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ВВЕДЕНИЕ
Разрез верхневендских отложений юго-западной 
окраины Восточно-Европейской платформы (Дне-
стровский перикратонный прогиб), отличающий-
ся исключительно благоприятными условиями 
обнаженности, стратиграфической полнотой, ши-
роким распространением в нем различных ор-
ганических остатков, несмотря на высокую сте-
пень геологической изученности, продолжает вы-
зывать научный интерес. Это касается вопросов, 
связанных со значительными событиями, таки-
ми как перестройка структурного плана бассей-
на осадконакопления, типы седиментации и т.д., 
которые остаются недостаточно исследованны-
ми или дискуссионными. Особый интерес вызы-
вают псаммиты. Песчаники представлены в отло-
жениях всех геологических возрастов, от наибо-
лее древних до самых молодых, и во всех струк-
турных зонах континентов – платформенных, гео-
синклинальных и орогенных.

Песчаники более, чем любой тип осадоч-
ных пород, сохраняют в своем минеральном 
составе признаки исходных материнских по-

род. Используя методы, основанные на прин-
ципе сохранения основных особенностей ве-
щественного состава осадков в процессе ли-
тогенеза, были получены данные которые по-
ложены в основу реконструкции петрографи-
ческого состава питающих провинций и ряда 
других особенностей псаммитов верхнего вен-
да и нижнего кембрия юго-западной окраи-
ны Восточно-Европейской платформы, а также 
дана сравнительная характеристика некоторых 
вендских молассовых структур.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Песчаники являются одними из наиболее рас-
пространенных пород в разрезе венда рассма-
триваемой территории и составляют в среднем 
25% объема, колеблясь от 40 до 20% в зависи-
мости от типа разреза.

К верхнему венду исследуемого района от-
носятся могилев-подольская и каниловская се-
рии. Могилев-подольская серия состоит из трех 
свит – могилевской, ярышевской и нагорянской. 
В могилевской свите выделяются ольчедаевские, 
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ломозовские, ямпольские и лядовские слои. 
Яры шевская свита подразделяется на берна-
шевские, бронницкие и зиньковские слои. На-
горянская свита подразделяется на джуржев-
ские и калюсские слои. Каниловская серия за-
легает на могилев-подольской со структурным 
несогласием и объединяет четыре свиты – да-
ниловскую (пилиповские, шебутинецкие слои), 
жарновскую (кулешовские, староушицкие 
слои), крушановскую (кривчанские, дурняков-
ские слои), студеницкую (поливановские, кома-
ровские слои)(Стратиграфия..., 1972).

Петрохимическая характеристика псамми-
тов приведена с учетом классификации и литохи-
мических приемов Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис 
(Юдович, Кетрис, 2000), геохимической класси-
фикации Herron M.M. (Herron, 1988) для терри-
генных пород, в основе которой заложен геохи-
мический критерий, отражающий содержание 
кварца, глинистых минералов и полевых шпатов, 
тем самым диаграмма позволяет разделить оса-
дочные породы по зрелости. 

Для оценки степени химического выветри-
вания породных литотипов были использованы 
индекс химического выветривания (CIA = [Al2O3/
(Al2O3+CaO+NaO+K2O)]×100)) (Nesbitt, Young, 
1982), индекс выветривания (CIw = [Al2O3/
(Al2O3+CaO+NaO)]×100) (Harnois, 1988), индекс 
степени преобразования плагиоклазов (PIA 
= [(Al2O3–K2O)/(Al2O3+CaO+Na2O–K2O)]×100) 
(Fedo C.M. et al, 19950, индекс зрелости осад-
ков (ICV = [(Fe2O3+CaO+NaO+K2O+MgO+TiO2)/
Al2O3]) (Cox, Lowe, 1995). В этих индексах мо-
бильными элементами являются Ca, Na и K, а 
немобильным — Al. Считается, что при хими-
ческом выветривании горные породы теряют 
мобильные элементы, причем, чем выше сте-
пень выветривания, тем меньше в них остает-
ся мобильных элементов и выше значения при-
веденных индексов. Как правило, химическое 
выветривание проходит более интенсивно при 
теплом и влажном климате, поэтому эти индек-
сы зачастую используют как климатические ин-
дикаторы. Для реконструкции условий осадко-
накопления терригенных отложений примене-
на дискриминационная диаграмма Б.П. Розера 
и Р.Дж. Корша (Roser, Korsch, 1986).

