс пробурено большое 
количество скважин , в которых были встречены прегляциальные органо
генные отложения , однако ни в одной из них под торфянистыми супе
сями не была обнаружена галька . 

Нижнечетвертичные подморенные пески с остатками древесины 
встречены т а к ж е в с к в а ж и н а х Алитус, Бельведерис , -Гринкишкис и д р . 
В скважинах Э р ж в и л к а с , Муснинкай, С е р е д ж ю с , Тупатишкес и р я д е 
других под нижней мореной залегают серые разнозернистые пески 
с примесью гравия , в составе которых н а б л ю д а е т с я значительное ко
личество голубовато-серых силурийских известняков. 

МИНДЕЛЬСКИЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ЯРУС 

Нижнечетвертичный моренный суглинок прослеживается буровыми 
скважинами в З а п а д н о й , Средней, Восточной, Юго-Восточной и Ю ж н о й 
Литве . В северной части Л и т в ы цоколь коренных пород непосредственно 
•облекает новочетвертичная (вюрмская) морена, однако и здесь (Ак-
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мяне, Б е р к л а й н я й , Онушкис, П а н е в е ж и с , Пашвитинис и Рокишкис) 
были о б н а р у ж е н ы следы нижнечетвертичной (миндельской) морены, 
сохранившиеся , видимо, в погребенных долинах. Во многих случаях 
нижнечетвертлчный моренный суглинок на территории Литвы имеет пе
пельно-серый, голубовато-серый, буровато- или зеленовато-серый отте
нок. Среди осадочных пород гравийно-галечной фракции встречается 
большое количество серых, темно-серых и голубовато-серых силурий
ских известняков с фауной, а т а к ж е много серых песчаников и зелено
вато-серых мергелей меловой и юрской систем. Довольно часто по
падаются обломки белого мела, фосфориты и кремни, в более мелких 
ф р а к ц и я х — кусочки янтаря и значительная примесь глауконита. 

Ц в е т нижней части толщи нижнечетвертичной (миндельской) мо
рены изменяется в зависимости от окраски местных подстилающих по
род. Это явление отмечается в с к в а ж и н а х Д а р б е н а й , Клайпеда , Л у ш е , 
П у р м а л я й и Скуодас . Во многих с к в а ж и н а х г. Клайпеда 45-метровая 
т о л щ а серой древнечетвертичной (миндельской) марены в нижней при-
контактной части мощностью 2—8 м принимает красно-бурый оттенок,, 
обусловленный примесью рыхлых мезозойских красноцветов. 

Нижнечетвертичная (миндельская) морена обнажается в несколь
ких местах по берегам р. Н я м у н а с в окрестностях городов Гродно, Д р у 
скининкай и Каунас . В З а п а д н о й Л и т в е ее мощность составляет 40— 
50 м, в Ю ж н о й Л и т в е 30 м, в окрестностях г. Вильнюс 10—20 м. На 
значительной части территории Литвы поверхность нижнечетвертичной 
морены о б н а р у ж е н а на абсолютной высоте от 30—50 до 60—70 м, 
к югу она достигает 80—100 м. 

СРЕДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ОТДЕЛ 

В среднечетвертичной отделе выделяется миндель-рисокий м е ж л е д 
никовый и риеский ледниковый ярусы. 

МИНДЕЛЬ-РИССКИЙ МЕЖЛЕДНИКОВЫЙ ЯРУС 

М е ж д у древнечетвертичной (миндельской) и среднечетвертичной 
(рисской) моренами залегает комплекс водно-ледниковых и озерно-лед
никовых отложений средней мощностью 10—20 м, в отдельных разрезах 
30—40 м. В этом комплексе выделяются серые разнозернистые пески, 
хорошо промытые и отсортированные, белые среднезернистые пески, 
серые и буровато-серые глины и пылеватые суглинки. П о петрографи
ческому составу древнечетвертичные (миндельские) пески и гравий на
поминают нижнюю морену. В скважине Ш в е к ш н а древнечетвертичную 
(миндельскую) морену перекрывает 20-метровая толща темно-серых 
ленточных глин, в с к в а ж и н а х Клайпеда , Муснинкай, Пренай , Расей
няй 2—3-метровая толща . Более значительные мощности серых разно
зернистых древнечетвертичных (миндельских) песков были пройдены 
в с к в а ж и н а х окрестностей городов Вильнюс, Каунас и Э р ж в и л к а с . 

С наступанием ледника среднечетвертичной (рисской) эпохи свя
заны водно-ледниковые разнозернистые пески и гравийно-галечные об
р а з о в а н и я , озерно-ледниковые суглинки и ленточные глины преимущест
венно серовато-бурого, бурого или красновато-серого цвета. 

Среднечетвертичные озерно-ледниковые глины залегают в Алитус, 
Б а г а с л а в и ш к и с , Расейняй , Скапишкис , Сувалку К а л в а р и я и *з других 
районах . Местами т а л ы е воды отступающего древнечетвертичного (мин-
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дельского) ледника или наступающего среднечетвертичного (рисского) 
размыли нижнюю морену. В таких случаях водно-ледниковые пески на
ступающего среднечетвертичного ледника налегают непосредственно на 
коренные породы, как это видно в р а з р е з а х с к в а ж и н Гринкишкис, Ку
пишкис, Паванденис и Тельшяй. К миндель-рисскому межледниковью 
относится разрез М а р д а с а в а с , расположенный в области водно-ледни
ковой равнины Юго-Восточной Литвы. Органогенные отложения зале 
гают здесь в уступе 6—7-метровой террасы р. Меркис , причлененной 
к высокому склону песчаного зандрового плато . Темно-серая алевроли-
товая гиттия мощностью 2,7 м з алегает под 5-метровой толщей серо
вато-бурого с фиолетовым оттенком плотного маренного суглинка с ва
лунами. 

Спектры нижней зоны характеризуются следующим составом сме
шанного дубового леса : ТШа 4 — 7 % ; Quercus 10%; Ulmus 2 — 3 % ; C a r -
pinus 5—14%; Corylus 2 0 — 2 5 % ; Alnus 4 0 — 5 0 % ; Betula 5 % ; Pinus 17— 
2 0 % ; Picea 2 % . В верхней зоне (преобладают Pinus ( 7 0 — 8 0 % ) , Betula 
( 1 5 — 2 0 % ) , Picea ( 1 0 — 2 4 % ) , Alnus ( 6 — 8 % ) , Corylus ( 4 — 6 % ) . 

К миндель-рисскому межледниковому ярусу относится т а к ж е 
древнеозерная гиттия из о б н а ж е н и я Б у й в и д ж я й , расположенного на 
правом берегу р. Нерис, около 50 км к северо-востоку от г. Вильнюс. 
Неопубликованные данные В. Чепулите позволяют считать отложения 
Буйвиджяй миндель-рисским межледниковьем . В отдельных спектрах 
древнеозерной гиттии встречаются Ilex, Podocarpus, Tsuga. В образцах , 
взятых около уреза реки, обнаружено от 3—4 до 6—8 спор O s m u n d e a e . 

По данным пыльцевого анализа гиттии 1 Б у й в и д ж я й , проведенного 
О. Кондратене (1959) , во всех спектрах выступает ель (от 1—2 до 
1 2 % ) , сосна ( 3 0 — 4 8 % ) , береза ( 1 — 8 % ) , дуб ( 2 — 1 2 % ) , липа ( 1 — 6 % ) , 
вяз ( 1 — 4 % ) . Максимум пыльцы орешника (Corylus) достигает 4 1 % . 
В верхних образцах встречены 1—2% пихты (Abies), количество г р а б а 
достигает 2 0 % . В большинстве спектров имеется значительное количе
ство спор Osmundeae . О. Кондратене (1959) относит органогенные от
ложения в М а р д а с а в а с и Б у й в и д ж я й к рисс-вюрму. 

Следует отметить, что в пыльцевых д и а г р а м м а х разрезов М а р д а 
савас и Б у й в и д ж я й не. соблюдается характерный для типичных рисс-
вюрмских д и а г р а м м порядок появления и р а с п о л о ж е н и я максимумов 
дуба, вяза и липы. Пыльцевые д и а г р а м м ы у к а з а н н ы х двух разрезов 
имеют большое сходство с миндель-рисской (лихвинской) д и а г р а м м о й 
д. Горки. 

Миндель-рисские межледниковые отложения обнаружены на ле
вом берегу р. Н я м у н а с в с. Гайлюнай (в окрестностях Д р у с к и н и н к а й ) . 
Здесь толща торфянистой гиттии мощностью 2,2 м з алегает м е ж д у 
двумя моренами. Кровля гиттии находится около 1 м выше уреза реки. 
Пыльцевой анализ этих отложений, проведенный О. Кондратене (1958) , 
показал , что данный разрез охватывает только нижнюю часть миндель-
рисского межледниковья . В нижней части гиттии п р е о б л а д а е т пыльца 
Betula ( 8 5 % ) , Pinus (37%,), Salix ( 2 4 % ) , встречаются единичные споры 
Selaginella setaginoides; в верхней части появляется пыльца широко
лиственных пород ( 2 — 4 % ) . В средней части межледниковой т о л щ и 
выступает пыльца Alnus ( 4 5 — 5 0 % ) . 

На восточной окраине г. Вильнюс, в скважине П у ш к а р н я ( № 1 9 0 / 2 ) , 
в слое темно-серой слюдистой глины с примесью глауконита на глу
бине 70—72 м Н . А. Махнач была о б н а р у ж е н а довольно обильная 
пыльца четвертичных растений: Picea, Pinus, Betula, Ulmus, Chenopo-
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diaceae, Gramineae , Compositae, Artemisia и др., а т а к ж е споры с ф а г н о 
вых мхов и папоротников . Н а р я д у с указанной выше пыльцой здесь 
были встречены пыльцевые зерна Sequoia, Taxodiaceae и д р . Подобного 
рода смешанные пыльцевые комплексы четвертичных и третичных ра
стений Н. А. М а х н а ч относит к первому межледниковью средней эпохи, 
т. е. к миндель-риссу. Н о такое определение возраста данного слоя, 
по-видимому, ошибочное. К а к у к а з ы в а л о с ь выше, во многих скважинах 
г. Вильнюс встречаются дочетвертичные торфянистые супеси 1 так назы
ваемого вильнюсского прегляциала (Bal takyte-Vienozinskiene, 1956). 
Серая глина с примесью глауконита , з а л е г а ю щ а я на абсолютной вы
соте 50 м, хорошо сопоставляется со всеми известными находками пре-
гляциальных супесей в окрестностях г. Вильнюс как по пыльцевым 
спектрам , т ак и по условиям залегания . 

Типичные органогенные межстадиальные образования , на основа
нии которых можно было бы расчленить древнечетвертичный и средне-
четвертичный отделы на стадиальные донные морены, на территории 
Л и т в ы не обнаружены. Толщи моренных суглинков расчленяются раз-
нозернистыми песками и пылеватыми супесями на несколько слоев, од
нако без палеонтологического обоснования стадиальные морены выде
лять нельзя . 

РИССКИИ ЛЕДНИКОВЫЙ ЯРУС 

Особенно широкое распространение и большую мощность имеет 
в Л и т в е среднечетвертичная (рисская) морена. Ее п р е о б л а д а ю щ а я мощ
ность 30—40 м, в отдельных районах 50—60 м, в центре Жемайтийской 
возвышенности 140—150 м. 

В Северной Литве на цоколе коренных пород покров среднечетвер
тичной (рисской) морены был срезан новочетвертичными (вюрмскими) 
ледниками, возможно, в результате проявления унаследованных тенден
ций тектонического поднятия этого района в течение с р е д н е г о — в е р х -

v 
него плейстоцена (Cepulyte , 1958, 1959). Остатки плотного среднечетвер
тичного суглинка с валунами , сохранившиеся в погребенных долинах 
Северной Литвы, были вскрыты в с к в а ж и н а х Ионишкелис, Линкува , 
Пашвитинис , П а с в а л и с и некоторых других. 

Поверхность среднечетвертичной (рисской) морены, вскрытая буро
выми с к в а ж и н а м и под отложениями! новочетвертичной эпохи, в области 
Ж е м а й т и й с к о й возвышенности находится на абсолютной высоте 120— 
140 м, в области Балтийской возвышенности от 80 до 130 м, а з се
верной части Ошмянской возвышенности 150—160 м. Среднечетвер
тичная (рисская) морена встречается почти во всех р а з р е з а х более глу
боких скважин и в большинстве естественных обнажений в долинах 
рек Н я м у н а с , Нерис , Швентойи и многих других. 

Среднечетвертичная (рисская) морена на территории Литвы пред
ставлена т я ж е л ы м плотным моренным суглинком с валунами темно-
бурого, серовато-, иногда зеленовато-бурого цвета. Верхняя часть слоя 
этой морены часто имеет вишнево-красно-бурый оттенок, появившийся, 
по-видимому, в результате выветривания в межледниковое время. От
личительной особенностью среднечетвертичной морены является ее нео
бычайная плотность. Хороший разрез среднечетвертичной (рисской) мо
рены мощностью 30—35 м был вскрыт при строительстве плотины Кау
насской ГЭС в П е т р а ш ю н а й . Верхняя часть этой толщи имеет желто
вато-бурый оттенок, средняя — темно-бурый и нижняя — темно-серо-бу-
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рый. Следует отметить, что в естественных о б н а ж е н и я х данного рай
она среднечетвертичная (рисская) морена выходит примерно на 5—6 м 
выше уровня р. Н я м у н а с . В карьере выделяются пятна и полосы опес-
чаненного суглинка, пятна и прослои различной окраски морены. Осно
вываясь на материалах , приводимых К- Гриппом (1929) об образова
нии морен современных ледников Шпицбергена , можно предположить , 
что подобного рода пятна и прослои объясняются неравномерным на
коплением скального м а т е р и а л а в т о л щ е самого ледника . 

В составе фракций 1—2 и 2—5 мм среднечетвертичной (рисской) 
морены отмечается большое количество темно-бурых и серовато-бурых 
доломитов, темно-бурых песчаников № кварцитов . Д о в о л ь н о часто встре
чаются песчаники с кристалликами пирита. Валунно-галечный, гравий
ный и песчаный материал слабо окатан , г алька и зерна песка углова
тые. Ледник среднечетвертичной эпохи, очевидно, срезал при движении 
повышенные участки своего л о ж а и отлагал отторженцы нижней мо
рены и коренных пород в долинах и котловинах дорисского рельефа. 
Об этом свидетельствуют разрезы с к в а ж и н Паванденис , Валькининкай , 
Ш а к я й и др . 

НОВОЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ОТДЕЛ 

В новочетвертлчном отделе выделяются рисс-вюрмский межледни
ковый и вюрмский ледниковый ярусы. 

РИСС-ВЮРМСКИЙ МЕЖЛЕДНИКОВЫЙ ЯРУС 

В обнажениях рек Н я м у н а с , Нерис , Швентойи и некоторых других 
под новочетвертичным моренным суглинком в большинстве с к в а ж и н и 
обнажений встречается 20—40-метровая толща водно- и озерно-ледни
ковых отложений, сложенных слоистыми разнозернистыми песками 
с примесью гравия и гальки. На участках погребенных долин и котло
вин мощность песков доходит до 100 м. В некоторых р а з р е з а х этой 
толщи встречаются два горизонта ленточных глин, нижний из которых, 
по-видимому, связан с отступающим среднечетвертичным (рисским) , 
верхний — с наступающим новочетвертичным (вюрмским) ледниками. 

В с к в а ж и н а х Ш я у л я й , К а м а р и ш к е с , Вичюнай встречена н и ж н я я 
толща ленточных глин, в скважинах Р а г у в а , З а р а с а й и других — верх
ние ленточные глины. Пески среднечетвертичного рнсс-вюрмского меж
ледникового яруса , особенно его верхней части, подстилающие красно-
бурую морену, отличаются плохой сортировкой, большой выветрелостью 
и значительной пылеватостью. О б е толщи ленточных глин прекрасно 
выражены в некоторых обнажениях рек Н я м у н а с и Нерис . 

Основные межледниковые разрезы рисс-вюрмского яруса сосредо
точены в долине р . Н я м у н а с , в окрестностях городов Меркине , Д р у с к и 
нинкай и др . Спорово-пыльцевые спектры в настоящее время получены 
из разрезов Янёнис, Максимонис , Нетесос, Гайлюнай , Кмитос и д р . 
(Kondrat iene, B remowna , Sobolewska, 1950, 1957, 1958). В пыльцевых 
диаграммах этих разрезов выделяются следующие ф а з ы : 

I. Ф а з а с о с н о в о - б е р е з о в ы х л е с о в : Нетесос — Pinus 8 8 % , 
Betula 7 0 % ; Янёнис, обнажение р. Н я м у н а с — Pinus 8 4 — 9 9 % , Picea 
3 4 % , Betula 10%; Максимонис — Pinus 9 0 % , Betula 6 5 % . 

II. Ф а з а ш и р о к о л и с т в е н н ы х л е с о в : Нетесос — ТШа 33%., 
Quercus 6 2 % , Alnus 60%, Corylus 8 0 % ; Янёнис, обнажение р. Няму-
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нас — Tilia 3 0 % , Quercus 6 7 % , Ulmus 2 2 % , Corylus 2 1 % ; Максимо
н и с — Tilia 4 9 % , Quercus 3 5 % , Ulmus 2 1 % , Corylus 3 0 % . 

III . Ф а з а г р а б о в ы х л е с о в : Нетесос — Carpinus 5 6 % ; Мак
симонис — Carpinus 52 %. 

IV. Ф а з а е л о в о - с о с н о в ы х л е с о в : Нетесос — Pinus 9 4 % , 
Picea 447о; Максимонис — Pinus 6 1 % , Picea 3 7 % . 

Спорово-пыльцевая д и а г р а м м а обнажения Кмитос начинается 
фазой широколиственных лесов и охватывает верхнюю фазу сосново-
еловых лесов (Bremowna , Sobolewska, 1950). 

П о д а н н ы м О. Кондратене (1959) , м е ж л е д н и к о в а я толща в Гай-
люнай мощностью свыше 20 м развита в оптимальной фазе рисс-вюрм-
ского межледниковья . Покрывается она новочетвертичной (вюрмской) 
мореной. М е ж л е д н и к о в ы е отложения в Нетесос, Янёнис (обнажение 
р. Н я м у н а с ) и Максимонис подстилаются среднечетвертичной (рис
ской) мореной. 

Анализируя образцы из скважины Пушкоряй , в окрестностях 
г. Вильнюс ( № 190/2), Н. А. Махнач (1959) в слое серовато-желтого 
алеврита на глубине 15,5 м о б н а р у ж и л а пыльцу древесных пород: 
Picea ( 1 0 % ) , Pinus ( 2 1 % ) , Betula ( 1 2 % ) , Alnus ( 3 2 % ) , Tilia ( 1 1 % ) , 
Carpinus ( 1 2 % ) , Quercus ( 2 % ) , Corylus ( 1 3 % ) и единичные пыльцевые 
зерна Ulmus, что д а л о ей возможность отнести полученные спектры 
к подфазе грабово-липовых лесов межледникового времени, т. е. к рисс-
вюрмскому времени. 

В Ю Р М С К И Й Л Е Д Н И К О В Ы Й Я Р У С 

Новочетвертичное оледенение оставило на территории Литовской 
С С Р толщу рыхлого красно-бурого суглинка с валунами , мощностью 
8—10 м, местами 20 м и только в отдельных пунктах 30—40 м. Ново
четвертичный (вюрмский) моренный суглинок отличается большим 
количеством сильновыветрелых кристаллических пород — валунов . При 
расчистке обнажений многие валуны метаморфических пород при при
косновении к ним легко рассыпаются . В связи с тем, что верхняя рых
л а я красно-бурая морена легко промывается водой, в придолинной по
лосе и на участках озерных и озерно-ледниковых равнин она во многих 
случаях бывает р а з м ы т а водами отступающего ледника . 

Петрографический состав верхней морены необычайно пестрый. 
З е р н а к в а р ц а песчаной фракции бугорчатые с неровными к р а я м и , по
крытые желтовато -бурым железистым налетом, пластинки слюды мел
кие, тонкие, сильно зазубренные . В окрестностях г. Б и р ж а й в составе 
верхней морены имеется значительное количество пластинок гипса. 

В Северной и Северо-Восточной Литве н и ж н я я часть слоя красно-
бурого моренного суглинка в такой степени насыщена угловатыми об
л о м к а м и белых и светло-желтых доломитов , что напоминает брекчие-
видную массу. Н а берегах р. М у ш а , особенно в окрестностях с. Рау -
донпамушис , выступает слой доломитовой дресвы мощностью 0,5—-1,0 м, 
сцементированной ярко-красным моренным суглинком. 

В тех случаях, когда новочетвертичный (вюрмский) • ледник про
двигался непосредственно по древне- или среднечетвертичным суглин
кам , отмечается примесь силурийских известняков, глауконитовых мер
гелей меловой системы или девонских доломитов, кварцитов и песча
ников. О количестве горизонтов донноморенных суглинков можно 
судить по р а з р е з а м буровых скважин . Не считая покрова суглинистой 
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псевдоморены, облекающей поверхность холмов краевой зоны ледника , 
в большинстве случаев выступает один горизонт новочетвертичной 
(вюрмской) морены. О д н а к о имеется р я д с к в а ж и н (Ализава , Верно-
тай, Б и р ж а й , И л а к я й , Калесникай , Купишкис , Обеляй , П о п р а г я й и д р . ) , 
в разрезах которых встречаются два , три и д а ж е четыре слоя новочет
вертичной морены, разделенные 1—2-метровым, р е ж е 4—5-метровым 
прослоем разнозернистых песков. 

В окрестностях г. Вильнюс, на северо-западной окраине Ошмянской 
возвышенности многослойность верхней морены объясняется чешуйча
тым напластованием ледниковой массы при преодолении выступа сред
нечетвертичного рельефа . В средней и северной частях Л и т в ы она 
наблюдается в местах существования полых форм подледникового л о ж а . 
В некоторых случаях песчаные прослои о т р а ж а ю т первичную полосча
тость минеральной массы в толще ледникового покрова. М е ж д у рас
положением пунктов с многослойной новочетвертичной мореной и поло
сами краевых стадиальных образований какой-либо закономерной связи 
не наблюдается . Местные песчаные прослои не могут служить крите
рием для стратиграфического расчленения моренных суглинков. 

Новочетвертичная (вюрмская) морена во многих районах Литов
ской С С Р подстилается комплексом горизонтально перемещенных слоев 
древних моренных суглинков, н а з ы в а е м ы х «пестрым моренным ком
плексом» (Cepulyte , 1955). 

В подошве отдельных перемещенных слоев древних морен хорошо 
видны плоскости скольжения . Нет сомнения, что отдельные слои морен 
были передвинуты наступающим ледником новочетвертичной эпохи, 
в то время как верхняя красно-бурая морена, п о д с т и л а ю щ а я озерно-
ледниковые ленточные глины и п о к р ы в а ю щ а я пестрый моренный ком
плекс, является типичной основной мореной отступающего вюрмского 
ледника . 

Многократное стационарное положение края новочетвертичного 
(вюрмского) ледника во время его повторных наступаний хорошо 
выражено на территории Л и т в ы крупными участками стадиальных крае 
вых образований. 

К межстадиальным отложениям новочетвертичной (вюрмской) 
эпохи относится (Gudel is , 1958]) слой торфа мощностью 1 —1,5 м, 
местами подстилаемый небольшим слоем сапропеля , слагающий 3-мет
ровую террасу р. Ула около д. Зервинос (водно-ледниковая равнина 
Юго-Восточной Л и т в ы ) . В основании уступов высоких т е р р а с торф 
отсутствует. П о данным, приводимым О. Кондратене , во всех спектрах 
1,5-метрового слоя торфа господствует сосна и береза , и л и ш ь изредка 
встречаются единичные пыльцевые зерна ольхи, ивы и ели. В неболь
ших (5—30 см) прослойках органогенных супесей, обнаруженных 
в разрезах высоких террас , преобладает а м о р ф н а я органогенная масса 
и единичные разрушенные (переотложенные) пыльцевые зерна сосны. 

В настоящее время плейстоценовую толщу Л и т в ы можно расчле
нить на отложения древне-, средне- и новочетвертичного отделов. 

В 1955 г. на региональном совещании по четвертичным отложениям 
Прибалтики и Белоруссии была принята стратиграфическая схема 
с делением на горизонты. И м е ю щ и й с я в настоящее время фактический 
материал по четвертичным отложениям Л и т в ы не дает основания д л я 
такого дробного расчленения. 

В табл . 4 н а р я д у с региональной схемой д а н а стратиграфическая 
схема четвертичных отложений Литвы, основанная на последних д а н н ы х . 

^ Литовская С С Р 
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Сопоставление региональной стратиграфической схемы четвертичных отложений Прибалтики и Белоруссии 
и стратиграфической схемы Литовской ССР 

Т а б л и ц а 4 

Региональная стратиграфическая схема четвертичных 
отложений Прибалтики и Белоруссии (1955 г.) 

Груп
па 

Сис
тема Отдел Ярус Индексы Горизонт 

Стратиграфическая схема четвертичных отложений 
Литовской ССР (по В. Чепулите, 1958 г.) 
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СОВРЕМЕННЫЙ ОТДЕЛ (ГОЛОЦЕН) 

Современный отдел четвертичной системы, или голоцен, характери
зуется сильной изменчивостью физико-географических условий. Боль
шое значение имеет т а к ж е прогрессирующее влияние человеческого 
общества на природу голоценовой эпохи. 

Н а основании материалов палеоботанических исследований торфя
ных болот, а т а к ж е озерных и морских осадков В. Гуделисом (Gudel is , 
1955) впервые была предложена стратиграфическая схема современ
ного отдела Л и т в ы , позднее она уточнена (Kabai l iene, 1959) и расчле
няется на четыре отрезка времени или горизонта, названия и индекса
ция которых заимствованы у М. И. Н е й ш т а д т а (1957),.— на древний, 
ранний, средний и поздний голоцен. Границы м е ж д у этими горизонтами 
проведены так же , к а к и у М. И. Н е й ш т а д т а , за исключением нижней 
границы голоцена. Горизонты в свою очередь подразделяются на зоны, 
или ф а з ы , о т р а ж а ю щ и е развитие флоры в течение указанного времени. 

ДРЕВНИЙ ГОЛОЦЕН 

Д р е в н и й голоцен Л и т в ы стратиграфически м о ж н о подразделить на 
древний дриас , бёллинг, средний дриас , аллеред , поздний дриас и время 
Иольдиевого моря, или пребореаль в узком смысле. 

О т л о ж е н и я древнего голоцена широко распространены на данной 
территории и з а л е г а ю т на донной морене и на водно- и озерно-леднико
вых отложениях померанской стадии. Палинологически отложения древ
него дриаса и бёллинга (?) пока охарактеризованы только в двух 
местах — в болоте Нопайтис и торфянике Габяуришкис , расположенных 
к юго-западу от г. Каунас . В древнедриасовых отложениях обнаружи
вается пыльца сосны, березы, ели и д а ж е широколиственных пород: 
много травянистой пыльцы, встречаются споры. Несмотря на то, что 
климатические условия древнего дриаса были суровыми, появление 
первых кустарниковых, древесных и травянистых растений в конце 
этого времени вполне возможно . 

З а т е м наступило сравнительно кратковременное потепление (бёл
л и н г ) , вызвавшее развитие термокарстовых и солифлюкционных 
процессов, а т а к ж е увеличение количества морозостойких лесных 
пород, (березы, ив) и более широкое распространение сосны и ели. 
О д н а к о доминировали травы и мхи. В термокарстовых воронках того 
времени образовались глинисто-песчаные осадки с примесью органиче
ского вещества , а в некоторых местах типа песчанистых сапропелей. 
О д н а к о условия д л я накопления торфа были еще не благоприятны. 
Бёллингское время , по всей вероятности, началось с момента отступа
ния ледника с северолитовских конечных морен и продолжалось около 
400—500 лет. Бёллингское потепление сменилось новым похолоданием 
(средний д р и а с ) , что привело к распространению флоры «арктического» 
типа и количественному сокращению древесных пород. 

Примерно 12 500 лет тому н а з а д среднедриасавое в р е м я сменяется 
новым значительным и более продолжительным потеплением ( а л л е р е д ) , 
п р о д о л ж а в ш и м с я около 1000 лет. О т л о ж е н и я этого периода широко 
распространены в Литве . Д о настоящего времени они были обнаружены 
(палинологически) приблизительно в ста пунктах. Типичные аллеред-
ские отложения представленьи преимущественно озерно-болотными, 
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реже аллювиальными о с а д к а м и . Озерно-болотные отложения , к а к пра
вило, з алегают в нижней части котловин термокарстового происхожде
ния (например, под современными торфяными б о л о т а м и ) . В связи с по
теплением началось растаивание мерзлоты и погребенных глыб л ь д а , 
что привело к образованию многочисленных термокарстовых котловин 
и регенерации погребенных озерных л о ж б и н и речных долин ( G a r u n k s -
t is , 1956). Климатические условия аллереда были благоприятны д л я 
возникновения субарктических редколесий с п р е о б л а д а н и е м сначала 
березы, а потом и сосны. Во второй половине аллередского времени 
в Южной Литве произрастали отдельные «острова» теплолюбивых 
деревьев, таких, к а к вяз , липа , дуб и орешник, много было ольхи. 
Вообще в этот период количество древесной пыльцы сильно возросло . 
К аллереду следует отнести в р е м я о б р а з о в а н и я материковых дюн Юго-
Восточной Литвы. 

Н а ч а л о позднего дриаса связано с новым похолоданием, которое 
наступило около 11 тыс. лет тому н а з а д и в ы з в а л о продвижение и оста
новку льдов на линии средне-шведских морен и морен С а л ь п а у с е л ь к е 
в Финляндии. В это время, п р о д о л ж а в ш е е с я около 700 лет, на террито
рии Литвы вновь господствует лесотундра . Среди древесных пород: 
преобладает береза . Сократилось количество сосны, очень сильно — 
ольхи и других пород. Если было сравнительно много, но меньше, чем 
в среднем дриасе , и больше, чем во время аллереда . В осадкообразо 
вании позднего дриаса снова преобладают суглинистые и илисто-песча
ные отложения. Восстановились и усилились делювиальные — соли-
флюкционные процессы. В условиях в л а ж н о г о и холодного климата 
позднего дриаса торфообразование сильно сократилось. 

Н а ч а л о времени иольдия (пребореаль) связано с потеплением.. 
Количество недревесной пыльцы резко с о к р а щ а е т с я за счет увеличения 
древесной, среди которой п р е о б л а д а е т пыльца березы. В меньшем коли
честве встречается п ы л ь ц а сосны, ольхи и д р . В конце иольдиевого вре
мени увеличивается количество пыльцы сосны, орешника и ш и р о к о 
лиственных пород. В осадкообразовании происходит перевес в сторону 
органогенные* отложений. Усиливается таяние погребенного льда и 
развивается термокарст . Иольдиевым временем з а к а н ч и в а е т с я с а м ы й 
продолжительный отрезок г о л о ц е н а — д р е в н и й голоцен. 

Во время древнего голоцена на территории Л и т в ы происходили 
сложные новейшие тектонические движения . В составе фауны за это 
время произошли заметные изменения: вымер арктический комплекс 
животных — мамонт, северный олень и др. , появились представители 
лесной и степной фауны. Появление на описываемой территории чело
века относится е щ е к среднему дриасу , однако постоянно человек стал, 
жить здесь, но видимому, только к концу древнего голоцена. В архео
логическом отношении данному времени соответствуют культуры эпипа-
леолита Ю ж н о й Прибалтики . 

В течение древнего голоцена Балтийское море прошло сложный, 
путь ра звития : с тадии местных приледииковых озер , Балтийского лед
никового озера и иольдиевого моря . В начале существования Балтий
ского ледникового озера уровень его воды находился на 18—20 м выше 
современного. Н а с т у п и в ш а я затем регрессия понизила уровень этого-
водоема на 20—23 м. Вскоре регрессия приостановилась и сменилась 
новой трансгрессией, поднявшей уровень в о д ы на 18 м (позднедриасо-
вое в р е м я ) . З а т е м уровень Балтийского ледникового озера начал быстро 
падать и в иольдиевое время достиг м а к с и м а л ь н о й депрессии — около 
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45—55 м ниже современного уровня Балтийского моря. Колебания бере
говой линии Балтийского водоема были обусловлены определенным 
сочетанием эвстатических и эпейрогенических движений. 

РАННИЙ ГОЛОЦЕН 

Ранний голоцен соответствует стадии эхинеис и анцилюс в разви
тии Балтийского моря. Н а ч а л о этого времени связано с трансгрессией 
Анцилового озера , поднявшей уровень воды примерно на 35 м по отно
шению к уровню иольдиевого моря. Спустя некоторое время, произо
шла регрессия этого водоема, амплитуда которой на Литовском по
бережье составляет около 13 м. Береговые образования анцилового 
озера в рельефе побережья Л и т в ы отсутствуют, т а к как они находятся 
ниже современного уровня моря . 

В связи с континентальными климатическими условиями в начале 
раннего голоцена на морском п о б е р е ж ь е и водно-ледниковых террасах 
Юго-Восточной Л и т в ы возобновилась эоловая деятельность. Погребен
ный л е д окончательно р а с т а я л . На водно-ледниковых террасах образо
вались бессточные котловины. 

В спорово-пыльцевых д и а г р а м м а х раннеголоценового времени про
изошли з а м е т н ы е изменения: преобладает сосна, круто поднимается 
кривая орешника , вскоре достигающего максимального развития (до 
92% и б о л ь ш е ) ; заметно увеличивается количество пыльцы широко
лиственного леса , в первую очередь в я з а , липы; кривая березы падает ; 
пыльца ели отсутствует. Среди отложений раннего голоцена широкое 
распространение приобретают пресноводные карбонатные осадки. Б л а 
годаря с л а б о м у почвенному покрову большим развитием пользуются 
денудационно-эрозионные процессы. В состав раннеголоценовой фауны 
включаются новые представители лесных животных. 

Р а н н и й голоцен соответствует материальным культурам мезолига 
Литвы. 

СРЕДНИЙ ГОЛОЦЕН 

Средний голоцен о х в а т ы в а е т стадии литорина и лимнеа в развитии 
Балтийского моря . В начале литоринового времени уровень моря был 
на 18—22 м ниже современного. З а т е м он д в а ж д ы поднимался и наи
высшего положения достиг во время третьей литорияовой трансгрессии, 
создавшей береговой уступ нижней береговой террасы в районе П а л а н 
га—Швентосиос Уостас. В это время в северной части залива К у р ш ю 
М а р е с существовала м о р с к а я бухта . Перед наивысшей литориновой 
трансгрессией имело место некоторое понижение уровня моря. 

Во второй половине литоринового времени, после стабилизации 
подъема уровня моря, наступило поднятие земной коры, обусловившее 
постепенное отступание моря . В это в р е м я началось формирование пере
сыпи К у р ш ю Н е р и я и древних параболических дюн, которые позже 
поросли смешанным широколиственным лесом. В связи с тем, что 
подъем земной корьи увеличивался к северу, произошло смещение рука
вов низовья р . Н я м у н а с к югу и о б р а з о в а л с я современный залив К у р ш ю 
М а р е с (Куршский з а л и в ) . 

С н а ч а л а среднего голоцена заметно возрастает количество пыльцы 
широколиственного леса (вяз и л и п а ) . Количество пыльцы липы места
ми с о с т а в л я л о до 5 3 % . К л и м а т становится теплым и в л а ж н ы м . В связи 
с литориновыми трансгрессиями (подъем грунтовых вод, обводнение) 

http://jurassic.ru/



ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 135 

в зоне побережья в спорово-пыльцевых спектрах преобладает ольха . 
Максимальная трансгрессия литоринового моря на побережье Л и т в ы 
соответствует времени кульминации широколиственного леса (дуб ) , уве
личению пыльцы ольхи и сокращению пыльцы орешника и 
сосны. В литориновых морских отложениях (Нида , Клайпеда , 
П а л а н г а ) присутствуют типичные мезо- и евталинные д и а т о м о в ы е : 
Hyaiodiscus scoticus, Rhabdonema arcuatum, Grammatophora marina, 
Campylodiscus clypeus, C. echineis, Nitzschia scalaris, Coscinodiscus 
cxccntricus, C. Rothii, Diploneis interrupt a, D. Smithii, Actinocyclus sp . 
Therpsinoe americana и др . 

Регрессии литоринового моря соответствует сокращение количе
ства пыльцы широколиственного леса , ольхи и повышение количества 
пыльцы ели и граба . 

Д л я времени моря лимнеа , особенно его второй половины, харак 
терно сильное уменьшение количества атмосферных осадков, о чем сви
детельствуют увеличение травяной пыльцы и д е г р а д а ц и я широколист
венного леса . В это время понижается уровень озер и з е р к а л о грунто
вых вод, прекращаются процессы заболачивания , образуется погранич
ный горизонт в торфяных болотах. Со среднеголоценовым временем 
связано образование современных пойм бассейна р . Н я м у н а с . 

Средний голоцен соответствует трем с т а д и я м развития м а т е р и а л ь 
ной культуры. Примерно две трети литоринового (атлантического) вре
мени п а д а ю т на мезолит, а верхнелиториновое время соответствует не-
олитовой культуре. Стадия лимнеа относится к расцвету в Л и т в е брон
зового века . 

ПОЗДНИЙ ГОЛОЦЕН 

Поздний голоцен — последний этап в истории современного от
д е л а — соответствует стадии миа в развитии Балтийского моря, т . е . суб-
атл антическо м у периоду. 

Н а ч а л о позднего голоцена характеризуется резким похолоданием и 
увеличением атмосферных осадков (около 600—500 лет до н. э . ) . 
В конце времени лимнеа (суббореаля) Балтийское море приобрело со
временные очертания. Однако и в д а л ь н е й ш е м в составе морской фауны 
и флоры п р о д о л ж а л и существовать представители моря лимнеа . В Б а л 
тийском море появляется новый моллюск Муа arenaria, который затем 
быстро расселился . 

В первой половине субатлантического времени отмечаются про
цессы заболачивания и торфообразования . В некоторых замкнутых 
озерах Литвы* трансгрессия достигала 4—-5 м. 

Во время позднего голоцена сильно сокращается количество тепло
любивых пород (липы, вяза , д у б а ) , а т а к ж е граба и орешника . В конце 
XVIII и в начале XIX в. вследствие массовой в ы р у б к и лесов на пере
сыпи Куршю Нерия и в районе г. К л а й п е д а началось наступание дви
жущихся дюн. 
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Глава пятая 

ТЕКТОНИКА 

Современный тектонический облик Ю ж н о й Прибалтики опреде
ляется несколькими структурами первого порядка . Основной структурой 
нижнепалеозойского возраста является Б а л т и й с к а я синеклиза . Е е ось 
протягивается с юго- запада на северо-восток. Н а северо-востоке Б а л 
тийская синеклиза через Л а т в и й с к у ю седловину переходит в Москов
скую синеклизу. Н а востоке и юго-востоке она о б р а м л я е т с я Белоруеско-
Мозурской антеклизой (рис. 23 ) . 

Б а л т и й с к а я синеклиза , к а к и Белорусско-Мозурская антеклиэа,. 
п е р е ж и л а сложную историю тектонического развития . В течение многих 

Рис. 23. Схематическая карта поверхности кристаллического фундамента и 
основные тектонические структуры 

/ — скважины, вскрывшие кристаллический фундамент; 2 — изолинии поверхности кри
сталлического фундамента; 3 — ось Балтийской синеклизы; 4— ось Балтийской (девон
ской) мульды; 5 — ось пермского (цехштейнового) прогиба; 6 — возможные структуры 

второго и третьего порядка 

эпох структурный план этих тектонических форм неоднократно менялся , 
что находилось в прямой зависимости от р е ж и м а колебательных движе
ний в краевых частях Русской платформы. Происхождение Балтийской 
синеклизы связано с каледонским орогенезом. Эта структура з анимает 
п л о щ а д ь около 50 тыс. км2 и является глубоким прогибом земной коры, 
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заполненным в основном мощной толщей нижнепалеозойских образова 
ний. Строение ее известно только в общих чертах. 

Кристаллический фундамент в центральной части синеклизы вскрыт 
только одной Стонишкяйской опорной скважиной на глубине 2108 г.. 
Калининградская с к в а ж и н а достигла отложений среднего кембрия на 
глубине 2399 м, после чего бурение было п р е к р а щ е н о . Н а север и юго-
восток от Стонишкяйской опорной с к в а ж и н ы кристаллический фунда
мент был достигнут несколькими с к в а ж и н а м и на глубине 1000—1100 м. 
В восточном направлении подъем кристаллического фундамента более 
крутой и в скважинах Пренай он обнаружен на глубине 824 м, в сква
жине В и л ь н ю с — н а глубине 503 м. 

В северной части Л и т в ы глубоких с к в а ж и н нет. Кристаллический 
фундамент в этой части республики, по геофизическим данным и дан
ным буровых с к в а ж и н на территории Ю ж н о й Л а т в и и , з алегает на глу
бине свыше 1500 м. К а к показывает Вентспилская скважина , на юго-
з а п а д е Л а т в и и кристаллический фундамент , по-видимому, з алегает 
выше, т ак как нижнепалеозойские отложения (силур) встречены здесь 
на глубине 250 м. В Стонишкяйской с к в а ж и н е силурийские отложения 
залегают на глубине 1104 м. М е ж д у указанными точками, в Ж е м а й -
тийи, глубоких с к в а ж и н пока нет, но о дальнейшем поднятии кристал
лического фундамента можно судить по залеганию палеозойских пород 
(девон, пермь) , выходящих н а поверхность в р а й о н а х Акмяне , Ж а г а р е 
и далее на северо-востоке до Б и р ж а й и Купишкис . Н а восток, к Бело
русско-Мозурской антеклизе, подъем поверхности кристаллического 
фундамента более резкий. Х а р а к т е р примыкания палеозойских пород 
к Белорусско-Мозурской антеклизе пока не ясен. 

Н а ч а л о образования Балтийской синеклизы относится к средне-
кембрийской эпохе, когда о б р а з о в а л а с ь м о щ н а я т о л щ а кварцевых пес
чаников, установленная в Стонишкяйской и Калварийской с к в а ж и н а х . 
Д о верхнего силура в Балтийской синеклизе п р е о б л а д а л о погружение . 
З а время от кембрия до верхнего силура здесь о б р а з о в а л а с ь осадочная 
толща мощностью свыше 1100 м. 

П о данным И. Пашкевичюса (Paskev ic ius , 1958), к ордовикскому 
времени относится образование Средне-Литовского прогиба, простираю
щегося с севера на юг по линии Б и р ж а й — П р е н а й . Б о л е е полных сведе
ний о х а р а к т е р е тектонических движений ордовикского времени нет. Н а 
восток от указанного прогиба отмечается Белорусско-Мозурское подня
тие. П о мнению И. Далинкевичюса (1952) , поднятие Белорусско-Мозур
ской антеклизы с в я з а н о с концом силурийского времени. В верхнем 
ордовике можно предполагать колебательные д в и ж е н и я мал ых ампли
туд, с в я з а н н ы е с постепенным поднятием указанной антеклизы. Более 
глубокие впадины постепенно перемещаются на з а п а д . 

Основные черты Балтийской синеклизы выявляются в. силурийское 
время. В зоне ее м а к с и м а л ь н о г о прогибания мощность силурийских от
ложений достигает 950 м. Литологические особенности пород свидетель
ствуют о постепенной замене в направлении с севера на юг мергелистых 
отложений п р и б р е ж н ы м и с преобладанием алевритов. По-видимому, это 
связано с областью размыва , существовавшего в пределах Белорусско-
Мозурской антеклизы. 

В конце силура и особенно в девоне н а б л ю д а е т с я перемещение осе
вой части Балтийской синеклизы на север Литвы; простирание оси ста
новится широтным. С этим связано то обстоятельство, что в южной 
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части Л и т в ы разрез силура заканчивается нижнелудловским подъяру-
сом, а девонские отложения в Калининградской области отсутствуют. 
На север от Стонишкяйской скважины происходит постепенное появле
ние более молодых слоев девона. В северной части Литвы, в районе 
Скуодаса , девонские отложения , по-видимому, д о л ж н ы иметь наиболь
шую мощность. К а к показывают имеющиеся данные, очертания Балтий
ской синеклизы нижнепалеозойского времени не соответствуют ее струк-
r y p H O i M y плану нижнего, среднего и тем более верхнего девона. Прогиба
ние дна девонского бассейна создало условия для накопления мощной 
толщи отложений и создания в Балтийской синеклизе новой отрицатель
ной формы, тектонической структуры второго порядка — Балтийской 
мульды. Белорусско-Мозурская антеклиза поднимается и охватывает 
районы к северу и з а п а д у . Р е ж и м суши на территории Л и т в ы устано
вился начиная от конца силурийского времени и продолжается до сред
него девона. В н а ч а л е живетского времени поднятие на юго-востоке 
прекращается , и осадки морского и лагунного характера говорят о на
личии здесь колебательных движений малой амплитуды. После отложе
ния наровских слоев снова п р о д о л ж а л о с ь поднятие Белорусско-Мозур
ской антеклизы. 

По данным сейсмической разведки и работам И. Далинкевичюса 

(Dal inkevic ius , 1956), П. Лиепиньша (1955) , С. Ж е й б а (Zeiba, 1957), 
девонские отложения в настоящее время имеют в основном юго-запад
ное падение слоев под углом до 5°. Выходя на поверхность на севере 
республики, на юге они п о г р у ж а ю т с я до глубины свыше 600 м. 

П о х а р а к т е р у з а л е г а н и я м а р к и р у ю щ и х слоев франского и фамен
ского ярусов в пределах Балтийской мульды можно предполагать на
личие выступов кристаллического фундамента , с которыми связаны под
нятия и флсксурообразные уступы в осадочном комплексе. Так, были 
выделены: тектонические структуры второго порядка — Лиепайский ус
туп, протягивающийся в сторону Ж а г а р е , уступ к северу от Фаураге и 
флексура в районе Купишкис с амплитудой до нескольких десятков 
метров и утлом падения свыше 10°; л о к а л ь н ы е тектонические структуры 
третьего порядка — поднятия на поверхности девонских пород — намеча
ются в районе Таураге , Клайпеда , Шилуте , Папиле , М а ж е й к я й , Пасва -
лис и др. ; более мелкие структуры, выявленные при гравиметрической 
съемке, но пока не проверенные глубоким бурением. 

Таурагское локальное поднятие выявлено в 1951 г. Здесь был уста
новлен максимум силы тяжести , подтвержденный в 1953 г. исследова
ниями С. Блинструбаса . В 1954—1955 гг. в Таурагском районе было 
пробурено десять с к в а ж и н глубиной до 500 м, но они не вышли из отло
жений верхнего девона и не д а л и полного представления о характере 
структуры. 

В М а ж е й к я й с к о м районе было проведено структурно-картировоч-
ное бурение, но скважины, вскрывшие отложения верхнего девона 
(фаменский я р у с ) , не подтвердили предполагаемой структуры. Неглубо
ким бурением в районе г. П а п и л е была выявлена по подошве верхне
пермских отложений и верхнему девону асимметричная структура 
широтного простирания с амплитудой 100 м, имеющая в длину 10 км и 
в ширину несколько километров. 

На севере Литвы в верхнедевонское время отмечались короткие по 
времени и небольшие по амплитуде тектонические движения . Ф а ц и а л ь -
ные особенности фаменских отложений свидетельствуют о том, что влия-
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ние оказывала не только Белорусско-Мозурская антеклиза , но и суще
ствовавший далеко на севере южный склон Балтийского щита . Подня
тие упомянутых положительных структур имело свое влияние на обра
зовавшуюся впадину — Балтийскую мульду широтного простирания по 
линии П а л а н г а — Ш я у л я й . 

Крупные герцинские движения в З а п а д н о й Европе в каменноуголь
ное и пермское время нашли некоторое о т р а ж е н и е и в краевых частях 
Русской платформы. В каменноугольном периоде Л и т в а представляла 
собой сушу, и отложения того времени не сохранились. Только в верхне
пермское время начинается прогибание ю ж н ы х районов Литвы и Кали
нинградской области, т. е. юго-западной части Балтийской синеклизы. 
Цехштейновый бассейн Германии протягивался с з а п а д а на восток, по
степенно заполняясь песчанистыми и карбонатными осадками нижнего 
цехштейна, затем известняками и ангидритами среднего цехштейна и, 
наконец, глинистыми осадками верхнего цехштейна. Пермские породы 
имеют пологое западное и юго-западное падение под углом 3—4°. В это 
же время юго-западное пологое падение приобретают и верхнедевон
ские отложения. На севере Л и т в ы в пермском бассейне сохранились 
«острова» девонских отложений; пологие берега о б р а м л я л и цехштейно-
вое море и лагуну, но четко в ы р а ж е н н ы х тектонических форм не соз
давали . 

В раннемезозойское время территория Л и т в ы на севере и востоке 
была приподнятой сушей. В то ж е время на юге и з а п а д е в Балтийской 
синеклизе продолжалось погружение с довольно длительными переры
вами. Перерывы в осадконакоплении отмечаются начиная от верхнего 
палеозоя (от различных слоев д е в о н а ) . Н а юге над силурийскими отло
жениями непосредственно залегают пермские и, возможно , триасовые 
отложения. На севере Литвы верхнепермские отложения л е ж а т на 
'верхнедевонских и примыкают к флексурообразной структуре, установ
ленной П. П. Лиепиньшем (1953) . По мнению С. Ж е й б а (Zeiba, 1957), 
этот уступ имеет амплитуду около 60 м. 

Подобные уступообразные формы отмечаются в пермских слоях 
в направлении П а л а н г а — Расейняй (Vala, 1958), по подошве триасовых 
слоев в районе Кибартай (Vala, 1958), по изменчивости фаций юрских 
отложений в направлении Прекуле — Ш я у л я й , южнее Клайпеды, и по 
юрским отложениям (Kisner ius , 1957). Н а гравиметрической карте изо-
аномалии силы тяжести — наиболее прогнутая часть Балтийской сине
к л и з ы — о т р а ж а ю т с я в виде зоны отрицательных аномалий, на фоне 
которых выделяются Т а у р а г с к а я , Видуклейская , Вискшняйская и Клай-
педская положительные аномалии м а к с и м у м а силы тяжести . Все эти 
данные требуют проверки сейсмическими и буровыми работами . 
Буровые работы проведены в М а ж е й к я й с к о м районе, где было пробу
рено 22 скважины на глубину свыше 100 м, но вскрытая мощность 
пермских отложений и достигнутые слои фаменского яруса не указы
вают на присутствие здесь нижнепалеозойской структуры. В районе 
Папиле по верхнедевонским и по подошве верхнепермских отложений 
вырисовывается асимметричная структура широтного простирания 
с амплитудой около 100 м, требующая уточнения глубоким бурением. 

В Таурагском районе установлен буровыми р а б о т а м и по кровле 
ангидритов верхней перми пологий структурный нос, хорошо заметный 
ближе к поверхности в нижнемеловых осадках . Эти нарушения свя
заны с киммерийскими движениями . 
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Следы более молодых движений (третичного возраста ) отмечаются 
в южной части Л и т в ы и в Калининградской области. Палеогеновые и 
неогеновые отложения , встреченные с к в а ж и н а м и в Симнас и в Калинин
градской области, з аполняют прогиб малой амплитуды юго-западного 
простирания . После отступания ледника в течение поздне- и послелед
никового времени на территории Л и т в ы происходили сложные д в и ж е 
ния тектонического и гляциоизостатического происхождения. 

Новейшие тектонические д в и ж е н и я в настоящее время проявляются 
в пределах от минус 3 до плюс 2 мм в год. 
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Глава шестая 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Н а ч а л о геоморфологического изучения территории Л и т в ы относится 
к концу XIX в. Формы рельефа ледникового происхождения в Восточ
ной Литве были впервые выделены А. Миссуной (1899, 1902), в Север
ной Литве Б . Доссом (Doss , 1910), в Ю ж н о й Л и т в е Гаузеном ( H a u s e n , 
1913). Первое обобщение всех имевшихся до того времени геоморфоло
гических сведений дано в работе Г. Мортензена (Mor tensen , 1924). 
Приведенное им описание рельефа Л и т в ы затем уточнялось рядом ли
товских геологов и географов (Dal inkev ic ius , 1935; P a k u c k a s , 1936, 1938; 
Vi l i amas , 1939). 

Особенно широко развернулось геоморфологическое изучение Литвы 
в послевоенный период. В Институте геологии и географии А Н Литов
ской С С Р , а т а к ж е на факультете естественных наук Вильнюсского уни
верситета наряду с ледниковым рельефом (Cepuly te , 1956, 1958, B a s a 
lykas, 1959; Б а с а л и к а с , 1960) изучаются речные долины (Basa lykas , 1955, 
1960; Micas , 1959, 1960), морские береговые образования (Gudel i s , 1955; 
Гуделис, 1960), озерно-ледниковые образования (Mikai la , 1958), пери
гляциальные формы рельефа (Basa lykas и Pe t r auska i t e , 1957; Б а с а л и 
кас, 1960), з а н д р ы Юго-Восточной Л и т в ы ( B a s a l y k a s , 1955), неотектони
ческие д в и ж е н и я (Гуделис, 1957, 1960; Gudel i s , 1955, 1958; B a s a l y k a s , 
1957) и т. д. Большое значение для правильного понимания леднико
вого рельефа имела работа А. Гарункштиса (1960) , изучающего озер
ные котловины. Проведенные исследования д а л и возможность понять 
сложные территориальные комплексы генетически различных форм 
рельефа и более точно представить процесс развития р е л ь е ф а Л и т в ы 
на последних э т а п а х ее геологической истории. 

В геоморфологическом отношении территория Литовской С С Р 
весьма разнообразна , в ее рельефе о т р а ж а е т с я действие различных по
следовательно сменявших друг друга р е л ь е ф о о б р а з у ю щ и х процессов. 

Условия д л я дифференциации рельефа Л и т в ы возникли у ж е в конце 
палеозоя и в мезозое , когда неоднократно происходило более сильное 
по сравнению с З а п а д н о й Литвой поднятие территории Восточной 
Литвы. Наклонное залегание образований меловой системы свидетель
ствует о более сильном поднятии Восточной Л и т в ы т а к ж е и в палеогене. 
Погребенные под толщей четвертичных пород речные долины (Pe t ru l i s , 
1958i), о б н а р у ж е н н ы е в районе г. Вильнюс, у к а з ы в а ю т на весьма силь
ное эрозионное расчленение территории Восточной Л и т в ы в доледнико
вое время. B e время оледенения сильно расчлененная , приподнятая во
сточная часть Л и т в ы с л у ж и л а областью наиболее интенсивной ак
кумуляции ледниковых наносов, что явилось основой для формирования 
характерных черт современного рельефа. Следы доледниковой эрозии 
заметны и в других районах . 

Есть основание предполагать , что доледниковые эрозионные про
цессы сильнее проявлялись в районах распространения склонных к р а з 
мыванию песчано-глинистых пород, тогда к а к более устойчивые породы 
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представляли собой возвышенные участки и куэстовые гряды. Таким 
путем, по-видимому, возникли отдельные повышения, которые, несмотря 
на сильную экзарационную деятельность ледников, частично сохрани
лись и в современном рельефе коренных пород. Особый интерес пред
ставляет повышение коренных пород северо-западного — юго-восточного-
простирания в Северо-Западной Литве , к югу от которого в плейстоце
новое время происходила усиленная аккумуляция ледниковых материа
лов, д а в ш а я начало Ж е м а й т и й с к о й возвышенности. 

Анализ рельефа коренных пород позволяет сделать вывод о чере
довании в течение плейстоцена путей д в и ж е н и я ледников двух направ
лений: с северо-запада на юго-восток и с севера на юг, причем план 
рельефа , созданный экзарацией и аккумуляцией ледников одного на
правления , впоследствии перестраивался , и рельеф приобретал орогра
фические линии другого направления . Глубокие погребенные речные до
лины, о б н а р у ж е н н ы е под современными долинами рек Нямунас , Нерис 
и др. , выполненные ледниковыми и водно-ледниковыми наносами, сви
детельствуют о глубоком врезе рек в межледниковые эпохи и тем самым 
о значительной амплитуде колебания земной коры в течение плейсто
цена. 

Процесс изменения рельефа Литвы в течение нижнего и среднего 
плейстоцена пока недостаточно ясен, но имеется предположение, что 
остовы современных возвышенностей возникли, по-видимому, у ж е после 
стаяния ледников среднечетвертичной эпохи. Однако все разнообразие 
малых форм рельефа связано , к а к отмечалось выше, с деятельностью 
ледника последнего оледенения и с последующими процессами. 

Анализ геоморфологических и геологических условий Юго-Восточ
ной Л и т в ы позволяет сделать вывод о двукратном надвигании ледников 
последнего ледниковья . Во время первого надвигания (так называемая 
бранденбургская стадия) ледники покрывали почти всю территорию 
Литвы , включая и Юго-Восточную равнину, и оставили свои конечные 
морены на склонах О ш м я н о - Л и д с к и х высот, которые в то время нахо
дились вне ледника и претерпели период перигляциальных преобразо
ваний в условиях арктической пустыни (рис. 24) . 

В м е ж с т а д и а л ь н о е время , следовавшее за бранденбургской стадией, 
территория Литвы была глубоко расчленена речными долинами, кото
рые при приближении ледника следующей (померанской) 1 стадии были 
заполнены флювиогляциальными и озерно-ледниковыми отложениями, 
а в позднеледниковье были повторно р а з р а б о т а н ы примерно в тех ж е 
местах. К а к видно из распределения краевых моренных образований, 
ледник померанской стадии продвигался на юг отдельными лопастями, 
приуроченными к меридиональным понижениям Прибалтики. К а к у ж е 
отмечалось , в создании рельефа Литвы принимали участие три ледни
ковые лопасти, к а ж д а я из которых о б р а з о в а л а дугу краевых морей. 
Основную роль сыграла так н а з ы в а е м а я среднелитовская ледниковая 
лопасть , в краевой полосе которой возникала дуга краевых моренных 
образований Балтийской гряды. В а ж н о е значение имела т а к ж е более 
восточная лопасть , о с т а в и в ш а я Швенчёнско-Нарочанскую дугу краевых 
образований . З а п а д н а я часть Л и т в ы была покрыта третьей лопастью, 
у к р а я которой о б р а з о в а л а с ь М о з у р с к а я дуга краевых образований 
Северной П о л ь ш и (Ta rvydas ir Gudel is , 1958) (рис. 25) . 

1 Роль предпоследней (франкфуртской) стадии последнего ледниковья до сих 
пор не выяснена. 
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Рис. 24. Полоса размытых конечных морен бранденбургской стадии последнего 
оледенения (к северу от г. Эйшишкес) 
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Во время померанской стадии имела место чрезвычайно сильная 
деятельность т а л ы х ледниковых вод, которые, р а з м ы в а я образования 
предшествующей стадии, одновременно отложили мощную толщу флю-
виогляциальных осадков Юго-Восточной песчаной равнины. Зандро-
выми о б р а з о в а н и я м и во многих местах были засыпаны холмисто-мо
ренные участки бранденбургской стадии. Обширные участки зандров 
были затем перевеяны и покрылись скоплениями внутриматериковых 
дюн. 

Потепление в конце померанской стадии привело к таянию и раз
дроблению краевой полосы ледника на глыбы мертвого льда , в усло
виях которого шло образование камовых участков. Однако через неко
торое время произошла новая активизация к р а я ледника, с которой, по-
видимому, связано образование второй полосы конечных морен, про
ходящих в 10—15 км севернее или северо-западнее померанских морен. 
Во время т а я н и я ледника этой осцилляции были засыпаны песками мно
гие участки холмистого моренного рельефа , на месте которого возникли 
мелкохолмистые участки флювиогляциального рельефа. 

Имеется основание предполагать , что во время этой осцилляции 
наибольшую активность проявила восточная лопасть , которая в север
ной части Балтийской гряды отодвинула среднелитовскую лопасть на 
з а п а д и о б р а з о в а л а конечные морены северо-западного — юго-восточ
ного простирания . С таянием этой лопасти связано , по-видимому, обра
зование обширного з а н д р а в центре Аукштайтийской возвышенности 
в районах городов Л а б а н о р а с , Молетай . Следами этой осцилляции яв
ляются многочисленные д р у м л и н ы северо-восточной части республики 
(Kondracki , 1938). 

Следующей фазой в развитии рельефа явилась остановка края лед
ника на юге Средне-Литовской низменности и образование конечных 
морен и з а н д р о в в районе г. Пренай , а т а к ж е обширного приледнико
вого водоема в районе С и м н а с — Б а л ь б е р и ш к и с . 

Более в а ж н у ю роль в развитии рельефа Литвы сыграла фаза стоя
ния к р а я ледника на линии среднелитовских конечных морен. Эти мо
рены образовались , по всей вероятности, после некоторого повторного 
продвижения активного ледника , образовавшего р я д выступов и огибав
шего с трех сторон Ж е м а й т и й с к у ю возвышенность . В юго-западной по
ловине Средне-Литовской низменности в эту фазу существовал огром
ный приледниковый водоем, осадки которого прикрыли краевые морен
ные о б р а з о в а н и я предшествующей ф а з ы . 

Во время образования среднелитовских конечных морен произошел 
к а п т а ж вод водно-ледниковой реки Юго-Восточной равнины, прекратив
шей сток в древнюю долину рек Н а р е в и Б е б р а и прорвавшейся через 
Б а л т и й с к у ю гряду в приледниковые водоемы Средней Литвы. С этой 
фазой связано отложение наносов самых высоких (обычно пятых) тер
рас среднего течения рек Н я м у н а с , Нерис , Меркис , достигающих высоты 
30—40 м. Врезание рек было обусловлено поднятием земной коры, сле
довавшим вслед за отступанием ледника . 

При отступании к р а я ледника из Средней Литвы произошла вто
рая положительная подвижка земной коры, вследствие которой прилед
никовые водоемы прежней ф а з ы были спущены, соединяющие их водо
токи врезались , а с прекращением врезания они образовали террасовые 
площадки надпойменных террас , в настоящее время приподнятых на 
25—30 м выше уреза воды. Во время стояния ледника на линии северо
литовских конечных морен т а л ы е воды образовали густую сеть флювио-
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гляциальных потоков, которые, местами р а з л и в а я с ь , превращались 
в мелководные приледниковые водоемы или соединялись в крупные во
дотоки, давшие начало долинам рек Миния , Дуби са , Вента, Н е в е ж и с и 
Швейтойи. Уровень стока вод этой фазы сохранился в виде третьих над
пойменных террас высотой 15—20 м. 

Быстрое отступание ледника из Северной Л и т в ы вызвало новое 
поднятие земной коры и врезание речной сети. Остановка к р а я ледника 
в Латвии знаменует новую ф а з у в развитии долинно-речной сети 

Рис. 26. Озеро в термокарстовой западине в пределах зандров (к западу от 
г. Швенчёнеляй) 

Литвы. Талые ледниковые воды из Л а т в и и еще проникали в Литву , осо
бенно в долину Швентойи. Следы деятельности рек этого времени обна
руживаются в виде аллювия надпойменных террас , приподнятых на 
15—20 м над современными урезами воды. 

Наиболее в а ж н а я фаза в развитии рельефа Литвы наступила 
в конце позднеледниковья — во время аллередского потепления климата , 
способствовавшего сильному проявлению термокарстовых процессов, 
в результате которых в моренных, зандровых и озерно-ледниковых об
ластях, а т а к ж е на образовавшихся ранее речных т е р р а с а х появились 
многие котловины и западины. В это время образовались современные 
озера, началось болотообразование (рис. 26) . 

В дальнейшем во время нового дриасового похолодания (время 
образования морен Сальпаусельке) после поднятия земной коры насту
пил период тектонического покоя, во время которого б л у ж д а ю щ и е реки 
выработали надпойменные террасы высотой 10—12 м. К этому времени 
относится и трансгрессия позднего Балтийского ледникового озера , 
следы которой остались на побережье Литвы в виде самой высокой тер
расы (Gudelis , 1955). 
Ю Литовская ССР 
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В ф а з у иольдиевого моря и анцилового озера речная сеть пережила 
новое весьма сильное врезание, которое в бассейне нижнего течения 
р. Н я м у н а с привело к переуглублению долин по отношению к современ
ному базису эрозии, а в восточной части Литвы — к возникновению пер
вых надпойменных террас высотой 5—8 м (Basa lykas , 1955). Врезание 
рек в бассейне нижнего течения р. Н я м у н а с быстро сменилось аккуму
ляцией, которая в основном продолжается до настоящего времени, обус
ловливая аккумулятивный характер речных долин. В восточной части 
республики (в бассейне среднего течения Н я м у н а с а ) в литориновое 
время после периода бокового смещения реки претерпели еще одно не
глубокое врезание, которое привело их к современному уровню. В ряде 
случаев это врезание у ж е прекратилось и сменилось блужданием по
токов. Некоторые ж е реки, в том числе Н я м у н а с в среднем течении, 
р. Нерис в нижнем и среднем течении, до сих пор проявляют тенденцию 
к врезанию и не имеют расширенных пойм. 

Новый этап развития рельефа начался в историческое время и свя
зан с деятельностью человека. Особое значение имело развитие земле
делия , под влиянием которого в холмистых районах усилились процессы 
смыва и р а з м ы в а склонов и аккумуляции гумусированного делювиаль
ного материала у их подножий и в котловинах . 

В ходе охарактеризованного выше развития рельефа на территории 
Л и т в ы образовались формы следующего происхождения: донномореп-
ной аккумуляции , конечноморенной аккумуляции , флювиогляциальной 
аккумуляции , флювиогляциальной эрозии, озерно-ледниковой аккумуля
ции, озерно-ледниковой абразии , перигляциальной (мерзлотной) пере
работки, эоловой переработки, морской аккумуляции и абразии, речной 
эрозии и аккумуляции , болотно-озерной аккумуляции (рис. 27) . 

Д о н н о м о р е н н ы й р е л ь е ф представлен чаще всего волнистыми 
равнинами или р е ж е холмисто-моренными участками. Разновидностью 
его является друмлиновый рельеф, встречаемый на севере Средне-Ли
товской низменности, на Швенчёнской возвышенности и в ряде других 
мест. 

Очень широко распространен в Литве к о н е ч н о м о р е н н ы й 
р е л ь е ф , возникший у к р а я активного ледника . На Балтийской гряде, 
т. е. в краевой полосе последнего оледенения, конечные морены пред
ставлены почти ' сплошными полосами, в которых гряды и холмы сло
жены грубозернистым флювиогляциальным материалом с большим ко
личеством валунов . Н а р я д у с этими насыпными конечными моренами 
встречаются напорные морены, образованные сложнодислоцированными 
слоями отторженцев к а к моренных, так и водно-ледниковых пород. 
Очень часто наблюдаются смешанные (напорно-насыпные) формы. Ко
нечные морены Средне-Литовской низменности, а т а к ж е Жемайтийской 
возвышенности имеют другое строение. Они сложены слабо перемытым 
моренным материалом , слабо з авалунены и частично прикрыты озерно-
ледниковыми осадками . Выделение их часто условное и основывается 
на грядообразном протяжении холмистых полос. 

Р е л ь е ф ф л ю в и о г л я ц и а л ь н о й а к к у м у л я ц и и представ
лен зандровыми равнинами и з ападинными бугристыми формами . З ан 
дровые равнины наиболее широко развиты вдоль края последнего оле
денения, протягиваясь по всему юго-востоку Литвы полосой шириной 
20—40 км. Они приурочены к р а з н ы м стадиям последнего оледенения 
и з а л е г а ю т на различных уровнях, обусловливая тем самым террасиро-
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Рис. 27. Геоморфологическая 
карта Литовской ССР (соста

вил А. Баеаликас) 
Л е д н и к о в ы й р е л ь е ф п р е д 
п о с л е д н е г о о л е д е н е н и я , 
п е р е р а б о т а н н ы й п е р н -
г л я ц и а л ь н ы м и п р о ц е с 
с а м и : / — холмисто-моренный и 
камовый рельеф; 2 — пологоволни-
стый донио-моренный рельеф; 3 — 
пологоволнистый зандровый рельеф 
С в е ж и й л е д н и к о в ы й р е л ь 
е ф : 4 — холмисто-моренный и ка
мовый рельеф; 5 — равнинный и 
пологоволнистый донно-моренный 
рельеф; 6 — пологоволнистый 
рельеф абрадированных моренных 
равнин; 7—плоскоразнинный озерно-
ледниковый рельеф глубоководных 
участков приледииковых водоемов; 
6* — равнинный озерпо-ледниковый 
рельеф мелководных участков при
ледииковых водоемов; 9 — холми
сто-моренный рельеф, переработан
ный приледниковыми водоемами; 
10 — пологоволнистый грядово-
ложбинный донно-моренный рельеф: 
// —• равнинный и пологоволнистый 
зандровый рельеф: 12 — холмисто-

западинный зандровый рельеф 
П о с л е л е д н и к о в ы й р е л ь е ф 
13 — холмистый рельеф внутри-
материковых и приморских дюн; 
14 — пологоволнистый рельеф мор^ 
ской аккумуляции; 15 — плоскорав7 

нинный рельеф аллювиальной ак г 

кумуляции 
16 — полосы конечных морен; 17 — 
друмлины; 18 — озы; 19 — границы 
приледииковых водоемов (с указа
нием их уровня); 20 — ложбины, 

стока талых ледниковых вод ' 
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данность Юго-Восточной песчаной равнины. Мощность песчано-гравий
ных отложений колеблется в пределах 40 м. 

З а н д р ы , приуроченные к более поздним конечным моренам отступа
ния ледника , представлены не равнинным, а мелкохолмистым или бу
гристым рельефом с множеством термокарстовых западин. Западинно-
бугристый флювиогляциальный рельеф распространен на юго-восточной 
окраине Балтийской гряды (с обеих сторон померанских конечных мо
р е н ) , а т а к ж е во внутренней части Жемайтийской возвышенности. 
В глубине района распространения западинно-бугристого рельефа на 
ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы х холмах и буграх появляется тонкий слой рыхлой 
абляционной морены, прикрывающей вершину, один склон или всю по
верхность холма . В последнем случае наблюдается переход флювиогля-
циального западинно-бугристого рельефа в холмисто-моренный рельеф. 

И з отдельных форм флювиогляциального аккумулятивного проис
хождения следует отметить камы и озы. Флювиогляциальные камы 
п р е д с т а в л я ю т собой ч а щ е всего большие крутосклонные холмы, резко 
доминирующие над о к р у ж а ю щ е й местностью, сложенной мореной, и 
возникшие, по-видимому, в проталинах льда . Они особенно харак
терны для Ж е м а й т и й с к о й возвышенности, где образуют самые высокие 
точки. Озы в Литовской С С Р имеют небольшое распространение. Ти
пичные извилистые узкие озовые гряды, сложенные гравийными отло
ж е н и я м и , ч а щ е всего встречаются в Балтийской гряде и в северной ча
сти Средне-Литовской низменности. Иногда их гребни едва поднима
ются над поверхностью о к р у ж а ю щ и х моренных равнин. 

К проблематичным ф о р м а м флювиогляциальной аккумуляции отно
сятся длинные (иногда в десятки километров) пологосклонные песчано-
гравийные гряды шириной до 0,5 км. Они особенно характерны для той 
части Средне-Литовской низменности, которая расположена между 
среднелитовской и северолитовской конечными моренами. Часто они 
имеют овальные очертания и по форме напоминают друмлины. Это, по-
видимому, в одних случаях крупные трещинные озы, а в других — 
о с а д к и надледниковых рек или озер, осевшие на моренную поверхность 
после стаяния неподвижного льда (надледниковые к а м ы ) . 

К ф о р м а м ф л ю в и о г л я ц и а л ь н о й э р о з и и относятся лож
бины стока т а л ы х вод и подледниковые рытвины. Л о ж б и н ы стока талых 
ледниковых вод (так называемые урштромы) всегда приурочены к ко
нечным моренам и з а м е щ а ю т зандры. Это малоизвилистые пологосклон
ные долины шириной 0,5—1,0 км. Некоторые из них используются сов
ременными реками и террасированы, однако многие лишены рек и 
заболочены. Наиболее густая сеть л о ж б и н стока отходит от североли
товской конечной морены на юг или юго-запад . Часто они проходят 
п а р а л л е л ь н о озам, д р у м л и н а м или флювиогляциальным грядам проб
лематичного происхождения . 

Д л я окраинной полосы последнего оледенения особенно типичны 
подледниковые рытвины. В отличие от л о ж б и н стока — это весьма глу
бокие, узкие, крутосклонные, извилистые формы, примыкающие к конеч
ным моренам с проксимальной (тыловой) стороны. Они отличаются не
ровностью дна, которое в ы р а ж а е т с я в постоянном чередовании, в сред
нем через к а ж д ы е 0,5 км глубоких (70—100 м от поверхности плато) 
эворзионных ям и высоких порогов. Три четверти всех озер Балтийской 
г р я д ы залегают в котловинах подледниковых рытвин (рис. 28 ) . 

Б о л ь ш и м разнообразием отличаются т а к ж е формы о з е р н о - л е д -
н и к о в о г о п р о и с х о ж д е н и я . Они почти отсутствуют в краевой 
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низменности, где прежний волнистый донноморенный рельеф выровнен 
полосе последнего оледенения, но преобладают в Средне-Литовской 

Рис. 28. Подледннковая рытвина на Аукштайтнйской возвышенности Балтийской 
гряды 

деятельностью приледииковых озер и превращен в плоские абразион
ные равнины. Наиболее глубокие части бывших водоемов покрыты без
валунными (обычно ленточными) глинами, менее глубокие места з аняты 

Рис. 29. Вид плоской озерно-ледниковой равнины 

пылеватыми породами, а мелководные участки — песками. Б е р е г о в ы е 
полосы (отмели) водоемов покрыты гравийно-галечными отложениями , 
среди которых имеются отложения флювиогляциальных дельт. Н а р я д у 
с аккумулятивными озерно-ледниковыми равнинами встречаются а б р а -
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. дированные равнины, не прикрытые озерно-ледниковыми отложениями и 
лишь сверху обогащенные валунно-галечным материалом. В связи с ко
лебанием уровня приледииковых водоемов происходило смещение седи-
ментационных зон и налегание одной фации на другую, что обусловило 
сложный вертикальный разрез озерно-ледниковых т о л щ мощностью 
д о 20 м. 

Озерно-ледниковые равнины з а н и м а ю т всю юго-западную половину 
Средне-Литовской низменности и ю ж н у ю половину Приморской низмен
ности (рис. 29) . Береговые полосы водоемов отмечены абразионными 
уступами, к которым приурочена сеть балок и сухих долинок. Во время 
наивысшего уровня в водоемах воды заливали т а к ж е окраинные части 
прилегающей Балтийской гряды и Ж е м а й т и й с к о й возвышенности. 

После спада вод моренный холмистый рельеф оказался погребен
ным под озерно-ледниковыми песками или алевритами или ж е частично 
абрадирован . На Ж е м а й т и й с к о й возвышенности широко распростра
нен озерно-ледниковый камовый рельеф, состоящий из чередующихся 
плосковершинных повышений или холмов озерно-ледникового строения 
и широких понижений с моренным дном. Эти понижения указывают 
на места глыб «мертвого» льда , среди которых происходило осаждение 
озерно-ледниковых осадков. 

Охарактеризованные выше основные типы ледникового рельефа з а : 

тем местами перерабатывались под влиянием других геоморфологиче
ских процессов. В районе, не покрывавшемся последним ледником (на 
Ошмяно-Лидских высотах, частично на Юго-Восточной равнине) , в пе
риод оледенения ледниковый рельеф был видоизменен и е р и г л я ц н -
а л ь н ы м и п р о ц е с с а м и , с о л и ф л ю к ц и е й , сильным д е л ю 
в и а л ь н ы м с м ы в о м , происходившим в деятельном слое существо
вавшей устойчивой мерзлоты, и другими процессами. В холмистых мест
ностях произошло в ы п о л а ж и в а н и е склонов, исчезли замкнутые котло
вины и западины, появилась густая сеть пологосклонных балок. На ров
ных участках образовались плащи покровных суглинков или песков 
(рис . "30 ) . 

Песчаные области зандров и озерно-ледниковых равнин в поздне-
ледниковое время подверглись сильной э о л о в о й п е р е р а б о т к е . 
Возникли внутриматериковые параболические дюны, которые под дей
ствием юго-западных ветров постепенно смещались к северо-востоку, 
соответственно меняя свои формы. Самые крупные массивы внутрима-
териковых дюн расположены вдоль дистальной окраины зандров поме
ранской стадии последнего оледенения в окрестностях городов Варена 
и Д р у с к и н и н к а й . 

Вдоль морского побережья хорошо развиты т а к ж е приморские 
дюны, приуроченные главным образом к м о р с к о й а к к у м у л я т и в 
н о й т е р р а с е литоринового возраста . Сплошная дюнная гряда про
тягивается по Куршской косе. 

Первичный ледниковый рельеф в значительной мере изменен т а к ж е 
д е я т е л ь н о с т ь ю р е к . Все крупнейшие долины Литовской С С Р 
были з а л о ж е н ы , углублены и расширены стоком талых ледниковых вод. 
Их глубина в среднем 30—50 м, ширина около 1—2 км; состоят они из 
четырех-пяти цокольных или аккумулятивных террас . Верхние террасы 
(считая от третьей надпойменной) обычно с о д е р ж а т покров лишь русло
вого аллювия , тогда к а к аллювиальный покров более низких террас 
является двучленным — на русловом аллювии залегает слой пойменного 
а л л ю в и я (рис. 31) . 
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Рис. 30. Покровные суглинки с криотурбациями, залегающие на морене 
(к западу от г. Швенчёнис) 

Рис. 31. Обнажение террасовых отложений р. Нямунас в окрестностях 
г. Алитус (фото В. Бернаташчюс) 

Охарактеризованные выше типы рельефа в Литовской С С Р группи
руются в следующие геоморфологические районы: 

1 ) Ошмяно-Лидские высоты ( заходящие в пределы республики 
лишь частично) ; 

2) Л и т о в с к а я Юго-Восточная песчаная равнина; 
3) холмисто-озерная Б а л т и й с к а я гряда ; 
4) юго-западная половина Средне-Литовской низменности; 
5) северная половина Средне-Литовской низменности; 
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6) Ж е м а й т и й с к а я возвышенность; 
7) П р и м о р с к а я низменность. 
О ш м я н о - Л и д с к и е в ы с о т ы протягиваются к юго-востоку от 

г. Вильнюс, охватывая территорию, не покрывавшуюся последним оле
денением. В пределах Литовской С С Р в этом районе выделяются две 
п а р а л л е л ь н ы е полосы конечных морен насыпного типа, сложенных пес-
чано-галечным и валунным материалом и переработанных перигля-
циальными процессами (рис. 32) . Одна полоса проходит от местечка 
Медининкай через Тургеляй, Т а б о р и ш к я й на юго-восток в сторону Д е -
венишкес. У местечка Медининкай находится самая высокая точка 

'. Ледниковый рельеф, переработанный перигляциальными процессами на Ошмян
ской гряде (к юго-востоку от г. Вильнюс) 

Л и т в ы (Юузапине , 292 м). Д р у г а я полоса проходит западнее первой от 
местечка Н е м е ж и с через Р у д а м и н а . К конечноморенным полосам при
урочены грубозернистые зандры, имеются т а к ж е волнистые донномо-
ренные равнины. Полосы холмистых конечных морен очень сильно из
р е з а н ы древнебалочной сетью, спускающейся в прилегающие долины 
или понижения , выполненные солифлюкционно-делювиальными обра
зованиями. Бессточные западины, характерные д л я конечноморенных 
полос последнего оледенения, здесь полностью отсутствуют. Более ров
ные участки зандров или донноморенных равнин прикрыты плащом 
покровных суглинков, несущих следы мерзлотных деформаций грунтов. 

К з а п а д у и северо-западу от описанного района находится Литов
ская Юго-Восточная песчаная равнина , протягивающаяся вдоль рек 
Ж е й м е н а , Нерис (в среднем течении) , Воке, Меркис , Н я м у н а с (участок 
среднего течения у г. Д р у с к и н и н к а й ) . Этот район сложен большей 
частью з а н д р о м померанской стадии последнего оледенения, абсолют
ная высота которого со 160 м у конечных морен понижается в дисталь-
ном (юго-восточном) направлении до 140—130 м. Эти пониженные 
части з андра , сложенные менее грубозернистым материалом, покрыты 
скоплениями внутриматериковых дюн. В состав Юго-Восточной равнины 
входят еще участки зандровых и озерно-ледниковой равнин, отложенных 
т а л ы м и водами более ранних наступаний последнего оледенения. Эти 
участки сохранились вблизи О ш м я н о - Л и д с к и х высот. 
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Наиболее крупным и сложным геоморфологическим районом яв
ляется холмисто-озерная Б а л т и й с к а я г р я д а . Она протягивается по 
юго-восточной части республики сплошной полосой, имеющей форму гро
мадной дуги, внешний выпуклый край которой обращен на юго-восток. 
На северо-востоке дуга Балтийской гряды под острым углом соприка
сается со Швенчёнско-Нарочанской дугой краевой моренной полосы, 
а на юго-западе, на границе с Польшей и Калининградской областью, 
она переходит в Мозурскую дугу. В районах стыка с соседними дугами 
холмисто-моренной полосы Б а л т и й с к а я гряда имеет наибольшие абсо
лютные высоты (до 280 м). Кроме того, она заметно повышается в ме
стах расширений, тогда как в сужениях едва достигает 170—180 м. 

Р е л ь е ф холмисто-моренной полосы состоит из чередующихся холмов 
и западин или гряд и ложбин, причем степень холмистости возрастает 
обычно с увеличением абсолютной высоты. В понижениях гряды преоб
ладает слабохолмистый рельеф, тогда к а к на повышенных участках 
развиты наиболее живописные моренные сильнохолмистые л а н д ш а ф т ы . 

В пределах гряды выделяется несколько полос конечноморенных 
образований, сильно обогащенных валунами (рис. 33) . Эти полосы 
чередуются с камовыми или холмистыми донноморенными участками. 
В пониженных местах к ним приурочены зандры, обычно осложненные 
термокарстовыми западинами . В отдельных частях Балтийской гряды 
полосы конечноморенных образований имеют различное направление . 
В Судувской и Дзукийской возвышенностях, а т а к ж е в южной половине 
Аукштайтийской, конечноморенные полосы протягиваются вдоль длин
ной оси Балтийской гряды. В северной части Аукштайтийской возвы
шенности конечноморенные полосы пересекаются краевыми образова 
ниями перпендикулярного направления . В этой части Балтийской гряды 
прослеживаются конечные морены, идущие с северо-запада на юго-во
сток или с з а п а д а на восток. Они, по-видимому, являются продолжением 
краевых моренных полос Швенчёнско-Нарочанской гряды. 

В строении отдельных конечноморенных полос имеются некоторые 
различия. Г л а в н а я конечноморенная полоса Балтийской гряды, остав
ленная померанской стадией последнего оледенения, проходит вдоль 
дистального к р а я гряды и отделяет ее от Юго-Восточной песчаной 
равнины. Она представляет собой весьма сильно перемытую талыми 
водами насыпную конечную морену, состоящую в основном из галечно-
валунных полей, слабо возвышающихся н а д о к р у ж а ю щ е й местностью 
и выраженных в рельефе в виде слабо- или среднехолмистых участков. 
С юго-востока к ним причленяются мощные з а н д р ы Юго-Восточной рав 
нины. На расстоянии 10—15 км от упомянутой конечной морены прохо
дит вторая полоса конечных морен, оставленная , по-видимому, осцилля-
ционной подвижкой к р а я тающего ледника . Она состоит из ряда неболь
ших дуг и представлена напорно-насыпными образованиями . С юга или 
юго-востока к этой конечноморенной полосе приурочены зандры, обра
зующие волнистый или бугристый западинный рельеф, з а н и м а ю щ и й 
почти всю территорию между обеими конечными моренами. 

Кроме этих двух полос, в строении Балтийской гряды принимают 
участие отрезки других конечноморенных полос, связанных, по-види
мому, с отдельными повторными надвиганиями отступающего ледника 
(Южно-Литовская , Средне-Литовская и Северо-Литовская ф а з ы ) . 
К ним приурочены небольшие зандровые и обширные средне- и крупно
холмистые моренные и камовые участки (рис. 34) . В некоторых местах, 
особенно на стыке Аукштайтийской возвышенности и Швенчёнской 
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гряды, а т а к ж е в Судувской возвышенности, видную роль играют скоп
ления друмлинов , приуроченные к я зыковым бассейнам ледниковых 
лопастей. 

Рис. 33. Холмистый конечноморенный рельеф Балтийской гряды 

С конечноморенными полосами связаны также и подледниковые 
рытвины — наиболее характерные отрицательные формы Балтийской 
гряды. Рытвины в основном заняты озерами, особенно в северной части 

Рис. 34. Камовый рельеф Балтийской гряды 

Балтийской гряды. Н а остальных ее участках они частично дренированы 
и с о д е р ж а т небольшие озера лишь в наиболее глубоких местах. Н а п р а в 
ление рытвин в основном перпендикулярное конечным моренам, а наи
более массовые их скопления приурочены к понижениям гряды, где 
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наблюдается сближение двух или ряда конечноморенных полос. В таких 
условиях местами образовались пучки р а д и а л ь н о расходящихся рытвин 
!(в верховьях р. Стрева Д з у к и й с к а я возвышенность или в районе Мо-
•летай Аукштайтийская возвышенность) . 

