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СТРАТИГРАФИЯ СИЛУРА (ГОТЛАНДИЯ)ЮЖНОЙ ПРИБАЛТИКИ

И. Ю. ПАШКЕВИЧЮС

Силурийские отложения в Южной Прибалтике не обнажаются. Они
достигнуты глубокими буровыми скважинами, пробуренными в основ-
ном после второй мировой войны. Эти скважины и дали обильный гео-
логический материал для познания силурийской системы данного ре-
гиона.

В середине XIX века Р. Мурчисоном, Е. Вернеуилем и А. Кейзер-
лингом была дана геологическая карта России (1845). В ней, на основе
встреченной фауны, указывалось наличие силурийских отложений.
Однако найденная ими фауна, описание которой дал Е. Вернеуил, была
собрана из четвертичных валунов.

Несколько позже К. Гревингк (1855 —1861) неоднократно указывал
на ошибку Р. Мурчисона, отмечая, что силурийские отложения в Южной
Прибалтике на поверхность не выходят. Отмеченные Р. Мурчисоном от-
ложения являются только скоплением силурийских валунов.

В 1932—1934 гг. в Даугавпилсе была пробурена глубокая скважина,
данные которой опубликовал Е. Краус (Kraus, 1937). В приведенном
им разрезе дано предварительное определение силурийской фауны и,
вслед за Ф. Шмидтом, делается попытка применить стратиграфическое
расчленение силурийских отложений, аналогичное принятому для Се-
верной Прибалтики. По интерпретации Е. Крауса, в Даугавпилсской
скважине непосредственно под четвертичными залегают силурийские от-
ложения, т. е. верхнеэзельские слои.

Несколько позже И. А. Далинкевичюс (Dalimkevicius, 1940), анали-
зируя геологию Восточной Литвы, исправляет Е. Крауса. Верхнеэзель-
ские слои, выделенные Е. Краусом в скважине Даугавпилс, он сравни-
вает со среднедевонскими доломитами, мергелями и гипсами Вильнюс-
ского разреза. Такого мнения в настоящее время придерживаются все
литовские и латвийские геологи.

Несмотря на указанное, А. И. Кривцов (1949, 1956), основываясь
на разрезах Восточной Литвы, дал свое расчленение силурийских от-
ложений. Это стратиграфическое расчленение является довольно гру-
бым. Верхнюю границу силурийских отложений он ошибочно повысил и
наровские слои среднего девона включил в разрез силура.

Важное значение имело определение фауны ленинградскими геоло-
гами-палеонтологами, как, например, А. М. Обутом, Т. Н. Алиховой,
О. И. Никифоровой, А. И. Пецкой, Е. А. Балашовой, 3. Г. Балашовым
и др., выполненное ими при составлении отчетов глубоких скважин
Южной Прибалтики (1948—1957). Получив палеонтологический мате-
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риал из глубоких скважин, они определяли не только уже известные
виды из разных групп, но описывали и некоторые новые виды. Все это по-
могло установить возраст отложений отдельных разрезов. Кроме того,
Т. Н. Алихова (1954), изучив силурийскую фауну брахиопод Пренай-
ского разреза и дополнив список фауны формами других групп, соста-
вила стратиграфическую схему для силура Южной Литвы. Стратигра-
фические названия отдельных слоев, примененные Т. Н. Алихозой, в
дальнейшем не могут быть использованы, так как в 1953 г. аналогич-
ные названия были употреблены А. Вала при разработке стратиграфии
триасовых отложений. Это уже было отмечено автором в 1957 году.
Кроме того, указанная схема, после получения нового палеонтологиче-
ского материала, требует уточнения. Сопоставление стратиграфической
схемы Т. Н. Алиховой с нашей схемой показано в табл. 1.

За последние годы (1955—1957) автором был изучен керновый ма-
териал силурийских отложений всех глуб.оких скважин Южной Прибал-
тики. На основании собранного палеонтологического материала, осо-
бенно фауны брахиопод, был проведен анализ силурийских отложений-
С некоторыми выводами его мы и хотим кратко ознакомить читателя.