Для идентификации геодинамических обста-
новок накопления осадков были использованы 
дискриминационные факторы (F1, F2, F3, F4), в 
состав которых входит большинство петрогенных 
оксидов (Bhatia, 1983; Bhatia, Crook, 1986).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Отложения могилев-подольской и каниловской 
серий Днестровского перикратона, окаймлен-
ного с востока внутриплатформенной областью 
сноса Украинского щита, а с юго-запада тектони-
чески активной зоной байкалид Добруджи, Ю.Р. 
Беккер (Беккер, 1988) относит к нескладчатым 
молассовым образованиям.

Изучение псаммитов докембрия и кембрия 
юго-западной окраины Восточно-Европейской 
платформы, восстановление их первичного со-
става и условий образования имеет большое 
значение для палеогеографических реконструк-
ций и выяснения закономерностей и особен-
ностей осадконакопления. Состав песчаников 
свит могилев-подольской серии близок между со-
бой. Снизу вверх по разрезу он изменяется от 
полево шпатовых до экстракварцевых, причем 
изменение имеет не линейный, а возвратно-
поступательный характер - в пределах каждой сви-
ты состав также изменяется от преимущественно 
полевошпатовых или кварц-полевошпатовых к су-
щественно кварцевым.

Песчаники всех свит каниловской серии близ-
ки между собой по составу и его изменение име-
ет такой же возвратно-поступательный харак-
тер, как и в породах могилев-подольской серии. 
Состав песчаников каниловской серии изменя-
ется от литокластического до экстракварцево-
го. Более детальная характеристика песчаников 
расс матривается в работе (Сокур, 2008).

Медианная величина SiO2 осадочных образо-
ваний венда Днестровского перикратонного про-
гиба составляет 77,96±4,91%. Содержание Al2O3 
варьирует от 6,7 до 13,09%. Медианные содер-
жания CaO − 0,19 -6,79 и MgO − 0,20-1,88%. Со-
держания K2O и Na2O составляют 1,29-2,67 и 
0,94-2,75% соответственно. Значение ГМ коле-
блется в значительных пределах − 0,026-0.879 
(табл. 1).

Балтийская серия кембрия залегает исклю-
чительно на породах каниловской серии. Нижняя 
граница балтийской серии в большинстве разре-
зов достаточно четкая и совпадает з подошвой 
пачки глауконито-кварцевых песчаников, кото-
рые залегают в их основании (Стратиграфія…, 
1972). Однако в некоторых скважинах и в неко-
торых обнажениях эта граница имеет характер 
постепенного перехода и теряет свою четкость, и 
при ее пересечении изменяются только структу-
ры и текстуры пород. В составе балтийской серии 
в районе Подольского выступа выделяют окунец-
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кую, хмельницкую и збручскую свиты, в Волын-
ской части западного склона Украинского щита 
– ровенскую и стоходскую свиты. 

Песчаники балтийской серии кембрия зеле-
новато- и светло-серые, горизонтально- и кососло-
истые, в основной массе средне- и крупнозерни-
стые; в нижней части песчаники иногда грубозер-
нистые, в основании переходят в гравелиты. Основ-
ной минеральный состав песчаников: кварц, поле-
вые шпаты, глауконит и слюды. Среди минералов 
тяжелой фракции преобладают пирит и циркон. В 
отдельных пробах много карбонатов, лейкоксена с 
ильменитом и турмалина, встречается анатаз, гра-
нат, магнетит и некоторые другие минералы.

Песчаники бережковской серии (средний от-
дел системы) светло-серые, почти белые, иногда 
с розоватым или зеленоватым оттенком, преиму-

щественно среднезернистые, кварцевые, реже 
полевошпатово-кварцевые, в отдельных просло-
ях слабо известковистые, так же характеризуют-
ся турмалиново-цирконовой ассоциацией мине-
ралов тяжелой фракции.