Балтийская гряда с северо-запада опоясана обширной С р е д н е -
Л и т о в с к о й н и з м е н н о с т ь ю , которая по характеру рельефа под
разделяется .на две части — ю г о - з а п а д н у ю и с е в е р н у ю . Грани
цей между этими двумя частями служит повышение, протягивающееся 
от Жемайтийской возвышенности до Балтийской гряды и совпадающее 
со среднелитовской (Каунасской) конечной мореной, обнаруженной 
впервые Г. Мортензеном (Mor tensen , 1924). Это невысокая , едва подни
м а ю щ а я с я на 10—15 м над о к р у ж а ю щ е й местностью суглинисто-песча-
но-гравийная г р я д а шириной до 1—2 км, местами в ы с т у п а ю щ а я в виде 
цепи невысоких холмов. В строении гряды видную роль играют и оттор
женцы озерно-ледниковых глин. К среднелитовской конечной морене 
приурочены наиболее обширные из всех известных в Л и т в е озерно-лед-
никовых равнин, з а н и м а ю щ и х почти всю юго-западную часть низмен
ности. Во время наивысшего подпружения вся эта обширная территория 
была занята одним приледниковым водоемом, береговые образования 
которого в настоящее время встречаются на абсолютной высоте около 
125 м. Позднее, после частичного спуска воды он распался на ряд от
дельных водоемов. Мелководные участки этих водоемов отмечены пе
сками, впоследствии сильно перевеянными (район К а з л у Р у д а и д р . ) . 

В юго-западной части Средне-Литовской низменности из-под ледни
ковых отложений местами выступают участки моренных гряд более ран
них остановок края ледника . К числу таких частично похороненных 
краевых моренных образований относится южнолитовская конечная 
морена, протягивающаяся северо-западнее г. Пренай , а т а к ж е так на
зываемая Вейверская гряда к югу от устья р. Невежис . 

Рельеф северной половины Средне-Литовской низменности имеет 
другой характер . Озерно-ледниковые равнины, п р е о б л а д а ю щ и е в юго-
западной части, здесь играют подчиненную роль. В рельефе преобла
дают плоские или волнистые моренные равнины с сильными следами 
размыва концентрированными потоками талых ледниковых вод, ме
стами несущие покров песков. 

Комплекс форм, характеризующих данный рельеф, связан с дли
тельным стоянием к р а я ледника в Северной Литве , где проходит так 
н а з ы в а е м а я северолитовская конечная морена, установленная впервые 
В. Доссом (Dot:s, 1910) под названием куршеколитовской конечной 
морены. Она образует непрерывный дугообразный вал длиной 100 км и 
шириной 2—3 км, протягивающийся вдоль п р а в о б е р е ж ь я р. М у ш а и 
поднимающийся до 10—30 м над о к р у ж а ю щ и м и равнинами. К этой 
конечноморенной гряде приурочены лишь небольшие озерно-ледниковые 
равнины, протягивающиеся полосой вдоль южного к р а я гряды. Отсюда , 
на некотором расстоянии от гряды, берет начало множество л о ж б и н 
стока талых ледниковых вод. Это в основном прямолинейные мелкие 
ложбины с пологими склонами, занятые неглубокими торфяными боло
тами или лугами и лишь изредка используемые небольшими речками. 
Ложбины составляют параллельную или взаимно переплетающуюся 
сеть, которая придает л а н д ш а ф т у вид волнистого рельефа . Среди л о ж 
бин тянутся многие друмлины, озы и другие продолговатые повышения, 
сложенные флювиогляциальными образованиями . Все эти формы при
урочены к выступам коренных пород. Н а р я д у с л о ж б и н а м и водно-лед^ 
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никового стока, д р у м л и н а м и и озами д л я северной половины Средне-
Литовской низменности характерны очень длинные субмеридиональные 
гряды или валы, образованные флювиогляциальными отложениями. Не
которые из них, в том числе и наиболее крупные формы (Кулва , 
Сиесикай и д р . ) , своими южными оконечностями сливаются со средне-
литовской конечной мореной. 

Геоморфологические особенности Ж е м а й т и й с к о й в о з в ы ш е н 
н о с т и , по-видимому, о т о б р а ж а ю т сложное взаимодействие процессов 
т а я н и я двух отступавших ледяных лопастей, в зоне контакта которых и 

Рис. 35. Озеро Плателяй, залегающее в понижении среди краевых моренных 
гряд Жемайтийской возвышенности 

о б р а з о в а л а с ь наиболее приподнятая центральная часть возвышенности, 
и м е ю щ а я холмистый рельеф. 

Эта приподнятая часть Ж е м а й т и й с к о й возвышенности, протягиваю
щ а я с я с северо-запада на юго-восток и и м е ю щ а я ширину примерно. 
30 км, состоит из чередующихся субмеридиональных повышенных полос 
и пониженных участков . Н а и б о л ь ш у ю высоту и длину имеют два хол
мисто-грядовые повышения, расположенные в западной части гряды. 
В пределах одного из них находятся наиболее высокие точки Ж е м а й 
тийской возвышенности, представляющие собой крупные флювиогля
ц и а л ь н ы е камы, — Медвегалис (234 м), Ш а т р и я (227 м), Гиргждуте 
(227 м). Г р я д о о б р а з н ы е повышения о б л а д а ю т средне- и сильнохолми
стым конечноморенным и камовым рельефом и являются , по-видимому, 
крупными боковыми о б р а з о в а н и я м и двух различных ледниковых лопа
стей. З а к л ю ч е н н ы е среди них понижения представляют собой области 
накопления водно-ледниковых отложений. В них сосредоточены и все 
современные озера Ж е м а й т и й с к о й возвышенности (рис. 35) . Подледни
ковые рытвины и рытвинные озера , столь характерные для холмисто-
моренной Балтийской гряды, здесь отсутствуют. Холмисто-грядовые по
вышения пересекаются л о ж б и н а м и стока талых вод. 

В направлении окраинных участков — склонов Ж е м а й т и й с к о й воз
в ы ш е н н о с т и — характер рельефа меняется . Восточный склон, охваты-
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вающий бассейн р. Д у б и с а , примерно на 100 м ниже центральной часта 
возвышенности и имеет волнистый или слабохолмистый рельеф. От 
Средне-Литовской низменности с трех сторон он отделен краевыми мо
ренными образованиями . Отличительной чертой этого района является 
чередование конечноморенных валов с плоскими заболоченными депрес
сиями, покрытыми озерно-ледниковыми песками. Следует отметить, что 
именно в этом районе развиты крупные верховые болота . 

Д л я западного склона Ж е м а й т и й с к о й возвышенности, охватываю
щего бассейны верхних течений рек Миния и Юра , характерно следую
щее. В рельефе здесь преобладают волнистые моренные равнины, 
сильно затронутые р а з м ы в а ю щ е й деятельностью т а л ы х ледниковых вод 
и атмосферных вод современного стока. Поверхность донной морены 
местами прикрыта тонким покровом песчано-гравийного м а т е р и а л а . 
Среди равнин в большом количестве возвышаются невысокие полого-
склонные холмы овальных очертаний. В районах городов С а л а н т а й , 

-Плунге, Кретинга длинные оси этих холмов имеют в основном мери
диональное направление . Они сложены мореной или ж е озерно-ледни
ковыми песками. В южной части западного склона, в районе городов 
Ретавас и Ш и л а л е , поверхность равнин изрезана л о ж б и н а м и стока та
лых вод, а положительные формы рельефа представлены конечноморен-
ными и камовыми холмами и грядами различной величины и очертаний 
С л а б а я всхолмленность поверхности, н а б л ю д а е м а я в районе среднего 
течения р. Юра , усиливается в южном направлении и, наконец, переходит 
в Вилькишкскую гряду, которая в районе низовья р. Н я м у н а с . вдоль 
правобережья р . Юра , отделяет Средне-Литовскую низменность от 
Приморской. Она считается частью среднелитовской конечной морены. 

Рельеф П р и м о р с к о й н и з м е н н о с т и в северной части пред
ставлен в основном волнистой моренной равниной, поверхность которой 
местами покрыта озерно-ледниковыми песками и пересечена многими 
л о ж б и н а м и стока талых ледниковых вод. Ю ж н а я часть низменности 
покрыта озерно-ледниковыми песками — осадками бывшего приледни
кового водоема, в центральной части которого в настоящее время рас
положена а л л ю в и а л ь н а я равнина дельты р. Н я м у н а с . Береговые обра
зования этого водоема отмечены на высоте 40 м выше уровня моря . 
О с а д к а м и указанного водоема была частично покрыта конечноморен-
ная гряда , протягивающаяся юго-восточнее г. Клайпеда , а т а к ж е Виль-
кншкская гряда . 

Весьма своеобразный рельеф наблюдается на побережье моря. 
В пределах Л и т в ы выделены две морские террасы: в ы с ш а я (до 15 м) 
относится к поздней фазе Балтийского ледникового озера и содержит на 
поверхности аккумулятивные валы; низшая , относимая к литориновому 
времени, оканчивается отчетливым а б р а з и о н н ы м береговым уступом и 
местами покрыта древними дюнами. С деятельностью моря и ветра свя
зано образование рельефа косы К у р ш ю Нерия . Поверхность ее пред
ставлена в основном террасовой равниной морской аккумуляции 
(пальве) , над которой вдоль восточного берега косы возвышается 

огромная дюнная гряда , состоящая большей частью из древних закреп
ленных параболических дюн, местами перевеянных и о б р а з у ю щ и х мас
сивы современных движущихся дюн высотой до 70 м. 
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Глава седьмая 

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ДОЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ 

В нижнекембрийскую эпоху в валдайское и балтийское время в гео
логической истории страны произошли крупные события. К этому вре
мени относится начало прогибания западной части Русской платформы 
и формирование основных впадин и выступов Балтийской синеклизы и 
Белорусско-Мозурской антеклизы. 

Мощность отложений валдайского и балтийского комплексов в раз
резе скважины П р е н а й достигает 10 м, в северо-восточном направлении 
она сильно увеличивается и в с к в а ж и н а х Оршы, Старой Руссы, Сивер-
ской, В а л д а я и ряда других превышает 300 м. В Московской впадине 
мощность этих отложений равна 900 м (Крестцы) . К югу от Пренай и 
далее в сторону Калининградской области они полностью выклини
ваются , оконтуривая Белорусско-Мозурскую антеклизу фундамента . 

Н а ч а л о образования Балтийской синеклизы в юго-западной части 
П р и б а л т и к и относится к средне- и верхнекембрийской эпохе. В это же 
время в ее северной части происходят положительные движения , в ре
зультате которых образуется Л а т в и й с к а я седловина. 

Закономерность в распределении мощностей кембрийских отложе
ний, п р о я в л я ю щ а я с я в увеличении мощности нижнекембрийских отло
жений к востоку, а среднекембрийских — к западу , свидетельствует 
о смене структурно-тектонического плана синеклизы на границе ниж
него и среднего кембрия . 

К а к в протерозое, так и в самом начале палеозоя территория Ли
товской С С Р я в л я л а с ь областью денудации. В это время р а з р у ш а л и с ь 
кристаллические породы архея и нижнего протерозоя. Продукты дену
дации уносились на восток, где в эокембрийское время существовало 
море. 

В начале гдовского времени море постепенно трансгрессирует 
к з ападу . В Вильнюсе имеются у ж е отложения нижней свиты гдовских 
слоев. В конце гдовского времени произошло погружение всей террито
рии Литвы , но море было вначал е мелководным, а затем постепенно 
углублялось , особенно в восточной части. Встреченный в осадках глау
конит указывает на условия осадконакопления в зоне шельфа . 

В конце нижнего кембрия в результате регрессии морского бас
сейна на запад-северо- запад на территории Литвы господствовали кон
тинентальные условия. В среднем- кембрии море опять трансгрессирует, 
но большие глубины отмечаются в это время у ж е на западе . В верхнем 
кембрии положительные тектонические движения вызвали континенталь
ный р е ж и м . 

В ордовикское время начинается погружение северо-западной части 
Русской п л а т ф о р м ы и континентальные условия верхнего кембрия сме
няются мелководными и прибрежно-морскими. Положение существовав-
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шей в то время береговой линии моря установить трудно , но, по-види
мому, она проходила в восточной части республики. Трансгрессия моря 
со стороны грампианской геосинклинали постепенно з а х в а т ы в а е т 
районы Северной и Ю ж н о й Прибалтики , и в волховское время отме
чаются карбонатные образования довольно глубокого моря . Следует 
отметить, что в этот период северные районы прогибались более интен
сивно, чем южные. В Ю ж н о й Литве и Калининградской области в ор
довике существовал неглубокий морской бассейн. 

Аналогичные условия существовали и в среднем ордовике, однако 
следует отметить, что в таллинское время постепенно выявляется Средне-
Литовский прогиб и начинается формирование Белорусско-Мозурской 
антеклизы (Paskev ic ius , 1958). Морской бассейн во время образования 
кукрузеского горизонта на севере П р и б а л т и к и был неглубоким и от
личался благоприятными условиями для развития сине-зеленых водо
рослей. Н а . ю г е он был более глубоким. С конца среднего ордовика про
должается углубление упомянутого бассейна в средней части Литвы и 
обмеление в ее восточной части. Н е б о л ь ш а я мощность осадков на во
стоке Литвы указывает на продолжение поднятия Белорусско-Мозур
ской антеклизы и образование здесь суши. 

Отложения верхнего ордовика на территории Л и т в ы з а л е г а ю т на 
неровной поверхности среднеордовикских образований . Здесь над кон
гломератами залегают мергели и известняки (органогенные) , в восточ
ной части республики отложения носят более песчанистый характер . 
Переслаивание песчанистых, мергелистых пород с известняками свиде
тельствует о том, что снос был связан с сезонной денудацией восточных 
районов. Наличие пестроцветных отложений в Ю ж н о й Л а т в и и и З а п а д 
ной Литве , а т а к ж е переслаивание мергелей и сланцеватых глин говорит 
не только о сезонной денудации, но и о колебательных д в и ж е н и я х этого 
района, в свою очередь обусловивших дифференцированные условия 
осадконакопления. Следует отметить, что во время отложения сааре-
мыйзаского комплекса морской бассейн был неглубоким, а колебатель
ные движения прекратились . 

В вормсиское время наличие отложений известняков с к о р а л л а м и 
(ругозы) указывает на то, что море было неглубоким и приобретало 
нормальную соленость. Д е н у д а ц и я приподнятых восточных районов про
являлась очень слабо . Условия неглубокого моря п р о д о л ж а л и с ь до 
конца вормсиского времени. Отложения , з а л е г а ю щ и е выше прослойки 
глинистого материала и сланцевых глин, а т а к ж е стилолиты и плоскости 
скольжения, свидетельствуют о начале нового этапа колебательных дви
жений. В верхней части пиргуского горизонта отмечаются поверхности 
размыва , увеличение глинистого и алевритового материала , повышенная 
доломитизация , а в восточной части — д а ж е отложение доломитов . Все 
эти образования покрыты силурийскими конгломератами. Отмеченные 
выше осадки у к а з ы в а ю т на постепенное обмеление и регрессию мор
ского бассейна в конце пиргуского времени. Регрессия моря происхо
дила в западном и северо-западном направлениях . 

В ордовике территория Литвы и смежные области были в тектони
ческом отношении неустойчивы: в это время вырисовывается Средне-
Литовский прогиб, постепенное поднятие Белорусско-Мозурской анте
клизы и в конце ордовика — поднятие меньших амплитуд в западных 
районах. К югу морской бассейн верхнеордовикского времени был свя
зан с бассейном Подолии. В указанное время поднятие Белорусско--
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Мозурского массива и образование Средне-Литовского прогиба создали 
кратковременную связь м е ж д у морями Подолии и Прибалтики . 

Н а ч а л о силурийского периода, как и конец верхнего ордовика на 
востоке Литвы, характеризуется континентальными условиями. Регрес
сия силурийского моря п р о д о л ж а л а с ь только до нижнеландоверского 
времени. Н о в а я трансгрессия в нижнем ландовери отмечена по базаль-
ным конгломератам в с к в а ж и н а х Восточной и Южной Литвы. На западе 
контакт ордовикских и силурийских отложений имеет повышенную би-
туминозность, что указывает на перерыв в осадконакоплении и на на
личие здесь прибрежных фаций. Сходный перерыв имеется на юге и за
паде Литвы и Л а т в и и . Н а севере (Эстонская С С Р ) море существовало 
непрерывно. Н а з а п а д е Литвы нижнеландоверский морской бассейн был 
неглубоким, но осадки известняков с прослойками черных битуминоз
ных, граптолитовых глин у к а з ы в а ю т на колебания дна этого моря. На 
востоке в результате трансгрессии моря в первую очередь отлагались 
конгломератовые известняки, а затем доломитизированные мергели 
(швенчёнское в р е м я ) . М а т е р и а л в это время сносился с территории, 
расположенной к востоку и юго-востоку от Литвы. В конце нижнеландо
верского времени з а п а д н а я часть Л и т в ы в тектоническом отношении 
стабилизируется , что подтверждается наличием отложений однородных 
граптолитовых, битуминозных черных глин. Областью питания упомяну
тых отложений, по-видимому, является район современного Балтийского 
моря . 

Море в верхнем ландовери на западе Литвы было неглубоким 
Благоприятные условия для существования морской растительности 
привели к повышенной битуминозности отложившихся в то время осад
ков. Н е б о л ь ш а я мощность отложений и присутствие граптолитовой 
фауны свидетельствуют о том, что море было открытым, в то ж е время 
в нем, по-видимому существовали локальные поднятия. Неглубокое 
море на з а п а д е сохранилось до конца лудлова . На востоке в верхнелан-
доверское время отлагались карбонатные осадки, у к а з ы в а ю щ и е на нали
чие в полосе П р е н а й — Ж е ж м а р я й прибрежной зоны. К югу от нее про
стирался неразрывный силурийский бассейн, имевший связь с бассейном 
на территории Подолии. 

В венлокское время п р о д о л ж а е т существовать открытое море и на
чинается постепенное погружение территории на з а п а д е Литвы, макси
мум которого следует отнести к лудловскому веку, когда наивысшего 
развития достигла Б а л т и й с к а я (Польско-Литовская ) синеклиза. Н а ч а л о 
ее развития следует отнести к концу ландоверского века. В лудлозе 
в восточной и южной частях Литвы находились лагуны располо
женного на з а п а д е моря. Область денудации в это время находилась 
восточнее г. Вильнюс. С поднятием Белорусско-Мозурской антеклизы 
континентальный р е ж и м установился не только на востоке, но захватил 
и юго-восточную часть Литвы. В это время море (нерисское) ре
грессировало в з ападном направлении и начался интенсивный принос 
терригенного м а т е р и а л а в более погруженные западные районы. Мощ
ность морских отложений лудловского яруса Балтийской синеклизы до
стигает 800 м и больше. Все сказанное выше свидетельствует об интен
сивном погружении западной части Литвы. 

Н а ч и н а я с юраских слоев прогибание западной части описываемой 
территории п р е к р а щ а е т с я и устанавливается мелководный морской бас
сейн, а затем изолированный лагунный, на что указывают фауна остра
код и появление тентакулитов . Время образования тильжеских слоев — 
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типичных прибрежно-лагун-
ных и озерных пестроцветных 
образований, развитых только 
на западе Литвы, — связано с 
процессами денудации, разру
шающими приподнятые райо
ны Восточной Литвы. Грани
цы лагуны того времени вос
становить трудно, так как в 
континентальных условиях в 
девоне, карбоне и нижней пер
ми осадки прибрежных фаций 
верхнего силура были денуди-
рованы (рис. 36, 37) . 

В девонское время на за^ 
паде Литвы существовали озе
ра, в которых реки отлагали 
осадки дельтового характера 
с остатками и обломками пан
цирей и чешуи рыб. Такие или 
близкие к ним условия осадко
накопления существовали в 
нижнем и среднем девоне. 
О с а д к а м и в первую очередь 
были заполнены пониженные 
районы запада , позже область 
седиментации захватила и бо
лее восточные районы. Н и ж 
ние слои живетского яруса 
(пярнуские) отлагались еще в 
условиях континента. Следую
щий, наровский, комплекс об
разовался у ж е в условиях ла
гуны с повышенной солено
стью. Колебательные движения 
земной коры на з а п а д е имели 
тенденцию к погружению и по
этому' здесь часто встречаются 
осадки с преобладанием карбо
натных пород, с фауной лингул 
и филлопод. Все это указывает 
на связь с бассейнами того 
времени на з а п а д е и продолже
ние существования Балтий
ской впадины. Лагунный ре
жим сохранялся до конца сред
него девона, когда в условиях 
суши отлагались красноцвет
ные озерные и речные осадки. 
В начале верхнего девона 
осадки могли образовываться 
только на з а п а д е Литвы, по- птитнгиабфй 
скольку поднятие Русской 
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п л а т ф о р м ы , начавшееся еще в конце среднего девона, в верхнем девоне 
достигло максимума . 

Трансгрессия франского моря проявляется и во время образования 
верхнешвентойских слоев. Прибрежно-морские осадки захватили север
ную и северо-восточную части Литвы , т. е. северную часть Балтий
ской синеклизы. Псковско-чудовская трансгрессия со стороны Главного 
девонского поля на территории Северной и Западной Литвы оставила 
осадки мелководных бассейнов эпиконтинентального моря . Во время 
о б р а з о в а н и я суоса-купишкских и татульских комплексов бассейн имел 
связь с морем Главного девонского поля на востоке. На территории 
Л и т в ы и Л а т в и и фации лагун и мелководных бассейнов в направлении 
с северо-запада на юго-восток сменялись более глубоководными. Фа-
циальные изменения были вызваны тектонической активностью южного 
склона Балтийского щита . В направлении с востока на з а п а д карбонат
ные отложения среднефранского яруса сравнительно однородны, только 
на крайнем з а п а д е ( П а л а н г а ) появляются некоторые различия , но и 
здесь они представляют собой осадки той ж е фазы трансгрессии. 

В верхнефранское время континентальные и мелководно-лагунные 
образования на севере, з а п а д е и юге Л и т в ы имеют различный ха
рактер и разные мощности: в южном направлении увеличивается мощ
ность морских осадков, в северном — лагунных и континентальных. 
Следует отметить, что более открытый морской бассейн существовал 
во время образования стипинайских и круояских комплексов. 

О т л о ж е н и я фаменского яруса известны только в северо-западной 
и западной Литве , т. е. на севере Балтийской синеклизы. В это время 
здесь шло постепенное погружение. Мелководный морской бассейн отло
ж и л осадки с фауной брахиопод, рыб и др . Фауна брахиопод в самых 
нижних слоях позволяет предполагать наличие на севере Литвы кар
бона, однако имеются факты, опровергающие это предположение. 

В верхнепермское время трансгрессия цехштейнового моря, шедшая 
с з а п а д а и юго-запада , з а х в а т ы в а е т ю ж н у ю и западную части Литвы. 
Осадки открытого моря отлагаются до начала среднего цехштейна, 
когда начинается образование ангидритов, солей и бурых глин. Более 
интенсивное, но очень равномерное прогибание земной коры характерно 
д л я юго-запада Литвы и Калининградской области. Лагунный режим 
в нижнем триасе постепенно сменился континентально-лагунным и кон
тинентальным. 

В западной и южной частях Л и т в ы нижнетриасовые пестро
цветные отложения образовались в континентальных условиях, а на юго-
з а п а д е п р о д о л ж а е т с я прогибание и происходит накопление осадков 
в озерах и руслах временных рек. Верхнепермские лагунные осадки сме
нились лагунно-озерными с повышенной соленостью (до верхнецехштей-
нового времени) . В дальнейшем происходит постепенное опреснение 
озер, и в конце триаса (рэт) каолинитовые глины и пески отлагались 
у ж е в пресных озерах, которые существовали только в крайней юго-
западной части Л и т в ы (Пагегский район) и в Калининградской области. 
Вся остальная часть территории Л и т в ы была приподнята и служила 
ареной выветривания до среднеюрской эпохи включительно.-

Северо-восточная часть Балтийской синеклизы начинает проги
баться только во второй половине среднеюрской эпохи. В верхнем 
б а й о с е — б а т е этот прогиб был заполнен сначала континентальными от
л о ж е н и я м и , а в нижнем келловее — осадками трансгрессировавшего* 
с юго-запада моря . В среднем келловее море дошло до западной полоь 
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вины Литвы и до южной части Л а т в и и . 
Мелководное среднекелловейское море 
постепенно становится г л у б ж е и в верх-
некелловейское время уже получает связь 
с бассейнами на юго-востоке, юге и юго-
западе ( Г е р м а н и я ) . В нижнеоксфорд
ское время .связь этого моря с бассей
ном, существовавшим на Русской плат
форме, осуществлялась через Латвий
ский прогиб (седловину) . 

В среднем Оксфорде сохранилось мо
ре средней глубины, но начиная с верхне
оксфордского времени его п л о щ а д ь по
степенно сокращается и в конце Оксфор
да море регрессирует. П р о д о л ж е н и е су
ществования морского бассейна в юго-
западной части Литвы показывает , что 
некоторое прогибание этого района в ки-
меридже создает условия для регрессии 
моря на юго-запад. Д о конца юрского 
времени в связи с общим поднятием тер
ритории преобладал континентальный 
режим. 

В нижнем мелу существовали конти
нентальные условия, и осадки отлага
лись только в отдельных местах, где рас
полагались небольшие водоемы (Каунас , 
Упнинкай) . На западе , в Польше , опу
стившиеся участки земной коры были 
покрыты водами неокомского моря . Опу
скание Юго-Восточной Прибалтики соз
дало условия для распространения ниж-
неальбского моря. В конце верхнего 
альба (вракона) тектонические движе
ния привели к денудации и переотложе
нию образовавшихся ранее осадков . На
личие крупных зерен разноцветного 
кварца, глауконита , линз зеленоватого 
песка и особенно фосфоритов указывает 
на существование морских течении на 
разной глубине бассейна и на близость 
береговой линии. В нижнесеноманское 
время т а к ж е существовало море, и до 
верхнего сеномана включительно проис
ходила резкая смена условий осадкона
копления. Отмечается неустойчивость бе
реговой линии. Осадки среднего и верх
него сеномана были смыты трансгрессией 
туронского и сантонского морей. В ту-
ронское в р е м я в западном направлении 
морские фации резко меняются и указы
вают на близость в этом направлении 
континента. 
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Коньякские отложения , т ак ж е к а к и туронские, показывают, что на 
з а п а д е п р о д о л ж а л и существовать песчанистые прибрежно-морские фа
ции. К а к отмечалось выше, сантонская трансгрессия на з а п а д е срезала 
коньяк-туронские толщи и поэтому в западной части республики 
имеются более песчанистые отложения . 

Кампанские отложения , представленные песчанистыми фациями, 
на территории Л и т в ы сохранились только в ее юго-западной части 
( С т о н и ш к я й ) . 

Маастрихтские образования , пройденные в с к в а ж и н а х Капсукас и 
П и л ь в и ш к я й , свидетельствуют о вертикальных тектонических движе
ниях, имевших место в данное время и продолжавшихся до конца ме
лового периода. 

В К а л в а р и й с к о й и соседних с к в а ж и н а х пройденные палеогеновые 
песчаники, местами с прослоями карбонатных отложений, указывают 
на существование здесь бассейна, возможно озерного типа. Только на 
з а п а д е в палеогеновом море отлагались песчаники с глауконитом и 
принесенным реками янтарем. Присутствие в янтароносной «голубой 
земле» морских крабов свидетельствует о существовании на з а п а д е Ка
лининградской области мелководного бассейна. 

Р а с п о л о ж е н н ы е отдельными пятнами кварцевые неогеновые пески, 
по-видимому, озерного происхождения . В них встречены остатки тепло
любивой флоры. В это время территория Л и т в ы была приподнята, 
реки о б р а з о в а л и глубокие долины и дельты. По-видимому, высокие во
д о р а з д е л ы (около 150—200 м) на юго-востоке были покрыты леднико
выми осадками . Отдельные глыбы меловых и д а ж е юрских пород были 
о т о р в а н ы и перенесены ледниками в южном и юго-восточном направ
лениях . 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ 
(АНТРОПОГЕНЕ) 

Четвертичные континентальные отложения , представленные ледни
ковыми, м е ж л е д н и к о в ы м и и м е ж с т а д и а л ь н ы м и образованиями, сплош
ным чехлом покрывают всю территорию Л и т в ы . Их мощность колеб
лется от 2 м на севере до 300 м на юге — в пределах Балтийской гряды. 
Р е л ь е ф коренных п о р о д п р е д с т а в л я е т собой неровную поверкность, ко
л е б а н и я высотнык отметок которой достигают 200—250 м. 

Поднятия дочетвертичного л о ж а приурочены к полосе Балтийской 
гряды и подземным цоколям доломито-известняковых пород девона. 
М е ж д у ними расположены понижения , дно которых в некоторых местах 
опускается до 130 м н и ж е современного уровня Балтийского моря. 
Р е л ь е ф дочетвертичного л о ж а в общих чертах унаследован от неогено
вого времени, о д н а к о он видоизменен и осложнен селективной ледни
ковой экзарацией и водно-ледниковой эрозией, а т а к ж е новейшими 
тектоническими д в и ж е н и я м и четвертичного периода. Суммарный раз
мах неютектонических движений в Л и т в е составляет 250—300 м. В за
падной части Литвы п р е о б л а д а л и относительные или абсолютные опу
скания , в Балтийской г р я д е — п о д н я т и я , что было обусловлено унасле
дованными тенденциями движений основных тектонических структур 
" (Балтийская синеклиза , Белорусско-Мозурский м а с с и в ) . 

Н а и б о л е е полный разрез четвертичных отложений представлен 
на Балтийской гряде , где м о ж н о выделить три основных комплекса 
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гляциальных отложений, относимых к древнейшему (миндель) , пред
последнему (рисе) и последнему (вюрм) о л е д е н е н и я м — л е д н и к о в ы м 
эпохам (Cepulyte , 1955) В комплексе предпоследнего оледенения 
выделяются два выдержанных субкомплекса , верхний из которых 
сопоставляется со стадией Варта . В нижнем к о м п л е к с е т а к ж е наме
чаются признаки стратиграфической двучленное™. М е ж л е д н и к о в ы е 
отложения в Л и т в е известны в настоящее время в 14 пунктах , однако 
почти все они являются р и с с - в ю р м ш и м и (Нетесос, Друскининкай , Гай-
люнай, Янёнис, Кмитос, Б у й в и д ж я й , Пасвалис , В а л а к у м п я й и д р . ) . 
В последнее время обнаружен ряд интерстадиальных образований, 
относимых к древнейшему оледенению и вюрмской эпохе (так н а з ы в а е 
мый интерстадиал Ула — м е ж д у бранденбургской и померанской ста
д и я м и ) . 

Современный рельеф Литвы был создан рисским оледенением, 
хотя в нем присутствуют и более древние унаследованные элементы. 
Озерно-холмистая Балтийская гряда и Ж е м а й т и й с к а я возвышенность 
имеют двухъярусное строение и являются зонами мощной ледниковой 
аккумуляции во в р е м я рисского и вюрмского оледенений. О б р а з о в а н и е 
Балтийской гряды в известной степени обусловливалось и оротектони-
ческими причинами. 

В долине р. Швентойи, а т а к ж е в р а з р е з а х с к в а ж и н г. Вильнюс 
и его окрестностей были обнаружены неогеновые и наиболее древние 
четвертичные отложения . Они 'представлены углистыми и кварцевыми 
песками, супесями и глинами. Палинологические исследования этих 
отложений показали , что н и ж н я я их часть является миоцен-плиоцено
вой, в то время как верхняя часть несет следы резкого похолодания 
(преобладание сначала сосновых, а затем березовых лесов и безлесной 
тундры) . Верхняя часть этих отложений является древнейшими четвер
тичными отложениями Литвы. Следует отметить, что дочетвертичный 
рельеф был расчленен примерно в той ж е степени, что и современный. 
Основные речные артерии того времени стекали в сторону Балтийского 
моря. 

Первые оледенения оставили в Литве комплекс ледниковых, водно-
ледниковых и озерно-речных отложений мощностью до 60 м. О д н а к о 
до сих пор не о б н а р у ж е н ы р а з д е л я ю щ и е их м е ж л е д н и к о в ы е образова 
ния. Д о н н ы е морены этих оледенений представлены в основном серыми 
суглинками, часто с синим оттенком. 

Н а д этим комплексом непосредственно залегает ледниковая серия 
отложений, относимых к рисской эпохе, мощностью 40—90 м. Д л я этой 
серии характерно присутствие во многих местах двух горизонтов ва
лунных суглинков, разделяемых правийно-песчанистыми осадками. Этой 
мореной сложен остов Балтийской гряды и Ж е м а й т и й с к о й возвышен
ности. Н а д рисским комплексом ледниковьих образований во многих 
местах в обнажениях и с к в а ж и н а х встречены типичные рисс-вюрмские 
межледниковые озерно-болотные отложения . Изучение погребенных 
межледниковых долин и приуроченность к ним межледниковых о т л о ж е 
ний позволяют сделать вывод о том, что долина среднего и нижнего 
течения р. Н я м у н а с в среднечетвертичное время имела примерно совре
менное направление . Осадков трансгрессий ээмекого м о р я на террито
рии Литвы до сих пар не обнаружено , однако их присутствие среди 

' В последнее время обнаружены и более древние нижнечетвертичные отложения. 
(Поим, ред.) 
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новочетвертичных отложений п о б е р е ж ь я Балтийского моря вполне 
возможно . 

Рисс-вюрмские межледниковые отложения прикрыты мореной 
последнего, в ю р м с к о г о оледенения , в пределах распространения кото
рого находится почти вся территория Литвы, за исключением неболь
шого участка к югу от г. Вильнюс (Медининкайакие высоты) . Граница 
максимального распространения вюрмского ледника (бранденбургской 
стадии) проходила примерно в направлении Сувалкай , м е ж д у горо
д а м и Гродно и Друскининкай , д е л а я изгиб у г. Гродно на юг и затем 
поворачивая на северо-восток к г. Вильнюс. Во в р е м я бранденбургско-
померанского интеретадиала ледник отступил приблизительно до ши
роты Риги и, спустя несколько тысяч лет, стал опять двигаться вперед 
(Gudel i s , 1958?). В течение этого интеретадиала в долине р. Ула обра
зовались органогенные слои, для которых характерна смена ф а з разви
тия лесов от березовой через сосново-березовую до березовой. Насту
пившая затем инвазия ледника была с в я з а н а с померанской стадией. 
О д н а к о на этот раз л е д н и к не достиг п р е ж н и х границ распространения 
и остановился на внешнем к р а е Балтийской гряды. Б о л ь ш а я часть 
р а н н е в ю р м с к и х образований в краевой полосе была снесена и прикрыта 
мощным плащом водно-ледниковых отложений померанской стадии. 

Примерно 16 тыс. лет н а з а д началось последнее колебательное 
отступание ледника . На территории Л и т в ы имеются отчетливые следы 
трех ф а з отступания и нескольких осцилляторнык краевых образова
ний ледника . 

Т а к н а з ы в а е м ы е южно- , средне- и северолитовские ледниковые 
краевые образования с в я з а н ы с существованием обширных приледии
ковых водоемов, спуск которых происходил по м е р е отступания к р а я 
ледника . Примерно 13 тыс. лет н а з а д описываемая территория 
освободилась от ледникового покрова (начало бёллингского времени — 
конец д а н и г л я ц и а л а ) . Процесс дегляциации продолжался около 
3000 лет. 

В связи с отступанием ледника началось развитие гидрографи
ческой сети, основные черты которой сложились на протяжении 4000 лет. 
В течение этого времени среди рельефообразующих процессов большую 
роль играли солифлюкционно-делювиальные и термокарстовые явле
ния. Н а ч а л о с ь образование и регенерация озерных котловин и форми
рование болотно-013ерных отложений, развитие растительных сообществ, 
ф а у н ы . 

Первые органогенные «послеледниковые» отложения образовались 
в Л и т в е у ж е в бёллингское время. Очень многочисленны находки алле-
редских торфов и сапропелей (Se ibu t i s , 1958). С аллередского времени 
в Л и т в е начинается непрерывное развитие органогенных образований. 
С отступанием к р а я ледника со ареднелитовоких морен связано обра
зование обширньюс ириледниковых озер на периферии современного 
Балтийского моря, а с отступанием его от северолитовских .конечных 
морен — бёллингского м о р я и зачаточного балтийского ледникового 
озера . 

На литовском побережье Балтийского моря имеются два берего
вых образования времени балтийского ледникового озера, приподнятых 
до 15 м н а д современным уровнем моря. Кроме того, на побережье 
Л и т в ы присутствуют две береговые линии литоринового моря (4—6 м 
абсолютной высоты) . Иольдиевые и анциловые береговые образования 
.находятся под современным уровнем м о р я на глубине от 8 до 45 м. 
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После отступания ледника началось быстрое поднятие территории. 
Поднятие происходило волнообразно : за отступанием ледника следо
вала волна интенсивного поднятия . Волно- и сводообразные поднятия , 
происходившие четыре раза , были эпейрогеническими, активизирован
ными исчезновением масс льда . Н а позднеледниковье п а д а ю т т р и ф а з ы 
поднятия, а на послеледниковье , н а ч и н а я с конца литоринового време
ни — одна. Н а ч и н а я с анцилового времени новейшие тектонические 
движения становятся более дифференцированными, хотя и проявляются 
черты унаследованных тенденций движения основных геотектонических 
структур. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В Литовской С С Р широко р а з в и т ы неметаллические полезные 
ископаемые, представленные в основном строительными м а т е р и а л а м и 
и химическим сырьем (рис. 38 ) . Вопрос о наличии в республике горю
чих полезных ископаемых еще окончательно не решен. Имеющиеся 
в настоящее время данные п о д т в е р ж д а ю т отсутствие в Л и т в е з а л е ж е й 
угля. В отношении ж е нефти и природного газа вопрос еще остается 
открытым. 

Морские условия, сохраняющиеся в пределах Балтийской сине
клизы в течение длительного времени, привели к о б р а з о в а н и ю в этом 
районе мощной толщи слоев лагунно-морского происхождения , пред
ставленных в основном доломито-извеетняковыми отложениями . Кроме 
того, здесь развиты и другие лагунно-морские о бр аз о в ани я : гипсы, 
ангидриты, к а м е н н а я соль, глины, пески и мергель . Среди песчаных 
и суглинистых образований меловой -системы! встречены фосфорито-
носные слои. Доломиты, тугоплавкие глины и известняки приурочены 
в основном к отложениям девона и перми; з а л е г а ю щ и е на большой 
глубине доломито-известняковые отложения нижнего палеозоя сущест
венного значения не имеют. С о т л о ж е н и я м и перми и т р и а с а с в я з а н ы 
залежи ангидритов, гипсов, солей и глин. О т л о ж е н и я юрского периода 
практического интереса не представляют, в осадках ж е меловой системы 
присутствуют мел, мергель, опоки. Палеогеновые и неогеновые отложе
ния, кроме чистых кварцевых песков, другими полезными ископаемыми 
небогаты и в целом м а л о п е р ш е к т и в н ы . 

Очень богата строительными м а т е р и а л а м и четвертичная т о л щ а . 
Здесь много высококачественных глин, песков, гравия , валунов , пресно
водных известняков, в изобилии имеются торф, сапропель. К р о м е т о г о , 
она является основным резервуаром с н а б ж е н и я населения питьевой 
водой. Распространение полезных ископаемых четвертичного возраста 
связано с различными генетическими типами ледниковых отложений. 
Основная масса глин хорошего качества приурочена к бывшим озерно-
ледниковым водоемам , расположенным, к а к правило , за полосой конеч
номоренных образований. Крупные месторождения песка находятся 
в районах распространения зандров , водно-ледниковых, озерно-ледни
ковых и морских отложений. Озы и камы являются хорошими постав
щиками песчано-гравийной смеси. 

По п р е о б л а д а ю щ е м у развитию отдельных видов минерального 
сырья территорию Литовской С С Р м о ж н о подразделить на четыре 
основных района : Балтийскую гряду, Средне-Литовскую низменность, 
Ж е м а й т и й с к у ю возвышенность и П р и м о р с к у ю низменность. 

Д л я Балтийской гряды характерно присутствие крупных место
рождений полезных ископаемых четвертичного периода — песков, гра-
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вия, валунов , известковых туфов, глин, а т а к ж е мела, меловых мерге
лей, глауконитовых песков и фосфоритов. Средне-Литовская низмен
ность богата ленточными глинами — в южной части и месторождениями 
девонских и пермских доломитов, гипсов, мергелей и известняков — 
в северной. Ж е м а й т и й с к а я возвышенность менее богата полезными 
ископаемыми. Здесь широко р а з в и т ы лишь песчано-гравийные и валун
ные месторождения , з а л е ж и пресноводной извести и торфа. Д л я при
морской низменности характерно м о щ н о е р а з в и т и е современных и древ
них морских, эоловых и аллювиально-болотных отложений. В северной 
части з а л и в а К у р ш ю М а р е с среди песков литоринового возраста 
имеются з а л е ж и я н т а р я во вторичном залегании. М и н е р а л ь н ы е источ
ники р а с п о л о ж е н ы в основном в долине среднего течения р. Н я м у н а с — 
от курорта Д р у с к и н и н к а й до курорта Бирштонас , а т а к ж е на севере 
Л и т в ы , в районе курорта Ликенай . 

В связи с тем, что мощность четвертичные отложений в направле
нии с ю г а на север постепенно' сокращается до нескольких метров, 
северные районы описываемой территории наиболее благоприятны д л я 
р а з р а б о т к и месторождений полезных ископаемых кореннык пород де
вона , перми, т р и а с а и др . Р а з р а б о т к а перспективных площадей р а с п р о 
странения ангидритов, фосфоритов , солей и других видов сырья 
в ю ж н ы х и юго-западных районах республики затрудняется к а к мощ
ным р а з в и т и е м четвертичных отложений, т ак и более глубоким залега
нием полезных ископаемых. 

В нефтегазоносном отношении перспективные участки располо
ж е н ы в юго-западной и западной частях Литвы, в пределах Балтийской* 
синеклизы и в зоне ее стыка с Белорусско-Мозурской антеклизой. 
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ГОРЮЧИЕ П О Л Е З Н Ы Е ИСКОПАЕМЫЕ 

ПРОБЛЕМА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

Вопрос о возможной нефтегазонасноети некоторых районов Л и т о в 
ской С С Р впервые был поставлен в советское время. Д л я выяснения 
этого вопроса, а т а к ж е для решения р я д а других геологических проб
лем на территории Литвы было пробурено большое количество сква
жин, в том числе Стонишкяйская (Советская) глубиной 2112 м и Виль
нюсская (510 м) опорные с к в а ж и н ы ; Пренай (863,75 м), К а з л у Р у д а 
(1200 м), Ж е ж м а р я й (951,35 м), А р ё г а л а (512,15 м), Кауно Воке 
(365,5 м), Симнас (563,5 м) и д р у г и е структурные с к в а ж и н ы . Все полу
ченные в результате бурения данные свидетельствуют о том, что наибо
лее перспективными являются ю ж н а я и з а п а д н а я части Литвы , где уста
новлено четыре перспективных горизонта н а нефть и газ . 

Первый перспективный горизонт, давший признаки нефти, был 
встречен при бурении Владимировской (Южно-Калининградской) опор
ной с к в а ж и н ы . В центральной (осевой) части Балтийской синеклизы 
на глубине 2351,1—2351,7 м б ы л и вскрыты среднекембрийские (ижор-
ские) слои, серые песчаники с бурыми пятнами, имеющими з а п а х 
нефти; на глубине 2354—2357 м пройдены р а в н о м е р н о пропитанные 
нефтью бурые к в а р ц е в ы е песчаники. В образце песчаника, взятом 
с указанной глубины, органическое вещество составляет 0 , 4 1 % . О б щ е е 
содержание битума «А» на породу 0 ,32%. Состав газов следующий: 
С 85 ,03%; Н 13 ,62%; N + О 1,85%.В Стонишкяйской опорной с к в а ж и н е 
в средне- и верхнекембрийских отложениях , по данным люминесцент
ного анализа , количество осмоленного битума «А» (составляет от 0,15 
до 0,20%. При опробовании водоносного горизонта на глубине 2012— 
2112 м был получен газ , в состав которого входят: С Ш 58 ,0%; т я ж е л ы й 
углеводород 6 , 3 % ; Н 2 4 , 2 % ; азот и р е д к и е 30 ,2%; С 0 2 1,3%. Вода 
сильно м и н е р а л и з о в а н а (166,45 г/л), хлоркальциевого типа с очень 
небольшим содержанием сульфатов , брома (780 мг/л), йода (1,2 мг/л) 
и других элементов. 1 

Второй перспективный горизонт — верхи сааремыйзаского комп
лекса верхнего ордовика — был вскрыт при бурении Вильнюсской 
опорной с к в а ж и н ы . На глубине 239,7—230,48 м здесь встречены жел
товато-серые, трещиноватые и кавернозны е известняки, в которых 
в виде включений и п р и м а з о к содержится бурая п о л у ж и д к а я нефть. 
Это битум типа «А», с о д е р ж а щ и й : С 86 ,86%; Н 11,50%; N 0 ,62%; 
О 0,66%; S 0 ,36%; масла 49 ,6%; смолы бензольные 23 ,0%; смолы спир-
то-бензольные 17,4%; асфальтены 9 ,9%. П о в ы ш е н н а я битуминозность 
б ы л а обнаружена т а к ж е и в соответствующих слоях Стонишкяйской 
скважины, где, по данным люминесцентного анализа , местами на породу 
приходится до 3 % битума «А». 
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Третий перспективный горизонт приурочен к ландоверским отло
ж е н и я м нижнего силура. Здесь битумы проявляются в виде пятен 
в известняках . В скважине Кауно Воке на глубине 259—260 м было 
установлено в породе до 1,2% битума. Битуминозность отмечается 
и на глубине 240—259 м, где битум о б н а р у ж е н в количестве 0 ,2—0,8%. 
Этот горизонт отмечен т а к ж е в с к в а ж и н е г. Вильнюс на глубине 
226,25—229,70 м, где прослои известняков были пропитаны битумом 
«А» в количестве до 3 % . В Стонишкяйской скважине третий горизонт 
(на глубине от 1767 д о 1940 м), по данным люминесцентного анализа , 
содержит т а к ж е д о 3 % битума. Состав битума следующий: С 83,79%, 
Н 10,18%; S 0 ,78%; 0 + N 5 ,25%. П о данным га з о кар о таж а , в указан
ном интервале отмечается до 58 см3/л углеводородов. Во время опро
бования водоносного горизонта установлена высокая (189,5 г/л) мине
р а л и з а ц и я хлоркальциевых вод с небольшим содержанием сульфатов, 
а т а к ж е отмечено присутствие брома, йода и других элементов. 

Четвертый перспективный горизонт приурочен к венлоксюим 
отложениям нижнего силура. Здесь в мергелях, вскрытых Пренайской 
скважиной , установлено до 0,118—0,166% битума «А». В 1958 г. была 
пробурена с к в а ж и н а в Папильвисе ( К а з л у Р у д а ) , где силурийские отло
ж е н и я опробованы г а з о к а р о т а ж е м Д а н н ы е анализа газа следующие: 
Н 2 — с л е д ы ; С 0 2 2 ,6%; 0 2 0 ,7%; С Н 4 17,6%; С 2 Н 6 и высшие 0 ,2%; 
Н 2 — н е т ; N 2 и р е д к и е газы 78 ,9%. 

Некоторые газопроявления из кавернозных известняков нижнего 
цехштейна (уфимского яруса) верхней перми получены и в Симнас-
екой скважине . Н а основании имеющихся данных можно предполо
жить , что верхнепермские известняки, п о к р ы в а ю щ и е нефтеносные слои 
силура, при наличии благоприятных структур могут служить коллекто
рами . 

Все о б н а р у ж е н н ы е нефтепроявления (нефть и битумы в осадках, 
газ, растворенный в воде, минеральные воды хлюркальциевого типа) 
свидетельствуют о том, что юго- западная и з а п а д н а я части Прибалтий
ской впадины являются перспективными в отношении нефти и газ-i. 

Палеозойские породы, в которых были встречены следы нефти, 
непористые и малопроницаемые (проницаемость их близка к нулю) , но 
следует отметить, что и в Южно-Калининградской скважине коллектор-
ские свойства д а в ш е г о нефть кембрийского песчаника очень незначи
тельны (пористость достигает всего 9 , 5 1 % ) . В Стонишкяйской сква
ж и н е породы кембрия , ордовика и силура т а к ж е обладают низкими 
коллекторскими свойствами: силурийские отложения имеют пористость 
около 7 — 1 0 % , ордовикские и кембрийские 2,47—11,20%, местами 
до 18—20%. Более благоприятные коллекторы следует ожидать там, 
где силурийские, ордовикские или кембрийские отложения представ
лены " п р и б р е ж н ы м и фациями . Н а л и ч и е последних предполагается 
в Ю ж н о й Литве . 

Ц е н т р а л ь н а я часть Балтийской синеклизы в целом является пер
спективной, но данных, п о д т в е р ж д а ю щ и х это [предположение, еще недо
статочно. Структурное положение таких районов, как Ж е м а й т и й с к а я 
возвышенность и побережье Балтийского моря — от Стонишкяйской 
опорной с к в а ж и н ы до границы Латвийской С С Р и далее на с е в е р — 
остается до настоящего времени неясным. Изучение мезозойских 
и пермских отложений в р а й о н е городов Клайпеда и П а л а н г а позво
л я е т предполагать наличие в р а й о н е Ж е м а й т и й и благоприятных струк
тур. Такие структуры второго п о р я д к а могут быть выявлены по линии 
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городов П а л а н г а — Расейняй и севернее — вдоль г р а н и ц ы Л и т в ы 
с Латвией , по линии Л и е п а я — Ж а г а р е (Ze iba , 1957). 

Вильнюсской опорной скважиной (1948—1949 гг.) на юго-восточ
ном крыле Балтийской синеклизы отмечен третий горизонт с повышен
ной битуминозностью, вкраплениями черной и бурой п о л у ж и д к о й вяз 
кой нефти в кавернах и но стенкам трещин в доломитах и известняках . 
П о данным ' люминесцентного анализа , битуминозные вещества пред
ставлены средним битумом «А». Битум содержит: С 86 ,86%; Н 11,50%; 
N 0 ,52%; О 0,66%; S 0 ,36%; масел 4 9 , 6 % ; смол бензольных 2 3 % ; смол 
спирто-бензольных 17,4%; асфальтенов 9 ,9%. 

В настоящее в р е м я Вирбалиеской скважиной вскрыты ордовикские 
отложения (на глубине 1150,45—1238 м), в отдельных и н т е р в а л а х про
питанные жидкими и полужидкими битумами. Особенно отчетливо это 
наблюдается у контакта с силурийскими м е р г е л я м и . Н а глубине 
1153,18—1157,45 т в кавернозном известняке встречаются многочислен
ные примазки и капли жидкой черно-бурой нефти. Д а н н ы е л а б о р а т о р 
ных исследований пока не получены. Выпоты нефти на поверхность 
керна наблюдались т а к ж е на глубине 1161,10—1163,70; 1170,40— 
1170,75; 1199,88—1200,10 и 1213,85—1214,00 м. 

В этой ж е с к в а ж и н е в силурийских известняках (на глубине 
821,4—821,8 и 824,5—824,7 м) встречены 'примазки полужидких битумов 
темно-бурого цвета. С глубины 831 м н а б л ю д а л о с ь интенсивное газо
проявление. Д а в л е н и е в устье с к в а ж и н ы достигало 30 атм. Га з не горал, 
в основном азотного состава. При з а м е н е 'глинистого р а с т в о р а наблю
далась выделение жидкой нефти темно-бурого цвета. Р е з у л ь т а т ы 
химико-битуминологического а н а л и з а по пробам, в з я т ы м из Вирбалие 
ской окважииы, приводятся в табл . 5. 

Т а б л и ц а 5 

Количественный состав, 
% к породе Баланс органического вещества 
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821,4 0,26 0,04 0,04 Следы 4,60 4,35 4,24 0,65 0,65 94,46 
821,7 0,29 0,053 0,03 3,59 3,31 6,05 1,14 0,63 — 92,18 
824,6 0,62 0,11 0,06 6,01 5,42 7,74 1,37 0,75 — 90,14 

В скважинах , пробуренньих Симнасской структурно-буровой и Ж е 
майтийской нефтепоискавой партиями, явных нефтепроявлений не на
блюдалось . 

В с к в а ж и н е Саснава с глубины 582—600 и 989,7 м н а б л ю д а л о с ь 
значительное газовыделение из глинистого раствора . Газ не горит, 
в основном азотного состава . В с к в а ж и н е Крекенава на глубинах 
481,6—490,0; 499,5—512,4; 651,0—657,2; 693,1—698,1; 718,8—720,0; 
938,2—939,3; 945,3—971,4; 998,6—999,6; 1040,9—1045,9; 1062,1—1075,0 MI 
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н а б л ю д а л о с ь газопроявление , сопровождавшееся пульсированием гли
нистого раствора над устьем скважины. Следует отметить, что на глу
бине 539,6—583,9 м были встречены пятнистые, в отдельных местах 
битуминозные известняки верхнего силура. 

П о люминесцентно- 'битуминолюгачеаким анализам установлено, 
что содержание битумов на породу в палеозойских отложениях в сква
жине К а л в а р и я составляет 0 ,09—0,15%, К а з л у Руда 0,013—0,04%, Сим
нас 0,013—0,04%. В табл . 6 приводятся результаты анализов газа . 

Т а б л и ц а 6 

Место отбора 
проб 

Глубина 
отбора, 

Содержание компонентов, % 
Содержание 

инертных 
газов Место отбора 

проб 
м А г + К г + Х е 

со 2 so2 
СН 4 санв н2 

N с8н8 
С 4 Н 6 

Скв. № 3 Сим
нас 

То же 

Скв. Казлу Руда 
Скв. № 2 Калва

рия 
То же 

Скв. № 5 Вир-
балис 

То же 

458,2-556,0 

458,2-556,0 
320,0 
458,2—563,5 
440,0—466,0 
605,2—641,4, 

782,0-791,0 
812,0—815,0 
822,0—835,0 
849,0—859,0; 
853,0 

853,0 

3,29 

1,38 

о!з~ 

,22 

0,8 

0,9 

33,94 

2,83 
100,0 

17,95 
9,50 

100,0 

19,5 

19,6 

0,80 

Следы 

3,98 
4,0 
4,0 
4,0 
1,8 

1.3 

61,97 

95,2 

81,75 
90,5 

94,8 
96,0 
96,0 
96,0 
77,9 

78,2 

Исходя из приведенных выше данных, Балтийскую синеклизу 
можно р а с с м а т р и в а т ь как территорию с доказанной нефтегазоносностью. 
В настоящее время имеются все основания для проведения буро
вых работ с целью выявления промышленных концентраций нефти 
и га за . 

ТОРФ 

Торф к а к основной вид местного топлива применяется в Латвий
ской С С Р в самых различных отраслях народного хозяйства; ряд фаб
рик, з а в о д о в и крупных электростанций почти целиком перешли на тор
фяное топливо. В настоящее в р е м я добыча торфа на топливо по срав
нению с 1940 г. увеличилась примерно в 10 раз и к 1965 г. д о л ж н а 
достигнуть 5000 т. С к а ж д ы м годом расширяется потребление торфа 
в сельском хозяйстве на удобрение и подстилку. Кроме того, 'осушен
ные болота используются под лугово-пастбищные и полевые культуры. 

Болота торфяного фонда Литовской С С Р д о последнего 1 времени 
изучались очень мало . К- Вебер (Weber, 1902) исследовал и описал 
Аукштумальское болото в дельте р. Н я м у н а с . Несколько! болот были 
изучены И. И. Ивановичем. В период 1920—1940 гг. б. Торфяным отде
лом Министерства сельского хозяйства проводилось обследование 
болот Л и т в ы с целью выяснения запасов торфа и возможностей его 
использования . 
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Новый этап в области исследования торфяного фонда Л и т в ы 
начался после окончания Великой Отечественной войны. Сотрудниками 
Института геологии и географии Академии н а у к Литовской С С Р уже^ 
в первые послевоенные годы был собран, систематизирован, пополнен 
и в 1949 г. издан к а д а с т р торфяных месторождений Л и т в ы . Н а р я д у 
с научным изучением болот проводилась инвентаризация торфяных 
месторождений. Д о 1957 г. включительно у к а з а н н ы м выше институтом 
было обследовано более 800 торфяных месторождений. 

Широко развернулась работа п о инвентаризации месторождений 
после учреждения в 1956 г. Управления торфяного фонда Литовской 
С С Р . По имеющимся данным, инвентаризовано более половины всего 
торфяного фонда промышленного значения. Точно оценить торфяной 
фонд Литовской С С Р как в количественном, так и в качественном от
ношении в настоящее время не представляется возможным, так как 
запасы еще недостаточно разведаны. 

О б щ а я заболоченность и з аторфованность территории республики 
сравнительно невелика — болота 1 з анимают около 6 — 7 % . О б щ а я пло-
ш а д ь торфяных месторождений, включая и самые небольшие массивы, 
составляет около 400 тыс. га. Инвентаризованные болота, составляющие 
по общей площади около 4 0 % всего торфяного фонда , а по числу — 4 % , 
по своим р а з м е р а м распределяются в соответствии с данными т а б л . 7 
(Сейбутис, 1957). 

Т а б л и ц а 7 

Размеры, га Число месторождений, 
% 

Занимаемая площадь, 
% 

До 20 41,4 1,7 
2 0 - 50 23,3 7,1 
50— 100 14,7 9,7 

1 0 0 - 200 10,8 14,3 
200— 500 6,1 17,6 
500-10Q0 2,2 14,9 

1000—3000 1,0 17,5 
3000 и больше 0,5 17,2 

К а к видно из т а б л . 7, по количеству среди учтенных болот пре
обладают небольшие, однако по общей з а н и м а е м о й площади наиболь
ший удельный вес имеют крупные болота . Болот с п л о щ а д ь ю свыше 
1000 га на территории республики не более 30, средней величины (от 
50 до 1000 га) около 1500, а половина общего числа торфяных место
рождений имеет площадь до 1 га. Следует подчеркнуть, что маленькие 
болота, распространенные главным образом в полосе конечноморенных 
краевых образований, являются г л у б о к о з а л е ж н ы м и . Нередко наиболь
шая мощность органогенных отложений (до 5—8 м) приурочена к бо
лотам площадью 0,1—0,3 га. 

М а к с и м а л ь н а я мощность торфа в крупнейших торфяных болотах 
колеблется от 5 до 8 я , а в исключительных случаях она достигает 
15 м. Средняя мощность торфяных з а л е ж е й (в пределах промыш
ленной з а л е ж и ) около 3 м. М е л к о з а л е ж н ы е болота (толщина торфя
ного пласта до 1 м) составляют примерно 25—30% всего торфя-

1 Имеются в виду площади, где слой торфа имеет мощность не менее 30 см. 
12 Литовская С С Р 
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ного фонда республики. В т а б л . 8 приводится мощность органогенных, 
отложений болот (Тауенис, 1954). 

Т а б л и ц а 8 

Тип болот 
Мощность, м 

Тип болот 
наибольшая средняя 

8,0 2,47 
10,2 2,56 
16,5 3,48 

Следует отметить, что в низинных болотах значительную часть за 
л е ж е й составляет сапропель , в верховых болотах з а л е ж ь в основном: 
представлена торфом. Низинные болота составляют 6 0 — 7 0 % , переход
н ы е — от 2 до 5—10%, верховые — о т 2 д о 25—30% общей п л о щ а д и бо
лот . 

Учтенные запасы торфа-сырца , включая т а к ж е сапропелевые и 
придонные отложения , составляют более 3 млрд . мъ. Предполагаемые 
о б щ и е геологические з а п а с ы т о р ф а и сапропеля в болотах определяются 
в 5 м л р д . м3, однако полезных запасов т о р ф а значительно меньше. П о 
предварительным подсчетам, запасы средне- и сильноразложившегося 
торфа , пригодного д л я топлива, в удобных д л я р а з р а б о т к и болотах 
промышленного значения составляют приблизительно 1 млрд. м3. 
Ресурсы с л а б о р а з л о ж и в ш е г о с я сфагнового подстилочного т о р ф а оце
ниваются примерно в 500 м л н . м3. 

Торфяные месторождения на территории республики распределены 
весьма неравномерно. Б о л е е крупные массивы, к а к правило, сосредото
чены в переходной полосе от низин к возвышенностям, , а мелкие — среди 
моренно-холмистык возвышенностей, где небольшими болотами занята ' 
почти к а ж д а я котловина . 

П о степени заболоченности, строению торфяных з а л е ж е й и свойст
вам торфа территорию Литовской С С Р можно подразделить на 3 тор-
фяно-болотные области и 11 районов ( P u r v i n a s ir Se ibut i s , 1957). На 
прилагаемой карте (рис. 39) нанесены все исследованные торфяные 
месторождения с п л о щ а д ь ю не менее 100 га. 

З а п а д н а я о б л а с т ь ( А ) . Эта область характеризуется мор
ским климатом, ра знообразным рельефом, сильновыщелоченными д е р -
ново-подзолистым и почвами. Здесь больше, чем в других областях, вер
ховых болот. Они имеют резко выпуклую форму (центр болота 
возвышается над его к р а я м и в среднем от 4 до 6 м) и крутые склоны. 
Их п л о с к а я вершинная равнина отличается ничтожной облесеиностыо, 
сильнообводненными растительными комплексами и 'Обилием вторичный 
водоемов. Т о р ф я н а я з а л е ж ь верховых болот сложена в основном слабо-
р а з л о ж и в ш и м и с я сфагновыми торфами. З а п а д н а я область в свою оче
редь подразделяется на четыре торфяно-болютных района. 

Дельта р. Нямунас (Ai ) . Р а й о н охватывает дельты рек Н я м у н а с и 
Миния , а т а к ж е прилегающие к ним равнины. Болотистость составляет 
здесь 2 5 % общей площади. Т о р ф я н ы е месторождения подразделяются 
с л е д у ю щ и м о б р а з о м : низинных болот около 6 0 % , переходный 5 % и 
верховых 3 5 % . Кроме того-, имеется много погребенных торфяников , 
прикрытых а л л ю в и а л ь н ы м и отложениями мощностью до 3 м. Верховые 1 
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болота отличаются мощными з а л е ж а м и (до 6—8 м). Среди различных 
видов з а л е ж и здесь наиболее распространены комплексный верховой 
и фускум. Н а низинных болотах, где мощность торфяной з а л е ж и в сред
нем составляет 1—2 м, ч а щ е всего встречаются многослойный, лесо-
топяной и тростниковый в и д ы з а л е ж е й . Низинные торфа, к а к правило, 
Я ЕЛ яются высокозолЬНЫ1М и. 

В данном районе п р е о б л а д а ю т крупные массивы: Аукштумале 
(площадь свыше 3000 га), Свенцеле, Тирай, Рупкальвяй . Все они обла

д а ю т большими з а п а с а м и с д а б о р а з л о ж и в ш е г о с я сфагнового торфа . 
Приморская низменность ( А 2 ) . Этот район находится в зоне побе

р е ж ь я Балтийского моря, о к а й м л я я Ж е м а й т и й с к у ю возвышенность 
с з а п а д а . Т о р ф я н ы е месторождения занимают здесь лишь 2 % общей 
площади . Низинных болот в этом р а й о н е приблизительно 6 5 % , пере
х о д н ы х — - 5 % и верховых — 3 0 % . П о д а в л я ю щ е е большинство болот 
находится в долинах рек и ручьев. Торфяные месторождения небольшие 
с мощностью полезного слоя 1—2 м, более м о щ н ы е встречаются лишь 
в некоторых бессточных котловинах. 

В Приморской низменности довольно широко распространены не
глубокие (от 0,3 до 1,0 м) верховые и переходные болота, в которых 
торфяной пласт в основном сложен лесными и леео-топяными торфами 
верхового и переходного типов. Несколько более крупных массивов на
ходится в окрестностях городов Кретинга и П а л а н г а ( П а ю р и с площадью 
свыше 500 га, Тенже, Д а у п е р а й ) . 

Жемайтийская возвышенность ( А 3 ) . Торфяные месторождения со
с т а в л я ю т здесь около 10% общей площади , из ник низинные болота 
з а н и м а ю т 7 5 % , переходные — 7% и в е р х о в ы е — 1 8 % . Д л я данного 
района х а р а к т е р н о п р е о б л а д а н и е мелких болот, и з них 7 5 % имеет 
площадь , не п р е в ы ш а ю щ у ю 10 га. Торфяных месторождений п л о щ а д ь ю 
свыше 500 га известно л и ш ь три — у оз. Б и р ж у л и с , верховье болота 
К р а ж ю II (более 1000 га) и Рейскю Тирас (около 800 га). О б щ а я 
мощность органогенных отложений нередко достигает 7—9 м. 

Н а низинных болотах ч а щ е всего (встречаются лесо-топяной, трост
никовый, осоковый и ольховый виды з а л е ж е й , а верховые болота сло
ж е н ы почти исключительно з а л е ж ь ю фускум. 

Восточное подножие Жемайтийской возвышенности ( А 4 ) . Д а н н ы й 
р а й о н о к а й м л я е т Ж е м а й т и й с к у ю возвышенность с востока. Болотистость 
здесь составляет около 8 % . Низинных болот приблизительно 4 0 % , 
переходный — 5 % , верховых — 5 5 % . В районе сосредоточена почти 
половина с а м ы х крупньпх т о р ф я н ы х массивов республики; 'особенно 
много их в полосе м е ж д у местечком Ш и л у в а и г. Ш я у л я й . Большинство 
крупных массивов р а с п о л о ж е н о в котловинах междуречных про
странств . В таких болотах органогенная з а л е ж ь почти нацело сложена 
т о р ф а м и , а м а л о м о щ н ы е сапропели подстилают торф лишь на отдель
ных участках . Мощность торфяных з а л е ж е й в крупных массивах до
стигает 6—7 м, а в мелких она значительно меньше (0,5—2,0 м). В круп
ных низинных болотах преобладает осоковый вид з а ле жи , а лесо-топяной 
и лесной виды встречаются только в мелких месторождениях и на ок
р а и н а х крупных массивов . В верховых болотах распространены фускум 
и частично комплексный вербовой виды з а л е ж е й . 

С а м ы м крупным массивом этого р а й о н а является болото Дидисис 
Тирулис п л о щ а д ь ю около 4000 га. Кроме того, имеется еще целый ряд 
других крупньпх массивов п л о щ а д ь ю более 2000 га: Мушос Тирелис, Ка-
манос , Р е к и в а , Сулинкяй, Титувенай, Тирелис, Провиршулис и Л а у -
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кеса. Все перечисленные болота, з а исключением Титувену Тирелис, 
являются верховыми. 

С р е д н я я о б л а с т ь (В) охватывает так н а з ы в а е м у ю Средне-
Литовскую низменность. Д л я этой территории характерен к л и м а т пере
ходного х а р а к т е р а — от морского на з а п а д е к более континентальному 
на востоке. Поверхность почти ровная , гидрографическая сеть хорошо 
развита, почвы плодородные дерново-глеевые и дерново-карбонатные . 
Торфяных месторождений здесь очень мало . Н а территории Средней 
области выделяются три торфявоболотных района . 

Средняя низменность (В]) охватывает большую часть описываемой 
области. Болота з а н и м а ю т здесь около 1 % общей п л о щ а д и . Несколько 
больше торфяных месторождений вблизи городов Ж а г а р е , Б и р ж а й , 
Вилкавишкис , Капсукас . П о д а в л я ю щ е е большинство болот (около 
8 5 % ) относится к низинному типу. В олиготрофную стадию развития 
вступили лишь отдельные, более крупные болота . 

На Средне-Литовской низменности п р е о б л а д а ю т небольшие бо
лота с площадью, не превышающей 20—30 га. Они, к а к правило, з але 
гают в долинах рек или бессточных иотловинак . Т о р ф я н ы е з а л е ж и 
м а л о м о щ н ы (толщина слоя 0,5—1,5 м) и представлены главным обра
зам лесным и лесо-топяяым типами. В болотах бессточных котловин, 
где общая толщина органогенных отложений достигает 6—8 м, ч а щ е 
всего встречаются многослойный лесо-топяной и лесо-топяной виды 
залежей , под которыми з а л е г а ю т довольно мощные слои сапропелевых 
отложений. Во всех низинных болотах преобладают наиболее эвтрофные 
виды торфа, что является характерной чертой района. П о сравнению 
с расположенными в других районах эти виды торфа отличаются не
сколько повышенной степенью р а з л о ж е н и я и зольностью. В верховых 
болотах Средне-Литовской низменности распространены в основном 
медиум и смешанный топяной виды з а л е ж е й . 

Ложбинная равнина Рамигала—• Вабальнинкас ( В 2 ) . Д л я данного 
района характерно присутствие продолговатых, сравнительно плоских, 
друмлиновидньих возвышений, м е ж д у которыми расположены плоско
донные, (корытообразные ложбины; к последним и приурочено большин
ство торфяных месторождений. В соответствии с характером рельефа 
болота имеют здесь удлиненную форму. 

Торфяные месторождения занимают около 5 % общей п л о щ а д и . 
Низинных болот приблизительно 5 5 % , п е р е х о д н ы х — 10% и верховых — 
3 5 % . П л о щ а д ь их от нескольких десятков до нескольких сотен 
гектаров. Мощность торфяного пласта в отдельных массивах колеблется 
незначительно: в низинных болотах она составляет примерно 1—2 м, 
в верховых 2—3 м. В низинных болотах наиболее распространены 
лесной, лесо-топяной и тростниковый, а в верховых — медиум и сме
шанный лесной в и д ы залежей . Верховой т о р ф отличается довольно хо
рошей степенью [разложения. 

Водно-ледниковая песчанистая равнина Казлу Руда ( В 3 ) . Болоти
стость данного р а й о н а составляет около 8% п л о щ а д и . Низинных-болот 
здесь 2 5 % , п е р е х о д н ы х — 1 5 % , верховых — 6 0 % . Н а и б о л е е распростра
нены среди них крупные массивы и болота среднего размера . Мощность 
торфяного п л а с т а в среднем составляет 3—5 м. В низинных болотах 
чаще всего встречаются осоково-лесной, лесо-топяной и осоковый виды 
залежей , а в верховых — медиум, пушицевый, фускум и смешанный 
топяной виды. В болотах р а й о н а в значительном количестве имеются 
пушицевый, пушицево-сфагновый и сосново-пушицевый виды торфа . 
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С а м ы м крупным массивом этого района является верховое болото 
Э ж е р е л и с II п л о щ а д ь ю свыше 2000 га. 

Ю г о - в о с т о ч н а я о б л а с т ь ( С ) . Д а н н а я область отличается 
континентальным к л и м а т о м , р а з н о о б р а з н ы м рельефом, сравнительно 
слаборазвитой гидрографической сетью и дерново-подзолистыми поч
вами, о б ра з ова вшимися в основном н а в а л у н н ы х моренных суглинках. 
В рассматриваемой области отмечается заметное преобладание низинных 
торфяных месторождений н а д верховыми; переходных болот по сравне
нию с' З а п а д н о й областью здесь встречается несколько больше; верхо
вые болота значительно более облесены, имеют слабовыпуклую форму, 
склоны их тоже 'слегка выпуклые, грядово-мочажинный комплекс расти
тельности в ы р а ж е н слабо, грядово-озерный почти полностью отсут
ствует. Торфяные з а л е ж и данной области характеризуются несколько 
повышенным с о д е р ж а н и е м лесных и л е о о - т ш я н ы х видов торфа, а т а к ж е 
повышенной пнистостью. Здесь выделяются четыре торфяно-болотных 
района . 

Северо-западное подножие Балтийской гряды (C i ) . Этот район 
с х в а т ы в а е т переходную полосу от Средне-Литовской низменности 
к Балтийской гряде. Болотистость района составляет около 7 % . Низин
ных болот примерно 6 0 % , переходных — 5 % и верховых — 3 5 % . Боль
шинство болот среднего р а з м е р а (от 20 до 200 га); п р е о б л а д а ю щ а я 
мощность торфяных з а л е ж е й 4—6 м. Мелкие болота обычно отличаются 
менее мощными з а л е ж а м и . Крупные массивы, к а к правило, приурочены 
к водораздельным котловинам. В низинных болотах чаще всего встре
чаются осоково-лесной, осоковый и многослойный лесо-топяной виды за
лежей , а в крупных верховых массивах — фускум и смешанный топя
ной; в более мелких верховых болотах п р е о б л а д а ю т медиум и смешан
ные виды з а л е ж е й . 

С а м ы м крупным массивом рассматриваемого района является бо
лото Ж у в и н т а с , расположенное в его южной части и занимающее свыше 
5000 га. Вблизи находится другое крупное болото А м а л в а с площадью 
свыше 3000 га. Имеется еще несколько болот п л о щ а д ь ю около 1 тыс. га: 
Палиос , Дидисис Р а й с т а с , Алионис, П л а ч а в а , Шепета , Натигала , Деге-
сине. Все болота, за исключением П л а ч а в а , верхового типа. 

Балтийская озерная гряда ( С 2 ) . Т о р ф я н ы е месторождения в дан
ном районе встречаются весьма часто — болотами занята почти к а ж д а я 
котловина, много болот расположено и по берегам озер. Торфяные ме
сторождения з а н и м а ю т около 12% общей п л о щ а д и . Низинных болот 
имеется приблизительно 8 5 % , переходных — 6% и верховых — 9 % . 
П р е о б л а д а ю т небольшие болота (до 5 га), имеющие 7 5 % всей площади 
болот района . Б о л е е крупные массивы (400—500 га) встречаются чрез
вычайно редко, но здесь имеется много болотных систем, и з которых 
с а м ы е крупные находятся в окрестностях поселков Райстинишкес, Су-
гинчяй, Казитишкис и др . 

П о д а в л я ю щ е е большинство торфяных месторождений озерного 
происхождения . Торфяной пласт в них обычно подстилается озерными 
отложениями мощностью в среднем до 3—4 м. О б щ а я м а к с и м а л ь н а я 
мощность органогенный отложений часто достигает 10—12 м. Торфя
ные з а л е ж и в низинных болотах очень разнообразны. В болотах бес
сточных котловин ч а щ е всего встречается лесо-топяной вид з ал еж и , 
нижние слои которого с л о ж е н ы гипновым и сфагновым низинным тор
ф о м ; в приозерных болотах явно преобладают топяные виды т о р ф а ; 
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в верховых наиболее распространены медиум, фускум и смешанный то
пяной виды. 

Юго-восточная зандровая равнина ( С 3 ) . В этом (районе болота 
занимают примерно 5 % общей площади . Н и з и н н ы х — о к о л о 4 5 % , пе
р е х о д н ы х — 15% и верховых — 4 0 % . Отдельные массивы ч а щ е всего 
имеют п л о щ а д ь от 10 до 100 га. Болота , к а к правило, встречаются или 
на террасах хорошо развитых речных долин, или в относительно глу
боких бессточных котловинах. Первые являются обычно низинными, 
среди вторых преобладают верховые и переходные. 

В болотах данного района более широко распространены лесные 
и лесо-топяные виды торфа; кроме того, наблюдается более высокое , 
чем в других районак , содержание древесных остатков. В низинных 
болотах, расположенных в речных долинах, резко преобладает лесной, 
тростникюво-лееной и топяно-лесной виды з а л е ж е й (мощностью 
0,5—2,0 м). Низинные болота бессточных котловин п о своему строению 
очень похожи на болота описанного выше района, во здесь под торфом 
часто з а л е г а е т известковый сапропель . Верховые болота сложены 
в основном сосново-пушицевым, союново-сфагновым и медиумовым 
торфами. В переходных болотах наиболее распространен лесо-топяной 
переходный вид залежей . В целом верховые и переходные з а л е ж и отли
чаются повышенной степенью р а з л о ж е н и я и большой пнистостью. 

Самым крупным массивом данного района является верховое бо
лото Б а л о ш а площадью свыше 500 га. 

Возвышенность Медининкай — Ейшишкес ( С 4 ) . Здесь почти отсут
ствуют бессточные котловины, и торфяные месторождения , как пра
вило, приурочены к долинам. Болотистость составляет примерно 7% 
общей площади. Низинные болота з а н и м а ю т около 60% всех болот, 
п е р е х о д н ы е — 1 0 % и верховые — 3 0 % . 

П р е о б л а д а ю т болота крупного и среднего размеров . Мощность 
торфяного пласта в крупных массивах составляет 2—4 ж, а в средних 
0,5—1,5 м. Д л я торфяных месторождений характерна хорошо разви
т а я гидрографическая сеть (обилие ручьев ) . В низинных болотах резко 
преобладают лесной, тростниково-лесной и многослойный лесо-топя
ной виды з а л е ж е й . В верховых болотах, которые представлены только 
крупными массивами, наиболее распространены медиумовый и сме
шанный топяной виды торфа . 

В этом районе имеется ряд крупных торфяных месторождений, 
самым большим из которых является верховое болото К а т р а площа
дью около 5000 га. Из других крупных массивов можно назвать Б а л -
тойи Воке, Натечяй , Кернаве , Ш а к я й , Науеномс , Янкушкис, М а р г я й . 
Первые три месторождения верхового типа, остальные низинного. 

Видовой состав торфяных з а л е ж е й Литвы, по предварительным 
подсчетам, следующий: низинные древесные лесо-топяные виды 
(в основном ольховый) около 2 0 % , низинные лесо-топяные (древесно-
осоковый и древесно-тростниковый) 1 8 % , низинные т р а в я н ы е (осоко
вый и тростниковый) 3 0 % , низинные травяно-моховые и моховые 
(фускум и медиум) 1 2 % . 

Д а н н ы е о свойствах торфов (в %) приводятся в табл . 9 (Видман-
тас , 1957). 

Естественная влажность торфа определена по данным л а б о р а т о р 
ных исследований большого числа образцов . Следует отметить, что 
торф Литовской С С Р по сравнению с другими областями Советского 
Союза имеет несколько пониженную в л а ж н о с т ь . Это объясняется . 
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Т а б л и ц а 

Тип и вид торфа Золь
ность 

Степень 
разло
жения 

Влаж
ность 

Полу
кокс 

Н и з и н н ы й т и п 

Все типы лесного под
типа 

Древесно-осоковый . , 
Древесно-тростниковый 
Тростниковый 
Осоковый . . - . • . . 
Осоково-гипновый . . . 
Гипновый 

П е р е х о д н ы й т и п 

Сфагновый переходный 

В е р х о в о й т и п 

Пушицевый 
Фускум 
Медиум 
Комплексный . . . . . 
Прочие виды торфа . . 

13,05 
13,30 
10,75 
10,05 
7,56 
7,35 
7,30 

6,30 

5,18 
3,70 
6,72 
1,50 

38,0 
32,4 
34,5 
28,6 
22,0 
22,8 
26,2 

21,0 

35,5 
13,4 
21,0 
16,0 

81,7 
85,5 
86,5 
86,5 
89,2 
92,8 
85,7 

88,4 

85,5 
90,0 
90,7 
93,5 

Де
готь 

Под-
смольная 

вода 
Биту
мы 

Встре
чаемость 

49,57 
47,87 
48,03 
43,86 

44,97 

42,06 
40,21 
40,47 
41,06 

12,08 
12,84 
13,75 
14,57 

14,32 

16,22 
14,38 
14,83 
14,26 

16,56 
16,36 
14,09 
17,87 

18,87 

20,76 
21,08 
20,58 
24,02 

3,12 
4,50 
5,74 
7,14 

6,99 

11,75 
10,24 
10,88 
9,67 

8,6 

7,1 
3,2 

10,5 
16,6 
4,3. 
3,6 

1,0 

3,3, 
15,6 
8,7 
3,5 

14,0 

по-видимому, тем, что большинство торфяных месторождений Л и т в ы 
более или менее осушены. Степень р а з л о ж е н и я важнейших видов 
торфа определена в основном микроскопическим методом. Торф Литвы 
по сравнению с торфами центральных областей Европейской части 
Советского Союза отличается пониженной степенью разложения , что, 
вероятно, обусловливается морским климатом. 

Сравнительно низкая теплотворная способность низинных торфов 
объясняется высоким процентом зольности, а верховых — неболь
шой степенью р а з л о ж е н и я значительной части верховых з а л е ж е й . 
Теплотворная способность торфов (Тауенис, 1949) характеризуется 
данными т а б л . 10. 

Т а б л и ц а 10 

Тип торфа Теплотворная способность, кал 

Низинный 4676 
Переходный 4909 
Верховой 5354 

Пнистость — процент с о д е р ж а н и я твердых древесных остатков: 
в торфяной массе — является весьма существенным качественным по-
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казателем. По степени пнистости з а л е ж и подразделяются на з а л е ж и 
с малой пнистостью (до 0 , 5 % ) , со средней (0 ,5—1,5%) и с большой 
(1,5% и в ы ш е ) . П о данному признаку исследованные торфяные 
месторождения республики распределяются в соответствии с табл . П . . 

Т а б л и ц а 11 

Степень пнистости Площадь торфяных залежей, % 

Малая 35,2 

Средняя 58,8 
Большая 6,0 

В химическом отношении литовский торф изучен недостаточно. ' 
Химический состав многих видов, в том числе и широко р а с п р о с т р а 
ненного древесного низинного торфа , совершенно не изучен. 
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Глава вторая 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ГИПС 

Д о 1940 г. гипс д о б ы в а л с я лишь местными жителями в месторо
ж д е н и я х К а р а и м и ш к я й , Кирдонис, Пасвалис . Систематическое изуче
ние и поиски гипса в б у р ж у а з н о й Л и т в е не проводились. 

После Великой Отечественной войны была проведена детальная 
р а з в е д к а месторождений Кирдонис и К а р а и м и ш к я й . В 1947—1948 гг. 
производились поисково-рекогносцировочные работы в районах Бир
ж а й и П а с в а л и с , в результате которых выяснилось, что участки выхо
дов гипса П е р в а л к а й , Л е й т и ш к я й и Ясвайняй малоперспективны 
(Пискунов, 1948; П р и л а д н ы х , 1948). В 1957 г. при проведении поиско
во-разведочных работ были выявлены три перспективных участка 
в районах Смильгяй , Талачконяй и П а с в а л и с . На последнем участке 
были поставлены разведочные работы и подсчитаны запасы гипса по 
кат. В + С] в количестве 151 тыс. т. 

Гипсовая толща, з а л е г а ю щ а я на поверхности в северной части 
Литвы, входит в состав татульских слоев, которые сопоставляются 
с шелонскими слоями центральной части Главного девонского поля. 
В у к а з а н н ы х слоях общей мощностью 30—40 м выделяются две 12—• 
16-метровые гипсоносные пачки, разделенные мергелями мощностью 
4—7 м. Татульские слои, как и другие слои франского яруса в север
ной части Литвы, имеют общее падение на з а п а д и северо-запад. 
В связи с этим выходы их на поверхность образуют 12—20-километро
вую полосу, протягивающуюся на 40 км в юго-западном направлении 
от г. Б и р ж а й до г. Пумпенай . Месторождения Караимишкяй , Кирдо
нис и П а с в а л и с приурочены к северо-западной части этой полосы. 
Здесь под четвертичным покровом мощностью от нуля до 5 м и больше 
залегает верхняя гипсоносная пачка . В 5—12 км юго-восточнее она 
выклинивается вследствие ледниковой э к з а р а ц и и . Мощность четвертич
ного покрова в том ж е юго-восточном направлении постепенно увели
чивается , достигая 12—16 м. Вследствие этого перспективной для поис
ков гипса является у зкая 2—3-километровая полоса, где з а л е г а ю щ а я 
вблизи от поверхности верхняя гипсоносная пачка не прикрыта мерге
л я м и и д оломит а ми в ы ш е з а л е г а ю щ и х слоев, а четвертичный покров 
еще не достиг большой мощности. 

Н а юг от г. П у м п е н а й до городов П а н е в е ж и с и Кедайняй татуль
ские слои з а л е г а ю т т а к ж е непосредственно под четвертичным покровом, 
мощность которого в этих местах достигает 10—12 м и более. Из-за 
более крутого падения на восток всех отложений верхнего девона татуль
ские слои з а л е г а ю т здесь более узкой полосой. В разрезе татульских 
слоев района П а н е в е ж и с — Кедайняй преобладают мергели, в то время 
к а к гипсы имеют подчиненное значение и развиты отдельными остро
в а м и . З а л е г а н и е гипсовых пластов в районе Б и р ж а й — Пумпенай 
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осложнено механическим воздействием ледника, древним ледниковым 
карстом и послеледниковыми карстовыми явлениями (рис. 40) . 

Добывается гипс в Литовской ССР на месторождениях Кирдонис 
и Караимишкяй. Суммарная годовая добыча в последнее время состав
ляет около 15 тыс. г. 

Рис. 40. Древние карры, заполненные остаточным мергелем и мореной 
(фото В. Нарбутас) 

1 — мелкие останцы гипса; // — остаточный мергель 

Месторождение Кирдонис 

Месторождение находится в 12 км к югу от г. Биржай, вблизи 
шоссейной дороги Биржай — Паневежис. Восточнее месторождения 
проходит узкоколейная железная дорога Биржай — Шауляй. Ближай
шая железнодорожная станция Гульбинай находится на расстоя
нии 3 км. 