Таблица 1
Сопоставление стратиграфических схем силурийских отложений Южной Прибалтики

Южная часть Литовског
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Силурийские отложения в Южной Прибалтике развиты в двух фа*
циях: это граптолитовые сланцеватые глины, распространенные в Поль-
ско-Литовской синеклизе и Латвийском прогибе, и карбонатные породы
на склоне Белорусско-Литовской антеклизы. Разрез первой из упомя-
нутых фаций более полный. Он начинается с нижнего лландовери и кон-
чается пестроцветными отложениями верхнего лудлова. Разрез фаций
карбонатных пород отличается меньшей полнотой. Он представлен от-
ложениями лландоверского, венлокского и лудловского ярусов.

Расчленение фаций граптолитовых сланцеватых глин производится
довольно легко. По фауне граптолитов они подразделяются на известные
нам ярусы, подъярусы и зоны. При стратиграфическом расчленении кар-
бонатной фации встречаются большие трудности. Если для карбонат-
ных отложений ордовика мы смело применяем стратиграфическую схему
Северной Прибалтики, то для силура этого делать не можем. Выделен-
ные фаунистические комплексы в силурийских отложениях Южной При-
балтики не являются характерными для стратиграфических единиц си-
лура Эстонии и Подолии. В связи с этим ограничить силурийские от-
ложения Южной Прибалтики стратиграфическими рамками, применяе-
мыми в Эстонии или Подолии, было бы неправильным. Нужно подчерк-
нуть, что до сих пор ни один исследователь не смог найти в этом регионе
тех стратиграфических единиц, которые выделяются в Эстонии. Это об-
стоятельство подчеркивается и Т. Н. Алиховой. Таким образом, в Юж-
ной Прибалтике в разрезе силурийских отложений нами были выделены
местные стратиграфические единицы. Введение местной стратиграфиче-
ской схемы позволяет более детально изучить силурийские отложения,
так как встречается меньше затруднений при корреляции отдельных
разрезов, выяснении тектоники и палеогеографии упомянутого региона.
Эта местная рабочая схем*а соответствует геологической специфике дан-
ного региона. Применяя такую схему, можно более рационально ре-
шать практические вопросы, например, хотя бы и проблемы нефтеносно-
сти в Южной Прибалтике.

Силурийские отложения в Южной Прибалтике вскрыты и в основном
пройдены в 16 скважинах. Мощность силурийских отложений здесь
колеблется от 63,8 до 957,0 м. В разрезе силура выделяются два от-
дела; нижний с лландоверским и венлокским ярусами и верхний с луд-
ловским ярусом. Даунтонский ярус как стратиграфическое понятие ис-
ключается (О. И. Никифорова, 1955; А. Ф. Абушик, 1957; И. Пашке-
вичюс, 1957). Применение английской ярусной терминологии для грапто-
литовых фаций в Южной Прибалтике не представляет трудностей. Что
касается карбонатных фаций, то для их стратиграфического расчлене-
ния применение английских ярусов не всегда бывает удачным.

Лландоверский ярус подразделяется на два подъяруса; ниж-
ний и верхний. Граптолитовые фации нижнего лландовери встре-
чены в следующих разрезах: Владимиров, Стонишкяй, Бауска, Пля-
виняс и Акнисте. Начинается он комковатыми конгломератовидными
известняками, залегающими над отложениями верхнего ордовика. Выше
появляются прослойки черных сланцеватых глин, в которых уже встре-
чаются граптолиты. Прослойки известняков кверху более глинистые и
часто переходят в мергель. Сланцеватая глина сильно битуминозна (би-
тумов до 3%). В прослойках сланцеватой глины, по определению
А. М. Обута, встречаются следующие граптолиты: Pristiograptus grega-
ritis (Lapw.), D emirastrites triangulatus (Harkn.), Monograptus lobiferus
M’Coy, Pristiograptus leptotheca (Lapw.), Monograptus sedgwicki Porti.,
Petalolithus folium (His.), P. palmeus Barr, и др. Эти граптолиты характе-
ризуют среднюю и верхнюю части нижнего лландовери и указывают,
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Что нижняя часть лландоверских отложений с граптолитами здесь от-
сутствует. Однако следует оговориться; пока еще трудно сказать, к ка-
кому возрасту относятся лежащие в основании силура комковатые из-
вестняки. Мощность отложений нижнего лландовери колеблется в пре-
делах 16,0—61,0 м.