Медианная величина SiO2 осадочных обра-
зований кембрия Днестровского перикратонно-
го прогиба в частности для хмельницкой и сто-
ходской свит составляет 71,87 и 70,48% соответ-
ственно. Среднее содержание Al2O3 составляет 
5,40 для первой и 7,38% для второй свит. Меди-
анные содержания CaO для обеих свит одинако-
во и составляет 7, 80±0,7 и MgO − 0.69±0,05%. 
Средние содержания K2O и Na2O составляют 0,46 
для хмельницкой свиты и 0,80% стоходской сви-
ты. Значение ГМ колеблется в одинаковых преде-
лах (табл. 1).

Таблица 1. Модульные значения для верхневендских и нижнекембрийских псаммитов юго-западной окраины 
Восточно-Европейской платформы
Table 1. The petrochemical modulus for the psammites of the Upper Vendian and the Lower Cambrian on the south-
western slope of the East-Evropean platform

МОДУЛИ
ГМ АМ ТМ ЖМ НКМ ЩМ ФМ

КЕМБРИЙ

Бережковская се-

рия (5)
0,009-0,023 0,0006-0,02 0,048-1,333 0,376-8,071 0,277-9,167 0,098-0,279 0,006-0,012

Балтийская серия
Свита
Стоходская (7) 0,036-0,277 0,023-0,195 0,039-0,111 0,163-0,535 0,304-0,458 0,062-0,796 0,014-0,127
Хмельницкая сви-

та (11)
0,043-0,283 0,023-0,199 0,049-0,176 0,055-1,442 0,184-0,592 0,163-1,044 0,004-0,094

ВЕНД
Каниловская серия
Свита
Студеницкая (9) 0,059-0,19 0,046-0,182 0,046-0,092 0,043-0,634 0,256-0,48 0,095-1,089 0,008-0,045
Крушановская (15) 0,103-0,234 0,079-0,176 0,022-0,09 0,045-0,49 0,328-0,466 0,654-1,528 0,008-0,085
Жарновская (7) 0,112-0,214 0,086-0,171 0,033-0,064 0,044-0,424 0,281-0,489 0,438-1,51 0,007-0,085
Даниловская (5) 0,11-0,234 0,086-0,178 0,036-0,064 0,313-0,472 0,265-0,323 0,63-0,819 0,03-0,091
Могилев-подольская серия
Нагорянская свита
Слои
Калюсские (2) 0,064-0,195 0,063-0,185 0,021-0,057 0,009-0,099 0,262-0,306 0,123-0,25 0,003-0,035
Джуржевские (21) 0,049-0,545 0,025-0,373 0,005-0,084 0,008-0,535 0,067-0,619 0,118-2,999 0,001-0,142
Ярышевская свита
Слои
Зиньковские (2) 0,352-0,544 0,296-0,349 0,065-0,191 0,104-0,532 0,225-0,336 0,185-0,435 0,043-0,2
Бронницкие                                    не анализировались в связи с отсутствием песчаников
Бернашевские (18) 0,035-0,401 0,035-0,325 0,006-0,063 0,004-0,776 0,299-0,668 0,204-0,852 0,001-0,115
Могилевская свита
Слои
Лядовские (4) 0,163-0,612 0,108-0,469 0,026-0,056 0,198-0,538 0,273-0,561 0,129-0,528 0,06-0,167
Ямпольские (39) 0,026-0,319 0,029-0,262 0,004-0,049 0,006-0,725 0,164-1,351 0,122-0,717 0,0003-0,12
Ломозовские (12) 0,134-0,571 0,106-0,411 0,018-0,047 0,098-0,441 0,261-0,657 0,248-1,018 0,014-0,19
Ольчедаевские 

слои (27)
0,052-0,879 0,052-0,289 0,006-0,099 0,008-0,809 0,256-0,783 0,114-1,219 0,002-0,443
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Для исследования геохимических особенно-
стей песчаников использовался ряд петрохими-
ческих модулей, характеризующие особенности 
условий осадконакопления и дифференциацию 
материала (Юдович, Кетрис, 2000). Был проана-
лизирован массив из 184 химических силикат-
ных анализов псаммитов из коллекции автора, 
а также А.В. Сочавы и Л.В. Коренчук (банк лито-
химических данных Precsed, ИГГД РАН), получен-
них при обработке образцов отобранных из всех 
структурных единиц стратотипических разрезов 
верхнего венда и нижнего кембрия Днестровско-
го перикратонного прогиба (табл. 1).