Под небольшим четвертичным покровом (от 0,5 до 4,0 м) в карьере 
месторождения вскрыт следующий разрез продуктивной толщи: 

1. 0.0—0,7 м. Мергель светлый, зеленовато-серый, разрушенный, перемы-. 
тый с остаточной плитчатой текстурой 0,7 м 

2. 0,7—1,25 м. Гипс коричневый, неправильнослоистый с небольшой при
месью доломитового вещества 0,55 „ 

3. 1,25—4,35 м. Доломитовый мергель, зеленовато-серый 0,10 „ 
4. 1,35—1,47 м. Гипс 0,12 „ 
5. 1,47—1,77 м. Доломито-гипс (гипса 53%, доломита 46%) 0,30 „ 
6. 1,77—1,95 м. Глинистый доломит с мелкими включениями гипса . . . 0,18 „ 
7. 1,95—2,30 м. Доломит зеленовато-серый сильноглинистый, плитчатый . 0,35 „ 
8. 2.30—2,55 м. Доломито-гипс коричневато-серый, неяснослоистый . . . 0,25 „ 
9. 2,55—2,70 м. Гипс коричневый, слоистый 0,15 „ 

10. 2,70—3,10 м. Гипсо-доломит светлый, коричневато-серый, слоистый . . 0,40 „ 
11. 3,10—3,90 м. Доломит светло-коричневый, внизу желтовато-серый. Встре

чаются линзы и вкрапленники гипса 0,80 ,, 
12. 3,90—4,75 м. Гипс синевато- и коричневато-серого цвета, слоистый с при

месью доломитового вещества (в нижней и верхней частях) 0,85 „ 
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В гипсо-доломитовых прослоях количество доломита ко
леблется от 50 до 65%. 

13. 4,75—5,15 м. Глинистый доломит, в нижней части переходящий в доломи
товый мергель зеленовато-серого цвета с прослоем волокни
стого и линзами крупнокристаллического коричневого гипса 0,40 м-

14. 5,15—5,45 м. Гипс светлый, коричневато-серый, неправильнослоистый, 
плитчатой текстуры с прослойками гипсо-доломита . . . 0,30 „ 

Общее соотношение гипса с доломитом 8 : 2. 
15. 5,45—6,95 м. Гипс коричневый, местами зеленовато-серый, порфиробласто-

вой структуры, крупнокристаллический 1,50 „ 

Нижний пласт гипса подстилается гипсо-доломитовой пачкой, 
в которой доломит и доломитовый мергель переслаиваются преиму
щественно с волокнистым гипсом. Эта 1,5—2-метровая пачка не раз
р а б а т ы в а е т с я . П р о м ы ш л е н н ы м и являются 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14 и 15-й 
слои гипса. С у м м а р н а я мощность гипса составляет 4,4 м, причем на 
долю чистого гипса приходится около 3 м, на долю гипсо-доломита 
и доломито-гипса,— 1,4 м. 

Основной пласт чистого гипса (15-й слой) отличается массивной 
текстурой, порфиробластовой макроструктурой и присутствием преиму
щественно крупнокристаллических разновидностей. Содержание в нем 
C a S 0 4 - 2 H 2 0 д о с т и г а е т 9 8 % . В середине слоя крупные кристаллы обра
зуют х а р а к т е р н ы е «розы» коричневого цвета, достигающие в попереч
нике 4—5 см; промежутки м е ж д у скоплениями крупных кристаллов-
заполнены среднезернистым гипсом. Выше кристаллы становятся более 
мелкими, о б р а з у я т а к н а з ы в а е м ы й шпатовый гипс. В нижней части 
пласта с появлением примеси глинистого и доломитового вещества гипс 
становится слоистым. 

Гидрогеологические условия месторождения весьма благоприятны. 
Н а большей части к а р ь е р а грунтовые воды находятся ниже промы
шленных пластов гипса и н е в ы д е р ж а н ы в своем залегании. Наличие 
трещин и карстовых пустот предохраняет карьер от обводнения поверх
ностными водами. 

Ввиду неглубокого (часто поверхностного) залегания пластов 
гипса и гипсо-доломита полезная толща р а з р а б а т ы в а е т с я открытым 
способом. Гипс месторождения Кирдонис перерабатывается как на 
обычный строительный, т ак и на формовочный гипс, а т а к ж е исполь
зуется д л я изготовления строительных деталей, в частности д л я стено
вых блоков. В последнее время начато производство ангидритового 
цемента. 

Месторождение Караимишкяй 

Месторождение расположено в А км к северо-западу от г. Б и р ж а й 
и пересекается дорогой Б и р ж а й — Салочяй. 

Р е л ь е ф месторождения холмистый с широким развитием к а р с т о 
вых воронок. Р а з р е з гипсоносной толщи аналогичен месторождению 
Кирдонис. П р о м ы ш л е н н о интересным являются самые нижние слон 
(15-й и частично 14-й). Р а з в е д о ч н ы м и работами 1945 г. оконтурены 
четыре участка на площади 12 054 м2, где мощность пласта колеблется 
от 1,5 до 2,0 м, а мощность вскрыши — от 3,4 до 5 м. Прослои гипса 
и гипсо-доломита, соответствующие слою 12 и в ы ш е з а л е г а ю щ и м слоям 
к а р ь е р а Кирдонис, включались во вскрышную породу. Следует ука
зать , что в этой части разреза месторождения содержится несколько 
больший процент доломита , чем в соответствующем разрезе карьера-
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Кирдонис. З а п а с ы гипса кат. А 2 + В + С; составляют 1014 тыс. г, доло-
миго-гапса по кат. B + Ci 580 тыс. т. На долю гипсов верхней пачки 
приходится 127 тыс. т по кат. А 2 и 730 тыс. т по кат. В + С]. З а п а с ы 
утверждены Т К З . 

Горнотехнические условия эксплуатации данного месторождения 
из-за силыюразвитого подземного карста , а т а к ж е наличия древних 
карров и воронок, заполненных моренными образованиями , по сравне
нию с месторождением Кирдонис, менее благоприятны. Гидрогеологи
ческие условия хорошие. Горизонт грунтовых вод большей частью 
находится ниже промышленных пластов гипса. 

Д а н н ы е химико-технологических испытаний показали , что слои 
доломито-гипса, в которых примесь СаСОз ' M g C 0 3 достигала 1 8 % , 
можно использовать для производства строительного гипса. И з гипсо-
доломитового сырья можно получить строительный гипс I и II сорта, 
отвечающий требованиям ГОСТа 125—41. Ангидритовый цемент полу
чается сравнительно невысокой прочности и отвечает м а р к а м «50» 
и «100». Д л я изготовления эстрих-гипса доломитовое сырье непригодно. 

Месторождение Пасвалис 

Месторождение находится в 2 и к югу от г. П а с в а л и с , м е ж д у 
р. С в а л я и грунтовой дорогой П а с в а л и с — Д а у е н а й . 

Местность представляет собой л и м н о г л я ц и а л ь н у ю равнину с неглу
бокими (плоскими) бессточными л о ж б и н а м и , большей частью имеющи
ми овальную форму и обязанными своим происхождением древнему 
карсту. Гипсовая толща , к а к и в месторождениях Кирдонис и К а р а и 
мишкяй, представлена верхним гипсоносным комплексом, но более 
высокой частью его разреза . Слои 12—15-й залегают на глубине 
12—18 ж и в подсчет запасов практически не включаются . В р а з р е з е 
полезной толщи чистый гипс мощностью 1,5—2,0 ж переслаивается 
с прослоями огипсованных мергелей и доломитов мощностью 0,6—1,0 ж. 
Содержание гипса в полезной толще с учетом карбонатных прослоев 
достигает 76—79%. По слоям гипса содержание C a S 0 4 - 2 H 2 0 состав
л я е т 9 2 — 9 8 % . 

Мощность гипса колеблется от 3,3 до 5,3 м, мощность вскрыши, 
представленной почти исключительно моренными суглинками и глинами, 
от 5,5 до 11,5 ж. З а п а с ы гипса по кат. B + Ci составляют 151 тыс. г. 

На площади, примыкающей к месторождению, сильно развиты 
формы древнего карста . Отдельные участки, достигающие 5000 ж 2 , раз 
д е л я ю т с я прикрытыми мореной карстовыми л о ж б и н а м и шириной 
75—100 ж. Вследствие развития глубинного карста и гляциодислокаций 
разница в гипсометрическом уровне з а л е г а н и я одних и тех ж е пластов 
гипса на расстоянии 50—100 ж достигает 6—7 ж. Гидрогеологические 
условия эксплуатации неблагоприятны, так к а к вся гипсоносная т о л щ а 
обводнена. Удельный дебит составляет 1,88 л/сек. 

Учитывая большую мощность вскрышных пород и неблагоприят
ные гидрогеологические условия, месторождение П а с в а л и с в настоящее 
время промышленного значения не имеет. 

* 

Д л я поисков новых месторождений наибольший интерес представ
ляет площадь выходов верхней гипсоносной пачки татульских слоев 
в районе Б и р ж а й — П а с в а л и с . В окрестностях с. Талачконяй (район 
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П а с в а л и с ) , по данным бурения 1957 г., предполагается существование 
полосы шириной 0,5—1,0 км и длиной 4—5 км, где неглубоко залегает 
с а м а я н и ж н я я часть верхней гипсоносной пачки мощностью 3,5—5,0 я. 
С а м ы е низы верхней гипсоносной пачки, по сравнению со всей пачкой,, 
имеют несколько большую примесь глинистого и карбонатного веще
ства, но, учитывая сравнительно небольшую мощность вскрышных 
пород (5—6 м), этот район можно считать перспективным для дальней
ших поисков гипса. 

М о ж н о т а к ж е считать перспективной площадь , расположенную вос
точнее описанной выше полосы, — в районе с. Талачконяй , и площадь 
м е ж д у реками Истра и Пивеса . В районе с. Талачконяй кровля купишк
ских слоев образует своеобразное поднятие с малой амплитудой и поло
гими склонами. К а к правило, в районе таких поднятий имеется сравни
тельно небольшая мощность четвертичных отложений. 

Б о л е е с лож ны м является район с. Смильгяй , который находится 
в 10 км к юго-востоку от г. П а с в а л и с . В 1—2 км к северу от с. Смильгяй 
четырьмя с к в а ж и н а м и о б н а р у ж е н а п л о щ а д ь (около 3 км2), где под 
четвертичными отложениями , имеющими мощность 7—8 м, залегает 
гипсоносная т о л щ а мощностью 5—8 м, п р е д с т а в л я ю щ а я собой ниж
нюю часть р а з р е з а верхней гипсоносной пачки. 

Некоторый интерес представляет и п л о щ а д ь распространения ниж
ней гипсоносной пачки. Характер поверхностного выщелачивания лед
никового времени и отсутствие поверхностных карстовых форм позво
ляют предположить , что н и ж н я я гипсоносная пачка является менее 
закарстованной ( N a r b u t a s , 1957). Из - за мощного покрова четвертичных 
отложений условия з а л е г а н и я пластов гипса нижней пачки в этом рай
оне м а л о изучены. Б о л ь ш а я о б щ а я мощность прослоев гипса (12—15 м) 
в нижней гипсоносной пачке района П а с в а л и с — Т а л а ч к о н я й позволяет 
считать его перспективным для добычи гипса подземным способом. 

ИЗВЕСТНЯКИ И ДОЛОМИТЫ 

Большой удельный вес в минерально-сырьевой базе республики 
занимают известняки и доломиты. Д о б ы в а ю т с я они в целом ряде райо
нов Северной Л ит вы: в Акмянском, Ж а г а р с к о м , Пакруойском, Б и р ж а й -
ском, Купишкском, где существуют карьеры, р а з р а б а т ы в а ю щ и е верх
непермские известняки и верхнедевонские доломиты. И м е ю щ а я с я здесь 
незначительная мощность четвертичного покрова позволяет довольно 
эффективно вести открытые эксплуатационные работы. Известняки и 
доломитизированные известняки среднего цехштейна распространены 
в основном в Акмянском и Ж а г а р с к о м районах , доломиты, связанные 
с отложениями верхнего девона , — на территории от Ж а г а р с к о г о района 
на з а п а д е до Купишкского и Б и р ж а й с к о г о районов на востоке. 

ИЗВЕСТНЯКИ 

Описываемые месторождения известняков являются по существу 
р а з в е д а н н ы м и или обследованными участками большого известняко
вого массива , образовавшегося в одном среднецехштейновом бассейне. 
И з семи известных на территории республики месторождений известня
ков в настоящее время р а з р а б а т ы в а ю т с я два — Карпенайское и Менчяй-
ское. 
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Карпенайское месторождение 

Карпенайское месторождение расположено в 12 км северо-восточнее 
районного центра г. Акмяне , в районе с. Новый А к м я н е (б. К а р п е н а й ) . 
Месторождение связано с другими районами железной и автомобиль
ной дорогами. 

В результате проведенных в 1939—1940 гг. детальных работ на пло
щади 57 га выявлены запасы известняка в количестве 11 172 тыс. т, при
годные для производства портланд-цемента . В 1949 и в 1955—1956 гг. 
месторождение доразведывалось (Пискунов, 1949; Р и м м е л ь и др. , 1957). 
В результате этих р а б о т площадь месторождения р а с ш и р и л а с ь в север
ном и южном направлениях . 

Поверхность месторождения представляет собой слабоволнистую 
(друмлины) , местами заболоченную равнину с относительными превы
шениями рельефа 4—6 м. Абсолютные отметки 75,5—80,0 м. В геоло
гическом строении района месторождения принимают участие в основ
ном четвертичные, верхнепермские и верхнедевонские отложения . 
Четвертичные образования представлены ч а щ е всего моренными красно-
бурыми суглинками с включением гальки, а иногда и грубозернистыми 
песками или серовато-желтыми супесями, с о д е р ж а щ и м и многочислен
ные включения гравия и гальки. Генетически этот комплекс относится 
к вюрмской ледниковой эпохе. Мощность его от 0,3 до 2,5 м. Н и ж е за
легает продуктивная толща , представленная известняками среднего цех
штейна. Известняки р а з д е л я ю т с я на два горизонта: верхний — извест
няки светло-серые, пористые, сильно разрушенные , с о д е р ж а щ и е отпе
чатки и я д р а ф а у н ы пелеципод, мощностью 7,5—19,5 м, и нижний — из
вестняки голубовато-серые и серые, скрытокристаллические с землистым, 
иногда песчаниковидным изломом, мощностью 5,4—10,5 м. Подстилают 
продуктивную толщу верхнефаменские (кетлерские слои) пески и пес
чаники, иногда зеленовато-серые глины. 

Карпенайские известняки я в л я ю т с я типичными морскими биохемо-
генными осадками неритовой зоны, з а л е г а ю щ и м и в виде пласта с более 
или менее в ы д е р ж а н н ы м строением, мощностью и качественными пока
зателями. П л а с т имеет общий незначительный наклон к юго-западу . 
Контакт известняков с подстилающими породами верхнего девона носит 
следы р а з м ы в а . 

Химический состав известняков следующий (табл . 12). 

Т а б л и ц а 12 

Компоненты Содержание, % Компоненты 
Верхний горизонт Нижний горизонт 

S i 0 2 0,46—11,32 2 , 6 8 - 7,11 
А 1 2 0 3 0 , 0 1 - 1,72 0,01— 1,56 
F e 2 0 3 0 , 0 7 - 1,62 0 , 2 1 - 1,34 
СаО 42,70—55,39 48,91-52,30 
MgO 0 , 1 5 - 3,50 0,64— 2,24 

so3 
Следы— 0,90 0,22— 0,97 

П.п.п. 39,75-44,76 40,66—42,04 
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В результате разведочных работ в непосредственной близости от 
цементного завода р а з в е д а н участок известняков с з а п а с а м и на 1/1 
1959 г. по кат . А 2 9749,2 тыс. т., по кат. Ci 36 211 тыс. т. Р а з р а б о т к а 
ведется открытым способом с применением буро-взрывных работ. Мощ
ность вскрыши колеблется от 1,0 до 9,3 м, мощность полезного ископае
мого—от 5,4 до 27,1 ж. Месторождение обводнено; приток воды в карьер 
составляет около 400 м3/час. 

Известняки я в л я ю т с я высококачественным цементным сырьем; за
водом- в ы р а б а т ы в а е т с я портланд-цемент марки не ниже «500». Д л я 
цементного клинкера используются нижнетриасовые глины из Саблаус -
кяйского месторождения . К р о м е Акмянского завода , известняки Карпе-
найского месторождения используются т а к ж е Р и ж с к и м и Ленинград
ским цементными заводами . 

Менчяйское месторождение 

Менчяйское месторождение известняков расположено в 11 км 
северо-восточнее районного центра г. Акмяне , в районе с. Менчяй 
(рис. 4 1 ) . Ж е л е з н о д о р о ж н а я ветка связывает его со станцией Акмяне, 
где рас полож е н известковый завод , использующий известняки место
рождения . 

В 1938—1939 гг. в результате разведочных работ (Jodele ir Damus i s , 
1939) была выявлена п л о щ а д ь в 28 га с незначительной доломити
зацией известняков (до 2 % ) . В 1946 г. месторождение вновь разведыва
лось (Приладных , 1947) с целью выявления запасов сырья для Акмян
ского известкового завода . В 1956—1957 гг. месторождение доразведы-
валось (Ужпалис , 1957). 

Поверхность месторождения представляет собой слабоволнистую 
донноморенную равнину с относительными превышениями рельефа 
4—6 м и абсолютными отметками 66—79 м. 

В геологическом строении месторождения принимают участие чет
вертичные, нижнетриасовые (редко) , верхнепермские и верхнедевонские 
отложения . Четвертичные образования представлены вюрмскими мо
ренными суглинками, р е ж е глинами и песками. Мощность их колеб
лется от 0,4 до 9,1 м. В восточной части над пермскими известняками 
з а л е г а ю т красно-бурые нижнетриасовые глины ветлужского яруса 
мощностью до 4,9 м. П р о д у к т и в н а я т о л щ а представлена известняками 
среднего цехштейна, в верхней части слоя сильновыветрелыми; извест
няки ж е л т ы е , кавернозные, пористые, н и ж е они переходят в более 
плотные светло-серые разности с редкими прослойками (до 5 см) биту
минозных глин; на отдельных участках известняки доломитизиро'ваны, 
причем доломитизация носит спорадический характер . Мощность про
дуктивной толщи 7,6—26,3 м, средняя 13,7 м. Подстилаются известняки 
песками, пестроцветными песчаниками и кремнистыми доломитами верх-
нефаменского возраста . 

Химический состав известняков (в % ) : S i 0 2 0,73—30,25; F e 2 0 3  

0,02—2,60; A l 2 0 3 + T i 0 2 0,01—4,48; глинистых примесей 0,79—31,27; 
С а О 31,20—55,19; СаСОз 55,54—99,23; M g O 0,12—19,09; M g C 0 3 0,10— 
39,90; п. п п. 31,0—45,31. К а к видно из приведенных данных, на место
рождении встречаются сильнодоломитизированные, окремненные или 
сильноглинистые разновидности известняков, однако эти породы встре
чаются лишь в виде редких линз или гнезд. Структура известняков 
криптозернистая , пелитоморфная , о б р а з о в а н н а я тончайшими частицами 
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кальцита с примесью тонкодисперсных глинистых частиц и зернышек 
кварца и полевых шпатов . 

Физико-механические свойства известняков (по данным К. Б л а ж е -
вичюс): удельный вес 2,691—2,743; объемный вес 1,70—2,05; пористость 
24,3—37,2%; водопоглощение 9 ,6—17,5%; предел прочности: при сжатии 
63—268 кг/см2, при растяжении 8,3—15,1 кг/см2, при изгибе 35,4— 

Ряс. 41. Карьер верхнепермских известняков 
в с. Менчяй (фото П. Сувейздис) 

52,9 кг/см2; модуль упругости 108,1—199,1 кг/см2; коэффициент размяг 
чения 0,77—1,00; коэффициент морозостойкости 0,63—1,00. 

В настоящее время месторождение разведано на площади 0,76 км2. 
Балансовые запасы на 1/1 1959 г. составляют по кат. А 2 2337 тыс. т., 
по кат. В 24 477 тыс. т., по кат. Ci 10 267 тыс. т. 

Р а з р а б а т ы в а е т с я месторождение карьером с применением буро
взрывных работ. Соотношение мощности вскрыши с полезной толщей 
1 :4 ,5 . Месторождение малообводненное . Основным водоносным гори
зонтом является полезная толща, приток воды в среднем составляет 
1,3 л/сек. 

По данным технологических испытаний известняки пригодны д л я 
производства строительной воздушной извести. 

Щебень менчяйского известняка пригоден д л я производства круп
нопористого бетона. Раздробленный известковый материал , особенно 
13 Литовская ССР 
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верхняя часть продуктивной толщи, представленная разрушенной и. 
выветрелой глиноподобной массой, может быть использована для из
весткования кислых почв. 

Неэксплуатируемые месторождения 

К числу неэксплуатируемых относится ряд предварительно обсле
дованных месторождений известняков, к р а т к а я характеристика которых, 
приводится ниже . 

С а б л а у с к я й е к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено на северо-
восточной окраине с. С а б л а у с к я й , в 8 км восточнее районного центра 
г. Акмяне . Оно является продолжением Менчяйского месторождения и 
имеет много общего с последним. Геологические исследования произ
водились в 1924 г. и п о з ж е (Kaveckis , 1928, 1931; Jode le ir Damus i s , 
1939). 

В р а з р е з е принимают участие четвертичные отложения мощностью 
более 3 м, нижнетриасовые глины мощностью 10 м (местами отсут
ствуют) , верхнепермские известняки мощностью свыше 20 м и верхне
девонские терригенные отложения , подстилающие продуктивную толщу. 
И з общей обследованной площади в 60 га выделено около 12 га, где 
д о л о м и т и з а ц и я ниже 3 % . Химический состав известняков (в % ) : S i 0 2  

0,5—1,7; R 2 0 3 0,2—1,8; С а О 45—55; M g O 0,4—8,0; п . п . п . 42,6—46,5. 
Геологические з апасы известняков, подсчитанные на площади 60 га,. 

составляют 11 760 тыс. т, в том числе на. площади 12 га 2350 тыс. т 
слабодоломитизированных известняков. Р а з р а б о т к а месторождения 
м о ж е т вестись открытым способом. Средняя мощность вскрыши 3 ж. 
Гидрогеологические условия довольно благоприятны. Н а глубине 6—7 м 
вскрыт водоносный горизонт, приуроченный к трещиноватым верхне
пермским известнякам. 

И з в е с т н я к и могут быть использованы к а к цементное сырье, а т а к ж е 
д л я производства строительной воздушной извести. Месторождение изу
чено недостаточно и д л я его промышленной оценки требуется проведе
ние детальных геологоразведочных работ. 

К о н т е й к я й с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено на правом 
берегу р . Д а б и к и н е , в 8 км восточнее г. Акмяне и фактически т а к ж е 
является продолжением Менчяйского. месторождения . 

Д а н н ы е исследований 1938—1940 гг. (Jodele ir Damus i s , 1939), 
проведенных на площади около 50 га, у к а з ы в а ю т на высокую степень 
доломитизации верхнепермских известняков. С о д е р ж а н и е M g O колеб
лется от 3,2 до 19%. Геологические запасы известняков составляют 
9800 тыс. г при условной мощности 10 м. В с к р ы ш а представлена четвер
тичными отложениями мощностью от 1 до 5,2 м. 

Возможности использования месторождения выявлены слабо. Пред
полагается , что известняки пригодны для получения строительной воз
душной извести. 

К и ш я й с к о-А л ь к и ш к с к о е месторождение находится в 5—6 км 
северо-восточнее г. Акмяне и является продолжением в западном на
правлении известнякового массива , к которому принадлежит и Менчяй
ское месторождение . Н а п л о щ а д и в несколько сотен гектаров, под 
вскрышей мощностью 0,5—4,0 м з алегают верхнепермские известняки, 
х а р а к т е р и з у ю щ и е с я различной, степенью доломитизации. Месторожде 
ние не изучено. 
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В е г е р я й с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в южной части 
с. Вегеряй, в 10 км севернее цементного завода Новый Акмяне . Б л и ж а й 
ш а я ж е л е з н о д о р о ж н а я станция Ауце ( Л а т в и й с к а я С С Р ) находится 
в 8 км северо-западнее месторождения . Обследовано месторождение 
в 1938—1940 гг. (Jodele ir D a m u s i s , 1939); оно во многом сходно 
с Карпенайским месторождением. 

Геологический р а з р е з представлен четвертичными породами м о щ 
ностью около 2,5 м, ниже — толщей известняков мощностью около 20 м, 
относимых к среднему цехштейну и, возможно , представляющих собой 
аналогов нижнего горизонта известняков Карпенайского месторождения . 
Известняки серые и темно-серые, трещиноватые , местами кавернозные , 
пористые, иногда плотные. 

Химический состав известняков (в % ) : S i 0 2 0,4—2,7; А 1 2 0 3 0,20— 
0,95; F e 2 0 3 0,2—0,8; С а О 53,8—58,4; M g O 0,50—0,98; п. п. п. 42,4—43,4. 
Незначительное содержание M g O и кремнезема позволяет оценивать 
известняки в первую очередь как высококачественное цементное и из
вестковое сырье. 

З а п а с ы известняков, предварительно подсчитанные на п л о щ а д и 
130 га и до глубины 10 м, составляют 30 млн. т. 

Горнотехнические и гидрогеологические условия изучены слабо . 
Вскрышные породы имеют небольшую мощность (до 2,5 м). Вскрыты 
два водоносных горизонта: первый, приуроченный к четвертичным отло
жениям, на глубине 0,5—1,5 м, и второй, приуроченный к известняковой: 
толще, на глубине 2,5—3,5 м. 

Перспективы освоения месторождения весьма благоприятны. Необ
ходимо проведение детальных геологоразведочных работ. 

В настоящее время известняки в республике используются в первую 
очередь для цементного производства, в меньшей степени д л я обжига 
строительной воздушной извести и, наконец, в сахарной промышлен
ности. 

Особого внимания з а с л у ж и в а е т известняковый массив в р а й о н е 
Карпенайского месторождения и севернее его — до границ с Латв и й 
ской С С Р , где встречаются очень чистые известняки, вероятно пригод
ные для химической промышленности (производство соды, к а р б и д а 
кальция и д р . ) , а т а к ж е д л я металлургии , при производстве стекла 
и в целлюлозной промышленности. Возможности расширения минераль
но-сырьевой базы известняков в этом районе большие. Н а м е ч а е т с я 
целый массив известняков, перспективный д л я дальнейших поисков и 
доступный для эксплуатации открытым способом. 

Всего по республике учтено 22 месторождения , запасы которых 
оцениваются приблизительно в 40 млн. т и могут быть увеличены в не
сколько раз . 

ДОЛОМИТЫ 

Самыми многочисленными среди месторождений дочетвертичных 
полезных ископаемых являются месторождения верхнедевонских д о л о 
митов. Геологически они приурочены к разным слоям франского и ф а 
менского ярусов. 

13* 
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БИРЖАЙСКИЙ РАЙОН 

Винкшниняйское месторождение 

Винкшниняйское месторождение расположено в с. Винкшниняй, 
в 9 км северо-восточнее районного центра г. Б и р ж а й , на правом берегу 
р. Ровея . С б л и ж а й ш е й железнодорожной станцией г. Б и р ж а й оно свя
з а н о улучшенной грунтовой дорогой. Месторождение известно с 1930 г. 
(Kaveckis , 1931) и ра зведано в 1953 г. ( Р а е ц к а с , С а к а л а у с к а с , 1954). 

Поверхность месторождения представляет собой слабоволнистую 
равнину вюрмской донной морены с относительными превышениями 
высот в несколько метров. В геологическом р а з р е з е месторождения при
нимают участие четвертичные гляциальные отложения вюрмского оле
денения, представленные суглинками, песчано-гравийным и галечным 
материалом мощностью 0,3—2,5 м (средняя 1,4 м). Продуктивная толща 
доломитов относится к среднефранским (истраским) слоям. Доломиты 
желтовато-серые , плотные, скрытокристаллической или микрозернистой 
структуры, трещиноватые , изредка кавернозные; встречаются мало
мощные прослои доломитовых известняков. Мощность доломитов от 
нуля до 4,4 м (средняя 2,4 м). В большинстве случаев доломиты содер
ж а т незначительную глинисто-алевритовую примесь (от 2,7 д о 4 , 8 % ) , 
в составе которой преобладают к в а р ц и калиевые полевые шпаты. 
С о д е р ж а н и е слюды (бесцветной) не превышает 1%. 

Химический состав доломитов (в % ) : S i 0 2 2,11—3,53; R 2 0 3 0,59— 
1,24; С а О 29,26—49,65; M g O 1,45—19,90; S 0 3 не обнаружено ; гигроско
пическая влага 0,12—0,44; среднее содержание углекислого кальция 
58 ,08%, углекислого магния 34 ,24%. 

Р а з в е д а н н ы е запасы на площади 7,5 га по состоянию на 1/1 1959 г. 
составляют по кат. А 2 278 тыс. т, по кат. Ci 169,5 тыс. т. Условия откры
той разработки месторождения благоприятны: грунтовые воды отсут
ствуют, вскрыша м а л о м о щ н а я (не более 2,5 м). 

Д о л о м и т ы пригодны д л я о б ж и г а в шахтных печах на строительную 
воздушную известь. В о з м о ж н о т а к ж е использование доломитов для из
весткования кислых почв. В настоящее время они эксплуатируются 
Винкшниняйским известковым заводом, производящим обжиг в наполь
ных печах. 

Годовой объем добычи доломитов около 10 тыс. т. 

Неэксплуатируемые месторождения 

В районе известен р я д слабо или совсем неизученных месторожде
ний среднефранских доломитов. Н и ж е приводится краткое описание 
этих месторождений. 

К и р д о н я й с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 10,5 км 
к запад-северо-западу от г. Б и р ж а й , вблизи с. Кирдоняй, по левой сто
роне р. Татула . Месторождение разведано на гипс (Приладных, 1948; 
Хорев, 1950). Д о л о м и т ы мощностью до 1,5 м, з алегающие на глубине 
0,6—1,0 м, отнесены к вскрышным породам и полностью не изучены. 

Химический состав доломитов (в % ) : S i 0 2 4,02; А 1 2 0 3 1,87; F e 2 0 3  

0,68; С а О 29,39; M g O 19,7; S 0 3 0,17. Физико-механические свойства 
(Вилюнас , 1954): удельный вес 2,83; пористость 12 ,1—23,1%; средняя 
прочность при сжатии 338 кг/см2; коэффициент разрыхления 0,66; сред
ний модуль прочности 634 000 кг/см2; модуль пластичности 
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1 590 000 кг/см2; твердость по Ш р а т н е р у 54,4 кг/см2; истирание 4,4 г/см'2. 
П л о щ а д ь распространения доломитов не оконтурена. При эксплуа

тации гипсов добытый из вскрыши доломит обжигается на кирпичном 
заводе « К р а ш т а й » и в г. Ш а у л я й — на доломитовую известь. 

Л и к е н а й с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 2,5 км север
нее местечка П а б и р ж е , по обоим берегам р. Смардоне , вблизи курорта 
Ликенай . Д о л о м и т ы залегают под моренными суглинками на глубине 
1,60—2,65 м и имеют видимую мощность 1,5—1,6 м. Месторождение не 
исследовано и не разведывается . 

Н а у с е д ж я й с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 6 км 
южнее местечка Новый Радвилишкис , между селами Н а у с е д ж я й и Ко-
ченай. Доломиты о б н а ж а ю т с я на обоих берегах р. А п а щ я на протяже
нии около 500 м. Д о л о м и т ы этого месторождения могут использоваться 
для обжига извести и как строительный камень. 

Н я м у н е л е-Р а д в и л и ш к с к о е м е с т о р о ж д е н и е располо
жено в районе Н я м у н е л е - Р а д в и л и ш к и с . Естественные выходы на левом 
берегу р. Нямунелис описывались М. Кавецкисом и Д а л и н к е в и ч ю с о м 
(Kaveckis , 1936; Dal inkevic ius , 1939) и другими геологами. Мощность 
в обнажениях 2—3 м. Месторождение не р а з в е д а н о ^ 

Физико-механические свойства доломитов ( V i l i u n a s , 1954): удель
ный вес 2,85; объемный вес 2,30—2,57 г/см3; пористость 8 ,55—19,0%; 
коэффициент водонасыщения 0,80—0,96; прочность при сжатии 346— 
1875 кг/см2; коэффициент размягчения 0,78; средний модуль упругости 
396 000 кг/см2; модуль пластичности 1 134 000 кг/см2; твердость по Ш р а т 
неру 176 кг/см2; истирание 1,76 г/см2. Необходимы исследования доло
мита в первую очередь для применения в качестве бутового и строитель
ного камня . 

П а б е р ж я й с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 9 км 
северо-восточнее г. Б и р ж а й , у с. П а б е р ж я й . Представлено месторожде
ние толщей доломитов мощностью 1,8 м, з а л е г а ю щ и х под покровом 
четвертичных отложений, мощность которых составляет 0,4—5,8 м. Под
стилающие породы не вскрыты. 

Химический состав доломитов (в % ) : M g O 18,2; С а О 28,9; S i 0 2 4,9; 
R 2 0 3 3,9; SO3 2 ,1; п. п. п. 44,3. Физико-механические свойства (Vi l iunas , 
1954): удельный вес 2,85; объемный вес 2,72—2,82 г/см3; пористость 
3,19—4,90%; коэффициент водопоглощения 0,70—0,90; прочность при 
сжатии 1175—2780 кг/см2; коэффициент размягчения 0,98; модуль упру
гости 1 386 000 кг/см2; модуль пластичности 3 548 000 г/см2; твердость по 
Шратнеру 249 кг/см2; истирание 1,02 г/см2. 

З а п а с ы на площади около 700 га оцениваются в 14 000 тыс. т. 
Месторождение сильно обводнено. Местным населением доломиты 
использовались для обжига на известь. 

П а д в а р е ч а й с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено у с. П а д -
варечай, в 4 км з ападнее местечка Новый Р а д в и л и ш к и с . На левом бе
регу р. Нямунелис в обнажениях наблюдаются выходы доломитов . 
Месторождение не изучено. 

П а р о в е й с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено у с. П а р о в е я , 
в 8 о северо-восточнее г. Б и р ж я й . На правом берегу р. Р о в е я в обна
жениях отмечены выходы плотных доломитов мощностью свыше 1,5 м. 

Химический состав доломитов (в % ) : M g O 19,8; С а О 22.5; S i 0 2  

4,2; R 2 0 3 3,3; S 0 3 — следы; п. п. п. 43,9. 
Исследованиями В. С л и ж и с а (Sl izys, 1955) и Б. З и б е р к а с а (1957) 

выявлены высокие свойства паровейского доломита , в первую очередь 
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к а к сырья д л я производства каустического доломита . Прочность на 
р а с т я ж е н и е образцов из теста нормальной густоты доломита , обожжен
ного при оптимальной температуре 6500°, после односуточного твердения 
достигает 22 кг/см2, превосходя требования Г О С Т а 1216—41 на каусти
ческий магнезит. Д о л о м и т имеет широкий температурный интервал 
о б ж и г а на каустический доломит. П р и температуре обжига 600—750° 
получается каустический доломит, прочность которого на растяжение 
через 7 дней достигает 24—47 кг/см2. Кроме того установлена 
пригодность полученного каустического доломита для производ
ства прессованных ксилолитовых плит. П л и т ы состава 1 : 2 и 1 : 3 (кау
стический магнезит и опилки) характеризуются следующими показате
л я м и : объемный вес 1526—1623 кг/смг; теплопроводность 0,271 — 
0,340 ккал/м • час; прочность при сжатии 628—657 кг/см2; прочность при 
изгибе 168—198 кг/см2; твердость по Бринелю 15,2—19,3 кг/см2; исти
рание 0,309—0,335 см3/см2; водопоглощение 8,4—14,0%. 

Населением доломиты используются д л я обжига на известь и как 
строительный камень . 

З а п а с ы доломитов не разведаны. 

ЖАГАРСКИЙ РАЙОН 

Жагарское месторождение 

Ж а г а р с к о е месторождение расположено на северной окраине г. Ж а 
гаре , по левому берегу р . Швете . Город Ж а г а р е связан с другими райо
нами шоссейными и грунтовыми дорогами улучшенного типа. Место
рождение изучалось И. Далинкевичюсом, С. Ж е й б а и др . В 1950 и 
1953 гг. месторождение р а з в е д ы в а л и В. И. Скобликов (1950), Р . Э . Р а е ц -
кас и В. Ф. С а к а л а у с к а с (1954) . 

Р е л ь е ф района представляет собой равнину (на донной морене) 
с отдельными всхолмлениями ( д р у м л и н а м и ) , к югу расположен извест
ный Ж а г а р с к и й оз. В геологическом р а з р е з е месторождения присут
ствуют четвертичные моренные суглинки и пески вюрмского отделения 
мощностью 3,0—5,9 м. П р о д у к т и в н а я толща представлена верхнефамен-
скими доломитами , подразделяемыми на два горизонта: верхний гори
зонт ( с т а р о ж а г а р с к и е слои) — желтовато-серые и пестрые доломиты, 
плотные, трещиноватые , слегка выветрелые со скрытокристаллической 
структурой, мощностью 2,3—8,8 м (средняя 5,1 м); нижний горизонт 
( ж а г а р с к и е слои) — песчаный доломит с повышенным содержанием 
кремнезема (от 25 до 5 2 % ) , мощностью 0,8—7,05 м. Подстилающие по
роды шветеских слоев верхнефаменского яруса представлены песками 
и песчаниками. Оба горизонта доломитов относятся к хемогенным осад
кам морского типа и з а л е г а ю т почти горизонтально выдержанными 
пластами . Контакт с четвертичными отложениями носит следы экзара
ции и д а в л е н и я ледников, иногда о б н а ж а ю т с я (в карьерах) глубокие 
воронки, заполненные моренным материалом. Доломиты нижнего гори
зонта выходят на поверхность в северной и восточной частях месторож
дения . Н и ж н и й контакт доломитов с подстилающими отложениями не 
имеет резкого стратиграфического несогласия. 

В минералогическом составе полезного ископаемого преобладают 
р о м б о э д р а л ь н ы е и неправильноромбоэдральные зерна доломита (раз
мером 0,02—0,2 мм), р е ж е кальцита , содержание которого в породе не 
превышает 1 %. Из терригенных примесей присутствуют песчаные час-
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тицы кварца и полевого шпата , а т а к ж е незначительное количество 
глинисто-алевритового м а т е р и а л а . 

Продуктивная толща в горизонтальном направлении характеризу 
ется довольно постоянным химическим составом, а в вертикальном ко
личестве SiC>2 с глубиной увеличивается за счет уменьшения С а О и 
M g O (табл. 13) . 

Т а б л и ц а 13 

Содержание, % 

Компоненты 'Чистые и песчанистые 
доломиты Песчанистые доломиты 

Si О,, 
СаО 
С а С 0 3 

MgO 
MgCQ 3 

3,2 —20,84 
24,15-31,10 
41,8 —53,8 
13,3 - 1 8 , 6 6 
27 (8 —39,0 

26,0 —52,0 
13,90—22,28 
24,88—39,76 
9,25—14,70 

19,34—30,26 

Содержание других компонентов незначительно: F e 2 0 3 0 ,5—2,18%; 
А1 2 0з 0,3—6,0%; T i 0 2 0 ,0—0,14%. Физико-механические свойства (Vili
unas , 1954): удельный вес 2,84; объемный вес 2,63—2,79 г/смг; порис
тость 1,45—7,05%; коэффициент водонасыщения 0,61—0,85; прочность 
при сжатии 1020—2100 кг/см2; коэффициент размягчения 0,98; средний 
модуль упругости 1 643 000 кг/см2; модуль пластичности 4 196 000 кг/см2; 
твердость по Шратнеру 207,8 кг/см2; истирание 0,38 г/см2. 

Месторождение детально разведано на площади около 25 га. 
З а п а с ы утверждены в Т К З и по данным на 1/1 1959 г. составляют 
(табл. 14): 

Т а б л и ц а 14 

Области использования 
Запасы, тыс. т 

Области использования 
Кат. В Кат. d 

На воздушную известь 3474,1 1855,0 
На дорожное строительство 739,3 446,7 

Условия открытой разработки месторождения благоприятны. 
Вскрыша имеет незначительную мощность. Приток грунтовых вод 
в карьер незначителен — от 0,03 до 0,55 л/сек. Удаление воды в о з м о ж н о 
в р. Швете . 

Доломиты обоих горизонтов могут использоваться в качестве до-
рожностроительного материала . Д л я производства извести пригодны 
лишь доломиты верхнего горизонта. Кроме того, доломиты могут быть 
широко использованы т а к ж е д л я известкования кислых подзолистых 
почв. 

Скайстгиршхкое месторождение 

Месторождение расположено на юго-восточной окраине местечка 
Скайстгирис, в 10 км юго-восточнее г. Ж а г а р е , с которым оно связано 
шоссейной дорогой. Месторождение описано в 1939 г. И. Д а л и н к е в и -
чюсом (Dal inkevic ius , 1939), разведано в 1950 г. Оно имеет много об
щ е г о с Ж а г а р с к и м месторождением. 
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Вскрыша месторождения мощностью 1,1—3,1 м, в среднем 1,8 м, 
представлена четвертичными гляциальными отложениями, продуктив
ная т о л щ а — доломитами нижнего (жагарского) горизонта мощностью 
2,7—14,75 м, в среднем 11,22 м. Подстилаются доломиты континенталь
ными верхнефаменскими отложениями (шветескими слоями) . 

Химический состав доломитов (в % ) : S i 0 2 5,11—45,34; ТЮг 0,10— 
0,19; AI2O3 1,22—3,15; F e 2 0 3 0,39—1,34; С а О 15,97—34,63; M g O 10,18— 
19,04; S 0 3 — следы; п . п . п . 23,61—43,25; с глубиной заметно возрастает 
с о д е р ж а н и е S i 0 2 . Физико-механические свойства (Vi l iunas , 1954): удель
ный вес 2,84; объемный вес 2,60—2,65 г/см3; пористость 6,8—9,4%; коэф
фициент водонасыщения 0,77—0,94; прочность при сжатии 762— 
1276 кг/см2; коэффициент размягчения 0,87; средний модуль упругости 
707 000 кг/см2; модуль пластичности 1 83.9 ООО кг/см2; твердость по Шрат
неру 132 кг/см2; истирание 3,26 г/см2. 

Д о л о м и т ы з а л е г а ю т почти горизонтально в виде довольно выдер
ж а н н о ю по мощности пласта . В связи с экзарацией ледников верхний 
контакт неровный. 

Месторождение детально р а з в е д а н о на площади около 70 га. З а п а с ы 
известняков утверждены Т К З в качестве дорожностроительного мате
р и а л а и на 1/1 1959 г. составляют по кат. В 13 164 тыс. т, по кат. Ci 
6494 тыс. т. Условия открытой разработки благоприятны: вскрыша не-
превышает 3,1 м, приток грунтовых вод в карьер 0,285 л/сек. 

Д о л о м и т ы используются в дорожном строительстве и могут широко 
применяться д л я укрепительных работ , мостовой ш а ш к и и пакеляжного 
к а м н я , устройства оснований дорог, необрабатываемых покрытий и 
асфальтобетона при легком и нормальном движении . Кроме того, по 
своим химическим свойствам они могут служить сырьем для производ
ства воздушной доломитовой извести, а т а к ж е д л я известкования кис
лых почв. 

В настоящее время месторождение не эксплуатируется. . 

ИОНИШКСКИЙ РАЙОН 

Ионишкяйское месторождение 

Месторождение расположено в 1,0—1,5 км северо-западнее города 
и станции Ионишкис, имеющего, помимо железнодорожной связи, хо
рошее автомобильное сообщение п о шоссейным и грунтовым дорогам. 
Месторождение не разведано . 

Поверхность месторождения ровная и относится к области развития 
вюрмской донной морены. В геологическом р а з р е з е месторождения при
сутствуют четвертичные отложения , представленные на плато морен
ными суглинками, а в долине пересекающей месторождение р. Сида-
б р а — а л л ю в и а л ь н ы м и песками; средняя мощность их 2 м. П о д четвер
тичными отложениями з а л е г а ю т верхнедевонские глины и мергели мощ
ностью до 3,5. П о л е з н а я толща мощностью свыше 10 м представлена 
пестроцветными, местами сильнопесчанистыми и кавернозными доломи
тами . Д о л о м и т ы относятся к куршяйским слоям, соответствующим при
мерно нижней части Л е б е д я н с к о г о горизонта центральных районов . 

Качество и запасы доломитов, а т а к ж е подстилающие породы не 
выявлены. З н а ч и т е л ь н а я часть толщи обводнена. 

http://jurassic.ru/



И З В Е С Т Н Я К И И доломиты 

ИОНИШКЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

Серейконяйское месторождение 

Месторождение расположено в 3 км к югу от местечка Пумпенай, . 
в районе с. Серейконяй. На правом берегу р. Истра в о б н а ж е н и я х (Da
l inkevicius, 1932) отмечены выходы верхнедевонских (истраских) 
верхнефаменских доломитов, которые использовались местным населе
нием для обжига на известь. Качество и з апасы этих доломитов не изу
чены. 

Стипинайское месторождение 

Месторождение находится в районе с. Стипинай, в б км северо-за
паднее г. Ионишкелис . Описано месторождение И. Далинкевичюсом: 
(Dal inkevic ius , 1939). 

В обнажениях по р. Муша и поисковыми с к в а ж и н а м и вскрываются 
кавернозный доломит и доломитовая «мука» верхнего девона мощно
стью в несколько метров. Д о л о м и т ы относятся к верхнефранским сти-
пинайским слоям. Качество и запасы их не изучены. 

КУПИШКСКИЙ РАЙОН 

Купишкское месторождение 

Месторождение находится на юго-западной окраине города и 
железнодорожной станции Купишкис, на левом берегу р. Л е в у о . Город 
Купишкис связан с другими районами железной дорогой и сетью грун
товых дорог улучшенного типа. Месторождение описано И. Д а л и н к е 
вичюсом (Dal inkevic ius , 1939). Р а з в е д о ч н ы е работы проведены в 1953 г. 
(Гимельштейн, 1954). 

Месторождение расположено на первой надпойменной цокольной 
террасе р. Левуо высотой 3,5 м. Геологическое строение месторождения 
следующее. Вскрышные породы мощностью 0,74 м представлены расти
тельным слоем (мощность до 0,6 м) и а л л ю в и а л ь н ы м и песками (0 ,3— 
2,25 м), в юго-западной части находится з а л е ж ь торфа (мощностью до 
3,3 м). В толще верхнедевонских «купишкских» нижнефранских д о л о м и 
тов и мергелей выделяются три разновидности: а) доломиты чистые, 
желтовато-серые, до глубины 3 м с л а 1 б о в ы в е т р е л ы е , г л у б ж е плотные, 
кавернозные, с мелко- и крупнокристаллической структурой и плитчатой 
текстурой (размер плиток 10—30 см в поперечнике) ; б) доломиты сла
боглинистые, серые, с тонкозернистой пелитоморфной структурой, мас
сивные; в) доломитизированные мергели, я в л я ю щ и е с я подстилающей 
породой. К полезной толще относятся две первые разновидности. О б щ а я 
ее мощность 4,3—7,0 м, в среднем 5,5 м. К а р б о н а т н а я т о л щ а з а л е г а е т 
горизонтально довольно в ы д е р ж а н н ы м по мощности пластом, верхний 
контакт которого носит следы э к з а р а ц и и ледника . 

Химический состав доломитов и подстилающих мергелей приво
дится в табл . 15. 

Детально р а з в е д а н н а я п л о щ а д ь месторождения составляет 15 га. 
З а п а с ы доломитов утверждены Т К З в качестве сырья д л я производства 
воздушной извести. На 1/1 1959 г. балансовые запасы составляют по 
кат. А 2 311 тыс. т, по кат. В 534,9 тыс. т, по кат. Ci 420,7 тыс. т. 
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Т а б л и ц а 15 

Компо
ненты Доломиты 

Содержание, % 
Компо
ненты Доломиты 

Глинистый доломит Доломитизированный 
мергель 

S i 0 2 1,81— 5,58 2,14— 5,80 11,63-24,96 
F e 2 0 3 0 , 7 3 - 1,48 0,29— 1,75 1,35— 2,63 
А 1 2 0 3 0,21— 0,75 0 , 5 8 - 1,65 3,44— 7,48 
СаО 28,24—48,66 22,65—33,75 18,43-29,98 
СаСО, 50,40—86,84 40,42-60,73 32,89-53,51 
MgO 15,14-20,24 15,36—19,96 12,06-19,84 
MgCO, 31,66—44,87 32,12—41,74 25,22—41,49 
S 0 3 3,25 0,63— 3,75 1,15— 2,41 

Условия открытой р а з р а б о т к и месторождения из-за высокого 
у р о в н я грунтовых вод, приуроченных к доломитовой толще (от 0,4 
до 2,5 м), неблагоприятны. П р и т о к воды в выработки составляет 0,03— 
0,49 л/сек. Сброс вод возможен в р. Л е в у о . Средняя мощность вскрыши 
0,74 м. 

Д о л о м и т ы пригодны д л я производства строительной воздушной 
извести I и II сорта. Р е к о м е н д у е м а я температура обжига 950—1000°. 
К р о м е того, доломиты могут быть использованы д л я известкования кис
лых подзолистых почв. М е с т о р о ж д е н и е эксплуатируется Купишкским 
известковым заводом, а т а к ж е вновь построенным заводом по изго
товлению известково-песчаных блоков. В 1958 г. добыто 24,5 тыс. т. 
Сведения о приросте з а п а с о в отсутствуют. 

Буйвенайское месторождение 

Месторождение расположено в 7 км юго-западнее г. Купишкис, 
в долине р . Левуо . Вблизи проходит улучшенная грунтовая дорога Ку
п и ш к и с — Субачюс . Месторождение обследовано И. Далинкевичюсом 
в 1938—1939 гг. (Da l inkev ic ius , 1939), а в 1953 г. детально разведано 
(Гимельштейн, 1954). 

Оно приурочено к первой надпойменной цокольной террасе р . Л е 
вуо. В геологическом р а з р е з е месторождения вскрышные четвертичные 
породы представлены растительным слоем и аллювием мощностью от 
0,2 д о 2,2 м, в среднем 0,76 м; к продуктивной т о л щ е относятся доло
миты нижнефранского подъяруса , относимые к купишкским (чудовским) 
слоям. Д о глубины 4,5 м доломит слабовыветрелый, г л у б ж е плотный, 
более глинистый, желтовато-серого или серого цвета . З д е с ь выделяются 
те ж е разновидности доломита , что и в Купишкском месторождении. 
О б щ а я мощность толщи доломитов 2,2—9,9 м, в среднем 7,32 м. Под
стилаются доломиты одновозрастными доломитовыми мергелями и из
вестковыми глинами. 

Химический состав доломитов следующий (табл. 16): 
Д е т а л ь н о р а з в е д а н н а я п л о щ а д ь составляет 6 га. З а п а с ы доломитов 

у т в е р ж д е н ы Т К З в качестве сырья д л я производства воздушной извести. 
Б а л а н с о в ы е запасы по состоянию на 1/1 1959 г. составляют по кат. А 2 
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Т а б л и ц а 16 

Компоненты 
Содержание, % 

Компоненты 
Доломиты Глинистые доломиты 

S i 0 2 1,47— 2,56 2,54— 9,14 

F e 2 0 3 0,45— 0,54 0 , 4 5 - 1,38 
А 1 2 0 3 0,25— 0,52 0 , 6 0 - 2,59 
СаО 25,38—30,93 22,81—30,66 

СаСО, 45,30—55,20 40,71—54,72 
MgO 16,63—20,21 13,21-17,74 

MgCO ; ! 34,78—49,26 27,63—41,64 

s o , Следы 0,13— 1,75 

83,7 тыс. г, по кат. В 250,5 тыс. т, по кат. Ci 240 тыс. т. Месторождение 
р а з р а б а т ы в а е т с я открытым способом. 

Д о л о м и т ы пригодны для обжига на известь. Полученная доломито
вая известь по качеству относится ко II сорту. Д о л о м и т ы пригодны 
т а к ж е для известкования кислых подзолистых почв. Месторождение 
эксплуатируется Буйвенайским известковым заводом. Годовая добыча 
в 1958 г. достигла ПО тыс. т. 

Стирнишкяйское месторождение 

Месторождение расположено в районе с. Стирнишкяй, в 10 км 
юго-западнее г. Купишкис. Оно пересекается улучшенной грунтовой 
дорогой Купишкис — Субачюс. Месторождение обследовано Д а л и н к е -
вичюсом (1939) и Ж е й б а (1957) . 

Месторождение приурочено к глубокоэрродированным долинам 
р. Левуо и его левого притока Суоса и расположено на первой надпой
менной террасе . В геологическом р а з р е з е месторождения принимают 
участие четвертичные аллювиальные , р е ж е гляциальные вюрмские от
ложения мощностью до 2,5 м; доломиты нижнефранекого подъяруса 
(так называемые суосаские слои) серые и желтовато-серые , мелко- и 
среднеплитчатые, изредка кавернозные, видимой мощностью около 3,5 ж 
(рис. 42) . 

Доломиты р а з р а б а т ы в а ю т с я местными организациями д л я о б ж и г а 
на известь. Качество и запасы их не исследованы. 

ЛИНКУВСКИЙ РАЙОН 

Петрашюнайское месторождение 

Месторождение расположено в 7 км ю ж н е е г. Л и н к у в а и в 0,3 км 
севернее железнодорожной станции П е т р а ш ю н а й . Вблизи проходит 
улучшенная грунтовая дорога П а к р у о и с — Лин ку в а . Месторождение 
описывалось геологами И. Далинкевичюсом (Dal inkevic ius , 1939), П а с -
сендорфером (Пассендорфер , 1940), С а к а л а у с к е н е и С а в и ц к а с (1956) . 

Расположено оно в пределах гляциальной равнины вюрмской основ
ной морены. Геологический разрез месторождения следующий: вскрыш-
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ные породы со средней мощностью 2,1 м 
(от 0,7 до 3,75 м) представлены расти
тельным слоем и вюрмскими моренными 
суглинками и супесями. Ниже залегает 
продуктивная толща доломитов, назы-. 
ваемая стипинайскими слоями (верхне-
франский подъярус). Доломиты серые 

g или светло-серые, трещиноватые, кавер-
™ | нозные. Структура криптокристалличе-

и с окая. Мощность толщи колеблется от 
I t[ 1,65 до 9,95 м, в среднем 5,53 м. Подсти-
g ._. лающие породы континентального типа 
g | также относятся к верхнефранскому 
J3 2 подъярусу,— это так называемые памуш-
£ \ ские слои. Пласт доломитов залегает 

s почти горизонтально. Верхний контакт 
g 3 с четвертичными отложениями носит сле-
Ц % ды ледникового воздействия. 

I Химический состав доломитов (в%): 
• с 4 S i 0 2 1,33—4,85; ТЮ 2 0,00—0,41; А 1 2 0 3 

« 8 0,22—0,87; F e 2 0 3 0,42—2,67; FeO 0,00— 
Ё I 0,48; МпО 0,02—0,09; СаО 28,64—31,67; 
| о MgO 13,26—20,44; S 0 3 0,20—3,80; сред-
5 8 нее содержание углекислого кальция 

« 53,13%, углекислого магния 38,52%. Фи-
s •§ зико-механические свойства, по данным 
| JSJ П. Вилюнаса, следующие: удельный вес 
| « 2,84; объемный вес 2,55—2,78 г/см3; по-

„ g- I ристость 1,76—6,90%; коэффициент во-
П о 1 донасыщения 0,62—0,84; прочность при 
_J я | сжатии 820—1510 кг/см2; коэффициент 

к '{ размягчения 0,99; средний модуль упру-
* о- ^ гости 1877 000 кг/см2; модуль пластич-

Щ S. g ности 4 570 000 кг/см2; твердость по 
11 ~ | Шратнеру 232 кг/мм; истирание 

I | 0,69 г/см2. 
™ | о Запасы детально разведаны на пло-

[ j 5 § щади 22 га и утверждены ТКЗ в качестве 
Ш-! g | сырья для известкования почв. Балансо-

u g- вые запасы на 1/1 1959 г. составляют по 
та . S кат. В 1590,2 тыс. г, по кат. Ci 
.} 3 f 1299,2 тыс. т. 

j s Горнотехнические условия для or
al крытой разработки месторождения бла-

Щ гоприятны. Грунтовые воды встречены 
'£ на глубине 0,7—2,0 м. Приток воды в вы

работки составляет 0,81 м/сек. Доломиты 
пригодны для изготовления «известковой 
муки» I и II сорта, для известкования 
кислых подзолистых почв, а также для 
производства доломитовой извести. Ме
сторождение эксплуатируется Шяуляй
ским комбинатом стройматериалов. 
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Раудонпамушское месторождение 

Месторождение расположено в районе с. Р а у д о н п а м у ш и с , в 5 км 
юго-восточнее районного центра г. Л и н к у в а . Месторождение известно по 
обнажениям на правом берегу р. М у ш а ; кроме того, на плато вскрыты 
доломиты стипинайских слоев верхнего девона. 

Химический состав доломитов (в % ) : R2O3 1,46; С а О 31,52; M g O 
!5,75; нерастворимый остаток 9,32. Физико-механические свойства (Vi
l iunas, 1954): удельный вес 2,83; объемный вес 2,36—2,53 г/см3; порис
тость 8,85—19,00%; коэффициент водонасыщения 0,76—0,97; прочность 
при сжатии 644—1250 кг/см2; коэффициент размягчения 0,88; средний 
модуль упругости 535 000 кг/см2; модуль пластичности 932 000 кг/см2; 
твердость по Ш р а т н е р у 120 кг/мм2; истирание 5,2 г/см2. 

Месторождение не изучено. 

ПАКРУОЙСКИИ РАЙОН 

Кловайняйское месторождение 

Расположено месторождение в 7 км к юго-востоку от города и же
лезнодорожной станции Пакруоис , в 0,7 км юго-восточнее с. Кловайняй . 
Вблизи проходит улучшенная грунтовая дорога П а к р у о и с — П у ш а л о т а с . 
Месторождение описано И. Далинкевичюсом (Dal inkev ic ius , 1939). 
Разведывалось в 1950—1951 гг. (Скобликов, 1953), а затем в 1954 г. 
(Коган, 1955). 

Поверхность месторождения представлена донноморенной равни
ной. Геологический разрез его следующий (сверху в н и з ) : четвертичные 
(вскрышные) отложения вюрмского оледенения представлены морен
ными суглинками мощностью 0,2—4,1 м, в среднем 1,7 м; к продуктив
ной толще относятся доломиты верхнефранского подъяруса (так назы
ваемые стипинайекие слои, охарактеризованные при описании Петра-
шюнайского месторождения) . Мощность толщи 2,3—10,9 м, в среднем 
6,55 м. Подстилающие породы — плотные мергели т а к ж е верхнефран
ского ^возраста. 

Химический состав доломитов следующий (в % ) : S i02 0,91—7,24; 
А 1 2 0 3 0,01—4,40; F e 2 0 3 0,04—1,02; С а О 20,73—37,01; С а С 0 3 37,0—66,05; 
M g O 14,81—21,96; M g C 0 3 3 0 , 9 7 ^ 4 5 , 9 3 ; S 0 3 0,00—0,12. Физико-механи
ческие свойства доломитов ( Б л а ж е в а ч ю с , 1956): удельный вес 2,8—2,86; 
объемный вес 2,27—2,80 г/см3; пористость 1,6—19,6%; водопоглощение 
0 ,28—7,1%; прочность при сжатии 370—2500 кг/см2; модуль упругости 
279 000—1 076 000 кг/см2; коэффициент размягчения 0,79—1,00; коэффи
циент морозостойкости 0,77—1,00. 

Запасы доломита разведаны на площади 439 660 м2 и утверждены 
Т К З в качестве сырья для производства воздушной извести и для пу
тевого щебня. П о состоянию на 1/1 1959 г. балансовые запасы доломи
тов составляют по кат. А 2 8165,7 тыс. т, по кат. В 2883,2 тыс. т, по 
кат. Ci 2662,4 тыс. т. 

Условия для открытой разработки месторождения благоприятны. 
Вскрыша незначительной мощности, в среднем 1,7 л , в отдельных слу
чаях она достигает 4,1 м. Грунтовые воды приурочены к продуктивной 
толще и вскрываются на глубине 0,5—2,2 м; приток воды в выработки 
составляет 0,9—2,1 л/сек. Сброс воды из карьера возможен в р. Р а м и т е , 
пересекающую месторождение. 

http://jurassic.ru/



206 Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е ИСКОПАЕМЫЕ 

Д о л о м и т ы пригодны д л я производства доломитовой среднегася-
щейся, низкоэкзотермической извести II сорта, а т а к ж е к а к путевой 
строительный щебень. 

В настоящее время месторождение не эксплуатируется . 

Пакруойское (б. Кяулишкяйское) месторождение 

Пакруойское месторождение расположено в 3 о з ападнее города 
и ж е л е з н о д о р о ж н о й станции Пакруоис , в 0,8 км северо-восточнее 
с. Карейвишкес . В непосредственной близости проходят две улучшенные 
грунтовые дороги: П а к р у о и с — Р а д в и л и ш к и с и Пакруоис — Лигумай . 
Месторождение известно по описанию И. Далинкевичюса (Dalinkevi-

ЕЖИ. 

Рис. 43. Геологический разрез месторождения Пакруоис 
/-четвертичные отложения; 2 - доломиты круойских слоев; ,?-доломиты пакруойских слоев-

1 — глины и мергели 

cius , 1939), оно исследовалось в 1940 и 1947 гг. (Пассендорфер , 1940) и 
детально р а з в е д ы в а л о с ь в 1955 г. (Сакалаускене и Савицкас , 1956). 

Месторождение расположено на стыке слабоволнистой донноморен-
ной и флювиогляциальной равнин, пересеченных рч. Круя и ее правым 
притоком Савелис . В геологическом разрезе месторождения присутст
вуют четвертичные вюрмские моренные и флювиогляциальные отложе
ния мощностью 0,7—7,7 м, в среднем 3,1 м; продуктивная т о л щ а пред-
ста(влена верхнедевонскими доломитами, относимыми к круойским 
слоям верхнефранского подъяруса , серо-желтоватыми, с криптокристал
лической сахароподобной структурой, крупноплитчатыми, изредка 
трещиноватыми. Мощность толщи 1,8—10,15 м, в среднем 5,4 м. Под
стилаются доломиты пакруойскими доломитами и глинистыми плот
ными мергелями верхнефранского подъяруса (рис. 43 ) . 

Д о л о м и т о в ы й пласт в пределах месторождения имеет своеобразное 
слабоволнистое залегание . Кровля доломитов неровная, носит следы 
э к з а р а ц и и ледника . Полезное ископаемое в основном сложено ромбо-
э д р а л ь н ы м и и неправильноромбоэдральными зернами доломита величи
ной 0,01—0,08 мм, р е ж е до 0,6 мм. Д о л о м и т ы содержат незначительную 
глинисто-алевритовую примесь, представленную глинистыми комочками, 
пелитовыми частицами кварца и полевых шпатов , р е ж е алевритовыми 
зернами кварца , ортоклаза , микроклина , редких листочков мусковита и 
других минералов . 

Химический состав доломитов (в % ) : S i 0 2 1,74—12,58; Т Ю 2 0,04— 
0,22; А 1 2 0 3 0,08—3,96; г е 2 0 3 0,74—1,67; С а О 25,56—33,09; СаСОз 45,92— 
67,83; M g O 13,27—20,02; M g C 0 3 27,75—40,76; S 0 3 — 0 , 4 6 ; гигроскопиче
ская влага 0,04—0,36. Физико-механические свойства доломитов сле
дующие (Vi l iunas , 1954): удельный вес 2,84; объемный вес 1,93— 
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2,43 г/см3; пористость 27 ,2—29,5%; коэффициент водонасыщения 
0,91—0,98; прочность при сжатии 244—457 кг/см2; коэффициент размяг 
чения 0,84; средний модуль упругости 573 000 кг/см2; модуль пластич
ности 1 055 000 кг/см2; твердость по Ш р а т н е р у 35,6 кг/мм2; истирание 
2,12 г/см2. 

З а п а с ы доломитов р а з в е д а н ы на площади около 15 га и утверждены 
Т К З в качестве сырья д л я известкования кислых почв и для производства 
доломитовой извести. Б а л а н с о в ы е запасы по состоянию на 1/1 1959 г. 
составляют по кат. В 852 тыс. т, по кат. Ci 1339,1 тыс. г. 

Условия для открытой разработки месторождения неблагоприятны, 
так как большая часть запасов обводнена; дебит грунтовых вод состав
ляет 0,58 л/сек. Сброс вод из карьера возможен в р. Круоя . Вскрыша 
в среднем незначительная (3,1 м), но местами достигает 7,7 м. 

Доломиты эксплуатируются местным известковым заводом «Линкс-
мучяй» для обжига на известь; производительность завода 4 тыс. т 
извести в год. Д о л о м и т ы могут быть использованы в качестве строитель
ного и облицовочного камня . 

ПАСВАЛЬСКИЙ РАЙОН 

П а с в а л ь с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 10 км северо-
западнее города и железнодорожной станции П а с в а л и с . П о обоим бере
гам р . М у ш а известны выходы верхнедевонских доломитов , п л о щ а д ь 
распространения которых составляет несколько десятков гектаров . Усло
вия их залегания , мощность, качество и з апасы неизвестны. 

Месторождение эксплуатировалось местным населением для обжига 
на известь. 

Т а л а ч к о н я й с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 5 км 
юго-западнее г. Пасвалис , вблизи с. Талачконяй . П о берегам р. И с т р а 
прослеживаются естественные выходы верхнедевонских доломитов . 
Условия залегания , мощность доломитов и вскрыши не изучены. 

Перспективы расширения минерально-сырьевой базы доломитов 
в республике очень значительны. З а п а с ы всех разведанных месторожде
ний в настоящее время составляют около 47 500 тыс. т. Количество за
пасов доломитов может быть значительно увеличено главным образом 
за счет разведки новых месторождений. 

МЕРГЕЛИ, МЕЛ И ОПОКИ 

Мел, меловые мергели и опоковидные мергели с опоками встре
чаются на поверхности в южных и юго-восточных районах республики. 
В юго-восточных районах меловые образования встречаются в виде от-
торженцев в моренном суглинке последнего оледенения, в Ю ж н о й 
Литве они наблюдаются т а к ж е в коренном залегании в виде мощных 
слоев, часто под большим покровом четвертичных отложений. Только 
в самой северной части области распространения меловых пород мело
вые образования находятся на малых глубинах, а местами выходят на 
поверхность в обнажениях по р. Н я м у н а с ( К а у н а с — Ю р б а р к а с ) . 

Кроме мергелей мелового возраста , на территории республики из
вестны девонские мергели и доломитизированные мергели. 
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МЕРГЕЛИ И ОПОКИ МЕЛОВОГО ВОЗРАСТА 

Месторождение Шаркишкес 

Месторождение расположено в 2 и севернее железнодорожной 
станции Матуйзос , в 10,5 км к северо-востоку от г. Варена . В 7,5 км се
вернее проходит шоссе Вильнюс — Алитус, в 1 км восточнее полотно 
железной дороги Вильнюс — Гродно. Р а з в е д а н о месторождение в 1949 г. 

Р а с п о л о ж е н о оно на слабоволнистой моренной равнине. В районе 
месторождения выявлены меловые и четвертичные отложения. Четвер
тичные отложения представлены преимущественно рыхлыми породами: 
песками, суглинками с гравием, галькой и изредка с прослойками глины. 
Мощность вскрышных пород от 1,7 до 9,1 м, средняя 5,47 м. 

П р о д у к т и в н а я т о л щ а , состоящая из мергелей турон-коньякского 
возраста , находится в виде отторженцев среди четвертичных отложений. 
Н а месторождении пробурены скважины, встретившие коренные мело
вые отложения на несколько десятков метров г л у б ж е продуктивной 
толщи. Мелоподобные мергели представляют собой рыхлую, нередко 
песчанистую породу с примесью глауконитового песка, листочков 
слюды, отдельных зерен фосфорита , пирита и лимонита. Содержание 
кремневой гальки и ж е л в а к о в не превышает 10%. Мощность мергелей 
колеблется от 0,8 до 20,9 м, средняя 12 м. Подстилающими породами 
я в л я ю т с я глауконитовые пески темно-зеленого цвета, мелкозернистые, 
илистые, с редкими зернами пирита. Мощность этих отложений не 
установлена . Оконтуренная з а л е ж ь мелоподобного мергеля равна 
37 836 м3. 

Химический состав мергеля (в % ) : S i 0 2 (нерастворимый остаток) 
11,59—57,79; А 1 2 0 3 0 ,29—0,91; F e 2 0 3 0,21—0,78; С а О 20,01—48,60; 
M g O 0,28—0,71; S 0 3 — следы; Т Ю 2 не обнаружено ; , п.п.п. 20,27—38,88; 
содержа ние С а С 0 3 колеблется в широких пределах — от 35,40 до 
:85,95%, в среднем 64 ,82%. 

Гранулометрический состав мергеля по ф р а к ц и я м : 

На основании полных химических анализов были вычислены основ
ные модули: силикатный, значение которого колеблется от 4,4 до 2 5 % , 
глиноземистый — от 1,1 до 1,6%, гидравлический — от 1,1 до 1,2%. Тех
нологические испытания при определении свойств обожженной из-

Размер фракций, мм Содержание частиц, % 

> 3 , 0 
3,0 —2,0 
2,0 - 1 , 0 
1,0 —0,5 
0,5 —0,25 
0,25—0,1 
0,25—0,05 
0,05 

0,72-11,74 
0 , 1 6 - 2,51 
0,55— 1,65 
0 , 5 4 - 2,04 
0,89— 4,49 
8,64—13,84 
0,0 —10,73 
0,0 —85,80 
0,0 - 8 3 , 1 7 
0,0 — 3,36 
0,0 — 2,07 

0,1 —0,01 
0,01—0,05 

< 0,05 
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вести показали : содержание активных C a O + M g O 19,4%; скорость га
шения 14 минут. Д а н н ы е испытания механической прочности д л я силь
ногидравлической извести (при хранении образцов на воздухе в тече
ние 7 суток, в воде — 21 суток) : временное сопротивление разрыву 
2,8—3,2 кг/см2, временное сопротивление с ж а т и ю 22,0—26,8 кг/см2. 

П о данным химического анализа , технологических и полузаводских 
испытаний, мергель месторождения Ш а р к и ш к е с пригоден д л я произ
водства слабо- или среднегидравлической извести. Кроме того, он может 
быть использован д л я известкования кислых подзолистых почв. 

З а п а с ы мергеля месторождения Ш а р к и ш к е с утверждены В К З по 
кат. А 2 1013 тыс. г; по кат. В 1967 тыс. г; по кат. d 2258 тыс. т. 

В пределах данного месторождения встречен водоносный горизонт, 
приуроченный к отложениям флювиогляциальных песков (верхняя часть 
продуктивной т о л щ и ) . Водообильность его 0,28 л/'сек. 

Месторождение не эксплуатируется . 

Месторождение Матуйзос 

Расположено месторождение в 1—1,2 км юго-западнее с. Матуйзос , 
на правой стороне р. Дуобупис , в 9 км юго-восточнее ж е л е з н о д о р о ж н о й 
станции Валькининкай . Р а з в е д а н о в 1956 г. 

Рельеф месторождения — волнистая моренная равнина . В геологи
ческом строении района принимают участие меловые и четвертичные 
отложения последнего оледенения. П о д растительным слоем з а л е г а ю т 
разно-, средне- и мелкозернистые пески с гравием и галькой мощностью 
0,5—4,0 м. Н и ж е залегают гляциальные отложения , представленные 
моренными суглинками, которые на данном месторождении распростра
нены неповсеместно, полная мощность их не установлена . Н а отдельных 
участках вскрыша представлена болотными отложениями . О б щ а я мощ
ность вскрышных пород колеблется от 0,4 до 4,0 м, средняя 2,09 м. 

Меловые породы представляют собой скопление отдельных оттор-
женцев верхнемелового возраста , р а з о б щ е н н ы х м е ж д у собой флювио-
гляциальными отложениями. Полезное ископаемое представлено мерге
лем светло-серым, серым, желтовато-серым, рыхлым, часто песчани
стым, комковатой структуры с обломками более твердого мела и ж е л 
ваков кремня. Мощность мергеля 0,6—25,7 м, средняя 13 м. Подсти
лающими породами являются преимущественно моренные суглинки. 

Нерастворимый остаток в полезной т о л щ е колеблется от 16,75 до 
67 ,53%, в среднем он составляет 42 ,44%. П о минеральному составу 
нерастворимый остаток представлен в основном угловатым, слабоока -
танным кварцем, полевым шпатом, о б л о м к а м и и ж е л в а к а м и кремне
зема, зернами глауконита , зеленой слюдой. Химический состав мергеля 
(в % ) : S i 0 2 20,61—63,22; гигроскопическая влага 0,36—3,06; Т Ю 2 

0,14—0,39; А 1 2 0 3 1,7—4,6; F e 2 0 3 1,12—3,10; С а О 14,81—44,48; С а С О з 
26,43—79,38; M g O 0,04—1,25; S 0 3 следы — 0,92; п.п.п. 12,49—35,63. 
Объемный вес мергеля в уплотненном состоянии колеблется от 1370 
до 1540 кг/м3 в рыхло-насыпном — от 860 до 880 кг/м3. 

Мелоподобный мергель с добавкой 5 % гипса пригоден д л я произ
водства роман-цемента марки «25» с обжигом брикетов в камерной 
печи. Кроме того, он может применяться д л я известкования кислых 
почв. Присутствие в мергеле нерастворимого остатка не позволяет при
знать его достаточно кондиционным для удобрения . 

!4 Литовская ССР 
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З а п а с ы мергеля на площади 6 га у тверждены Т К З по состоянию на 
1/1 1957 г. по кат . А 2 729,2 тыс. г и по кат . Q 243,8 тыс. т. Месторожде
ние не эксплуатируется . 

В пределах Варенского района имеются два зарегистрированных, 
но недостаточно изученных участка белого мела . Кроме того, в этом 
р а й о н е следует отметить участки — отторженцы турон-коньякского яруса 
верхнего мела с более чистым мелом, пригодным д л я известкования кис
лых подзолистых почв. 

Р а с п о л о ж е н о месторождение в 14 км северо-восточнее районного 
центра г. Варена , у с. Воришкес . В 4,5 км юго-западнее месторождения 
находится ж е л е з н о д о р о ж н а я станция Матуйзос . С б л и ж а й ш и м и желез 
нодорожными станциями Матуйзос и Варена оно соединяется грунто
выми дорогами , малопригодными для автотранспорта осенью и весной. 
В 4 км севернее протекает р . Меркис. Месторождение разведано 

В пределах месторождения разведано два участка : первый пло
щ а д ь ю 8 га, второй (800 м з ападнее первого) 1 га. 

Н а месторождении выделены меловые и четвертичные отложения. 
В с к р ы ш н ы е породы представлены мелкозернистыми буровато-желтыми 
песками, а иногда и моренными супесями серовато-бурого цвета. М о щ 
ность вскрыши 0,1—3,2 м, средняя 1,4 ж. В составе меловых отложений 
п р е о б л а д а ю т мелоподобные мергели серого цвета разных оттенков, 
с бурыми пятнами ожелезнения , рыхлые, с включениями обломков и 
ж е л в а к о в кремня , с редкой галькой осадочных и изверженных пород. 
Они з а л е г а ю т в виде отторженцев среди четвертичных отложений. Пол
ная мощность мелоподобных мергелей не установлена; в с к р ы т а я мощ
ность колеблется от 0,7 до 11,7 м, средняя 8,40—8,67 м. В некоторых 
местах мелоподобный мергель подстилается зелеными глауконитовыми 
песками, а в других — четвертичными отложениями, полная мощность 
которых не пройдена. 

Химический состав мергелей (в % ) : С а О 37,9—43,9; M g O 0,03— 
1,19; А 1 2 0 3 + F e 2 0 3 4,5—7,5; S i 0 2 16,8—27,3; С 0 2 28,09—33,4. Приведен
ные данные показывают , что карбонатность мелоподобных мергелей 
в среднем 7 0 % , в отдельных в ы р а б о т к а х она составляет 66—74,2%; 
такой процент отвечает установленным требованиям д л я известкования 
кислых подзолистых почв. 

Гранулометрический состав мергелей характеризуется следую
щими данными: 

Б а л а н с о в ы е з а п а с ы на 1/1 1958 г. составляют по кат. В 205,9 тыс. г, 
по кат . Ci 47 тыс. т. З а п а с ы не у т в е р ж д а л и с ь . Прирост запасов на этом 
участке невозможен . Месторождение эксплуатируется Управлением 
местного народного хозяйства при Варенском райисполкоме для извест-

Месторождение Воришкес 

в 1956 Г. 

Размер фракций, мм Содержание частиц, % 

>0,25 
0,25-0,05 
0,05-0,01 

<0,01 

2,0 - 8 , 4 6 
21,4 —33,4 

8 ,38-26,2 
37,2 —63,12 
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кования кислых почв. Производительность карьера около 50 тыс. т 
в год. 

В 10 км северо-восточнее г. Варена , в окрестностях с. Акмуо, встре
чен отторженец мергеля турон-коньякского возраста . Его мощность 
от 5,3 до 5,6 м при вскрыше от 1,9 до 3,3 м. Химический состав мер
геля (в % ) : С а О 33,49—41,52; M g O 0,10—1,14. 

В 15 км к северо-востоку от г. Варена , в 5 км от д. Акмуо и вЪкм 
юго-восточнее с. Ш а р к и ш к е с встречен отторженец мела мощностью^ 
до 9 м. Подстилается глауконитовыми песками. 

В Варенском районе имеется еще р я д месторождений — отторжен-
цев, например Ш а р к и ш к е с , расположенное в 2 км севернее железно
дорожной станции Матуйзос и разведанное в 1949 г., м е с т о р о ж д е н и е 
Попишкес, расположенное в 15 км к северо-востоку от районного центра 
Варена . Мощность мелоподобного мергеля 0,3—9,0 м. Кроме отмечен
ных выше месторождений, зарегистрировано два участка в долине 
Н я м у н а с с выходами мела — Вангеленис , 13 км ю ж н е е г. Алитус , и. 
Румбонис, 7 км севернее г. Алитус. 

В Вильнюсском районе следует отметить т а к ж е участки Анцута-
с з а п а с а м и кат. С 2 4000 м3, Б а р с у ч я й с з а п а с а м и кат . С 2 3100 м3 и Куч-
куришкяй , имеющее небольшие запасы. В К а й ш я д о р с к о м районе заре 
гистрировано месторождение Якштонис — С а л о м я н к а с ориентировоч
ными з а п а с а м и до 700 тыс. т. В Эйшишкском районе имеется р я д 
месторождений мелоподобного мергеля , возраст и качество которых 
не отличаются от месторождений Варенского района . 

Месторождение Мелупис находится в 1,5 км восточнее ж е л е з н о й 
дороги Вильнюс — Гродно и в 4 и ю ж н е е ст. Валькининкай . Р а з в е 
дано в 1947 г. Мощность вскрышных пород до 2,7 м, средняя мощность 
мела 9,3 м. П о л е з н а я толща содержит 75 ,35% СаСОз. Примеси пред
ставлены в основном песками. З а п а с ы на месторождении составляют 
по кат. В 716 тыс. т, по кат. Ci 329 тыс. г. 

Месторождение Кукишкес находится на правом берегу р. Меркис , 
в 20 км северо-западнее г. Эйшишкес . Оно р а з в е д а н о в 1947—1949 гг. 
Вскрышные флювиогляциальные породы средней мощностью 2,45 м 
прикрывают 13-метровую т о л щ у мергелей. В последних встречаются 
желваки кремня и частая примесь песка. С о д е р ж а н и е СаСОз в сред
нем составляет 73 ,4%. Мергели пригодны д л я извести I I I сорта и д л я 
известкования кислых почв. З а п а с ы составляют по кат . А 2 3052 тыс . т,, 
по кат. В 1647 тыс. г и по кат. Ci 3264 тыс. т. 

В пределах Эйшишкского района зарегистрированы месторожде
ния Кяулекяй , Юркенис и Паверсека . Здесь мелоподобный мергель, 
как и в описанных ранее месторождениях , песчанистый и содержит 
кремневые ж е л в а к и . З а п а с ы его не подсчитаны. 

Месторождение Паесис 

Р а с п о л о ж е н о месторождение в 2,5 км южнее г. К а у н а с , на правом: 
берегу р. Еся. В непосредственной близости от месторождения прохо
дит ж е л е з н а я дорога К а у н а с — Кибартай . В а ж н о й судоходной маги
стралью является р. Н я м у н а с . В 3 км з ападнее месторождения прохо
дит шоссейная дорога К а у н а с — Пренай , в 0,7 км восточнее — П а н е -
муне-—Пренай . В результате разведки 1946 г. выявлено три участка . 

На месторождении выделены современные аллювиальные , гля-
циальные и меловые отложения . Аллювиальные отложения представ-

14* 
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лены разнозернистыми песками с прослоями гравийно-галечникового 
м а т е р и а л а , гляциальные — темными желтовато-серыми плотными суг
линками . В большинстве случаев непосредственно ниже аллювиальных 
о т л о ж е н и й залегает мелоподобный мергель. 

П о л е з н а я толща представлена плотным мелоподобный мергелем 
светлого синевато-серого цвета, глинисто-карбонатного состава. В ниж
ней части р а з р е з а мелоподобный мергель имеет примесь глауконито
вого песка и подстилается глауконитовыми песками сеноманского 
яруса . Мощность мергеля на участке № 3 колеблется от 4,3 до 9,6 м, 
в среднем 6,62 м; на участке № 2 от 1,0 до 11,7 м, в среднем. 3,18 м; 
на участке № 1 от 1,5 д о 9,6 м, в среднем 6 м. 

П о минеральному составу мелоподобный мергель содержит 
около 2 3 — 2 8 % нерастворимой глинистой массы, которая представлена 
з е р н а м и кварца , полевого шпата , глауконита , чешуек мусковита и руд
н ы х минералов ( п и р и т а , м а р к а з и т а ) . Х и м и ч е с к и й состав мергеля (в % ) : 
S i 0 2 4 ,02—15,53; F e 2 0 3 0,45—1,42; А 1 2 0 3 1,19—3,74; Т Ю 2 0,09—0,18; 
С а О 41,65—52,26; M g O 0,02—0,22; S 0 3 0,20—0,94; п. п. п. 35,40—41,77. 
К а р б о н а т н ы е породы разведанного месторождения по содержанию 
С а С О з можно отнести к мелоподобному мергелю. Среднее содержание 
С а С О з на участке № 3 7 0 % , на участке № 2 7 4 , 3 % , на участке 
№ 1 7 2 , 3 % . 

Мелоподобный мергель данного месторождения может быть при
годен для производства воздушной извести ниже III сорта со слабыми 
гидравлическими свойствами. Кроме того, он может применяться для 
известкования кислых почв. 

Гидрогеологические условия месторождения благоприятны. 
Р а з в е д а н н а я з а л е ж ь участка № 1 з анимает площадь 1,76 га, уча

стка № 3 — около 1,3 га, участка № 2 — 3,79 га. Балансовые запасы 
по участку № 3 на 1/1 1958 г. составляют по кат. А 2 90,1 тыс. г, по кат. 
С] 157,2 тыс. т, по кат . В 68 тыс. т ( з а б а л а н с о в ы е ) . Утвержденные 
з а п а с ы мелоподобного мергеля на участке № 1 составляют по кат. В 
309 тыс. т. ( з а б а л а н с о в ы е ) ; на участке № 2 по кат. А 192 тыс. т, по кат. 
В 160 тыс. т., по кат. Q 38 тыс. г отнесены к з абалансовым. 

Участок № 3 эксплуатируется известковым заводом Главного 
управления местного хозяйства при Совете Министров Литовской С С Р ; 
участки № 1 и 2 не эксплуатируются . 

Перспективные площади располагаются вверх по течению р. Еся. 
К р о м е того, в Каунасском районе находятся месторождения мелопо
добного мергеля Б и в и л я й — в 12 км на северо-запад от г. Каунас 
(ориентировочные з а п а с ы 1 тыс. м3), М а р в а , Пипляй — в 7 км к з ападу 
от г. К а у н а с ( запасы равны примерно 8 тыс. м3) и Вершвай — в 9,5 км 
к северо-западу от того ж е города. Месторождения , мелоподобного мер
геля с самым высоким с о д е р ж а н и е м карбонатов кальция отмечаются 
в Ш а к я й с к о м районе . 

Месторождение Шаудине 

Р а с п о л о ж е н о месторождение юго-восточнее Шаудине,- в 20 км се
веро-западнее г. Ш а к я й , на первой надпойменной террасе р. Нямунас . 
В 1,5 км юго-западнее проходит грунтовая дорога Шаудине — Ш а к я й . 
Водной магистралью является судоходная р. Нямунас , по которой 
транспортировка в о з м о ж н а до городов К а у н а с и Клайпеда . Месторож
дение разведано в 1956 г. 
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В геологическом строении месторождения принимают участие со
временные аллювиальные отложения и гляциальные образования по
следнего оледенения, среди которых встречены меловые отторженцы. 
Мощность вскрышных пород 0,3—5,4 м, средняя 0,96 м. 