Рис. 1. Геологическая карта силурийских отложений Южной Прибалтики.

В карбонатной фации в основании силура выделяются швенчио-
нисские слои. Они встречены в Южной и Восточной Литве (Пренай,
Жежмаряй, Кауно Воке, Вильнюс, Швенчионис и, вероятно, Даугав-
пилс). Указанные слои лежат несогласно над верхним ордовиком (на
чиргуском горизонте). На это уже раньше указывали Б. С. Соколов и
автор настоящей статьи. Швенчионисские слои начинаются конгломе-
ратовидными битуминозными известняками, в которых найдено Pentame-
rtis sp., Platyorthis vokensis Pask. и др. Выше залегают синевато-серые,
доломитизированные мергели, иногда глины, с прослойками глинистого
доломитизированного известняка. Здесь встречаются: Dicoelosia biloba
L., Parтогthis sp., Meristella sp., Calymene prenaica E. Balasch., мелкие
ругозы и другая фауна. Мощность швенчионисских слоев 30—32 м.

Выше по разрезу выделяются папренайские слои. Отложения
этих слоев встречаются также в южной и восточной частях республики
в упомянутых выше скважинах. Нижняя их граница отмечается появле-
нием более частых прослоек известняков. Здесь обнаружена и обильная
брахиоподовая фауна, отличающаяся от фауны швенчионисских слоев.
Переход указанных слоев постепенный. Папренайские слои в нижней
части представлены синевато-серыми, доломитизнрованными мерге-
лями с прослойками серых известняков, а в верхней глинистыми из-
вестняками комковатого сложения. В этих слоях встречается следующая
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фауна: Parmorthis cf. eleganiula (Dalm.), Rhipidomella staszici Kozh,
«Sowerbyella» transversalis Wahl., var. lata Jon., Atrypa (?) lindströmi
Wenjuk., Plectatrypa barrandi (Dav.), Meristella (?) podolica Nikif.,
Spirifer (Eospirifer) radiatus Sow., Cyrtia exporrecta (Wahl.), Bumastus
barriensis Murch., Encrinurus kiltsiensis Rosenb., мелкие ругозы и др.
Максимальная мощность папренайских слоев 42 м. На территории
Латвийской ССР, в Плявинской скважине, О. И. Никифорова опреде-
лила Pentamerus borealis Eichw. Эта форма, как известно, часто встре-
чается в отложениях тамсалу Эстонии. Нужно отметить, что, кроме этой
формы, еще были определены Parmorthis cf! etegantuta (Dalm.), Dicoe-
losia biloba L., Coelospira cf. duboisi (Vern.), Stricklandia sp. и др.
Эта фауна найдена вместе с вышеуказанными нижнелландоверскими
граптолитами и наиболее близка к комплексу фауны швенчионисских
и папренайских слоев. В связи с этим мы относим указанные слои к
нижнему лландовери.

Верхний лландовери в граптолитовых фациях встречается в
западной части Литвы (Стонишкяй) и в Латвии (Бауска, Плявиняс).
Граница между нижним и верхним лландовери проводится на основа-
нии изменения граптолитовой фауны. Литологической границы между
указанными подъярусами не наблюдается. Верхний подъярус представ-
лен тонкополосчатыми черными сланцеватыми глинами с прослойками
мергеля и глинистого известняка. В них А- М. Обутом и автором опреде-
лены; Spirograptus turriculatus (Barr.), Spirograptus spiralis (Geim),
Monograptus discus Törnq., M. nudus Lapw., M. pandus Lapw.
и др. Говоря об объеме верхнего лландовери в Южной Прибалтике, сле-
дует отметить, что верхняя граница этого подъяруса А. М. Обутом про-
водится по появлению граптолитов Monoclimacis griestoniensis (Mich.),
Monograptus priodon (Bronn)*, в то время как в Западной Европе от-
ложения с указанными граптолитами относятся к лландоверскому возра-
сту. Такому проведению границы между лландовери и венлоком в Поль-
ско-Литовской синеклизе соответствует и изменение петрографического
состава. Следовательно, мы придерживаемся мнения А. М. Обута. Мощ-
ность верхнего лландовери незначительная 6,0 м.