Гидролизатный модуль, как показатель двух 
важнейших гипергенных процес сов – выщелачи-
вания и гидролиза (ГМ=(TiO2+Al2O3+Fe2O3+FeO+ 
MnO)/SiO2), для средних значений показателей 
песчаников ломозовских, лядовских и зиньков-
ских слоев могилев-подольской серии показыва-
ют максимальные значения ГМ, что согласно мо-
дульной диаграмме ГМ—ФМ—ТМ—НКМ по класси-
фикации (Юдович, Кетрис, 2000) (рис. 1) аттесту-
ются как сиаллиты. Все остальные псаммиты сло-
ев могилев-подольской и каниловской серий так 
и псаммиты кембрия аттестуются как силиты, что 
свидетельствует о более низкой переработке ма-
териала в процессе переноса от источника сноса 
до момента захоронения.

Алюмокремниевый модуль (АМ=Al2O3/SiO2) 
используется в качестве показателя интенсивно-
сти процессов осадочной дифференциации ве-
щества. Величина модулей Al2O3/SiO2 и Al2O3/
Na2O по мере выветривания должна расти, и, 
следовательно, числовые значения этих модулей 
могут служить мерой «химической зрелости» осад-
ка. Уменьшение снизу вверх по разрезу химиче-
ской зрелости вещества почти в два раза свиде-
тельствует о поступлении в бассейн осадконако-
плении не «зрелой» кластики. Наименьшую диф-
ференциацию вещества показывают песчаники 
бережковской серии кембрия.

Тектонический режим формирования осадков 
верхнего венда юго-западной окраины Восточно-
Европейской платформы (Днестровский перикра-
тонный прогиб) изучался с использованием ряда 
диаграмм (Bhatia, 1983; Bhatia, Crook, 1986).

На классификационной диаграмме усреднен-
ные данные химических анализов по слоям, сви-
там и в целом по могилев-подольской серии по-
казали следующую картину. В зону океанических 
островодужных комплексов (OIA) попали ряд фигу-
ративных точек отвечающие средним значениям 

ломозовских, лядовских, джуржевских и все точ-
ки зиньковских слоев. Эти отложения характери-
зуются также высокими значениями Fe2O3+MgO%, 
TiO2%, Al2O3/SiO2. Следует отметить, что ломозов-
ские и джуржевские слои попадают также и в об-
ласть активных континентальных окраин (ACM). 
Это, вероятно, связано с месторасположением 
скважины и глубиной отбора проб, что свидетель-
ствует о различных условиях образования, специ-
фике рельефа и дифференциации отложений. 

Базальные отложения могилев-подольской 
серии формировались при участии продуктов 
разрушения кислых изверженных и вулканиче-
ских пород. Большой разброс значений модулей 
косвен но говорит о быстром поступлении и за-
хоронении в бассейне значительных количеств 
сравнительно пестрой по петрохимическому со-
ставу и свежей кластики, которая ассоциирует с 
вулканитами от основного до кислого состава.

На диаграмме М. Хиррона точки состава пес-
чаников каниловской серии сосредоточены в по-
лях вакк, аркозов и литаренитов. На диаграмме 
SiO2–K2O/Na2O они образуют область, занимаю-
щую часть полей составов песчаников как актив-
ных, так и пассивных континентальных окраин. 
Примерно так же они расположены на диаграм-
мах F1–F2 и (Fe2+MgO)–Al2O3/SiO2, хотя на другой 
диаграмме М. Бхатия – (Fe2+MgO)–TiO2 – область 
составов песчаников каниловской серии охваты-
вает три классификационных поля – PM (пасив-
ных континентальных окраин), ACM и CIA (конти-
нентальных островодужных комплексов). Осно-
вываясь на положении фигуративных точек соста-
ва песчаников на диаграмме F3–F4, можно пред-
полагать, что области сноса во время накопле-
ния отложений каниловской серии были сложены 
в основном изверженными породами среднего и 
кислого состава и осадочными образованиями.

Анализ петрохимических характеристик пес-
чаников верхнего венда юго-западной окраи-
ны Восточно-Европейской платформы позволил 
установить, что они накапливались при тектони-
ческом режиме, сходном с режимом формирова-
ния песчаников венда западного склона Южного 
Урала (Сокур, 2008).