Меловые породы, представленные м е л о п о д о б н ы й мергелем, встре
чаются в виде отдельных разобщенных участков. Мелоподобный мер
гель характеризуется сравнительной однородностью. В верхней части 
разреза он обычно вязкий, серовато-белый, с глубиной приобретает 
синеватый оттенок и становится более плотным. Имеются редкие в к л ю 
чения гравия и гальки карбонатных пород, а т а к ж е стяжения на поверх
ности свободного кремня . По минералогическому составу мелоподоб
ный мергель с о д е р ж и т около 15—25% органогенных остатков и 3 — 5 % 
алевритовой примеси полевошпатово-кварцевого состава . Встречаются 
зерна глауконита, листочки бесцветной слюды, з ерна пирита и гидро
окислы ж е л е з а . 

Во время разведки выяснилось, что отдельные отторженцы дости
гают в длину 25—100 м и более. О б щ а я п л о щ а д ь разведанных глыб 
мелоподобных мергелей около 10 га. В с к р ы т а я мощность мелоподобньих 
мергелей от 2,2 до 13,5 м, средняя 3,89 м. П о л н а я их мощность н е 
пройдена. 

Размер фракций, мм 

>2,0 
2,0 - 1 , 0 
1,0 - 0 , 5 
0,5 - 0 , 2 5 
0,25-0,05 
0,05-0,01 

<0,01 

Содержание частиц, % 

Нет 
0,0 — 7,66 
0,0 — 1,5 
0,0 - 7,57 
3,28-16,07 
1,56— 4,95 

64,05—93,99 

Д а н н ы е химического анализа (в % ) : S i 0 2 7,12—18,90; А 1 2 0 3 0,18—• 
1,54; F e 2 0 3 1,47—1,50; СаО 42,88—50,90; M g O 0,59-43,79; Т Ю 2 0 ,0—0,21; 
S 0 3 0,12—0,26; СаСОз 76,53—90,84; M g C 0 3 1,0—14,01. Сумма нейтра
лизующего н а ч а л а СаСОз и M g C 0 3 в описываемых породах колеблется 
от 52,59 до 92 ,67%, в среднем по месторождению 81 ,16%. 

Из-за присутствия свободного к р е м н е з е м а мергель в качестве 
известкового удобрения следует употреблять в мокром виде или раз,-
брасывать его на поля, не допуская в ы с ы х а н и я и з атвердевания . 

Месторождение Скирснемуне—Молине 

Месторождение находится в 6 км восточнее г. Ю р б а р к а с , на п р а в о м 
склоне долины р. Н я м у н а с . .В 1946 г. здесь разведано три участка . Гео
логические условия его сходны с месторождением Ш а у д и н е . Средняя 
мощность 11 ж. 

Химический состав мергеля (в % ) : Н 2 0 0,48—1,22; S i0 2 - f -нераство 
римый остаток 11,81—26,61; А 1 2 0 3 0,87—2,90; F e 2 0 3 0,39—2,78; С а О 
38,75—46,34; M g O 0,06—0,94; S 0 3 0,03—0,80; п. п. п. 28,23—38,31. 
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Согласно ГОСТ — 6436 мергель данного месторождения следует отнести 
к известковым м е р г е л я м . 

Среди выявленный разновидностей мергели, с о д е р ж а щ и е СаСОз 
77—-83% (участки «А» ,и «С») , .могут быть использованы для производ
ства портланд-цемента при соответствующих корректирующих добавках 
глин (последние находятся в 200—300 м севернее месторождения) . Р а з 
новидности мергелей, с о д е р ж а щ и е СаСОз менее 7 7 % (южная часть 
участков «А» .и «С» и весь участок « Д » ) , по химическому составу при
годны д л я получения роман-цемента . 

Гидрогеологическими исследованиями установлено наличие на 
месторождении двух водоносных горизонтов. Первый приурочен к аллю
виальным о т л о ж е н и я м , второй связан с мергелями. 

О б щ а я п л о щ а д ь трех участков составляет 54,4 га. З а п а с ы мергеля 
у т в е р ж д е н ы Т К З : на участке «А» по кат. В 2387 тыс. г, по кат. Q 
2402 тыс. т, на участке «С» по кат. В 2598 тыс. г, на участке «Д» по 
кат. В 2652 тыс. т. 

Б а л а н с о в ы е запасы участка «А» Молине по состоянию на 1/1 1958 г. 
«составляют по кат . В 2306,9 тыс. т и по кат. Q 2320,7 т ы с г; участок 
эксплуатируется с 1954 г. Калининградским областным управлением 
местной промышленности Р С Ф С Р для известкования кислых почв. 
Б а л а н с о в ы е запасы участка «Д» Скирснемуне составляют по кат. В 
2598 тыс . т; участок эксплуатируется известковым заводом Управления 
местного хозяйства Ю р б а р к а с с к о г о райисполкома для производства 
гидравлической извести. Участок «С» Скирснемуне не эксплуатируется. 

В п р е д е л а х Ю р б а р к а с с к о г о района имеются еще два зарегистриро
ванных, но недостаточно изученных месторождения — Ю р б а р к а с и 
Ж в и р б л я й . 

Стонишкяйское месторождение 

В 1954—1955 гг. в районе Пагегяй разведано месторождение опок 
и опоковидных мергелей сантонского яруса верхнемелового отдела, 
имеющее большое значение не только для цементной промышленности 
Л и т в ы , но и д л я соседних республик. Оно расположено в 0,5—0,7 км 
севернее железнодорожной станции Стонишкяй, в районе с. Ж е м а й т -
киемис, в 12 км юго-восточнее г. Пагегяй . В районе месторождения 
имеется ш и р о к о р а з в и т а я сеть шоссейных дорог. Здесь проходит желез 
ная дорога К л а й п е д а — П а г е г я й — С о в е т с к и первоклассное шоссе Клай
педа—Советск . В 7,5 км ю ж н е е месторождения протекает судоходная 
р . Н я м у н а с . Месторождение состоит из двух участков — Ж е м а й т к и е м и с , 
р а с п о л о ж е н н о г о в 0,7 км к северо-западу от ст. Стонишкяй, и Стониш
к я й — в 0,5 км к северо-западу от станции того ж е названия . 

Геологическое строение месторождения следующее . Вскрышными 
породами являются четвертичные отложения , представленные аллю-

.виальными мелко- и среднезернистыми песками мощностью от 1,3 до 
4,7 м, в среднем 2,5 м, и моренными валунными суглинками последнего 
оледенения мощностью 7,25—11,30 м. О б щ а я мощность вскрышных 
пород колеблется от 9 до 13,8 м. 

Н а участке Ж е м а й т к и е м и с опоки и мергели залегают на глубине 
от 9 до 13,8 м. В с к р ы т а я мощность сантонских верхнемеловых отложе
н и й достигает 50 м. В е р х н я я часть вскрытой толщи мощностью до 39 м, 
представленная известковыми опоками и кремнеземистыми мергелями, 
и является полезной толщей. Подстилаются опоки алевролитами сан
тонского яруса . 
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Мощность полезной толщи, п р и н я т а я для подсчета запасов по про
мышленным к а т е г о р и я м , от 14 до 20 м. Р а з в е д а н н а я п л о щ а д ь состав
ляет 36,6 га. 

В о т л о ж е н и я х месторождения выделяются : а) опоки темно-серые, 
плотные с характерным раковистым изломом, отличающиеся наимень
шей известковистостью; б) светло-серые мергелевидные известковые 
опоки или кремнеземистые мергели; в) кремнеземистые мергели, обра
зующие прослои и линзы в толще опок; г) известково-кремнеземистые, 
слюдистые алевролиты с опаловым цементом (подстилающие п о р о д ы ) . 
В табл . 17 приводятся химический состав и гидравлическая активность 
отдельных разностей опок. 

Т а б л и ц а 17 

Содержание, % 

Опоки темно- Опоки светло Кремнеземистый 
серые серые мергель 

S i 0 2 
63,52— 73,18 24,55— 61,12 2 4 , 5 5 - 57,38 

A I A 1,01— 2,07 1,88— 3,33 1,87— 4,23 

F e 2 0 3 
0,32— 0,98 1,04— 1,95 1,29— 2,63 

СаО 6,8 — 17,28 1 7 , 3 2 - 37,98 17,78— 37,28 

MgO 0,35— 0,48 0 , 5 0 - 0,87 0,60— 1,38 

s o 3 
0,23— 0,42 0,50— 0,99 0 , 0 6 - 1,28 

C 0 2 
6,84— 15,20 1 6 , 5 7 - 29,34 2 0 , 6 0 - 29,03 

н 2 о 1,48— 2,90 1 ,14 - 2,36 0 , 8 8 - 1,86 

C a C 0 3 
15,54— 34,53 3 0 , 9 5 - 66,66 3 1 , 7 7 - 65,96 

Гидравлическая актив 165,50-226,10 182,0 —320,06 68,75-305,39 
ность 

SiQ 2 : R 2 0 3 
20,82— 44,05 6,10 — 16,90 4,71— 10,63 

П. п. п. 9,14— 15,29 1 4 , 5 8 - 31,12 15,29— 30,60 

По данным изучения химического и минералого-петрографического 
состава установлено, что указанные выше разности характеризуются 
близким химическим и петрографическим составом, а т а к ж е высокой 
гидравлической активностью, которая по всей толще колеблется в сред
нем от 239 до 315 мг/г С а О . 

К а к п о к а з а л и технологические испытания , опоки и кремнеземистые 
мергели могут быть использованы в качестве активных минеральных 
добавок в производстве пуццоланового и сульфатостойкого пуццолано-
вого портланд-цемента , а т а к ж е могут применяться к а к адсорбент, 
а б р а з и в ы и в качестве д о б а в к и к другим в и д а м цемента . К р о м е того, 
опоки могут использоваться в качестве строительного камня . 

Гидрогеологические условия благоприятны. Приток воды в карьере 
примерно 226 м3/час. 

Д а н н ы е о запасах месторождения Стонишкяй, утвержденных Г К З , 
приводятся в табл . 18. 
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Т а б л и ц а 18 

Запасы, тыс. т 

Кат. А Кат. В Кат. С 

Участок Жемайткиемис 
Участок Стонишкяй . . 

6715,0 2275,0 7603,0 
17 812,0 

Месторождение подготавливается к эксплуатации . 

* * * 
В заключение о б з о р а месторождений меловых и мергелистых пород 

следует отметить, что на территории Л и т в ы известно (учтено) 16 место
рождений мела, 10 месторождений мелоподобного мергеля , 4—мергеля 
и 1—опок. Местной промышленностью р а з р а б а т ы в а ю т с я 2 месторожде
ния мела , 3 '—мелоподобного мергеля и 5—мергеля. 

В д а л ь н е й ш е м при поисках наиболее перспективными районами 
следует считать Варенский и ю ж н у ю часть Д а у г а й с к о г о и Алитусского 
районов . 

Девонские отложения на территории Л и т в ы представлены в основ
ном песками , глинами, мергелями, доломитами и гипсами. В отложе
ниях франского и фаменского ярусов известны мергели в виде отдель
ных слоев или пропластков м е ж д у доломитами и гипсами (выходы 
в о б н а ж е н и я х ) . Н а севере республики в районе Ионишкис разведаны 
мергели куршских слоев фаменского яруса , которые узкой полосой про
тягиваются на несколько километров в направлении с юга на север. 

Месторождение расположено в 1 и к з а п а д у от г. Ионишкис, на 
правом берегу рч. Сидабра . П р е д в а р и т е л ь н о разведано в 1955—1956 гг. 

П о л е з н а я з а л е ж ь приурочена к верхнедевонским отложениям и 
представлена мергелем серого цвета с голубоватым оттенком. Пройден
ная мощность мергелей колеблется от 2,25 до 6,8 м, в среднем 4,6 м. 
Вскрышные породы представлены в большинстве случаев супесью, 
суглинком с включениями гравия и гальки (до 10—20%) и мелкозер
нистыми песками. Мощность вскрыши колеблется от 2,2 до 5,5 м, 
в среднем 4,06 м. 

Химический состав мергелей (в % ) : S i 0 2 14,82—29.81; T i 0 2 0,23— 
0,41; А 1 2 0 3 1,60—7,40; F e 2 0 3 2,01—3,34; С а О 19,64—26,80; M g O 11,62— 
15,87; S 0 3 0,36—0,78; гигроскопическая влага 0,16—0,60; п. п. п. 17,78— 
36,98. В связи с тем, что содержание С а С О з + M g C 0 3 составляет 64,67— 
6 7 , 4 1 % , в среднем 66 ,24%, для известкования кислых подзолистых почв, 
мергели не вполне пригодны. 

З а п а с ы мергелей подсчитаны ориентировочно в количестве 
11 500 тыс. ж 3 . 

МЕРГЕЛИ ВЕРХНЕДЕВОНСКОГО ВОЗРАСТА 

Месторождение Ионишкис 
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ПРЕСНОВОДНЫЕ КАРБОНАТЫ 

Д о 1950 г. в Литовской С С Р имелись сведения лишь о нескольких 
месторождениях пресноводных известняков (Jodele, 1922; T o m a s a u s k a s , 
1926 и др . ) . С 1950 г. были начаты поиски этого вида полезного иско
паемого с целью обеспечения сельского хозяйства дешевым, не требую
щим переработки сырьем д л я известкования кислых почв, з а н и м а ю щ и х 
в республике п л о щ а д ь около 1 млн. га. В результате проведенных работ 
в 1958 г. было выявлено около 400 месторождений, не считая тех, 
з алежи которых находятся под зеркалом озер. З а п а с ы разведанных за
лежей в пересчете на СаСОз превышают 10 млн. г. 

Месторождения голоценовых карбонатных отложений в большом 
количестве и местами с крупными з а л е ж а м и (свыше 1 млн. т) были 
обнаружены в южной и восточной частях Л и т в ы ; крупные и много
численные з а л е ж и имеются т а к ж е в з ападной части республики — 
в Ж е м а й т и й и . 

Н а территории Литвы можно выделить два генетических типа прес
новодных известняков —- известковые сапропели (синонимы: г а ж а , озер
ный мел, мергель, лимнокальцит) и известковые туфы. Р а й о н наиболь
шего распространения з а л е ж е й известковых сапропелей находится 
в пределах Балтийской гряды, охватывая Литовскую юго-восточную 
песчаную равнину, большую часть Молетской и З а р а с а й с к о й возвышен
ностей, а т а к ж е часть Южно-Литовской возвышенности. Второй район 
охватывает часть Судувской равнины с прилегающей к ней Ю ж н о -
Литовской возвышенностью. Третий район расположен на З а п а д н о - Ж е -
майтийской холмистой возвышенности. 

П л о щ а д ь распространения известковых туфов охватывает часть 
Жемайтийской возвышенности, расположенной м е ж д у реками Д у б и с а и 
Невежис , широкую полосу в д о л ь рек Ш в е к ш н а — Швентойи, долину 
р. Нерис ниже г. Вильнюс, долину Н я м у н а с а выше г. Каунас , а т а к ж е 
его притоков — рек Веркне, Стрева, Еся и др . 

В условиях Л и т в ы возникновение и распределение з а л е ж е й пресно
водных известняков определяется в первую очередь не геологическими, 
а геоморфологическими условиями. Последние , по-видимому, опреде
ляют т а к ж е зональное распределение з а л е ж е й известковых сапропелей 
и туфов. 

На склонах возвышенностей, там, где хорошо в ы р а ж е н ы эрозион
ные ф о р м ы рельефа и имеются древние долины рек, карбонатные голо-
ценовые отложения представлены в основном известковыми туфами . 
Н а водораздельных возвышенностях, а т а к ж е на равнинах , с л о ж е н н ы х 
донной мореной, водно-ледниковыми и озерно-ледниковыми отложе
ниями, они представлены известковыми сапропелями . 

Известковые сапропели отлагаются в виде рыхлой мучнистой 
массы, твердые включения в которой составляют раковины моллюсков , 
остатки растительности и др . В массе ж е известковых туфов всегда 
имеются более или менее прочные зернистые конкреции самого туфа . 
Д л я залежей известковых туфов, образованных источниками на скло
нах, характерны гнезда или слои пористых ноздреватых глыб, весьма 
напоминающих травертины. Количество и р а з м е р ы твердых травертино-
образных конкреций обычно возрастает с увеличением угла склона, т. е. 
с увеличением скорости течения воды источников. 

Количество F e 2 0 3 в известковых сапропелях , к а к правило, не пре
вышает 1%, в карбонатных т у ф а х часто н а б л ю д а ю т с я н е в ы д е р ж а н н ы е 
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прослойки или вкрапления лимонита , имлрегнирующего рыхлую массу 
туфа или встречающегося в виде налета , образовавшегося на поверх
ности конкреций. С о д е р ж а н и е ж е л е з а в охристых прослойках обычно 
не превышает 2 — 3 % , в отдельных случаях оно достигает 6 — 1 1 % и 
больше. 

З а л е ж и известковых туфов в большинстве случаев представляют 
собой п л а щ е о б р а з н ы е линзы, часто образующие оползни; иногда туфы 
образуют террасы у подножия склонов или представляют собой куполо
образные з а л е ж и . Вскрышу з а л е ж е й пресноводных известняков обычно 
составляет торф низинного типа , средняя мощность которого в место
рождениях известковых туфов около 0,5 м, известковых сапропелей— 
свыше 1 м. Мощность слоя туфов обычно не превышает 2 м, однако 
в некоторых месторождениях она достигает 5—9 м. Мощность извест
ковых сапропелей постепенно увеличивается в направлении к центру 
котловины и м о ж е т достигать 10 м, но такие месторождения немного
численны; ч а щ е всего встречаются з а л е ж и мощностью около 1 м. Слои
стость в большинстве з а л е ж е й в ы р а ж е н а весьма слабо. 

Типичные чистые известковые туфы с о д е р ж а т около 96% С а С 0 3 ; 
основным 'компонентом их является органическое вещество в различ
ных 'количественные соотношениях. Главными компонентами известко
вых сапропелей во многих з а л е ж а х я в л я ю т с я частицы глины и мело
вого песка, количество которых по направлению к нижним слоям 
обычно возрастает . С о д е р ж а н и е к а р б о н а т а кальция в большинстве зале
ж е й известкового сапропеля на 10—15% н и ж е , чем у известковых ту
фов. О б а генетических типа пресноводных известняков отличаются не
значительным с о д е р ж а н и е м м а г н и я , количество которого обычно не пре
вышает 2 % ( ? ) . 

В табл . 19 приводятся данные по 235 разведанным месторождениям 
пресноводный известняков (по различным категориям з а п а с о в ) , перес
читанные на тонны СаСОз. 

Т а б л и ц а 19 

Тип место
рождения 

Количество месторождений с запасами 
Тип место
рождения до 

500 т 
500— 
1000 т 

1000 -
5000 т 

5 0 0 0 -
10 000 т 

10 0 0 0 -
50 000 т 

50 000 — 
100 000 т 

100 000 т -
1 млн. т 

более 
1 млн. т 

Известковые 
туфы . . 20 12 48 18 25 1 4. 

Известковые 
сапропели 21 15 23 12 17 10 5 4 

Э к с п л у а т а ц и я большинства месторождений осложняется высоким 
уровнем грунтовых в о д и плохими транспортными условиями. 

Д л я известкования кислых подзолистых почв в республике широко 
применяются рыхлые разновидности пресноводных известняков, обла
д а ю щ и е хорошей сыпучестью. И м е ю т с я перспективы значительного 
' сокращения расстояния перевозок местных известковых удобрений 
путем выявления новых з а л е ж е й — на территории Литовской С С Р пред
полагается наличие не менее 1000 месторождений пресноводных изве
стняков (табл. 20 ) . Имеются перспективы промышленного использо-
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ваяия этого вида минерального сырья д л я получения строительных, 
в я ж у щ и х материалов путем обжига рыхлой массы во в р а щ а ю щ и х с я 
печах, или о б ж и г а породы, сформированной в б р и к е т ы , — в ш а хт н ы х 
печах. 

Т а б л и ц а 20 

Название Вид 
Покрываю
щий слой, 

Мощность 
известняков, м 

Содер
жание 

С а С 0 3 , 
% 

Запа
сы, 

месторождения сырья мощность, 
м 

макси
мальная средняя 

Содер
жание 

С а С 0 3 , 
% 

тыс. т 

Д у к ш т а с с к и й р а й о н 
Аукштакальнис 

И г н а л и н с к и й р а й о н 
Асальняй 

К а й ш я д о р с к и й 
р а й о н 

Шакняй 

Известковый 
сапропель 

То же 

Торф 
0,2—2,1 

Торф 
0,1—3,0 

Торф 
1,1-4,7 

2,3 

4,5 

3,5 

1,8 

2,2 

1,4 

78,4 

93,0 

63,3 

380 

200 

52,5 

К а л в а р и й с к и й 
р а й о н 

Шешупе Известковый 
сапропель и 

туф 
То же 

Торф 
0,3—9,3 5,3 1,9 66,6 1067 

Ория 

Известковый 
сапропель и 

туф 
То же Торф 

0,1—4,6 8,2 2,9 83,0 1321 

Кирсна Известковый 
сапропель 

Торф 
0,3—4,7 7,8 2,75 80,0 1153 

Л а з д и й с к и й 
р а й о н 

Крикштонис Известковый 
сапропель и 

туф 

Торф 
0,0—2,4 9,8 2,9 59,6 167,7 

Реметис 

Шилинай 

М о л е т с к и й р а й о н 
Пакровай 

П л у н г е с к и й 
р а й о н 

Иркиняй I (Леплауке) 
П р е н а й с к и й р а й о н 

Пренай 

Известковый 
сапропель 

То же 

Известковый 
сапропель и 

туф 

Торф 
0,2—5,6 

Торф 
0,2—2,0 

Торф 
0 , 0 - 3 , 0 

Торф 
0,0—4,3 

Торф 
0 ,2 -3 ,4 

5,9 

4,0 

3,4 

2,0 

8,9 

2,3 

1,7 

2,0 

0,95 

4,6 

85,7 

78,6 

56,0 

83,1 

84,7 

55,3 

138,8 

90 

75 

470 

С и м н а с с к и й 
р а й о н 

-Метеляй 

Ш в е н ч е н е л ь с к и й 
р а й о н 

Кретонис 

Трайнишкяй 

Известковый 
сапропель 

То же 

Торф 
0,2—0,3 

Торф 
0,3—3,2 

Торф 
0 ,0 -0 ,4 

2,2 

5,4 

5,0 

0,75 

2,8 

1,6 

75 

95 

92 

150 

1100 

120 
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Продолжение табл. 20 

Название 
месторождения 

Вид 
сырья 

Покрываю
щий слой, 
мощность, 

м 

Мощность 
известняков, м Содер

жание 
С а С 0 3 , 

% 
макси

мальная средняя 

Содер
жание 

С а С 0 3 , 
% 

1,8 1,05 83,7 

— — 93,0 

3,7 2,0 96,0 

6,5 4 -2 91,2 

3,1 0,7 94,0 

3,2 2,1 90,0 

5,0 2Д 94,0 

3,7 1,4 90,0 

3,1 2,0 90,8 

2,0 0,7 89,5 

4,5 1,7 85,2 

Т е л ь ш я й с к и й 
р а й о н 

Германтас 

Т р а к а й с к и й 
р а й о н 

Вилкокшнис 
У к м е р г с к и й 
р а й о н 

Берзгайняй 

Миникяй 
В а р е н с к и й р а й о н 

Маргяй 

В и л ь н ю с с к и й 
р а й о н 

Эльнякампис 

Новая Рева 

Жалейи Эжерай 

З а р а с а й с к и й 
р а й о н 

Данейкяй 
Авиноста 

Думблине 

Известковый] 
туф 

То же 

Известковый! 
сапропель 

Известковый! 
туф 

То же 

Известковый] 
сапропель 

То же 

Торф 
1,2—2,2 

Торф 

Супесь 
0 , 2 - 0 , 4 
Супесь 
0 ,0 -0 ,4 

Торф 
0 , 0 - 1 , 0 

Торф 
0,2- 1,3 

Торф 
0 ,0 -1 ,8 
Супесь 

Торф 
0,0—3,0 

Торф 
0 , 2 - 2 , 3 

Торф 
0 ,8 -2 ,3 

ГЛИНЫ 

Глина — наиболее распространенное минеральное сырье Литов
ской С С Р . П р е о б л а д а ю щ е е большинство месторождений связано с чет
вертичными отложениями . Дочетвертичные глины изучены слабо, 
известны л и ш ь единичные месторождения . 

ГЛИНЫ ДОЧЕТВЕРТИЧНОГО ВОЗРАСТА 

Н а территории Л и т в ы , в долинах некоторых рек о б н а ж а ю т с я гли
нистые отложения девонского, триасового и юрского возраста . В сква
ж и н а х т а к ж е встречаются нижнепалеозойские глины, но из-за глубо
кого з а л е г а н и я практического значения они не имеют. 
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Девонские красно-бурые и пестроцветные глины известны в обна
жениях р. Швентойи, в окрестностях городов Укмерге и Аникшгяй. 
Пестроцветные триасовые глины выходят на поверхность в нескольких 
местах в Акмянском и М а ж е й к я й с к о м районах северо-запада Л и т в ы . 
Черные юрские глины известны по склонам долины р. Вента в районе 
Акмяне, у местечка Папиле , в М а ж е й к я й с к о м районе (обнажения р. Ва-
дакстис) и в его окрестностях, а отторженцы юрских глин о б н а р у ж е н ы 
в долине р. Меркис между местечками В а л ь к и н и н к а й и В а р е н а в Юго-
Восточной Литве . Практического значения о т т о р ж е н ц ы не имеют. 

ВЕРХНЕДЕВОНСКИЕ КРАСНО-БУРЫЕ И СИНИЕ ТУГОПЛАВКИЕ ГЛИНЫ 

Девонские песчано-глинистые пестроцветные отложения широко 
распространены в северо-восточной и восточной частях Л и т в ы . Полный 
разрез глинистых отложений обнаружен буровыми с к в а ж и н а м и . Н а 
дневную поверхность выходит только верхняя часть глинистой толщи 
в некоторых обнажениях р . Швентойи у деревень Дукстине , Иуодаусяй , 
Левамполис , Рочкарне и др. , в окрестностях г. Укмерге . 

П о стратиграфическому п о л о ж е н и ю толща кварцевых песков и 
тугоплавких глин относится к верхнему девону, к т а к н а з ы в а е м ы м 
швентойским ( = гауйским и подснетогорским) слоям. П о И. Д а л и я к е в и -
чюсу, мощность их достигает 50—80 м. 

Месторождение Укмерге 

Р а с п о л о ж е н о месторождение на восточной окраине г. Укмерге , на 
правом берегу р. Швентойи. 

Р е л ь е ф района представляет собой волнистое плато, прорезанное 
глубокими долинами р. Швентойи и ее притоков (рек М у ш а , Сесартис, 
Д у б у р е л и с , Д у к с т и н а и д р . ) . Поверхность верхнедевонских отложений 
сильно р а з м ы т а и перекрывается песками трех террас , в связи с чем 
абсолютная отметка поверхности полезного слоя на месторождении 
колеблется от 44,69 до 65,60 м. М а к с и м а л ь н а я пройденная мощность 
полезной толщи составляет 15,7 м, а несколько северо-восточнее, 
у с. Дукстина, скважиной, пробуренной на второй надпойменной тер
расе р. Швентойи, швентойские слои вскрыты на глубине 19 м и прой
дены до 100,45 м. 

Отложения верхнего девона представлены шоколадно-бурыми гли
нами с прослоями и включениями зеленовато-голубых пылевато-глини-
стых и пылевато-песчаных пород, а т а к ж е зеленовато-голубьих, реже 
белых, равномерно-мелкозернистых песков. П р е о б л а д а ю т глины, з але 
гающие в виде пласта . Значительное колебание их мощности обуслов
лено главным образом р а з м ы в о м поверхности толщи и довольно круп
ными линзами песчанистых пород. Глины обычно жирные , пластичные. 
Н а размытой поверхности верхнедевонских отложений залегает т о л щ а 
вскрышных пород верхнечетвертичного и современного отделов мощ
ностью 1,5—12,0 м. 

Механический состав полезной толщи следующий: иловато-пылева-
тых пород 31 ,42%; пылеватых глин 37 ,14%; пылевато-глиниетьих пород 
22 ,85%; ж и р н ы х глин 5 , 7 1 % ; пылевато-иловатых пород 2 ,86%. Д а н н ы е 
химического а н а л и з а тугоплавких глин (в % ) : S i 0 2 52,52—84,51; Т Ю 2 

0,30—0,89; А 1 2 0 3 4,74—24,58; F e 2 0 3 0,56—13,76; С а О 0,04—6,98; M g O 
0 , 1 5 - 5 , 8 6 . 
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Лабораторно-технологические испытания тугоплавких глин место
рождения Укмерге п о к а з а л и : пластичность I класса (по Аттербергу) 
в о з д у ш н а я усадка 7 ,2—9,8%; коэффициент чувствительности глин, 
к сушке 0 ,7—2,2%; температура о б ж и г а 900—1100°. При температуре 
1100° большинство образцов оплавляется , при температуре 1250°—пол
ностью п р е в р а щ а е т с я в бесформенную массу. По термическим свойст
вам глина относится к туго- и легкоплавкой, огнеупорность глины 
колеблется в п р е д е л а х 1310—1440°. 

Р а с с м а т р и в а е м ы е глины пригодны для производства кирпича, чере
пицы, пустотелых блоков, архитектурных терракот и др . 

Гидрогеологические условия месторождения благоприятны: в про
слойке вскрышных пород и в самой толще глин зафиксировано два 
водоносных горизонта, связанных с линзами песков. Д е б и т водоносных 
горизонтов незначительный. 

Оконтуренная п л о щ а д ь глин 357 628 м2. Глубина залегания глини
стой толщи 1,5—12,0 м, средняя мощность 5,77 м. З а п а с ы глин по место
р о ж д е н и ю с о с т а в л я ю т по кат. А 2 + В 5 728 636 т. Глины месторождения 
Укмерге эксплуатируются местным к а ф е л ь н ы м заводом. Предусмотрено 
строительство з а в о д а д р е н а ж н ы х труб и других изделий спекающейся 
керамики . Ведутся геологоразведочные р а б о т ы и технологические 
испытания. 

НИЖНЕТРИАСОВЫЕ ПЕСТРОЦВЕТНЫЕ ГЛИНЫ 

Глины триасового возраста широко распространены в южной, 
западной и северной частях республики. З а л е г а ю т глины в основном на 
значительной глубине; на поверхность выходят только на севере Литвы 
в о б н а ж е н и я х рч. Вадакстис , в окрестностях деревень Алькишкяй, Саб-
л а у с к а й и Р а у д ж я й Акмянского района . Триасовые глины в большин
стве случаев з алегают под четвертичными и юрскими отложениями. 
В отмеченном выше районе мощность пестроцветной толщи глин колеб
лется от нескольких метров до 18 м. Пестроцветные глины, встреченные 
в деревнях Алькишкяй , С а б л а у с к а й и Р а у д ж я й , относятся к слоям 
палангской свиты ветлужского яруса (Вала , 1956). 

Изучение триасовых глин Л и т в ы к а к полезного ископаемого нача
лось с 40-х годов текущего столетия ( Д а м у ш и с , П а к у ц к а с и д р . ) . 
В 1943—1944, 1946, 1948—1956 гг. глины Акмянского района были раз
веданы для цементного з а в о д а (Евдокимова и М а т а л о в а , 1955—1956). 

Н а и б о л е е благоприятные для эксплуатации выходы нижнетриасо
вых глин р а с п о л о ж е н ы по берегам р. Д а б и к и н е , близ д. Алькишкяй^ 
в 9 км к северо-востоку от цементного завода и в 9 км юго-западнее 
ст. Акмяне . Поверхность этого района представляет собой слабохолми
стую местность с понижением в сторону р. Д а б и к и н е . Абсолютные 
отметки поверхности месторождения колеблются от 65 м в северной 
части до 76 м в его юго-западной части. 

В описываемом районе распространены четвертичные, триасовые и 
пермские отложения . Четвертичные отложения представлены в основ
ном моренными суглинками, флювиогляциальными и аллювиальными 
песками. Мощность четвертичных отложений (вскрыши) колеблется от 
0,1 до 16,4 м. Н и ж н е т р и а с о в ы е отложения представлены глинами. Глины 
ж и р н ы е , плотные, пластичные, красновато-бурого цвета с прослоями и 
включениями голубовато-серой глины незначительной мощности. Глины 
однородные, лишь в южной части месторождения намечается неболь
ш а я запесоченность глин. Мощность нижнет.риасовых глин колеблется 
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от 4,0 до 20,5 м, в среднем 12 м. Триасовые глины залегают на верхне-, 
пермских известняках, я в л я ю щ и х с я хорошим сырьем д л я изготовления 
портланд-цемента. 

В районе месторождения встречены два водоносных горизонта . 
Грунтовые воды первого водоносного горизонта приурочены к комп
лексу донноморенных, флювиогляциальных и а л л ю в и а л ь н ы х отложений, 
глубина залегания грунтовых вод 0,0—2,5 м, дебит не превышает 
0,54 л/сек; второй водоносный горизонт приурочен к трещиноватым 
верхнепермским известнякам. В связи с наличием напорного водонос
ного горизонта в подошве полезной толщи естественный д р е н а ж невоз
можен. 

По гранулометрическому составу триасовые глины Алькишкяйского 
месторождения характеризуются почти полным отсутствием гравийных 
частиц и очень незначительным содержанием песчаной фракции : 
> 5 , 0 мм 0 ,05%; 5,0—1,0 мм 0 , 2 1 % ; 1,0—0,2 мм 0 ,94%; 0,2—0,09 мм 
2 , 6 1 % ; 0,09—0,06 мм 1,62%; < 0 , 0 6 мм 94 ,67%. 

Д а н н ы е гранулометрического анализа по методу Сабанина-Робин-
зона: 

Размер фракций, мм Содержание частиц, % 

1,0 - 0 , 5 0,13— 0,15 
0,5 —0,25 0,46— 1,02 
0,25 - 0 , 1 0 2,73— 2,93 
0,10 - 0 , 0 1 19,30-25,15 
0,01 —0,005 20,66—21,55 
0,005- 0,001 26,00-30,60 
< 0,001 24,25—24,85 

Химический состав глин Алькишкяйского месторождения следую
щий (в % ) : S i 0 2 50,0; А 1 2 0 3 14,14; F e 2 0 3 6,85; С а О 9,33; M g O 4,07; 
п. п. п. 12,52. Результаты определения суммы щелочей показали , что 
содержание их в глинах колеблется от 2,54 до 2 , 6 3 % , S 0 3 — о т 0,07 до 
0,39%. Минералогический состав триасовых глин, подсчитанный по дан
ным раздельного изучения фракции , следующий: гидрослюда 5 0 % ; 
кальцит 18—20%; кварц до 2 0 % ; полевой шпат до 2 0 % . 

На основании данных механического и химического состава триасо
вых глин они оцениваются как высококачественное сырье д л я портланд
цемента. 

З а п а с ы Алькишкяйского месторождения триасовых глин состав
ляют по кат . Ai-т-Аг + В + С ! 13 413 тыс. т. З а п а с ы глин вполне обеспе
чивают цементный завод сырьем. 

Перспектив д л я прироста запасов триасовых глин на описываемом 
месторождении практически нет, так к а к в юго-западном и восточном 
направлениях резко увеличивается мощность четвертичных отложений. 
В 12 км южнее цементного завода , в окрестностях д. С а б л а у с к а й , раз
ведано месторождение, где прирост запасов триасовых глин возможен 
как по площади, так и на глубину. 

ЮРСКИЕ ЧЕРНЫЕ ГЛИНЫ 

Достаточно широко распространенные в западной и южной частях 
республики юрские глины в основном о б н а р у ж е н ы буровыми скважи
нами на глубине от 50 до 200 м и практического значения не имеют. 

Черные слюдистые алевритовые глины выходят на дневную поверх
ность в долине р. Вента у местечка П а п и л е и в его окрестностях в Ак-
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МИНСКОМ и М а ж е й к я й с к о м районах. Несколько отторженцев юрских 
отложений о б н а ж а ю т с я в долине р. Меркис и в районах Варена и 
Эйшишкес . Эти глины с поверхности покрыты четвертичными морен
ными суглинками мощностью 0,7—5,0 м. П о д четвертичными отложе
ниями з а л е г а ю т черные слюдистые алевритовые глины мощностью от 
2,3 до 7,0 м. 

Геологических и технологических исследований глин не произво
дилось . Д а н н ы е химического анализа глин (в % ) : S i 0 2 72,33; А 1 2 0 3 + 
-t-TiOj 11,84; F e 2 0 3 5,31; С а О 0,33; M g O 0,85; K 2 0 + N a 2 0 1,05; п. п. п. 
8,29; температура спекания 1060°; температура плавления 1200°. 

К а к показали д а н н ы е химического анализа , папилская черная 
глина может быть использована в спекающейся керамике только с при
месью огнеупорной глины (Кряучюнас , 1953). 

ГЛИНЫ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ВОЗРАСТА 

Все месторождения данного возраста подразделяются на две гене
тические группы: озерно-ледниковую и озерную. Из 414 зафиксирован
ных месторождений к озерно-ледниковым относится 409, и только 
5 месторождений являются озерными. Группы подразделяются на гене
тические типы. Так, в озерно-ледниковой группе выделяются собственно 
озерно-ледниковый, внутриморенный, камовый, долинный, внутризандро-
вый и межморенный генетические типы. Месторождения озерной 
группы относятся к старицевому и дельтово-старицевому типам. 

ОЗЕРНО-ЛЕДНИКОВАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА 

Собственно озерно-ледниковый генетический тип 

Озерно-ледниковые отложения , представленные ленточными гли
нами, имеют в Л и т в е широкое распространение и занимают первое 
место среди других месторождений глин. 

Отступание последнего ледника на территории Ю ж н о й Прибалтики 
было связано с тремя отчетливыми ф а з а м и , во время которых перед 
ледником образовывались крупные озерно-ледниковые водоемы. Долгое 
время эти водоемы питались талыми ледниковыми водами и постепенно 
были занесены песками и глинами — ленточными образованиями. П о з ж е 
на их месте о б р а з о в а л и с ь обширные озерно-ледниковые бассейны 
( Б а л ь б е р и ш к и с — С и м н а с , Ю р а — Ш е ш у п е , Каунас—• Кайшядорис , Дие
н а — М у ш а и др.) общей п л о щ а д ь ю 3000 км2. 

Бассейн Бальберишкис—Симнас 

Озерно-ледниковый бассейн Б а л ь б е р и ш к и с — С и м н а с расположен 
в южной части Л и т в ы . Ю ж н а я граница бассейна проходит параллельно 
шоссе Алитус—Симнас , з а п а д н а я — о т г. Симнас , изгибаясь к северо-
востоку, доходит до г. Пренай . С е в е р н а я граница от г. Пренай протя
гивается в восточном направлении до населенного пункта Стаклишкес . 

П о имеющимся о б н а ж е н и я м , к а р ь е р а м кирличньих заводов и сква
ж и н а м наиболее полный разрез ленточных глин мощностью до 7—8 м 
вскрыт в западной части бассейна в карьере Таурагского кирпичного 
завода . 
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Бассейн Юра — Шешупе 

Глины описываемого бассейна неоднородны. Н а глубине 0,6—1,3 м, 
особенно в его южной части, встречаются известковые включения вели
чиной от нескольких до 15 мм. В западной части бассейна, в карьере 
Таурагского кирпичного завода , глина имеет следующий гранулометри
ческий состав: 

• Размер фракций, мм Содержание частиц, % 

0,25 —0,10 0,3 —42,36 
0,10 0,05 0,2 -37 ,94 
0,05 - 0 , 0 1 0,80-17,41 
0,01 —0,005 7,18—83,58 
0,005-0,001 0,77-32,00 
<0,001 2,17—16,24 

Минеральный состав алевритовой ф р а к ц и и (0,25—0,01 мм) 
Таурагского карьера : фракция легких минералов представлена квар
цем (29 ,0—77,7%) , полевыми ш п а т а м и (7 ,3—20 ,3%) , слюдой (0,9— 
3 2 , 4 % ) , к а р б о н а т а м и (2 ,9—50,5%) , глауконитом ( 0 , 4 — 1 , 8 % ) ; во фрак 
ции т я ж е л ы х минералов присутствуют железистые минералы (23,8— 
9 2 , 1 % ) , сульфиды (пирит) (0 ,4—11,2%) , рутил (0 ,3—1,6%) , циркон 
(0 ,4—11,5%), гранат (1 ,2—28,1%) , пироксен (1 ,4—35,0%) , эпидот 
(2 ,2—4,2%) , барит (0 ,7—2,4%) , ф о с ф а т ы (апатит) ( 0 , 3 — 1 , 0 % ) . 

По геологическим и техническим данным, глины бассейна я в л я ю т с я 
основной сырьевой базой д л я строительно-керамической промышлен
ности республики. 

Бассейн Каунас—Кайшядорис 

Бассейн расположен м е ж д у городами К а у н а с и Кайшядорис , про
стираясь в направлении с з а п а д а на восток. Северная граница бассейна 
проходит по р . Нерис, ю ж н а я — по р. Стрева д о р. Н е м у н а с и д а л е е 
к местечку Вейверяй. Абсолютные отметки озерно-ледниковой волни
стой равнины колеблются в пределах 75—100 м. П л о щ а д ь бассейна 
около 450 км2. 

Наиболее полный разрез ленточных образований мощностью 13,4 м 
обнажается на левом берегу р. Н я м у н а с , у д. Л а у м е н а й . Здесь ленточ
ные глины с л о ж е н ы плохо отсортированными неоднородными слоями: 
нижняя часть р а з р е з а представлена иловато-глинистыми (7—9 см) лен
тами, з а н и м а ю щ и м и около 7 м всего разреза ; н а д ними з а л е г а ю т нерит
мичные, слоистые ленточные отложения , состоящие из глин, ила и 
супеси; сверху все ленточные образования прикрываются 1,7-метровым 
слоем песка. 

В других местах бассейна, н а п р и м е р в карьере Палемонского кир
пичного завода , у р : Кершупис, 5-метровая толща ленточных образо 
ваний представлена жирными микрослоистыми глинами, бурыми и 
красно-бурыми. Большинство ленточных глин в бассейне К а у н а с — к а й 
шядорис залегают непосредственно на валунном суглинке серовато-
бурого цвета. Средняя мощность т о л щ и ленточных глии бассейна колеб
лется от 4 до 6 м. 

Многочисленные гранулометрические а н а л и з ы описываемых глин 
показали, что состав их неоднороден. Верхний горизонт глин запесочен, 
а иногда и засорен известковыми включениями диаметром до 20 им. 
15 Литовская С С Р 
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В центральной части бассейна, в обнажении д. Л а у м е н а й , ленточные 
глины имеют следующий гранулометрический состав: 

Размер фракций, мм Содержание частиц, % 

0,5 - 0 , 1 ., 3 ,16-21,23 
0,10 —0,05 3 ,06-51,6 
0,05 - 0 , 0 1 3,70-26,79 
0,01 —0,005 2,33-26,91 
0,005—0,001 3,60—51,45 
< 0,001 0,86 25,48 

Минеральный состав алевритового материала (0,25—0,01 мм) 
ленточных глин: ф р а к ц и я легких минералов — кварц (37 ,0—73,1%), 
полевые шпаты (10 ,3—24,4%) , слюда (1 ,4—1,7%) , карбонаты (1,5— 
3 9 , 2 % ) , глауконит ( 0 , 6 % ) ; ф р а к ц и я т я ж е л ы х минералов—железистые 
минералы (26 ,5—82,6%) , сульфиды (пирит) (1 ,5—13,3%) , рутил (0,6— 
2 , 7 % ) , циркон (4 ,9—16,1%) , гранат (16 ,0—30,1%) , пироксен (3,4— 
2 0 , 8 % ) , эпидот (0 ,3—5,6%) , барит ( 0 , 5 — 1 , 4 % ) , фосфаты! (апатит) 
( 0 , 3 % ) . 

П о д а н н ы м технологических испытаний, глины этого водоема • 
вполне пригодны для изготовления строительного кирпича, черепицы, 
д р е н а ж н ы х труб и других керамических изделий. 

В окрестностях г. К а у н а с глины этого месторождения используются 
четырьмя кирпичными заводами . 

Бассейн Вевис—Ширвинтос 

Бассейн расположен м е ж д у районными центрами Вевис, Ширвин
тос и местечками Чебишкис и Кернаве . П л о щ а д ь месторождения не
сколько больше 200 км2. Абсолютные отметки поверхности ПО—120 м. 

Мощность ленточных глин достигает 4,0—4,5 м, з алегают они на 
валунном суглинке . Ленточные глины образованы илистым материалом; 
кроме того, в них встречается много известковых включений. Грануло
метрический состав глин из карьера кирпичного завода Д р у ж я й сле
дующий: 

Размер фракций, мм Содержание частиц, % 

0,25 —0,10 1 , 4 1 - 4,89 
0,1 —0,05 3,97—15,93 
0,05 —0,01 7,80—17,78 
0,01 - 0,005 25,73—61,07 
0,005-0,001 14,04—22,62 
< 0,001 4,48—16,53 

М и н е р а л ь н ы й состав глин из этого ж е карьера : фракция лег
ких м и н е р а л о в — к в а р ц (27 ,8—71,0%) , полевой шпат (7 ,0—21,5%) , слюда 
(5 ,9—25,1%) , карбонаты (2 ,6—6,4%) , глауконит (0 ,5—1,1%) . 

Глины используются несколькими кирпичными заводами в основ
ном д л я строительных н у ж д колхозов. 

Озерно-ледниковый бассейн месторождения Диена 

На территории -республики находится только з а п а д н а я часть этого 
большого озерно-ледникового бассейна, простирающегося по обеим 
сторонам р. - Д и е н а . П л о щ а д ь данного озерно-ледникового водоема, 
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расположенная на востоке Литвы , не превышает 55 км2. 'Абсолютные 
отметки поверхности достигают 127—132 м. ; 

В западной части описываемого водоема мощность ленточных глин 
в некоторых местах достигает 11 м. Глины з а л е г а ю т непосредственно 
над валунным суглинком серого цвета. Ленточные глины очень жирные , 
красно-бурого цвета, микрослоистые, иногда без следов слоистости. 
В геологическом отношении глины м а л о изучены. В других местах,, 
особенно на территории Белоруссии, толща ленточных глин умень
шается , составляя в среднем 4,5—5,0 м (д. Агальница и д р . ) . В п р е д е 
лах Литовской С С Р средняя мощность ленточных глин около 7 м. 

Гранулометрический состав глины в ш у р ф е у с. Пиворай сле
дующий: ' 

Размер фракций, мм Содержание частиц, % ' 

0,25 —0,10 0,86—18,42 
0,10 - 0 , 0 5 0 ,87-19,86 
0,05 0,005 5,51-48,01 ' ' ' 
0,005—0,001 18,55-58,59 
<0,001 14,49-37,74 

л 
Минеральный состав алевритовой фракции аналогичен составу/ 

(енточных глин других озерно-ледниковых водоемов республики. 
Технологические испытания показали , что глины данного место

рождения пригодны для керамической промышленности. 
Н е с м о т р я на высокое качество и значительные з а п а с ы кирличногЬ 

сырья, месторождение Диена до сих пор не эксплуатируется . 

Бассейн месторождения Муша 

Этот водоем расположен в пределах районов Л и н к у в а , И о н и ш к е л и с 
и Пасвалис . Ленточные о б р а з о в а н и я з а н и м а ю т п л о щ а д ь около 120 км2, 
В центре месторождения протекает р. М у ш а . Абсолютные отметки по
верхности 40—.60 м. 

Ленточные образования часто о б н а ж а ю т с я по берегам р. М у ш а 
и встречаются в скважинах . Мощность ленточных образований в основ
ном колеблется от 2 до 3 ж, местами достигая 10 м. Глины з а л е г а ю т 
непосредственно на валунных суглинках, р е ж е на супесях. В западной 
и средней частях месторождения ленточные глины красно-бурого цвета,, 
жирные, пластичные, без известковых включений. ' 

Гранулометрический состав ленточных глин в обнажении П а с в а л и с 
следующий: • 

Размер фракций, мм Содержание частиц, % 

0,25 - 0 , 1 0 0,79-30,41 
0,10 —0,05 2,76-33,33 
0,05 —0,01 4,54— 7,61 
0,01 - 0 , 0 0 5 4,91—75,03 
0,005—0,001 5,20-32,20 ,; 

< 0,001 8,55-22,28 

Минеральный состав фракции 0,25—0,01 мм глин того ж е 
обнажения: фракция легких м и н е р а л о в — к в а р ц (38,1—77,2%) полевой 
шпат (7 ,2—22,3%), слюда (2 ,9—15,0%) , к а р б о н а т ы (3 ,0—40,0%) ; фрак
ция тяжелых минералов — ж е л е з и с т ы е минералы (15,0—50 0%) суль
фиды (2 ,8—10,3%), рутил (0 ,8—7,7%) , циркон (3 ,9—14,9%) , ' гранат 

15* 
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( 2 , 8 — 4 0 , 0 % ) , пироксен (4 ,5—25,0%) , эпидот (0 ,9—11,5%) , барит (0,8— 
1,9%), фосфат (0 ,2—0,6%) . П о данным технологических испытаний,эти 
глины могут быть использованы д л я высококачественных керамических 
изделий. 

В остальных частях месторождения глина более илистая , встре
чаются отдельные известковые включения. 

Внутриморенный генетический тип 

Месторождения внутриморенного типа встречаются к а к в зоне 
основной морены, т ак и в областях конечных морен. Глины, образовав
шиеся на равнинах основной морены, з анимают плоскопозерхностные 
участки, слабо выделяющиеся на поверхности о к р у ж а ю щ е г о рельефа. 
Все месторождения данного типа занимают сравнительно небольшие 
площади . Глины в большинстве случаев отличаются хорошо выражен
ной ленточной текстурой. 

Основными областями распространения внутриморенных глин 
я в л я ю т с я Ж е м а й т и й с к а я и Б а л т и й с к а я возвышенности. В меньшей сте
пени они развиты на Средне-Литовской низменности, а в Ю ж н о й Литве 
а в п р и б р е ж н о й зоне Балтийского м о р я почти отсутствуют. 

О б р а з о в а н и е месторождений внутриморенного типа тесно связано 
с отступанием последнего ледника . П о всей вероятности, глина отложи
лась в небольших озерах , образовавшихся или термокарстовым путем, 
или в результате заполнения талой водой отрицательных -форм рельефа. ' 
Все эти о з е р а находились на р а з н о м расстоянии от края ледника. 
В ' з ависимости от условий образования глин и от колебания климатиче
ских условий определилась и текстура глинистых отложений. В более 
отдаленных озерах о т л а г а л а с ь микрослоистая глина, а б л и ж е к краю 
ледника — макрослоистая . Однородная глина образовалась , по-види
мому, в мелких озерах, н а х о д я щ и х с я на значительном расстоянии о: 
края ледника . 

Камовый тип 

К а м о в ы й генетический тип месторождений можно подразделить на 
два подтипа: собственно камовый и к а м о в ы х террас . 

М е с т о р о ж д е н и я с о б с т в е н н о к а м о в о г о п о д т и п а 
известны в зонах холмистого камового рельефа , где они образуют 
отдельные холмы в большинстве случаев округлой, иногда продолгова
той формы. Все к а м ы находятся в п р е д е л а х 140—175 м выше уровня 
Балтийского моря. С л о ж е н ы они глиной, мощность толщи которой 
местами достигает 9,9 м. Верхние части глинистых толщ чаще всего 
однородные. Ленточность глина приобретает только с приближением 
к л о ж у ; к а к правило , она проявляется неотчетливо. Глины сравни
тельно тощие с редкой примесью гравия магматических пород; кроме 
того, в некоторых месторождениях толщу глин расчленяют прослойки 
моренного суглинка. Собственно камовые озерно-ледниковые месторож
дения широко развиты в восточной части Жемайтийской возвышенности 
и в северо-восточной части Балтийской возвышенности. В других частях 
Л и т в ы подобные месторождения глин не наблюдаются . 

К а м о в ы е т е р р а с ы , сложенные ленточной глиной, являются 
т а к ж е т е р р а с а м и некоторых термокарстовых озер, л е ж а щ и х в Восточ
ной Литве , в п р е д е л а х Балтийской возвышенности. Высота некоторых 
т е р р а с достигает 20 ж и более выше уровня соответствующих озер. 
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Типичным для этого подтипа является месторождение А л а у ш а с . Глины, 
образующие данные террасы, жирные , красновато-бурые или серовато-
бурые с хорошо выраженной ленточностью. М а к с и м а л ь н а я мощность 
отдельных т о л щ колеблется от 3,2 д о 10,8 м. 

Долинный тип 

Под долинным генетическим типом подразумеваются месторожде
ния верхних речных т е р р а с . Такие месторождения немногочисленны ч 
известны в среднем течении рек Н я м у н а с и Нерис (месторождения 
Вечюнай, Б у к ч а й ) . Кроме того, месторождения данного типа встре
чаются в долинах рек Воке, Иера . 

Долинные глины в виде продолговатых линз н а б л ю д а ю т с я обычно 
в аллювиальных отложениях т е р р а с . Такие глины покрываются и под
стилаются слоистыми песками и песчано-гравийными о т л о ж е н и я м и ; 
лишь в исключительных случаях подстилающей породой является 
валунный суглинок. Глина, к а к правило, имеет ленточную текстуру, 
обусловленную в основном чередованием глинистых и алевритовых про
слоек; алевритовые прослойки з а м е щ а ю т с я иногда песчаными. М а к с и 
мальная мощность долинных глин колеблется в п р е д е л а х от 3,00 д о 
10,35 м. 

Внутризандровый тип 

Глины, находящиеся в области водно-ледниковых песчаных равнин, 
относятся к самостоятельному внутризандровому типу. Распространены 
они только в юго-восточной части Литвы. 

Морфологически внутризандровые месторождения представлены 
линзообразными телами. Глина сравнительно тощая , пылеватая , корич
невая, с отдельными прослоями и включениями песка , с известковыми 
конкрециями, иногда с примесью отдельных кристаллических зерен. 
М а к с и м а л ь н а я мощность таких глин не превышает 6 м (месторождение 
М а р а з а й ) . Текстура глин в основном однородная . В отдельных слу
чаях н а б л ю д а е т с я неясная ленточность. 

Межморенный тип 

Межморенными глинами н а з ы в а ю т глины, которые покрываются 
и подстилаются мореной. Все межморенные глины являются ленточ
ными. Ленточность хорошо в ы р а ж е н а , но часто бывает сильно нару
шена. Верхние горизонты глин обычно коричневого цвета, нижние — 
серого, иногда с синим оттенком. М а к с и м а л ь н а я мощность т о л щ описы
ваемых глин колеблется от 4 до 13,3 м и больше. 

Месторождения межморенных глин сконцентрированы в Юго-Во
сточной Литве , одно месторождение имеется в Укмергском и одно 
в Акмянском районах. 

ОЗЕРНАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА 

Старицевый тип 

Месторождения , относящиеся к этому типу, известны только в пре
делах речных пойменных террас . Заполненные глиной участки имеют 
продолговатую, иногда дугообразную форму, т. е. форма месторожде-
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ния повторяет форму бывших стариц. В Литве глины описываемого 
Т и п а известны только по долинам рек Н е в е ж и с и Дубиса . Особенно 
богато ими среднее течение р. Невежис , по р. Д у б и с а известно только 
одно месторождение у с. Бубяй . 

Глины тощие, однородные, желто-буроватые или серые с различ
ными оттенками. Отличительной чертой таких глин является обилие 
лимонитовых конкреций, несвойственное только Бубяйскому месторож
дению. М а к с и м а л ь н а я мощность глинистых толщ не п р е в ы ш а е т 3,5 м. 

Дельтово-старицевый тип 

Дельтово-старицевые глины распространены на побережье Балтий
ского моря . В н а с т о я щ е е время известно л и ш ь одно месторождение 
глин данного типа. Предполагается , что образование дельтово-старице-
вых глин происходило в старицах дельты Н я м у н а с в результате отсту
п а н и я дельты р. Н я м у н а с на юг. 

Н и ж е (приводится описание отдельных месторождений, наиболее 
характерных для указанных выше генетических типов. 

Месторождение Куршенай 

Н а месторождении выделено три участка : северо-восточный—Кур
шенай , центральный — П а к у р ш е н а й и юго-западный — Д а у г е л я й . Место
р о ж д е н и е начинается у юго-восточной окраины г. Куршенай , а заканчи
вается в 4,5 км к северо-востоку от него. Участок Куршенай узкоколей
ной железной дорогой соединяется со станцией Куршенай (магистраль 
Ш я у л я й — М а ж е й к я й ) ; участок Д а у г е л я й пересекается железной доро
гой Ш я у л я й — Клайпеда . Кроме того, месторождение пересекается 
шоссе К у р ш е н а й — Ш я у л я й и рядом грунтовых дорог. 

Р а й о н месторождения располагается на восточном склоне Ж е м а й 
тийской возвышенности. Абсолютные отметки на участке П а к у р ш е н а й 
9.4,25—94,75 м, на участках Куршенай и Д а у г е л я й соответственно 
97,82—100,16 и 98,5—100 м. 

По своему генезису месторождение относится к внутриморенному 
типу. В геологическом строении месторождения принимают участие 
озерно-ледниковые отложения вюрмского века новочетвертичной эпохи. 
П о л е з н а я т о л щ а представлена глиной. На всех участках верхние гори
зонты окрашены в серый цвет с синеватым, ж е л т ы м или коричневым 
оттенками , неслоистые, с примесью единичного гравия. Примерно с глу
бины 0,9 и до 1,15 м глина становится ленточной. Ленточность обуслов
ливается переслаиванием глинистых и алевритовых прослоев; иногда 
алевритовые прослои, особенно в верхней части, з а м е щ а ю т с я песча
ными. 

Среднее с од е рж а ние песчаных, пылеватых и глинистых частиц на 
всех участках почти одинаковое. Среднее содержание отдельных фрак 
ц и й по участкам приводится в табл . 21 . 

Химический состав глин (в % ) : S i 0 2 45,10—48,07; А 1 2 0 3 12,18— 
15,14; F e 2 0 3 5,05—5,29; T i 0 2 0,52—0,55; С а О 10,97—12,37; M g O 4,36— 
4,96; S 0 3 — н е т ; п. п. п. 12,79—15,18. Минералогическая характеристика 
глин по ф р а к ц и я м : ф р а к ц и я 1,0—0,25 мм представлена зернами доло
мита, кальцита , кварца , калиевого шпата и плагиоклазов , кремния, био
тита, роговой обманки , эпидота; во фракции 0,25—0,1 мм преобладает 
кварц ( 4 6 , 4 % ) , затем следуют полевые шпаты ( 2 6 , 6 % ) , к а р б о н а т ы 
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Т а б л и ц а 21 

Размер фракций, мм 
Содержание, % 

Размер фракций, мм 
Участок Куршенай Участок Даугеляй 

• > 2 0,54 0,006 
2 —1 0,12 0,001 
1 - 0 , 1 0,40 0,02 
0,1 - 0 , 2 5 1,38 0,89 
0 ,25-0 ,05 8,98 0,77 
0,05-0,01 34,85 30,04 
0 ,01-0 ,005 18,45 24,43 

<0 ,005 35,27 43,51 

<8,6%), . осколки кремнезема ( 1 , 2 % ) , слюда ( 1 % ) , эпидот, гематит и 
лимонит; во фракции 0,1—0,01 мм основное место занимают глинистые 
минералы ( 8 5 — 9 0 % ) , в значительно меньшем количестве встречаются 
карбонаты ( 8 — 1 0 % ) , кварц, полевые шпаты, доломиты. 

Мощность полезной толщи на участке К у р ш е н а й 0,8—8,7 м, в сред
нем 2,38 ж; на участке П а к у р ш е н а й 1,5—6,0 м, в среднем 3,6 м; на 
участке Д а у г е л я й 0,2—10,4 м, в среднем 3,38 м. П л о щ а д ь детально раз 
веданных участков соответственно равна 343 096 ж 2 ; 117 960 ж 2 ; 
1241 310 ж 2 . О б щ а я площадь 1 702 366 ж 2 . З а п а с ы глин утверждены Т К З 
и по состоянию на 1/1 1959 г. составляют 11 506 700 ж 3 . Из них на 
участке Куршенай по кат. В 751 тыс. ж 3 , на участке П а к у р ш е н а й по 
кат. В + С! 429300 ж 3 , на участке Д а у г е л я й по к а т . A 2 + B + Ci 
10 326 400 ж 3 . Глины покрываются л и ш ь почвенным слоем мощностью 
0,1—0,5 ж. 

Д а н н ы е лабораторных технологических испытаний следующие: 
Коэффициент пластичности 11,2 —32,3 
Формовочная влажность, % 21,5 —37,6 
Коэффициент чувствительности 0,38— 1,97 
Усадка при температуре 100", % 3,6 — 8,6 
Общая усадка при обжигании, % 3,4 —10,4 
Водопоглощение, % • 

при комнатной температуре 15,6 —25,2 
при кипячении 10,2 —24,3 

Коэффициент морозостойкости 0,92— 0,98 
Механическое сопротивление сжатию, кг/см2 

временное 1588—394,5 
ожидаемое 95—236,5 

Механическое сопротивление изгибу, кг/см2 

временное 75—202 
ожидаемое 94—208,7 

Температура спекания, Т. 1110—1125 
Температура плавления, °С 1150—1160-
Интервал спекания, °С 35—40 

На основании приведенных данных установлено, что глина при
годна для производства кирпича и черепицы; н о р м а л ь н а я температура 
обжига 950°. 

Эксплуатационные условия хорошие. Воды первого водоносного 
ю р и з о н т а можно дренировать открытыми к а н а в а м и , а второй горизонт 
мощностью 0,5—1,0 м и золировать целиком. 
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Месторождение эксплуатируется Куршенайским и Даугеляйским 
кирпично-черепичными заводами . Д а у г е л я й с к и й завод республикан
ского значения выпускает около 35 млн. ш т у к условного кирпича в год; 
производительность Куршенайского завода — 8 млн. штук. 

Месторождение Дварвечяй 

Месторождение находится в Р е т а в а с с к о м районе, в 24 км к юго-во
стоку от г. Р е т а в а с . В 0,5 км к северо-востоку от месторождения прохо
дит шоссе К а у н а с — К л а й п е д а . Кроме того, оно пересекается грунтовой 
дорогой. В 1952 г. месторождение разведывалось . 

Р е л ь е ф месторождения холмистый. В геологическом строении 
месторождения принимают участие водно-ледниковые и озерно-ледни
ковые отложения . Последние представлены глиной, о б р а з у ю щ е й полез
ную толщу. Вверху глина коричневая , ж и р н а я , однородная с прослоями 
мелкозернистого песка мощностью до 3 см. Г л у б ж е глина становится 
более тощей и постепенно переходит в сильноалевритистую. С глубины 
3,5 м она приобретает серый цвет со с л а б ы м коричневым оттенком. 

Д а н н ы е гранулометрического анализа : 

Размер фракций, мм Содержание частиц, % 

> 2 0,03 - 5,06 
2 —1 0,03— 3,08 
1 —0,5 0,05— 1,85 
0,5 —0,25 0 , 0 3 - 4,23 
0,25 - 0 , 0 5 0,08—26,93 
0,05 - 0 , 0 1 0,03— 9,09 
0,01 - 0 , 0 0 5 44,81—95,01 
0,005-0,001 1,24—33,31 

<0,001 1,32—19,01 

Химический состав глин (в % ) : S i 0 2 46,68—76,24; F e 2 0 3 3,56—5,69; 
А1 2 0з 9,50—14,77; Т Ю 2 0,48—0,60; С а О 1,71—11,94; M g O 1,20—3,91. 
Минералогическая характеристика глин: фракция 0,5—0,25 мм пред
ставлена в основном кварцем и в незначительном количестве полевыми 
ш п а т а м и ; ф р а к ц и я 0,25—0,1 мм — кварц ( 2 2 % ) , п о л е в ы е шпаты ( 6 , 5 % ) , 
к а р б о н а т ы (кальцит и доломит) ( 2 , 8 % ) , глауконит ( 1 % ) , непрозрач
ные минералы ( 6 7 , 4 % ) , единичные зерна рудных минералов; во фрак
ции 0,1—0,01 мм п р е о б л а д а ю т карбонаты ( 9 0 — 9 5 % ) , кроме того, при
сутствуют кварц и полевые шпаты ( 5 — 1 0 % ) . 

Глины з а л е г а ю т в виде пластообразной з а л е ж и мощностью 7 ,1— 
7,3 м, средняя мощность толщи 7,26 м. П л о щ а д ь распространения глин 
236480 м2. Б а л а н с о в ы е запасы глин на 1/1 1959г. составляют 2 098 700 ж 3. 

В с к р ы ш н ы е п о р о д ы п р е д с т а в л е н ы водно-ледниковыми песками 
с гравием и галькой, а т а к ж е супесями. Мощность вскрыши колеблется 
от 0,2 до 4,0 м, в среднем 0,65 м. П о д с т и л а ю щ и м и породами являются 
моренные суглинки, окрашенные в серый цвет, плотные с большим 
количеством гравия и гальки. В некоторых случаях между глиной и 
суглинком н а б л ю д а ю т с я плывуны. Грунтовые воды отмечены лишь 
пятью с к в а ж и н а м и на глубине 1,4—7,1 м. П р и т о к воды очень незначи
тельный и на эксплуатации глин не отразится . 

В результате испытания глин получены следующие данные: 

Коэффициент пластичности 13,6 —22,7 
Формовочная влажность, % 24,8 —34,1 
Коэффициент чувствительности 0,34— 1,21 
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Усадка при температуре 100', % 6.0 — 7.8 
Общая усадка при обжиге, % 6,4 — 8,2 
Водопоглощение, % 

при комнатной температуре 15,6 —18,3 
при кипячении 13,2 —19,1 

Коэффициент морозостойкости 0,94'— 0,98 
Механическое сопротивление сжатию, кг/см2 

временное 235—337 
ожидаемое 141—202 

Механическое сопротивление изгибу, кг/см2 

временное 83—102 
ожидаемое 104—130 

Температура спекания, °С 1070—1140 
Температура плавления, СС 1145—1200 
Интервал спекания, X 40—80 

По данным технологических испытаний, глины пригодны д л я про
изводства кирпича марки «150». Месторождение эксплуатируется кир
пичным заводом производительностью 2,2 млн. штук кирпича и 40 тыс. 
штук изразцов в год. М а р к а выпускаемого кирпича «100—150». 

Месторождение Алаушас 

Месторождение находится в Утенском районе, в 17 км к северо-
востоку от г. Утена и в 15 и к юго-западу от г. Дусетос . В 0,5 км к се
веру от месторождения проходит улучшенная грунтовая до-рога, соеди
няющаяся с шоссе З а р а с а й — У т е н а . В 1952 г. оно было разведано . 

Р е л ь е ф месторождения резко холмистый с колебанием относитель
ных отметок от 5 до 25 м. К з а п а д у и северу от м е с т о р о ж д е н и я прости
рается моренный ландшафт , а к юго-востоку—камовый. К югу от опи
сываемого района находится оз. А л а у ш а с . 

Месторождение относится к типу камовых террас . В геологическом 
строении принимают участие озерно-ледниковые глиньи и пески. Глина 
представлена двумя разновидностями. Верхний комплекс неслоистый, 
однородный, шоколадного цвета, расчленен поперечными щ е л я м и , 
стенки которых покрыты голубой алевритовой пленкой с остатками 
водяной растительности. Мощность верхнего комплекса около 4 м. В се
верном направлении она увеличивается . Глина нижнего комплекса при
обретает серый оттенок и ленточную текстуру, в ы р а ж е н н у ю переслаи
ванием глинистых к алевритовых прослоев. Л е н т ы в некоторой степени 
нарушены гляциальнсй дислокацией; насчитывается всего 15—20 годич
ных лент. Мощность этого комплекса редко превышает 2 м. В основа
нии подошвы глинистой толщи наблюдается твердая корка конгло
мерата . Кроме того, в толще присутствуют единичные известко-вые кон
креции. Ф о р м а полезного тела пластообразная . Отмечается сильное 
падение слоев к северу. 

Гранулометрический состав глин: 

Размер фракций, мм Содержание частиц, % 

> 2 0,16 
2 - 1 1_ 
1 - 0 , 5 0,09 
0,5 —0,25 • 0,32 
0,25-0,10 0,92 
0,10-0,05 0,57 
0,05 -0,01 25,32 
0,01—0,005 24,16 

<0,005 48,33 
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Химический состав глин характеризуется следующими показате
л я м и (в % ) : S i 0 2 49,23; F e 2 0 3 5,55; А 1 2 0 3 13,72; T i 0 2 0,56; СаО 9,40; 
M g O 4,01; S 0 3 — с л е д ы . 

Мощность полезной толщи 0,2—10,8 м, в среднем 7,97 м. П л о щ а д ь 
месторождения 217 830 м2. З а п а с ы утверждены Т К З по кат. А 2 + В и по 
состоянию на 1/1 1959 г. составляют 1 684 600 м3. Сведений о перспекти
вах прироста запасов нет. 

Вскрышными породами на месторождении являются почвенный 
слой или озерно-ледниковые пески. Мощность вскрыши колеблется от 
0,1 до 2,5 м, в среднем 0,54 м. Под глиной отлагается песок желтовато-
коричневого цвета, пылеватый . 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием споради
ческих водоносных горизонтов. Приток воды составляет 0,005— 
0,008 л/сек. 

Д а н н ы е технологических испытаний глин следующие: 

Коэффициент пластичности 20,9 —30,0 
Формовочная влажность, % 29 —40,7 
Усадка при температуре 100а, % 5,8 — 9,2 
Воздушная усадка, % 5,4 — 9,0 
Общая усадка при обжиге, % 6,6 —10,4 
Водопоглощение, % 

при комнатной температуре 12,8 —17,1 
при кипячении . < 13,4 —18,6 

Коэффициент морозостойкости 0,92— 0,96 
Механическое сопротивление сжатию, KZJCM2 

временное '88—343 
ожидаемое . ИЗ—202 

Механическое сопротивление изгибу, кг]см2 

временное 38—80 
ожидаемое 48—102 

Температура спекания, °С . . . 1000—1090 
Температура плавления, °С 1140—1180 
Интервал спекания, °С . . . 80—140 

Глина пригодна д л я производства кирпича пластичным способом 
При тщательной о б р а б о т к е глинистой массы с помощью вальцов тон
кого помола. 

Эксплуатационные условия хорошие. Скопившиеся воды можно 
легко дренировать в сторону оз. А л а у ш а с . Месторождение эксплуати
руется кирпичным заводом производительностью ,2,2 млн. штук кир
пича марки «100» в год. 

Месторождение Букчай 

Месторождение находится в Вильнюсском районе, в 3 км к юго-
западу от г. Вильнюс, на правом берегу р. Нерис . Путями сообщения 
с л у ж а т дороги, соединяющие месторождение с шоссе Вильнюс—Каунас 
и г. .Вильнюс. В 1940, 1946—1947 и 1951 гг. месторождение разведыва
лось. 

Глинистые отложения з а л е г а ю т в террасах с абсолютными высот
ными отметками 99—102 и 115—120 м. В геологическом строении место
рождения принимают участие а л л ю в и а л ь н ы е и озерно-ледниковые отло
жения . Озерно-ледниковые о т л о ж е н и я представлены ленточными гли
нами. Ленточность верхних горизонтов толщи в ы р а ж а е т с я переслаива
нием прослоев глины и супеси. Глинистые прослои тонкие, супесчаные. 
Средняя часть т о л щ и имеет нормальную слоистость, н и ж н я я — отли-
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чается более мощными глинистыми прослоями. Супесчаные прослои 
тонкие. Цвет глин изменяется от коричнево-серого до интенсивно-крас
ного. Коричневато-серый и коричневато-шоколадный цвет имеют глины 
верхней (115—120 м) террасы, глины 99—102-метровой террасы окра 
шены в красновато-шоколадный цвет. В красной разновидности глин 
имеется много известковых конкреций. 

Гранулометрический состав глин следующий: 

Размер фракций, мм Содержание частиц, 
7 - 5 0,005 
5 - 3 0,05 
3 —2 0,04 
2 —1 0,22 
1 —0,5 0,64 
0,5 - 0 , 2 5 1,49 
0,25—0,1 3,21 
0,1 —0,05 10,78 
0,05-0,01 28,73 
0,01-0,005 16,68 

<0,005 37,68 

Химический состав глин (в % ) : S i 0 2 57,52; А1 2 0з + Т Ю 2 14,0; F e 2 0 3  

7,3; С а О 6,37; M g O 3,47; п. п. п. 8,95. 
Месторождение имеет форму вытянутой вдоль направления т а л ь 

вега долины з а л е ж и . Мощность толщи глин 0,2—10,2 м, средняя 1,71 м. 
П л о щ а д ь распространения глин 836 тыс. м2. При подсчете з а п а с о в учи
тывается п л о щ а д ь в 153 900 м2. З а п а с ы глин составляют 191 800 ж 3, 
утверждены Т К З по состоянию на 1/1 1959 г. 

Сверху глина покрывается а л л ю в и а л ь н ы м и песками мощностью 
0,10—5,5 м, в среднем 0,7 м. М а к с и м а л ь н о й мощностью вскрыши отли
чается терраса высотой 115—120 м. Н и ж е полезной толщи залегают 
пески с гравийно-галечниковыми прослоями. 

Гидрогеологические условия месторождения характеризуются нали
чием одного водоносного горизонта. Уровень грунтовых вод находится 
на глубине 0,5—3,7 м, в большинстве разведочных с к в а ж и н он установ
лен на глубине 2 м. Мощность горизонта неизвестна. 

Технологические испытания глин д а л и следующие п о к а з а т е л и : 

Коэффициент пластичности 12,6 
Формовочная влажность, % 21 
Усадка при температуре 100°, % 8,32 
Общая усадка при обжиге, % 10,15 
Водопоглощение, %: 

при комнатной температуре 13,9 
при кипячении 15,04 

Коэффициент морозостойкости 0,91. 
Механическое сопротивление сжатию, кг/см2 

временное z u u 

ожидаемое 120 
Механическое сопротивление изгибу, кг/см2 

временное 68 
ожидаемое 86^ 

Температура спекания, °С 950—1120 
Температура плавления, °С 450—1240 
Интервал спекания, °С 40 290 
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Глина пригодна д л я производства кирпича марки «125», жирные 
разновидности глин могут б ы т ь использованы для производства чере
пицы. Месторождение эксплуатируется кирпичным заводом производи
тельностью 5,6 млн. штук кирпича и 0,4 млн. штук изразцов в год. 
М а р к а выпускаемого кирпича «75—150». 

Месторождение Маразай 

Месторождение находится в Шальчининкайском районе, в 21 км 
к югу от г. Вильнюс. З а п а д н а я часть месторождения пересекается 
улучшенной грунтовой дорогой Ш а л ь ч и н и н к а й — Вильнюс. Б л и ж а й ш а я 
ж е л е з н о д о р о ж н а я станция Я ш ю н а й находится в 6 и к юго-западу от 
месторождения . Месторождение разведано в 1954 г. 

Р а с п о л о ж е н о оно среди юго-восточной зандровой равнины Литвы, 
вблизи контактовой полосы с моренным л а н д ш а ф т о м . Поверхность его 
плоская с некоторым повышением в южном направлении ; абсолютные 
отметки поверхности 161 —163 м. Воды дренируются р. Галине, проте
к а ю щ е й в 1 км к югу от месторождения . 

В геологическом строении района принимают участие озерно-ледни
ковые отложения , представленные глиной. Глина окрашена в коричне
вый и желтовато-коричневый цвет, пылеватая , п л о т н а я . В толще наблю
даются голубовато-серые включения в виде прослоев, пятен и пленок, 
кроме того, встречается единичный гравий диаметрам 0,2—0,7 см. Глина 
содержит много известковых включений, особенно вблизи щелей и 
поверхностей переслаивания . Иногда в т о л щ е фиксируются прослои и 
линзы песка серовато-желтого , мелкозернистого с гравием и галькой; 
мощность прослоев 0,1—0,8 м. С углублением глина становится темно-
коричневой. 

Гранулометрический состав глин следующий: 

Размер фракций, мм Содержание частиц, % 

> 2 0,04 
2 —1 — 
1 —0,5 0,06 
0,5 —0,25 0,33 
0,25 - 0 , 0 5 6,88 
0,05 —0,01 5,75 
0,01 —0,005 60,60 
0,005-0,001 9,83 

< 0,001 16,57 

Химический состав глин (в % ) : S i 0 2 52,73; F e 2 0 3 5,21; А 1 2 0 3 11,00; 
T i 0 2 0,62; С а О 9,98; M g O 3,92; S 0 3 — н е т ; п. я . п. 12,97. 

В минералогическом отношении изучались только две фракции. 
Ф р а к ц и я 1—0,25 мм состоит из кварца , полевых шпатов, окислов и 
гидроокислов ж е л е з а , карбонатов , амфиболов , пироксенов, биотита, 
магнетита , ильменита , кремня, граната , глауконита , ставролита . Фрак
ция 0,25—0,1 мм делится на легкую и тяжелую. Л е г к а я ф р а к ц и я : кварц 
( 8 1 , 2 % ) , полевой шпат ( 1 3 , 3 % ) , карбонаты ( 2 , 6 % ) , слюда (0,3%-), 
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органические остатки ( 0 , 3 % ) , непрозрачные минералы ( 0 , 3 % ) , глауко
нит ( 0 , 2 % ) , кремний ( 0 , 1 % ) ; т я ж е л а я ф р а к ц и я : ильменит ( 1 7 % ) , лей-
коксен ( 1 , 9 % ) , окись и гидроокислы ж е л е з а ( 4 , 6 % ) , гранат ( 4 6 , 3 % ) , 
амфиболы ( 3 3 , 7 % ) , пироксен ( 3 , 3 % ) , группа эпидота ( 2 , 7 % ) , титан 
( 0 , 3 % ) , циркон ( 3 , 6 % ) , ставролит ( 0 , 5 % ) , к а р б о н а т ы ( 4 , 4 % ) , турма
лин ( 0 , 7 % ) , слюда ( 1 , 0 % ) , глауконит ( 0 , 5 % ) , дистен ( 0 , 1 % ) , апатит 
( 0 , 1 % ) , рутил ( 0 , 2 % ) . 

Форма з а л е ж и линзовидная . Мощность ее колеблется от 1,2 до 
6,0 м, в среднем 3,54 ж. П л о щ а д ь месторождения 79 628 ж 2 . З а п а с ы 
равны 277 400 ж 3 и утверждены ТК.З по кат. Аг + С ] . Месторождение 
полностью не оконтурено. 

Глины покрываются только почвенным слоем. П о д с т и л а ю щ и м и 
породами я в л я ю т с я пески серовато-желтые , разнозернистые с примесью 
гравия и гальки ( 4 — 5 % ) . Грунтовые воды в пределах месторождения 
не встречены. 

Пригодность глин д л я керамической промышленности характери
зуется следующими показателями: 

Коэффициент пластичности 16,5 —16,9 
Формовочная влажность, % 25,3 —28,7 
Коэффициент чувствительности 0,32— 0,53 
Воздушная усадка, % 7,8 — 8,0 
Общая усадка при обжиге, % 8,2 — 8,8 
•Водопоглощение, % 

при комнатной температуре 15,6 —18,6 
при кипячении 16,8 —20,8 

Коэффициент морозостойкости 0,90— 0,96 
Механическое сопротивление сжатию, кг/см2 

временное 181—407 
ожидаемое 109—244 

Механическое сопротивление изгибу, кг/см2 

временное 22,7— 7'9 
ожидаемое 28,8—101 

Температура спекания, °С 1070—1110 
Температура плавления, "С 1150—1160 
Интервал спекания, °С . 50—80 

Глина пригодна для получения кирпича адарки «100—150». 
Эксплуатационные условия месторождения хорошие. Месторожде 

ние не эксплуатируется . 

Месторождение Дварченис 

Месторождение находится в Вильнюсском районе , в 10 км 
к северо-востоку от г. Вильнюс. Средством сообщения служит шоссе 
Вильнюс-—Неменчине, с которым месторождение соединяется грунто
вой дорогой. Месторождение разведывалось в 1940, 1941, 1947, 1951, 
1953 и 1954—1955 гг. 

В геологическом строении месторождения принимают участие 
водно-ледниковые, моренные и озерно-ледниковые отложения . К озерно-
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-ледниковым отложениям относятся ленточные глины, которые в преде
л а х месторождения подразделяются на три разновидности. Верхняя 
часть ленточных глин окрашена в темно-желтый цвет. Ленточность 
здесь обусловлена переслаиванием глинистых и алевритовых прослоев. 
Глинистые прослои имеют мощность 1—2 см, алевритовые 1—5 см. 
Н и ж е выделяется темно-серая разновидность . Глинистые прослои пере
слаиваются с алевритовыми. Глина темно-серая или шоколадная , ж и р 
ная , алеврит светло-серый. Мощность глинистых прослоев 2—5 см, 
алевритовых 0,5—1,0 см. П о с л е д н я я разновидность, окрашенная втемно-
ж е л т ы й цвет, образует самую н и ж н ю ю часть толщи. Литологический 
состав лент представлен т а к ж е глиной и алевритом. Мощность лент 
1—1,5 см. Вся толща глин очень сильно дислоцирована—наблюдаются 
складки , крутое (почти до 90°) падение слоев, надвиги, перегибы. 
Только в очень немногих местах наблюдается почти горизонтальное 
залегание . • # 

Гранулометрический состав толщи: 

Размер фракций, мм 

>1,0 
1,0 - 0 , 0 5 
0,05-0,005 
< 0,005 

Содержание частиц, 

0,016 
3,9 

71,33 
24,91 

Химический состав глин приводится в т а б л . 22. 

Компоненты 

S i 0 2 

А 1 2 0 3 

F e 2 0 3 

ТЮ 2 

СаО 
MgO 
SO, 

Содержание, % 

Глины темно-желтые 

Т а б л и ц а 22 

Глины темно-серые 

51,84 
9,52 
5,29 
0,28 

10,85 
4,15 

Следы 

49,45 
10,3 
6,46 
0,35 

10,67 
4,56 

Следы 

В минеральном составе глин отмечаются известняки, кварц, л и м о 
нит, полевые шпаты, магнетит, сланцы, слюда, глауконит, гранат. 

Мощность полезной толщи колеблется от 0,8 до 30,0 м. Глины, при
годные для эксплуатации , распространены на площади 114 700 м?. 
З а п а с ы по состоянию на 1/1 1959 г. составляют 1 331900 л 3 . З а п а с ы 
утверждены Т К З по кат. A 2 + B + Ci. 

В с к р ы ш а представлена водно-ледниковыми песками и моренными 
суглинками. Мощность вскрыши 0,2—7,0 м, средняя 3,30 м. Гидрогеоло
гические условия месторождения благоприятны. Грунтовая вода встре
чается очень редко. Коллектором воды с л у ж а т вскрышные пески. Еди
ного водоносного горизонта нет. 
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Качественные показатели полезного ископаемого следующие: 

Коэффициент пластичности 15,64 
Формовочная влажность, % 21,88 
Коэффициент чувствительности 0,77 
Воздушная усадка, % 5,1 
Общая усадка при обжиге, % 5,11 
Водопоглощение при комнатной температуре, % 17,69 
Коэффициент морозостойкости 0,94—0,98 
Механическое сопротивление сжатию, кг/см2 

временное 228 

ожидаемое 137 
.Температура спекания, °С 
Температура плавления, °С 
Интервал спекания, ЧС 

1170—1190 

40—60 
1230 

Глина пригодна для производства кирпича марки «75—100». 
Эксплуатационные условия хорошие. Месторождение эксплуатируется 
кирпичным заводом с годовой производительностью 26 млн. штук кир
пича. 

Месторождение находится в Вилькийском районе, в 15 км к северо-
востоку от г. Вилькия . Месторождение пересекается грунтовой дорогой, 
в 2,5 км к юго-западу от него проходит шоссе К а у н а с — К л а й п е д а . 
Месторождение разведывалось в 1940 и 1951 гг. 

В геоморфологическом отношении месторождение приурочено к пой
менной террасе р. Невежис . В геологическом строении месторождения 
принимают участие озерные осадки, представленные глиной. Глина 
окрашена в грязно-серовато-коричневый или зеленовато-серый цвет. 
В толще наблюдаются лимонитовые конкреции и пятна . С углублением 
глина постепенно переходит в алеврит. В последнем фиксируется слабо 
в ы р а ж е н н а я микрослоисгость; кроме того, имеются единичные прослои 
леска . 