В виду того, что в настоящее время еще недостаточно изучена фауна
граптолитов нижнего и верхнего лландовери, расчленение этих отложе-
ний на зоны пока невозможно.

В карбонатной фации выше по разрезу выделяются бирштонас-
ские слои. Они встречаются также в Южной и Восточной Литве (Пре-
ний, Жежмаряй, Швенчионис и, вероятно, Даугавпилс, Акнисте). В раз-
резах Вильнюса и Кауно Воке эти слои отсутствуют. За нижнюю гра-
ницу бирштонасских слоев принимается подошва типичного комкова-
того известняка. Кроме того, здесь обильная нижнелландоверская фауна
сменяется более редкой фауной. Для бирштонасских слоев характерны
светло-серые, слабодоломитизированные известняки комковатого строе-
ния, а в восточной части территории доломиты. Фауна бирштонасских
слоев следующая: Parmorthis elegantula (Dalrn.), «Sowerbyella» ex gr.
transversalis Wahl., Pentamerus oblongus Sow., Atrypa reticularis L var.
orbicularis Sow., Encrinurus cf. punctatus Wahl. Мощность бирштонас-
ских слоев колеблется в пределах 8,0—78,2 м. Исходя из стратиграфии и
фауны, автор относит бирштонасские слои к верхнему лландовери.

Отложения венлокского яруса в граптолитовых фациях подраз-
деляются на нижний и верхний подъярусы. Отложения нижнего в ен-

* В работе 1959 г. указанная граница им проводится по кровле Spirograptus
missor или по подошве зоны Monograptus (Slobosograptus) crispus и Spirograptus
turiculatus.
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л ока встречаются в Польско-Литовской синеклизе в разрезах Влади-
миров и Стонишкяй и в Латвийском прогибе в разрезах Бауска, Пля-
виняс и Акнисте. Нижняя граница их, как уже было отмечено выше,
проводится по появлению граптолитов Monoclimacis griestoniensis (Nich.),
Monograptus priodon (Bronn). Здесь меняется и петрографический со-
став пород; черные сланцеватые глины переходят в карбонатные полос-
чатые алевролиты и глины с прослойками известняков. На основе грап-
толитовой фауны отложения нижнего венлока автором подразделяются
на три зоны: нижнюю Monoclimacis griestoniensis, среднюю Cyrto-
graptus murchisoni и верхнюю Monograptus riccartonensis. Мощность
нижнего подъяруса составляет 38,0—76,0 м.

Карбонатные фации венлокских отложений делятся на веркнеские и
стреваские слои. Веркнеские слои встречены в южной и средней
части республики (Пренай, Жежмаряй). Нижняя граница этих слоев
проводится там, где кончаются комковатые светло-серые известняки,
а над ним лежат неправильнослоистые доломиты, гипсы, мергели и гли-
нистые известняки с редкой фауной. Этих слоев нет в разрезах Вильнюс,
Кауно Воке, Швенчионис. Веркнеские слои представлены в нижней
части неправильнослоистыми, брекчиевидными доломитами, выше
зеленовато-серыми- или синими, а иногда бурыми доломитизированнымн
мергелями с прослойками глинистых или алевритистых известняков, до-
ломитов и гипсов. Кроме того, гипс часто встречается и в виде прожилок
и линз эпигенетического происхождения. Фауна в веркнеских слоях
встречается редко. Здесь найдены следующие формы: Stropheodonta
( Brachyprion ) cf. costatula (Barr.), «Sowerbyella » transversalis (Wahl.),
Parmorthis sp., Chonetes sp., Spirifer sp. Мощность веркнеских слоев со-
ставляет 32,8—53,0 м. Ввиду бедности и плохой сохранности найденной
фауны, возраст этих слоев только условно считается нижневенлокским.