Для оценки степени химического выветрива-
ния псаммитов был использован индекс интенсив-
ности химического выветривания CIA – процесс в 
течение химического выветривания при которой 
происходит деградация полевых шпатов и форми-
рование глинистых минералов (табл. 2). Показате-
ли CIA в пределах величин 46-52 ед. указывает на 
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очень низкую степень химического выветривания 
породного ансамбля в источниках сноса процес-
сами химического выветривания, что свойствен-
но как аридному, так и нивальному климату; 60 
ед., 79-86 ед. и в сочетаниисо значениями ICV>1 
свидетельствует о поступлении в область седимен-
тации незрелого эродируемого материала продук-
та эрозии пород гранитоидного состава.

Высокие значения индекса степени преобра-
зования плагиоклазов PIA однозначно указывают 
на гумидные обстановки осадконакопления.

ЛИТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСАММИТОВ 
НЕКОТОРЫХ ВЕРХНЕВЕНДСКИХ ОРОГЕННЫХ 
БАССЕЙНОВ
К верхневендским молассоидным формациям 
Беккер Ю.Р. (Беккер, 1988) также относит и от-
ложения Московской синеклизы, Мезенской и 
Шкапово-Шиханской впадин. 

Московская синеклиза (включая Мезенскую 
впадину) занимает огромную территорию от Воро-
нежской антиклиы на юге до Тимана на севере, от 
Балтийского щита и Белорусского-Литовского вы-
ступа на западе до Волго-Камского массива на вос-
токе. Шкапово-Шиханская впадина находится на 
востоке Восточно-Европейской платформы и отде-
лена от Московской синеклизы обширным Волго-
Камским массивом кристаллического фундамента.

Верхневендские отложения Московской 
си неклизы составляют нижне- и верхнемо-
лассоидную формации. Нижнемолассоидная 
песчано-алеврито-глинистая формация включа-
ет плетеневскую, усть-пинежскую и любимскую 
свиты. В ее нижней части развиты алевроли-
ты, песчаники и конгломераты. Выше залегает 
туфоалевролито-аргиллитовая толща, объединя-
ющая как пестроцветные, так и темноокрашен-
ные аргиллиты с пакетами и пачками алевролитов 

рис. 1. Сводная модульная диаграмма ГМ-ФМ-ТМ-НКМ (Юдович, Кетрис, 2000) для песчаников верхнего венда 
и нижнего кембрия юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы.
Кембрий:  - бережковская серия; балтийская серия:  – стоходская свита,  – хмельницкая свита. 
Венд: каниловская серия:  – студеницкая свита,  - крушановская свита, - жарновская свита,  - даниловская свита; 
могилев-подольская серия: нагорянская свита:  - калюсские слои,  – джуржевские слои; ярышевская свита:  – 
зиньковские слои,  – бернашвские слои; могилевская свита:  – лядовские слои,  – ямпольские слои,  - ломозовские 
слои,  - ольчедаевские слои.
Fig. 1. The petrochemical modulus diagramma (Юдович, Кетрис, 2000) for the psammites of the Upper Vendian and 
the Lower Cambrian on the south-western slope of the East-Evropean platform.
Cambrian:  - Berezhkovian series; Baltic series:  – Stokhodian suite,  ● – Khmelniska suite. 
Vendian: Kanilovka suite:  – студеницкая suite,  - Crushanovka suite, - Zharnovka suite,  - Danilovka suite; Mogilyov-
Podolska series: Nagoryan suite:  - Kalyus layers,  – Dzhurzhevka layers; Yarishev suite:  – Zinkov layers,  – Bernashevka 
layers; Mogilyov suite:  – Lyadova layers,  – Yampol layers,  - Lomozov layers,  - Olchedaev layers.
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и несколькими вулканокластоосадочными гори-
зонтами. Верхняя часть формации представлена 
ритмичным чередованием темных зеленовато-
серых и пестроцветных пачек алевритов и аргил-
литов, а также песчаников и алевролитов. Верх-
немолассоидная формация сложена пестроц-
ветными аргиллито-алевролито-песчаными пач-
ками, а также пластами и линзами полимикто-
вых, полевошпат-кварцевых и реже кварцевых 
песчаников, и соответсвует решминской свите. 
Характеристика литологического и химическо-
го состава песчаников верхнего венда Москов-
ской синеклизы приводится ниже по данным ис-
следования керна скв. Гаврилов Ям (материалы 
из банка данных PrecSed”, ИГГД РАН) (Маслов 
В.А и др., 2013).