Механический состав глин изменяется как в вертикальном, т а к и 
в горизонтальном направлении. Ж и р н ы е пластичные разновидности 
глин распространены в верхней части толщи и в центре месторождения , 
тощие глины и алеврит — в нижней части и в периферийных частях 
месторождения. Гранулометрический анализ глин (по методу Рутков- . 
сксго) д а л следующие результаты: 

Месторождение Паневежюкас 

Размер фракций, мм Содержание частиц, % 

>1,0 До 0,55 
1,0 —0,05 
0,05—0,005 

< 0,005 

5,87 
63,60 
29,95 

Средний химический состав глин (в % ) : S i 0 2 66,12; А 1 2 0 3 14,05; 
F e 2 0 3 4,46; СаО 3,51; M g O 3,03; п. п. п. 4,98. Петрографо-минералогиче-
ский состав глин не изучен. 
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Тело полезного ископаемого имеет линзовидную форму. Мощность 
его 0,5—-3,0 м, средняя мощность не превышает 1,61 м (в центральной 
части 1,23 м, в северной 1,61 м, в южной 1,38 м). П л о щ а д ь распро
странения глин 312 400 м2. З а п а с ы утверждены ТК.З по кат. АгЧ-В и 
исчисляются по состоянию на 1/1 1959 г. в количестве 461 500 м3. Место
рождение оконтурено, перспектив прироста запасов глин нет. 

Глина покрывается в основном только почвенным слоем. Мощность 
вскрыши 0,3—0,9 м, средняя 0,56 м. Подстилающими породами явля
ются мелкозернистые кварцевые пески. В редких случаях под глиной 
встречается серая супесь с большим содержанием слюды. 

Гидрогеологические условия месторождения характеризуются нали
чием одного водоносного горизонта с дебитом, не превышающим 0,005— 
0,006 л/сек. 

Пригодность глин д л я керамической промышленности характери
зуется следующими п о к а з а т е л я м и : 

Коэффициент пластичности 18,0 —25,7 
Формовочная влажность, % 24,4 —32,8 
Коэффициент чувствительности 0,99— 1,27 
Воздушная усадка, % 6,6 — 8 
Общая усадка при обжиге, % 6,6 — 9,0 
Водопоглощение 

при комнатной температуре, % 11,5 —15 
при кипячении, % 12,3 —16,7 

Коэффициент морозостойкости 0,93— 0,96 
Механическое сопротивление сжатию, кг/см2 

временное 135—233 
ожидаемое . 81—140 

Механическое сопротивление изгибу, кг/см2 

временное 95—231 
ожидаемое 121—294 

Глина пригодна для производства черепицы и кирпича. 
Эксплуатационные условия месторождения хорошие. Месторожде

ние эксплуатируется 'кирпичным заводом . Производительность з а в о д а — 
около 4 млн. штук кирпича в год. 

Месторождение Прекуле 

Месторождение находится в Клайпедском районе, в 2 км к юго-
юго-востоку от г. Прекуле . В 1 км к северо-востоку проходит шоссе 
Клайпеда •— Пагегяй , с которым месторождение соединяется грунтовой 
дорогой. Месторождение разведывалось в 1946 и 1952 гг. 

.В геологическом строении месторождения принимают участие глины 
и пески. Глина представлена двумя разновидностями: сверху залегает 
глина коричневато-желтая , т о щ а я , ниже—голубовато-серая , более жир
ная. В обеих разновидностях наблюдаются примеси серого песка ко
ричневой супеси и мелкие вкрапленники вивианита. 
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Гранулометрическая характеристика глин: 

Размер фракций, мм Содержание • 

> 1 — 
1 —0,4 0,42 
0,4 —0,25 0,90 
0,25-0,05 6,57 
0,01-0,005 21,05 

<0,005 26,30 

Химический состав глин (в % ) : S i 0 2 68,73; F e 2 0 3 4,20; АЬОз + ТЮг 
12,32; СаО 3,54; M g O 1,95; п. п. п. 6,10. 

Мощность полезной толщи 0,5—4,5 м, средняя 2,2 м. П л о щ а д ь рас
пространения глин 349 069 м2. З а п а с ы глин по состоянию на 1/1 1959 г. 
составляют 483 300 мъ. З а п а с ы утверждены Т К З по кат. А 2 + В. 

Вскрышными породами являются почвенный слой и песок мелко
зернистый желтоватый или серый. Мощность вскрыши 0,2—1,8 м, сред
няя 0,93 м. 

Н и ж е толщи глин залегают пески разнозернистые, окрашенные 
в коричневато-желтый, голубовато-серый и серый цвет. В южной части 
месторождения под глиной встречается торф (морская т р а в а ? ) . 

Грунтовые воды в пределах месторождения образуют два гори
зонта. Первый водоносный горизонт располагается на контакте верхней 
и нижней разновидностей. Приток воды незначительный. Второй водо
носный горизонт н а б л ю д а е т с я в подстилающих песках, приток воды 
в этом горизонте т а к ж е незначительный. 

В результате лабораторных испытаний глин получены» следующие 
данные: 

Коэффициент пластичности 13,5 —20,1 
Формовочная влажность, % 22,7 —31,8 
Коэффициент чувствительности 0,76— 0,99 
Воздушная усадка, % 7,0 — 8,0 
Общая усадка при обжиге, % 7,4 — 9,0 
Водопоглощение, % 

при комнатной температуре 15,3 —18,3 
при кипячении 16,6 —20,7 

Коэффициент морозостойкости 0,88— 0,96 
Механическое сопротивление сжатию, кг/см2 

временное , 87—156 
ожидаемое 52—94 

.Механическое сопротивление изгибу, кг/см2 

временное 58—87 
ожидаемое для черепицы 78—110 

Цвет образцов после обжига красновато-коричневый, светло-розо
вый, темно-бурый. Д л я производства черепицы глина из-за большой 
пропускной способности воды непригодна. Кирпич можно получить 
только низких и средних марок ; нормальной температурой обжига, сле
дует считать 950—1000°. 

Эксплуатационные условия сложные, что объясняется большим 
скоплением воды. 

Месторождение эксплуатируется кирпичным заводом. 
В табл. 23 приводится список месторождений с з а п а с а м и глин 

больше 100 тыс. м3. 
16 Литовская С С Р 
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Т а б л и ц а 23 

Пло Мощ Запасы 
Степень раз 

Название и местонахождение 
Пло Мощ Запасы веданности. ГенетичеНазвание и местонахождение щадь ность глин, Данные об Генетиче

месторождения тыс. 
м? 

м тыс. л/з эксплуата ский тип тыс. 
м? ции 

А к м я н с к и й . р а й о н . 
Вилиошяй 10—2G 2—5 1000 Поиски 

Не эксплуа
тируется 

Межморен
ный 

370 0,79 292,3 Поиски 
Эксплуати

руется 

Внутри-
моренный 

99,92 2,36 228,3 
Утверждены 

ТКЗ 

Детальная 
разведка 

Эксплуати
руется 

А л и т у с с к и й р а й о н 
134,96 0,78 392,45* 

Утверждены 
То же -

А н и к ш ч я й с к и й р а й о н 
ТКЗ 

А н и к ш ч я й с к и й р а й о н 
306 3,44 912,1* 

Утверждены 
ТКЗ 

,, ,, Камовый 
камовая 

терраса) 
92,56 4,30 348,5 

Утверждены 
Долинный 

А р е о г а л ь с к и. й р а й о н : 
ТКЗ 

А р е о г а л ь с к и. й р а й о н : 
181,3 9,56 1747,1 Предвари

тельная 
Собственно 

озерно-лед

Б и р ж а й с к и й р а й . о и разведка никовый Б и р ж а й с к и й р а й . о и разведка 

144,2 4,91 709 То же То, же 
Рипейкяй 70 2,00 140 Поиски Не установ

В а р е н с к и й р а й о н лен В а р е н с к и й р а й о н 
290,7 2,05 718,7 

Утверждены 
ТКЗ 

Детальная 
разведка 

Эксплуати

Долинный 

В а р н я й с к и й р а й о н руется В а р н я й с к и й р а й о н руется 

Круопайняй 1,200 3,0 3,600 Поиски 
Не эксплуа

тируется 

Камовый 

Кяукаляй-Содале 800 4,0 3,200 То же 
200 7,0 1,400 

Пасаусалис КО 5,0 750 „ , Внутри-
моренный 

125,6 5,95 683,0* 
Утверждены 

ТКЗ 

Детальная 
разведка 

Эксплуати
руется 

" 

Падварнинкай . . 120 4,0 480 Поиски 4е установ
лен 

* Запасы на. 1/1 1959 г. 
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Продолжение табл. 23 

Название и местонахождение 
месторождения 

Дуобуляй . 

Медвелакис 

Тарвидай . . . 
Мильвидишкяй 
Билионис. . . 

В е в и с с к и й р а й о н 
Аникщяй 

Смелине . . 

Казокишкес 

Убишкес 

Моняй 

В е й с е й с к и й р а й о н 
Стиртас 

Палепис 

Менцишке 

Ь и л ь н ю с с к и и р а й о н 
Айроняй . . . 

Масионис 

Цегельне . 

Антанере . 

Пло
щадь, 
тыс. 

Мощ
ность, 

м 

Запасы 
глин, 

тыс. М'' 

Степень раз
веданное™. 
Данные об 
эксплуата

ции 

Генетиче
ский тип 

130 3,0 400 

100 4,0 400 

100 2,5 250 
100 2,2 200 
60 2,0 120 

1,320 4,9 3,000 

500 1,0 500 

239,7 1,67 419,2 

Поиски 
Не эксплуа 

тируется 
То же 

80 

32,91 

60 

36,31 

150,0 

200 

500 

168,91 

55,38 

1,9 

4,0 

4,5 

6,19 

0,70 

3,0 

1,0 

1,4 

3,80 

152 

130,7* 
Утверждены 

ТКЗ 

270 

215,3 
Утверждены 

ТКЗ 

100 

500 

500 

259,9* 
Утверждены 

ТКЗ 

240,6 
Утверждены 

ТКЗ 

Детальная 
разведка 

Поиски 
Не эксплуа 

тируется 
Детальная 
разведка 

Эксплуати
руется 

Поиски 
Не эксплуа

тируется 
Детальная 

разведка 
Не эксплуа

тируется 
Поиски 

Эксплуати
руется 

Поиски 
Не эксплуа, 

тируется 
То же 

Детальная 
разведка 

Эксплуати
руется 
То же 

Камовый 

Не установ
лен 

Камовый 

Собственно 
озерно-лед

никовый 
Не установ

лен 
Собственно 
озерно-лед

никовый 
Внутри-

моренный 

Внутри-
моренный 
(эрозион

ный) 

Не установ
лен 

Внутри-
зандровый 

Долинный-

Не установ
лен 

Внутри-
моренный-

Межморен
ный 

Запасы на 1/1 1959 г. 

1 6 * 
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Продолжение табл. 23 

Название и .местонахождение 
месторождения 

Пло
щадь, 
тыс. 

Мощ
ность. 

м 

Запасы 
глин, 

тыс. м3 

Степень раз-
веданности. 
Данные об 
эксплуата

ции 

Генетиче
ский тип 

68 13,13 " 224 Детальная Не установ
Утверждены разведка лен 

ТКЗ Эксплуати
руется 

61,12 3,73 207 " То же Долинный 
Утверждены 

ТКЗ 

— 3,27 643,5 Собственно 
озерно-лед

никовый 

3000 4,14 12 000 Предвари То же 
тельная 
разведка 

121,7 8,17 987,7 То же „ „ 

80,0 1,36 НО 
7000 2 14 000 ,, „ » .. 

250 4,0' 2000 Поиски Не установ
Не эксплуа лен 

тируется 
900 1,0 2000 То же То же 

4000 1,0 1500 
291,2, 1,98 556,7 Детальная Камовый 

Утверждены разведка 
ТКЗ Не эксплуа

тируется 

95,81 8,85 765,8* Детальная 
Утверждены разведка 

ТКЗ Эксплуати
руется 

300 2,0 600 Детальная 
разведка 

Не эксплуа
тируется 

200 1,0 200 То же Внутри-
моренный 

150 0,8 120 „ 

40 2,5 100 Детальная Камовый 
разведка (камовая 

Эксплуати терраса) 
руется 

1,500 2,5 3000 Детальная Не установ
разведка лен 

Не эксплуа
тируется 

Грибишкес • 

Вайдотай 

В и л к а в и ш к с к и й р а й о н 
Бильвишкяй 2 

В и л ь к и й с к и й р а й о н 
Бернотишкяй 

Вилькия 
Валмантишкяя 
Лебеджяй 

Д а у г а й с к и й р а й о н 
Пуоджюкине 

Вайкантонис • . 
•Карейвенай 

Вечюнай 

Д у к ш т а с с к и й р а й о н 
.Антанава 

Гурай 

Василишкяй 

Дзикишкяй 
Медейшай 

Д у с е т с к и й р а й о н 
Петкунай 

* Запасы на 1/1 1959 г. 
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Продолжение табл. 23 

Название и местонахождение 
месторождения 

Бикушкис 

Дусегос 

Е з н а с с к и й р а й о н 
Грейконис 

Киселишкес 

Кашонис 
Андрюнай 
Вербилишкес 
Мединишкяй 
Пикелионис 

Стаклишкес 

З а р а с а й с к и й р а й о н 
Гудалишкяй—Берункишкяй . 

Зарасай 

Решутине 

И г н а л и н с к и й р а й о н 
Лазинкос—Пиворай-Римальдиш-

кес 

Диена—Пиеменис-Восюнай . . 
Максимонис 

Пло
щадь, 
тыс. 
м"1 

Мощ
ность 

м 

Запасы 
глин, 

тыс. м3 

Степень раз
веданное™. 
Данные об 
эксплуата

ции 

Генетиче
ский тип 

11,7 1,58 238,5 Детальная Внутри-
разведка моренный 

Не эксплуа-
руется 

155 1,28 156,5 То же Не установ
лен 

15 000 3,6 30 000 Собственна 
озерно-лед

никовый 
16 000 1,0 16 000 „ „ То же 

1500 2,0 2000 
600 3,34 1000 

290,5 7,50 819,6 
270 2,94 794 „ 
640 1,68 890 Предвари „ „ 

тельная 
разведка 

101,6 7,65 781,5 Детальная 
разведка 

667,4 4,24 2669,62 Предвари Не установ
тельная лен 

разведка 
Не эксплуа

тируется 
114,12 5,32 512* Детальная Камовый 

разведка 
Эксплуати

руется 
50 2,8 340 Поиски Не установ

Не эксплуа лен 
тируется 

1000 7,5 7500 Поиски Собственно 
озерно-лед

никовый 

500 5,5 2750 . То же 
74,99 7,3 534,1* Детальная Внутри-

Утверждены разведка моренный 
ТКЗ Не эксплуа

тируется 

Запасы на 1/1 1959 г. 

http://jurassic.ru/



Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е ИСКОПАЕМЫЕ 

Продолжение табл. 23 

Название и местонахождение 
месторождения 

Пло
щадь 
тыс. 
м* 

Мощ
ность 

м 

Запасы 
глин, 

тыс. м'А 

Степень раз
веданное™. 
Данные об 
эксплуата

ции 

Генетиче
ский тип 

300 1,5 400 Поиски Не установ
Утверждены Не эксплуа лен 

ТКЗ тируется 
300 1,0 300 То же То же 
200 0,8 160 „ „ 

150 0,8 120 » » Внутри-
моренный 

824,4 1,48 1202,2 То же Озерно-лед
никовый 

142,6 3,52 483,4 
258,6 1,81 438,4 Предвари „ „ 

тельная 
разведка 

104,3 4,3 437,7 Детальная Внутри-
Утверждены разведка моренный 

ТКЗ Эксплуати
моренный 

руется 

15 000 1,0 7000 Поиски Собственно 
озерно-лед

никовый 
5000 1,0 3000 „ То же 
155 2,98 451,3 Детальная „ 

разведка 
500 0,5 250 Поиски Не установ

Не эксплуа лен 
тируется 

200 1,0 200 То же Внутри-
моренный 

184,1 4,43 4281 Детальная Собственно 
Утверждены разведка озерно-лед

ТКЗ Эксплуати никовый 
руется 

135,8 1,9 2535,3 Предвари То же 
тельная 
разведка 

216,1 4,45 1224,6 Детальная „ 
разведка 

350 3,7 1305,5 Поиски' Внутри-
Не эксплуа моренный 

тируется 
200 1,0 200 Предвари Собственно 

тельная озерно-лед
разведка никовый 

Деткаушизна 

Жиленишкяй 
Малинувка 
Буйвилишкяй 

И о н и ш к е л ь с к и й р а й о н 

Ионишкелис 

Швобишкис . . • . • . . . . . 
Ионишелис „Лайсве" 

И о н и ш к с к и й р а й о н 
Даргяй 

К а й ш я д о р с к и й р а й о н 
Жежмаряй 

Барташюнай 
Кайшядорис 

Кайришкяй 

Сенконяй 

К а л в а р и й с к и й р а й о н 
Калвария . . . . • 

К а п с у к с к и й р а й о н 
Дженшелаука 

Аштруляй 

Гульбинишкяй 

Кулокай ' . . 
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Продолжение табл. 23 

Пло
щадь, 
тыс. 

Мощ
ность, 

м 

Запасы 
глин, 

тыс. мг 

Степень раз-
веданности. 
Данные об 
эксплуата

ции 

Генетиче
ский тип 

88,5 1,83 165 Поиски Собственно 
озерно-лед

никовый 

1014,2 8,6 2601,0 Детальная То же 
разведка 

4000 1,1 8000 Поиски „ » 
1420 2,87 5919 Детальная я я 

разведка 
2000 2,6 3000 Поиски я я 

635 3,0 1505,5 Детальная 
разведка 

230 2,68 1136,9 Предвари я я 

тельная 
разведка 

180 7,0 1260 Детальная я я 

разведка 
— 4,5 974,3 То же я , 

90,05 3,02 282 Поиски Внутри-
Утведждены моренный 

ТКЗ 
148,48 0,92 128,9* Детальная Старицевый 

Утверждены разведка 
ТКЗ Эксплуати

руется 

281,25 2,9 815,62 Поиски Камовый 
Не эксплуа

тируется 
238,75 3,36 802,2 Поиски 238,75 802,2 

Эксплуати
руется 

198,64 2,59 512,9 Поиски Камовый 
Не эксплуа (камовая 

тируется терраса) 
118,5 2,25 266,62 То же Камовый 

557,6 2,80 1585,7 Детальная Собственно 
разведка озерно-лед

никовый 
280 3,72 1376 Предвари Не установ

тельная лен 
разведка 

667,5 1,94 308 То же Собственно 
озерно-лед

никовый 

Название и местонахождение 
месторождения 

Ажуолннзс 

К а у н а с с к и й р а йчэ н 
Кертупис 

Бируте 
Палемонас 

Дайнава . 
Виешкунай 

Гарлява 

Паесис 

Рокай 
К е л а й н я й с к и й р а й о н 

Яугила . 

Лёледнагяй 

К с л ь м е с к и й р а й о н 
Галиняй 

Соткальнис 

Мажунай (Кельме) 

Кальничяй 
К и б а р т с к и й р а й о н 

Вирбалис 

Виштитис 

Швигрунай 

* Запасы на 1/1 1959 г. 
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Продолжение табл. 23 

Название и местонахождение 
месторождения 

Чярпе (Вирбалис) . . • . . . 

К о в а р с к и й р а й о н 
Мартиноняй 

Вилькишкяй—Плаштонас . . . . 

К р е т и н г с к и й р а й о н 
Паланга 

К у д и р к о с-Н а у м е с т с к и й 
р а й о н 

Катаучизна 

Л а з д и и с к и й р а й о н 
Микичяй 

Пакирсняй 

Л и н к у в с к и й р а й о н 
Линкува • 

Геджюнай 

Бутенай 

М а ж е й к я й с к и й р а й о н 
Мажейкяй 

Букнайчяй 
Миляй 

Ужлекне 

М о л е т с к и й р а й о н 
Яурай . . . • • 

Пло
щадь 
тыс. 

Мощ 
ность 

м 

Запасы 
глин, 

тыс. м3 

Степень раз 
веданности. 
Данные об 
эксплуата

ции 

Генетиче
ский тип 

1149 3,0 .195 Детальная Собственно 
разведка озерно-лед

никовый 

1200 1,0 1200 Поиски Внутри-
Не эксплуа моренный 

тируется 
700 1,0 700 То же Не установ

лен 

201,36 1,85 268,6* Детальная Внутри-
Утверждены разведка моренный 

ТКЗ Эксплуати
моренный 

руется 

86,9 5,45 474,9 То же 

800 2 1500 Поиски Не установ
Не эксплуа лен 

тируется 
96,2 3,31 232,87 Детальная Собственно 

Утверждены разведка озерно-лед
ТКЗ Эксплуати никовый 

руется 

300 3,15 1500 Предвари То же 
тельная 

разведка 
126,1 3,26 482 Детальная 

разведка 

130,5 3,30 366,2 То же • 

2196,2 1,88 3991 Внутри-
Утверждены моренный 

ТКЗ 
моренный 

400 2,2 900 Поиски „ 
72 3,9 324 Поиски Межморен

Эксплуати ный 
руется 

300 0,5 150 Поиски Внутри-
4е эксплуа моренный 

тируется 

О
Т 

3,38 419,01* Детальная Камовый 
разведка (камовая 

Эксплуати терраса) 
руется 

* Запасы на 1/1 1959 г. 
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Продолжение табл. 23 

Название и местонахождение 
Пло Мощ Запасы 

Степень раз
веданное™. Генетиче

ский тип 
Название и местонахождение щадь, ность, глин, Данные об Генетиче

ский тип месторождения тыс. м тыс. м3 эксплуата
Генетиче
ский тип тыс. 

ции 

150 2,89 433,5 Поиски 
Не эксплуа

тируется 

Внутри-
моренный 

100 4,0 400 То же Не установ
лен 

165 2,2 363 „ „ Камовый 
120 2,15 258 „ 

200 1,00 200 Внутри-
моренный 

150 1,2 180 „ 

80 1,5 120 
Н е м е н ч и н с к и й р а й о н 

500 1,0 500 „ 
Глинтишкес . . . 300 1,0 300 „ 

140,49 1,81 254,4 
Утверждены 

ТКЗ 

Детальная 
разведка -

200 1,05 210 Поиски 
Не эксплуа

П а б р а д с к и й р а й о н 
тируется 

П а б р а д с к и й р а й о н 
252 1,64 411,5 

Утверждены 
ТКЗ 

Детальная 
разведка 

Не эксплуа
тируется 

300 1,0 300 Поиски 
Не эксплуа

тируется 

Не установ
лен 

150 1,0 150 То же Внутри-
моренный 

100 1,2 120 „ „ Внутри-

П а с в а л ь с к и й р а й о н 
зандровый 

П а с в а л ь с к и й р а й о н 
Краштай 451,1 1,45 6558 Детальная 

разведка 
Собственно 
озерно-лед

никовый 
218,2 3,24 711 То же То же 

П л у н г е с к и й р а й о н 
200 5,6 1129 Поиски 

Не эксплуа
тируется 

Камовый 

68,84 3,9 261,39 
Утверждены 

ТКЗ 

Детальная 
разведка 

Не эксплуа

Не установ
лен 

П р е н а й с к и й р а й о н 
тируется 

П р е н а й с к и й р а й о н 
38,6 1,96 322,4 Детальная 

разведка 
Собственно 
озерно-лед

никовый 
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Продолжение табл. 23 

Название и местонахождение 
месторождения 

Стрелчяй 

Р а м и г а л ь с к и й р а й о н 
Шилай 

Р а с е й н я й с к и й р а й о н 
Расейняй 

Лидувенай 

Р о к и ш к с к и й р а й о н 
Стравай—Лашай 

Дервиняй 

Неманюнай 

С а л а н т а й с к и й р а й о н 
Шликтине 

С е д а с с к и й р а й о н 
Тайлайчяй 

Паганиклис 
С и м н а с с к и й р а й о н 

Ротиненай 
Гедримай • . . 

Раудоне . 
Ивонишкес 

Ишланджяй 
Симнас 

Пло
щадь, 
тыс. 

Мощ
ность, 

м 

Запасы 
глин, 

тыс. 

Степень раз
веданное™. 
Данные об 
эксплуата

ции 

Генетиче
ский тип 

183,3 1,14 271 Детальная Собственно 
разведка озерно-лед

никовый 

800 1,5 1200 Поиски Внутри-

Не эксплуа
моренный 

Не эксплуа
тируется 

606,9 1,67 9655 Детальная Собственно 1,67 
Утверждены разведка озерно-лед

ТКЗ никовый 
77 2,98 229,4 То же Внутри-

Утверждены моренный 
ТКЗ 

моренный 

872,32 2,3 2627,7 Детальная Камовый 2,3 
Из них 209,7 разведка (камовая 
утверждены и поиски терраса) 

ТКЗ Не эксплуа
терраса) 

тируется 
120,16 4,1 482,8* Детальная Камовый 4,1 

Утверждены разведка 
ТКЗ Эксплуати

руется 
101,8 3,56 360,3 То же Внутри-

Утверждены моренный 
ТКЗ 

моренный 

120,04 3,24 364,5 Не установ
Утверждены лен 

ТКЗ 

1000 2,26 2260 Поиски Внутри-
Эксплуати моренный 

руется 
550 1,13 621,5 То же -

120 5,0 600 . Камовый 
150 1,8 270 Поиски Внутри-

Не эксплуа моренный 
тируется 

150 1,0 150 То же „ 
242,8 2,12 287,4 Предвари Собственно 

тельная • озерно-лед
разведка никовый 

223,6 2,10 469,7 То же То же 
1158,5 7,46 4275,3 Детальная „ 

1 разведка 
* Запасы на 1/1 1959 г. 
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Продолжение табл. 23 

Пло
щадь, 
тыс. 

м* 

Мощ
ность, 

м 

Запасы 
глин, 

тыс. м'Л 

Степень раз-
веданности. 
Данные об 
эксплуата

ции 

162,6 5,75 908,6 Детальная 
разведка 

364,72 1,95 1215,3 Детальная 
Из них разведка 
315,3 и поиски 

утверждены Не эксплуа
ТКЗ тируется 

1156,2 4,58 1000 Детальная 
разведка 

490,4 3,57 1747,8 То же 
Утверждены 

ТКЗ 
134,68 3,1 420,5 

Утверждены 
ТКЗ 

185,5 0,57 316,6 Детальная 
Утверждены разведка 

ТКЗ Эксплуати
руется 

100 3,2 320 Поиски 
Не эксплуа

тируется 
75 1,8 135 То же 

632,65 1,69— 1612,2 632,65 
2,70 Из них 906,0 

утверждены 
ТКЗ 

103,78 3,57 417,45 Детальная 
Утверждены разведка 

ТКЗ Не эксплуа
тируется 

100 3,33 333 Поиски 
Не эксплуа

тируется 

99,08 4,45 435,88 Детальная 
Утверждены разведка 

ТКЗ Эксплуати
руется 

80,38 2,36 191,9 То же 80,38 2,36 
ТКЗ не 

утверждены 

Название и местонахождение 
месторождения 

Генетиче
ский тип 

С к а у д в и л ь с к и й р а й о н 
Пашалгуонис • 

С к у о д а с с к и й р а й о н 
Скуодас (Мажейи—Рушупяй) . . 

Т а у р а г с к и й р а й о н 
Таураге 

Т е л ь ш я й с к и й р а й о н 
Геруляй 

Сирайчяй 

Дусейкяй 

Буоженай 

Ужминеяй 

Т р а к а й с к и й р а й о н 
Салос—Упининкай 

HepaBaii 

Жуклияй 

У ж в е н т с к и й р а й о н 
Убесюкай 

У к м е р г с к и й р а й о н 
Вайткушкис 

Собственно 
озерно-лед

никовый 

Внутри-
моренный 

Собственно 
озерно-лед

никовый 

Внутри-
моренный 

Камовый 

Не установ
лен 

Долинный 

Не установ
лен 

Межморен
ный 
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Продолжение табл. 23 

Название и местонахождение 
месторождения 

У т я н с к и й р а й о н 
Галеле . • 

Квасиляй 
Бернотишкяй—Папирчяй . . . . 
Шяудиняй . . 
Грютис 
Анталге 1 
Алжутенай 
Наркунай 

Аукштагиряй 

Билякемис 

Радейкяй 
Вижуонос 
Кумша 

Ш а к я й с к и й р а й о н 
Шакяй 

Гелгаудишкис 

Наркунай 
Ш а л ь ч и н и н к с к и й р а й о н 

Дамбравас 

Маразай 

Загоркай 

Ш в е н ч е н е л я й с к и й р а й о н 
Пашамине 

Пло
щадь, 
тыс. 

м-

Мощ
ность 

м 

Запасы 
глин, 

тыс. мв 

Степень раз 
веданности. 
Данные об 
эксплуата

ции 

1000 8,0 8000 Поиски 
Не эксплуа 

тируется 
600 3,0 1800 То же 
500 3,2 1600 „ п 

800 1,7 1300 
433,5 2,85 1235,47 
400 2,9 1160 « п 

250 2,5 625 
138,24 2,26 313 Детальная 

Утверждены разведка 
ТКЗ Эксплуати

руется 
146,99 2,57 211,9* То же 

Утверждены 
ТКЗ 

50 3,5 170 Поиски 
Не эксплуа

тируется 
56 2,35 131 То же 
84 1,28 107 „ „ 

100 о 100 

2172 3,16 700 Предвари
тельная 
разведка 

42,2 1,0 2135,5 Детальная 
разведка 

481,8 3,91 1782,4 То же 

350 1,8 630 Поиски 
Не эксплуа

тируется 
79,63 3,54 277,4 То же.-79,63 3,54 

Утверждены 
ТКЗ 

70 1,65 115 „ „ 

444,36 8,18 3578 Детальная. 8,18 
Утверждены разведка 

ТКЗ Эксплуати
руется 

Генетиче
ский тип 

Внутри-
моренный 

Камовый 

Внутри-
моренный 

Собственно 
озерно-лед

никовый 

То же 

Внутри-
моренный 

Внутри-
зандровый 

Внутри-
моренный 

Камовый 
(камовая 
терраса) 

Запасы на 1/1 1959 г. 
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Продолжение табл. 23 

Название и местонахождение 
месторождения 

Пло
щадь 
тыс. 
м? 

Мощ
ность 

м 

Запасы 
глин, 

тыс. м3 

Степень раз-
веданности. 
Данные об 
эксплуата

ции 

Генетиче
ский тип 

200 4,0 800 Поиски Не установ
Не эксплуа лен 

тируется 
300 1,4 420 То же 
300 "о

 

300 „ „ и 

50 2,02 100 
100 1,0 100 „ „ • 

342,5 2,23 802 Предвари Внутри-
тельная моренный 

разведка 
Не эксплуа

тируется 
808,3 3,43 792,5 Детальная Собственно 

разведка озерно-лед
никовый 

200,7 3,09 450 Предвари Внутри-
тельная моренный 
разведка 

Не эксплуа
тируется 

547,6 7,44 401,17* Детальная 
Утверждены разведка 

ТКЗ Эксплуати
руется 

104,09 6,68 661,7 Детальная Камовый 
Утверждены разведка 

ТКЗ Не эксплуа
тируется 

6000 4,0 10 000 Поиски Собственно 
озерно-лед

никовый 
8000 2,5 8000 „ То же 
3100 3,0 5140 Предвари и я 

тельная 
разведка 

90 3,46 3903,2 Детальная 
разведка 

2000 1,5 1500 Предвари я я 

тельная 
разведка 

600 1,0 600 Поиски Внутри-
Не эксплуа моренный 
т и р у е т с я 

Кирдейкяй 

Першокшна 
Науясоджяй 
Лауженай 
Салос 

Ш в е н ч е н с к н й р а й о н 
Межионис 

Ковальтишкяй 

Миляй 

Ш е д у в с к . и й р а й о н 
Ляудишкяй 

Ш и л а л ь с к и й р а й о н 
Тубиняй 

Ш и р в и н т с к и й р а й о н 
Друблионис 

Муснинкай 
Цегельне 

Дружяй 

Стауригала 

Майшеляй 

* Запасы на 1/1 1959 г. 
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Продолжение табл. 23 

Название и местонахождение 
месторождения 

Пло
щадь, 
тыс. 

Мощ
ность, 

м 

Запасы 
глин, 

тыс. м3 

Степень раз-
веданности. 
Данные об 
эксплуата

ции 

Генетиче
ский тип 

Барекунай 500 

500 

1,0 

1,0 

500 

500 

Поиски 
Не эксплуа

тируется 
То же 

Внутри-
моренный 

118,2 2,0 240,6 Детальная 
разведка 

Собственно 
озерно-лед

никовый 

Дуденай 

160 

100 

1,0 

1,0 

160 

100 

Поиски 
Не эксплуа

тируется 
Поиски 

Внутри-
моренный 

Собственно 
озерно-лед

никовый 
Ш я у л я й с к и й р а й о н 

60,72 7,10 347,83 Детальная 
разведка 

Эксплуати
руется 

Межморен
ный 

70,83 2,2 162,8 
ТКЗ не 

утверждены 

То же Старицевый 

Ю р б а р к с к и й р а й о н 
1735,5 5,6 490 „ „ Собственно 

озерно-лед
никовый 

Швендришкяй 744,5 4,20 174,9 То же 

ПЕСКИ 

Пески на территории Литовской С С Р имеют довольно широкое рас
пространение. Б о л ь ш а я часть месторождений песков приурочена к чет
вертичным отложениям и только единичные — к дочегвертичным. 

П о минералогическому составу пески в основном являются олиго-
миктовыми (полевошпатово-кварцевыми) , в отдельных случаях — моно
минеральными ( к в а р ц е в ы м и ) , например месторождение Ж е м е й и Вер-
ж у п я й . П о генетическому п р и з н а к у месторождения песков четвертич
ного периода можно подразделить н а четыре группы: водно-леднико
вую, речную, морскую и эоловую. Водно-ледниковую генетическую 
группу в свою очередь м о ж н о подразделить на следующие генетические 
типы: собственно водно-ледниковый, камовый, озовый, озерно-леднико
вый. К речной группе относятся два генетических типа: древнеаллю
виальный и современноаллювиальный. 
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Следует отметить, что пески, к а к полевошпатово-кварцевые , т ак и 
кварцевые, изучены очень слабо (до настоящего времени р а з в е д а н о 
всего лишь 45 месторождений) . 

ВОДНО-ЛЕДНИКОВАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА 

СОБСТВЕННО ВОДНО-ЛЕДНИКОВЫЙ ТИП 

К собственно водно-ледниковому генетическому типу относятся 
пески зандровых полей, образовавшихся в перигляциальной зоне пос
леднего оледенения. Собственно водно-ледниковыми песками считаются 
т а к ж е пески, отложившиеся в водно-ледниковых террасах крупных рек. 

Главной областью распространения з а н д р о в является Юго-Восточ
ная Литва , где зандровая равнина з анимает большую п л о щ а д ь и про
стирается с северо-востока на юго-запад на п р о т я ж е н и и 250 км, при 
ширине около 30 км. Т а к к а к песчаная равнина имеет непосредственную 
связь с водно-ледниковыми террасами рек Н я м у н а с и Нерис , то естест
венно, что и в районе этих рек т а к ж е встречаются месторождения 
песков. В остальных частях республики месторождения собственно 
водно-ледниковых песков имеют сравнительно ограниченное распрост
ранение. 

«Пески месторождений описываемого типа я в л я ю т с я олигомикто-
Быми. К в а р ц в них составляет 8 2 — 8 9 % , полевые ш п а т ы 8,2—10,4%; 
кроме того, присутствуют магнетит, гематит, р о г о в а я обманка , гранат , 
эпидот, ставролит, циркон, т у р м а л и н и др . Д л я этих песков характерен 
желтый или серовато-желтый цвет. Они бывают от мелко- до крупно
зернистых, чаще всего разнозернистые, местами слоистые. Мощность 
собственно водно-ледниковых песков достигает 9 м и более. 

По данным лабораторных испытаний, пески данного типа могут 
использоваться в качестве формовочных и для ячеистого бетона. При
годность их в других отраслях промышленности не изучена. 

КАМОВЫЙ ТИП 

Камы, в значительной мере сложенные песками , ч а щ е всего встре
чаются в пределах Ж е м а й т и й с к о й возвышенности, а т а к ж е в Восточной 
Литве — в п р е д е л а х Балтийской возвышенности, где они образуют так 
называемый к а м о в ы й л а н д ш а ф т . 

По внешнему виду песчаные к а м ы представляют собой куполо
образные холмы с округлыми вершинами. Высота их достигает 20 м. 
Сложены они обычно слоистыми песками. Пески мелкозернистые или 
разнозернистые, серого или желтого цвета с прослойками супеси, алев
рита или глины. Н а д песками часто залегает м а л о м о щ н ы й чехол морен
ной супеси или суглинка . 

П о минералогическому составу камовые пески я в л я ю т с я олигомик-
товыми. З е р н а кварца составляют до 89% всей массы, на долю полевых 
шпатов приходится 10%, содержание слюды и глауконита не превы
шает долей процента . К р о м е того, в составе песка встречены роговая 
•обманка, циркон, авгит, группа эпидота, турмалин , андалузит , гипер
стен, дистен, ставролит и титанит. 
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П о л а б о р а т о р н ы м данным, пески некоторых хамов , например из 
месторождений Ш н ю р а й ч а й и Плунге , могут быть использованы для 
производства известково-песчанистых блоков только марки «35». 

ОЗОВЫЙ т и п 

Песчаные месторождения озового типа известны лишь в Северной 
Л и т в е (месторождение А к м я н е ) . Здесь они расположены на равнине 
основной морены. Озы имеют продолговатую форму и асимметричные 
склоны, достигая в высоту 10 м, в ширину 0,8 км, в длину 3,0 км. 

С л о ж е н ы они в основном песком. Песок слоистый, от мелко- до 
среднезернистого, желтого цвета с примесью гравия , а т а к ж е с линзами 
моренного суглинка и алеврита . Количество кварца в месторождениях 
озовых песков достигает 73,25—85,6% в верхней части толщи и 55,4% 
в н и ж н е й ; карбонатные породы составляют соответственно 0,03 и 
2 3 , 3 % , полевые шпаты 9,1 и 11,6%. Пески прикрываются обычно поч
венным слоем, подстилаются песчано-гравийными отложениями. 

П о л а б о р а т о р н ы м данным, озовые пески ряда месторождений при
годны д л я изготовления силикатного кирпича марки «100». 

ОЗЕРНО-ЛЕДНИКОВЫЙ ТИП 

Пески этого типа развиты в областях распространения крупных 
озерно-ледниковых водоемов Ю ж н о й Литвы. В других частях респуб
лики они либо отсутствуют, либо имеют очень ограниченное распро
странение . 

Судя по минеральному составу двух месторождений, озерно-
. ледниковые пески м о ж н о отнести к к в а р ц е в ы м , т а к к а к содержание 

кварца в них достигает 9 8 % . Д р у г и е минералы присутствуют в незна
чительных количествах. Песок светло-желтый, мелкозернистый с про-

. слойками алеврита . Мощность песка в среднем достигает 2,6 м. Он 
подстилается валунным суглинком последнего оледенения. 

Озерно-ледниковые пески пригодны д л я изготовления силикатного 
кирпича. 

РЕЧНАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА 

Д Р Е В Н Е А Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й ТИП 

К д р е в н е а л л ю в и а л ь н ы м месторождениям относятся пески двух 
верхних террас рек Н я м у н а с и Нерис и одной верхней террасы р. Швен
тойи. Этот тип песков распространен в Юго-Восточной Литве . Террасы 
с л о ж е н ы песками различной крупности и разного литологического 

• состава. П р е о б л а д а ю т полевошпатово-кварцевые пески и только в от
дельных участках встречаются кварцевые пески с содержанием кварца 
до 9 8 % (месторождение Ж е м е й и В е р ж у п я й ) . 

П о данным технологических испытаний, древнеаллювиальные пески 
пригодны для производства силикатного кирпича марки «100—150», 

: например пески месторождений Битукас (Рогальский, 1951) и Вилкпеде 
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(Васильев, Рогальский , 1949); д л я формовочных целей, например 
месторождение Ж е м е й и В е р ж у п я й (Скобликов , 1947); для оконного и 
других стекол. 

СОВРЕМЕННОАЛЛЮВИАЛЬНЫЙ ТИП 

Пески, образующие месторождения данного типа, приурочены 
к пойменным и двум н и ж н и м надпойменным речным террасам . Встре
чаются они повсеместно. Н а и б о л е е крупными и изученными я в л я ю т с я 
месторождения в д о л и н а х рек Н я м у н а с , Нерис , Минин и Вента. 

Минералогическая характеристика современноаллювиальных пе
сков в настоящее время отсутствует. Однако , основываясь на макроско
пических наблюдениях , можно предположить , что эти пески я в л я ю т с я 
полевошпатово-кварцевыми. 

Современноаллювиальные пески м о ж н о использовать для произ
водства силикатного кирпича марки «150», а т а к ж е в качестве ж е л е з н о 
дорожного балласта . 

МОРСКАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА 

Морские пески распространены л и ш ь в западной части республики, 
в прибрежной зоне Балтийского м о р я . З д е с ь они .образуют , современ
ный п л я ж и морские террасы. 

Минеральный состав позволяет отнести их к полевошпатово-
кварцевым, так к а к содержание к в а р ц а в них колеблется от 70,5 до 
87 ,8%, а полевых шпатов от 11 д о 2 5 % . 

Р е з у л ь т а т ы л а б о р а т о р н ы х испытаний у к а з ы в а ю т на пригодность 
морских песков для производства силикатного кирпича м а р к и «150», 
стекла и консервной т а р ы . 

ЭОЛОВАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА 

Эоловые пески широко распространены в з а п а д н о й части Л и т в ы . 
В прибрежной зоне Балтийского моря , в частности на косе К у р ш ю 
Нерия, они образуют дюны высотой до 68 м. Кроме того, дюны 
известны и в Юго-Восточной Литве , в п р е д е л а х песчаной равнины. 

Эоловые отложения в з ападной части Литвы представлены олиго-
миктовыми светло-серыми и серовато-желтыми, иногда с буроватым 
оттенком песками. Зерна эоловых песков хорошо сортированы и ока
таны. Зерна кварца составляют в них 86 ,5—90,6%, полевые шпаты 9— 
12%, слюды до 0,2 %>, карбонаты до 0 ,2%, глауконит до 0 ,2%, кремни
стые обломки 0,2—0,4%. Кроме того, присутствуют роговая обманка , 
гранат, ильменит, эпидот, авгит, а т а к ж е циркон, рутил, турмалин , 
ставролит, дистен, силлиманит, андалузит , биотит, з еленая слюда., 
фосфаты. 

Эоловые пески к а к полезное ископаемое изучены очень слабо . 
Предполагается , что они могут быть использованы в производстве сили
катного кирпича. Н и ж е приводится характеристика месторождения 
неогеновых песков, имеющих наибольший практический интерес. 

Месторождение Аникщяй 

Месторождение находится в 1,5 км к запад-юго-западу от г. Аник
щяй, у шоссе Аникщяй — Укмерге (рис. 44 ) . Р а з в е д к а месторождения 
впервые была осуществлена в 1945 г. В. Околовичем, а в 1954—1955 г. 
А. Клемчицкасом. 
17 Литовская ССР 
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Пески залегают ниже четвертичных отложений, представленных, 
мелкозернистыми аллювиальными песками или гравием и валунным 
суглинком последнего оледенения. Мощность вскрышных песков от 0,2: 
до 1,5 м, суглинка от 0,2 до 6,5 м. Непосредственно под четвертичными 
отложениями залегают неогеновые кварцевые пески. Пески серовато-
белые, слоистые. В них наблюдается переслаивание тонких (до 
2 — З м м ) прослоев белого, желтого и бурого железистого песка. Слои-

Рис. 44. Новый карьер кварцевых песков в районе Аникщяй 
(|фото А. Кондратас) 

стость бывает то горизонтальной, то косой. П е с к и обычно мелкозерни
стые, местами пылеватые с прослоями средне- и разнозернистых песков. 

Н а разведанной площади в 92480 м2 мощность продуктивной толщи 
колеблется от 0,4 до 1/1,3 м. З а п а с ы песков, подсчитанные на этой пло
щ а д и , составляют по кат. A 2 + B + ' C i 1250 тыс. т. З а п а с ы у т в е р ж д е н ы 
ткз. 

П о д с т и л а ю щ и м и породами я в л я ю т с я среднедевонские пестроцвет
ные глинистые пески с к а р м а н а м и , заполненными жирной глиной. 
В большинстве выработок вода встречается на глубине 5,5—8,0 м. При
ток ее равен 0,017—0,02 л/сек. 

Минеральный состав описываемых песков определен по двум фрак
ц и я м : 1,0—0,25 и 0,25—0,1 мм. Ф р а к ц и я 1,0—0,25 мм в основном состоит 
из к в а р ц а с небольшой примесью полевых шпатов , калия и других 
минералов . Ф р а к ц и я 0,25—0,1 мм подразделяется на легкую и тяжелую. 
В легкой п р е о б л а д а е т к в а р ц (88 ,9—99,8%) , имеются полевые ш п а т ы 
(0 ,2—9,6%) , кремнезем (0 ,1—0,6%) , глауконит ( 0 , 2 % ) , доломит и каль 
цит ( 0 , 1 — 0 , 3 % ) ; в т я ж е л о й фракции присутствуют: ильменит (18,5— 
7 0 , 8 % ) , лейкоксен (6 ,8—37,2%) , циркон (2 ,4—28,8%) , роговая о б м а н к а 
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Р У Т И Л ( ° . 8 - Ю . 0 % ) , ставролит ( 0 , 2 - 1 0 , 2 % ) , т у р м а л и н 
ni~n« / ' Г Р У ™ а Э ^ Д о ° Т а ( 0 - 3 ~ 9 > 3 % ) . гранат ( 0 , 2 - 0 , 4 % ) , с л ю д а (0 ,2 -^0 ,6%) , доломит (0 ,2—0,4%) . 

Гранулометрический состав песков: 

Размер фракций, мм 

> 1 , 0 
1,0 —0,4 
0,4 —0,25 
0,25—0,10 
0,10—0,05 

<0 ,05 

Содержание частиц, % 

0,0— 8,2 (средн. 0,64) 
0,1—17,8 (средн. 3,83) 
0,3—48,6 (средн. 14,21) 

31,7—96,6 (средн. 71,50) 
0,1—32,2 (средн. 7,32) 
0,3— 1,8 (средн. 0,80) 

Химический состав песков (в % ) : S i 0 2 98,50; А 1 2 0 3 0,70; F e 2 0 3 , 
0,15; С а О 0,42; M g O 0,09. Объемный вес песка в целике 1588 кг/л. 3,, 
объемный вес в рыхлом состоянии 1057 кг/м3, коэффициент пористост» -
0,65, влажность песка 5,37. 

Приведенные выше качественные показатели свидетельствуют 
о пригодности песка в натуральном состоянии д л я производства техни
ческого стекла. При исключении окислов ж е л е з а (связанный с глини» 
стой примесью) и железистых окислов (связанных с т я ж е л о й ф р а к 
цией) методом флотации м о ж н о получить первосортное стекло д л я спе
циальных изделий. Месторождение эксплуатируется Р а д з и л и ш к с к и м 
стекольным заводом . 

Характеристика месторождений с з а п а с а м и не менее 100 тыс. мэ 

по состоянию на 1/1 1959 г. приводится в т а б л . 24. 

Наименование и местонахождение 
месторождения 

А к м я н с к и й р а й о н 
Акмяне, 8 км к юго-западу от 

г. Акмяне 

Алькишкяй, 7 км к северо-восто
ку от г. Акмяне 

Пакальнишкяй, 15 км к северо-
востоку от г. Акмяне 

Смильтине, 3 км к востоку от 
г. Акмяне 

Т а б л и ц а 24 

Площадь 
м* 

Мощ
ность, 

м 
Запасы, м3 

Генетический 
i тип» 
I Данные об 

эксплуатации 

92 432 0,6—3,5 143 760 
Утверждены 
НТС по кат. 

В + С , 

Современно-
аллювиальный; 

442 000 4,93 3 365 200 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

А г + В + С , 

j Озовый; 

264 960 5,45 2 099 500 
Утверждены 
ТКЗ по кат; 
А . + В + С , 

i 

118 670 3,47 133 000 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

Aa + B + Cj 

17* 
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Продолжение табл. 24 

Наименование и местонахождение 
месторождения 

Площадь, Мощ
ность, 

М 
Запасы, М3 

Генетический 
тип 

Данные об 
эксплуатации 

А н и . к ш ч я й с к и й р а й о н 
Веялишкис, 2,5 КМ к юго-западу 

от г. Аникшчяй . .' 

В а р е н с к и й р а й о н 
Вечюнай, 6,5 км'к северо-востоку 

от г. Друскининкай • . 

• В е в и с с к и й р а й о н 
1илипишкяй, 1 КМ к востоку от 

ж.-д. ст: Вевис 

В и л ь н ю с с к и й р а й о н 
Вйлкпеде-Панеряй, южная окраи-

.11 а г.1 Вильнюс' ' 

Иодшиляй, 6км к югу от г. Вильнюс 
I. 

(Коваляй, южная часть Вильнюс
ского района . 

Парудамина, южная часть Виль
нюсского райфа . . . . • . . 

' (' ! 
«Статиба, северная часть г. Виль

нюс 

Тарашишкяй, ю^ная часть Виль
нюсского райома 

Д X к ш т а с е к и й р a ii о н 
Виджясалис, 6,5 НЕМ к северо-за

паду от г. Ду1 |штдс 

Д у с е т с к и й - р а й о н 
Алаушас, 10 КМ к северо-востоку 

от г. Утена . .j . . . . . . . . 
ИгналинсЛй р а й о н 

Игналина, 1,2 КМ'К северо-востоку 
от г. Игналина '. 

118 400 

112 630 

323 640 

"435'200 

100 000 

1 000 000 

2 000 000 

479 640 

1 000 000 

42 850 

115 000 

330 000 

3,84 

2,28 

1,05 

7,89 

2,6 

2,8 

1,9 

3,05 

4,3 

3,3 

2,25 

2,8 

420 250 

261 300 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

А Н - В + С , 

344 890 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

в+с. 

4 228 000 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

A + B + Q 

284 000 

2 800 000 

3 800 000 

1 079 000 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

В 

4 300 000 

146 700 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 
А 2 + В + С , 

258 500 

924000 

Не установлен 

Собственно 
озерно-ледни-

То же 

Древнеаллю
виальный 

Эксплуатирует
ся Вильнюсским 
силикатно-кир-

пичным заводом 

Собственно 
водно-ледни

ковый 
То же 

Современно-
аллювиальный 

Собственно 
водно-ледни

ковый 

Камовый 

Не установлен 

Камовый 
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Продолжение табл. 24 

Наименование и местонахождение 
месторождения Запасы, м3 

Генетический 
. тип 

Данные об 
эксплуатации 

И о н а в с к и й р а й о н 
Гайжюнай, 6 км к юго-юго-восто

ку от г. Ионава 

К а л в а р и й С к и й р а й о н 
Юкнелишкес, 2 км к западу от 

ж.-д. ст. Шештокай 

К а у н а с с к и й р а й о н 
Аукшчай, 1,5 км к северо-востоку 

от г. Каунас . 
Битукас, восточная окраина г. Кау

нас . . . • 

Кармелава, 10,5 км к северо-вос
току от центра г. Каунас . . . 

Кармелава II, 11 км к северо-во
стоку от г. Каунас 

Нарепай, 10 км к северо-востоку 
от г. Каунас 

Ромайняй, 2 км к северо-западу 
от г. Каунас 

К л а й п е д с к и й р а й о н 
Гируляй, 4 км к северу от г. Клай

педа 

Довилай, 15 км к восток-северо-
востоку от г. Клайпеда . . . . 

276 ООО 

57 600 

111 800 

325 600 

280 000 

134 000 

43 000 

300 000 

42 339 

2 093 880 

2,95 

2,46 

5,02—6„78 

6,51 

5,9 

3,15 

4,10 

3,0 

4,20 

2,18-3,52: 

815 000 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

Q 

141 700 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

650 340 

129 100 
Утверждены 
ВКЗ по кат. 

А 2 

1 293 800 
Утверждены 

ТКЗ по кат. В 

422 700 

175 600 
Утверждены 

ТКЗ по кат. С] 

800 000 

175 200 
Утверждены 

ТКЗ по кат. А 2 

5 451 200 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

А2 + Сг 

Собственно 
водно-ледни

ковый 

Собственно 
озерно-ледни

ковый 

Не установлен 

Древнеаллюви
альный | 

Эксплуатирует-* 
ся Каунасским 
силикатно-кир-

пичным заводом 

Современно-, 
аллювиальный' 

Древнеаллюви
альный 1 „ 

Древнеаллюви
альный 

Собственно ; 
.водно-ледни

ковый 

Морской ; 

Собственнб 
водно-ледни

ковый 

1 
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Продолжение табл. 24 

Наименование и местонахождение 
месторождения 

Площадь, 
Запасы, м3 

Генетический 
тип 

Данные об 
эксплуатации 

Клайпеда, северная 
г. Клайпеда . ; . . . 

окраина 

К у р ш е н а й с к и й р а й о н 
Мицайчяй, 4 км к югу от г. Кур

шенай 

П а г е г с к и й р а й о н 
Пагегяй, 4 км к северо-западу от 

г. Пагегяй 

П а н е в е ж с к и й р а й о н 
'Берчюнай, 9,5 км к западу от 

•г. Паневежис 

:Науясоде, 9 км 
г. Паневежис . . 

к западу от 

П л у н г е с к и й р а й о н 
Мижуйкяй, 10 км к северо-восто

ку от г. Ретавас . . • . . . . 

'Плунге, юго-восточная окраина 
г. Плунге 
П р е к у л ь с к и й р а й о н 

Лрекуле, 0,8 км к северо-востоку 
от г. Прекуле 

Т а у р а г с к и й р а й о н 
Таураге, южная окраина г. Тау

раге 

Т р а к а й с к и й р а й о н 
Лентварис, 11 км к западу от 

г. Вильнюс 

453 407 

96 800 

360000 

598 400 

417 800 

200 000 

43 400 

81 000 

138 440 

98 934 

2.53 

7,15 

7.4 

2,63 

2,53 

1,2-1,8 

9,85 

,97 

2,21—2,31 

4,23 

1 298 000 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

А 2 + В 

692 120 
Утверждены 

НТС по кат. А 

2 708 800 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

А 2 + В 

1 574 800 
Утверждены 

ТКЗ по кат. Q 

1 062 100 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

В + С, 

250 000 

367 800 

159 964 
Утверждены 

НТС по кат. В 

306 878 

418 783 
Утверждены 
ГКЗ по кат. 

А 2 + С> 

Эоловый 

Собственно 
водно-ледни

ковый 

Совремеино-
аллювиальный 

Озерно-ледни
ковый 

Не установлен 

Камовый 

Собственно 
водно-ледни

ковый 

Озерно-ледни
ковый 

. Собственно 
водно-ледни

ковый 
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Продолжение табл. 24 

Наименование и местонахождение 
месторождения 

Площадь, 
м? 

Мощ
ность, 

м 
Запасы, м3 

Генетический 
тип 

Данные об 
эксплуатации 

У т я н с к и й р а й о н 
Шейбокишкис, 9 км к юго-запа-

36 460 3,01 107 600 Камовый 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

Ш в е н ч ё н е л ь с к и й 
А И - В + С . 

Ш в е н ч ё н е л ь с к и й 
р а й о н 

Бурбос, 6 и к северо-северо-
востоку от г. Швенчёнеляй . . 298 400 3,27 975 700 Озерно-ледни

ковый 
Ш в е н ч ё н с к и й р а й о н 

Ковальтишкяй, 20 км к восток-
северо-востоку от г. Швенче-

70 000 1,5 105 000 Не установлен 

Ш и л а л ь с к и й р а й о н 
Панеротис, 5,2 км к северо-вос-

148 400 37 800 4,18 148 400 Камовый 4,18 
Утверждены 
ТКЗ по кат. 

Ш я у л я й с к и й р а й о н 
A 2 + B + C i 

Ш я у л я й с к и й р а й о н 
Шнюрайчяй, 11 км к юго-восто-

75 795 3,04 230 422 • 

Ю р б а р к с к и й р а й о н 
Скирснемуне, 9 км к востоку от 

165 000 2 ,0-3 ,85 528 300 Современно-
аллювиальный 

ГРАВИИ 

Все известные гравийные (под ними понимаются песчано-гравий-
я ы е отложения) месторождения на территории Литовской С С Р м о ж н о 
отнести к двум генетическим группам: к водно-ледниковой и речной. 
П р е о б л а д а ю щ е е большинство месторождений относится к водно-ледни
ковой группе: из 460 гравийных месторождений только 18 относятся 
к речным, остальные связаны с водно-ледниковыми отложениями . Ука
занные выше группы в свою очередь могут быть подразделены на гене
тические типы. В водно-ледниковой группе выделяются собственно вод
но-ледниковый, внутриморенный, озовый и камовый типы, в речной — 
древнеаллювиальный и современноаллювиальный. 

С О Б С Т В Е Н Н О В О Д Н О - Л Е Д Н И К О В Ы Й Т И П 

В О Д Н О - Л Е Д Н И К О В А Я Г Р У П П А 

К данному генетическому типу относятся гравийные месторожде
ния, образовавшиеся в краевых зонах зандровых равнин, непосредст
венно примыкающих к грядам стадиальных или фазиальных конечных 
морен последнего оледенения новочетвертичной эпохи, например место
рождения П а б а л я й , С к е р с а б а л я й I и др . С зандровыми равнинами 

http://jurassic.ru/



264 Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е ИСКОПАЕМЫЕ 

очень тесно с в я з а н ы водно-ледниковые террасы речных долин. Таким 
образом, имеющиеся среди отложений водно-ледниковых террас гра
вийные месторождения т а к ж е могут быть отнесены к собственно водно-
ледниковому типу (например, месторождения Науйойи Вильня, Юр-
б а р к а с и д р . ) . 

З а н д р о в ы е гравийные отложения особенно распространены в Юго-
Восточной Л и т в е и на водно-ледниковых террасах крупнейших рек 
Л и т в ы — Н я м у н а с и Нерис , р е ж е они встречаются на з андровых рав 
нинах З а п а д н о й Л и т в ы . В Средне-Литовской низменности характерные 
з а н д р о в ы е равнины почти отсутствуют, поэтому и гравийные месторож
дения данного типа н а б л ю д а ю т с я здесь довольно редко. 

Среди гравийных месторождений собственно 1водно-ледникового 
типа особое положение з а н и м а ю т эрозионные холмы. Они широко раз
виты в Юго-Восточной Литве , в контактовой зоне предпоследнего и 
последнего оледенений (например, месторождение В о к е ) . 

ВНУТРИМОРЕННЫЙ тип 
Внутриморенные месторождения приурочены главным образом 

к равнинам йсновной морены и встречаются по всей Литовской С С Р . 
Они, к а к прарило, небольших размеров — о т 3 д о 10 га, в редких слу
чаях достигают 15—23 га. Мощность з а л е ж е й т а к ж е невелика ( 1 — 5 м ) . 

З а л е г а ю т внутриморенные гравийные отложения в виде отдельных 
изолированных линз , часто прододтоватой формы. На возвышенностях 
они в большинстве случаев з а н и м а ю т пониженные равнинные участки. 
Месторождения либо вовсе не в ы р а ж е н ы в рельефе, либо имеют очень 
незначительную выпуклость . Слоистое строение гравийных отложений 
позволяет предположить , что их происхождение связано с талыми вну-
триледниковыми водами. i 

ОЗОВЫЙ ТИП 
Озы в Л и т в е имеют довольно! широкое распространение. Б о л ь ш а я 

часть их находится в северной части Средне-Литовской равнины. Озо
в ы е гряды Северной Л и т в ы обычно извилисты. Д л и н а их достигает 
0,7—1,3 км, при ширине от 30 до 300 м и высоте от 3 до 8 м. Богата 
озовыми г р я д а м и и Ж е м а й т и й с к а я возвышенность . О с т а л ь н а я часть 
озов находится в средней части Средне-Литовской низменности и в хол
мисто-котловинном рельефе юго-восточной части республики. 

. Озы Л и т в ы сложены в основном слоистыми гравийными отложени
ями. Слоистость бывает горизонтальной и косой. Литологический состав 
их очень разнообразен . Сверху з а л е г а е т более грубообломочный мате
риа л , иногда с тонким чехлом супеси или суглинка, ниже среди песча-
но-гравийной смеси встречаются линзы глин и крупные прослои валу
нов. Ф о р м а и слоистость гравийных отложений озов свидетельствует 
о том, что они образовались в подледниковых и во внутриледниковых 
туннелях б л а г о д а р я деятельности талых ледниковых вод. 

КАМОВЫЙ ТИП 
Основными областями распространения камов в Л и т в е являются 

Ж е м а й т и й с к а я возвышенность и Б а л т и й с к а я гряда . Встречаются они 
обычно группами. К а м ы в виде куполообразных изолированных холмов 
н а б л ю д а ю т с я и в пределах равнин основной морены. 

Они представляют собой холмы неправильноокруглой формы с ку
половидными или плоскими вершинами. Высота их обычно около 20 м„ 
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в редких случаях достигает 50 м. Я д р а крупных к а м о в с л о ж е н ы море
ной, а покров представлен слоистыми песчано-гравийными образовани
ями с примесью гравия (до 3 0 % ) - К а м ы небольших р а з м е р о в с л о ж е н ы 
только песчано-гравийными слоистыми отложениями и часто п р и к р ы в а 
ются супесями и мелкозернистыми песками. С р е д н я я мощность ' 
вскрыши не превышает 1,5 м. 

РЕ ЧНА Я ГЕНЕ ТИ ЧЕСКА Я ГРУППА 

ДРЕВНЕАЛЛЮВИАЛЬНЫЙ ТИП 

Гравийные отложения , п р и н а д л е ж а щ и е к д а н н о м у генетическому 
типу, залегают в верхних надпойменных т е р р а с а х долин рек. Гравий
ные отложения надпойменных террас имеют вид крупных линз и про
слоев, вытянутых параллельно тальвегу долин. 

Д р е в н е а л л ю в и а л ь н ы е гравийные месторождения известны только 
в пределах крупнейших рек Л и т в ы — Н я м у н а с и Нерис . Одно место
рождение этого типа — Глаудинай — находится к северу от г. Клай
педа, в долине р. Д а н г е . 

СОВРЕМЕННОАЛЛЮВИАЛЬНЫЙ ТИП 

Слоистые гравийные отложения , относящиеся к современному ал
лювию, з а л е г а ю т в виде крупных линз среди песчанистого м а т е р и а л а , 
в поймах, а т а к ж е на первой и второй надпойменных террасах речных 
долин рек Н я м у н а с , Нерис, Швентойи и д р . Г р а в и й н ы е линзы имеют 
продолговатую форму, вытянутую вдоль простирания террас . Мощность 
их достигает на поймах 5 ж, а на надпойменных т е р р а с а х — 8 м. Совре-
менноаллювиальные месторождения известны по долинам многих рек, 
но наиболее крупные и лучшего качества относятся к долинам рек 
Нямунас и Нерис . 

Н и ж е приводится описание наиболее изученных месторождений 
различных генетических типов. 

Месторождение Пабаляй 

Месторождение находится на юго-восточной окраине г. Шяуляй, , 
в 1,7 км к юго-востоку от ж е л е з н о д о р о ж н о й станции Ш я у л я й . Оно пере
секается рядом грунтовых дорог, соединяющих его с г. Ш я у л я й . Д е 
т а л ь н о разведывалось в 1952 г. 
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Рис. 45. Геологический разрез песчано-гравийных отложений месторождения Пабаляй 
(составил В. Вонсавичюс) 

/ - п о ч в е н н ы й слой; 2-песок мелкозернистый, гравелистый; 3 — песчано-гравийные отложения 

В геологическом строении месторождения принимают участие вод
но-ледниковые отложения вюрмского (валдайского) века новочетвер-
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тичной эпохи. П о л е з н а я т о л щ а представлена горизонтально-
и косослоистыми песчано-гравийными отложениями. Гравий и песок 
в виде прослоев, линз , к а р м а н о в и гнезд очень неравномерно переслаи
ваются м е ж д у собой. Кроме того, в т о л щ е часто наблюдается примесь 
г а л ь к и и валунов главным образом кристаллических пород размером 
до 1 м. Мощность прослоев гравия и песка непостоянна, и они часто 
выклиниваются . Местами наблюдаются глинистые прослои (рис. 45) . 
Количество гальки и гравия ( ф р а к ц и я > 5,0 мм) в смеси в среднем 
составляет 35 ,32%, песка ( ф р а к ц и я 5,0—0,15 мм) 6 2 , 3 % , пылеватых и 
глинистых частиц ( ф р а к ц и я < 0,15 мм) 2 ,38%. 

Гранулометрический состав следующий: 

Размер фракций, мм Содержание частиц, % 

> 1 0 25,57 

10 —7 5,06 

7 — 5 4,69 

5 — 3 7,04 

3 —1 16,93 

1 —0,5 9,72 

0,5 - 0 , 2 5 11,81 

0,25—0,1 16,53 

0,1 - 0,05 80,82 

0,05 - 0,01 0,98 

0,01—0,005 0,63 

< 0,005 0,22 

В петрографическом отношении гравий и галька представлены в ос
н о в н о м карбонатными породами ( 5 2 — 7 5 % ) , р е ж е встречаются обломки 
гранитов ( 1 2 — 2 2 % ) , к в а р ц и полевые шпаты ( 4 — 2 1 % ) , еще в мень
шем количестве присутствуют слюдистые сланцы, диорит и др . В со
с т а в е песка п р е о б л а д а е т к в а р ц ( 4 2 — 7 1 , 5 % ) , в меньшем количестве — 
полевые шпаты (15-—26,5%), карбонаты ( 5 , 5 — 2 5 % ) . Слюда встреча
ется в виде единичных зерен, лишь в очень редких случаях содержание 
ее повышается д о 1 4 % . В ничтожном количестве в составе песка при
сутствуют гранат , роговая обманка , окислы и гидроокислы железа , 
магнетит, глауконит, эпидот, турмалин , циркон, ставролит, авгит, апа
тит, рутил, титанит, дистен, пирит, ф о с ф а т ы и кремневые обломки. 

Месторождение имеет форму линзы, вытянутой с юго-запада на 
-северо-восток. Его длина достигает 1000 м, ширина 350—400 ж. Мощ
ность полезной т о л щ и колеблется от 1,5 м в южной части д о 5,8 м 
в северной, средняя мощность 4,12 м. П л о щ а д ь детально разведанного 
участка 427 183 м2. З а п а с ы песчано-гравийной смеси по состоянию на 
1/1 1959 г. составляют 1 659 500 мъ. З а п а с ы утверждены Т К З по 
кат. А 2 + В. 

Вскрышными породами являются почвенный слой и вйдно-леднико-
вые , глинистые, железистые пески. Мощность вскрыши колеблется от 0,1 
до 6 м, в средем 0,6 м. П о д с т и л а ю щ и е породы представлены водно-лед
никовыми мелкозернистыми кварцево-полевошпатовыми песками. 

Грунтовые в о д ы встречаются только в южной части месторождения 
на глубине 7—9 м. Приток воды колеблется от 0,3 до 0,51 л/сек. 
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Проведенные л а б о р а т о р н ы е физико-механические испытания пока
зали , что гравий пригоден д л я бетона марки «100» и ниже в бетонных 
конструкциях, не насыщенных водой; песок пригоден .для бетонных кон
струкций, выполняемых из бетона м а р к и выше «150», «150» и ниже , 
а т а к ж е для строительных растворов всех марок . 

Эксплуатационные условия хорошие. Месторождение эксплуати
руется. 

Месторождение Науйойи Вильня 

Месторождение находится в Вильнюсском районе, в 2,4 км к юго-
западу от железнодорожной станции Науйойи Вильня . В 0,7» км 
севернее проходит шоссейная дорога Вильнюс — Науйойи Вильня . 
С шоссе месторождение соединяется полевой дорогой, пригодной д л я 
автотранспорта . Впервые оно исследовалось в 1948 г., в 1956 г. де
тально р а з в е д а н о . 

В геологическом строении месторождения принимают участие вод
но-ледниковые отложения . П о л е з н а я т о л щ а в ы р а ж е н а песчано-гравий
ными отложениями. П р е о б л а д а ю щ е е место в отложениях занимает 
гравий и галька ( ф р а к ц и я > 5 , 0 мм) 24 ,4—£3,6%. С о д е р ж а н и е песка 
( ф р а к ц и я 5,0—0,15 мм) 16 ,4—75,6%, а пылеватых и глинистых частиц 
( ф р а к ц и я < 0 , 1 5 мм) 0 ,1—2,53%. 

В петрографическом отношении г а л ь к а и гравий в основном пред
ставлены карбонатными породами ( 6 2 % ) . И з них 2 0 , 5 % приходится 
на обломки доломита , а остальная часть относится к известнякам. И з 
вестняки в большинстве случаев доломитизированные , серые, ж е л т о 
вато-серые, иногда розовые. Р е ж е встречаются обломки гранитоидов и 
гранитов, часто розового цвета . Сравнительно небольшое количество 
гальки и гравия приходится на кварц , кремний, песчаник. Песок в ос
новном представлен кварцем, в меньшем количестве присутствуют по
левые шпаты, карбонаты. 

З а л е ж ь песчано-гравийных отложений вытянута в меридиональ
ном направлении, в этом ж е направлении намечается и некоторый ук
лон з а л е ж и . К югу и з а п а д у она выклинивается и постепенно перехо
дит в водво-ледниковые разнозернистые пески. Мощность полезной 
толщи колеблется от 2,55 до 25,11 м, в среднем 9,63 м. П л о щ а д ь ме
сторождения 135 820 м2. Б а л а н с о в ы е запасы песчано-гравийных отло
жений по состоянию на 1/1 1959 г. по кат. A 2 + B + Ci составляют 
1 0 5 7 3 0 0 м 3 . З а п а с ы утверждены Т К З . 

Вскрышные породы представлены водно-ледниковыми разнозерни-
стыми глинистыми песками с гравием и галькой. Мощность вскрыши 
0,2—2,7 м, в среднем 1,32 м. П о д с т и л а ю щ и е породы не установлены. 
Грунтовые воды не встречены. 

Полученные качественные показатели позволяют сделать следую
щие выводы: гравий смеси пригоден д л я изготовления бетона марки 
« е выше «100»; песок является крупнозернистым и пригоден д л я изго
товления бетона при дополнительном введении мелкозернистого песка. 

Эксплуатационные условия хорошие. Месторождение эксплуати
руется строительными организациями г. Вильнюс. 

Месторождение Воке 

Месторождение находится в Тракайском районе, в 14 км к востоку 
от г. Тракай , м е ж д у ж е л е з н о д о р о ж н ы м и станциями Воке и Л е н т в а р и с . 
В 2 км к юго-востоку проходит шоссейная дорога Вильнюс — Т р а к а й . 
В 1953 г. месторождение детально разведывалось . 
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В геологическом строении месторождения принимают участие вод
но-ледниковые песчано-гравийные отложения и валунные суглинки 
с супесями (рис. 46 ) . Полезную т о л щ у составляют слоистые песчано-
гравийные отложения , в которых преобладают крупно- и среднезерни
стые пески ,с включениями гравия и валунов . Более крупный валунно-
гравийный м а т е р и а л з а л е г а е т обычно в верхней части разреза . Валуны, 
галька и гравий ( ф р а к ц и я > 5,0 мм) составляют 49 ,15%, песок (фрак
ция 5,0—0,15 мм) 47 ,79%, пылеватые и глинистые частицы ( ф р а к 
ция < 0 , 1 5 мм) 2 , 7 1 % . 
•м • 

160 г 

Рис. 46. Геологический разрез песчано-гравийных отложений месторождения Воке 
(составлен В. Воясав.ичюс) 

/ — делювий; 2 — валунно-гравийный слой; 3 — п е с о к среднезернистый, пылеватый; 4 — песок 
крупнозернистый; 5 — песок мелкозернистый; 6 — валунный суглинок 

В петрографическом отношении ф р а к ц и я > 5,0 мм представлена 
к а р б о н а т а м и ( 3 1 , 8 % ) , песчаниками ( 2 6 , 5 % ) , гранитами ( 2 1 , 3 % ) , слю
дистыми сланцами ( 0 , 4 % ) , кварцитами ( 1 , 1 % ) , кварцем ( 2 , 2 % ) , крем
нем ( 1 , 2 % ) , полевыми ш п а т а м и ( 0 , 9 % ) , непрозрачными минералами. 
( 1 , 9 % ) , глинистыми с л а н ц а м и ( 1 4 , 1 % ) . Во ф р а к ц и и < 5 , 0 мм преобла
д а е т к в а р ц ( 4 3 % ) . Значительно меньше полевых шпатов (20 ,3%) , кар
бонатов ( 1 9 , 5 % ) , песчаников ( 6 , 5 % ) , гранитов ( 5 , 5 % ) , непрозрачных 
минералов ( 3 , 4 % ) , глинистых сланцев ( 1 , 1 % ) . 

З а л е ж ь линзовидная , вытянутая в широтном направлении. Д л и н а 
л и н з ы до 1000 м, при ширине 400—500 м. Мощность полезной толщи 
2,1—11,9 м, средняя 5,65 м. П л о щ а д ь з а л е ж и 491 480 м2. З а п а с ы пес-
чано-гравийно-валунных отложений составляют 2 837 100 мъ (в том 
числе в а л у н ы 573 100 мъ). З а п а с ы у т в е р ж д е н ы в Т К З по кат. А 2 + В + С ь 

В с к р ы ш н ы е породы представлены моренными супесями и суглин
ками вюрмского (валдайского) оледенения. Мощность вскрыши 0,05— 
2 м, с р е д н я я 0,63 м. П о д с т и л а ю щ и м и породами являются очень плот
ные светло-коричневые валунные супеси и суглинки. 

Н а месторождении встречен один водоносный горизонт, представ
ленный мелкозернистыми песками. 

Судя по гранулометрическому и петрографическому составам, пес-
чано-гравийно-валунные о т л о ж е н и я при отделении валунов могут быть 
использованы в качестве б а л л а с т а д л я железнодорожного полотна. 
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Месторождение Пакальнишкяй 

Месторождение находится в Акмянском районе , в 13,5 км к северо-
востоку от г. Акмяне и в 5 км к юго-востоку от Науйойи-Акмя'нского це
ментного завода . Месторождение пересекается улучшенными грунто
выми дорогами, соединяющими его с городами Акмяне , Ж а г а р е и це
ментным заводом. В 1953 г. оно детально р а з в е д ы в а л о с ь . 

Месторождение расположено на сильно расчлененной равнине ос
новной морены. Здесь ж е широко развиты озы, к одному из которых 
и приурочено месторождение. Оз сложен водно-ледниковыми образова 
ниями: песками и гравийно-песчаными отложениями . Последние отно
сятся к полезной толще, з а л е г а ю щ е й в центральной части оза . В ней 
наблюдаются прослои и линзы глин, супеси и валунов; со дер ж ан и е в а л у 
нов в прослоях достигает 3 5 — 7 0 % , сцементированы они известковым, 
р е ж е глинистым материалом. Мощность валунных прослоев 0,4—2,4 м. 

Гравийно-песчаные отложения отличаются изменчивостью в отно
шении фракций к а к в горизонтальном, т ак и в вертикальном направле 
нии. С о д е р ж а н и е гальки и гравия ( ф р а к ц и я > 5,0 мм) колеблется от 
21 до 70 ,66%, в среднем составляя 4 2 , 6 1 % ; песка ( ф р а к ц и я 5,0— 
0 , 1 5 . , л ш ) — о т 21,64 до 79 ,83%, в среднем 51 ,98%; пылеватых и глини
стых частиц ( ф р а к ц и я < 0,15 мм) — о т 0,39 д о 11 ,7%, в среднем 3 ,27%. 

В петрографическом отношении г а л ь к а и гравий в основном пред
ставлены карбонатными породами ( 7 5 % ) , гранит имеет подчиненное 
значение ( 2 9 , 7 % ) . В гораздо меньшем количестве присутствуют кварц 
(0,74), полевые шпаты (1 ,07%) , песчаники (до 0 , 3 % ) . Крупно- и сред-
незернистая песчаная ф р а к ц и я (5—2 мм) представлена карбонатными 
породами (64,9), полевыми ш п а т а м и ( 4 , 5 % ) , кварцем (3 ,7%) и др. , 
кроме того, присутствуют единичные зерна непрозрачных минералов . 
Во фракции мелкозернистого песка (2—0,1 мм) п р е о б л а д а е т к в а р ц 
( 4 5 % ) , в меньшем к о л и ч е с т в е — п о л е в ы е ш п а т ы (18 ,3%) и карбонат
ные породы ( 1 3 % ) . В виде единичных зерен встречаются слюда , амфи
бол, пироксен, гранат , апатит и другие т я ж е л ы е минералы. 

Форма месторождения повторяет ф о р м у оза . Д л и н а месторождения 
1300 м, ширина 30—140 м ( м а к с и м а л ь н а я в центральной части место
р о ж д е н и я ) . Мощность полезной т о л щ и колеблется от 0,6 до 7,7 м, 
в среднем 4,7 м. П л о щ а д ь месторождения 59,412 м2. З а п а с ы гравийно-
песчаных отложений по состоянию на 1/1 1959 г. 177 тыс. мг. З а п а с ы 
утверждены по кат. В. 

Вскрышные породы представлены почвенным слоем и водно-лед
никовыми мелкозернистыми полевошпатово-кварцевыми песками, под
стилающие породы — мелкозернистыми песками серого цвета. 

Грунтовые воды встречены в нижней части продуктивной толщи. 
Единственный водоносный горизонт представлен гравийно-песчано-ва-
лунным слоем. Водоупорным горизонтом я в л я ю т с я моренные суглинки. 
Приток воды колеблется от 0,306 до 0,31 л/сек. 

Месторождение эксплуатируется . 

Месторождение Гельжис 

Месторождение находится в Тельшяйском районе, в 8 км з ападнее 
г Тельшяй В 1,5 км к югу проходит ж е л е з н о д о р о ж н а я м а г и с т р а л ь 
Шяуляй — Клайпеда . Месторождение р а з в е д а н о в 1953 и 1954 гг. 
с целью выявления запасов сырья, пригодного д л я б а л л а с т а . 
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В геологическом строении месторождения принимают участие лед
никовые внутриозерные и валунные отложения вюрмского века. П о 
л е з н а я толща, относящаяся к ледниковым внутриозерным или камовым 
о б р а з о в а н и я м , с л о ж е н а песчано-гравийными отложениями и представ
лена комплексом прослоев и линз разнозернистых песков с различным 
содержанием гравия и валунов . Часто встречаются довольно крупные 
линзы и прослои мелко- и тонкозернистых песков. Пески плохо сорти
рованы и имеют косую слоистость. С о д е р ж а н и е валунов достигает 10%, 
а в отдельных точках — 2 9 % ; ч а щ е всего они встречаются до глубины 
4 м. С о д е р ж а н и е гравия колеблется от 10 до 54%- П о данным грануло
метрических анализов , среднее содержание глинистых частиц 0,21 % -

В петрографическом составе гальки и гравия преобладают карбо
натные породы ( 5 8 % ) , в подчиненном количестве присутствуют гра
ниты ( 3 2 % ) ; обломки других пород н а б л ю д а ю т с я гораздо р е ж е : пес
чаники 2 , 3 % , к в а р ц 3 % , гнейсы 0 ,2%, полевые шпаты 1%. Состав пес
чаной фракции разнообразнее . Здесь п р е о б л а д а е т кварц ( 3 8 , 5 % ) , кар
бонатных пород 3 3 , 5 % ; другие породы встречаются реже : гранит 12%, 
полевые шпаты 9 % , песчаники 3 % , гнейсы 1%, непрозрачные мине
р а л ы 1%. 

Месторождение имеет округлую форму с радиусом 1000—1200 м. 
Мощность полезной толщи колеблется от 1,3 до 9,9 м, в среднем 5,4 м. 
П л о щ а д ь месторождения 798 тыс. м2. З а п а с ы песчано-гравийных отло
жений по кат . А2-Т -В + С1 составляют 4 2 4 6 4 0 0 ж 3. 

В с к р ы ш н ы м и породами я в л я ю т с я почвенный слой, торф,, делюви
альные супеси и тонкозернистые пылеватые пески. Мощность вскрыши 
колеблется от 0,2 до 2,4 м, в среднем 1,09 м. Подстилается полезная 
•юлща мелко- и тонкозернистыми камовыми песками, а т а к ж е валун
ными супесями. Средняя пройденная мощность песков 6,11 м. 

В пределах месторождения встречен один водоносный горизонт, 
в ы р а ж е н н ы й средне-, мелко- и тонкозернистыми песками. Водоупором 
с л у ж а т валунные суглинки и супеси. С в о б о д н а я поверхность грунто
вых вод имеет уклон с северо-востока на юго-запад . 

Физико-технические испытания песчано-гравийных отложений не 
производились . Вычислен л и ш ь коэффициент пористости (1,25) и уста
новлен объемный вес (1,96). П о данным гранулометрического и петро
графического изучения, гравий пригоден д л я б а л л а с т а железной до
роги. 

Месторождение не эксплуатируется . 

Месторождение Иоченис 

Месторождение находится в 13 и к з а п а д у от г.. Вильнюс. Его 
ц е н т р а л ь н а я часть пересекается автострадой Вильнюс — Каунас . Ме
сторождение открыто в 1951 г., в 1954 г. оно разведано-. 

Месторождение представляет собой часть долины, заполненной 
песчано-гравийными отложениями , которые и составляют полезную 
толщу. Они с л о ж е н ы прослоями и р а з н о о б р а з н ы м и линзами песков и 
гравийно-галечникового м а т е р и а л а с единичными кристаллическими ва
лунами . С о д е р ж а н и е гравия и гальки (фракция > 5,0 мм) колеблется 
от 23,37 до 72 ,52%, в среднем 49 ,69%, песка (фракция 5,0—0,15 мм) — 
от 18,75% до 73 ,53%, в среднем 5 0 , 3 1 % ; пылеватых и глинистых частиц, 
( ф р а к ц и я < 0,15 мм) — от 0,0 до 16,92%, в среднем 2,35%.. 

http://jurassic.ru/



ГРАВИЙ 27Г 

В петрографическом составе гальки и гравия п р е о б л а д а ю т карбо
натные породы ( 5 5 % ) , главным образом доломиты. Обломки кристал
лических пород, в основном представленных б а з а л ь т о м , диоритом, пор
фиром, составляют 30%- Крупно- и среднезернистые песчаные фракции 
(от 5 до 2 мм) сложены главным образом кварцем, полевыми ш п а т а м и 
и гранитами ( 6 0 — 6 5 % ) , карбонатные породы имеют подчиненное зна
чение (до 4 0 % ) . М е л к а я фракция (2,0—0,15 мм) песка имеет карбонат -
но-полевошпатово-кварцевый состав с единичными зернами граната , 
роговой обманки, пироксена, лимонита и слюды. 

Мощность полезной толщи колеблется от 0,9 до 0,7 м, в среднем 
4,7 м. С а м а я б о л ь ш а я мощность приурочивается к тальвегу в централь
ной части месторождения . П л о щ а д ь з а л е ж и 890 100 м2. З а п а с ы состав
ляют 4 4 3 7 2 0 0 ж 3 (из них на гравий приходится 2 189700 ж 3 ) . З а п а с ы 
утверждены Т К З . 

Мощность вскрыши колеблется от 0,2 до 4 ж, в среднем 1,17 ж. 
В качестве подстилающих пород с л у ж а т д р е в н е а л л ю в и а л ь н ы е пески и 
моренные отложения . Грунтовые воды на месторождении встречаются 
редко. Приток воды очень незначительный. 

Гравий пригоден для бетона конструкций, подвергающихся замо
р а ж и в а н и ю в насыщенном водой состоянии, выполняемых из бетона 
марки «150» и выше. Песок м о ж е т быть использован в качестве мелкого 
минерального заполнителя д л я бетонов и строительных растворов всех 
марок. „ ^ а и Я М в Ё 

Месторождение не эксплуатируется . 

М е с т о р о ж д е н и е Вилиямполе 

Месторождение находится на западной окраине г. Каунас , в 10 км 
к юго-юго-востоку от железнодорожной станции Каунас , по правой 
стороне р. Н я м у н а с . В 1952 г. оно д е т а л ь н о р а з в е д ы в а л о с ь . 

В геологическом строении месторождения принимают участие со
временные аллювиальные отложения . Аллювий, я в л я ю щ и й с я полезной 

м 

Рис. 47. Геологический разрез песчано-гравийных отложений месторождения Вилиямполе 
(составил В. Воисавичюс) 

/ — почвенный слой; 2 — песок мелкозернистый; 3 — песчано-гравийные отложения 

толщей, представлен переслаивающимися песками и гравийно-галечни-
ковыми образованиями. Последние з а л е г а ю т в виде прослоев, линз и 
карманов. Кроме того, на месторождении часто встречаются валуны, 
имеющие в поперечнике от 0,2 до 0,3 ж, р е ж е до 1 ж. Некоторые про
слои имеют косую слоистость. Песчаные и гравийные слои очень не вы
держаны по простиранию (рис. 47) . 
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Название и местонахождение 
месторождения 

Площадь, Мощность 
м 

А к м я н с к и й р а й о н 
Векшняй, 15 км западнее с. Акмяне . 

А л и т у с с к и й р а й о н 
Жвиргждес, 10 км к югу от г. Али

тус 

А н и к ш ч я й с к и й р а й о н 
Микеряй, 17 км к северо-северо-вос

току от г. Аникщяй 

80 ООО 

161 230 

2,5 

2,87 

А р ё г а л ь с к и й р а й о н 
Арёгала, северо-западнее г. Арёгала 

Гиневе, 6 км 
г. Арёгала . 