Верхний венлок в граптолитовых фациях имеет распространение, ана-
логичное отложениям нижнего венлока. Нижняя граница указанного
подъяруса в петрографическом отношении не выделяется. Она проводит-
ся по кровле зоны Monograptus riccartonensis. Отложения верхнего вен-
лока представлены темно-серыми, микрополосчатыми карбонатными гли-
нами, в северо-восточном направлении сменяющимися алевритистыми
мергелями с прослойками доломитов. По граптолитовой фауне отложе-
ния верхнего венлока расчленяются на три зоны: нижнюю Monocli-
macis linnarssoni, Cyrtograptus rigidus, Monograptus flexilis, среднюю
Cyrtograptus perneri и C. radians и верхнюю Monograptus testis. Мощ-
ность отложений верхнего венлока 64,0—93,0 м.

Отложения верхней части карбонатной фации, которую мы относим
к венлокскому ярусу, объединяются под названием стреваских слоев.
Они встречаются в разрезах Пренай и Жежмаряй. Этих слоев нет в
разрезах Вильнюс, Кауно Воке, Швенчионис. Нижняя граница их про-
водится по подошве неправильнослоистых, брекчиевидных, доломити-
зированных известняков, над которыми лежат желтовато- и зеленовато-
серые глинистые доломиты и доломнтизированные известняки. Гипс стре-
васких слоев встречается в виде прожилок и линз эпигенетического про-
исхождения. Фауна редкая, плохой сохранности. Здесь были найдены
Monoclimacis sp., Atrypa sp. indet., Strophomena sp. indet., Parmothis sp.,
Leperditia sp.

Отложения лудловского яруса в Южной Прибалтике подраз-
деляются на два подъяруса. Некоторые исследователи в Советском
Союзе и Западной Европе подразделяют этот ярус на три подъяруса.
Принимаемый в настоящее время объем лудловского яруса соответ-
ствует всему отделу верхнего силура. В связи с этим в будущем, как
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высказались некоторые исследователи (О. И. Никифорова, 1955 и др.),
целесообразно было бы указанные подъярусы считать отдельными яру-
сами. Такое выделение ярусов в Южной Прибалтике вполне подтвер-
ждают фаунистические данные, а также мощность отложений, тектони-
ческие условия и палеогеографические черты данного региона.

В нижнем лудлове в Польско-Литовской синеклизе выделяется грап-
толитовый комплекс с тремя зонами, над которым залегают пагегяйские
слои. В Южной и Восточной Литве в карбонатной фации выделяются не-
рисские слои. В верхнем лудлове в упомянутой синеклизе выделены ми-
нинские, юраские и тильжеские слои.

Граптолитовый комплекс нижнего лудлова встречается в разрезах
Стонишкяй, Владимиров и Бауска. Нижняя граница этого комплекса,
а также и нижнего лудлова проводится по кровле зоны Monogriaptus
testis. Литологическая граница здесь не наблюдается. Комплекс пред-
ставлен темно-серыми карбонатными полосчатыми глинами, переслаи-
вающимися с редкими прослойками мергелей и известняков. По фауне
граптолитов выделяются три зоны: нижняя Gothograptus (?), сред-
няя Monograpius nilssoni, М. colonus, М. bohemicus, и верхняя
Monograptus scanicus. Кроме граптолитов, в этом комплексе встречается
характерный пелеципод Cardiola interrupta Sow. Мощность комплекса
колеблется от 22 м в Латвии до 215,1 м в Калининградской области.

В карбонатных фациях нижней части нижнего лудлова выделяются
нерисские слои, отложения которых Т. Н. Алихова раньше относила
к венлокскому ярусу. Отложения этих слоев встречаются в разрезах
Пренай, Жежмаряй, Кауно Воке, Вильнюс. Возможно, что фрагменты их
имеются и севернее. Таким образом, карбонатные фации кончаются не
венлокскими, как раньше считали, а лудловскими отложениями. Это под-
тверждает собранная автором настоящей статьи фауна. Нижняя грани-
ца нерисских слоев проводится по подошве доломитизированных кавер-
нозных гипсоносных известняков, а в некоторых разрезах по подошве
известняковых конгломератов (Жежмаряй). Они покрываются наров-
скими слоями среднего девона. Нерисские слои представлены крупно-
кавернозными известняками. Каверны их заполнены гипсом. Встре-
чаются отложения органогенных известняков, глинистых доломитов и
мергелей. Характерная фауна; Lissatrypa prunum (His.), L. lithuanica
Pask., Protathyris didyma (Dalm.), Pterinea reticulata His., P. retroflexa
His., Herrmannina phaseolus (His.). Мощность нерисских слоев 9,0 —49,0 м.
Эти слои грубо сопоставляются с граптолитовым комплексом в Польско-
Литовской синеклизе, так как лежащие над указанными комплексом от-
ложения пагегяйских слоев фаунистически не имеют ничего общего с
описанными слоями.