Медианная величина SiO2 осадочных образо-
ваний венда, вскрытых скв. Гаврилов Ям, состав-
ляет 78,7±8,3%, что лишь немногим меньше, чем 
в псаммитах этого же возраста Мезенской впади-
ны, а с учетом величин стандартных отклонений 

оба параметра статистически неотличимы. Со-
держание Al2O3 варьирует от 3,7 до 11,7%, а зна-
чения Al2O3/SiO2 изменяются от 0,04 до 0,28. Ме-
дианные содержания CaO и MgO сопоставимы 
с содержаниями их в среднем протерозойском 
кратонном песчанике, максимальное же содер-
жание CaO в одном из образцов достигает поч-
ти 13,0%. Содержания K2O и Na2O статистически 
не различимы. Величина K2O/Na2Oмедиана состав-
ляет 1,13 ± 0,77, при этом минимальное и макси-
мальное значения данного отношения различа-
ются более чем на 2 порядка. Значение ГМмедиана, 
относительно небольшое (0,13±0,10).

На диаграмме М. Хиррона точки составов 
рассматриваемых песчаников попадают пре-
имущественно в поля вакк, литаренитов и су-
блитаренитов, аркозов и субаркозов, а также 
Fe-песчаников и кварцаренитов. На диаграмме 
SiO2–K2O/Na2O образуемая ими область ориен-
тирована субпараллельно границам классифика-
ционных полей и почти полностью соответствует 

Таблица 2. Пороговые значения индексов CIA, CIw, PIA, ICV для верхневендских и нижнекембрийских псамми-
тов юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы
Table 2. The CIA, CIw, PIA, ICV indexes for the psammites of the Upper Vendian and the Lower Cambrian on the south-
western slope of the East-Evropean platform

CIA CIw PIA ICV
КЕМБРИЙ

Серия
Бережковская (5) 8,33-76,28 20,68-93,67 83,67-91,80 0,39-0,52
Балтийская 
Свита
Стоходская (7) 22,72-75,60 23,91-68,78 19,73-95,21 0,10-3,77
Хмельницкая (11) 13,81-77,81 6,34-91,86 5,29-87,89 0,42-6,63

ВЕНД
Каниловская серия
Свита
Студеницкая (9) 32,87-79,19 35,19-92,49 30,28-90,48 0,43-1,61
Крушановская (15) 44,59-72,70 48,58-85,13 43,52-82,15 0,52-1,32
Жарновская (7) 23,26-74,38 24,31-89,58 20,74-86,91 0,46-3,64
Даниловская (5) 70,81-77,73 80,40-88,80 77,34-86,94 0,13-0,73
Могилев-подольская серия
Нагорянская свита
Слои
Калюсские (2) 33,47-61,38 36,46-71,64 30,23-65,95 0,65-2,14
Джуржевские (21) 17,52-84,46 17,65-96,75 17,01-96,07 0,21-4,76
Ярышевская свита
Слои
Зиньковские (2) 45,37-77,69 50,77-91,11 44,13-89,25 0,62-1,51
Бронницкие                                           не анализировались в связи с отсутствием песчаников
Бернашевские (18) 48,97-74,87 64,90-93,01 47,98-89,17 0,40-1,06
Могилевская свита
Слои
Лядовские (4) 63,56-78,10 64,90-93,01 77,20-95,06 0,44-1,05
Ямпольские (39) 23,26-82,33 26,38-90,82 14,98-89,22 0,23-3,36
Ломозовские (12) 48,90-76,95 63,68-94,37 47,95-92,72 0,13-1,20
Ольчедаевские (27) 52,70-79,60 67,60-95,58 54,81-94,07 0,49-2,15
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полю ACM. Напротив, на диаграммах М. Бхатиа 
область песчаников охватывает как поле PM, так 
и поля CIA и ACM.

