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О ГРАНИЦЕ ЛЛАНДОВЕРИ И ВЕНЛОКА В ПРИБАЛТИКЕ
Д. Л. КАЛЬО

Изучение силурийских отложений в Эстонии, а также в Латвии и
Литве выдвигает наряду с вопросами региональной стратиграфии
также и вопрос более широкого значения о границе лландовер-
ского и венлокского ярусов.

В Эстонии со времени опубликования работ Ф. Б. Шмидта эта гра-
ница проводилась по кровле адавереского горизонта (Н) и соответ-
ственно этому яаниский горизонт (61) считался нижней частью венлока.
А. Луха (БиЬа, 1930), проводя корреляцию с готландским разрезом,
отмечает, что из-за различной фауны нижние мергели висбю нельзя
сопоставить с обнажающейся частью 61 и что, вероятно, они соответ-
ствуют нижним необнажаюгцимся слоям яаниских мергелей (они были
вскрыты одной скважиной, керн которой не сохранился), в которых
встречается ЗошегЬуеИа Ьгапз'иегзаИз. Последняя, по устному сообще-
нию И. Хеде (БиЬа, 1930, стр. 16), тождественна с готландскими фор-
мами из нижних мергелей висбю. В верхах мергелей висбю распростра-
нена фауна, весьма сходная с фауной Л, но, несмотря на это, точной
корреляции этих горизонтов провести нельзя.

В 1942 году И. Хеде (Небе, 1942) отнес мергели висбю в верхний
лландовери на основании присутствия в них зрьгаИз (в
верхних слоях) и 81г1ск1апсИа ИгаЬа (в нижних слоях).

В 1958 году А. М. Обут (см. Обут, 1959, 1960) сообщил о находке
в низах адавереского горизонта СИтасо§гарlиз зр. тбеТ Как изве-
стно, климакограпты не встречаются выше зоны Я.азlгИез тахтиз, т. е.
выше низов верхнего лландовери по типовой схеме Англии. Основы-
ваясь на том, что вышележащий яаниский горизонт по своей фауне не-
сомненно относится к. венлоку, А. М. Обут предложил понизить верх-
нюю границу лландовери до подошвы зоны sрlго§гарlиз ЫггьсиШиз
(в узком смысле, без слоев с тахьтиз).

В 1961 году Институтом геологии АН Эстонской ССР было закон-
чено бурение скважины с Охесааре на острове Сааремаа. В скважине
в интервале, относящемся к адаверескому горизонту, были обнаружены
граптолиты, которые, по предварительным определениям, указывают
на наличие зон Bрlго§гарlаз ЫггlсиШиз и МопосИтасьB ргlезlотепзlз
(Аалоэ и Кальо, 1962), относящихся, по А. М. Обуту, к венлоку.

Таким образом, в вопросе о возрасте пограничных слоев лландовери
и венлока в Эстонии геологи пришли к различным выводам.

В Южной Прибалтике, в Латвии и Литве, рассматриваемая граница
в гра.птолитовых фациях проводится то по кровле, то по подошве
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зоны Зрlгоргар(из ЫггlсиlаЫз (Пашкевичюс, 1960). В карбонатных
фациях И. Пашкевичюс (1960) проводит границу между бирштонским
(с Реп(атегиз оЫоприз) и веркнеским горизонтами. При таком прове-
дении границы в разных фациях мощность граптолитового верхнего
лландовери оказывается приблизительно в 10 раз меньше мощности
верхнего лландовери в карбонатных фациях.

Кроме отмеченных местных разногласий в вопросе о проведении
границы между лландовери и венлоком, предложенное А. М. Обутом
понижение этой границы поднимает и вопросы общего характера, кото-
рые не могут быть решены только на материале Прибалтики.

Граница лландовери и венлока в граптолитовых фациях проводится
в СССР (Никифорова, Обут, 1960) и в Западной Европе (Лопез, 1935;.

1961; Шаегп, 1960; Ке&пеН, 1960; Тошсгук, 1960; Воисек, 1960
и др.) на разных уровнях. В пределах «точности» можно быть уверен-
ным, что эта граница в карбонатных фациях одновозрастна во всех
регионах, так как она проводится по единому принципу, который в на-
стоящее время не вызывает возражений. Но один из вариантов гра-
ницы в граптолитовых фациях явно метахронен с границей в карбонат-
ных фациях.