к юго-востоку от 

Угионяй, 8 км к северо-западу от 
г. Арёгала . : 

Б и р ж а й с к и й р а й о н 
Винкшниняй 

35 ООО 

174 700 

2,8 

1—4 

3,71 

23 450 4,83 

Т а б л и ц а 25 
Запасы, м3 

Степень разведанности 
месторождения 

Данные об эксплуатации 
и использовании полез

ного ископаемого 
Генетический тип 

200 000 
Поиски 

453 400 
Утверждены ТКЗ 

по кат. А з + B + d 
Детальная разведка 

120 000 
Поиски 

1 000 000 
Поиски 

652 400 
Утверждены ТКЗ 
по кат. A 2-f-B4-C] 

Детальная разведка 

200 000 
Поиски 

93 200 
Утверждены 

по кат. А 2 + В 
Детальная разведка 

Пригоден как заполни
тель при производстве 
малогабаритных извест-

ково-песчаных стеновых 
блоков 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

дорог 

Пригоден как заполни
тель при производстве 
малогабаритных извест-

ково-песчаных стеновых 
блоков 

Эксплуатируется 

Не установлен 

Древнеаллювиальный 

Не установлен 

То же 

Собственно водно-
ледниковый 

Древнеаллювиальный 

Собственно водно-
ледниковый 
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В а р е н е к и й р а й о н 
Казимеришкес, 8 км к запад-северо-

западу от г. Варена 

Вогупе, 8,4 км к юго-востоку от 
г. Варена | 50 000 

В е в и с с к и й р а й о н 
Юрежерис, 21,5 км к юго-западу от 

г. Вевис I 100 000 

Кулис, 0,4 км к северо-западу от 
с. Кулис | 111 700 

Чижюнай, 23,5 км к юго-западу от 
г. Венис | 50 000 

В и л ь к и й с к и й р а й о н 
Квесай, 24 км к западу от г. Каунас | 1 367 000 

В и л ь н ю с с к и й р а й о н 
Людвинавас, 12 км к западу от 

г. Вильнюс 

Ошкиняй, 11 о к северо-востоку 
от г. Вильнюс I 112 360 

со 

130 000 
Поиски 

105 000 
Поиски 

500 000 
Поиски 

491 400 
Утверждены 

по кат. А г + В + С ! 

100 000 
Поиски 

7 812 000 
Запасы не утверждены 

Детальная разведка 

4 929 810 
Утверждены ТКЗ 

по кат. A j + B + C ! 
Детальная разведка 

330 300 
Утверждены НТС 

по кат. С, 
Детальная разведка 

Пригоден для произ
водства обычных бетонов 

Не эксплуатируется 
Пригоден для строи

тельных растворов и как 
заполнитель для обыч

ного бетона 

Не установлен 

Внутриморенный 

Не установлен 

Речной 

Не установлен 

Собственно водно-
ледниковый 

Собственно водно-
ледниковый 

Современноаллювиаль-
ный 
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Название и местонахождение 
месторождения 

Площадь, 
м* 

Вершуба 
Ж а г а р с к и й р а й о н 

Локава, 17 км западнее г. Жагаре . 

Жагаре, 1 км к северо-востоку от 
г. Жагаре 

Мартинишкес, 12,5 км к юго-западу 
от г. Жагаре 

Жвалгайчяй, 1 км на юго-запад от 
центра г. Жагаре 

И о н а в с к и й р а й о н 
Балтромишкяй, 9 км восточнее 

г. Ионава 

Упнинкеляй, 13 км к восток-северо-
востоку от г. Ионава • 

Смичкяй, 10 км к запад-северо-за
паду от г. Ионава 

109 440 

150 ООО 

27870 

121 652 

26 640 

2 000 000 

2 000 000 

250 000 

Продолжение табл. 25 

Запасы, м3 

Степень разведанности 
месторождения 

Данные об эксплуатации 
и использовании полез

ного ископаемого 
Генетический тип 

233 107 

300 000 
Поиски 

244 400 
Утверждены ТКЗ 

по кат. B + C j 
Детальная разведка 

179 700 
Утверждены ТКЗ 

по кат. В 
Детальная разведка 

177 500 
Утверждены 

по кат. А 2 + В 
Детальная разведка 

10 000 000 
Поиски 

10 000 000 
Поиски 

500 000 • 
Поиски 

Пригоден как заполни
тель при производстве 

известково-песчаных 
строительных блоков 

Пригоден для произ
водства бетона марки 

„70"—„150" 

Пригоден как заполни
тель при производстве 

известково-песчаных 
стеновых блоков 

Древнеаллювиальный 

Камовый 

Не установлен 

Озовый 

Современноаллювиаль-
ный 

То же 

Не установлен 
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Is3 

Турженай, 12 км к северо-востоку 
от г. Каунас | 67 144 

К а й ш я д о р с к и й р а й о н 
Жегждряй, 19,5 км к западу от 

г. Кайшядорис I 150 000 

Шимонис, 12 км к северо-западу от 
г. Кайшядорис | 1 ООО ООО 

К а у н а с с к и й р а й о н 
Канюкай, 6,5 км к запад-северо-за

паду от ж.-д. ст. Каунас | 750 000 

Клебонишкяй, 5 км к северу от ж.-д. 
ст. Каунас • . . [ 250 000 

К е д а й н с к и й р а й о н 
Дотнува, 3 км южнее г. Дотнува . . | 170 000 

Сирутишкис, 7 км к восток-юго-
востоку от г. Дотнува | 50 000 

Кедайняй, 7 км к северу от г. Ке
дайняй 321 135 

Шета, 18 км к востоку от г. Кедай
няй 50 000 

К е л ь м с к и й р а й о н 
Кражяй, 15 км к запад-югогзападу 

от г. Кельме | 100 000 

255 300 
Утверждены 

по кат. Aa + Q 
Детальная разведка 

500 000 
Поиски 

500 000 
Поиски 

1 597 000 
Поиски 

700 000 
Поиски 

340 ООО 
Поиски 

300 000 
Поиски 

300 000 
Утверждены ТКЗ 

по кат. A 2 - f B + C i 
Детальная разведка 

250 000 
Поиски 

1 000 000 
-Поиски 

Пригоден как заполни
тель при производстве 
малогабаритных извест
ково-песчаных стеновых 

блоков 

Эксплуатируется 
с 1892 г. 

Пригоден для дорожного 
балласта 

Эксплуатируется для 
ремонта дорог 

То же 

Современноаллювшль* 
н ы й . 

Собственно водно-
ледниковый 

Современноаллювиаль-
ный 

То же 

Не установлен 

Озовый 

Не установлен 

Озовый 
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Продолжение табл. 25 

Название и местонахождение 
месторождения 

Площадь, 
м2 

Мощность, 
м 

Запасы мъ 

Степень разведанности 
месторождения 

Данные об эксплуатации 
и использовании полез

ного ископаемого 
Генетический тип 

Шилай, 9 км к юго-западу от 
200 ООО 5 1 000 000 

Поиски 
Эксплуатируется для 

ремонта дорог 
Внутриморенный 

Пужукай, 4,4 км к запад-северо-за-
120 ООО 2 240 000 

Поиски 
То же Озовый 

Бумишке, 13,5 км к юго-востоку от 
50 ООО 4 200 000 

Поиски 
„ „ 

Кнажяй, 7,2 км к северу от г. Кель-
100 000 2 200 000 

Поиски 
Внутриморенный 

Свирняй, 7,7 км к востоку от 

К и б а р т с к и й р а й о н 
Виштитис Северная окраина местечка 

60 000 

147 640 

2 

6,56 

120 000 
Поиски 

641 900 
Утверждены НТС 

по кат. B + Q 
Детальная разведка 

Не эксплуатируется 
Пригоден для дорожного 

строительства 

Озовый 

Карпеяй, 2,3 км к северо-востоку от 

К л а й п е д с к и й р а й о н 
Гаргждай, 17 км к востоку от 

130 740 

1 500 000 

2,39 

4,4 

311 600 
Утверждены НТС 

по кат. B + Q 
Детальная разведка 

6 000 000 
Поиски 

Не эксплуатируется 
Пригоден для дорожного 

строительства 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 
дорог и изготовления 

бетона 

Собственно водно-
ледниковый 
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Шернай, 13 км к востоку от г. Клай
педа 228 238 

Смельте, 8 км к югу от г. Клайпеда . I 183 220 

Глаудинай, 7,5 км к северу от 
г. Клайпеда " . . . I 112 920 

Пурмаляй, 5 км к северу от г. Клай
педа | 37 738 

К р е т и н г с к и й р а й о н 
Паланга, 10 км к северо-западу от 

г. Кретинга 2 000 000 

Байорай, 2 км к югу от г. Кретинга 100 000 

Эглишке, 3 км к югу от г. Кретинга 59 730 

К у п и ш к с к и й р а й о н 
Свиденяй, 2 км к юго-западу от 

г. Купишкис | 100 000 

Гивакарай, 10 км к северо-западу от 
г. Купишкис I 80 000 

607 100 
Утверждены ТКЗ 

по кат. В 
Детальная разведка 

557 500 
Утверждены ТКЗ 

по кат. А 2 + В + Ci 
Детальная разведка 

346 100 
Утверждены ТКЗ 

по кат. А 2 + B + Q 
Детальная разведка 

104 100 
Утверждены 
по кат. В 

Детальная разведка 

5 000 000 
Поиски 

200 000 

159 100 
Утверждены ТКЗ 

по кат. А 2 + С] 
Детальная разведка 

500 000 
Поиски 

Эксплуатируется 
Пригоден для изготов

ления бетона 

Не эксплуатируется 
Пригоден для изготов
ления бетона и дорож

ного строительства 

Эксплуатируется 
Пригоден для изготов
ления бетонных блоков 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

дорог 
Пригоден как заполни
тель при изготовлении 

известково-песчаных 
блоков 

То же 

Древнеаллювиальный 

Собственно водно-
ледниковый 

Не установлен 

Собственно водно-
ледниковый 

То же 

Не установлен 

400 000 ; 

Поиски 
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. Название и .местонахождение 
месторождения 

Площадь, 
мг 

Мощность 
м 

Пайуодупис, 1,5 км к северо-западу 
от г. Купишкис 109 518 2,14 

Ютконяй, 12 км к северо-востоку 
80 ООО 1,5 

Аукштупенай, 2 км к северу от 
г. Купишкис . . . 44 270 4,43 

Л и н к у в с к и й р а й о н 
Пуоджюнай, 10 км к северу от 

г. Линкува 80 000 СО
 

Монюнай, 14 км к северо-северо-
100 000 2 

Бубилай, 7,5 км к северо-западу от 
100 000 1,5 

Удекай, 7,3 км к северо-северо-во
стоку от г. Линкува 50 000 3 

М а ж е й к я й с к и й р а й о н 
Греже, 16 км к северо-западу от 

г. Мажейкяй 200 000 12 

Продолжение табл. 25 
Запасы, м? 

Степень разведанности 
месторождения 

Данные об эксплуатации 
и использовании полез

ного ископаемого 
Генетический тип 

232 200 
Утверждены ТКЗ 

по кат А 2 4-В 
Детальная разведка 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

дорог 

Озовый 

120 000 
Поиски Не установлен 

153 400 
Утверждены ТКЗ 

по кат. As+Cj 
Детальная разведка 

Пригоден как заполни
тель при производстве 

малогабаритных извест
ково-песчаных стеновых 

блоков 

Озовый 

' 240 000 
Поиски 

Эксплуатируется для 
ремонта дорог 

Внутриморенный 

200 000 
Поиски 

То же » 

150 000 
Поиски -

150 000 
Поиски -

1 000 000 
Поиски > 
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Лецкава, 11 км к северо-западу от 
г. Мажейкяй 

М о л е т а й с к и й р а й о н 
Молетай, 0,6 км к югу от г. Моле-

тай • . . . . 

Н е м е н ч и н с к и й р а й о н 
Сантака, 12,5 км к северо-востоку 

от г. Неменчине 

Скерсабаляй I, 6 км к востоку от 
г. Неменчине '. 

Раджюлай, 11 ш к северо-западу 
от г. Неменчине 

Скерсабаляй II, 6 км к востоку от 
г. Неменчине 

П а г е г я с к и й р а й о н 
Палумпяй, 10 км к юго-востоку от 

г. Пагегяй 

П а к р у о й с к и й р а й о н 
Шукионяй, 9 км к юго-западу от 

г. Пакруойис 

30 ООО— 
50 ООО 

3 ООО ООО 

525 ООО 

75 700 

50 000 

32 000 

600 000 

300 000 
Поиски 

7 800 000 

2 256 000 
Предварительная 

разведка 

642 000 
Детальная разведка 

Запасы ТКЗ 
не утверждены 

500 000 
Поиски 

168 700 
Детальная разведка 

Запасы ТКЗ 
не утверждены 

250 000 

1 400 000 
Запасы относятся 

к кат. С 2 

Поиски 

Не установлен 

Пригоден как балласт 
для ремонта дорог 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

железных дорог 

То же 

Современноаллювиаль-
ный 

Собственно водно-
ледниковый 

Озовый 

Собственно водно-
ледниковый 

Не установлен 

Озовый 
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Название и местонахождение 
месторождения 

Площадь, 
м? 

Мощность, 
м 

Мельдиняй, 12,5 км к югу от 
г. Пакруойис 60 ООО 5 

Монюняй, 9 км к юго-юго-востоку 
от г. Пакруойис 250 000 1,5 

Эйбутоняй, 7 км к юго-юго западу 
от г. Пакруойис 40 000 4 

Паверденяй, 4 км к северо-западу 
от г. Пакруойис 100 000 1,5 

Линксмучяй, 2,5 км к западу от 
г. Пакруойис 43 400 2,72 

П а н е в е ж с к и й р а й о н 
Стартай I, 0,6 км к югу от с. Кар-

сакшикис и 15 км к восток-севе-
веро-востоку от г. Паневежис . . 186 950 4,96 

Улюнай, 10 км к югу от г. Пане-
100 000 6 

Стартай II, 0,5 км к юго-западу от 
с. Карсакишкис . . . . 150 000 3,4 

Продолжение табл. 25 

Запасы, л*3 

Степень разведанности 
месторождения 

Данные об эксплуатации 
и использовании полез

ного ископаемого 
Генетический тип 

300 000 
Поиски 

Не установлен 

300 000 
Поиски 

160 000 
Поиски -

150 000 

118 400 
Утверждены ТКЗ 
по кат. A2-(-Ci 

Детальная разведка 

Пригоден как заполни
тель при производстве 
малогабаритных извест
ково-песчаных стеновых 

блоков 

Внутриморенный 

897 720 
Утверждены НТС 
по кат. А 2 + В + С ! 

Детальная разведка 

Собственно водно-
ледниковый 

600 000 
Поиски 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

дорог 

Озовый 

510 000 
Поиски Собственно водно-

ледниковый http://jurassic.ru/



Данилишкис, 0,5 км к западу от 
с. Карсакишкис 

Спиракяй, 15 км к северо-западу от 
г. Паневежис . . • 

Паистрис, 11 км к северу от г. Па
невежис 

Пагиегала—Науйикай, 4 км к запа
ду от с. Карсакишкис 

Гаушай, 1,4 км к юго-западу от 
с. Карсакишкис 

Стартай III, 0,65 км к запад-юго-за
паду 

Субачюс, 24 км к восток-северо-во
стоку от г. Паневежис 

Какунцай, 0,85 км к юго-западу от 
с. Карсакишкис 

Вадактеляй, 17 км к юго-западу от 
г. Паневежис 

Карсакишкис, 13,5 км к северо-во
стоку от г. Паневежис 

Бучяй, 14 км к западу от г. Пане
вежис 

152 ООО 2,6 

100 ООО 3,5 

135 000 2 

180 000 1,5 

69 000 3,7 

80 000 3 

158 100 1,86 

58 800 3,15 

50 000 4 

100 000 2 

60 000 3 

400 000 
Поиски 

Эксплуатируется для 
строительства дорог 

Эксплуатируется для 
ремонта дорог 

Эксплуатируется для 
ремонта дорог 

То же 

Не установлен 

Собственно водно-
ледниковый 

Озовый 

Не установлен 

Собственно водно-
ледниковый 

Озовый 

Собственно водно-
ледниковый 

Внутриморенный 

Собственно водно-
ледниковый 

Внутриморенный 180 000 
Поиски 

300 000 
Поиски 

270 000 
Поиски 

270 000 
Поиски 

250 000 
Поиски 

240 000 
Поиски 

220 200 
Утверждены ТКЗ 

по кат. А 2 + В 
Детальная разведка 

175 090 
Утверждены НТС 
по кат. A 2 +B-1-Cj 

Детальная разведка 

200 000 
Поиски 

200 000 
Поиски 
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оо Продолжение табл. 25 

Название и местонахождение 
месторождения 

Площадь, 
м? 

Мощность, 
м 

Запасы, м* 
Степень разведанности 

месторождения 

Данные об эксплуатации 
и использовании полез

ного ископаемого 
Генетический тип 

Лакштингалос, 10 км к юго-западу 
от г. Паневежис 

П а с в а л ь с к и й р а й о н 
Серейконяй, 9 км к юго-юго-восто

ку от г. Ионишкелис 

П л у н г е с к и й р а й о н 
Шлечкай, 10 км к северо-востоку от 

г. Плунге 

Иогаудай, 10,5 км к северо-востоку 
от. г. Плунге 

Лекеме, 8 км к юго-юго-востоку от 
г. Плунге 

40 000 

400 000 

220 000 

102 500 

80 000 

3 

4 

3,7 

3,3 

10. 

120 000 
Поиски 

400 000 
Поиски 

814 000 
Предварительная 

разведка 

338 000 
Предварительная 

разведка 

300 000 
Поиски 

Эксплуатируется для 
ремонта дорог 

Внутриморенный 

Не установлен 

Собственно водно-
ледниковый 

Не установлен 

Пурвайчяй, 11 км к юго-востоку от 
150 000 3 - 8 300 000 

Поиски 
Иоденай, 5 км к северо-западу от 

82 500 2,85 273 750 
Предварительная 

разведка 
• 

Альксненай, 6 км к западу от 
80 ООО 3,62 260 000 

Поиски -

Мижуйкяй, 17 км к юго-юго-западу 
100 000 2,5 250 000 

Поиски 
Эксплуатируется для 

ремонта дорог 
Озовый 
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Жвирблайчяй, 5 км к северу от 
г. Плунге I 200 000 

Пакерай, 4 км к юго-востоку от 
г. Плунге I 80 000 

Плунге, 3 км к восток-юго-востоку 
от г. Плунге I 50 000 

Р а м и г а л ь с к и й р а й о н 
Ибутоняй, 21 км к восток-северо-во

стоку от г. Рамигала I 130 000 

Р а с е й н я й с к и й р а й о н 
Гиркальнис, 10 км к юго-востоку от 

г. Расейняй I 125 000 

Р е т а в с к и й р а й о н 
Лаужай, 8 км к северу от г. Рета-

вас Ю0 000 

Р о к и ш к с к и й р а й о н 
Ажубаляй, 5,5 км к югу от г. Обе

ляй 294 000 

Акменай, 4,5 км к юго-западу от 
г. Рокишкис 102 600 

С а л а н т а й с к и й р а й о н 
Насренай, 8,5 км к ЮГУ ОТ г. Са-

лантай " 200000 

Видейкяй, 17 км к юго-востоку от 
г. Салантай I 87 500 

( 3 
0 0 
с о 

200 000 
Поиски 

180 000 
Поиски 

150 000 
Поиски 

Не установлен 

260 000 
Поиски 

1 000 000 
Поиски 

200 000 
Поиски 

764 400 
Поиски 

496 800 
Утверждены ТКЗ 

по кат. Аг-г-В+Сг 
Детальная разведка 

2 000 000 
Поиски 

428 625 
Предварительная 

разведка 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

дорог 

Не эксплуатируется 
Пригоден для изготов

ления блоков 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

дорог 

Внутриморенный 

Озовый 

Не установлен 
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Название и местонахождение 
месторождения 

Кадайчяй, 15 км к юго-востоку от 
г. Салантай 

Плателяй, 14,3 км к востоку от 
г. Салантай 

С е д а с к и й р а й о н 
Гирконтишкяй, 10,5 км к юго-юго-

западу от г. Седа . . • 

Гегренай, 13 км к юго-западу от 
г. Седа 

Шернеле, 8,5 км к юго-западу от 
г. Седа 

Плинкшяй, 9 км к юго-востоку от 
г. Седа 

Шкеряй, 10 км к северо-северо-за
паду от г. Седа 

С к у о д а с с к и й р а й о н 
Гисаляй, 14 км к восток-северо-во

стоку от г. Скуодас 

Т е л ь ш я й с к и й р а й о н 
Вешвенай, 7,5 км к юго-востоку от 

г, Тельшяй 

Продолжение табл. 25 

Площадь, 
м2 

Мощность, 
м 

Запасы, мъ 

Степень разведанности 
месторождения 

Данные об эксплуатации 
и использовании полез

ного ископаемого 
Генетический тип 

75 000 2 150 000 
Поиски 

Озовый 

15 000 7 105 000 
Поиски -

500 000 1 - 1 2 5 000 000 
Поиски 

Не установлен 

200 000 5—15 1 500 000 
Поиски -

250 000 2 - 8 800 000 
Поиски 

200 000 6 - 1 0 500 000 
Поиски 

40 000 3 120 000 
Поиски 

Эксплуатируется 
для ремонта дорог 

» 

50 000 4 200 000 
Поиски 

Внутриморенный 

217 500 6,15 1 230 000 
Поиски 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

дорог 

Озовый 
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Станишке, 18 км к юго-востоку от 
г. Паневежис 

Кальненай, 5 км к северо-северо-
западу от г. Тельшяй 

Джюгиненай, 7 км к западу от 
г. Тельшяй 

Сирайчяй, 4 км к юго-западу от 
г. Тельшяй 

Иодсоде, 10 км к востоку от г. Тель
шяй 

Ужгиряй, 3 км к западу от г. Тель
шяй 

Бризгяй, 1 КМ к востоку от ж.-д. 
ст. Леплауке 

Нарвидай, 6,5 км к северо-востоку 
от г. Тельшяй 

Т р а к а й с к и й р а й о н 
Серафинишкес, 5 км к юго-западу от 

с. Лентварис 

t o 

8 

100 ООО 

100 ООО 

163 750 

116 250 

107 500 

145 350 

56 600 

40 000 

2 709 600 

. 613 000 
Поиски 

17 866 900 
Утверждены ТКЗ 

по кат. А 2 + В + С , 
Детальная разведка 

Пригоден для получения 
известково-песчаных 

блоков 

Эксплуатируется для 
ремонта дорог 

Не эксплуатируется 
Пригоден для изготовле

ния бетона 

Не установлен 

Современноаллювиаль-
ный 

Камовый 

Не установлен 

500 000 
Поиски 

474 875 
Поиски 

290 625 
Поиски 

254 450 
Поиски 

186 500 
Утверждены ТКЗ 

по кат. А 2 + В + С 2 
Детальная разведка 

240 590 
Утверждены НТС 

по кат. B + Q 
Детальная разведка 

160 000 
Поиски 
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Продолжение табл. 25 

Название и местонахождение 
месторождения 

Площадь, 
м* 

Мощность, 
м 

Запасы, мъ 

Степень разведанности 
месторождения 

Данные об эксплуатации 
и использовании полез

ного ископаемого 
Генетический; тип 

Лентварис, 1,6 км к югу от г. Лент-

Т р о ш к у н с к и й р а й о н 
Вежишкяй, 11,5 км к восток-юго-во

стоку от г. Трошкунай 

У к м е р г с к и й , г р а й о н 
Ужупес, 19 км к юго-западу от 

112370 

40 ООО 

4 ООО ООО 

6,14 

4 - 6 

2 

671 600 
Утверждены ТКЗ 

по кат. А 2 + В + С ] 
Детальная разведка 

200 000 
Поиски 

8 000 000 
Поиски 

Пригоден для производ
ства известково-песча

ных блоков 

Собственно водно-
ледниковый 

Не установлен 

Видишкяй, 9 км к северо-востоку 
800 ООО 2 1 600 000 

Поиски • 

Укмерге, 5 км к северо-востоку от 

У т е н с к и й р а й о н 
Андрейкенай, 12 км к югу от г. Уте-

404 360 

27 300 

2,43 

8,69 

553 900 
Утверждены ТКЗ 
по кат. A 2 + B - f C 2  

Детальная разведка 

237 240 
Утверждены НТС 

по кат. А 2 + С ] 

Пригоден как заполни
тель при производстве 

известково-песчаных 
стеновых блоков 

Внутриморенный 

Озовый 

Каулинис, 1 км к западу от с. Кук-
90 000 3 , 2 - 5 , 2 200 000 

Поиски 
Пригоден для изготов

ления бетона 
Не установлен 

Политишкяй I, 12 км к восток-юто-
90 000 2 200 000 

Поиски • 
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Мелдайкишкяй, 11,6 км к юго-юго-
востоку от г, Утена 

Вижуонос II, 10 км к северо-западу 
от г. Утена 

Ш а к я й с к и й р а й о н 
Первазнинкай, 24 км к северо-запа

ду от г. Шакяй 

Сударгас, 28 км к северо-востоку 
от г. Шакяй 

Ш в е н ч ё н с к и й р а й о н 
Акмяничяй, 3 км к северо-северо-

востоку от г. Швенчёнис . . . . 

Ш е д у в с к и й р а й о н 
Каулалишкяй, 6 км к юго-юго-во

стоку от г. Шедува 

Рагиненай, 4,5 км к северо-востоку 
от г. Шедува 

Веришкяй, 5 км к юго-западу от 
г. Шедува 

31 040 

50 ООО 

200 000 

65 920 

100 000 

100 000 

50 000 

Ш и л а л ь с к и й р а й о н 
Паюрелис . . . . . . . Не уста

новлена 

134 080 
Утверждены НТС 
по кат. A j + B + d 

120 000 
Поиски 

300 000 
Поиски 

250 000 
Поиски 

181 900 
Утверждены ТКЗ 
по кат. А , + С ] 

Детальная разведка 

400 000 
Поиски 

300 000 
Поиски 

250 000 
Поиски 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

дорог 

То же 

Пригоден как заполни
тель при производстве 

малогабаритных извест
ково-песчаных блоков 

Озовый 

Не установлен 

Собственно водно-
ледниковый 

Не установлен 

Внутриморенный 

Не установлен 

250 000 
Поиски 

Озовый 
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Продолжение табл. 25 

Название и местонахождение 
месторождения 

Площадь, 
м* 

Мощность, 
м 

Запасы, м3 

Степень разведанности 
месторождения 

Данные об эксплуатации 
и использовании полез

ного ископаемого 
Генетический тип 

Ш и р в и н т с к и й р а й о н 
Валакеле, 19,5 км к юго-западу от 

1 ООО ООО 1,5 1 500 000 
Поиски 

Не установлен 

Ш я у л я й с к и й р а й о н 
Шяуляй, 8 км к северо-северо-во-

750 ООО 3,5 2 600 000 
Поиски 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

дорог 

Озовый 

Скаудвиляй, 15 км к юго-западу от 
213 909 4,15 500 900 

Утверждены ТКЗ 
по кат. А3-1-В 

Детальная разведка 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

дорог, для строительства 
дорог всех видов 

• 

Э й ш и ш к с к и й р а й о н 
Дайнава, 2,8 км к юго-западу от 

160 240 1,7 272 408 
Поиски 

Собственно водно-
ледниковый 

Спенгла, 4 км к юго-западу от ме-
73 520 3,15 231 000 

Утверждены ТКЗ 
по кат. А 2 + В 

Пригоден как заполни
тель при производстве 

песчано-известковых 
строительнык блоков 

То же 

Мелупис, 6 км к северо-востоку от 
78 120 2,7 205 280 

Утверждены НТС 
по кат. A 2 - f В + С ] 

Детальная разведка 

" * 

http://jurassic.ru/



Ю р б а р к с к и й р а й о н 
Кальненай, на западной окраине 

г. Юрбаркас 1 765 800 

Молине, 6 км к востоку от г. 
Юрбаркас 

Грейчяй, 7,5 км к запад-северо-за
паду от г. Юрбаркас 

Юрбаркас, западная окраина г. Юр
баркас 

Не уста
новлена 

То же 

59 040 

4,28 

1 - 6 

1 - 3 

1 , 7 - 8 

7 595 500 
Утверждены ТКЗ 

по кат. A 2 + B + C i 
Детальная разведка 

900 000 
Поиски 

600 000 
Поиски 

238 900 
Утверждены ТКЗ 
по кат. Aj + B - f d 

Детальная разведка 

Эксплуатируется 
Пригоден для строитель

ства автомобильных 
дорог 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

дорог 

Эксплуатируется 
Пригоден для ремонта 

дорог, для блоков 
марки „25" 

Собственно водно-
ледниковый 

То же 
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С о д е р ж а н и е технического гравия (фракция 5 мм) в смеси колеб
лется от 6,2 до 4 9 , 5 % , песка (фракция 5,0—0,15 мм) — о т 50,5 до 93 ,8%. 
В петрографическом отношении гравий и галька представлены карбо
натными породами ( 5 9 , 5 4 % ) ; в меньшем количестве встречаются гра
нит ( 2 5 % ) , полевые шпаты ( 8 , 1 5 % ) , к в а р ц ( 3 % ) , песчаник ( 2 , 2 3 % ) . 
Кроме того, в виде единичных зерен присутствуют лимонит, 
диорит и др . Песок в основном представлен кварцем (59 ,11%) , значи
тельно меньше полевых шпатов (18 ,11%) , карбонатов (17 ,35%) , слюды 
( 5 , 3 5 % ) . Встречаются единичные зерна граната , роговой обманки, гид
роокислов ж е л е з а , магнетита , ильменита, циркона, глауконита , эпидота, 
ставролита , фосфатов , дистена и гипса. 

Месторождение имеет форму вытянутой в меридиональном н а 
правлении з а л е ж и . Мощность полезной толщи колеблется от 1,3 м. 
(в юго-западной части) до 5,8 м (в центральной части) , в среднем 
3,37 м. П л о щ а д ь разведанного участка составляет 503 938 м2. З а п а с ы 
на 1/1 1959 г. составляют 5 019 310 м3. З а п а с ы утверждены Т К З по 
кат. А 2 4 - В . 

Мощность вскрыши колеблется от 0,3 до 2,7 м, в среднем 1,37 м. 
П о д с т и л а ю щ и м и породами т а к ж е является современноаллювиальный, 
мелкозернистый, кварцево-полевошпатовый песок. 

Грунтовые воды встречаются на глубине от 1,5 до 6,7 м. Водонос
ный горизонт представлен гравелистыми песками. Приток воды колеб
лется от 0,34 до 0,91 л/сек. 

Д а н н ы е , полученные в результате физико-технических испытаний,, 
п о к а з а л и с л е д у ю щ е е : песок в основном пригоден д л я бетонных кон
струкций, не насыщенных водой, при м а р к е бетона «150» и ниже; гра
вий пригоден д л я бетонных конструкций, не насыщенных водой, марки 
«100—75» и ниже; из натуральной песчано-гравийной смеси в зависи
мости от количества цемента можно получить бетон марки «250» и 
ниже. Месторождение р а з р а б а т ы в а е т с я Вилиямпольским бетонным за
водом. 

В табл . 25 приводится список месторождений с з апасами не менее 
100 тыс. м3 по состоянию на 1/1 1959 г. 

В А Л У Н Ы 

В пределах республики месторождения валунов приурочены ко 
всем генетическим типам рельефа , за исключением озерно-ледниковых 
равнин. Н а и б о л е е распространены они в областях конечных морен. 
В меньшем количестве встречаются на равнинах основной морены, еще 
р е ж е — в речных долинах и на зандровых полях. 

Большинство валунов сложено изверженными породами, главным 
о б р а з о м гранитами и мигматитами . К р о м е того, имеются валуны грано-
диоритовые, диоритовые, габбровые, сиенитовые, пироксенитовые, ам-
фиболитовые и пр. Валуны метаморфического происхождения чаще 
всего представлены гнейсами. Встречаются валуны, сложенные кри
сталлическими сланцами , р е ж е лептитами, филлитами. Встречаются 
валуны, сложенные осадочными породами, — известковые, доломито
вые и др . 

У к а з а н н ы е выше типы валунов на территории республики распре
д е л я ю т с я неравномерно. Гранитные в основном сосредоточены на се
веро-востоке Л и т в ы (Обяльский, Дукштасский , Игналинский, частично 
Дусетский, Утенский и Швенчёнский р а й о н ы ) . Н а западном склоне 
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Жемайтийской возвышенности, а т а к ж е в Приморской низменности со
держание гранитных валунов уменьшается и составляет всего 4 8 % . 
Здесь преобладают валуны, сложенные основными 'породами. 
Гранитные валуны Северо-Восточной Л и т в ы представлены кристалли
ческими породами, развитыми в районе Выборга и Восточной Фин
ляндии. 

Валуны осадочных пород были занесены с территории Эстонской 
и Латвийской республик во время последнего оледенения. В Средне-
Литовской зоне валуны в основном (70—80%) представлены интрузив
ными породами, принесенными с Аландских островов и из З а п а д н о й 
Финляндии. Н а долю валунов эффузивного происхождения здесь при
ходится лишь 5—12%. 

З а пределами распространения последнего оледенения, на Меди-
нинкайско-Шальчининкайской возвышенности, состав валунов заметно 
меняется . Здесь , кроме пород, развитых в Средней Швеции и на Аланд
ских островах, часто встречаются валуны, занесенные из Северной 
Швеции. 

Исследование валунных месторождений с целью их практического 
использования не производилось. Месторождения детально не разведы
вались, поэтому нельзя дать их подробной характеристики . Кристалли
ческие валуны обычно используются д л я строительства дорог. В а л у н ы 
осадочных пород (известняковых) обжигаются д л я получения извести. 

В табл. 26 приводятся месторождения с ориентировочно подсчитан
ными запасами не менее 1000 мъ по кат. Ci или С 2 на 1/1 1959 г. 

Т а б л и ц а 26 

Название и местонахождение месторождения Площадь, м? 

А л и т у с с к и й р а й о н 
Валюнай—Гервенай, 12 км к северо-востоку от г. Алитус . 
Вейсмунай—Клепочяй, 21 км к югу от г. Алитус . . . . 

Б и р ж а й с к и й р а й о н 
Пабирже, 10 км к юго-западу от г. Биржай 

В а р е н с к и й р а й о н 
Ношкунай, 10,5 км к юго-юго-востоку от г. Варена . . . 
Мешкучяй—Винкшнине, 21 км к северо-востоку от г. Ва

рена 
В е в и с с к и й р а й о н 

Бейжонис, 24 км к юго-западу от г. Вевис . 
Статконис, 18 км к югу от г. Вевис 
Антакменис—Убишкес-Нечюнай, 21 км к юго-западу от 

г. Вевис • 
Д а у г а й с к и й р а й о н 

Пасамовис—Вайчкунишкес, 20 км к северо-востоку от 
г. Даугай 

Буда—Ужукальняй, 4,5 км к северо-западу от г. Даугай . 
Е з н а й с к и й р а й о н 

Интупонис, 16 км к востоку от г. Езнас 
Ж а г а р е к и й р а й о н 

Гимбучяй—Мончяй, 13 км к юго-востоку от г. Жагаре . . 

Запасы, м& 

1 300 000 15 400 
45 000 1290 

960 000 7600< 

200 000 4000 

120 000 1440' 

80 000 110 000-
4 000 000 53 888 

1 820 000 40 500-

770 000 43 973 
130 000 6240' 

2 000 000 30 000 

15 000 000 5000-8000-

19* 
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Продолжение табл. 26 

Название и местонахождение месторождения Площадь, м2 Запасы, м3 

К а л в а р и й с к и й р а й о н 
150 ООО 18 000 

К и б а р т с к и й р а й о н 
Виштйтис—Павиштитис, 21 км к югу от г. Кибартай . . . 1 450 ООО 220 470 

К р е т и н г с к и й р а й о н 
Кретинга, 2 км к северо-востоку от г. Кретинга 1 500 ООО 9500 

Л а з д и й с к и й р а й о н 
Акменине, & км к северо-северо-востоку от г. Лаздияй . 150 000 113 100 
Неравай—Грикопалис, 7 км к юго-востоку от г. Лаздияй . 400 000 7200 
Галиняй—Бевиршяй, 6 км к юго-западу от г. Лаздияй 200 000 1400 

Н а у й о й и-В и л ь н я с к и й р а й о н 
Иодишкес—Тракеляй, 19 км к юго-востоку от г. Науйойи 

4 000 000 19810 
Калабурдишкяй—Шакишке, 24 км к юго-юго-востоку от 

192 000 7107 
Диджёйи—Куосине—Гуджяй, 18 км к юго-востоку от 

30 000 1850 
П а к р у о й с к и й р а й о н 

9 000 000 1200 
П р е к у л ь с к и й р а й о н 

Стирбяй, 19,3 км к северо-востоку от г. Прекуле . . . . 50 000 1000 
Р а д в и л и ш к с к и й р а й о н 

Баронишкяй, 15 км к юго-западу от г. Радвилишкис . . . 10 000 
Жиненай —Даукучяй, 6 км к югу от г. Радвилишкис . . . 3 000 000 10 000 

С а л а н т а й с к и й р а й о н 
80 000 

С к у о д а с с к и й р а й о н 
Рукай—Арсла, 12 км к юго-юго-востоку от г. Скуодас . 120 000 2000 

Т р а к а й с к и й р а й о н 
Папляушкос—Бражуола, 9 км к северо-западу от г. Тракай 1 920 000 43 295 
Ажуолияй—Жуклияй, 19 км к юго-западу от г. Тракай . 1 500 000 30 730 

У ж в е н т с к и й р а й о н 
Валакюкай, 8 км к северо-востоку от г. Ужвентис . . . 18 000 
У к м е р г с к и й р а й о н 
Варжгаляй, 9 км к северо-западу от г. Укмерге . . . . 500 000 5000 

У т е н с к и й р а й о н 
Бельбишкяй—Квикляй, 13 км к югу от г. Утена . . . . 3 000 000 200 000 

Ш а у л я й с к и й р а й о н 
600 000 6000 

Мешкуйчяй, 17 км к северо-востоку от г. Шауляй . . . 7 000 000 2300—2500 
Лигудай—Станюляй, 12 км к северо-северо-западу от 

5 000 000 1200-1500 
Э й т и ш к с к и й р а й о н 

Куриляй—Семашкос, 17 км к северо-западу от г. Эйшиш-
1 500 000 19135 

Пабаре—Буйвидай, 12,5 км к северу от г. Эйшишкес . . . 700 000 5970 
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ЯНТАРЬ 

История добычи янтаря ', или литовского золота, неразрывно свя
зана с историей и культурой литовского народа . Уже в каменном веке 
янтарь широко применялся в быту и искусстве древнелитовских (бал
тийских) племен, кроме того, еще до нашей эры он я в л я л с я одним из 
важнейших объектов торговли. 

В древности янтарь собирался на морском п л я ж е или д о б ы в а л с я 
из неглубоких ям, вырытых в янтароносной породе. Д о б ы ч а я н т а р я на 
побережье Юго-Восточной Б а л т и к и н а ч а л а с ь в XV в. и достигла р а с 
цвета во второй половине прошлого столетия. Основным районом до
бычи я в л я л с я з ападный берег Самбийского полуострова (Пальминикен , 
по-литовски Пальвининкай) и п р и б р е ж н а я часть з а л и в а К у р ш ю М а 
рес, возле пос. Юодкранте (коса К у р ш ю Н е р и я ) . В период с 1862 по 
1890 г. с помощью землечерпалок интенсивно р а з р а б а т ы в а л о с ь место
рождение вблизи пос. Юодкранте . В течение 28 лет здесь было добыто 
около 2250 т янтаря ; в 1890 г. работы по добыче в этом районе были пре
кращены. В конце XIX в. были о б н а р у ж е н ы и некоторое время р а з р а 
батывались менее продуктивные месторождения — гнезда я н т а р я в р а й 
оне поселков Пемпяй и Л у щ я й (Прекульский р а й о н ) , а т а к ж е к северу 
от г. П а л а н г а (Кунигишкяй, М о н ч и ш к я й ) . 

Наиболее интенсивная добыча я н т а р я была организована на С а м -
бийском берегу Балтийского моря в П а л ь в и н и н к а й ( Я н т а р н о е ) . Сна
чала янтарь добывался при помощи ш а х т и штолен, з атем открытыми 
работами в карьерах . В среднем из 1 мй янтароносной породы добыва
лось 1—3 кг янтарного сырца (Bubnys , 1957). В заливе К у р ш ю М а р е с 
концентрация я н т а р я была значительно меньше и с о с т а в л я л а примерно 
1 кг на 20 мъ породы. 

В настоящее время основная масса я н т а р я добывается в к а р ь е р а х 
нос. Янтарное. Янтарь , собираемый на морском берегу, составляет не
большой процент. В пределах Литовской С С Р богатые месторожде
ния на суше неизвестны, весь янтарь собирается со дна прибрежной 
части и п л я ж а Балтийского моря, где он находится у ж е во вторичном 
залегании. Поиски янтароносных отложений, организованные в 1954 г., 
не увенчались успехом, однако нахождение я н т а р я в северной части 
залива Куршю Марес , а т а к ж е в пределах Приморской низменности 
показывает , что возможность о б н а р у ж е н и я новых месторождений не 
исключена. 

Все известные на территории республики месторождения (Юод-
крантское, Палангское , район вблизи Пемпяй — Л у щ я й , Прекульский 
район) связаны с отложениями литоринового моря . К а к правило, ба -
зальные слои этих отложений богаты остатками водорослей и н а м ы в 
ной древесиной. 

Янтароносные отложения залегают под современными морскими и 
лагунными осадками (в заливе) и морскими или аллювиальными .отло
жениями в пределах Приморской равнины. Подстилающими породами 
обыкновенно являются более древние морские или озерно-аллювиаль
ные отложения. Р е ж е янтароносные слои непосредственно подстилаются 
ледниковыми образованиями. В П а л а н г е янтарь добывался из з а л е г а ю 
щих под торфом морских песков литоринового времени. 

1 Литовское название «гинтарас» (гинти—оборонять, спасать). 
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По условиям аккумуляции морских отложений можно предполо
жить , что скопление и отложение больших масс янтаря происходило 
в бухтах или углублениях прибрежной части дна литоринового моря, 
где п р е о б л а д а л а тенденция к осадконакоплению. Указанное обстоятель
ство необходимо учитывать при постановке дальнейших геологопоиско
вых работ на янтарь и в связи с этим тщательнее прослеживать древ-

Рис. 48. Поиски янтаря в заливе Куршю Марес (фото С. Тамкутонис) 

нюю береговую линию литоринового моря с целью обнаружения пер
спективных участков . 

Учитывая все имеющиеся данные о геологическом развитии в поз-
д н е - и послеледниковое время прибрежной части Литвы, прибрежную 
полосу суши, з а н я т у ю в прошлом литориновым морем, следует считать 
перспективной в отношении нахождения янтаря . Наибольший практи
ческий интерес представляет северная часть залива Куршю Марес от 
линии Н и д а — Вентес Р а г а с к северу, а т а к ж е некоторые участки лито-
риновой террасы, расположенные м е ж д у поселками Кинтай — Прекуле 
и г. К л а й п е д а . Д л я выявления здесь новых месторождений янтаря тре
буется проведение поисково-буровых и землечерпательных работ, в пер
вую очередь на дне северной части з а л и в а К у р ш ю М а р е с (рис. 4 8 ) . 

ГЛАУКОНИТ 

В Л а т в и й с к о й С С Р глауконит известен в силурийских, верхнеюр
ских и меловых отложениях . Эти о т л о ж е н и я распространены в запад
ной, южной и юго-восточной частях республики. В нижнем течении 
р . Швентойи и в долине р . Нерис (Кернаве — Гегужине) глауконитовые 
о т л о ж е н и я альбского возраста в коренном залегании выходят на по
верхность; в виде отторженцев они известны в долине р. Н я м у н а с 
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в районе Ю р б а р к а с , в долине р. Нерис (населенные пункты С к а р у л я й 
Ионавского района, Гегужине Кайшлядорского р а й о н а ) , в долине 
р. Меркис (населенный пункт Акмус Варенского р а й о н а ) . 

Глауконитовые отложения сеноманского яруса встречаются в до
лине р. Меркис (в районе населенных пунктов П а м е р к и с — М е л у п и с ) . 

Мощность альбских — сеноманских глауконитовых пород не превы
шает 70 м ( Д р у с к и н и н к а й ) . Физико-химические и технологические свой
ства глауконита до сих пор не исследовались . З а п а с ы глауконита не 
подсчитаны. 

Глауконит может быть использован для производства красок, к а к 
удобрение и к а к фильтрующий м а т е р и а л . З н а ч е н и е глауконита повы
шает то обстоятельство, что вместе с ним в отложениях встречается 
фосфорит. 

ФОСФОРИТЫ 
Меловые отложения , с которыми связаны фосфориты, наиболее 

распространены в западной, юго-западной и южной частях Л и т в ы . 
Фосфоритовые отложения (вместе с глауконитом) о б н а ж а ю т с я по ре
кам Швентойи, Нерис и Меркис . 

В меловых отложениях Ю ж н о й П р и б а л т и к и известно восемь фос
форитовых горизонтов: первый и второй известны в альбских отложе
ниях, третий и четвертый — в сеноманских, пятый и шестой — в турон
ских, седьмой — в сантонских, а восьмой, известный и за пределами 
республики (Гродно) , относится к маастрихтским отложениям . Н а и 
более продуктивным является второй фосфоритовый горизонт. П о дан
ным И. Далинкевичюса , в с к в а ж и н е Еся фосфорит достигает 700— 
800 кг/м2. С о д е р ж а н и е фосфора в фосфоритах не одинаково: во вто
ром фосфоритовом горизонте 1 7 , 1 % , в четвертом 2 0 , 1 % и в пятом 
горизонте 24 ,3% (наивысшее) . Более точных данных о фосфоритах 
Литвы пока не имеется. Не подсчитаны запасы фосфоритов, неиз
вестны и их физические и технологические данные. 

Условия эксплуатации фосфоритов неблагоприятны, т а к как их по
крывают мощные водоносные породы более молодых отложений. 

КАМЕННАЯ СОЛЬ 

Отложения каменной соли мощностью около 0,7 м встречены в Кау
насской с к в а ж и н е на глубине 197 м в породах верхнепермского воз
раста (верхний цехштейн) . В Таурагском районе встречаются соленые 
воды пермских горизонтов, что свидетельствует о наличии соли в этом 
районе. В Калининградской области мощность отложения солей дости
гает 150 м и выше. В скважине , расположенной м е ж д у гг. Черняховек 
и Гусев, каменная соль верхнепермского (средний цехштейн) возраста 
мощностью 162 м встречена на глубине 759—930 м и з алегает в т о л щ е 
ангидритов. К а м е н н а я соль такой ж е мощности, т а к ж е р а с п о л о ж е н н а я 
между ангидритами, встречена и в районе Калининграда ( Ю ж н о - К а л и 
нинградская с к в а ж и н а ) , где она находится на глубине 1069—1225 м. 

АНГИДРИТЫ 

Известный практический интерес могут представить з а л е ж и ангид
рита в южной части Литвы, м е ж д у городами П р е н а й и К а у н а с . З д е с ь 
рядом скважин на глубине от 192 до 348 м встречен сравнительно мощ
ный пласт чистого ангидрита . З а л е г а н и е толщи ангидрита мощностью 
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28 м на глубине 192 м обнаружено скважиной в северной части г. К а у 
нас. В районе г. П р е н а й на глубине 284 м встречена гипсо-ангидрито-
в а я т о л щ а мощностью 71 м. В е р х н я я часть толщи представлена 14-мет-
р о в ь ш слоем гипса, остальная часть, за исключением двух нижних мет
ров, представлена чистым серым с голубоватым, р е ж е зеленоватым и 
коричневатым оттенками мелкозернистым плотным ангидритом. 

У к а з а н н ы е ангидриты я в л я ю т с я лагунными отложениями верхне
пермского бассейна. Ангидриты подстилаются пермскими нижнецех-
штейновыми известняками, а прикрываются верхнепермскими и триа
совыми кирпично-красными глинами и мергелями. 

Описанная выше п л о щ а д ь распространения ангидритов приурочена 
к юго-восточному склону Балтийской синеклизы. Ангидриты погружа
ются здесь к з а п а д у и северо-западу; к северу пермские отложения вы
клиниваются . 

В Таурагском р а й о н е структурными с к в а ж и н а м и т о л щ а ангидри
тов вскрыта на глубине 330—400 м. Н а и б о л ь ш а я мощность (полностью 
не пройденная) здесь 70 м. Эти ангидриты могут представлять практи
ческий интерес. 

Ж Е Л Е З Н Ы Е Р У Д Ы 

Ж е л е з н а я р у д а в Литовской С С Р приурочена к юрским и четвер
тичным отложениям . Присутствие железной руды в докембрийских от
л о ж е н и я х предполагается только на основании геофизических д а н н ы х 
(в районе Тумасоняй — Субата на северо-востоке республики) . 

В юрских отложениях ж е л е з н а я руда келловейского и оксфорд
ского возраста . Сферосидерит нижнекелловейского возраста имеется 
в окрестностях населенного пункта К л и к о л я й (северная часть Л и т в ы ) , 
сильноожелезненные песчаники и мергели распространены в среднекел-
ловейских отложениях ; прослой сидерита мощностью около 20 см встре
чается в нижнеоксфордских породах. Юрские отложения с железной 
рудой распространены местами в северной части республики, а т а к ж е 
на юге, юго-западе и з а п а д е Литвы. Ж е л е з н ы е руды (лимонит) четвер
тичного периода голоценового возраста встречаются на юге республики 
в болотах К а з л у Р у д а , Вишакио Р у д а . 

В сидеритах и сферосидоритах юрского возраста содержание же
л е з а достигает 4 0 % , в среднекелловейских п е с ч а н и к а х — 1 6 % . Ж е л е з 
ные руды юрского в о з р а с т а исследовались только в районе Папиле . 
Из - за незначительной мощности руды практического значения не 
имеют. 

Ж е л е з н ы е руды современного отдела до 1941 г. эксплуатировались 
кустарным способом д л я производства красок, в настоящее время они. 
не эксплуатируются . З а п а с ы их невелики и не подсчитаны. 

К р о м е железистых песчаников, сидерита , сферосидерита и лимо
нита, в Л и т в е известны очень мелкие месторождения охры, не имеющие 
промышленного значения и не исследованные. 
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П О Д З Е М Н Ы Е В О Д Ы 

ИСТОРИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ 

Территория Литовской С С Р в гидрогеологическом отношении изу
чена слабо. 

Первые отрывочные сведения о минеральных водах Л и т в ы появи
лись в печати к концу XVII I и в начале XIX в. (Юндзил , 1792; Грод-
гус, 1818; Ульман, 1827; Эйхвальд , 1830, 1860; Фонберг, 1835, 1838 и д р . ) . 
Кроме того, были опубликованы небольшие сводки о минеральных 
источниках (Иностранцев , 1882; Линстов , 1918). В конце XIX и в на
чале XX в. на территории Л и т в ы началось бурение с к в а ж и н на воду. 
Полученные при этом гидрогеологические д а н н ы е были опубликованы 
в работах С. Г. Воислава (1897) , И. Ф. Синцова (1908) , Б . Р ы х л о в -
ского (1917) и М . Кавецкиса (1930—1931) . 

Широко развернулись гидрогеологические исследования после Ве
ликой Отечественной войны. Б ы л накоплен большой фактический мате 
риал, появились сводки и работы о подземных водах отдельных райо
нов и территории Литовской С С Р в целом (Гаврилко , 1946; Д у х а н и н а , 
1946, 1947, 1949; Кавецкис , 1949; Силин-Бекчурин, 1951; Л а у м я н с к а с , 
1955; Петрулис, 1954, 1959—1960; Гатальский, 1954; Букелис , 1956; Кон
д р а т а м 1958—1960; Игнатавичус , 1960). 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

Территория Литовской С С Р занимает северо-восточную часть боль
шого Балтийского (Польско-Литовского) артезианского бассейна, гра
ницы которого уходят д а л е к о за пределы республики. Н а севере он гра
ничит с Балтийским щитом, на северо-востоке примыкает к Л а т в и й 
скому прогибу (седловине) , на юге и юго г востоке — к Белорусско-Мо-
зурскому выступу кристаллического фундамента и на юго-западе — 
к Паморско-Куявскому антиклинорию. 

Подземные воды Балтийского артезианского бассейна в пределах 
территории Литвы приурочены почти ко всем стратиграфическим гори
з о н т а м — от докембрийского д о четвертичного; они х а р а к т е р и з у ю т с я 
большим разнообразием условий циркуляции, химического состава и 
характера водовмещающих пород. 

Все отложения в различной степени водоносны и объединяются 
в сложный комплекс мульдообразно з а л е г а ю щ и х водоносных горизон
тов, которые р а з о б щ а ю т с я относительно водонепроницаемыми породами 
различной мощности — глинами, глинистыми алевролитами и мерге
л я м и . Основными в о д о в м е щ а ю щ и м и породами я в л я ю т с я пески, песча
ники, известняки и доломиты. М у л ь д о о б р а з н о е залегание водоносных 
горизонтов в пределах Балтийского артезианского бассейна обуслов-
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Рис. 49 . Схематический гидрогеологический профиль по линии Нида—Каунас—Вильнюс—Сморгонь 
(составил А. Р. Кондратас) 

/ — кристаллические породы; 2 — пресные воды, гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные; 3 — слабосолоноватые воды, сульфатные; 
4 — слабосолоноватые воды, хлоридно-гидрокарбонатные; 5 — соленые воды, сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные; 6—соленые воды 

и рассолы, хлоридные; 7 — минерализация, г/л; 8 — пьезометрический уровень 
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Рис. 50. Схематический гидрогеологический профиль по линии Друскининкай—Каунас—Рига (составил А. Р. Кондратас) 
/ - к р и с т а л л и ч е с к и е породы; 2 - пресные воды, гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные; 3 - слабосолоноватые воды сульфатные-
4 - с о л е н ы е воды, сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные: 5 - соленые воды и рассолы, хлоридные; 6 - минерализация, г/л; 7 — пьезо

метрический уровень 
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ливает значительное колебание глубин их залегания , что в свою оче
редь определяет р а з л и ч и е в напорах и химическом составе подземных 
вод одного и того ж е горизонта от области питания к области погруже
ния и разгрузки (рис. 49, 50 ) . 

Д л я артезианского бассейна х а р а к т е р н а вертикальная гидрохими
ческая зональность подземных вод (Кондратас , 1958). В вертикальном 
р а з р е з е выделяются гидрокарбонатная , сульфатная , сульфатно-хлорид-
ная или хлоридно-сульфатная и хлоридная зоны. С у л ь ф а т н а я и суль-
фатно-хлоридная или хлоридно-сульфатная зоны сплошного распро
странения не имеют. Некоторые отклонения от отмеченной вертикальной 
геохимической зональности н а б л ю д а ю т с я в северной части Литвы, 
в районе неглубокого залегания верхнедевонских гипсоносных отложе
ний. В этих районах до глубины 30 м находятся сульфатные минерали
зованные воды, под ними д о глубины 400 м — пресные воды. Г л у б ж е 
по р а з р е з у следуют зоны хлоридно-сульфатных и хлоридных вод. 

С л а б е е в ы р а ж е н а горизонтальная гидрохимическая зональность 
подземных иод. Она проявляется в увеличении минерализации и смене 
типов вод по мере погружения водоносных горизонтов от области пита
ния к центру артезианского бассейна. В гидрохимическом разрезе от
дельных водоносных горизонтов некоторые зоны отсутствуют, в связи 
с чем последовательность смен одних зон другими нарушается . 

ВОДЫ ДОЧЕТВЕРТИЧНЫХ ПОРОД 

ВОДЫ ДОКЕМБРИЙСКИХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД 

П о д з е м н ы е воды докембрийских кристаллических пород на терри
тории Литовской С С Р изучены слабо . П о данным глубокого бурения 
в городах Вильнюс, Пренай , Стонишкяй, Друскининкай и в других 
пунктах, известно, что кристаллические породы, представленные грани
тами, гнейсами с прослоями амфиболитов , кристаллическими сланцами, 
гранодиоритами, я в л я ю т с я сильновыветрелыми, разбиты трещинами и 
р а з л о м а м и . Мощность коры выветривания кристаллических пород в не
которых местах (при неполном вскрытии) достигает 40 м (г. П р е н а й ) , 
глубина их з а л е г а н и я изменяется от 300 до 2108 м. 

С к в а ж и н ы , вскрывшие кристаллические породы, дают самоизли
в а ю щ у ю с я воду. Высота фонтана достигала 48 м (г. П р е н а й ) . Пьезо
метрические уровни вод в с к в а ж и н а х снижаются от Белоруоско-Мозур-
ского выступа кристаллического фундамента к северо-западу, т. е. 
в сторону дренирующего бассейна — Балтийского моря. Водообильность 
кристаллических пород колеблется в широких пределах и тесно свя
з а н а с трещиноватостью пород. Д е б и т с к в а ж и н самоизливом изменя
ется от 10,5 до 11,1 л/сек. 

Вода докембрийских кристаллических пород сильно минерализо
вана (рассол) хлоридного натриевого 1 типа. Минерализация воды из
меняется от 22,5 до 194 г/л. В воде присутствуют бром (от 5 до 
270 мг/л) и йод (до 1 мг/л). М и н е р а л и з а ц и я воды увеличивается от об
ласти поднятия Белорусско-Мозурского выступа кристаллического ф у н 
д а м е н т а к центру артезианского бассейна. В сводовой части Белорус -

Тип воды указывается по убывающим анионам и катионам. 
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ско-Мозурского выступа, расположенного в пределах Белорусской С С Р , 
развиты пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды. 

Химический состав вод докембрийских пород приводится в т а б л . 27. 

Т а б л и ц а 27 

Наименование 
пункта 

Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста
ток, 
г/л 

Содержание компонентов, мг\л 
Наименование 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м 

Сухой 
оста
ток, 
г/л Na'-r-K' Mg- Са- СГ s o ; НСО3 

г. Вильнюс . . 
г, Пренай . . . 

509 
863 

22,5 
106,8 

5 439,9 
32 426,2 

727,0 
2229,6 

1308,0 
4953,2 

10 740,0 
63 450,0 

2689,9 
2382,9 

209,3 
97,6 

КЕМБРИЙСКИЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС 

Воды кембрийских отложений имеют в Л и т в е широкое распростра
нение. 

Кембрийский водоносный комплекс представлен толщей переме
ж а ю щ и х с я , не в ы д е р ж а н н ы х по простиранию и мощности слоев песков, 
песчаников, глин и алевролитов различного гранулометрического со
става с преобладанием в р а з р е з е песков и песчаников. Таким образом , 
кембрийские отложения , з а к л ю ч а ю щ и е прослои и линзы глин, представ
ляют , собой довольно сложный водоносный комплекс , с о д е р ж а щ и й 
э т а ж н ы е пластовые высоконапорные воды. 

Указанный водоносный комплекс з алегает на выветрелой поверх
ности кристаллических и метаморфических пород. Водоупор м е ж д у 
кристаллическими и кембрийскими отложениями отсутствует, благо 
даря чему подземные воды, з аключенные в толще этих отложений, ги
дравлически связаны м е ж д у собой и имеют одинаковый химический 
состав. Мощность кембрийского водоносного комплекса увеличивается 
с з а п а д а на восток со 128 до 210 м. В кровле комплекса з а л е г а ю т ордо
викские отложения , а на участке Белорусско-Мозурской антеклизы — 
мезозойские и в некоторых местах четвертичные образования . Глубина 
залегания кровли водоносного комплекса колеблется от 293 .до 2059 м. 

В юго-восточной части Л и т в ы и в соседних районах Белоруссии, на 
склоне Белорусско-Мозурской антеклизы, развиты пресные гидрокар
бонатные воды с концентрацией солей до 0,3 г/л. П о мере погружения 
водоносного комплекса от Белорусско-Мозурской антеклизы к центру 
артезианского бассейна м и н е р а л и з а ц и я воды увеличивается до 193 г/л. 

Кембрийский водоносный комплекс Балтийского артезианского бас
сейна в пределах Литовской С С Р содержит высоконапорные воды. 
Скважины, вскрывшие этот водоносный комплекс, д а л и с а м о и з л и в а ю 
щ и е с я — фонтанирующие воды. Высота фонтана колеблется от 124 м 
абсолютной высоты на склоне Белорусско-Мозурской антеклизы до 18 м 
абсолютной высоты в центральной части артезианского бассейна. Водо
обильность кембрийского водоносного комплекса зависит от ф а ц и а л ь -
ного состава пород. В восточном направлении, на склоне Белорусско-
Мозурской антеклизы, мощность водоносного горизонта увеличивается , 
обогащаясь грубозернистым материалом , в результате чего водообиль-
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ность пород повышается до 30,6 л/сек, тогда как в центральной части 
бассейна она составляет 0,4 л/сек. 

д и т с я Т т а б Т г в С 0 С Т З В В ° Д К Е М Б Р И Й С К 0 Г 0 водоносного комплекса приво-

Наименование 
пункта 

Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста

Содержание компонентов, мг/л Наименование 
пункта 

Глубина 
опробова

ния, м ток, 
Na- + К-

Глубина 
опробова

ния, м 
zj л Na- + К- Mg" Са- СГ s o ; Н С 0 3 

м. Кауно Воке . 332 4,8 1494,8 30,6 71,0 1948,8 360,5 524,2 
г. Вильнюс . . 503 22,5 6246,4 478,7 1422,9 114450,0 2638,9 200,1 
г. Пренай . . . 754 105,8 32585,3 1998,8 5260,6 63627,2 2299,5 93,2' 
с. Стонишкяй . 2112—2012 182,0 38930,3 3453,4 24348,6 103826,9 82,4 226,9 

Воды кембрийских отложений на территории Литовской С С Р по 
химическому составу относятся к хлоридному натриевому типу. В во
дах отсутствуют сульфаты натрия , но отмечается присутствие хлоридов 
кальция и магния с преобладанием хлористого кальция . Вода содер
ж и т бром (от 40 до 607 мг/л) и йод (от 0,63 до 9 мг/л). Температура 
воды кембрийских отложений увеличивается по мере их погружения 
от области питания к центру артезианского бассейна с 12 до 60°. 

Подземные воды кембрийских отложений в практических целях не 
используются . 

ОРДОВИКСКИЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС 

О т л о ж е н и я ордовикской системы на территории Литовской С С Р 
р а з в и т ы повсеместно, за исключением района Друскининкай , располо
женного в пределах Белорусско-Мозурской антеклизы. 

Ордовикский водоносный комплекс представлен известняками, гли
нистыми и мергелистыми, часто доломитовыми. О б щ а я мощность водо
носного комплекса возрастает в северо-восточном направлении и со
ставляет около 190 м. Глубина з а л е г а н и я кровли водоносного комп
лекса увеличивается по мере погружения кристаллического фундамента . 

Вся т о л щ а ордовикских отложений, по данным глубокого бурения, 
р а з б и т а т р е щ и н а м и и кавернами , по которым циркулируют трещинные 
воды. Водоупорный горизонт м е ж д у кембрийскими и ордовикскими во
доносными отложениями отсутствует, в результате чего они гидравли
чески связаны. Водообильность водоносного комплекса вследствие не
равномерной трещиноватости различна . Д е б и т скважин самоизливом 
колеблется от 0,5 д о 25 л/сек. Пьезометрический уровень данного водо
носного комплекса в с к в а ж и н а х снижается в западном и юго-западном 
направлениях . 

М и н е р а л и з а ц и я воды этого комплекса неоднородна. В зависимости 
от глубины его з а л е г а н и я увеличивается концентрация солей в водах: 
в центральной части Балтийского артезианского бассейна она дости
гает 193,8 г/л (с. С т о н и ш к я й ) , а в его краевых частях колеблется от 
2,3 до 21 г/л. 
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Химический состав вод ордовикского водоносного комплекса приво
дится в табл . 29. 

Т а б л и ц а 29 

Наименование 
пункта 

Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста
ток, 
г\л 

Содержание компонентов, мг'л 
Наименование 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м 

Сухой 
оста
ток, 
г\л Na'+K" Mg" Са- СГ SO 4 н с о 3 

д. Бернотай . . 196 -272 11,96 2194,61 427,85 809,69 5445,0 688,85 71,4 

г. Вильнюс . . 265 7,37 1371,03 152,44 664,0 2463,0 1480,0 307,4 
с. Стонишкяй . 1975-1990 193,85 36975,49 3455,87 27094,08 115060,0 140,8 85,4 

В центральной части артезианского бассейна в значительном коли
честве в воде присутствует хлористый кальций, в то время к а к содер
ж а н и е хлористого магния достигает нескольких процентов. С о д е р ж а н и е 
в воде сульфатов и гидрокарбонатов ничтожно. Количество сульфатов 
увеличивается по направлению к краевым частям бассейна. 

Химический состав вод ордовикских отложений от области питания 
к центру артезианского бассейна изменяется от хлоридно-сульфатного 
натриево-кальциевого к хлоридному натриево-кальциевому. В централь
ной части бассейна в воде появляются йод и бром: в с к в а ж и н е Стониш
кяй с о д е р ж а н и е йода составляет 1,27 мг/л, брома 233 мг/л. 

Воды ордовикских отложений в практических целях не использу
ются. 

СИЛУРИЙСКИЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС 

Силурийские отложения представлены известняками, доломитовыми 
известняками, доломитами, мергелями и глинами, в виде включений 
присутствует гипс, з аполняющий трещины и каверны. Н а л и ч и е про
слоек мергелей и глин обусловливает развитие нескольких слабоизоли
рованных водоносных горизонтов. О б щ а я мощность водоносного ком
плекса в центральной части артезианского бассейна достигает 714 м. 
В южной и юго-восточной частях бассейна силурийские породы з а л е 
гают на сравнительно небольшой г л у б и н е — 161 м от поверхности земли, 
а в его осевой части на глубине 1212 м. 

Б л и ж а й ш е й областью питания водоносного комплекса является 
Белорусско-Мозурская антеклиза . П и т а н и е водоносного комплекса осу
ществляется путем поступления воды из перекрывающих его водонос
ных горизонтов, в том числе из четвертичных. Пьезометрический уровень 
силурийского водоносного комплекса снижается от Белорусско-Мозур-
ского выступа кристаллического фундамента в сторону Балтийского 
моря. 

Водообильность силурийских пород различна и зависит главным 
образом от трещиноватости пород, которая отчетливо заметна в крае
вых частях Балтийского артезианского бассейна, а в осевой его части 
проявляется значительно слабее или совсем отсутствует. В краевой 
зоне артезианского бассейна скважины самоизливом д а ю т 12 л/сек. 
тогда как в его центральной части силурийские отложения я в л я ю т с я 
практически неводоносными. Одновременно с увеличением мощности 
силурийских отложений от краевых частей артезианского бассейна 
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к его центру наблюдается резкое повышение глинистости пород, в ре
зультате чего они становятся практически безводными. 

Н а склоне Белорусско-Мозурской антеклизы водоупор м е ж д у си
лурийским и ордовикским водоносными комплексами отсутствует. 

Химический состав вод изменяется к а к в горизонтальном, т ак и 
в вертикальном направлении . М и н е р а л и з а ц и я воды с глубиной увели
чивается главным образом за счет возрастания количества хлористого 
натрия . Н а склоне Белорусско-Мозурского выступа кристаллического 
ф у н д а м е н т а (г. Вильнюс) в силурийском водоносном комплексе развиты 
хлоридно-сульфатные натриево-кальциевые воды (плотный остаток 
6,4 г/л), в сторону погружения водоносного комплекса , в г. Пренай — 
хлоридные натриевые. 

Р е з у л ь т а т ы а н а л и з о в вод данного водоносного комплекса приво
дятся в т а б л . 30. 

Т а б л и ц а 30 

Наименование 
пункта 

Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста
ток, 
г/л 

Содержание компонентов, мг/л 
Наименование 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м 

Сухой 
оста
ток, 
г/л Na' + K" Mg" Са- СГ so; H C 0 3 

г. Вильнюс . . 204 6,47 1600,0 135,8 547,9 2580,0 1459,0 303,7 

Воды силурийских отложений д л я практических целей не исполь
зуются . 

ВОДЫ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 

Д е в о н с к и е о т л о ж е н и я на территории Литовской С С Р имеют широ
кое распространение . К ним относится несколько водоносных горизон
тов, выделяемых по р а з р е з а м отдельных буровых скважин, однако из-за 
недостатка фактического м а т е р и а л а региональная характеристика их 
з атруднена . Водоносные горизонты р а з л и ч а ю т с я по химизму подзем
ных вод и по литологическому составу водовмещающих пород. В том 
случае , когда горизонты охватывают несколько водоносных слоев, они 
рассматриваются к а к отдельные водоносные комплексы. 

Нижнедевонский водоносный комплекс 

О т л о ж е н и я нижнего девона (стонишкяйские слои) развиты только 
в центральной части артезианского бассейна. Представлены они в ос
новном толщей алевролитов , чередующихся с песками, песчаниками или 
конгломератами . О б щ а я мощность водоносного комплекса около 100 иг 
(с. С т о н и ш к я й ) . В гидрогеологическом отношении эти отложения почти 
не изучены, имеются д а н н ы е л и ш ь по одной буровой скважине , пробу
ренной в осевой части Балтийского артезианского бассейна (с. Стониш
к я й ) , вскрывшей воды этих отложений на глубине 1072 м. Отложения 
нижнего девона слабоводоносны и с о д е р ж а т напорные воды. Пьезомет
рический уровень воды при вскрытии установился на 12,5 м ниже по
верхности земли. Воды, приуроченные к нижнедевонским отложениям, 
имеют хлоридный натриевый состав. Концентрация солей достигает 
7 5 г/л. 

http://jurassic.ru/



Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Е СТРОЕНИЕ 305 

Химический состав вод нижнедевонского водоносного комплекса 
приводится в табл . 31 . 

Т а б л и ц а 31 

Наименование 
пункта 

Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста
ток, 
г/л 

Содержание компонентов, мг!л 
Наименование 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м 

Сухой 
оста
ток, 
г/л Na'+K' Mg" Са" СГ so;' Н С 0 3 

с. Стонишкяй . 1072,0— 
1077,5 

75,0 21565,49 486,4 6312,6 44416,2 1696,0 48,31 

Минерализованные воды нижнедевонских отложений с о д е р ж а т по
вышенное количество брома (253 мг/л) и йода (0,72 мг/л). Температура 
воды 22°. 

Воды нижнедевонских отложений в практических целях не исполь
зуются. 

Кемерско-пярнуский водоносный комплекс 

Водовмещающими породами кемерско-пярнуского водоносного ком
плекса являются пески, песчаники, местами сцементированные гипсовым 
цементом. Эти водоносные отложения образуют прослойки в толще 
пестроцветных глин и алевритов мощностью от 0,5 до 13 ж. О б щ а я 
мощность прослоек составляет 76 м. На территории Литовской С С Р 
этот водоносный комплекс опробован только одной скважиной в с. Сто
нишкяй. Воды, приуроченные к данным отложениям, я в л я ю т с я напор
ными; при вскрытии их в центральной части артезианского бассейна на 
глубине 903 м появился фонтан высотой 8 м. 

Химический состав вод кемерско-пярнуского водоносного комплекса 
показан в табл . 32. 

Т а б л и ц а 32 

Наименование 
пункта 

Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста
ток, 
г/л 

Содержание компонентов, мг/л 
Наименование 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м 

Сухой 
оста
ток, 
г/л Na'+K' Mg" Са- СГ so; НСО3 

с. Стонишкяй • 903,0—921,0 58,7 20717,5 60,8 1853,7 33754,4 2016,0 72,47 

По мере погружения водоносных отложений увеличивается степень 
минерализации вод и изменяется их химический состав. Так, на Л а т 
вийском прогибе, в районе П л я в и н я с , на глубине 429 м р а звиты хлорид-
но-сульфатные натриево-кальциевые воды с общей минерализацией 
5,6 г/л. В районе Бауска на глубине 590 .и развиты хлоридные натриево-
кальциевые воды (минерализация вод 12 г/л), а в районе Стонишкяй — 
хлоридные натриевые воды с концентрацией солей 58,7 г/л. С глубиной 
воды обогащаются и другими элементами: на Латвийском прогибе, 
в районе Б а у с к а , на глубине 590" м вода содержит 21,3 мг/л брома и 
0,04 мг/л йода, а в районе Стонишкяй (центральная часть артезианского 
бассейна) на глубине 903 м количество брома возрастает до 201 мг/л, 
йода — до 0,72 мг/л. 
20 Литовская ССР 
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Наровский водоносный горизонт 

Этот водоносный горизонт приурочен в основном к трещиноватым 
мергелям , доломитам и доломитизированный известнякам наровского 
горизонта среднего девона , которые широко развиты на северном склоне 
Белорусско-Мозурской антеклизы. В центральной части Балтийского-
артезианского бассейна (г. Скуода , с. Стонишкяй) в р а з р е з е наровских 
слоев преобладают глины и глинистые мергели, в результате чего дан
ный горизонт является здесь практически безводным. О б н а р у ж е н н ы е 
в р а з р е з е наровских слоев включения гипса существенно влияют на фор
мирование химического состава подземных вод. Мощность водовмещаю
щих пород р а з л и ч н а : в центральной части артезианского бассейна она 
достигает 142,5 м (с. Стонишкяй) , а на северном склоне Белорусско-
Мозурской антеклизы, в районе г. Вильнюс, р а в н а 91,4 м; в ю ж н ы х рай
онах республики и в Калининградской области эти отложения отсут
ствуют. 

Н а восточном склоне артезианского бассейна подземные воды на
ровского водоносного горизонта вскрыты многими буровыми скважи
нами. Удельный дебит скважин, вскрывших данный водоносный гори
зонт, не превышает 1 л/сек; в некоторых местах скважины оказались 
совсем безводными. Водоносный горизонт является напорным, пьезо
метрический уровень воды в с к в а ж и н а х снижается к з а п а д у и юго-за
паду, т. е. в сторону Балтийского моря и местами к р. Нерис, которая 
непосредственно или через погребенную долину дренирует описывае
мый горизонт. 

Химический состав вод наровского водоносного горизонта приво
дится в т а б л . 33. 

Т а б л и ц а 33. 

Наименование Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста

Содержание компонентов, мг/л 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м ток, 

г/л Na'+K' Mg- Са- c r s o ; н с о ; 

Швенчёнский район, 
с.Давайсяй . . . . 147,0 0,529 133,4 23,6 50,5 41,6 9,1 542,9 

Игналинский район, 
с. Лаумаке . . . . 160,0 0,684 96,86 39,1 88,62 38,61 257,6 314,2 

г. Вильнюс, район 
Жверинас . . . . 85,5 0,326 1,6 27,3 76,0 10,0 16,0 329,0 

г. Вильнюс, опорная 
скважина 110,0 0,259 6,9 25,8 53,4 28,13 40,4 210,2 

160,0 5,352 1304,5 93,5 431,2 1755,0 1245,0 327,0' 
г. Вильнюс, водоза

бор „Лесники" . . 75,0 5,100 531,2 262,1 720,4 1458,5 1695,8 280,6 
Тракайский район, 

оз. .Борове" . . . 114,0-122 1,394 209,5 52,9 157,2 404,0' 261,7 280,6 
с. Белая Вока, скв. 
• № 6 120,0-167,0 0,306 14,3 19,0 81,45 17,5 3,0 341,6 
м. Кауно Воке . . . 106,0 0,400 0,7 17,3 70,4 5,1 7,4 285,0-
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Химический состав вод изменяется по мере погружения водонос
ных отложений к центру артезианского бассейна. Так, в восточных рай
онах территории Литовской С С Р , в краевой части артезианского бас
сейна (города Швенчёнис, И г н а л и н а ) развиты пресные воды с м е ш а н н о г о 
химического состава . Юго-западнее , в районе г. Вильнюс, в верхней 
части наровского водоносного горизонта развиты пресные гидрокарбо
натные кальциево-магниевые воды, однако в его нижней части появля
ются солоноватые хлоридно-сульфатные натриево-кальциевые воды 
с концентрацией солей около 5,3 г/л. Повышенную сульфатность под
земных вод в ы з ы в а е т наличие гипса в в о д о в м е щ а ю щ и х породах. Н а се
верном склоне Белорусско-Мозурской антеклизы наровский водоносный-
горизонт содержит пресную воду, которая используется д л я водоснаб
жения ферм некоторых совхозов и колхозов. 

О б л а с т ь питания вод, приуроченных к наровским отложениям, на
ходится на склоне Белорусско-Мозурской антеклизы, где водоносные 
отложения залегают непосредственно под четвертичными отложениями . 
Питание их происходит за счет вод четвертичных отложений. 

Упнинкайско-швентойский водоносный комплекс 

Подземные воды, приуроченные к отложениям упнинкайских слоев; 
среднего девона и швентойских слоев верхнего девона, на территории-
Литовской С С Р имеют широкое распространение . Они отсутствую? 
в южных и юго-западных районах республики. 

Водовмещающими породами я в л я ю т с я мелкозернистые к в а р ц е в ы е 
слюдистые пески и слабо сцементированные песчаники, переслаиваю
щиеся сплошными пестроцветными глинами, слои которых не выдер
ж а н ы к а к по мощности, т ак и по площади . Водоупорной кровлей д а н 
ного водоносного комплекса с л у ж а т мергели и глины иераских слоев 
верхнего девона. 

На склоне Белорусско-Мозурской антеклизы, в восточных районах-
республики, пестроцветные континентальные образования упнинкайских 
и швентойских слоев з алегают непосредственно под четвертичными от
ложениями на абсолютной отметке выше 100 м. В сторону п о г р у ж е н и я 
оси артезианского бассейна кровля водоносного комплекса с н и ж а е т с я 
дс — 6 0 0 м. Таким образом, амплитуда колебания кровли водоносного 
комплекса составляет более 700 м, что в свою очередь о к а з ы в а е т влия
ние на распространение подземных вод, а т а к ж е на формирование их 
химического состава. 

Мощность водоносного комплекса колеблется от 131 д о 240 м.. 
уменьшаясь к юго-востоку. Воды я в л я ю т с я напорными, в местах с по
ниженным рельефом фонтанируют из скважин . Уровень воды в с к в а ж и 
нах при вскрытии водоносного горизонта в восточной части территории , 
на склоне артезианского бассейна, колеблется от 0,0 до 32 м ниже по
верхности (195—118 м абсолютной высоты) , а в его центральной ч а с т и - -
от 0,0 до 14 м выше поверхности (30,5—23 м абсолютной в ы с о т ы ) . 

Область питания описываемого водоносного комплекса находится 1 

на склоне Белорусско-Мозурской антеклизы, где отложения к о м п л е к с а 
непосредственно залегают под четвертичными образованиями . В этой 
части территории наблюдаются самые высокие пьезометрические уровни, 
подземных вод, которые с н и ж а ю т с я в сторону Балтийского моря (по 
мере погружения водоносного комплекса) от 195,0 до 0,0 м абсолютной 
высоты. Кроме того, существенное влияние на д р е н а ж подземных вод 

20* 
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упнинкайско-швентойского водоносного комплекса оказывают местные 
б а з и с ы эрозии (реки Швентойи, И е р а и д р . ) , где наблюдается ряд вос
х о д я щ и х источников. Водообильность водовмещающих пород неболь
ш а я , удельный дебит колеблется от 0,01 до 2,7 л/'сек. 

Химический состав вод изменяется от области питания к области 
погружения водоносного комплекса . В краевой части артезианского бас
сейна развиты пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды, 
•широко использующиеся д л я водоснабжения городов Утена, Аникщяй, 
Укмерге , Коварскас , Ионава , а т а к ж е многих колхозов и совхозов. 
В осевой части артезианского бассейна воды минерализованные, хло-

.ридного натриево-кальциевого типа. Концентрация солей достигает 
.27 г/л. В. воде присутствуют бром (78 мг/л) и йод (0,21 мг/л). 

В т а б л . 34 приводятся результаты анализов вод упнинкайско-
швентойского водоносного горизонта. 

Т а б л и ц а 34 

Наименование Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста

Содержание компонентов, мг/л 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м ток, 

г/л Na'+K' Mg- Са- С1' s o ; Н С 0 3 

* 

Пабрадский . район, 
с. Сумрапцы . . . 112,0 0,440 32,4 27,4 95,5 12,9 3,2 499,0 

Швенчёнский район, 
, с. Якелай_ 84,0 0,428 52,1 25,6 71,0 5,9 2,5 469,7 

Молетский район, 
: совхоз „Алудта". . 110,0—121,0 0,378 0,23 25,0 96,0 5,6 3,3 495,6 

г. Паневежис 76,0-103,0 0,500 5,3 44,9 56,0 19,9 30,0 335,5 
с. Ужугирис . . . . 49,0 0,300 24,4 33,2 81,3 6,6 41,2 414,8 
г. Ионишкелис . . . 75,0 0,500 23,6 32,8 54,1 17,1 20,0 328,3 
г. Жежмаряй . . . . 236,0 1,636 203,8 62,7 277,5 129,7 885,9 350,5 
Г. Таураге, скв. № 1 . 502,0 1,672 5829,1 685,4 192,0 8294,8 2048,0 195,2 
<С. Стонишкяй . . . . 645,0-680,0 39,936 8326,5 60,8 1856,7 14317,9 24,96 • 120,7 

В з а и м о с в я з ь рассматриваемого водоносного горизонта осуществля
ется к а к с водами четвертичных отложений, так и с водами наровского 
^водоносного горизонта . 

Суоса-купишкский водоносный горизонт 

Д а н н ы й водоносный горизонт состоит из плотных, трещиноватых, 
пористых или кавернозных, местами закарстованных доломитов и доло
митовых мергелей. Он развит в северной и западной частях республики. 
В о д о у п о р о м я в л я ю т с я глины и мергели иераских слоев верхнего девона 
мощностью от 5 до 10 м. Водоупорной кровлей с л у ж а т глины и глини
с т ы е мергели, з а л е г а ю щ и е в. подошве татульских слоев. Н а отдельных 
участках она отсутствует, вследствие чего суоса-купишкский водоносный 
горизонт имеет связь с в ы ш е л е ж а щ и м татульским водоносным гори
зонтом. 
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Мощность водоносного горизонта изменяется от 0,0—20 м ( города 
Панделис , Паневежис) до 38 м (г. Арёгала , с. С т о н и ш к я й ) . Одновре 
менно с изменением мощности водоносного горизонта в направлении 
с северо-востока на юго-запад наблюдается изменение литологического 
состава пород. В западной части Л и т в ы в р а з р е з е водоносного горизонта-
преобладают мергели и глины, а доломиты имеют подчиненный х а р а к 
тер. В юго-западной части республики доломиты и мергели местами 
загипсованы (район Т а у р а г е ) , в то время к а к в восточных районах 
широко развиты доломиты и доломитовые мергели. 

Водовмещающими породами являются доломиты, по которым цир
кулируют трещинно-карстовые воды, образуя мощный напорный водо
носный горизонт. Л и ш ь в узкой полосе, там где суоса-купишкский водо
носный горизонт выходит на дневную поверхность или перекрывается , 
четвертичными отложениями незначительной мощности, он содержит 
ненапорные воды. 

Питание водоносного горизонта происходит в местах выхода его на 
поверхность за счет атмосферных осадков , в других местах — из выше
л е ж а щ и х водоносных горизонтов. Пьезометрический уровень горизонта, 
снижается в направлении с северо-востока на юго-запад . В понижен-, 
ных местах скважины, в с к р ы в а ю щ и е его, дают самоизливы. В полосе 
неглубокого залегания водоносного горизонта воды его дренируются , 
реками, образуя мощные нисходящие и восходящие источники. 

Водообильность этого горизонта неодинакова и зависит г л а в н ы м 
образом от степени трещиноватости и литологического состава водо
вмещающих пород. Удельный дебит с к в а ж и н колеблется от 0,25 д о 
5,05 л/сек. Химический состав изменяется от области питания к области 
погружения — к центральной части Балтийского артезианского бассейна . 
В северных и северо-восточных районах республики развиты пресные 
гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды, которые широко и с п о л ь : 

зуются в целях водоснабжения городами Купишкис, Вабальнинкай , . 
Р а м и г а л а , Панделис , П а н е в е ж и с , Б и р ж а й , Ликенай , а т а к ж е многими 
совхозами и колхозами. В осевой части артезианского бассейна развиты 
минеральные воды сульфатного кальциевого состава с м и н е р а л и з а ц и е й 
до 2,54 г/л. 

Химический состав вод суоса-купишкского водоносного горизонта 
приводится в табл . 35. 

Т а б л и ц а 35, 

Наименование Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста

Содержание компонентов, мг\л 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м ток, 

г1, л Na'+K' Mg- Са- СГ s o ; НСО3 

м. Рамигала . . . . 22,0-30,0 0,280 19,77 28,49 75,74 7,9 53,47 366,0 

г. Паневежис . . . . 63,7-68,1 0,364 10,64 36,52 67,75 28,5 7,81 359,9. 
0,376 4,14 24,68 95,4 5,3 5,0 411,1 

Курорт Ликенай . . 47,0-62,8 0,353 23,92 15,37 88,0 13,12 54,80 317,3, 

160,0 1,490 155,94 103,03 248,77 117,48 1039,45 167,69 

м. Смильгяй . . . . 125,0 2,584 67,3 131,02 526,3 13,74 1741,7 207,4 

м. Гуджюнай . . . . 175,6-189,0 2,54 32,65 66,92 428,78 8,5 1069,98 353,0 
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Татульско-истраский водоносный горизонт 

Д а н н ы й водоносный горизонт развит в северной, западной и цент
ральной частях республики. Он представлен глинами, мергелями, доло
митовыми мергелями, глинистыми доломитами, доломитами и гипсом 
татульских и истраских слоев верхнего девона. 