Пагегяйские слои распространяются только в Польско-Литов-
ской синеклизе. Они встречены в разрезах Стонишкяй, Владимиров и, ве-
роятно, Лермонтов. Нижняя граница их проводится по кровле зоны
Monograptus scanicus. Эти слои представлены зеленовато-серыми глина-
ми с прослойками мергелей и органогенных известняков. Фауна пагегяй-
ских слоев немногочисленная и однообразная. Часто встречаются Dayia
nauicula (Sow.), Camarotoechia nucula (Sow.), Atrypa reticularis L. var.
dzwinogrodensis Kozl. (?), Nucleospira hecetensis Kirk et Amsd., Caly-
mene cf. tuberculata Dalm. На территории Литвы граптолитовая фауна
не встречена. В разрезе Владимиров А. М. Обутом определены Mono-
graptus uncinatus Tullb. и М. unguiferus Pern. Сопоставление интервалов
отмеченных разрезов показывает, что возраст пагегяйских слоев, судя
по граптолитовой фауне, является нижнелудловским. Их мощность
109,0—137,0 м.
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Минияские слои встречаются также только в Западной Литве и
Калининградской области в разрезах Стонишкяй, Владимиров
и Лермонтов. Нижняя граница проводится на основании фауни-
стических данных, т. е. по появлению обильного и ново-
го фаунистического комплекса. Литологическая граница и здесь не на-
блюдается. Минияские слои представлены зеленовато-серыми глинами
с прослойками мергелей и органогенных известняков. Фауна этих слоев
богатая. Широко распространены:Сго/а/осгтцs rugosus Mill., Parmorthis
canaliculata Lindstr., Platyorthis ex gr. ovalis Pask., Chonetes striatella
Dalm., Ch. stonishkensis Pask., Camarotoechia nucula (Sow.), Dayia navi-
cula (Sow.), Spirifer (Delthyris) elevatus Dalm., Rhynchospirina baylei
(Dav.), Calymene blumenbachi Brongn. var. asiatica Web., Phacops lati-
frons Burm., Acaste downingiae Murch. Во Владимировском разрезе
A. M. Обут определил Monograptus formosus , типичную форму среднего
лудлова Чехословакии. В Стонишкяйском разрезе в этих слоях нм опи-
сан Acanthograptus yubatus Ob. Кроме того встречается Tentacuti-
tes ornatus Sow. и обильные остракоды. Мощность минияских слоев
97,4—162,0 м.

Юраскне слои распространяются также только в центральной ча-
сти Польско-Литовской синеклизы (Стонишкяй, Лермонтов, Владими-
ров, Озерск, Папильвис-Казлу Руда). Их нижняя граница проводится
по подошве прослойки органогенного известняка комковатого строения,
выше которого незначительно изменяется фауна и минералогический со-
став пород. Юраские слои представлены зеленовато-серыми глинами и
мергелями с частыми прослойками детрнтовых известняков. В разре-
зах Владимиров, Лермонтов и Озерск в верхней части слоев глины
пестроцветные с обильной морской фауной. Юраские слои богаты в
фаунистическом отношении. В них встречаются; Platyorthis ovalis Pask.,
Rhipidomella cf. frequens Kozl., Stropheodonta (Brachyprion) cf. subin-
ierstriatis Kozl., Chonetes striatclla Dalm., Ch. ex gr. striatella Dalm.,
Camarotoechia carens (Barr.), C. bieniaczi Kozl., Sphaerirynchia wilssoni
(Sow-), Dayia navicula (Sow.), Spirifer (Delthyris) eievatus Dalm., Rhyn-
chospirina siemiradskii Kozl., Calymene blumenbachi Brongn. var. asiatica
Veb., Acaste downingiae March, и тентикулиты. Мощность юраских слоев
ПО м. Во Владимировском разрезе ввиду бедной фауны минняские и
юраские слои не отделены и вместе составляют 487,0 м.