В отношении граптолитовой фауны мнения расходятся. А. М. Обут
(1959) и О. Н. Халецкая утверждают, что комплекс граптолитов так
называемого тараннона по своему облику венлокский. Из работ
О. Бульмэна (Виlшап, 1958) ,и Б. Боучека (Воисек, 1960) выясняется,
что в верхнем лландовери выделяется комплекс граптолитов, связанный
как с выше-, так и с нижележащими комплексами. Мы не будем здесь
детально разбирать вопрос о связях верхнелландоверской граптолито-
вой фауны, поскольку считаем, что он не имеет в данном случае решаю-
щего значения. Отметим только указание Б. Боучека (Воисек, 1934)
в подстрочном примечании о принадлежности зон Мопо§гар{из §гlез№-
тепBlB и М. сгепиШиз по фауне граптолитов скорее к венлоку, чем к
лландовери. Но позже он (Воисек, 1960) эту точку зрения не разви-
вает, а выделяет один (четвертый в лландовери) этап развития грапто-
литовой фауны, охватывающий зоны от ЗрьгоргарЫз ЫггlсиlаЫз до
slота№§гарЫз ргапсИз.

Главным вопросом в данном случае надо, как нам кажется, считать
корреляцию граптолитовых и карбонатных фаций. Надежная корреля-
ция этих разных фаций даст нам критерии для решения вопроса о по-
ложении границы, а также позволит устранить явную метахронность
границы в карбонатных и граптолитовых фациях.

С этой целью необходимо ознакомиться со стратиграфией и корре-
ляцией разных фаций верхнего лландовери в стратотипическом регионе
Англии и в некоторых других районах Европы.

Верхний лландовери Уэльса

Для корреляции граптолитовых и карбонатных фаций наибольший
интерес представляют разрезы Лландовери и Шропшира (ЗЬгорзЫге)
а также Гарта (ОагШ) и Вулхоупа (\\АюlЬоре).

В стратотипическом районе (Лландовери) верхний лландовери, от-
деленный от среднего лландовери и венлока несогласиями, представлен
в основном аргиллитами, песчаниками и сланцами, общей мощностью
1570 футов (Лопез, 1925; 1949). О. Джонс (Лопез, 1925) в южной ча-
сти района выделил следующие комплексы слоев сверху вниз:



С 6 зеленоватые сланцы с тонкими прослоями слюдистых песча-
ников; фауна не обнаружена,

Сб зеленовато-синие аргиллиты,
С 4 темно-серые песчаники с тонкими прослоями сланцев, в ниж-

ней части которых найден Мопо§гарlиз ей тагп,
С 3 верхние зеленоватые сланцы,
С 2 нижние зеленоватые сланцы,
С] крепкие зеленоватые аргиллиты с известковыми комками, ме-

стами песчанистые. На реке Сефин в одном прослое, распо-
ложенном примерно на 150 футов выше нижней границы, най-
дены МопоргарЫз вейр.шсЫ (многочисленно) и М. Iепшз,
указывающие на зону М. Bей§шсЫ.

Все эти группы слоев, кроме Сб, охарактеризованы разнообразной
фауной (Лопез, 1925; Лопез апс! АУПНатз, 1949). Наиболее полный спи-
сок брахиопод приведен в работе А. Уильямса (АУПНатз, 1951). Основ-
ная часть его таблицы приводится ниже в упрощенном виде (табл. 1).

Таблица 1
Стратиграфическое распространение брахиопод в верхнем лландовери Уэльса

На основе распространения фауны О. Джонс Допез, 1929) заклю-
чает, что приведенный разрез в Лландовери относится в основном к
промежутку от зоны
возможно, М. сгьзриз. Верхи верхнего лландовери в этом районе отсут-
ствуют.