По значениям F1 и F2 псаммиты скв. Гаври-
лов Ям не отличаются от псаммитов большинства 
других нескладчатых моласс венда (области их со-
ставов имеют почти 90%-ное перекрытие), и об-
разуемая ими область захватывает как поле PM, 
так и поле ACM. Значительное перекрытие обла-
стей составов песчаников нескладчатой молассы 
наблюдается и на диаграмме F3–F4.

В северо-западной части Мезенской впадины 
разрезы нескладчатой верхневендской молассы 
(лямицкая, верховская, зимнегорская и ергин-
ская свиты) вскрыты многочисленными скважи-
нами в юго-восточном Беломорье (Беломорско-
Кулойское плато) и доступны для изучения на по-
бережье Белого моря. Лямицкая свита объеди-
няет алевролиты и глины, находящиеся в тонком 
ритмичном переслаивании, и серые песчаники.

Верховская свита сложена в нижней части 
пятнистыми тонкослоистыми глинами и пакета-
ми переслаивания алевролитов и зеленовато-
серых глин, а в верхней – тонкослоистыми светло-
серыми с фиолетовым оттенком алевролитами и 
зеленовато-серыми песчаниками. Зимнегорская 
свита представлена преимущественно тонкослои-
стыми серыми с фиолетовым оттенком алевроли-
тами, среди которых присутствуют маломощные 
прослои косоволнистослоистых песчаников. Ер-
гинская свита сложена пакетами переслаивания 
пестроцветных песчаников, алевролитов и глин.

Для песчаников нескладчатой молассы Мезен-
ской впадины медианное содержание SiO2 состав-
ляет (82,1±6,4%). Содержания Al2O3 в псаммитах 
варьируют от 0,6 до 11,7%, а медианное значение 
Al2O3/SiO2 составляет 0,11±0,03. Медианные со-
держания CaO и MgO (соответственно, 0,3±1,9 и 
0,9±0,7%) в песчаниках в определенной мере со-
поставимы с содержаниями названных оксидов 
в среднем протерозойском кратонном песчани-
ке (0,45 и 0,55%) (Condie, 1993). Содержания K2O 
выше, чем Na2O. Медианное значение K2O/Na2O 
составляет ~3,0±5,0, а максимальное ~22. Значе-
ния ГМ варьируют от 0,06 до 0,28. Значения ин-
декса химического выветривания (CIAмедиана) отно-
сительно невелико и составляет 61±10.

В соответствии с классификационной диаграм-
мой М. Хиррона, входящие в состав нескладчатой 
молассы Мезенской впадины песчаники принад-
лежат ваккам, аркозам, субаркозам, литаренитам 
и сублитаренитам, а также Fe-песчаникам. На ди-

аграмме SiO2–K2O/Na2O песчаники венда Мезен-
ской впадины локализованы преимущественно в 
поле PM. Примерно такое же положение занима-
ют они на диаграммах (Fe2О3+MgO)–Al2O3/SiO2, 
(Fe2О3+MgO)–TiO2 и F1–F2, однако здесь часть то-
чек попадает также в поле ACM. Источниками же 
кластики для них служили, по всей видимости, как 
осадочные породы, так и широкий спектр магма-
тических образований.

В Шкапово-Шиханской впадине верхневенд-
ские отложения представлены байкибашевской 
и старопетровской (каировская подсерия), а так-
же салиховской и карлинской свитами (шкапов-
ская подсерия), в составе которых заметную роль 
играют кварц-полевошпатовые, полевошпат-
варцевые и лититовые песчаники.

По представлениям Ю.Р. Беккера (Беккер, 
1988), каировская подсерия отвечает нижнемо-
лассоидной, а шкаповская – верхнемолассоид-
ной формациям. Содержания SiO2 в псаммитах 
верхнего венда Шкапово-Шиханской впадины 
составляют 65,03-88,00 и Fe2O3 общ – 1,88-7,00. 
Величина Al2O3 – 5,87-17,36. Содержания Na2O 
и K2O – 0,90-4,40 и 0,62-4,31 соответственно и 
заметно выше, чем в псаммитах верхнего венда 
Южного Урала, что в какой-то мере подтверждает 
мнение А.В. Сочавы о преимущественном сносе 
кластики во впадину с платформы; это же свой-
ственно и медианным содержаниям указанных 
оксидов. Величина отношения K2O/Na2Oмедиана со-
ставляет ~ 0,77. Значения ГМ в песчаниках ва-
рьируют от 0,10 до 0,37. Значения индекса хи-
мического выветривания (CIAмедиана) составляет 
60±4 (минимум – 51, максимум – 71).