Тильжеские слои были названы П. П. Лиепиныпем (1955) под-
стонишкяйской свитой, которая условно относилась к даунтонскому яру-
су. Б. С. Соколов (1957) считал их, видимо, более высокими слоями, чем
охесааре в Эстонии и, продолжая индексацию Ф. Шмидта, обозначил
их литерой «L». Тильжеские слои пока встречены только в Стонишкяй-
ском разрезе. Нижняя граница этих слоев проводится по подошве пест-
роцветных отложений. Они перекрыты также пестроцветными отложе-
ниями нижнего девона. Тильжеские слои представлены ритмичными
красноцветными песчаниками, алевролитами и глинами, а иногда и
мергелями. Мощность слоев 106,5 м. В палеонтологическом отношении
тильжеские слои слабо охарактеризованы. До сих пор встречена толь-
ко одна форма остракод Herrmannina aff. phaseolus (His.), определен-
ная Я- Д. Зеккелем. В связи с этим возраст этих слоев считается условно
силурийским, т. е. верхнелудловским. Тильжескими слоями заканчи-
вается разрез силурийских отложений Южной Прибалтики.

Корреляция силурийских отложений Южной Прибалтики с
гичными отложениями других стран приведена в табл. 2.

Вильнюсский государственный университет



Рис. 2.

СВОДНЫЕ РАЗРЕЗЫ СИЛУРИЙСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОЙ ПРИБАЛТИКИ.

Составил И. Пашкевичюс



Отмеченные звездочкой граптолиты не обозначают зон лландоверского яруса

Таблица 2

Сопоставление стратиграфических схем силурииских отложении
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О. и. Никифорова
1949 г.

Я. Самсонович
. 1953 г.
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1956 г. j

X. Беккер 1925 г.
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SILURI (GOTLANDIUMI) STRATIGRAAFIA BALTIMAADE
LÕUNAOSAS

I. PAŠKEVICIUS

Resümee

Baltimaade lõunaosa siluri detailsem uurimine algas alles pärast
Teist maailmasõda. Rikkalikku geoloogilist materjali andsid sügavad
puuraugud, millede rajamist alustati 1948. a. Viimase kümne aasta jooksul
on sellel territooriumil puuritud 16 puurauku, millede sügavus on
400—2400 m. Siluri settekivimid, mis moodustavad puuraukudes 63 —957 m
paksuse kompleksi, kuuluvad kahte fatsiaalsesse rühma esiteks
Poola—Leedu sünekliisi ja Läti nõo graptoliitidega kiitjad savid ja tei-
seks karbonaatsed kivimid Valgevene—Leedu antekliisi nõlval. Esimese
faatsieste rühma settekivimid on küllaltki suure paksusega ja nende
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stratigraafiline läbilõige on täielikum. See algab alamländoveri sette-
kivimitega ja lõpeb ülemladlou kirjute lasunditega. Karbonaatsete
faatsieste settekivimite paksus on väiksem. Neis faatsiestes on esindatud
ländover, uenlok ja alamladlou.

Graptoliitfaatsiese stratigraafilisel liigestamisel raskusi ei ole. Grapto-
liitide fauna alusel on eraldatavad ladejärgud, alamladejärgud ja tsoonid
nagu Lääne-Euroopas. Karbonaatse faatsiese liigestamiseks ei olnud või-
malik kasutada Põhja-Balti ja Podoolia stratigraafilisi skeeme, mistõttu
nende üksikasjalisem liigestus põhineb autori poolt 1956. a. koostatud
kohalikul stratigraafilisel skeemil.