Более высокие слои в виде светлых оливково-зеленых и пурпурных
аргиллитов, в верхней части которых встречаются МопоргарЫз сгепи-
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Брахиоподы С1 С 2—3 С4 С5

Оо1вгог1Ыз гвесИ ЬатопГ еГ ОПЬегГ X X X
РеззегеИа сГ. ь1зЬуепз1з (БтйзГгбт) X X X
3(г1ск1апсИа 1епз рго@гезза \\ГПНатз X
5. 1епз иШта ШПНатз X X
С1огтс1а ипс1а(а (5о^.) X X
С1. §1оЬоза (5о\у.) X X
Реп(атегиз оЫоп§из (5сш.) X X X
Са{агу@а казхыеШ Кеей X X
А1гура а ГГ. геИси1аг1з (Ьтп.) X X X
Сое1озр1га квпйзркаег'юа (5о\у.) X
С. кет1зркаепса \УКПатз X
МеЦосИа зирвгсейепз иПШатз X X
МепзИпа /игса(а (5о\у.) X
Еозр1г1\ег аГГ. гайШиз (5о\у.) X X
СугИа аГГ. ехроггес1а (\^аЫепЪ.) X
ЗошегЬуеИа ипс1и1а(а (ЗаИег) X X
Р1ес{ос1оп{а тШтепз1з (Лопез) X X X • X
Р. сапаз1опеп818 (Лопез) X
Ьеап§е11а (АпдеНп) X X X X
Рагйета сГ. регйпах (Кеей) X
Р. сГ. арр1апШа (5аИ.) X X
31горкеойоп1а (Вгаскургюп)

зв]тепз1з \УППатз X X
5. (В.) сГ. агепасеа (5а11ег) X X
5. (В.) сотргезза (5о^.) X
5(горкопе11а (Еоз1горкопе11а )

йауьйзот (НоИейаЫ) X X X



Шиз и М. ргюйоп , известны в Гарте (Апбгеш, 1925). Они расположены
без перерыва под отложениями венлока с Суг{о§гар(из тигсЫзот.
Переход к венлоку обнажается и в Вулхоупе (ОагсНпег, 1927), где в
песчаниках и песчанистых сланцах с карбонатными прослоями среди
фауны, встречающейся и в венлоке (УУИзота тИзот, гасИа-
/ц5, «РlесlатЬопИез » и др.), присутствуют §lгlскlапсИа
Ига?а и изредка Соеlозрlга кетьзркаегьса. Немного выше залегают уже
венлокские известняки вулхоуп.

О 51г1ск1апсИа Игаlа Ст. Джоузиф (31. ЗозерЬ, 1935) пишет, что
5. Игаlа Гоггпа (урьса является хорошим зональным видом, который
встречается на определенном уровне в самых верхах верхнего лландо-
вери. Указанная форма встречается в этих слоях в ряде мест Англии
(МаНоез Вау, \УооШоре, ТогНуогИт и др.), в 7с Норвегии и в нижних
мергелях висбю на о-ве Готланд. В Вулхоупе она отмечается непосред-
ственно выше прослоя с ЯейоШез §етИгшгшB уаг. апуизШепз, которая
распространяется, как известно, от зоны М. сгьзриз до М. сгепиШиз.
В Шропшире и в Лландовери, где разрез верхнего лландовери непол-
ный, отсутствует и 5. Ига(а 1. (урьса.

Хорошо изученный разрез верхнего лландовери в Шропшире инте-
ресен еще и тем, что там среди фауны брахиопод, трилобитов и др.
встречаются сравнительно часто и граптолиты. В. Уиттард (\УЫllагсl,
1928, 1932) ; выделяет в этом разрезе два комплекса слоев: пентамеро-
вые слои (Репlатегиз Вебз) внизу и пурпурные сланцы (Ригрlе ЗЬа-
-Iез) вверху. Кроме того, он выделяет в обоих комплексах песчанистую
фазу. Пентамеровые слои представлены синеватыми и коричневатыми
аргиллитами, известковыми песчаниками и известняками. Среди бра-
хиоподо-трилобитовой фауны на различных уровнях встречаются грап-
толиты. По указанным работам В. Уиттарда, учитывая последующие
исправления (\УЫllагсl, 1961), можно привести следующий список
основной фауны, встречающейся в пентамеровых слоях:

В работе 1932 года В. Уиттард, кроме указанных выше граптолитов,
отмечает в пентамеровых слоях еще присутствие М. каШ, М. гипстаЫз
регйпах, М. кехЕозиз.