В нижней части р а з р е з а доминируют известковистые глины, пере
с л а и в а ю щ и е с я с зеленовато-серыми слоистыми мергелями. Внизу толщи 
глин и мергелей иногда встречаются тонкие прослойки доломита , изве
с т н я к а и гипса. Эта часть р а з р е з а татульских слоев верхнего девона 
с л у ж и т водоупорным л о ж е м татульско-истраского водоносного гори
з о н т а , а водоупорной кровлей — мергели и глины памушских слоев 
верхнего девона. О б щ а я мощность водоносного горизонта изменяется 
от 35—48 м в северо-восточных районах Л и т в ы до 25 ж в ее юго-запад
ной части. Одновременно с изменением мощности горизонта наблю
д а е т с я изменение литологического состава пород. В северо-восточной, 
-северной и западной частях республики татульские слои сложены доло
м и т а м и , мергелями и глинами, среди которых выделяются две гипсо-
лосные пачки средней мощностью 13—16 м к а ж д а я , разделяющиеся 
«гипсованными глинами и мергелями мощностью 4—6 м. В гипсоносных 
п а ч к а х гипс переслаивается с доломитовыми мергелями, составляя 
около 2/3 всего разреза . К югу прослойки гипса в разрезе татульских 
с л о е в резко с о к р а щ а ю т с я , в районе Арёгала — Кедайняй они полностью 
отсутствуют. 

В е р х н я я часть водоносного горизонта, приуроченная к истраским 
слоям, в северной, северо-восточной и центральной частях Литвы пред

с т а в л е н а глинистыми доломитами с прослоями известняков большей 
частью эпигенетического происхождения и кавернозными доломитами, 
а в з ападной части — доломитами с эпигенетическими и сингенетичес
кими включениями гипса. У к а з а н н ы е особенности литолого-петрографи-
ческого состава в о д о в м е щ а ю щ и х пород обусловливают изменение хи
мического состава и условий циркуляции подземных вод. 

В о д о в м е щ а ю щ и м и породами я в л я ю т с я доломиты, доломитовые мер
г е л и и гипсы, по которым циркулируют трещинно-карстовые воды, обра
з у ю щ и е мощный напорный водоносный горизонт. Л и ш ь в узкой полосе, 
где татульско-истраский водоносный горизонт выклинивается или при
крыт маломощной толщей четвертичных отложений, он содержит нена
порные воды. 

В этих отложениях очень широко развиты карстовые явления, осо-
•бснно в северной части республики, в районах П а с в а л и с — Б и р ж а й и 
в тех местах, где гипсоносные отложения з а л е г а ю т близко к поверхно
сти земли. Н а х о д я с ь выше базиса эрозии, гипсоносные отложения под
вергаются сильному р а з м ы в у и растворению подземными водами, вслед
ствие чего гипсовые прослойки и линзы выщелачиваются , и образуются 
многочисленные карстовые воронки, провалы, пустоты и пещеры. Про
в а л ы и воронки, з аполняясь подземными водами, образуют «микро
озера» или восходящие источники, д а ю щ и е начало небольшим речкам 
(например , рч. С м а р д о н е ) . Д е б и т таких восходящих источников-речек 
около 540 л/сек (источник № 1 на курорте Л и к е н а й ) . 

Водообильность татульско-истраских отложений неодинакова и 
обусловлена трещиноватостью и карстообразующими процессами. 
Удельный дебит с к в а ж и н колеблется в значительных пределах — от 0,23 
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до 54 л/сек. П о мере погружения слоев в сторону Балтийской синеклизы 
и Латвийского прогиба проточность и промываемость их з атрудняются , 
поэтому карстообразование в ю ж н ы х районах проявляется значительно 

слабее и водообильность пород уменьшается . Питание водоносного гори
зонта происходит в местах выхода его на поверхность за счет атмосфер
ных осадков, в других местах — из н и ж е л е ж а щ е г о водоносного гори
зонта . 

Более высокий пьезометрический уровень вод (свыше 60 м абсолют
ной высоты) н а б л ю д а е т с я в северо-восточных районах Литовской С С Р , 
где водовмещающие породы залегают непосредственно под маломощной 
толщей четвертичных отложений; более низкий — в з а п а д н о й части рес
публики, где он близок к уровню моря . 

Химический состав вод татульско-истраского водоносного горизонта 
показан в т а б л . 36. 

Т а б л и ц а 36 

Наименование Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста

Содержание компонентов, мг/л 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м ток, 

г/л N a ' + K ' Mg" Са" СГ so; Н С 0 3 

Шедувский район, 
м. Смильгяй . . . 66,3 2,579 86,1 108,4 470,0 0,73 1498,7 292,8 

Т о ж е 110,85 2,755 63,2 1.30,2 526,3 13,7 1739,0 195,2 

с. Караимишкес . . . 6,5 1,016 19,8 31,5 247,3 28,4 421,4 378,8 

Пакруойский район, 
с. Лавенай . . . . 47,0—50,0 1,515 136,8 42,3 •230,4 37,2 641,6 323,3 

Курорт Ликенай, ис
точник № 1 . . . . 2,054 103,85 34,73 449,7 6,7 1228,4 254,7 

г. Пасвалис (источ-
— 2,499 130,6 55,5 594,0 154,0 1228,0 536,8 

Воды, приуроченные к татульско-истраским отложениям, я в л я ю т с я 
минерализованными, сульфатного кальциевого состава . Концентрация 
солей обычно колеблется от 1,5 до 3 г!л. О б щ а я жесткость воды дости
гает 35 м/г-экв. В верхней части водоносного горизонта , в местах его 
непосредственного залегания под четвертичными образованиями , 
в связи с просачиванием атмосферных осадков минерализация вод 
уменьшается , при этом образуются воды сульфатно-гидрокарбонатные 
кальциевые. В районе Кедайняй , где в о д о в м е щ а ю щ и е породы лишены 
гипсовых прослоев, они содержат пресные воды гидрокарбонатно-суль-
фатного состава (концентрация солей в воде менее 1 г/л). 

Образование сульфатных кальциевых вод связано с выщелачива 
нием гипса. С о д е р ж а н и е сульфатов к а л ь ц и я в воде достигает 7 5 % , 
остальные соли присутствуют в незначительном количестве. Воды, при
уроченные к татульско-истраскому водоносному горизонту, местами 
содержат сероводородные газы. Так , на курорте Ликенай в воде источ
ника № 1 их количество обычно не превышает 1,22—2,7 мг/л. Содер
ж а н и е сероводорода увеличивается в контактовой зоне торфяников 
с гипсоносными отложениями татульских слоев, где сульфаты под воз-
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действием сульфатредуцирующих бактерий восстанавливаются до серо
водорода . Н а п р и м е р , на указанном выше курорте проба воды, отобран
н а я из торфяника , с о д е р ж а л а 11,56 мг/л сероводорода. 

Р а з в и т ы е в татульских отложениях сульфатные кальциевые слабо
сероводородные воды широко используются для бальнеологических 
целей курортом Ликенай . 

Стипинайско-круояский водоносный горизонт 

Стипинайско-круояский горизонт приурочен к стипинайским доло
митам франского яруса верхнего девона, к доломитам, песчаника** 
и зеленоватым мергелям с прослоями глин и гипса пакруойских слоев 
и к доломитам круояских слоев верхнего девона . Эти водоносные отло
ж е н и я развиты в северо-западной части Литвы. О б щ а я мощность их 
изменяется от 46 м (в северо-восточных районах) до 60 м ( в з апад
ных р а й о н а х ) . 

Водоупорным л о ж е м с л у ж а т мергели и глины памушских слоев 
верхнего девона, а водоупорной кровлей — глины и глинистые мергели 
нижней части р а з р е з а ионишкеких слоев верхнего девона. Водовме
щ а ю щ и м и породами являются доломиты, доломитовые мергели и пес
чаники, по которым циркулируют трещинные воды, образуя напорный 
водоносный горизонт (за исключением районов, где водоносный гори
зонт выходит на поверхность земли или перекрыт маломощной толщей 
четвертичных о т л о ж е н и й ) . 

Питание водоносного горизонта в местах выхода его на поверх
ность происходит за счет атмосферных осадков . Пьезометрический уро
вень водоносного горизонта снижается в направлении с северо-востока 
на з а п а д . Водообильность пород обусловлена главным образом трещи-
новатостью, частично пористостью. Удельный дебит скважин, вскрыв
ших р а с с м а т р и в а е м ы е отложения , колеблется от 0,13 до 7,69 л/сек. 

Воды данного водоносного горизонта по химическому составу 
и концентрации солей различны. В северной части территории Литов
ской С С Р , в зоне непосредственного залегания под толщей четвертич
ных отложений, развиты пресные воды сульфатно-гидрокарбонатного 
кальциевого и гидрокарбонатно-сульфатного кальциевого состава. Эти 
воды формируются за счет р а з б а в л е н и я и опреснения сульфатных каль
циевых вод при инфильтрации пресных атмосферных вод. В зависи
мости от степени р а з б а в л е н и я появляются или сульфатно-гидрокарбо
натные кальциево-магниевые воды или гидрокарбонатно-сульфатные 
кальциево-магниевые воды. П о мере погружения водоносных отложе
ний в сторону Балтийской синеклизы и Латвийского прогиба воды, при
уроченные к этим отложениям, становятся минерализованными, суль
фатного кальциевого состава. Концентрация солей достигает 2 г/л 
и более. 

Р е з у л ь т а т ы анализов вод данного водоносного горизонта приво
дятся в табл . 37. 

О б р а з о в а н и е сульфатных кальциевых вод происходит за счет вы
щелачивания и растворения гипсовых включений, находящихся в водо
в м е щ а ю щ и х отложениях . Воды стипинайско-круояского водоносного 
комплекса используются незначительным числом скважин в целях во
д о с н а б ж е н и я и большого практического значения не имеют. Причиной 
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Т а б л и ц а ЗТ 

Наименование Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста

Содержание компонентов, мг/л 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м ток, 

г/л Na' + K' Mg" Са- СГ s o ; Н С 0 3 

48,0 _ 15,0 120,0 305,0 
г. Пакруоис . . . . 37,0 — — — — 18,1 525,0 378,2 

с л у ж а т небольшая п л о щ а д ь его распространения , а т а к ж е неблаго
приятный литолого-фациальный состав в о д о с о д е р ж а щ и х пород, кото
рые оказывают влияние как на водообильность, т ак и на качество вод. 

Ионишкско-летижский водоносный комплекс 

Этот водоносный комплекс приурочен к ионишкским, куршяйским, . 
акмянским, мурским, шветеским, ж а г а р с к и м , шкервельским и летиж-
ским слоям фаменского яруса верхнего девона . 

Отложения у к а з а н н ы х слоев развиты в северо-западной части 
Литвы и отличаются пестрым литологическим составом. Они представ
лены доломитами, доломитовыми мергелями, мергелями, глинами, пес
ками и песчаниками различной мощности. В связи с отсутствием фак
тического материала эти слои р а с с м а т р и в а ю т с я к а к единый с л о ж н ы й 
водоносный комплекс, хотя их литологический состав у к а з ы в а е т на 
наличие ряда разобщенных водоносных горизонтов. О б щ а я мощность-
комплекса около 171—192 м. 

Кровля водоносного комплекса з алегает под четвертичными отло
жениями в среднем на глубине 10—50 м от поверхности, постепенно 
погружаясь в западном и юго-западном направлениях под пермские 
отложения. Водоупорным л о ж е м с л у ж а т глины и мергели, з а л е г а ю щ и е 
в подошве ионишкеких слоев верхнего девона. Д а н н ы й водоносный комп
лекс является напорным, но в районе некоторых долин рек и на уча
стках неглубокого залегания под маломощной толщей четвертичных 
отложений он становится ненапорным. Дренируется комплекс в основ
ном Балтийским морем, а т а к ж е реками Вента, Швете и др . 

Питание его осуществляется главным образом водами четвертич
ных отложений. Водообильность водоносного комплекса зависит от 
литологического состава в о д о в м е щ а ю щ и х пород. Удельный дебит сква
жин при вскрытии этих отложений колеблется от 0,4 до 11,1 л/сек. 

Химический состав вод приводится в табл . 38. 
Как видно из таблицы, воды, приуроченные к данному водоносному 

комплексу, на большей части их распространения я в л я ю т с я пресными 
гидрокарбонатного кальциево-магниевого типа. Концентрация их не 
превышает 0,5 г/л. Используются воды в целях водоснабжения г. Ж а 
гаре, местечка Науйойи Акмяне и многими колхозами и совхозами. Н а и 
более перспективными для водоснабжения я в л я ю т с я кавернозные до
ломиты ж а г а р с к и х слоев мощностью около 22—30 м. По мере погруже
ния водоносного комплекса минерализация воды возрастает и на 
побережье Балтийского моря на глубине 288—300 м она достигает 
2 г/л (г. К л а й п е д а ) . По составу воды относятся к сульфатно-хлорид-
ному натриево-кальциевому типу. 
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Т а б л и ц а 38 

Наименование Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста

Содержание компонентов, мг/л 

пункта 

Глубина 
опробова

ния, м ток, 
г/л Na'+K' Mg" Са- СГ s o ; Н С 0 3 

ст. Радвилишкис . . 50,0—70,0 0,418 97,0 20,4 14,0 2,0 30,0 376,0 
г. Шяуляй . . . • . 162,5 0,448 44,8 29,0 98,0 30,0 96,0 390,0 

63 ,0-64,3 0,308 7,2 22,2 83,0 11,3 20,1 340,0 
Жагарский район, 

с. Шакинас . . . . 73,0 0,434 15,0 38,0 74,0 16,0 132,0 253,0 
Плунгский район, 

с. Науседис . . . . 260,0-305,0 0,270 16,8 21,0 50,0 11,1 2,5 280,0 
300,0 2,058 361,2 75,1 157,1 410,9 579,0 262,3 

ВЕРХНЕПЕРМСКИЙ ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ 

Верхнепермский водоносный горизонт на территории Литовской 
С С Р р а з в и т сравнительно широко, хотя и неповсеместно, — он отсутст
вует в восточной и северо-восточной частях Литвы. 

Водоупорной кровлей горизонта являются пестроцветные глины 
нижнего триаса , а т а к ж е глины и ангидриты верхней перми, развитые 
в ю ж н ы х и юго-западных районах республики. В связи с несогласным 
залеганием пермских отложений на размытой поверхности подстилаю
щих пород пестроцветной толщи верхнего и среднего девона сплошное 
водоупорное л о ж е отсутствует, и м е ж д у девонскими и верхнепермскими 
водами существует гидравлическая связь . Мощность водоносного гори
зонта колеблется от 5 до 64 м, составляя в среднем 20—30 м. Представ
лен данный горизонт в различной степени доломитизированными 
серыми и светло-серыми, р е ж е ж е л т о в а т ы м и известняками, массив
ными и слоистыми, глинистыми или органогенными, а т а к ж е белыми, 
кавернозными, трещиноватыми и з акарстованными доломитами раз 
личной плотности. В самых низах толщи доломиты и известняки силь
нопесчанистые. В северной части Литовской С С Р , в Акмянском районе, 
верхнепермские и доломитизированные известняки о б н а ж а ю т с я на днев
ной поверхности или прикрыты маломощной толщей четвертичных 
отложений. Мощность известняков в краевой зоне колеблется от 0 до 
20 м. 

П и т а н и е водоносного горизонта происходит в местах выхода его 
пород на поверхность за счет атмосферных осадков или за счет вод 
четвертичных отложений в полосе их непосредственного соприкоснове
ния, а в других частях республики — за счет н и ж е л е ж а щ и х водоносных 
девонских горизонтов. 

Д л я описываемого горизонта характерна согласованность уровня 
грунтовых вод и пьезометрических поверхностей напорных вод с релье
фом. Ж е м а й т и й с к и е высоты я в л я ю т с я водоразделами не только для по
верхностных и грунтовых вод, но т а к ж е и д л я более глубоких арте
зианских водоносных горизонтов, о б р а з у я радиальный подток подзем
ных вод. Верхнепермский водоносный горизонт имеет в основном два 
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подтока. Первый подток подземных вод направлен от Ж е м а й т и й с к и х 
высот в сторону Балтийского моря с падением абсолютных отметок 
пьезометрических уровней со 107 до 9 м. Второй подток формируется 
на северо-западном склоне Белорусско-Мозурской антеклизы и направ 
лен на з а п а д . Абсолютные отметки пьезометрических уровней п а д а ю г 
здесь со 110 до 9 ж. С понижением рельефа к з а п а д у на побережье 
Балтийского моря верхнепермский водоносный горизонт дает самоиз-

.лив в с к в а ж и н а х . Водообильность горизонта зависит от трещиновато
сти и закарстованности водовмещающих пород. Удельный дебит сква
жин колеблется от 0,04 до 8,0 л/сек. Коэффициент фильтрации извест
ковой толщи в северной части Л и т в ы варьирует от 3,5 до 38,0 м/сутки. 
Характеристика химического состава вод данного горизонта приво
дится в т а б л . 39. 

Т а б л и ц а 39 

Наименование Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста

Содержание компонентов, мг\л 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м ток, 

г\л Na'+K' Mg" Са- СГ s o ; Н С 0 3 

с. Менчяй . . . . . . 2,0—11,0 0,312 20,9 4,4 113,6 5,2 2,3 331,6 
м. Карпенай . . . . 8,0 0,442 0,9 23,4 133,2 52,0 10,0 445,3 
Шяуляйский район, 

с. Шапнагяй . . . 40 ,0-53 ,0 0,410 49,2 22,4 68,0 14,0 49,8 362,9 
Мажейкяйский район' 

с. Пикяляй . . . . 11,0 0,299 3,7 20,2 86,0 8,7 1,7 358,1 
Арёгальский район, 

колхоз Дубиса . . 156,0 1,288 179,2 58,9 152,6 200,6 404,9 376,0 
Клайпедский район, 

с. Шликяй . . . . 243,0 0,412 95,7 25,2 34,5 48,3 21,9 375,1 
г. Жежмаряй . . . . 163,7 1,093 179,4 40,9 154,6 93,5 479,9 310,2 

262,0 0,818 164,0 49,5 55,0 134,0 234,0 323,0 
275,0 4,281 540,4 117,8 607,7 750,3 1822,1 265,9 

Таурагский район, 
скв. № 10 . . . . 357,0 2,012 223,8 169,5 213,4 123,6 966,4 288,6 

Казлу-Рудский район, 
с. Папильвис . . 400,0—419,9 15,484 3850,5 380,9 1154,2 7062,0 2567,4 101,63 

Шакяйский район, 
474,6—586,0 15,788 4004,5 340,5 1132,0 7222,0 2542,3 122,0 

с. Жальгирис . . . . 603,85 10,152 2996,2 191,0 367,8 3715,0 2709,3 192,9 

с. Вилькичяй . . . . 335,6—382,5 7,996 2058,0 242,7 473,5 3104,8 2046,8 176,0 

Воды известняковой толщи верхней перми о б л а д а ю т различной 
минерализацией. Химический состав и м и н е р а л и з а ц и я вод по мере 
погружения водоносного горизонта к центру артезианского бассейна 
закономерно изменяются . В периферийной части бассейна, в зоне сво
бодного водообмена, воды о б л а д а ю т незначительной минерализацией 
и имеют гидрокарбонатный кальциевый состав . Эти воды, приуроченные 
к известнякам верхней перми, в северо-западной части республики, при
мерно до линии Клайпеда — Ш и л а л е — Арёгала являются основными 
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источниками водоснабжения наиболее крупных поселков, городов 
и колхозов. К югу от указанной линии в верхнепермском водоносном 
горизонте развиты минерализованные воды, непригодные д л я исполь
зования водоснабжения . 

В горизонтальном гидрохимическом разрезе отчетливо выделяется 
зональность подземных вод. П о мере погружения водоносного гори
зонта гидрохимические зоны располагаются в следующей последова
тельности: гидрокарбонатная , сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридная , 
сульфатная , хлоридно-сульфатная или сульфатно-хлоридная и, нако
нец, хлоридная . М и н е р а л и з а ц и я воды возрастает от 0,3 д о 15,5 г/л. 
На формирование химического состава подземных вод данного водо
носного горизонта влияют главным образом литологический состав, 
о к р у ж а ю щ и х пород и гипсометрическое положение горизонта относи
тельно области питания и д р е н а ж а . В Калининградской области в со
ставе пермских отложений имеется слой каменной соли мощностью 
156 ж, в основном и обусловливающей химический состав подземных 
вод не только верхнепермского, но и других водоносных горизонтов 
южной части Литвы. 

НИЖНЕТРИАСОВЫЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС 

Н и ж н е т р и а с о в ы й водоносный комплекс развит в западной и юго-
западной частях Литвы. Его м а к с и м а л ь н а я мощность, вскрытая в осе
вой части артезианского бассейна, достигает 163 м; в краевых его 
частях отложения данного комплекса выклиниваются . 

Представлен нижнетриасовый водоносный комплекс красноцвет-
ными и пестроцветными глинами и мергелями с подчиненными про
слойками песчаников и оолитовых известняков, к которым приурочены 
небольшие водоносные горизонты соленых вод и рассолов. Пестроцвет
ные глины и мергели с л у ж а т водоупором водоносных линз и прослой
ков, спорадически расположенных по всему разрезу водоносного комп
лекса . Эти прослойки и линзы мощностью 1 —15 м содержат напорную 
воду. 

Н а северо-западном склоне Белорусско-Мозурской антеклизы, 
в полосе выклинивания нижнетриасовых отложений, в разрезе водо
носного комплекса преобладают песчанистые образования , в результате 
чего водообильность его значительно возрастает . Пьезометрический 
уровень воды в с к в а ж и н а х этого водоносного комплекса снижается 
к западу , в сторону Балтийского моря, с 90,6 до 10 м абсолютной 
высоты. 

Водообильность комплекса сравнительно небольшая . Д е б и т сква
ж и н самоизливом колеблется, от 0,1 до 4 л/'сек. Воды по гидрохими
ческому типу различны. Характеристика химического состава вод 
нижнетриасового водоносного комплекса приводится в табл . 40. 

П о химическому составу воды хлоридные натриевые и хлоридно-
сульфатные натриевые с минерализацией 8—52 г/л. Повышенная мине
р а л и з а ц и я воды н а б л ю д а е т с я в полосе выклинивания водоносного 
комплекса на северо-западном склоне Белорусско-Мозурской антеклизы 
(курорт Д р у с к и н и н к а й ) , что объясняется поступлением высокоминера
лизованных вод из н и ж е л е ж а щ и х палеозойских водоносных горизонтов. 
В осевой части артезианского бассейна воды менее минерализованы 
(26 г/л), что объясняется , по-видимому, отсутствием взаимосвязи д а н 
ного водоносного комплекса с палеозойским водоносным горизонтом. 
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Т а б л и ц а 40 

Наименование Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста

Содержание компонентов, мг/л 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м ток, 

г1, л Na' + K' Mg" Са- СГ s o ; НСОд 

Друскининкай, скв. № 1 267,0-328,0 51,923 14100,6 1141,3 3308,8 29200,0 2437,1 36,6 
Таурагский район, 

скв. № 1 33,0 10,292 3468,4 83,9 454,9 4694,8 1456,0 268,4 
Таурагский район, 

245,0 7,809 2562,2 95,9 220,4 3921,9 704,0 305,0 
Шакяйский район, 

с. Пановяй . . . . 264,3—266,8 8,096 2478,5 124,23 275,6 3087,9 2025,4 183,0 

Н а химический состав воды описываемого комплекса в центральной 
части артезианского бассейна влияют в основном литологический со
став и условия его залегания . 

Воды нижнетриасового водоносного комплекса широко исполь
зуются для бальнеологического лечения курортом Д р у с к и н и н к а й . Вода 
содержит до 41 мг/л брома и 8,8 мг/л йода. 

ЮРСКИЙ ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ 

Отложения юрской системы на территории Литовской С С Р развиты 
только в Балтийской синеклизе. П р е д с т а в л е н ы они главным образом 
слюдистыми алевролитовыми глинами, развитыми в основном в верх
ней части р а з р е з а юрских отложений, и относятся к келловейскому и 
оксфордскому ярусам. Алевролитовые глины с о д е р ж а т редкие прослои 
и линзы разнозернистых песков небольшой мощности, я в л я ю щ и х с я во
доносными. Распространены такие прослои спорадически, поэтому верх
няя часть р а з р е з а юрских отложений д л я водоснабжения Литовской 
С С Р практического значения не имеет. 

Водоносные отложения приурочены к средней юре и среднему кел-
ловею. Они представлены мелко- и разнозернистыми песками и песча
никами с тонкими прослоями черной глины. О б щ а я мощность у к а з а н 
ных водоносных песков и песчаников не превышает 30 м, они с о д е р ж а т 
напорные воды. Р я д с к в а ж и н при вскрытии этого горизонта дает само
изливающуюся воду. Он опробован рядом с к в а ж и н в городах Каунас , 
Таураге и др . 

Водоупорным ложем данного водоносного горизонта с л у ж а т нижне
триасовые пестроцветные глины. Удельный дебит с к в а ж и н от 1 д о 
1,4 л/сек, поэтому воды горизонта в практических целях используются 
мало. 

Воды юрского водоносного горизонта имеют пестрый химический 
состав. В краевых частях распространения юрских отложений, где 
последние з а л е г а ю т непосредственно под четвертичными образованиями , 
развиты пресные гидрокарбонатные воды. Сухой остаток воды в боль
шинстве случаев не превышает 0,5 г/л. П о мере погружения водоносного 
горизонта к осевой части Балтийского артезианского бассейна воды его 
становятся солоноватыми. В осевой части артезианского бассейна, в ме
стечке Буникяй, в с. Ж а л ь г и р и с при вскрытии водоносного горизонта на 
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глубине 186—201 м была получена соленая вода хлоридно-натриевого 
Состава с сухим остатком свыше 10 г/л. Аналогичные по химическому 
составу воды с концентрацией солей около 7,65 г/л были вскрыты в рай
оне г. Таураге , в с. Д а у г л а у к и с на глубине 207 м, а на глубине 179 м 
в г. Т а у р а г е — хлоридно-сульфатная натриевая вода с концентрацией 
солей 2,43 г/л. 

Р е з у л ь т а т ы анализов вод данного водоносного горизонта приво
дятся в т а б л . 4 1 . 

Т а б л и ц а 41 

Наименование Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста

Содержание компонентов, мг/л 

пункта 

Глубина 
опробова

ния, м ток, 
г/л Na'+K' Mg- Са- СГ s o ; Н С 0 3 

г. Каунас 0,437 8,73 25,51 80,26 6,7 58,59 309,27 
г. Пайжайелис . . . 60,0 0,42 28,06 35,0 58,0 28,0 4,0 374,0 
г. Клайпеда 100,0 0,44 58,81 32,8 56,1 32,0 36,0 402,0 
с. Буникяй 186,0 9,258 2638,0 199,41 375,55 4775,0 591,0 176,32 
г. Таураге 179,0 2,432 836,9 21,18 39,68 667,0 595,0 544,4 
м. Эржвилкас . . . . 125,0 0,536 75,89 12,45 61,96 76,8 48,56 259,3 
м. Лидувенай . . . . 79,5 0,356 59,11 20,15 64,5 6,72 8,64 431,6 
с. Вилькичяй . . . . 92,2 0,232 76,82 20,70 33,29 20,25 1,65 372,1 

„ 160,1 3,144 1062,14 46,01 75,84 1149,12 721,78 384,3 
Таурагский район, 

с. Дауглаукис . . . 207,0 7,650 2008,38 100,78 220,44 3984,4 512,0 34,52 
236,5 7,880 2366,47 154,14 331,09 3526,67 1422,97 183,0 

с. Жальгиряй . . . . 201,0 10,280 3169,86 159,02 311,04 4746,14 1401,57 207,4 

Питание юрского водоносного горизонта происходит в основном на 
участках его непосредственного з а л е г а н и я под четвертичными отложе
ниями. Это п о д т в е р ж д а ю т пьезометрические уровни подземных вод юр
ских отложений, которые п а д а ю т от области питания в сторону Балтий
ского моря . 

ВОДЫ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В т о л щ е меловых отложений, развитых в южной и юго-западной 
частях территории Литовской С С Р , выделяются два водоносных гори
зонта. Н и ж н и й водоносный горизонт приурочен к альб-сеноманским 
отложениям, верхний — к трещиноватым мергельно-меловым отложе
ниям верхнего мела . 

Альб-сеноманский водоносный горизонт 

Основными породами, с л а г а ю щ и м и этот водоносный горизонт, 
я в л я ю т с я зеленовато-серые и темно-зеленые, в большинстве случаев 
мелкозернистые, глинистые и глауконитовые пески, с о д е р ж а щ и е прослои 
алевритовых глин и алевритов различной мощности. В составе этих от
л о ж е н и й встречаются многочисленные фосфоритовые и пиритовые жел~ 
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ваки. Мощность и глубина з а л е г а н и я в о д о в м е щ а ю щ и х пород в различ
ных районах неодинакова . 

Мощность и глубина з а л е г а н и я кровли водоносного горизонта воз
растает в сторону погружения оси Балтийской синеклизы. В районе 
г. Советск к р о в л я этого горизонта находится на глубине 108 м н и ж е 
уровня Балтийского моря, в краевой зоне синеклизы на сравнительно 
более высоких отметках: П а ж а й с л и с + 8 м, Ш в е к ш н а — 2 0 м, Виль
н ю с — 50 м. Мощность водоносного горизонта колеблется от 0 до 80 м. 

В ю ж н ы х районах Литвы водоносный горизонт, приуроченный 
к альб-сеноманским отложениям, перекрывается мергельно-меловыми 
образованиями верхнего отдела меловой системы, в остальных р а й о н а х 
четвертичными отложениями различного литологического состава —-
суглинками, глинами и разнозернистыми песками. В основании водонос
ного горизонта залегают отложения различного возраста и литологи
ческого состава . К з а п а д у от линии К а у н а с — Алитус — Д р у с к и н и н к а й 
залегают верхнеюрские темно-серые и черные глины, я в л я ю щ и е с я 
водоупорным ложем альб-сеноманского водоносного горизонта; к востоку 
от указанной линии залегают нижнетриасовые , верхнепермские наров
ские водоносные отложения , с о д е р ж а щ и е воду различного химического 
состава. На Белорусско-Мозурском кристаллическом выступе в основа
нии водоносного горизонта з а л е г а ю т нижнекембрийские водоносные 
отложения. Р а з л и ч н ы е условия з а л е г а н и я водоносного горизонта опреде
ляют характер его питания и формирование химического состава под
земных вод. 

Водообильность описываемого водоносного горизонта в зависимости 
от механического состава и физических свойств в о д о в м е щ а ю щ и х пород 
в различных частях территории неодинакова , ч а щ е всего небольшая . 
В районе г. Вильнюс эти отложения , вскрытые многими буровыми 
скважинами на глубине 45—20 м, вследствие своей глинистости явля
ются практически безводными. В ю ж н ы х районах территории Литовской 
С С Р (Бирштонас , Ш а к я й , Л ю б а в а с и др.) альб-сеноманские отложения 
содержат напорную, часто с а м о и з л и в а ю щ у ю с я воду, но удельный де
бит скважин , вскрывших эти водоносные отложения , незначительный — 
от 0,01 до 0,94 л/сек. Более водообильны альб-сеноманские отложения 
в юго-западных районах . Так, в районе г. Ш и л у т е при вскрытии этого 
водоносного горизонта появился фонтан высотой 7,4 м. Д е б и т с к в а ж и н ы 
составлял 64 л/сек при понижении уровня воды на 6,9 м. Вода отли
чается хорошими питьевыми качествами. Подток подземных вод направ 
лен с востока на запад , в сторону Балтийского моря . 

Химический состав воды данного водоносного горизонта, к а к и его 
водообильность, неодинаков. В местах его з а л е г а н и я непосредственно 
под четвертичными отложениями, в краевой зоне р а з в и т и я водоносного 
горизонта, он содержит пресные гидрокарбонатные кальциево-магние
вые, гидрокарбонатные натриево-кальциевые, гидрокарбонатно-хлорид
ные натриево-кальциевые воды (район Кведарна , П а ж а й с л и с , Вилькиш-
к я й ) . П о мере погружения водоносного горизонта м и н е р а л и з а ц и я воды 
возрастает до 17 г/л. В табл . 42 приводятся результаты анализов вод 
альб-сеноманского водоносного горизонта. 

В южной и юго-западной частях республики, где альб-сеноманские 
водоносные отложения перекрываются мергельно-меловой толщей, ра з 
виты минерализованные воды хлоридного натриево-кальциевого типа 
(за исключением районов Ш н л у т е и частично Пагегяй , мест неглубо
кого залегания водоносного горизонта ) . 
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Т а б л и ц а 42 

Наименование Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста

Содержание компонентов, мг/л 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м ток, 

г/л Na'+K' Mg" Са- СГ s o ; Н С 0 3 

с. Пажайслис . . . . 21,0 0,514 6,46 31,62 66,02 16,51 21,4 359,36 
78,0—97,0 0,44 131,78 12,78 32,32 7,92 2,88 495,62 

м. Кведарна . . . . 52 ,0-65 ,0 0,473 2,5 22,8 63,54 1,4 5,34 305,0 
Ретавский район, 

с. Пикайчай . . . 100,0—125,0 0,386 34,04 17,38 70,0 8,35 1,64 375,15 
Курорт Друскинин-

273,0 17,1 3913,53 762,98 1289,5 1055,0 525,0 1,01 
Курорт Бирштонас . 77 ,0-91,0 3,4 809,6 116,7 244,0 1590,4 403,2 414,8 
с. Вешкунай у г. Кау-

33,0 2,5 38,6 77,8 652,0 505,0 1178,0 95,3 
с. Мажурнайчай у 

м. Вилькишкяй . . 93,0—105,0 0,748 221,3 16,6 39,07 147,0 29,63 498,4 
118,0 6,6 2359,72 11,45 18,15 312,0 570,0 280,65 

Щакяйский район, 
с. Шукетай . . . . 150,0 1,5 353,74 64,21 146,07 823,68 9,87 274,98 

Засолонение альб-сеноманского водоносного горизонта происходит 
главным образом за счет подтока напорных высокоминерализованных 
вод из глубоко з а л е г а ю щ и х водоносных горизонтов палеозоя . Эта раз 
грузка высокоминерализованных вод осуществляется на северо-запад
ном склоне Белорусско-Мозурской антеклизы примерно до восточной 
границы развития верхнеюрских и частично нижнетриасовых глин в рай
онах Д р у с к и н и н к а й , В а р е н а и Эйшишкес . Отсутствие в данной полосе 
в р а з р е з е водоупорных т о л щ способствует переливу палеозойских мине
рализованных вод в в ы ш е л е ж а щ и е водоносные горизонты. Передвигаясь 
в з ападном направлении и засолоняя воды альб-сеноманского водонос
ного горизонта, м и н е р а л и з о в а н н а я вода на некоторых участках час
тично р а з г р у ж а е т с я в долине р. Н я м у н а с , образуя многочисленные вос
ходящие минеральные источники. 

Водоносный горизонт альб-сеноманских отложений мало использу
ется д л я водоснабжения , так к а к на значительной части территории он 
является малодебитным и часто содержит воду повышенной минера
лизации . Минерализованные воды рассматриваемого горизонта широко 
используются д л я бальнеологических целей курортом Бирштонас . 

Мергельно-меловой водоносный горизонт верхнего мела 

Водоносная т о л щ а перечисленных отложений туронского, коньяк-
ского, сантонского, кампанского и маастрихтского ярусов верхнего мела 
развита в центральной части артезианского бассейна. 

В о д о в м е щ а ю щ и м и породами я в л я ю т с я мел и мелоподобные мер
гели преимущественно светло-белой и серой окраски. Мергели местами 
глауконитовые и с о д е р ж а т включения пиритовых, кремневых и фосфо
ритовых конкреций. Водоносный горизонт имеет очень невыдержан-
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ную и изменяющуюся в широких пределах (от 0 до 130 м) мощность . 
Мощность водовмещающей толщи увеличивается в южном направлении : 
в районе Бирштонас она колеблется от 0 до 46 м, в Алитус равна 116 ж, 
в Друскининкай 130 ж и в осевой части Балтийского артезианского бас
сейна, в районе Стонишкяй, 85 м. 

Водоупорное л о ж е водоносного горизонта отсутствует. Водоупорной 
кровлей во- многих местах с л у ж а т моренные суглинки. Местами 
суглинки отсутствуют, и воды описываемого горизонта сообщаются 
здесь с водами палеогеновых и четвертичных отложений. 

Химический состав вод мергельно-мелового водоносного горизонта 
верхнего мела приводится в табл . 43. 

Т а б л и ц а 43 

Наименование Глубина 
опробова

ния, м 

Сухой 
оста

Содержание компонентов, мг'л 

пункта 
Глубина 

опробова
ния, м ток, 

г/л Na' + K' Mg" Са" СГ so; НСО3 

Курорт Друскинин
кай, скв. „Октябрь-

73,0-110,0 7,532 1910,7 239,8 638,3 3983,8 141,5 378,2 
Курорт Бирштонас . 72,0—74,0 7,74 2192,13 152,87 542,93 4300,0 479,84 256,2 

105,0-107,0 1,204 164,67 0,24 292,32 584,0 3,6 317,81 
с. Можурнайчай у 

м. Вилькишкис 18,0—44,0 0,604 139,61 20,86 61,88 107,52 34,77 434,32 
г. Пагегяй (Пекарня) 22,0 -32 ,0 0,33 22,44 24,02 71,46 8,16 36,21 30,8 
Юрбаркский район, 

с. Скирснемуне . . 0,4 0,326 1,84 5,8 118,0 5,1 . ю,о 370,0 
Кибартский район, 

с. Пенкиняй . . . 150,0 0,448 98,67 6,99 69,09 7,92 2,47 490,2 
Езнасский район, 

д. Желкунай . . . 82,0—98,0 0,416 23,46 31,67 86,19 3,96 7,41 467,49 

Сульфат-ион, как правило, имеет подчиненное значение и не превы
шает 13% мг-экв. В тех районах , где альб-сеноманский водоносный 
горизонт содержит воду повышенной минерализации , воды мергельно-
меловых отложений т а к ж е имеют повышенную или д а ж е высокую мине
рализацию, хлоридный натриево-кальциевый состав. В з а и м о с в я з ь этих 
водоносных горизонтов обусловливается отсутствием м е ж д у ними водо-
упора. В Калининградской области, в районе г. Советск, в верхней части 
описываемых отложений содержатся пресные гидрокарбонатные воды, 
в нижней части — солоноватые хлоридные натриево-кальциевые воды. 
В районе г. К а з л у Р у д а была получена вода хлоридно-гидрокарбонат-
ного кальциево-натриевого состава с концентрацией солей 1,2 г/л. Эти 
воды формируются главным образом путем смешения пресных инфиль-
трационных вод четвертичных отложений и высокоминерализованных 
вод, поступающих из альб-сеноманского водоносного горизонта. 

Воды мергельно-меловых отложений используются на территории 
Литовской С С Р к а к д л я питьевых и технических нужд (район Капсу-
кас, Друскининкай , Кибартай , П а г е г я й ) , т ак и для бальнеологических 
целей (курорты Друскининкай и Б и р ш т о н а с ) . 
21 Литовская С С Р 
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ПАЛЕОГЕНОВЫЙ ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ 

Палеогеновые отложения известны только на юго-западной окра
ине территории Литовской С С Р . Они представлены кварцевыми мелко
зернистыми карбонатными опоковидными песчаниками. М а к с и м а л ь н а я 
их мощность, вскрытая в г. К а л в а р и я , достигает 60 м. Д е б и т скважины 
при опробовании водоносного горизонта на глубине 114 м составлял 
0,57 л/сек при понижении уровня воды на 23,3 м. Вода пресная, гидро
карбонатного кальциевого типа. Концентрация солей 0,3 г/л. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильт
раций вод четвертичных отложений. 

ВОДЫ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Четвертичный комплекс на территории Литовской С С Р является 
хорошим аккумулятором подземных вод, широко используемых для 
питьевых и хозяйственных н у ж д населения республики. 

Рис. 51. Схематическая карта распространения четвертичных водоносных горизонтов 
напорных вод (составил А. К. Игнатавичюс) 

1 — нижне- и верхненямунский межморенный водоносный горизонт; 2 — днепровско-нямунский меж
моренный водоносный горизонт; 3 — березино-днепровский межморенный водоносный горизонт; 

4 — березинский подморенный горизонт 

В толще четвертичных образований выделяются следующие водо
носные горизонты: 1) подморенный березинский (миндельский) гори-
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з о н т 1 ; 2) березинско-днепровский (миндель-рисский) межморенный го
ризонт; 3) днепровско-нямунский (рисс-вюрмский) межморенный гори
зонт; 4) нижне-верхненямунский (нижне-верхневюрмский) межморенный 
горизонт (рис. 51) . 

Грунтовые воды в пределах Литовской С С Р приурочены к целому 
ряду генетических типов позднеледниковых и послеледниковых отложе
ний. По литологическому составу в о д о в м е щ а ю щ и х пород выделяются 
следующие основные типы грунтовых вод: 1) воды моренных образова
ний; 2) воды флювиогляциальных и камовых отложений; 3) воды озер
но-ледниковых отложений; 4) воды современноаллювиальных и древне-
аллювиальных отложений. 

ВОДЫ ПОДМОРЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БЕРЕЗИНСКОГО ЯРУСА 

Подморенные отложения березинского яруса развиты только в глу
боких депрессиях дочетвертичного рельефа на юге и юго-западе респуб
лики и залегают непосредственно на верхнемеловых породах. Перекры
ваются данные отложения моренными суглинками березинского оледе
нения. На побережье Балтийского моря описываемый водоносный 
горизонт представлен комплексом песчано-алевритово-глинистых отло
жений мощностью 10—15 м со слабой водоотдачей. Водоносный гори
зонт залегает ниже уровня моря . В южной части Средне-Литовской 
низменности подморенные отложения березинского яруса встречаются 
т а к ж е только в глубоких депрессиях поверхности дочетвертичных пород 
(Таураге , Синтаутай, К и б а р т а й ) . В о д о в м е щ а ю щ и м и породами я в л я ю т с я 
разнозернистые пески с включением гравия и гальки. Мощность отло
жений не превышает 10—15 м. Абсолютные отметки кровли водонос
ного горизонта колеблются от 5 м (Шилуте) до 30—70 м (Скаудвиле , 
Синтайтай) ниже уровня моря. 

В районе среднего течения р. Н я м у н а с (Иезнас , Кайшядорис ) резко 
выделяется глубокая впадина на дочетвертичной поверхности, заполнен
ная мощной толщей подморенных отложений. В северной части впади
ны водоносный горизонт приурочен преимущественно к разнозернистым 
пескам с гравием и галькой, в нижней части р а з р е з а переходящим 
в гравийно-галечниковые отложения . К югу в о д о в м е щ а ю щ и е породы 
обогащаются глинистыми разностями и представлены серыми мелко
зернистыми и тонкозернистыми песками с прослоями супесей и глин. 

Гипсометрическое положение водоносного горизонта в пределах 
впадины сравнительно постоянное. Абсолютные отметки кровли колеб
лются от + 1 3 до —15 м. Мощность подморенного комплекса изменяется 
от 5 м в краевых частях впадины до 65 м в ее центральной части (Фур-
монишкяй) . 

Ввиду ограниченности площади распространения подморенных от
ложений данный водоносный горизонт используется редко. На отдель
ных участках он эксплуатируется одиночными с к в а ж и н а м и , удельный 
дебит которых составляет 0,3—5,1 л/сек. 

По химическому составу воды относятся к гидрокарбонатно-каль-
циевому типу, редко гидрокарбонатно-натриевому, и характеризуются 
слабой минерализацией. Сухой остаток колеблется от 300 до 
500 мг/л. О б щ а я жесткость не превышает 7,13 мг • же. В отдельных 

1 Термин «подморенный», «межморенный» указывает стратиграфическое положе
ние водоносного горизонта. 
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случаях наблюдается повышенное количество железа , достигающее 
2 мг/л ( Т а у р а г е ) . Подморенный водоносный горизонт повсеместно пере
крывается моренными суглинками и обладает гидростатическим напо
ром. 

Абсолютные отметки пьезометрических уровней вод находятся 
в зависимости от высоты современного рельефа — наиболее высокие 
отметки приурочены к возвышенностям и достигают 80—90 м. В сто
рону Балтийского моря пьезометрический уровень понижается и в пре
д е л а х юго-западной части Средне-Литовской низменности составляет 
15 м. 

ВОДЫ БЕРЕЗИНСКО-ДНЕПРОВСКИХ (МИНДЕЛЬ-РИССКИХ) 
МЕЖМОРЕНИЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Березинско-днепровские межморенные отложения широко развиты 
на большей части территории республики. В большинстве случаев дан
ные отложения з а л е г а ю т на дочетвертичной поверхности и только в пре
д е л а х глубоких впадин подстилаются моренными суглинками березин
ского оледенения. Водоупорной кровлей данного горизонта служит 
днепровская морена. 

Водоносными породами я в л я ю т с я разнозернистые пески — от круп
нозернистых гравийных до мелкозернистых и тонкозернистых сильногли
нистых. Н а отдельных участках межморенные отложения представлены 
супесчано-глинистыми породами, которые являются практически без
водными. Во впадинах и понижениях поверхности дочетвертичных пород 
описываемый водоносный горизонт приурочен к мелкозернистым и тон
козернистым пылеватым пескам, местами переходящим в иловатые 
супеси ( П р и м о р с к а я низменность, ю ж н а я часть Средне-Литовской низ
менности) . В области Балтийской и Ж е м а й т и й с к о й возвышенностей 
в составе межморенных образований преобладают разнозернистые, 
преимущественно среднезернистые и крупнозернистые пески с включе
нием гравийно-галечникового материала , отличающиеся хорошей водо
отдачей . 

Мощность водоносного горизонта изменяется в широких пределах— 
от нескольких до 40—50 м, в большинстве случаев 10—20 м. Наиболее 
з н а ч и т е л ь н а я мощность встречается в понижениях поверхности подсти
л а ю щ и х пород, главным образом в восточных и юго-восточных районах 
республики. 

Гипсометрическое положение березинско-днепровского водоносного 
горизонта обусловлено рельефом дочетвертичной поверхности, так как 
в п о д а в л я ю щ е м большинстве случаев эти отложения залегают непо
средственно на дочетвертичных породах. В восточных районах Литвы, 
где коренные породы приподняты на 40—80 м выше уровня моря, абсо
л ю т н ы е отметки кровли межморенного водоносного горизонта достигают 
60—100 м. В пределах Ж е м а й т и й с к о й возвышенности описываемый 
водоносный горизонт залегает значительно ниже (абсолютная высота 
20—50 м). В з ападных и юго-западных районах Литовской С С Р в пре
д е л а х глубоких депрессий дочетвертичной поверхности межморенные 
о т л о ж е н и я нередко залегают на 30—50 м ниже уровня моря. 

Березинско-днепровский межморенный водоносный горизонт вскрыт 
большим количеством скважин и широко используется для удовлетво
рения потребностей промышленности, а т а к ж е д л я питьевых и хозяй
ственных н у ж д местного населения. 
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В северной части Приморской низменности межморенный водонос
ный горизонт приурочен к мелкозернистым и тонкозернистым пескам со 
слабой водоотдачей и для водоснабжения используется редко. В отдель
ных случаях он вскрыт одиночными буровыми скважинами с удельным 
дебитом 0,04—0,1 л)сек. На побережье Балтийского моря водовмещаю
щие отложения представлены глинисто-иловатыми разностями с ничтож
ной водоотдачей. В пределах Жемайтийской возвышенности и южной 
части Средне-Литовской низменности этот водоносный горизонт экс
плуатируется большим количеством буровых скважин с удельным деби
том 0,2—3,0 л/сек. На южной окраине Средне-Литовской и примыкаю
щей к ней Судувской возвышенности многие буровые скважины дают 
самоизливающуюся воду с удельным дебитом 1,4—2,8 л/сек. В преде
лах восточной части республики описываемый водоносный горизонт 
развит наиболее широко и имеет большое значение для водоснабжения 
населения и промышленности республики. 

Описываемый водоносный горизонт на большей площади своего 
развития перекрывается валунными суглинками днепровского оледене
ния и обладает гидростатическим напором от 20 до 80 м. Несмотря на 
то, что данный водоносный горизонт отделен валунными суглинками 
днепровской морены от вышележащего днепровско-нямунского водонос
ного горизонта, между ними существует тесная гидравлическая связь, 
так как разделяющий их водоупорный слой морены не всюду выдержан. 
Наивысшее положение пьезометрических уровней наблюдается в пре
делах Балтийской и Жемайтийской возвышенностей, в направлении же 
Средне-Литовской и Приморской низменностей отмечается их посте
пенное понижение. 

Областями питания данного водоносного горизонта являются 
возвышенности современного рельефа (Балтийская, Жемайтийская) , 
а областями дренажа — Балтийское море и частично долины крупней
ших рек республики. 

По химическому составу воды описываемого водоносного горизонта 
относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу. Минерализация вод 
горизонта незначительна. Сухой остаток колеблется от 200 до 500мг/л 
и только в редких случаях достигает 700 мг/л. Общая жесткость колеб
лется от 3,56 до 7,13 мг-экв. Вода хорошего качества и вполне удовле
творяет санитарным требованиям. Качество воды иногда снижается 
повышенным количеством железа, которое в отдельных случаях дости
гает 7 мг/л, но чаще не превышает 1,5 мг/л. 

ВОДЫ ДНЕПРОВСКО-НЯМУНСКИХ (РИСС-ВЮРМСКИХ) 
МЕЖМОРЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В северной части Средне-Литовской низменности днепровско-нямун-
ские межморенные отложения отсутствуют, и на дочетвертичных поро
дах залегают моренные образования днепровского и нямунского оледе
нений мощностью от 10 до 40 м. Вследствие эрозии межморенные 
отложения отсутствуют и в южной части Приморской низменности. 
На остальной территории Литвы, за исключением отдельных участков, 
днепровско-нямунские межморенные отложения залегают непрерывно. 

В пределах западной части республики днепровско-нямунский меж
моренный водоносный горизонт приурочен к разнозернистым, преиму-
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шественно среднезернистым и крупнозернистым пескам с включением 
гравийно-галечникового материала . В центральной части Жемайтийской 
возвышенности в о д о в м е щ а ю щ и м и породами данного горизонта явля
ются мелкозернистые и тонкозернистые пески с прослоями супесей и 
глин. Мелкозернистые и тонкозернистые пески преобладают т а к ж е 
в южной части Средне-Литовской низменности и на прилегающем к ней 
з а п а д н о м склоне Балтийской возвышенности, особенно в районе Кай-
шядорио — И е з н а с — Д а у г а й . В пределах остальной части Восточной 
Литвы- ( Б а л т и й с к а я возвышенность, Л и т о в с к а я Юго-Восточная рав
нина) днепровско-нямунский водоносный горизонт приурочен преиму
щественно к среднезернистым пескам с включением гравийно-галечни
кового м а т е р и а л а . 

Мощность описываемого водоносного горизонта наиболее значи
тельна в пределах восточных и юго-восточных районов республики (Ли
товская Юго-Восточная равнина , ю ж н а я часть Балтийской возвышен
ности) , а т а к ж е в северной части Ж е м а й т и й с к о й возвышенности, где 
часто достигает 30—50 м. В южной части Средне-Литовской низменно
сти мощность водоносного горизонта не превышает 10 м. 

В пределах Ж е м а й т и й с к о й и Балтийской возвышенностей абсолют
ные отметки кровли межморенных отложений достигают 100—120 м. 
В сторону Средне-Литовской и Приморской низменностей они посте
пенно понижаются и в пределах указанных низменностей не превышают 
20—30 м. 

Днепровско-нямунский водоносный горизонт на территории Литвы 
вскрыт большим количеством скважин и широко используется д л я водо
с н а б ж е н и я . Удельный дебит скважин колеблется в пределах 0,2— 
2,0 л/сек и зависит в основном от механического состава водовмещагс 
щих пород. В пределах Средне-Литовской низменности, а т а к ж е в цент
ральной части Ж е м а й т и й с к о й возвышенности, где водовмещающими 
породами являются, мелкозернистые пески ввиду их слабой водоотдачи 
и изменчивой мощности, воды описываемого водоносного горизонта 
используются реже . Д а н н ы й водоносный горизонт перекрывается морен
ными суглинками нямунского оледенения и обладает гидростатическим 
напором. 

Абсолютные отметки пьезометрических уровней вод межморенных 
отложений колеблются в широких пределах: наиболее высокие абсолют
ные отметки приурочены к возвышенностям современного рельефа и до
стигают 130—150 м, а в пределах Ашмянской возвышенности 217 м, 
в сторону Средне-Литовской низменности и долин крупных рек отме
чается их понижение. П р и таком распределении пьезометрических 
уровней областями питания являются Б а л т и й с к а я , Медининкская и Ж е 
майтийская возвышенности, а областями д р е н а ж а — долины крупных 
рек, в с к р ы в а ю щ и е данные отложения . Н а это указывают многочислен
ные источники в долинах рек Н я м у н а с , Нерис, Швентойи, Дубиса , Мер
кис и др., которые местами образуют водопады и используются мест
ным населением д л я хозяйственных и питьевых целей. 

П о химическому составу воды днепровско-нямунского межморен
ного водоносного горизонта относятся исключительно к гидрокарбонат-
но-кальциевому типу. М и н е р а л и з а ц и я вод невысокая . Сухой остаток 
в п о д а в л я ю щ е м большинстве случаев колеблется от 100 до 500 мг/л. 
О б щ а я жесткость не превышает 7,13 мг • же. Отрицательным рактором, 
с н и ж а ю щ и м качество воды, является повышенное содержа ' :е железа , 
нередко достигающее 2 мг/л. 
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ВОДЫ НИЖНЕ-ВЕРХНЕНЯМУНСКИХ (НИЖНЕ-ВЕРХНЕВЮРМСКИХ) 
МЕЖМОРЕННЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

Нижне-верхненямунские м е ж м о р е н н ы е о т л о ж е н и я встречаются 
в пределах восточных и юго-западных районов Балтийской возвышенно
сти, где образуют довольно л ш р о к о р а з в и т ы й водоносный горизонт. 
Водоупорной кровлей данных отложений являются моренные суглинки 
верхненямунской (померанской) стадии нямунского оледенения, подо
ш в о й — суглинки нижненямунской (бранденбургской) стадии этого 
оледенения. В пределах Ж е м а й т и й с к о й возвышенности описываемые 
отложения , по-видимому, отсутствуют или развиты крайне слабо . В пре
делах юго-западных районов Балтийской возвышенности ( К а л в а р и я , 
Л а з д и я й ) этот межморенный водоносный горизонт приурочен к комп
лексу разнозернистых песчано-гравийно-галечниковых отложений мощ
ностью 10—20 м. Абсолютные отметки кровли межморенных отложений 
120—140 м. 

В центральных районах Балтийской возвышенности (Тракай , Виль
нюс, Неменчине, Ширвинтай) в о д о в м е щ а ю щ и е породы представлены 
преимущественно среднезернистыми и мелкозернистыми пылеватыми 
песками с прослоями супесей и глин. Мощность отложений меняется 
в широких пределах — от 4 до 30 м, но в большинстве случаев не пре
вышает 10—15 м. 

В пределах Балтийской возвышенности нижне-верхненямунский 
водоносный горизонт вскрыт довольно большим количеством с к в а ж и н и 
используется для водоснабжения . Удельный дебит с к в а ж и н составляет 
0,2—1,5 л/сек. Воды напорные. Абсолютные отметки пьезометрических 
уровней составляют 120—220 м. Н а б л ю д а е т с я п р я м а я зависимость их 
от высоты рельефа местности. 

По химическому составу воды описываемого водоносного горизонта 
относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу с сухим остатком от 
300 до 400 мг/л, общая жесткость колеблется от 1,78 до 7,13 мг-экв. 
В отдельных случаях наблюдается повышенное количество ж е л е з а , 
достигающее 2,4 мг/л. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосфер
ных осадков, так к а к моренные суглинки, п о к р ы в а ю щ и е м е ж м о р е н н ы е 
отложения , часто отсутствуют и происходит инфильтрация атмосферных 
вод. 

ВОДЫ ДОННОМОРЕННЫХ И КОНЕЧНОМОРЕННЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
НЯМУНСКОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ 

Донноморенные отложения на территории республики имеют широ
кое распространение, образуя обширные равнины, сложенные морен
ными суглинками. В пределах возвышенностей донноморенные отло
жения встречаются р е ж е и представляют собой л а н д ш а ф т холмистой 
морены. 

Грунтовые воды донноморенных отложений распространены спора
дически. В о д о в м е щ а ю щ и м и породами я в л я ю т с я линзы и прослоя 
песков (1—5 м) в толще моренных суглинков. В отдельных случаях 
водоносными породами могут служить супесчаные разности донной мо
рены. Глубина з а л е г а н и я грунтовых вод колеблется от 2 до 15 м, но 
в большинстве случаев не превышает 5 м. Д е б и т колодцев незначитель
ный и составляет 0,01—0,05 л/сек при понижении уровня на 1—2 м. 
Увеличение дебита при понижении уровня н а б л ю д а е т с я только в тех 
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случаях , когда в р а з р е з е встречаются более или менее мощные неглу
боко з а л е г а ю щ и е линзы песка. 

Воды данных отложений имеют повышенную минерализацию — от 
500 до 1000 мг/л, иногда до 2000 мг/л. Воды с минерализацией более 
1000 мг/л встречаются в тех колодцах , где существуют благоприятные 
условия д л я загрязнения грунтовых вод с поверхности. О б щ а я жест
кость воды колеблется от 7,13 до 24,96 мг-экв. В большинстве случаев 
воды содержат нитриты (0,01—0,05 мг/л, редко до 1,5 мг/л), количе
ство а м м и а к а не превышает 0,05 мг/л, но иногда достигает 8,1 мг/л. 
Местным населением эти воды используются д л я хозяйственных и питье
вых целей. 

С л о ж н ы м и гидрогеологическими условиями отличаются области раз
вития конечных морен, которые встречаются главным образом в преде
л а х Балтийской и Ж е м а й т и й с к о й возвышенностей. Воды конечных мо
рен приурочены либо к разнозернистый песчано-гравийно-галечниковым 
отложениям, либо к линзам песков и супесей в т о л щ е моренных суглин
ков. В первом случае водоносный горизонт более выдержанный, во 
втором случае имеет спорадический характер . Водообильность водо
в м е щ а ю щ и х пород зависит от их гранулометрического состава и мощ
ности. 

О б щ а я м и н е р а л и з а ц и я вод конечных морен в зависимости от лито
логического состава водовмещающих пород колеблется от 300 д о 
1000 мг/л, а в отдельных случаях достигает 1500—1800 мг/л. Воды, при
уроченные к песчано-галечниковым отложениям, имеют сравнительно 
небольшую м и н е р а л и з а ц и ю — от 300 до 700 мг/л. О б щ а я жесткость не 
превышает 7,13 мг-экв. Воды, заключенные в линзах и прослоях песков, 
в т о л щ е моренных суглинков о б л а д а ю т повышенной минерализацией — 
от 500 до 1000 мг/л и более. М и н е р а л и з а ц и я свыше 1000 мг/л объясня
ется загрязнением вод. 

ВОДЫ НАДМОРЕННЫХ ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛ ЬНЫХ 
И КАМОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

Флювиогляциальные надморенные отложения имеют широкое рас
пространение и встречаются по всей территории республики, но наибо
лее развиты в ее восточной части. 

В о д о в м е щ а ю щ и е породы представлены преимущественно разнозер-
нистыми песками с различной примесью гравийно-галечникового мате
р и а л а , мелкозернистые пески встречаются реже . Мощность отложений 
колеблется от 3 д о 40 м. Н а и б о л е е значительна она в центральных 
частях зандровых полей, где в большинстве случаев составляет 15—20 м, 
а иногда достигает 30—40 м ( Л и т о в с к а я Юго-Восточная р а в н и н а ) . 
Мощность зандровых песков, встречающихся в виде небольших пятен 
среди других генетических комплексов четвертичных отложений, не пре
вышает 5 м. Ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е отложения почти всюду подстилаются 
моренными суглинками нямунского оледенения. Многочисленные ко
лодцы, а т а к ж е источники по долинам рек, свидетельствуют о том, что 
эти отложения повсеместно водоносны. 

Питание рассматриваемого водоносного горизонта происходит пу
тем инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод, поэтому 
д л я в о д ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы х отложений характерно сезонное колеба
ние уровня , з а в и с я щ е е от метеорологических и климатических факторов . 
Глубина з а л е г а н и я вод ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы х отложений колеблется 
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в пределах 0,5—15 м и находится в зависимости от мощности водовме
щающих пород и степени их д р е н а ж а . Д е б и т колодцев зависит в основ
ном от гранулометрического состава водовмещающих пород и их мощ
ности. Мелкозернистые пылеватые пески отличаются слабой водоотда
чей, удельный дебит колодцев в данном случае не превышает 0,1 л/сек. 
Колодцы, питающиеся водами, з а л е г а ю щ и м и в разнозернистых и круп
нозернистых песках, характеризуются довольно высоким удельным де
битом, достигающим 0,5—1,0 л/'сек, и быстрым восстановлением уровня . 

По химическому составу воды флювиогляциальных отложений отно
сятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу. О б щ а я м и н е р а л и з а ц и я 
колеблется от 100 до 500 мг/л в зависимости от с о д е р ж а н и я в песках 
карбонатов . Воды, приуроченные к мелкозернистым пескам, бедным кар 
бонатами, обладают незначительной минерализацией , не превышающей 
300 мг/л. В зонах развития богатых к а р б о н а т а м и разнозернистых песков 
с включением гравия и гальки минерализация грунтовых вод увеличи
вается и достигает 300—500 мг/л. О б щ а я жесткость флювиогляциальных 
вод в большинстве случаев не превышает 7,13 мг-экв, при этом посто
я н н а я жесткость бывает почти всегда меньше 3,56 мг • же. 

Неглубокое залегание вод, хорошие фильтрационные свойства 
водовмещающих пород и отсутствие перекрывающего водоупора способ
ствуют загрязнению данного водоносного горизонта с поверхности. Н а 
это указывает нередко встречающееся в грунтовых водах флювиогля
циальных отложений повышенное с о д е р ж а н и е нитритов (6 мг/л) и ам
миака (2 мг/л), в большинстве случаев содержани е этих компонентов 
меньше 0,1 мг/л. Питьевые качества воды иногда сн и ж аю тся т а к ж е по
вышенным содержанием ж е л е з а , достигающим 6 мг/л; чаще всего оно 
не превышает 1 мг/л. 

Разновидностью рассматриваемого типа подземных вод я в л я ю т с я 
воды, связанные с песчаными отложениями, с л а г а ю щ и м и камы. Хол-
мисто-камовый рельеф на территории Л и т в ы развит только в пределах 
возвышенностей (Жемайтийской , Б а л т и й с к о й ) . В о д о в м е щ а ю щ и е породы 
представлены здесь ' разнозернистыми песками и гравийно-галечнико-
выми отложениями. Водоупором я в л я ю т с я суглинки донной морены 
нямунского оледенения. Глубина залегания вод изменяется в широких 
пределах. В понижениях рельефа грунтовые воды залегают неглубоко 
и часто приводят к з аболачиванию местности. З н а ч и т е л ь н а я расчле
ненность рельефа способствует дренированию вод, з а л е г а ю щ и х в цент
ральной части холмов. 

Удельный дебит колодцев находится в тесной зависимости от 
гранулометрического состава и мощности в о д о в м е щ а ю щ и х пород. Отло
жения, слагающие камы, имеют хорошую водоотдачу, что подтвержда
ется быстрым восстановлением уровня воды в колодцах после откачки. 
Воды описываемых отложений отличаются пестрой минерализацией — 
от 300 до 700 мг/л; о б щ а я жесткость составляет 1,78—8,90 мг-экв. 
З а редким исключением, воды камовых отложений с о д е р ж а т 0 ,03— 
1,5 мг/л нитритов и 0,5—2,0 мг/л а м м и а к а ; количество ж е л е з а не превы
шает 1 мг/л. 

ВОДЫ ОЗЕРНО-ЛЕДНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ НЯМУНСКОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ 

Озерно-ледниковые отложения нямунского оледенения развиты: 
главным образом в юго-западной части Литовской С С Р , в пределах 
южных районов Средне-Литовской й Приморской низменностей. К р о м е 
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того, они встречаются небольшими участками на всей территории рес
публики. Озерно-ледниковый комплекс представлен различными литоло-
гическими разностями: мелкозернистыми песками, ленточными пылева-
тыми глинами и супесями. Подстилаются озерно-ледниковые отложения, 
как правило, донной мореной нямунского оледенения и только в исклю
чительно редких случаях залегают на надморенных флювиогляциальных 
отложениях . Мощность озерно-ледникового комплекса колеблется от 0,5 
до 5,0 м, в отдельных случаях достигает 15—20 м. 

В о д о в м е щ а ю щ и м и породами я в л я ю т с я покровные мелкозернистые 
пески и пылеватые супеси, з а л е г а ю щ и е на ленточных глинах, а т а к ж е 
линзы и прослои песков в толще этих глин. В первом случае грунтовые 
воды образуют сплошной водоносный горизонт; воды, приуроченные 
к линзам и прослоям песков в толще ленточных глин, не имеют сплош
ной поверхности и отличаются различной глубиной залегания (1—5 м). 

Удельный дебит колодцев колеблется в пределах от 0,01 до 
0,5 л/сек и зависит от гранулометрического состава и мощности водо
в м е щ а ю щ и х пород. П ы л е в а т ы е пески и супеси характеризуются слабой 
водоотдачей и незначительной водоносностью (0,01—0,05 л/сек), боль
шей водообильностью о б л а д а ю т мелкозернистые пески (0,1—0,5 л/сек). 

Питание водоносного горизонта происходит в основном за счет 
атмосферных осадков. Колебание уровня грунтовых вод полностью 
обусловлено климатическими и метеорологическими факторами . О б щ а я 
м и н е р а л и з а ц и я вод озерно-ледниковых отложений изменяется от 100 до 
2000 мг/л. Воды, заключенные в мелкозернистых песках, обладают 
незначительной минерализацией , которая в большинстве случаев не 
превышает 300 мг/л. О б щ а я жесткость в основном меньше 3,56 мг • же. 

Воды, приуроченные к пылеватым пескам, супесям и суглинкам, 
отличаются повышенной минерализацией — от 500 до 1000 мг/л. Повы
шение минерализации свыше 1000 мг/л обусловливается загрязнением 
грунтовых вод с поверхности. О б щ а я жесткость колеблется от 7,13 до 
24,96 мг-экв. Присутствие нитритов а м м и а к а во всех колодцах и не
редко в значительном количестве (0,5—1,0 мг/л) делает воду малопри
годной д л я питья. 

ВОДЫ СОВРЕМЕННОАЛЛЮВИАЛЬНЫХ И ДРЕВНЕАЛЛЮВИАЛЬНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 

Подземные воды аллювиальных отложений развиты главным обра
зом в современных речных долинах, но встречаются и в погребенных 
древних долинах . В о д о в м е щ а ю щ и е породы представлены отложениями 
различного гранулометрического состава — от гравийно-галечниковых 
д о супесчано-глинистых. В большинстве случаев в верхней части раз 
реза з а л е г а ю т мелкозернистые пески, которые с глубиной переходят 
в разнозернистые гравийные. В нижней части р а з р е з а залегают гравий-
но-галечниковые отложения . П о д с т и л а ю щ и м и породами являются мо
ренные суглинки, а в некоторых случаях — межморенные отложения 
различного возраста . 

Воды в а л л ю в и а л ь н ы х отложениях являются грунтовыми. Глубина 
з а л е г а н и я а л л ю в и а л ь н ы х вод находится в тесной зависимости от мощно
сти водоносного горизонта, от степени его дренированное™ и от уровня 
рек. Местами грунтовые воды выходят на поверхность и вызывают 
з а б о л а ч и в а н и е речных террас . Питание этого водоносного горизонта 

.происходит за счет атмосферных осадков, подтока из других водонос-
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ных горизонтов, а т а к ж е в отдельных участках (во время паводков) за 
счет речных вод. Удельный дебит колодцев зависит от гранулометриче
ского состава водовмещающих пород и составляет 0,5—2,0 л/сек. 

Большое практическое значение имеют а л л ю в и а л ь н ы е и древнеал -
лювиальные отложения рек Н я м у н а с и Нерис . Аккумулятивные тер
расы этих рек содержат водообильный водоносный горизонт, пригодный 
для водоснабжения крупных населенных пунктов. Воды а л л ю в и а л ь н ы х 
отложений используются для в о д о с н а б ж е н и я городов Вильнюс, К а у н а с , 
Алитус, Друскининкай . 

Р а з в е д о ч н ы е буровые с к в а ж и н ы в г. Вильнюс вскрыли большую 
древнюю долину р. Нерис общей протяженностью 3 км и шириной до 
I км с глубиной эрозионного вреза 30—40 м. Д о л и н а выполнена пес
ками различного гранулометрического состава с включением гравийно-
галечникового и валунного материала . Местами н а б л ю д а ю т с я алевриты 
и глины. Выявление погребенной долины открывает большие перспек
тивы д л я обеспечения водой населения и промышленности г. Вильнюс. 
Б о л ь ш а я погребенная долина р. Н я м у н а с встречена в пределах курорта 
Бирштонас , где она является областью разгрузки минеральных вод ме
ловых отложений, широко используемых для бальнеологических целей. 
Глубина эрозионного вреза этой долины составляет около 70 м. 

Воды современноаллювиальных и д р е в н е а л л ю в и а л ь н ы х отложений 
отличаются слабой минерализацией (до 300—500 мг/л) и о б л а д а ю т 
незначительной жесткостью — до 7,13 мг-экв. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

Ресурсы разнообразных минеральных вод Литовской С С Р изучены 
слабо, хотя данные о них известны еще с конца XVI в. ( Н а р б у т а с , 1845). 
когда минеральные воды Л и т в ы использовались д л я солеварения . 
С начала XIX в. используется д л я лечебных целей вода минеральных 
источников в городах Ликенай , Друскининкай , Стаклишкес , Бирштонас . 

Д о последнего времени на территории Л и т в ы в основном изучались 
лишь естественные минеральные источники, а глубинные минеральные 
зоды почти не исследовались. Н о в ы е д а н н ы е о происхождении и форми
ровании минеральных вод Л и т в ы опубликованы А. К о н д р а т а с (1958) . 
В пределах Литовской С С Р установлено присутствие хлоридных натрие
вых, хлоридно-сульфатных натриевых, сульфатных кальциевых серово
дородных и других вод, которые могут быть применены в лечебных и 
промышленных целях. 

Распределение отдельных типов минеральных вод на территории 
Литовской С С Р подчинено общей гидрогеохимической зональности Б а л 
тийского артезианского бассейна, которая в его периферической части 
проявляется в постепенной смене слабоминерализованных гидро-
карбонатно-хлоридных и гидрокарбонатных вод (различного катионного 
состава) хлоридно-сульфатными и хлоридными водами (натриевыми и 
натриево-кальциевыми) высокой минерализации в более глубоких зонах . 
Минерализация вод различна — от нескольких до 194 г/л. Глубина зале 
гания минеральных вод (с минерализацией более 1 г/л) колеблется 
в значительных пределах — от нескольких до 400 м. Она уменьшается 
в глубокой долине р. Н я м у н а с , в центральной части бассейна и в север
ной части Литвы, в районах неглубокого залегания гипсоносных слоев. 

На территории Литовской С С Р выделяются два района минераль
ных вод, различных по своему химическому составу, условиям форми-
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рования и геологическому строению. Первый район минеральных источ
ников, з а н и м а ю щ и й ю ж н у ю часть территории Литовской С С Р , отлича
ется многочисленными восходящими холодными минеральными источ
никами хлоридного натриевого состава, которые развиты по среднему 
течению р. Н я м у н а с , м е ж д у курортом Друскининкай и г. Каунас , 
а т а к ж е в низовьях рек Швентойи, Веркне и Меркис. Кроме того, в дан
ном районе встречаются минеральные источники значительно меньшей 
концентрации хлоридно-гидрокарбонатного натриево-кальциевого, хло-
ридно-гидрокарбонатного кальциевого , гидрокарбонатно-хлоридного 
натриево-кальциевого и гидрокарбонатно-хлоридного кальциевого типов. 
Воды этих источников формируются в результате смешения вод хлорид
ного натриевого типа, р а з г р у ж а ю щ и х с я в долинах рек, с пресными вы
ш е л е ж а щ и м и водами. М и н е р а л ь н ы е воды первого района используют 
курорты Д р у с к и н и н к а й и Бирштонас . 

Второй район минеральных вод расположен в северной части тер
ритории Литовской С С Р , в зоне развития гипсоносных 'отложений верх
него девона . Здесь встречаются многочисленные восходящие холодные 
минеральные источники сульфатного кальциевого типа. Минеральные 
воды этих источников используются курортом Л и к е н а й . 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ КУРОРТА ДРУСКИНИНКАЙ 

Курорт Д р у с к и н и н к а й расположен на правом живописном берегу 
р . Н я м у н а с (рис. 52) . В настоящее время здесь имеется шесть буровых-
с к в а ж и н с высокоминерализованной водой. Б у р о в а я с к в а ж и н а (источ-

Рис. 52. Курорт Друскининкай (фото А. Р. Кондратас) 

ник Бируте) глубиной 72 м эксплуатирует минеральную воду из четвер
тичных песков. С к в а ж и н а (источник Спалис) глубиной ПО м и сква
ж и н а № 2 глубиной 140 м эксплуатируют минеральные воды из мергель-
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но-меловых отложений верхнего мела. Остальные буровые с к в а ж и н ы — 
источник Марите Мельникайте глубиной 300 м, с к в а ж и н а № 1 глубиной 
325 м и с к в а ж и н а № 3 глубиной 303 м — эксплуатируют воду из триа
совых отложений, з а л е г а ю щ и х непосредственно на допалеозойских 
кристаллических породах. Эти отложения -содержат напорные самоиз-
лнвающиеся воды. 

Дебит у к а з а н н ы х скважин-источников при самоизливе следующий: 

Бируте 48 м3/сутки 
Спалис , 181 
Марите Мельникайте 352 
№ 1 86 
№ 2 32 

С т а р а я скважина на берегу рч. Ратнича (Витаутас) глубиной 330ж 
в настоящее время закрыта , и вода ее в практических целях не исполь
зуется. Дебит этой скважины при самоизливе достигал 15 мя/сутки. 
Действующие в настоящее время пять с к в а ж и н курорта Д р у с к и н и н к а й 
дают в сутки около 702 м3 минеральной воды. 

Характеристика источников приводится в табл . 44. 
Т а б л и ц а 44 

Наименование 
источников-скважин 

Интервал 
опробова

ния, м 

Индекс во
доносного 
горизонта 

Темпера
тура воды, 

°С 
Формула Курлова 

72,0 0 11,9 
С1 92 Н С 0 3 5 

М 8 Д Na61 Са24 

110,0 Сг2 
11,7 

С194 Н С 0 3 4 
М 7 , 5 Na 56 Са 27 

Скв. № 1 267,0—327,6 т, 9,0 
С194 S 0 4 6 

М 5 2 Na 70 Са 20 

140,0 Сг2 7,0 
С194 S 0 4 3 

М 8 , 9 Na 52 Са 30 

330,0 т, 11,8 
С196 S 0 4 4 

М 5 7 Д Na 74 Са 16 

Скв. № 3 . . . . • . 245,0-297,0 т, 10,0 
С188 S0 4 11 

М 5 3 Na71 Са 17 

Д а н н ы е табл . 44 показывают, что минеральные источники курорта 
Друскининкай содержат высокоминерализованные воды хлоридного 
натриево-кальциевого и натриевого состава . М и н е р а л и з а ц и я подземных 
вод курорта с глубиной постепенно возрастает . Н а и в ы с ш у ю минерали
зацию (около 58 г/л) содержат воды, приуроченные к триасовым отло
жениям, которые используются д л я ванн и р а з б а в л е н и я грязи. Вода 
скважин Бируте и Спалис используется д л я питья. Главным компонен
том, минерализующим подземные воды курорта , является хлористый 
натрий, содержание которого в воде достигает 7 0 — 8 5 % - Кроме того, 
минеральные воды содержат 41,1 мг/л брома и 8,8 мг/л йода. 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ КУРОРТА БИРШТОНАС 

Курорт Б и р ш т о н а с расположен в живописной местности, на правом 
берегу р . Н я м у н а с , в 36 км к югу от г. Каунас . Р а з м е щ е н курорт на 
второй террасе р . Н я м у н а с высотой 7—12 м над уровнем воды в реке. 
В связи с сооружением Каунасской ГЭС уровень р. Н я м у н а с в районе 
курорта Б и р ш т о н а с повысился до абсолютной отметки 44 м, на 4—5 м 
выше прежнего уровня. Так как значительная часть территории ку
рорта Бирштонас , р а с п о л о ж е н н а я ниже абсолютной отметки 44 м, при 
этом попадает в зону затопления , курорт Бирштонас будет перенесен на 
левый берег, на третью террасу р. Н я м у н а с , которая превышает уровень 
воды р . Н я м у н а с на 12—17 м и находится вне зоны затопления. 

В результате разведочных работ, проведенных в 1954—1956 гг., был 
получен ценный материал д л я выяснения условий распространения' 
минеральных вод и их минерализации . Основной эксплуатационный 
водоносный горизонт курорта Б и р ш т о н а с связан с сеноманскими и альб-
скими глауконитовыми песками, мощность которых достигает 54 м. 
В подошве водоносного горизонта з а л е г а ю т практически безводные 
верхнеюрские и нижнетриасовые отложения , в кровле — маловодонос
ные мергельно-меловые отложения . Сеноманские и альбские отложения 
с о д е р ж а т напорные с а м о и з л и в а ю щ и е с я минерализованные воды. Кон
центрация солей достигает здесь 6,6—8,3 г/л; высота пьезометрического 
уровня на 5—10 м выше поверхности земли; дебит скважин при само
изливе 0,06—0,9 л/сек. 

В четвертичных отложениях выделяется второй водоносный гори
зонт, не в ы д е р ж а н н ы й как по мощности, т а к и по химическому составу 
и степени минерализации . М и н е р а л и з а ц и я и химический состав подзем
ных вод, приуроченных к четвертичным отложениям, зависят от взаимо
связи четвертичного водоносного горизонта с. сеноманскими подземными 
водами, с одной стороны, и с другой, — от степени р а з б а в л е н и я инфиль-
трующимися атмосферными осадками . 

Н а территории курорта имеется семь минеральных источников, 
известных под названием «старых источников». Они расположены 
в центре курорта Бирштонас , на правом берегу ручья Друскупис , в 100 л; 
от р. Н я м у н а с . Абсолютные отметки мест выхода источников не превы
шают 44 м, в связи с чем в период паводка р. Н я м у н а с они затапли
ваются . Из группы «старых источников» в настоящее время эксплуати
руются только источники № 1, 4 и 5, вода которых используется для 
бальнеологических целей и приготовления грязи. Остальные источники 
(Лг° 2, 3, 6 и источник Бируте) курортом не эксплуатируются . 

Кроме «старых источников», в районе курорта имеются еще два 
восходящих минеральных источника — Витаутас и Алдона, расположен
ные на правом берегу р. Н я м у н а с , у подножия горы Витаутас . Источник 
Витаутас находится на пойменной террасе правого берега р. Нямунас , 
на абсолютной отметке 41,75 м; источник Алдона — на склоне правого 
берега р. Н я м у н а с , в 180 м от правого источника вниз по течению, на 
абсолютной высоте 45 м. Вода этих источников используется д л я лечеб
ных целей. Вода источника Витаутас искусственно газируется заводами. 

Помимо естественных минеральных источников, на курорте Биршто
нас имеется семь скважин (№ 1/К, 2/К; 3/К; 4/К; 5/К, «Тайка» и 
В Ц С П С ) , которые эскплуатируют минеральные воды из сеноманского 
водоносного горизонта (кроме с к в а ж и н ы «Тайка», эксплуатирующей 
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воду из четвертичных о т л о ж е н и й ) . М и н е р а л ь н а я вода используется д л я 
лечебного питья и бальнеологических процедур . 

В табл. 45 приводится количественная и качественная характери
стика минеральных источников и скважин курорта Бирштонас . 

Т а б л и ц а 45 

Наименование 
источника 

Абсолют
ная от
метка 

выхода, 
м 

Интервал 
опробо
вания, 

м 

Индекс 
водонос
ного го
ризонта 

Дебит, 
л<3/сутки 

Темпе
ратура 
воды, 

°С 

Формула 
Курлова 

Группа „старых" 
источников: 
№ 1 43,9 Q 20,0 8,4 

С182 S 0 4 1 5 
М 7,5 Na 60 Са 23 

№ 4 43,6 — Q 11,0 8,6 
С181 S 0 4 1 4 

M 8 , i Na64 Са21 

43,0 — Q 15,0 8,5 -
С183 S 0 4 1 4 

М 8 Д Na 70 Са16 

„Витаутас" . . . 43,0 — о 120,0 8,3 
С182 S 0 4 1 4 

М 7 , 8 Na 63 Са 21 

.Алдона" . . . . 45,0 — Q 8,0 7,5 
С176 S 0 4 1 3 

М з , б Na 62 Са 22 

Скв. Тайка . . . 49,0 22,0 Q 4,0 8,6 С178 S 0 4 1 5 
М 5 , 5 Na64 Са21 

Скв 1 К '50,8 74,0-126,0 С г 1 + 2 52,0 8,4 С180 S 0 4 1 6 '50,8 74,0-126,0 С г 1 + 2 52,0 8,4 
j V l 8 , 8 Na65 Са 15 

Скв. 2 К 47,2 77,0-91,0 см- 81,0 9,2 С175 S 0 4 1 4 
М з , 5 Na 59 Са 25 

К а к показывают данные табл . 45, воды минеральных источников 
курорта Бирштонас п р и н а д л е ж а т к типу хлоридных натриевых. Глав
ным компонентом минерализации является хлористый натрий. В составе 
воды в незначительном количестве присутствуют бром (10,2 мг/л) и 
йод.(0,2 мг/л). 

Дебит , температура и химический состав естественных минераль
ных источников курорта Б и р ш т о н а с в значительной степени зависят от 
метеорологических условий. В зависимости от того, в каких количествен
ных соотношениях находятся поднимающиеся минеральные воды и 
инфильтрующиеся пресные воды верхних горизонтов, минеральные в о д ы 
источников бывают хлоридного натриево-кальциевого , хлоридно-гидро-
карбонатного и натриево-кальциевого типа. 

Происхождение естественных минеральных источников курорта 
Бирштонас связано с подтоком минерализованных вод хлорчдного нат
риевого состава из сеноманского водоносного горизонта. К а к указыва
лось выше, воды этого горизонта поднимаются под влиянием большого 
гидростатического давления и р а з г р у ж а ю т с я в долине р. Н я м у н а с , 
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С к в а ж и н ы , эксплуатирующие минеральные воды из сеноманского водо
носного горизонта, имеют постоянный химический состав и температуру. 

Д о настоящего времени некоторые исследователи (Линстоь . 1918; 
Кавецкис , 1930, 1931, 1948; Д у х а н и н а , 1949), занимавшиеся вопросом 
происхождения минеральных вод курортов Б и р ш т о н а с и Друскининкай , 
считали, что минеральные воды формируются за счет растворения пова-

Рис. 53. Карта минеральных источников Литовской С С Р 
/ — минеральные источники хлоридного натриево-кальциевого типа; 2 — минеральные источники 
сульфатного кальциевого-сероводородного типа, 3 — минеральные источники сульфатного кальцие

вого типа 

ренной соли (наличие которой они предполагали в верхнепермских и 
среднедевонских отложениях) и затем р а з г р у ж а ю т с я на дневной по
верхности по тектоническим линиям. О д н а к о полученные в последнее 
время м а т е р и а л ы глубокого бурения, а т а к ж е геофизические данные, 
наличие поваренной соли на территории Л и т в ы и дизъюнктивных дисло
каций в районе курортов и в прилегающих к нему областях пока не под
твердили. 