Graptoliitfaatsiese alal jaguneb ländover kaheks alamladejärguks,
kuna karbonaatses faatsieses eraldatakse šventšjoonise, papreenjai ja
birštonase kihid. Uenlok jaguneb vastavalt alam- ja ülemuenlokiks (viima-
ne ka tsoonideks) ning karbonaatses faatsieses verkne ja strevaa kihtideks.
Leedu ida- ja kaguosas konstateeris autor esmakordselt karbonaatsete
alamladlou settekivimite esinemist. Need on nimetatud nerissi kihtideks.
Poola—Leedu sünekliisis jaguneb ladlou alam- ja ülemladlouks. Alam-
ladlous moodustavad graptoliitkildad ainult kolm alumist tsooni, milledel
lasuvaid settekivimeid nimetatakse pageegjai kihtideks. Viimastes esineb
graptoliite harva, kuid nende asemel ilmuvad teised fauna rühmad, eriti
brahhiopoodid. Ülemladlou liigestatakse minija ja jura (merelised) ning
tilže (mandriiis-laguunne) kihtideks.

Arvestades Baltimaade lõunaosa siluri settekivimite fatsiaalseid ja
stratigraafilisi iseärasusi, tuleb märkida, et nad mängivad selle regiooni
struktuurilis-tektoonilises plaanis tähtsat osa. Need settekivimid tõsta-
vad teravalt esile niisugused põhilised struktuurilis-tektoonilised ühikud,
nagu Poola—Leedu sünekliis, Valgevene—Leedu antekliis ja osalt Läti
nõgu.

Vilniuse Riiklik Ülikool

STRATIGRAPHY OF THE SILURIAN (GOTLANDIAN) OF THE

SOUTHERN BALTIC

1. PAŠKEVICIUS

Summary

A more detailed investigation of the Silurian of the Southern Baltic
was begun only after World War 11. The rich geologic material for this
investigation was provided by deep boring begun in 1948. During the last
decade on that territory 16 drill holes were bored, the depth of which
varies from 400 to 2400 m. The Silurian deposits in the section of the
boring holes are of a thickness of 63 to 957 m and belong to two facial
groups; these are the graptolithic shaly clays found in the Polish-Lithua-
nian syneclise and in the Latvian depression, and the facies of carbonate
rocks developed on the slope of the Byelorussian-Lithuanian anteclyse.
The first group of facies is of a considerable thickness, and their stratigra-
phic relief is more complete. It begins with the deposits of the Lower Lland-
overian and ends with the many-coloured formations of the Upper Ludlow.
The thickness of the carbonate facies is less considerable in comparison
with the former- They are represented by Llandoyerian, Wenlock and Lo-wer Ludlow deposits,



At the stratigraphic division of the graptolythic facies we meet with no
difficulties. On the basis of the fauna of graptolites are established stages,
substages and zones analogical to those occurring in West Europe. At
the division of the carbonate facies, howewer, the author was not able
to utilize the stratigraphic schemes of the northern Baltic or Podolia, and
owing to this fact he effected a more detailed subdivision using the local
stratigraphic scheme compiled by himself in 1956.

The graptolithic Llandoverian deposits are divided into lower and upper
substages, and the carbonate ones into the Svencionys, Paprieniai and
Birštonas strata. The deposits of the graptolithic Wenlock facies are
subdivided into a lower and an upper substage, and the latter is sub-
divided into zones. The carbonate Wenlock deposits are sub-
divided into two parts; the lower being the Verkne, and the upper the
Streva strata. In the eastern part of Lithuania the author was the first to
state the carbonate deposits of a Lower Ludlow age. They are united
under the denomination of Neris strata. The Ludlow deposits in the Polish-
Lithuanian syneclise are divided into a lower and upper substage. In the
lower one, the graptolithic shaly clays compose only the three lower zones,
above which lie deposits belonging to the Pagegiai layers. Here grapto-
lithic fauna seldom occurs, and instead of it appear the representatives of
other groups, especially the brachiopods. The Upper Ludlow is subdivided
into the Minija and Jura (sea) and Tilže (continental-lagoon) strata.

Considering the facial-stratigraphic peculiarities of the Silurian
deposits of the Southern Baltic, it has to be pointed out that they play
a very important part in the structural and tectonic composition of that
region. These deposits reveal clearly such basic structural and tectonic
units as the Polish-Lithuanian syneclise, the Byelorussian-Lithuanian
anteclyse and, partly, the Latvian depression.
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