На диаграмме М. Хиррона точки соста-
вов псаммитов верхнего венда Шкаповско-
Шиханской впадины локализованы в основном в 
полях вакк, литаренитов и сублитаренитов.

На диаграмме SiO2–K2O/Na2O они расположе-
ны как в области пассивных, так и активных кон-
тинентальных окраин; примерно также распреде-
лены точки составов псаммитов на диаграмме 
F1–F2. В то же время локализация их на диаграм-
ме (Fe2О3+MgO)–TiO2 позволяет трактовать геоди-
намические обстановки формирования песчани-
ков несколько иначе, так как основная масса то-
чек сосредоточена здесь в полях ACM и CIA. Нако-
нец, исходя из присущих песчаникам каировской 
и шкаповской подсерий значений F3 и F4, можно 
предполагать, что источниками сноса для них яв-
лялись как осадочные образования, так и извер-
женные породы кислого и среднего состава.
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Т.М. СОКУР

ВЫВОДЫ
Химический состав песчаников могилев-по доль-
с кой и каниловской серий Днестровского пере-
кра тона по многим параметрам достаточно бли-
зок к составу песчаников других нескладчатых 
вендских моласс. Медианная величина ГМ в пес-
чаниках Днестровского перекратона имеет про-
межуточный характер между значениями этого 
параметра в псаммитах Московской синеклизы, 
Мезенской и Шкаповско-Шиханской впадин. Ве-
личина индекса выветривания CIA в них, напро-
тив, почти в точности равна значениям химиче-
ского индекса изменения в псаммитах двух по-
следних структур.

В сравнительном анализе различных венд-
ских структур сформированных на коллизионных 
этапах во многом наблюдаются расхождения в 
приведенных данных. Это связано с особенно-
стями их формирования, определенным текто-
ническим режимом, расчлененностью областей 
питания. Однако, следует отметить и общие зако-
номерности ― это достаточно слабая переработ-
ка кластики на путях переноса, короткие рассто-
яния транспортировки, небольшое время от мо-
билизации до окончательного захоронения обло-
мочного материала, а также смешение кластики 
из разнородных, в том числе и локальных, источ-
ников сноса.
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ПСАММИТы ВЕРХНЕГО ВЕНдА И НИжНЕГО КЕМБРИЯ юГО-ЗАПАдНОй ОКРАИНы...

Т.М. Сокур

ПСАМІТи верхНьОГО веНдУ ТА НижНьОГО кеМБриЮ ПІвдеННО-ЗАхІдНОї ОкрАїНи СхІдНО Єв рО Пей-
СькОї ПлАТФОрМи: лІТОлОГІчНІ ТА ГеОхІМІчНІ ОСОБливОСТІ
Метою досліджень є визначення генетичної природи пісковиків у межах південно-західної окраїни Східноєвропейської плат-
форми для встановлення їхньої фаціальної приналежності, складу джерела зносу, ступінь хімічного вивітрювання, рециклінга 
для реконструкції палеогеографічних і палеогеодинамічних обстановок. Хімічний склад пісковиків був перерахованний у пе-
трохімічні модулі (залізний модуль (ЗМ), титановий модуль (ТМ), фемічний модуль (ФМ), алюмокремніевий модуль (АМ)), а та-
кож індекси вивітрювання (CIA), (CIw), індекс ступеня перетворення плагіоклазів (PIA) та інші. Судячи зі значень CIA, дані піс-
ковики сформувалися в умовах гумідного клімату з постійним збільшенням інтенсивності вивітрювання. Для реконструкції 
умов осадконакопичення терригенних відкладів застосована дискримінаційна діаграма Б.П. Розера й Р.Дж. Корша. Установ-
лено, що пісковики, які потрапляли до басейну осадконакопичення, формувалися в умовах як пасивних так і активних кон-
тинентальних окраїн. 
Ключові слова: пісковики, геохімія, петрохімія, верхній венд, нижній кембрій, Східноєвропейська платформа.
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