Появление минеральных вод в сеноманских отложениях происходит 
в результате разгрузки сильноминерализованных вод нижнепалеозой
ских отложений на северо-западном склоне Белорусско-Мозурского под
земного выступа кристаллического фундамента : в районе Друскинин
кай, Варена , Валькининкай , в сторону которых выклиниваются нижне
триасовые глины и верхнепермские ангидриты, являющиеся основными 
водоупорными горизонтами. Б л а г о д а р я этому в указанных районах 
воды нижнепалеозойских водоносных горизонтов сообщаются с мезо
зойскими водоносными горизонтами. Продвигаясь на запад , минерали-
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зованные воды альбского — сеноманского водоносного горизонта час
тично р а з г р у ж а ю т с я в глубоко врезанной долине р. Н я м у н а с , в резуль
тате чего и появляются многочисленные естественные минеральные 
источники Ю ж н о й Литвы. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДРУГИХ РАЙОНОВ 

Восходящие минеральные источники подобного типа известны и 
в других местах Литовской С С Р . В основном они сосредоточены 
в среднем течении р. Нямунас , м е ж д у курортами Д р у с к и н и н к а й и Бир
штонас, а т а к ж е в низовьях рек Швентойи, Н е в е ж и с , Веркне и Меркис 
(рис. 53 ) . Все выходы соляных источников находятся среди сплошного 
распространения пресных вод и располагаются в местах наиболее резко 
выраженного д р е н а ж а подземных вод. Высокоминерализованные воды, 
з а л е г а ю щ и е ниже зоны пресных вод, р а з г р у ж а ю т с я в долинах рек, 
образуя многочисленные восходящие минеральные источники.. Химиче
ский состав и минерализация таких источников непостоянны и зависят 
от метеорологических факторов . 

Химический состав некоторых минеральных источников приводится 
в табл. 46. 

Т а б л и ц а 46 

Местонахождение 
источника 

Индекс 
водоносного 
горизонта 

Дебит, 
л/сек 

Температура 
воды, °С Формула Курлова 

И с т о ч н и к и 
р. Н я м у н а с 

Q 0,28 11,0 
С169 SO, 23 

М 4 , 5 Na 40 Са 38 

с. Бальберишкис . . . . . 0 0,3 11,0 
С166 НСО 3 30 

М 1 . 2 Са 55 Mg 24 

Q 0,08 15,0 
HCO. s51 С149 

М 1 , 2 СабЗ Mg31 

с. Немунайтис 
Источник № 1 . . . . Q 0,4 8,0 

С185 Н С О э 9 
М 5 0 Na88 MglO 

№ 2 . . . . Q — 8,5 
Н С 0 3 4 9 С146 

М о , 9 Na51 Са2б 

№ 3 . . . . Q 0,4 9,0 
HCO s 52 С128 

М 1 Д Na51 СаЗб 

№ 4 . . . . 0 0,1 9,0 
С169 НСО :,25 

M i , 9 N a 7 6 C a l 7 

№ 5 . . . . Q 0,1 8,5 
С173 HCO s 27 

M i , 6 Na75 .Ca23 

И с т о ч н и к и д о л и н ы 
р. Ш в е н т о й и 

Q 6,0 
С184 S 0 4 9 

М 5 Д Na65 Ca22 

Q 0,5 — 
C147 H C O s 3 2 

M i , 3 Na50 Ca40 

22 Литовская C C P 
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Приведенные в табл . 46 д а н н ы е показывают, что химический со
став минеральных источников пестрый, но все ж е доминируют источ
ники хлоридного натриевого состава . Хлористый натрий является глав
ным компонентом минерализации . В зависимости от степени р а з б а в 
ления высокоминерализованных палеозойских и мезозойских вод хло
ридного натриевого состава пресными водами, по мере движения их 
к дневной поверхности химический состав вод изменяется в сторону 
обогащения гидрокарбонатами кальция . В зависимости от степени 
опреснения некоторые минеральные источники имеют гидрокарбонатно-
хлоридный, натриево-кальциевый или другой состав. Температура вод. 
минеральных источников т а к ж е различна , но не превышает 11°. 

К р о м е у к а з а н н ы х выше минеральных источников, на территории 
Л и т в ы имеется р я д источников, с о д е р ж а щ и х повышенное количество-
хлора , не присущее пресным водам этих районов. Обогащение этим 
компонентом несомненно идет з а счет подтока н и ж е л е ж а щ и х палео
зойских и мезозойских высокоминерализованных вод. 

Многие минеральные источники, расположенные в долинах рек, 
сильно опресняются водами аллювиальных отложений. Опреснение вод 
особенно резко ощущается весной во время паводков, а т а к ж е осенью,, 
в связи с чем количество минеральных источников в различные вре
мена года меняются , 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ СУЛЬФА ТНОГО КАЛЬЦИЕВОГО 
СЕРОВОДОРОДНОГО ТИПА 

Воды этого типа известны в северо-восточных районах Литвы, где-
развиты загипсованные девонские отложения , с о д е р ж а щ и е жесткие 
с у л ь ф а т н ы е к а л ь ц и е в ы е воды. Эти воды наиболее изучены в северных 
районах Литовской С С Р , в полосе их неглубокого залегания от поверх
ности земли, где имеются естественные выходы минеральных источни
ков. Эти источники генетически связаны с загипсованными доломитами 
татульских слоев верхнего девона, которые на участке Б и р ж а й и Пас
валис часто выходят на дневную поверхность или покрыты маломощ
ной толщей четвертичных отложений. 

С у л ь ф а т н ы е кальциевые воды минеральных источников во многих, 
случаях с о д е р ж а т сероводород. Такие сероводородные минеральные 
источники широко используются д л я бальнеологических целей курор
том Л и к е н а й . 

КУРОРТ ЛИКЕНАЙ 

В настоящее время курорт Л и к е н а й является единственным курор
том на территории Литовской С С Р , использующим в качестве лечебной 
воды сульфатную кальциевую, слабосероводородную воду, представ
л я ю щ у ю с бальнеологической точки зрения большой интерес. На ку
рорте Л и к е н а й выходят три естественных холодных восходящих мине
ральных источника. 

Источник № 1, находящийся вблизи санатория , заполняет воронку 
диаметром около 7 ж и глубиной около 3 м, внутри которой изливается 
напорная вода, и м е ю щ а я неприятный запах сероводорода. Вода про
з р а ч н а я , без цвета. Жесткость ее 27 мг-экв, температура постоянная и 
р а в н а 7,0—7,1°. Д е б и т источника около 540 л/сек. Вода употребляется, 
для лечебных ванн. 
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Совершенно аналогичным по форме выхода, условиям образования , 
физическим свойствам и химическому составу является источник № 2 
Вода его в лечебных целях не используется. 

Источник № 3 по форме выхода отличается от других минераль 
ных источников курорта Ликенай ; по физическим свойствам и химиче
скому составу воды тождественны, но вода источника № 3 совершенно 
лишена сероводорода , что позволяет использовать ее д л я внутреннего 
применения. Д е б и т источника около 15 л/сек. 

Д а н н ы е химических анализов воды минеральных источников ку
рорта Л и к е н а й приводятся в табл . 47. 

Т а б л и ц а 47 

Источники 

Источники № 1 

№ 2 

№ 3 

Формула Курлова 

H 2 S 0,003 Mon

S°A8i"C^14T7- D540 

H , S 0,003 м, 

м 

'2,0 Са76 Na Гс 

S Q 4 83 Н С 0 3 1 6 
2.2 Са 90 Mg 7 

S Q 4 86 НСО3 13 

Т 7° 

1.9 Са74 Na 17 Т 7° D It) 

Из приведенных в табл . 47 данных видно, что минеральные источ
ники курорта Л и к е н а й по химическому составу воды весьма сходны 
и относятся к сульфатному кальциевому типу. М и н е р а л и з а ц и я воды до
стигает 2,2 г/л. 

С о д е р ж а н и е сероводорода в воде источников № 1 и 2, определен
ное непосредственно на месте выхода, достигает 1,22—2,7 мг/л. Макси
мальное количество сероводорода (11,56 мг/л) содержат воды, находя
щиеся в ямах, из которых добывается м и н е р а л ь н а я грязь . Вода колод
цев из источника № 3, находящихся в области, где гипсоносные отло
жения прикрыты моренными суглинками, не с о д е р ж и т сероводорода . 
При соприкосновении сульфатных вод с т о р ф я н и к а м и под воздействием 
сульфатредуцирующих бактерий образуются сероводородные минераль 
ные источники. 

Источники подобного химического состава известны в г. П а с в а л и с 
в долине р. Левуо . Берега р. Л е в у о изобилуют выходами небольших 
минеральных источников с дебитом от 0,5 до 5 л/сек. По происхождению 
они аналогичны источникам курорта Ликенай . Химический состав воды 
по формуле Курлова : 

н п п п о м SQ 467 НСО : <22 СИ 1 т _ „ 0 Н 2 0 , 0 0 2 М 2 5 C a 7 4 N a l 4 M g l 2 Т / , 6 . 

Некоторые из источников содержат сероводород, количество кото
рого достигает 1,87 мг/л. 

Сульфатные источники известны и в других районах республики. 
Как правило, они приурочены к зоне распространения гипсоносных от
ложений верхнего девона. Такие источники известны в долине рек Н е 
вежис, Татула , Левуо , Апаща и в других местах. 

22* 
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Глава четвертая 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Различное геологическое происхождение грунтов требует при 
их оценке в инженерно-геологическом отношении трудоемких работ, так 
как образование верхних слоев мощностью до 200—300 м на территории 
Л и т в ы является продуктом нескольких оледенений. В геоморфологиче
ском отношении территория Литвы отличается большим разнообразием, 
в литологическом — грунты в основном состоят из моренных суглинков 
с примесью осадочных и кристаллических пород. 

Условия приморского климата с частыми изменениями температуры 
и влажности воздуха ( в л а ж н ы е и теплые з а п а д н ы е ветры, сухие и хо
лодные восточные) и о с а д к а м и главным образом в виде дождей в силь
ной степени способствуют изменению состава поверхности грунтов как 
в физическом (дезинтеграция) , т а к и в химическом (каолинизация , де-
к а л ь ц и н и з а ц и я ) отношении. 

Б л а г о д а р я существованию на различной глубине плотных пород 
моренного происхождения , я в л я ю щ и х с я водоупорами, сильное влияние 
на физическое состояние грунтов о к а з ы в а ю т грунтовые воды. В связи 
с этим при стройке крупных сооружений необходимо детальное выяс
нение гидрогеологических условий района , а т а к ж е условий д р е н а ж а . 

ФИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Б о л о т а . Заболоченность встречается на водоразделах в районе 
дельты р. Н я м у н а с , на приморском побережье среди дюн, у з арастаю
щих озер (Жувинтас , Рекива , Ш е п е т а ) , а т а к ж е по берегам некоторых 
старых рек — в заливных местах поймы. В последнее время благодаря 
осушительным р а б о т а м заболоченные пространства уменьшаются . П о 
имеющимся в настоящее время данным, заболоченная поверхность со
с т а в л я е т около 4 % всей поверхности республики (Сейбутис, 1958). 

Т о р ф я н и к и . Т о р ф о о б р а з о в а н и ю благоприятствуют плотные грун
ты донных морен с малой фильтрацией , слабый д р е н а ж и испарение 
при обилии осадков в виде дождей . 

К а р с т проявляется в Литовской С С Р в двух формах : 1) активный 
карст , проявляющийся при выходе на поверхность гипсоносных слоев 
верхнего девона татульского горизонта, и 2) глубинный карст, который 
о б н а р у ж и в а е т с я во время буровых или инженерных работ в верхне
палеозойских к а р б о н а т н ы х породах. 

Поверхность закарстованного поля имеет очень слабые уклоны и 
поэтому некоторые реки (например А п а щ а , Татула , С к а р и з а ) не в со
стоянии отвести воды осадков. Так, рч. П о ж е м и с теряет на своем протя
жении около 7 0 % вод, которые проникают вглубь, растворяя гипс и 
гипсо-доломиты. 

В инженерно-геологическом отношении особенную опасность пред
с т а в л я е т поверхность в районе населенных пунктов П а б и р ж е , Краштай , 
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Кирдонис, У ж у б а л я й , Киркилай , Рипейкяй, Д р у с е й к я й около г. Б и р ж а й , 
где на площади 8000 га насчитывается около 2000 провалов . Второй 
активный очаг — в районе г. Пасвалис , около деревень П е р в а л к а , Гир-
нкэнай, Кемялис , Ж а д е й к я й , Устукяй общей п л о щ а д ь ю около 4000 га. 
Здесь насчитывается свыше 250 провалов . Весьма активно карстообра-
зование развивается в районе долин рек М у ш а и Л е в у ю ( Л а в е н а ) , где 
глубина провалов достигает 4,5—6 м, а ширина составляет от 4,4 до 
12—15 м. Карстовый процесс усиливается от р а з м ы в а прорывающихся 
глубинных вод. Такое явление м о ж н о н а б л ю д а т ь в районе курорта 
Ликенай , где сероводородно-сульфатные воды прорываются мощным 
источником, образующим р. Смардоне , с дебитом 10 млн. л воды в сутки, 
а т а к ж е сульфатным источником с дебитом 13 млн. л в сутки. Кроме 
того, по линии установленной в доломитах щели здесь пробивается еще 
несколько слабых источников. Опыт повышения базиса эрозии подпру-
живанием рек дает хорошие результаты. 

В буровых скважинах в загипсованных доломитах на глубине от 
8 д о 14 м были встречены пустоты с циркулирующей водой, свидетель
ствующие о том, что в некоторых местах базис эрозии д о л ж е н нахо
диться в пределах этой глубины. Н а л и ч и е «поноров» и продолговатых 
долин между существующими п р о в а л а м и у к а з ы в а е т на возможность 
в этих местах новых провалов . В районе заглохшего карста встречаются 
старые воронки, в которых имеются глубокие древние торфяники . О з е р а 
районов К а я л и ш к я й , Килучяй, М а ц ю н а й , Друсейкяй , Рипейкяй и Кир
килай безусловно являются следствием остановившегося карста . 

На берегу р. Нямунелис , около д. П а д в а р е ч я й , видны следы древ
него карста последевонского времени. Глубинный карст в породах сред
него цехштейна обнаруживается в пограничном с Л а т в и е й районе 
Вадакстис , где при копаний колодцев иногда прорывается вода . Подоб
ное явление регистрируется в Акмянском районе в к а р ь е р а х известня
ков того ж е возраста . Буровые скважины нередко встречают карстовые 
пустоты не только в известняках цехштейна, но и в доломитах верхнего 
девона (Расейняй, на глубине 289 м). 

При строительстве гидроэнергетических сооружений в районе 
Б и р ж а й — П а с в а л и с необходимо учитывать существующие условия за-
карстованности поля, с о з д а в а я запруды в районах выходов гипсоносных 
слоев; кроме того, не следует увеличивать гидростатическое давление . 
Случаи провалов шоссейных дорог и мостовых опор в реках т а к ж е ука
зывают на необходимость при возведении более т я ж е л ы х сооружений 
буровых обследований грунтов д л я выяснения карстового процесса. 

Глубинный карст, как показывает строительная практика , особым 
препятствием при возведении сооружений не является . 

О п о л з н и . В Литовской С С Р оползневые явления представляют 
собой сравнительно частое явление на берегах рек с довольно глубоким 
врезанием русла. Эти явления обусловлены или наличием суффозии, 
или наличием в основании склонов водонасыщенных пластичных грун
тов, переслаивающихся с песками (варвы, ж и р н а я моренная глина, 
девонские мергели) , или наличием лёссовидных грунтов . 

Берега р . Н я м у н а с в пределах Литвы , начиная от верховьев, имеют 
оползни в районах Друскининкай , Мизерай — Гирдашяй , Вингелионис, 
Судваяй, Кяуле , Мартинайчяй , Б а л ь б е р а , Теличе, Б а й о р а с , где в боль
шинстве случаев от промытой обрушенной моренной глины с в ал у н ами 
в русле реки образовались каменистые быстрины (так н а з ы в а е м ы е 
«ревос») . Особенно много камней наблюдается в русле у сел Гога и Ш а -
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лутка . Высокие берега из лёссовидных суглинков рек Кампишкес и 
О р л а в и ш к я й , обрушиваясь во время паводков , являются причиной обра
зования песчаных отмелей вблизи г. К а у н а с 1 . Н и ж е по течению 
оползни с обвалами моренных берегов происходят в районах Риоглиш-
кяй, Калненай , Молине (ниже местечка Шилине) и Б а л а н д ж я й . Подоб
ные оползни происходят на рч. Еся , у г. Каунас , в берегах р . Дубиса . 
На р. Швентойи классический оползень по девонским красноцветным 
глинам происходит в местечке Г а б р ю к а с , вблизи с. Д а у м а н т а й . Во избе
ж а н и е заноса ф а р в а т е р а судоходных рек большинство берегов требует 
искусственного укрепления и проведения противооползневых меро
приятий. 

В моренных отложениях подобные оползни происходят в берегах 
глубоких оврагов, например в окрестностях курорта Бирштонас , г. Кау
нас, с. Гиляй и др. 

О в р а г о о б р а з о в а н и е для поверхности Л и т в ы нетипично и по 
сравнению с у к а з а н н ы м и выше явлениями встречается редко. В связи 
с тем, что борьба с прогрессированием оврагов не производится, в рай
оне их развития эрозия почв и занос долинных лугов песками часто на
носят у щ е р б сельскому хозяйству. 

А б р а з и я берегов Балтийского моря отмечается в районе с. Ним-
мерзате и морского порта Клайпеда , где в обнажениях ледниковых от
ложений присутствуют валуны, гальки и глинистый песок. 

К северу от упомянутой полосы м е ж д у Н и м м е р з а т е и гаванью 
Швентойи отмечается а к к у м у л я ц и я песков, а южнее, в заливе Куршю 
Марес , происходит а к к у м у л я ц и я речных донных осадков (песков и или
стых о с а д к о в ) . М е ж д у Б а л т и й с к и м морем и Куршским заливом в ре
зультате намыва и прибрежных морских течений образовалась песча
ная коса К у р ш ю Нерия . И з моря, при преобладании западных ветров, 
штормовые волны несут дОнные пески, а с востока речными паводками 
наносится большое количество аллювиальных отложений. Местами 
а к к у м у л я ц и я изменяет конфигурацию побережья . Особенно отчетливо 
это видно на берегах в р а й о н е П а л а н г а , где было установлено, что древ
ний коренной берег моря находился от существующей береговой линии 
на расстоянии 1000—1200 м. О регрессии моря свидетельствуют т а к ж е 
засыпанные д ю н а м и п р и б р е ж н ы е торфяники и находки янтаря в отло
ж е н и я х от анцилового моря до настоящего времени, который приносится 
из р а з р у ш а е м ы х третичных коренных отложений у берегов Калинин
градской области (полуостров З а м л я н д , Я н т а р н о е ) . Колебания уровня 
Балтийского моря отмечаются и в строении дельты р. Н я м у н а с (А. Ба-
с а л и к а с ) . 

В результате аккумуляции илистых веществ в прибрежной зоне при 
регрессии моря местами создались условия высокого стояния грунтовых 
вод, что мешает при з а к л а д к е фундамента и строительстве подземных 
помещений. Т а к и е условия характерны для дельты р. Н я м у н а с и Б а л 
тийской прибрежной низменности, где этому способствуют слабый уклон 
поверхности и отсутствие натурального д р е н а ж а при низких абсолютных 
отметках . 

М о р с к а я а к к у м у л я ц и я песков в прибрежной зоне является 
крупным препятствием для строительства гаваней и портов. 

' В настоящее время благодаря поднятию водного горизонта в запруде Каунас
ского водохранилища эти процессы принимают несколько иную форму. 
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^ Э о л о в а я д е я т е л ь н о с т ь на поверхности Литвы встречается 
в виде дюн древнего происхождения на зандровых полях у периферии 
размытых конечных морен, а т а к ж е в виде дюн молодого происхожде
ния в развеваемых сыпучих песках открытых пространств морского по
бережья и некоторых крупных озер и речных песчаных террас , где 
имеются и подвижные пески. Обширные зандровые пространства в райо
нах курорта Друскининкай и местечка Ратнича носят название Литов
ской Сахары. Пространство з а н д р о в вблизи сел Варены, Меркине , 
М о р д а с а в а характеризуется скудной растительностью; в районе з андров 
у К а з л у Руда , Шяуляй , Б р а з ю к а й , Куяй, Куракаймис , обсаженных ле
сом, в настоящее время летучих песков у ж е нет. 

В районе речных террас летучие пески отмечаются вблизи г. Кау
нас у Качергине, П а л а н к я й , К у л а у т у в а , П а в и л ь к и я и несколько д а л ь ш е 
от р. Н я м у н а с на полях Лекечяй , а т а к ж е близ р. Нерис у Ейгуляй и 
р . Швентойи на полях с. Кунигишкяй, недалеко от Видишкяй , Г а й ж у н а й 
и Калненай . Пески водно-гляциального происхождения имеют слабо-
окатанную, остроконечную форму зерен, в большинстве случаев кварце
вые. 

Летучие пески на морском побережье з а н и м а ю т значительное про
с т р а н с т в о — от г. Клайпеда до порта Швентой и у границы с Л а т в и й 
ской С С Р . Ширина полосы колеблется от 30—40 д о 800—1200 м. Н а 
берегах Куршского залива ( К у р ш ю Марес ) имеются самые высокие 
в Европе подвижные дюны высотой до 70 м ( Н и д а ) . В настоящее 
время посадками карликовой сосны Pinus montana и засевом т р а в 
большая часть поверхности этих песков закреплена . 

В местах высокого стояния грунтовых вод проведение бетонных ра
бот (фундаментов, коллекторов) з атрудняется в связи с тем, что эти 
воды имеют большое количество органических кислот и д л я бетона 
агрессивны. 

При расширении границ ряда старых городов (Вильнюс, К а у н а с ) 
в строительную зону попали засыпанные овраги или искусственные рвы, 
поэтому здесь следует опасаться возможной крупной осадки зданий . 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД 

Коренные породы древних формаций имеют небольшие выходы на 
поверхности Литвы, и л и ш ь в ее северной части встречаются отложения , 
прикрытые 1-—3-метровым слоем ледниковых образований . В редких 
случаях пермские известняки и девонские доломиты могут служить 
основой д л я массивных сооружений. Инженерно-геологическая класси
фикация пород Литовской С С Р дается в т а б л . 48. 

ЛЕДНИКОВАЯ ФОРМАЦИЯ 

М О Р Е Н Н Ы Й К О М П Л Е К С 

На дневной поверхности территории республики залегает морена 
последнего оледенения. Она представлена валунными суглинками и 
супесями в основном красно-бурого и светло-бурого цвета. Н и ж е дается 
характеристика физических и механических свойств моренных грунтов 
из равнин основной морены (морена Средне-Литовской низменности) . 

С о д е р ж а н и е глинистой фракции колеблется от 12,6 до 3 8 , 3 % , 
в среднем 19—20%, пылеватой ф р а к ц и и содержится 2 5 % , песчаной 
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Т а б л и ц а 48-

Формация Горизонт Генетический 
комплекс Литологическая характеристика 

Ледниковая 

Прибрежно-
морекая 

Прибрежно-
морской 

Континенталь
ный 

Моренный 
Водно-ледни

ковый 
Озерно-лед

никовый 
Береговой 

Прибрежно-
донный 

Лагунный 

Аллювиальный 

Озерный 
Болотный 
Эоловый 

Делювиальный 
Осыпи-оплыкины 
Культурный 

Валунные супеси и суглинки 
Валуны, галечники, гравий, пески, 

пески с глинистыми прослойками 
Пески, супеси, суглинки, глины 

Валуны, галечники, гравий,, пески, 
глинистые пески 

Валунные глины, суглинки, илистые 
супеси и пески 

Илистые пески, сапропели 
Валуны, галечники, пески супеси,, 

глины, илы 
Пески, сапропели 
Торф 
Пески 

Каменистые суглинки и супеси 
Пески и суглинки 

Земляные, песчаные грунты, на
сыпной грунт и грунт свалок 

4 8 % . Ч и с л о пластичности колеблется от 5 до 12, среднее его значение 
равно 7. Б о л е е крупные гранулометрические элементы — гравий, галька 
и валуны — встречаются редко. Моренные суглинки обладают значи
тельной плотностью. О б ъ е м н ы й вес в естественном состоянии, при в л а ж 
ности в среднем около 1 1 % , колеблется от 2,14 до 2,42 т/м3, в среднем 
2,26 т/м3. Коэффициент пористости равен 0,20—0,46, в среднем 0,33. 
Следует отметить, что пористость с глубиной остается практически 
постоянной. З н а ч и т е л ь н а я плотность моренных суглинков обусловлена 
особым гранулометрическим составом, п р и б л и ж а ю щ и м с я к оптималь
ному, а т а к ж е сильным уплотнением их под огромным давлением веса 
бывшего ледника . 

Степень водонасыщения моренных суглинков колеблется от 0,76 до 
0,99, в среднем 0,89. В природных условиях моренные суглинки нахо
дятся в твердом и твердопластичном состоянии. П о к а з а т е л ь консистен
ции изменяется от + 0 , 1 5 д о —0,98, среднее значение равно —0,25, что 
характеризует твердое состояние суглинков. Глубина погружения стан
дартного конуса в о б р а з ц а х с ненарушенным строением и природной 
в л а ж н о с т ь ю не превышает 2 мм, что т а к ж е у к а з ы в а е т на их твердое 
состояние. Моренные суглинки о б л а д а ю т значительной устойчивостью' 
к воздействию воды. Н а б у х а н и е в среднем составляет о к о л о . 1 % . В л а ж 
ность при максимальном набухании увеличивается в среднем до 13% 
(против 1 1 % в естественных условиях з а л е г а н и я ) , оставаясь на 5 — 1 3 % 
(абсолютных) меньше, чем предел текучести. Эти данные у к а з ы в а ю т 
на то, что моренные суглинки не могут перейти в текучее состояние 
только по причине набухания . Это потверждается и тем, что погруже-
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ние стандартного конуса в максимально набухшие образцы не превы
шает 2 мм. 

Сопротивление сдвигу моренных суглинков определяется высокими 
показателями сцепления и угла внутреннего трения. Величина сцепле
ния, определяемая значительной плотностью и прочными микрострук
турными связями, колеблется от 0,3 до 1,5 кг/см2, в отдельных случаях 
достигая 3,0 кг/см2, ч а щ е всего находясь в пределах 0,5—0,8 кг/см2. 
Угол внутреннего трения моренных суглинков отличается высокими зна
чениями — от 22 до 35°, наиболее часто его величина составляет 30—35°. 
Эти данные свидетельствуют о значительной прочности основания из 
моренных суглинков. С ж и м а е м о с т ь моренных суглинков из-за большой 
плотности и прочности микроструктурных связей невелика . Модули де
формации, полученные при компрессионных испытаниях в и н т е р в а л е 
нагрузок 0,2—4,0 кг/см2, находятся в пределах 160—390 кг/см2, ч а щ е 
190—290 кг/см2, в отдельных случаях их значение достигает 570—• 
600 кг/см2. В интервале нагрузок 0,2—6,0 кг/см2 модуль деформации 
обычно больше 200 кг/см2, в среднем 250—330 кг/см2, иногда достигая 
600—630 кг/см2. Незначительная изменчивость данных состава, физи
ческого состояния и механических свойств свидетельствует о том, что 
неоднородность моренных суглинков в ы р а ж е н а слабо . 

Физические и механические свойства моренных суглинков в холми
сто-моренных районах мало отличаются от свойств моренных грунтов 
в пределах равнин основной морены. Н и ж е приводится описание физиче
ских и механических свойств моренных грунтов из северной части 
Балтийской моренной гряды. 

Гранулометрический состав характеризуется следующим с о д е р ж а 
нием фракций: количество глинистой фракции колеблется от 8 до 3 0 % , 
в среднем около 2 1 % , пылеватой фракции содержится в среднем около 
2 5 % , песчаной 4 7 % . Число пластичности изменяется от 2 до 12, в сред
нем около 8, т. е. и в этом случае наблюдается т о ж е несоответствие 
классификации по механическому составу и числу пластичности. Содер
ж а н и е крупных фракций и валунов больше, но в их распределении ни
какой закономерности не имеется. Так , например , известны районы, 
в которых содержание кристаллических валунов и карбонатного плит
няка, как на дневной поверхности, так и в толще моренных суглинков, 
очень велико. В этих районах камень добывается д л я н у ж д народного 
хозяйства. 

Плотность моренных суглинков значительная . П р и средней в л а ж н о 
сти около 1 1 % , объемный вес в естественном состоянии равен 2,14— 
2,34 т/м3, в среднем 2,24 т/м3. Коэффициент пористости колеблется от 
0,26 до 0,43, в среднем 0,34, или около 2 5 % . Степень водонасыщения 
изменяется от 0,52 до 1,0. В природных условиях моренные суглинки 
находятся в твердом состоянии — показатель консистенции изменяется 
от + 0 , 1 0 до —0,33, в среднем —0,14. Глубина погружения стандартного 
конуса в образцах с природной в л а ж н о с т ь ю и ненарушенным строением 
не превышает 2 мм, что т а к ж е указывает на их твердое состояние. 

Сопротивление сдвигу характеризуется следующими п о к а з а т е л я м и : 
величина сцепления изменяется от 0,2 до 1,9 кг/см2, чаще в пределах 
0,5—0,7 кг/см2; угол внутреннего трения колеблется от 17 до 43° (самые 
высокие значения получены д л я песчанистых разновидностей) , в сред
нем величина угла составляет 30—31°. Значение модуля сжимаемости 
в интервале нагрузок 0,2—4,0 кг/см2 равно 190—370 кг/см2, ч а щ е 200— 
300 кг/см2, в интервале нагрузок 0,2—6,0 кг/см2 модуль д е ф о р м а ц и и 
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в среднем составляет 270—380 кг/см2. Изменчивость состава, физиче
ского состояния и механических свойств моренных суглинков в зоне 
холмистого моренного рельефа несколько больше, чем изменчивость 
этих свойств для моренных грунтов в равнинах основной морены. Но 
и здесь коэффициенты вариации д л я отдельных показателей не превы
ш а ю т 0,4. И з этого следует, что неоднородность моренных грунтов 
в районе холмисто-моренного рельефа т а к ж е в ы р а ж е н а слабо . 

Приведенные данные показывают , что основания из моренных су
глинков отличаются значительной прочностью. Осадка фундамента , 
рассчитанная по приведенным выше показателям строительных свойств 
моренных грунтов, при н а г р у з к е на основание 6 кг/см2, не превышает 
5,5 см. Согласно действующим нормам, эта величина вполне допустима 
д л я зданий и сооружений широко применяемых конструкций. 

ВОДНО-ЛЕДНИКОВЫЙ КОМПЛЕКС 

Этот комплекс грунтов на территории Л и т в ы имеет широкое распро
странение. Он развит на значительной площади Южно-Восточной песча
ной равнины, в которой м о ж н о выделить следующие районы: 1) Игна-
лина — Швенчионеляй — П а б р а д е , 2) Неменчине — Бедуониай — Миц-
кунай, 3) Руднинкай — Валькининкай , 4) В а р е н а — Друскининкай — 
Р у д н я . Водно-ледниковые отложения распространены т а к ж е в районе 
П р е н а й , Бухта , Ионава , Г а й ж у н а й и др . 

Водно-ледниковые грунты представлены песком и гравием. Пески 
встречаются двух основных типов: монодисперсные и бидисперсные 
с преобл а д а ние м последних. П р е о б л а д а ю щ а я ф р а к ц и я 0,25—0,10 мм. 
П о гранулометрическому составу водно-ледниковые пески бывают от 
крупных до пылеватых. По минеральному составу они являются поли
минеральными. С о д е р ж а н и е кварца от 82 до 9 2 % , полевых шпатов от 
7 д о 12%. Во фракции т я ж е л ы х минералов с удельным весом выше 2,75 
присутствуют роговая обманка , к а р б о н а т ы кальция и магния . Пески 
малоокатанные , остроугольные. Удельный вес водно-ледниковых песков 
2,66. Объемный вес в естественном состоянии 1,55—1,87 т/м3, а средне
арифметический 1,70 т/м3 с соответствующей естественной влажностью 
4 % . Плотность средняя . Среднеарифметический коэффициент пористости 
0,65, при коэффициенте вариации 13,6. Водно-ледниковые пески отли
чаются высоким углом внутреннего трения — 45°, при коэффициенте ва
риации 11,5, и сцеплением, равным 0,20 кг/см2. Модуль сжимаемости 
в интервале нагрузок 1—6 кг/см2 составляет 330—610 кг/см2. Коэффи
циент фильтрации водно-ледниковых песков колеблется от 6,2 • 10~4 до 
2,2- 10~6 см/сек. 

Б о л е е крупные осадки водно-ледникового комплекса — гравийные 
о т л о ж е н и я — состоят .из окатанной гальки с примесью гравелистого 
песка р а з м е р о м от 10 до 0,25 мм. 

ОЗЕРНО-ЛЕДНИКОВЫЙ КОМПЛЕКС 

В пределах территории Литвы озерно-ледниковый комплекс встре
чается на дневной поверхности довольно часто, з а л е г а я над мореной 
в пределах Средне-Литовской низменности и южной части юго-восточ
ных районов. Комплекс представлен в основном ленточными глинами и 
пылеватыми суглинками, супесями и песками, з а л е г а ю щ и м и на значи
тельных п л о щ а д я х слоем различной мощности, в основном от 0,5 до 
5,0 м, в отдельных случаях до 15—20 м. 
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Ленточные глины чаще всего красно-бурого, р е ж е бурого цвета 
с прослойками тонкозернистого песка или пылеватой супеси желтого 
или желтовато-серого цвета. Толщина отдельных слоев от 1—2 мм до 
1 см. П ы л е в а т ы е грунты — суглинки, супеси и тонкозернистые пески — 
встречаются довольно редко, ч а щ е всего в Средне-Литовской низмен
ности, особенно в ее южной и юго-западной частях. Ленточные глины 
в основном из-за значительной влажности находятся в мягкопластич-
ном состоянии, в редких случаях они встречаются в твердом состоянии. 
Характеристика их физических и механических свойств приводится по 
данным д л я ленточных глин из р а й о н а Каунасской ГЭС (данные З а п а д 
ной экспедиции Московского отделения Гидроэнергопроекта ) . Содер
ж а н и е глинистой фракции колеблется от 36 до 7 0 % , в среднем 5 0 % . 
П ы л е в а т а я фракция составляет в среднем 4 3 % , песчаная 4 % . О б ъ е м 
ный вес колеблется от 1,86 до 2,01 т/м3, в среднем составляя 1,99 т/м3 

при естественной влажности около 2 5 % . Пористость ленточных глин 
4 3 % . Величина сцепления изменяется в пределах от 0,30 до 0,40 кг/см2; 
в среднем 0,35 кг/см2. Угол внутреннего трения от 15 до 24°, в среднем 
22°. Модуль деформации ленточных глин в интервале нагрузок изме
няется от 143 до 287 кг/см2, составляя в среднем 200 кг/см2. 

П ы л е в а т ы е грунты озерно-ледникового происхождения характери
зуются большой влагоемкостью и малой водоотдачей, поэтому они не
редко находятся в мягкопластичном состоянии. Физические и механи
ческие свойства пылеватой супеси из К а п с у к а с характеризуются сле
дующими данными: объемный вес равен примерно 1,9 т/м3 при в л а ж 
ности 2 3 % ; коэффициент пористости 0,7; величина сцепления 0,1 — 
0,2 кг/см2; угол внутреннего трения 20—21°; модуль деформации около 
60—90 кг/см2. 

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ФОРМАЦИЯ 

АЛЛЮВИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Аллювиальные отложения на территории Литовской С С Р довольно 
разнообразны. Они представлены различными типами грунтов. В по
давляющем большинстве в комплекс этих отложений входят песчаные и 
гравелистые грунты. Н а и б о л е е изучены песчаные отложения (речные 
террасы) , т ак как они с л у ж а т основанием для большинства различных 
инженерных сооружений. 

По гранулометрическому составу а л л ю в и а л ь н ы е пески среднезер
нистые и мелкозернистые. Пески чистые — глинистая (0,005 мм) и пы
леватая (0,05—0,005 мм) фракции составляют в среднем 0 ,6%. Аллю
виальные пески однородные — коэффициент неоднородности равен 1,5— 
3,9. П р е о б л а д а е т бидисперсный тип аллювиальных песков. 

Удельный вес песков в среднем 2,65, объемный вес колеблется от 
1,56 д о 1,74 т/м3 при естественной влажности от 3,9 д о 16 ,5%. П о коэф
фициенту пористости, который равен 0,61—0,78, эти пески можно отне
сти к пескам средней плотности и к рыхлым. Коэффициент фильтрации 
для аллювиальных песков колеблется от 5,2 - 10^4 до 8,1 • 10~6 см/сек 
в зависимости от пористости. Величина среднеарифметического угла 
внутреннего трения достигает 39° при коэффициенте вариации 12,4%. 
Средняя величина сцепления 0,15 кг/см2. А л л ю в и а л ь н ы е пески м а л о с ж и -
маемые. Модуль деформации в интервале нагрузок 1—6 кг/см2 колеб
лется в пределах 290—520 кг/см2. 
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В широких речных террасах наряду с песчаными встречаются т а к ж е 
супеси и суглинистые грунты аллювиального происхождения. Физиче
ские и механические свойства этих грунтов из террасы р. Н я м у н а с 
в г. К а у н а с характеризуются следующими показателями (по резуль
т а т а м исследований Ленинградского отделения Фундаментпроекта ) : 
объемный вес равен 1,84—2,12 т/м3 при естественной влажности 17— 
3 9 % ; коэффициент пористости 0,58—0,80; величина сцепления 0,07— 
0,20 кг/см2; угол внутреннего трения 22—27°. Модуль деформации имеет 
значения от 70 до 200 кг/см2. 

А л л ю в и а л ь н ы е гравийные о т л о ж е н и я к а к современных, т а к и древ
них т е р р а с старых рек имеются в долинах рек Н я м у н а с и Нерис 
( В и л и я ) . Гравий из долины р. Н я м у н а с имеет следующий граниломет-
рический состав: 

Размер фракций, мм 

10,0 

10,0 - 5 , 0 
5,0 —2,0 
2,0 - 1 , 0 
1,0 - 0 , 5 

0,5 —0,25 
0,25-0,10 

<0,10 

Содержание частиц, % 

36,0 
12,7 
8,3 
5,4 
4,6 

27,8 
4,5 
0,7 

Гравелистыи песок из долины р. Н я м у н а с в естественном состоянии 
имеет объемный вес 1,/8 т/м3 при естественной влажности 3 ,3% с коэф
фициентом пористости 0,545 и коэффициентом плотности 0 61 Грануло
метрический состав гравия : ' р £ т У л и 

Размер фракций, мм 

10,0 

10,0 —5,0 
5,0 —2,0 
2,0 - 1 , 0 
1,0 —0,5 
0,5 —0,25 
0,25-0,1 

<0,1 

Содержание частиц, 

21,6 
13,2 
14,9 
10,7 
9,4 

0,5—1,0 
4,5 
0,6 

ц Минеральный состав имеет много общего с водно-ледниковыми гра
вийными отложениями , т ак как этот гравий является продуктом про
мывки грунтов коренных берегов, состоящих из моренных отложений 

ЭОЛОВЫЙ КОМПЛЕКС 

Эоловые образования , представленные дюнами, встречаются на бе-
П и Г т У

П 1 7 а г Т И И С К 0 Г

( ? М ° Р Я ' Н а п е с ч а н о й к о с е Нерия и в других районах 
Литвы. 1 р я д ы береговых дюн неустойчивые; континентальные дюны 
стабилизованы, покрыты лесами. 
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По гранулометрическому составу эоловые пески мелкие и средне
зернистые. В них очень мало пылеватых (0,05—0,005 мм) и глинистых 
(0,005 мм) частиц, в среднем не более 0 , 5 % . Эоловые пески очень одно
р о д н ы — коэффициент неоднородности колеблется от 1,7 до 2,7. 

Удельный вес эоловых песков 2,65. Величина объемного веса ко
леблется от 1,60 до 1,69 т/м3, естественная в л а ж н о с т ь от 2,2 до 6 ,2%. 
В естественном залегании эоловые пески бывают средней плотности и 
рыхлые. Коэффициент пористости колеблется в пределах 0,60—0,73. 
Среднее арифметическое угла внутреннего трения составляет 39° при 
коэффициенте вариации 10,2%- Средняя величина сцепления 0,18 кг/см2. 
Эоловые пески м а л о с ж и м а е м ы е : коэффициент компрессии в интервале 
нагрузок 1—6 кг/см2 колеблется от 0,003 до 0,005 см2/кг. Коэффициент 
фильтрации эоловых песков изменяется от 4 ,3 -10" 4 до 3,7-10~ 6 см/сек. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ " 

В инженерно-геологическом отношении на территории Л и т в ы можно 
выделить 11 генетически различных грунтов, отличающихся по механи
ческому составу, гидрогеологическим условиям и физическим свойствам 
(рис. 54) . 

I. Г р у н т ы х о л м и с т о-з а п а д и н н о г о р е л ь е ф а к а м о в , 
к о н е ч н ы х и к р а е в ы х м о р е н . 

Значительные изменения в литологическом и гранулометрическом 
составе этих грунтов происходят как в горизонтальном, т ак и в верти
кальном направлении. Р а з л и ч н о е положение грунтовых вод влияет на 
физическое состояние грунтов; условия д р е н а ж а благоприятны. Грунты 
данного типа встречаются главным образом в западной части Л и т в ы 
в Ж м у д с к о й возвышенности, с центром около Тельшяй, Л а у к у в а и 
в юго-восточной полосе Балтийской возвышенности, по линии З а р а с а й — 
Швенчионяй — Тракай — Д а у г а й — Виштигис, а т а к ж е в пограничном 
с Белоруссией районе в Литовско-Белорусской возвышенности. 

II . Б у г р и с т о - в о л н и с т ы й р е л ь е ф о с н о в н о й ( д о н н о й ) 
м о р е н ы , м е с т а м и п л о с к и й , с о с л е д а м и р а б о т ы в о д н ы х 
п о т о к о в . Грунты здесь под воздействием тяжести ледника сильно 
уплотнены, слабо фильтруют воду и в ы д е р ж и в а ю т большую нагрузку . 
Из-за плохих условий натурального д р е н а ж а грунтовые воды л е ж а т 
ближе к поверхности земли. Условия д р е н а ж а зависят от рельефа дан
ной местности. Указанные грунты встречаются главным образом 
в Средне-Литовской равнинной низменности. 

I I I . Ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е д е л ь т о в ы е г р у н т ы с о с л о и 
с т о й н а к л о н н о й с т р у к т у р о й и м е н я ю щ и м с я м е х а н и 
ч е с к и м с о с т а в о м . Грунтовые воды з а л е г а ю т неглубоко. Б о л ь ш и х 
нагрузок грунты не выдерживают . Д р е н а ж зависит от местного рельефа . 
Встречаются данные грунты на периферии конечных морен и неболь
шими участками. При возведении монументальных сооружений требу
ется тщательное разбуривание строительной площадки . 

IV. Р а й о н ы з а н д р о в ы х п о л е й , н е р е д к о с о с л е д а м и 
э о л о в ы х п р о ц е с с о в . В озерных районах часто отмечается высокое 
стояние грунтовых вод. Вблизи глинистой морены заметна цементация 
песков и образование ортштейнов. Д р е н а ж возможен при проведении 
основных магистралей каналов (Шалчининкай — Ейшишкяй , Варена , 
Друскининкай , Ж а р е н а й , Ужвентис ) . 
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V. Р а й о н ы с к р у п н ы м и о з а м и, с о д е р ж а щ и м и ценный строи
тельный материал (валуны, галька , гравий, песок) . Находятся между 
А к м я н е — Ж а г а р е , П а н е в е ж и с — В а б а л н и н к а с — П а н д е л и с 

VI . О з е р н о - л е д н и к о в ы е р а в н и н ы со слабыми илистыми 
грунтами и различными условиями грунтовых вод. Расположены в райо
нах Скаудвиле , П р е н а й — С и м н а с , Алитус—Лаздияй , Игналина 

{ ' "̂Жп о £ Е ^ ^ — i ' ' 

п о а чо во к 

Рис. 54. Схема инженерно-геологического районирования Литовской ССР 
(составил М. Кавецкис) 

V I I . Д е л ь т о в ы е (р. Н я м у н а с ) а л л ю в и а л ь н ы е з а б о 
л о ч е н н ы е г р у н т ы , з а л и в а е м ы е в е с е н н и м и п а в о д к а м и . 
П о л о ж е н и е грунтовых вод зависит здесь от уровня воды в реке. Без; 
оградительных д а м б по берегам реки и искусственного понижения го
ризонта грунтовых вод строительство зданий невозможно, за исключе
нием районов некоторых островных возвышенностей. 

V I I I . Э о л о в ы е о т л о ж е н и я на берегу Балтийского моря, в до
л и н а х рек ( Н я м у н а с — П а л а н к я й — К а ч е р г и н е — К у л а у т у в . а — П а в и л ь -
кия — С м а л и н и н к а й ; р. Нерис) и около реликтовых озер ( П л а т е л я й ) . 
В приморских песках часто встречаются засыпанные небольшие торфя
ники или скопление выброшенных волнами морских водорослей. Грун
товые воды з а л е г а ю т неглубоко и от обилия гуминовых кислот окра
шены в коричневый цвет. Они агрессивны бетону. Д р е н а ж затруднен, по
этому подземные помещения требуют полной гидроизоляции. 
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IX. Р а й о н а к к у м у л я ц и и п е с ч а н ы х г р у н т о в в з о н е 
п р и б о я ш т о р м о в ы х в о л н . Наносы песчаных грунтов в подобных 
районах являются крупным препятствием для сооружения портов, т а к 
как происходит обмеление побережья . Необходимо сооружение специ
альных приспособлений для уменьшения работы волн (от с. Н и м е р з а т е 
до латвийской г р а н и ц ы ) . Здесь наблюдаются ясные следы регрессии 
моря и неотектонических процессов. 

X. Р а й о н а б р а з и в н ы х п р о ц е с с о в на берегах Балтийского 
моря — от Клайпеды до Нимерзате . Берег , состоящий из каменистой мо
рены, р а з р у ш а е т с я и п л я ж з а г р о м о ж д а е т с я к а м н я м и и галькой. Зона 
побережья представлена глинисто-илистыми грунтами. 

XI . Р а й о н з а к а р с т о в а н н ы х в е р х н е д е в о н с к и х з а г и п 
с о в а н н ы х д о л о м и т о в татульского горизонта, расположенный на 
северо-востоке Литвы полосой шириной 35 км и длиной 50 км — от го
родов П а с в а л и с — Б и р ж а й до г. Скайсткалне на латвийской границе . 
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А 
Азери-ухакуский комплекс 36, 40, 41 
Акмянские слои 64, 79, 80, 82, 313 
Аллеред, время 132, 133, 166 
Альб, ярус 12, 109 
Альб верхний, подъярус (вракон) 163 
Альб нижний, подъярус, море 163 
Алькишкяйские слои 96 
Аматская свита 65 
Ангидриты (пол. ископ.) 8, 171, 295 
Антропоген 164, 165, 166, 167 
Анциловое время 167 
Анциловое озеро (море) 134, 146, 342 
Анцилюс, стадия 134 
Аренигский возраст 36, 39 
Аренигский ярус 39, 40 
Архей, эра 24, 25, 28, 158 
Архей нижний, эра 26 
Аукштайтийская возвышенность 15, 18, 

144, 153, 155 
Ашгильский ярус 36, 45 

Б 

Байос— бат 100 
Байос верхний, подъярус 99, 100, 162 
Балтийская возвышенность 121, 126, 228, 

255, 324, 326, 327, 328, 329, 349 
Балтийская гряда 15, 16, 18, 19, 22, 120, 

142, 146, 148, 150, 151, 153, 154, 164, 
165, 166, 171, 182, 217, 244, 246 

Балтийская гряда (холмисто-озерная) 
16, 18, 19, 22, 120, 144, 150, 151, 153, 
154, 155, 182 

Балтийская синеклиза 7, 22, 23, 24, 25, 
28, 35, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 78, 84, 86, 87, 94, 96, 97, 
98, 104, 136, 137, 138, 139, 158, 160, 
162, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
296, 310, 312, 317, 319 

Балтийский комплекс (осадков) 29, 30, 
158 

Балтийская мульда 12, 138, 139 
Балтийский щит 139, 162, 297 
Балтийское время 158 
Балтийское озсрно-ледниковое время, 

озеро 133, 145, 157, 166 
Белорусская гряда 15, 16 
Белорусско-Литовский выступ 68, 94 
Белорусско-Литовский массив 159, 164 

Белорусско-Литовский подземный вы
ступ 25 

Белорусско-Мозурская антеклиза 7, 22, 
23, 28, 49, 97, 98, 123, 136, 137, 138, 
158, 159, 160, 172, 301, 302, 303, 304, 
306, 307, 315, 316, 320 

Белорусско-Мозурский выступ фундамен
та 137, 297, 300, 301, 303, 304, 319 

Белорусско-Мозурский кристаллический 
фундамент 7, 300, 336 

Бёллинг, время голоцена 132 
Бёллингское время 166 
Березинский ярус 131, 323 
Биркгилий нижний 51 
Бирштонасские слои 47, 49, 53, 54 
Бранденбургско-Померанский интерста-

диал 166 
Бранденбургско-франкфуртская стадия 

оледенения 142, 165, 166, 327 
Бурегские слои 65 
Буроугольная формация 116 

В 

Вадакстисские слои 96 
Вазалеммаский горизонт 35, 36, 42, 
Валдайский комплекс (осадков) 30, 158 
Валдайское время 158 
Валуны (пол. ископ.) 171, 172, 290, 291, 

292 
Варена — Валькининкай (меловой мас

сив) 111, 112 
Варта, стадия 165 
Везенбергские слои 42 
Венлок верхний 55 
Венлок нижний 53 
Венлокский ярус 46, 48, 53 
Венлокское время 160 
Веркнеские слои 47, 53, 54, 55 
Ветлужский ярус 87, 98, 222 
Вилькишкская гряда 157 
Вильнюсский прегляциал 122, 123, 126 
Вильнюсский ярус 131 
Вокские слои 68 
Волховский горизонт 36, 37, 39, 40 
Волховский нижний горизонт 39 
Волховское время 159 
Вормсиский горизонт 35, 36, 42, 43, 44, 

45 
Вормсиское время 159 
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Вюрмская эпоха 165, 191 
Вюрмское оледенение 166, 198 
Вюрмский ярус 127, 128, 130 

Гауйские слои 71 
Гауйская свита 65 
Гдовская подсвита 30, 31, 32 
Гдовская свита 29, 30, 31, 32 
Гдовские слои 158 
Гдовское время 158 
Герцинское движение 139 
Гипс (пол. ископ.) 8, 12, 31, 171, 172, 

186, 187, 188, 189 
Глины (пол. ископ.) 8, 12, 31, 171, 172, 

220—254 
Голоцен древний, горизонт 132, 133 
Голоцен поздний, горизонт 135 
Голоцен ранний, горизонт 134 
Голоцен средний, горизонт 134 
Голоценовый ярус 130 
Голоцен, эпоха 132 
Готерив — альб 106, 108 
Гравий (пол. ископ.) 12, 31, 171, 263— 

290 
Грампианская геосинклиналь 159 
Граптолитовый комплекс 47, 56, 58, 59 
Гродненская возвышенность 16 

Д 
Данигляциал 166 
Датский ярус 113 
Даунтон 46 
Даунтонский ярус 61 
Девон 31, 62, 64, 65, 67, 80, 137, 160, 

164, 172 
Девон верхний 12, 31, 64, 65, 80, 84, 

138, 161, 162, 190, 204, 221, 307, 308, 
309, 310, 312, 313, 314 

Девон нижний 46, 47, 61, 63, 65, 67, 138, 
161 

Девон, средний 31, 46, 65, 66, 67, 105, 
138, 161, 306, 307, 314 

Девонская система 62 
Девонское время 138, 158, 161 
Девонское поле (главное) 62, 72, 74, 

76, 82, 186 
Дзукийская возвышенность 15, 18, 153, 

155 
Днепровский ярус 131 
Днепровское оледенение 325 
Доломиты (пол. ископ.) 8, 12, 31, 171, 

172, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 

Дочетвертичное время 122 
Дриас древний, время 132 
Дриас поздний, время 132, 133 
Дриас средний, время 132, 133 

Ж 
Жагарские слои 64, 79, 80, 83, 84, 198, 

313 
Жединский ярус 62, 63, 65, 67 
Жежмарские слои 95 

Жемайтийская возвышенность 15 16 19 
20, 22, 120, 126, 142, 144, 146, 148 W 
152. 155, 156, 157, 165, 171, 172 174 
180, 228, 230, 255, 264, 292, 324 325* 
326, 327, 328, 329 

Живетский ярус 31, 62, 65, 66, 67 69 
161 

Живетское время 138 

Зона Cyrtograptus perneri, 55 
— С. radians средняя 55 
— Cyrtograptus rigidus, 55 
— Cyrtograptus murchisoni средняя 54 
— Cyrtograptus ramosus 55 
— Claulina szabai (мергельной толщи 

Венгрии) 
— Sothograptus 
— Monoclimacio griestonensis нижняя 
48, 53, 54 
—• Monograptus testis верхняя 55 
— Monograptus fleyilis нижняя 55 
— M. nilssoni, M. bochemicus сред
няя 57 
— M. riceartonensis верхняя 55 
— M. scanicus верхняя 57, 58, 59 

И 
Идавере-Вазалеммаский комплекс 40, 

42 
Идаверский горизонт 35, 36, 42 
Невские верхние слои 
Иераские слои 31, 65, 71, 72, 74, 308 
Известняк (пол. ископ.) 8, 12, 171, 172, 

190 
Известковые туфы (пол. ископ.) 8, 172, 

217, 218 
Иольдиевое море 132, 133, 146 
Иольдия время 133 
Ионишкские слои 62, 64, 79, 80, 81, 96, 

312, 313 
Иотнийская эпоха 28 
Истраские слои 31, 75, 76, 77, 310 
Иыхвийский горизонт 35 

Казанский ярус 86, 92 
Каменноугольная система 7, 22 
Каменный век 293 
Кампан, ярус 106, 112, 320 
Кампан верхний 113 
Карадокский ярус 36, 42, 44 
Карбон 160 
Карпенайская свита 88, 89, 90 
Каугатумаские слои 59 
Кауно-Вокеский разрез 35 
Каменная соль (пол. ископ.) 171 
Кейлаский горизонт 35 
Келловей, ярус 100, 317 
Келловей верхний 97, 101, 102 
Келловей нижний 99, 100, 162 
Келловей средний 97, 100, 101, 162, 317 
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Келловейская фауна 97 
Келловейское верхнее время 162 
Кембрий 30, 137, 174 
Кембрий верхний 158 
Кембрий нижний 29, 30, 105, 158 
Кембрий средний 29, 30, 33, 34, 36, 158 
Кембрийская система 28 
Кемерская свита 63, 66, 67 
Кемерские слои (эйфельский ярус) 65 
Кетлерские слои 62, 64, 79, 80, 84, 85, 

191 
Кимериджский ярус 100, 104 
Кимериджское время 163 
Клайпедские слои 95 
Кликоляйские слои 62, 84 
Коньяк, ярус 106, 111, 320 
Кобленцский ярус 62, 63, 65, 67 
Круояские слои 31, 64, 78, 79, 206, 312 
Кукерские слои 41 
Кукрузеский горизонт 35, 36, 40, 41, 42, 

"159' 
Кундаский горизонт 36, 37, 39, 40 
Купишкские слои 31, 65, 72, 73, 74, 190 
Куршский залив (залив Куршю Марес) 

134, 172, 293, 294, 342, 343 
Куршско-Литовская конечная морена 

155 
Куршяйские слои 62, 64, 79, 80, 81, 82, 

313 
Куршю Нерия 112, 135, 150, 157, 257, 

293, 342, 348, (Куршская коса) 

Л 

Ляминаритовая свита 29, 30, 32 
Ланвирнский ярус 36, 41 
Ландейльский ярус 36, 40, 41 
Ландовери верхний 49, 52, 53, 160 
Ландовери нижний 49, 50, 51, 52, 57, 

160 
Ландоверский век 160 
Ландоверский ярус 48, 49 
Латвийская седловина 25, 28, 136, 158, 

297 
Латвийский прогиб 7, 49, 50, 52, 55, 56, 

162, 311, 312 
Латгальская возвышенность 15 
Летижские слои 62, 64, 79, 80, 85, 313 
Лээтсеский горизонт 36, 37, 39 
Ликгольмские слои 43, 44, 45 
Лимнеа стадия 134, 135 
Литориновая стадия 134 
Литориновое время 134, 135, 146, 157, 

167, 293 
Литориновое море 134, 135, 166, 293, 

294 
Локновское поднятие 28 
Лудлов 63, 160 
Лудлов верхний 46, 59, 60, 61 
Лудлов нижний 56, 58 
Лудловский век 160 
Лудловский нижний подъярус 56, 58, 

138 
Лудловский ярус 48, 56, 57, 6-1 
Лужские слои 69 

М 

Маастрихт ярус 106, 113, 320 
Медининкайская возвышенность 166, 

183, 292, 326 
Мезозой 22, 108, 141, 338 
Мезозойское время 28, 139 
Мезолит 134, 135 
Мел верхний 105, 106, 109, 114, 318, 320 
Мел (пол. ископ.) 12, 171, 172, 207 
Мел нижний 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

163 
Меловая система 105, 106, 114, 141, 171, 

319 
Меловое время 123 
Меловой период 22, 164 
Меловые массивы: 

Юрбаркас — Скирсенемуне 105 
Варена — Валькининкай 105, 106, 107 

Менчяйская свита 89, 90 
Мергель (пол. ископ.) 8, 31, 171, 172, 

186, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 
216 

Миндель—рисе (межледниковье) 124, 125 
Миндельское оледенение 165 
Миндельский ярус 122, 123 
Минеральные воды (пол. ископ.) 9, 11, 

12, 174, 297, 320, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 339 

Минияские слои 47, 56, 59, 60, 61 
Миоцен 116, 117 
Московская синеклиза 136, 158 
Муравинский ярус 130 
Мурские слои 64, 79, 80, 82, 83, 313 

Н 

Набалаский горизонт 36, 42, 43, 44 
Надсмотинско-ловатские слои 78 
Надлетижские слои 64, 85 
Надчимаевские слои 
Наровские верхние слои 65, 68 
Наровские нижние слои 65, 68 
Наровские слои 46, 65, 66, 67, 68, 69, 

138, 306 
Нерисские слои 47, 56, 57, 58 
Нерисское время 160 
Неогеновая система 116, 117 
Неогеновое время 164 
Неолитовое время 135 
Нямунская свита 94, 95 
Нямунский ярус 130 

О 

Оболовые песчаники 39 
Огрская свита 64 
Оксфорд верхний, подъярус 12, 102, 104 
Оксфорд нижний, подъярус 97, 101, 102, 

103, 104 
Оксфорд, подъярус 100, 102, 317 
Оксфорд средний, подъярус 163 
Оксфордское верхнее время 163 
Оксфордское нижнее время 163 
Оксфордское среднее время 
Оксфордская фауна 97 
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Олигоцен нижний 116, 117 
Опоки (пол. ископ.) 8, 31, 171, 207, 208, 

214 
Ордовик 35, 36, 37, 46, 159, 174 
Ордовикская система 34 
Ордовик верхний 36, 37, 42, 44, 47, 51, 

137, 159, 160, 173 
Ордовик нижний 34, 35, 36, 37 
Ордовик средний 35, 36, 37, 40, 42, 139 
Ордовикское время 137, 158, 159 

П 

Паадла (слой в Эстонии) 58, 59 
Пагегяйские слои 47,, 56, 58, 59, 60 
Пакерортский горизонт 36, 37 
Пакруойские слои 31, 64, 78, 312 
Палангская свита 94, 95, 96, 222 
Палеогеновая система 114 
Палеогеновое море 164 
Палеозой 108, 141, 158, 316, 320, 338 
Палеозой верхний 139 
Палеозой нижний 22, 26, 28 
Палеоцен 114 
Памушские слои 31„ 64, 77, 204, 310, 

312 
Папильская свита 99, 100 
Папреняйские слои 47, 49, 51, 52, 57 
Пелециподовый комплекс (конхимеро-

вый) 
Пермь 85, 86, 105, 137, 172 
Пермь верхняя 86, 87 , 89, 174, 314, 315 
Пермь нижняя 161 
Пермская система 85, 88, 92, 
Пермское время 139, 162 
Песок (пол. ископ.) 8, 12, 31, 171, 

254—263 
Песчано-гравийные отлож. (пол. ископ.) 

31, 172 
Пиргуский горизонт 35, 36,, 42, 43, 45, 

51, 159 
Пиргусское время 159 
Плейстоцен 142 
Плейстоценовое время 142 
Плиоцен 116, 118 
Плявинский разрез 
Подснетогорские слои 65, 71, 221 
Подстонишкяйская свита 46 
Польско-Литовская синеклиза 160 
Померанская стадия 132, 142, 143, 144, 

152, 153, 165, 166, 327 
Поркуни слой 52 
Пренайские слои 95 
Прибалтийская синеклиза (впадина) 46 
Протерозой 24, 28, 158 
Протерозой нижний 24, 27, 28, 158 
Псковские слои 65, 72 
Псковско-чудовская трансгрессия 71, 72', 

162 
Пярнуские слои 65, 66, 67, 68, 161 

Райккюла (слои) 52, 53 
Раквереский горизонт 35„ 36, 37, 42, 43 

44 

Рижский залив (котловина) 15 
Рисе (оледенение) 124, 165 
Рисе — вюрм (межледниковье) 127 
Рисская эпоха 165 
Рисский ярус 126 
Рутил 31, 32, 34, 59, 60 
Рэт—лейас 93, 96, 99 

С 

Сааремыйзаский горизонт 35, 36 
Сааремыйзаский комплекс (ликгольма)' 

36, 43, 159, 173 
Салацкая свита 65, 69 
Сальпаусельке (время образования мо

рен) 133, 145 
Сантонский ярус 106, 112, 320 
Сантонская трансгрессия 163, 164 
Сапропель (пол. ископ.) 171, 217 
Сауняский горизонт 35, 36 
Свинордско-бурегский комплекс 65, 76 
Свита «синих глин» 29, 30, 32, 33, 34 
Северо-Литовская фаза (отступание 

ледника) 
Сеноман (ярус) 106, 111, 295 
Сеноман верхний 163 
Сеноман средний 163 
Сенонский ярус 105, 111 
Силур 35, 46, 47, 56, 57, 105, 137, 174 
Силур верхний 46, 47, 66, 67, 137, 161 
Силур нижний 36, 47, 174 
Силурийская система 45 
Силурийский бассейн 160 
Силурийский период 160 
Силурийское море 160 
Соли (пол. ископ.) 295 
Средне-Литовская низменность 15, 16, 

18, 19, 20, 22, 120, 144, 146, 148, 149, 
150, 151, 155, 156, 157, 171, 172, 181, 
182, 228, 264, 323, 324, 325, 326, 329, 
343, 346, 347, 349 

Средне-Литовский прогиб 22, 137, 159,. 
160 

Старобинский ярус 131 
Стипинайекие слои 31, 64, 77, 78, 201, 

204, 205 
Стонишкяйская свита 61, 63 г 65, 67 
Стонишкяйские слои 65, 304 
Стреваские слои 47, 53, 55, 57 
Судувская свита 87, 88, 89, 92 
Суоса-Купишкский карбонатный комп

лекс 162 
Суосаские слои 31, 65, 72 г 73, 74 

Таллинское время 159 
Таллинские слои 40, 41 
Тамсал (слой в Эстонии) 52 
Тартуская свита 69 
Тартуские слои 31, 65, 69, 67 
Татарский ярус 86, 87, 92 
Татульские слои 31, 65, 74, 75, 76, 186,. 

189, 308, 310, 311 
Таурагская свита 96, 99 
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Тильжеские (подстонишкяйские слои) 
47, 56, 59, 61, 62, 63, 160 

Тискреская свита 29, 30, 33, 34, 37, 39 
Тискреские слои 
Торф (пол. ископ.) 21, 171, 172, 176, 

177 178, 179 
Тремадокский ярус 36, 39 
Третичное время 140 
Триас 87, 93, 105, 162, 172 
Триас верхний 94, 96, 97, 99 
Триас нижний 87, 88, 93, 94, 95, 96, 98, 

162, 314 
Триасовая система 93, 99 
Турон ярус 106, ПО, 320 
Туронское время 163 
Туронское море 163 

У 

Упнинкайские слои 65, 69, 307 
Уфимская серия 89 
Уфимский ярус 92, 174 

Ф 

Фаменский верхний подъярус 64, 79, 80, 
82, 84 

Фаменский нижний подъярус 64, 79, 80, 
82 

Фаменский средний подъярус 
Фаменский ярус 12, 62, 64, 65, 78, 79, 

80, 188, 139, 162, 195, 216, 313 
Фосфориты (пол. ископ.) 172, 295, 
Франский нижний ярус 65, 75 
Франский разрез 76 
Франский средний ярус 65, 76, 162 
Франский ярус 12, 31, 62, 64, 65, 69, 

71, 79, 138, 186, 195, 216, 312 
Франское верхнее время 162 
Франское море 162 
Франкфуртская стадия 142 

ц 
Цехштейн 85, 88 
Цехштейн верхний 86, 87, 88, 89, 92, 139 
Цехштейн нижний 86, 87, 88, 92, 139, 

174 
Цехштейн нижний, свита 89, 90, 139 

Цехштейн средний 85, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 162, 190, 191, 295 

Цехштейновое море 75, 139, 162 

Ч 

Четвертичная система 119 
Четвертичная средняя эпоха (отдел) 

124 

Четвертичный период 164 

Ш 

Шветеско-мурские слои 62, 64, 79, 313 
Швентойские верхние слои 65, 69, 71, 

162 
Швентойские нижние слои 65, 69, 71 
Швентойские слои 31, 47, 65, 68, 69, 70, 

71, 221, 307 
Швенчёнские слои 47, 49, 51, 52 
Швенчёнское время 160 
Шветеские слои 83, 313 
Шелонские верхние слои 74 
Шелонские нижние слои 74, 75 
Шелонские слои 65, 186 
Шкервельские слои 62, 64, 79, 80, 85,. 

313 

Шундоровские слои 35 

Э 

Эйфельский ярус 62, 65, 66, 67 
Эйфельское время 63 
Эокембрийское время 158 
Эоцен 114 

Эоцен верхний 115, 116 

Ю 
Юра верхняя, отдел 99, 100, 105 
Юра нижняя, отдел 99 
Юра средняя, отдел 99 
Юраские слои 47, 56, 59, 60, 61, 62, 160 
Юрская система 97, 98 
Юрский период 22, 171 
Юрское время 163 

Я 
Янтароносная земля (отложения) 164, 

293 
Янтарь (пол. ископ.) 172, 293, 294 

24 Латвийская ССР 
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Абромишкис с. 69 
Авиляй оз. 18 
Акмуо с. 99, 211 
Акмяне г. 83, 124, 191, 192, 194, 259, 

269, 272, 313 
Акниста р. 69, 116, 117 
Акнисте г. 29, 31, 32, 33, 37, 40, 42, 48, 

49, 53, 54, 55, 57, 66 
Алаушас оз. 18, 233, 234 
Алитус г. 107, 109, 114, 115, 120, 123, 

151, 211, 272, 291, 299, 321, 331 
Алькишкяй, местность 222 
Акниста р. 116, 117 
Аникшчяй г. 117, 123, 221, 257, 259, 272, 

308 
Армона р. 69, 70, 71 
Арёгала г. 68, 69, 71, 99, 272, 309 
Арёгала, скважина 13, 69, 71, 74, 76, 77, 

107, 173 
Аукштайтийская возвышенность 15, 18, 

144, 149, 153, 155 
Аукштакальнис с. 219 
Аукштумале (дельта р. Нямунас) 18, 

176, 180 
Ауце м. 195 

Балтейи Лакаяй оз. 18 
Балтийская возвышенность 121, 126, 

228, 255, 324, 326, 327, 328, 329, 349 
Балтийская гряда 15, 16, 18, 19, 22, 120, 

142, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 164, 
165, 166, 171, 182, 217, 244, 345 

Балтийское море 7, 15, 21, 133, 134, 135, 
160, 164, 165, 166, 174, 180, 228, 230, 
257, 293, 300, 303, 306, 307, 313, 315, 
316, 318, 319, 323, 324, 325, 342, 348, 
350, 351 

Балтойи Анча р. 16 
Балтойи Воке, болото 183 
Бальберишкис м. 337 
Бартува р. 16 
Бауска г. 26, 31, 32, 33, 37, 40, 42, 48, 

49, 50, 54, 56, 66 
Бауская скважина 26, 29, 163, 299 
Бебра р. 144 
Белорусская гряда 16 

Белорусская ССР 7, 15, 24, 27, 29, 31, 
32, 33, 34, 110, 113, 114, 116, 301 

Бельведерис с. 123 
Берклайняй с. 124 
Берчюнай с. 76 
Биржай г. 13, 72, 128, 129, 181, 186, 187, 

188, 196, 197, 291, 309, 341, 351 
Бирштонас м. 100, 172, 299, 319, 320, 

321, 331, 332, 334, 335, 336, 337 
Бразюкай с. 101, 103, 108 
Буйвенай с. 72 
Буйвиджяй 82, 125, 165 

В 

Вабальнинкас г. 72, 309 
Вадакстис р. 93, 98, 221, 222 
Валакампяй с. 165 
Валдай, скважина 158 
Валькининкай м. 105, 112, 127, 221 
Варвишкес с. 114 
Варена г. 21, 105, 112, 208, 210, 

221, 273, 291, 336 
Варис р. (приток Швентойи) 69, 

117 
Вейверяй м. 225 
Вельд 107 
Вента р. 11, 16, 45, 84, 85, 97, 98, 

221, 223, 257, 313 
Веркне р. 217, 337 
Верхняя Вилия (Нерис) 15 
Вестигала д. 70, 118 
Виевис г. 69, 273 
Вилкавишкис г. 113, 181 
Вилькишкская гряда 157 
Вильнюс г. 7, 12, 13, 21, 

31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43 
46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 
116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 
128, 129, 137, 152, 158, 160, 
165, 166, 173, 174, 217, 234, 236, 
259, 260, 262, 270, 273, 300, 302, 
304, 306, 307, 319, 327, 331, 343 

Вильнюсская скважина 13 
Винкшниняй с. 196 
Вирвите р. 18 
Вишакио Руда м. 296 
Виштитис оз. 18 
Владимирово с. 29, 37, 40, 42, 48 

50, 56, 58, 59, 60, 87, 103, 104, 

236 

211, 

116, 

145, 

24, 27, 28, 29, 
45, 

, 68 
125, 
163, 

237, 
303, 

49, 
73 
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Г 
Габяуришкис, болото 132 
Гайлюнай с. 125, 127, 128, 165 
Гиргждуте, гора 156 
Готланд о-в 29 
Гринкишкис, скважина 123, 125 
Гродненская возвышенность 16 
Гродно г. 11,. 105, 113, 116, 124, 166 

Д 
Дарбенай, скважина 124 
Даугава р. 16 
Даугавпилс г. 28, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 

45, 46, 48, 5.1, 53, 54, 55, 57 
Даугай оз. 18 
Даумантай д. 118, 119, 123, 342 
Дауперай, болото 180 
Дзукийская возвышенность 15, 18. 

153, 155 
Дидисис Тирулис, болото 18, 180. 
Диена р. 226 
Дотнува м. 13, 275 
.Щрисса г. 32, 33. 

Друскининкай г. 22, 24, 25, 27, 28, 94, 
96. 99, 100, 107, 112, 115, 116, 118, 

124, 152, 163, 165, 172. 259, 300, 316, 
317, 320, 321, 331, 332, 333, 336, 337 

Дубиса р. 16, 145, 157, 217, 230, 326, 
342. 

Дубурелис р. 221 
Дукстине с. 220, 221 
Дуся оз. 18 

Ж 
Жагаре г. 83, 181, 198, 199, 274, 291, 

313, 314 
Жальгиряй скв. 98, 315, 317, 318 
Жежмаряй м. 13, 37, 40, 42, 43, 46,48,51, 

52, 53, 54, 55, 57, 69, 86, 90, 94, 96, 
173, 298, 308, 315 

Жеймена р. 16, 152 
Жемайтеляй, скважина 121 
Жемайтийская возвышенность 15, 16, 

19, 20, 22, 126, 142, 144, 146, 148, 150, 
152, 155, 156, 157, 165, 171, 172, 174, 
180, 217, 228, 230, 255, 264, 292, 324, 

325, 326, 327, 328, 329. 
Жилино с. 98 
Жилино, скважина 94 
Жувинтас оз. 18, 340 

Жувинтас, торфяное болото 18, 182. 

3 
Зарасай г. 127 
Зарасайская высота 217 

И 
Иера р. 71, 229, 308 
Ионава г. 21, 260, 274, 308 
Ионишкелис г. 126, 201, 282, 299, 308. 
Ионишкис г. 82, 200, 216 
Ионишкис, скважина 78, 79, 81 

. Иотия, скважина 98, 101, 108 
Иуодаусяй с. 221 

К 
Казлу Руда г. 60, 63, 88, 91, 173, 174, 

176, 321 
Калвария г. 35, 39, 87, 291, 322, 327 
Калварийская скважина 24, 39, 90, 98, 

103, 114, 137, 176, 322 
Калининградская область 7, 29, 37, 40, 

44, 45, 46, 48, 50, 58, 59, 60, 61, 72, 
87, 98, 99, 100, 103, 104. 113, 116. 139, 
140, 153, 159, 164, 306, 316, 321 

Каманос, болото 18, 180 
Камаришкес, скважина 127 
Камаришкес с. 311 
Капсукас г. 21, 22, 181, 347 
Караимишкяй м. 186, 188 
Карейвигкяй с. 206 
Карпенай с. 90, 191, 315 
Каунас г. 7, 11, 12, 13, 21, 29, 34, 35, 

37, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 
54, 55, 57, 58, 68, 86, 87, 90, 94, 96, 
107, 108, 109, ПО, 111, 124, 163, 173, 
174, 211, 212, 217, 225, 226, 260, 261, 
271, 295, 296, 299, 315, 317, 318, 320, 
331, 332, 334, 342, 343, 348 

Кауно Воке с. 13, 29, 34, 35, 37, 39, 40. 
42, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 
58, 68, 173, 174, 302, 306. 

Кедайняй г. 7 21, 186, 275, 299 
Кемери г. 66 
Кернаве, торфяное болото 19, 183 
Кибартай г. 21, 291, 323 
Киртимай, скважина 121 
Клайпеда г. 21, 94, 96, 97, 100, 135, 

157, 261, 265, 276, 277, 294, 313, 314, 
315, 318, 342, 343 

Клайпеда, скважина 79, 81, 90, 93, 124 
Кликоляй с. 97, 100, 296 
Кмитай с. 127, 165 
Кражю II, болото 180 
Красное с. 28 
Крекенавская скважина 24, 63, 66, 68, 

69, 175 
Кретинга г. 157, 277, 291 
Круоя р. 79 
К У П И Ш К И С Г . 72, 125, 129, 201, 202, 203, 

278, 309 
Курземская возвышенность 15 
Куршю Марес (Куршский залив Бал-

тайского моря) 134, 172, 293, 294, 
342, 343 

Куршю Нерия (Куршяйская пересыпь) 
112, 135, 150, 157, 257, 293, 342, 348 

Л 
Латгальская возвышенность 15 
Лаукеса, болото 180, 181 
Лауменай д. 225 
Леба (Польша) 57 
Лева, скважина 57 
Левамполис с. 221 
Левуо р. 201, 202, 203, 339, 341 
Лейтишкяй с. 186 
Лелупе р. 16 
Ликенай м. 172, 197, 309, 310, 311, 312, 

331, 332, 338, 339, 341 
24* 
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Линкува г. 126, 203, 205, 278, 313 
Лукштас оз. 18 
Луодис оз. 18 
Луше с. 124 

М 

Мажейкяй г. 13, 96, 278, 279 
Максимонис с. 127, 128 
Маргяй, торфяное болото 19, 183 
Мардасавас с. 125 
Медвегалис, гора 156 
Медининские высоты, возвышенность 

166, 183, 292, 326 
Мекяй с. 78, 79, 81, 315 
Менчяй с. 90, 192, 193 
Меркис р. 16, 18, 99, 105, 125, 144, 152, 

210, 211, 221, 224, 295, 326, 332, 337 
Метеляй оз. 18 
Метеляй м. 219 
Минин р. 16, 17, 145, 157, 257 
Мозурская возвышенность 15 
Молетай 144, 279 
Молетские высоты 217 
Муснинкай м. 116, 117, 123, 124 
Муша р. 18, 77, 78, 128, 155, 201, 205, 

207, 221, 227, 341 

Н 

Нерава с. (Друскининка 
115 

Нарев р. 144 
Невежис р. 16, 18, 145, 

337, 339 
Немежис м. 152 
Неравай с. 115, 337 
Нерис р. 11, 15, 16, 105, 

144, 146, 152, 217, 225, 
256, 257, 264, 265, 294, 
331, 343, 348, 350 

Нивенское с. 108 
Нида с. 13, 96, 98, 163, 
Нопайтис, болото 132 
Норкунишкис с. 77, 78 
Нямунайтис м. 337 
Нямунас р. 7, 11, 15, 16, 

99, 105, 113, 114, 124, 
128, 134, 144, 146, 151, 
165, 172, 176, 178, 207, 
214, 217, 225, 229, 230, 
264, 265, 294, 320, 323, 
334, 336, 337, 340, 341, 
350 

Нямунелис р. 75, 76, 77, 

О 
Озерск м. 94 
Онушкис г. 124 
Орша г. 158 
Ошмяно-Лидские высоты 147, 150, 151, 

152 
Ошмянские высоты, возвышенность 121, 

126, 129, 142 
Ошмянская гряда 15, 19, 152 

йский район) 

155, 230, 239, 

125, 126, 127, 
229, 234, 255, 
295, 306, 326, 

298 

17, 18, 22, 94, 
125, 126, 127, 
152, 157, 163, 
211, 212, 213, 
255, 256, 257, 
326, 331, 332, 
342, 343, 348, 

197, 341 

П 
Пабирже м. 197, 340 
Пабярже с. 197 
Паванденис с. 125, 127 
Павиштитис с. 124, 126 
Пагегяй г. 214, 261, 279, 231 
Пагуняй с. 108 
Падваречай с. 197, 341 
Пакруоис г. 45, 79, 206, 279, 280. 291, 

313 
Паланга г. (скважина) 22, 71, 73, 7:>, 

76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 94, 96, 293 
Памеркис с. 94, 111 
Панделис г. 309 
Паневежис г. 7, 13, 21, 72, 124, 186, 

261, 280, 281, 282, 285, 308, 309 
Папильвис д. 63, 174, 315 
Папиле м. И, 97, 100, 101, 102, 103, 

138, 221, 223 
Паровея, скважина 103, 315, 317, 318 
Пасвалис г. 126, 165, 186, 189, 190, 207, 

311, 339, 341, 351 
Пасвалис, скважина 122 
Паюрис, болото 180 
Пашвитинис 126 
Пеланяй м. 100 
Пелиша р. 69, 70, 71 
Первалкай с. 186, 341 
Петрашюнай м. (Пакруойский район! 

76 
Петрашюнай (пригород г. Каунас) 77, 

126 
Пиш г. 114 
Плателяй оз. 18, 156, 350 
Плунге г. 262, 282, 283 
Плавиняс г. 26, 27, 29, 31, 32, 33, 48, 

49, 50, 52, 66 
Пол'еск г. 114 
Провиршулис, болото 180 
Прекуле г. 240, 262, 291, 
Пренай г. 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 

34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 51, 
52, 53. 54, 55, 57, 58, 68, 69, 8(5, 94, 
96, 98, 100, 124, 137, 155, 158, 173, 
174, 223, 295, 296, 300, 302, 304 

Прибалтика Южная 295 
Приморская низменность 15, 19, 20, 

150, 152, 157, 171, 180, 292, 293. 324, 
325, 326, 329 

Пруткунай, гора 
Пумпенай с. 186, 201 
Пумпенай, скважина 122 
Пуня с. 114 
Пурмаляй с. 85, 124 
Пушкарня с. (около г. Вильнюс) 128 

Р 
Рагува, скважина 127 
Радвилишкис г. 75, 90, 314 
Рассейняй г. (скважина) 22, 76, 77, 7?, 

124, 283 
Ратнича р. 115, 333, 
Раудкяй с. (Акмянский район] 93„ 

222 
Раудондварис м. 100, 101, 103 
Райско тирас болото 180 
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Рекива. торфяное болото (верховой 
массив) 18, 180 

Рекива оз. 18, 340 
Ретавас г. 157, 232, 2G1, 283 
Рига г. 166, 299 
Рижский залив 15 
Рокишкис г. 13, 124, 283 
Рочкарне д. 221 
Русса Старая м. 158 

С 
Саблаускяй с. (Акмянский район) 85, 

93 194 222 
Салантай' г. 157, 283, 284, 292 
Самбийский п-ов 116, 293 
Санаша р. 112 
Сартай оз. 18 
Сауноряй, скважина 83 
Саснава, скважина 24, 98, 103, 175, 
Свентакшижские горы (Польша) 39, 40, 

42, 44, 45, 54, 57, 62 
Сейрияй м. 112 
Сероджюс м. 123 
Сиверская скважина 158 
Сиесартис р. 69, 221 
Симнас г. 87, 89, 96, 98, 103, 114, 173, 

174, 176,. 224 
Сир-Сари о-в 28 
Скайстгирис м. 83, 199 
Скирснемуне м. 105, 113, 321 
Скуене р. 83 
Скуодас г. (скважина) 79, 81, 82, 83, 

8*4, 85, 124, 284, 292, 306 
Смильгяй с. 190, 309, 311 
Сморгонь г. 28, 298 
Советск г. 16, 93, 94, 111, 112, 163, 319, 

320, 321 
Соломянса м. (Раудондварис) 112 
Средне-Латвийская низменность 15, 16, 
- 19, 20, 22, 120, 144, 146, 148, 149, 150, 
. 151, 155, 156, 157, 171, 172, 181, 182, 

228, 264, 323, 324, 325, 326, 329, 343, 
346, 347, 349 

Стачюнай, скважина 75, 78 
Стирнишкес с. (Погулянка) (карьер до

ломитов) 72, 203 
Стонишкяй с. 13, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 

34, 37, 39. 40, 42, 46, 48, 49, 50, 52, 
54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 69, 
71, 73, 86, 98, 100, 102, 104, 109, 137, 
173, 174, 214, 296, 300, 302, 303, 304, 
305, 306, 308, 309 

Стрева р. 18, 155, 217, 225 
Сувалки г. 166 
Сугинчай с. (Жагарский район) 22, 182 
Судувская возвышенность 15, 18, 153, 

154, 325 
Сулинкяй (болото) 18, 180 
Суоса р. 71, 203 

Т 
Талачконяй с. 189, 190, 207 
Таураге г. 13, 21, 91, 262, 308, 317, 318, 

323, 324 
Тельшяй г. 79, 82, 83, 84, 122, 125, 269, 

284, 285. 

Тирелис, болото 180 
Титувенай, болото 180 
Тракай г. 267, 292, 327 
Тракайские оз. 18 
Тумасоняй с. 13 
Тупатишкес с. 123 

У 
Ужупис д. 108 
Укмерге г. 221, 286, 292, 308 
Ула р. 129, 166 
Упнинкай с. 108 
Утена г. 308 

Ф 

Фенноскандии 119 
Ш 

Шакяй г. 108, 127, 212, 219, 287, 319, 
320 

Шакяй, болото 183 
Шатрия, гора 156 
Швекшна м. 124 
Швентойи р. 16, 18, 69, 70, 71, 105, 

108, 116, 117, 118, 123, 126, 127, 145, 
165, 221, 256, 265, 294, 295, 308, 326, 
332, 337, 342 

Швентупис р. 85 
Швенчёнеляй м. 69, 145, 262 
Швенчёнис г. 29, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 

48, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 68, 121, 151, 
262,. 307 

Швенчёнская возвышенность 146 
Швенчёнская гряда 19 
Швенчёнско-Нарочанская возвышен

ность 15 
Швенчёнско-Нарочанская гряда 142, 

153 
Швете р. 83, 198, 199, 313 
Шепета, болото 18, 340 
Шешупе р. 16, i8, 163 
Шилале г. 157, 262 
Шлаве р. (приток р. Швентойи) 116, 117 
Шяуляй г. 7, 21, 45, 78, 79, 81, 82, 127, 

180, 197, 265, 288, 292, 314 
Шяущупис р. 71 

Э 

Эжерелис II, болото 18, 182 
Эйшишкес г. 143, 211, 292 
Эланд о-в 29 
Эржвилкас м. 123, 124, 318 
Эстония 15, 27, 29, 32, 34, 39, 41, 42, 

44, 45, 46, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 
62, 68, 160 

Ю 
Юго-Восточная равнина 15, 16, 18, 19, 

120, 142, 144, 148, 150, 151, 152, 153, 
183, 217, 236, 326, 328, 329 346 

Южно-Литовская возвышенность 217 
Юозапине с. 152 
Юра р. 16, 157 
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ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ 

Страница Строка Напечатано Следует читать 

7 18 сверху 78 62 
14 6 сверху Камешис Кемешис 
14 19 снизу М. Игнатавичюс А. Игнатавичюс 

' 39 18 сверху К j е г u s t K j e r u l f 
58 9 сверху colithophila oolithophila 
84 21 снизу от 22 от 12 

133 21 свехру Если Ели 
260 Первая Виджясалис Диджясалис 

графа, 
Диджясалис 

8 снизу 
273 Первая Венис Вевис 

графа, 
8 снизу 

294 6 снизу Латвийской Литовской 
296 13 сверху северо-западу юго-западу 
308 Табл. 34, Сумрапцы Су стран цы 

первая 
Су стран цы 

графа, 
2 сверху 

Зак. 28/47Й 
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