Пурпурные сланцы слагаются пурпурными, каштановыми и зеле-
ными аргиллитами, прослоями известняков и известковых песчаников.
Здесь встречается в основном, согласно приведенным работам В. Уит-
тарда, следующая фауна:
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Реп1атегиз оЫопдиз Р/гасорз еШрВ[гопз
С1ог1пс1а аГГ. ипйа1а Епсппигиз ти11оскеп815
Вгаскургюп сотргеззиз ВеугШйа с1та1а
С1гШсИорз15 рес1еп ВеугкЫа §1аЬга

тЦИпепз1з сапаз^опепзьз СИтасо§гар{из зса1аг1з
МегьзИпа \игс&а С1ур1о§гар{из аН. 1атаг1зсиз
Сое1озр1га кет1зркаег1са Мопо§гар1из ЬесЫ
СНапоп е1е@ап{и1а М. §етта1из

М. пийиз

ЗкепШоШез 1вт1з1 СкеЕигиз ЫтисгопаЫз
НеззвгеИа ььзЬуепзьз уаг. ру@таеа Епсгтигиз тиПоскепзьз
С1ог1пс1а аН. ипс1а1а Е. оптепз1з
Еагйвта арр1апа(а Веуг1сЫа с1^а1а
Р1ес1ос1оп1а тИИпепзьз сапаз1опепз1з В. @1аЬга
С1аззш сотргезза Мопо§гарЫз Ьеск1
ВИоЬИез аШсаьа(из М. р1апиз
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В 1932 г. (ДУБИТ агб, 1932) в пурпурных сланцах из граптолитов от-
мечались еще М. НаШ

,
М. сГ ргоеЫз и ряд дендроидей.

На основе изучения фауны В. Уиттард заключил, что в пурпурных
сланцах появляется много новой венлокской фауны, но по граптолитам
можно определить, что рассмотренные слои соответствуют зоне Мопо-
§гарlиз ЫггlсиlаЫз и, возможно, части зоны М. сгlзриз. Венлок в этом
районе начинается с верхов зоны Суг(оргарЫз тигсМзот или с зоны
М. гlссагlопепзlз.

В дополнение к вышесказанному мы приведем некоторые данные
А. Батлера (ВиНег, 1937) о распространении фауны в буровой сква-
жине Уолсолл (\Уаlзаll) в районе Бирмингема.

Скважина прошла маломощную толщу четвертичных отложений и
затем венлокские отложения в интервале 42—970 футов, представлен-
ные различными аргиллитами и несколькими пачками известняков и
сланцев. Данные по лландоверским отложениям приведены нами в
табл. 2. На границе лландовери и венлока особенных литологических
изменений не наблюдается, и граница проводится А. Батлером в сере-
дине однородной литологической пачки.

Таблица 2
Распределение фауны в скважине Уолсолл

В венлоке встречаются М. уотеппиз (?) (на глуб. 931 фута), Суг-
(оугарЫз тигсЫзопь (на глуб. 831,5 фута), М. ргюйоп (на глуб. 831,5,
486, 369, 358 и 205 футов). Граница лландовери и венлока проведена
А. Батлером на глубине 970 футов. Начиная с глубины 991 фута и
6 дюймов и выше в скважине отмечаются частые прослои бентонито-
вых глин (в лландовери три прослоя).

Как видно из табл. 2, наряду с граптолитами верхних зон верхнего
лландовери встречаются типичные лландоверские брахиоподы B?гlск-
-IапсИа Ига(а !огша Iурlса, 8. Игаlа !огша а и Репlатегиз оЫопуиз,

Так высоко последний обычно не наблюдается.
На основе приведенного материала корреляция отложений с Репlа-

тегиз оЫопуиз, Сlогтсlа §lоЬоза, B{пскlапсИа Игаlа и другими типич-
ными верхнелландоверскими формами с граптолитовыми отложениями,

Глубина
в

футах

Р.
оЫоп^из

5.
Ига1а

1ур1са
5’.
Ига1а
1.
а

М.

уотеппиз или
М.
сгепи!а1из

М.

уотегтиз
уаг.

{*гасШз
М.

рпоАоп
М.

тагп
М.
сИзсиз Примечания

9*70 —1000 X На глубине 917—1110 ф. —

1000—1025 X X X в основном пурпурные сланцы
1025—1050 X X На глубине 1110—1126 ф. —

1050—1075 X мелкозернистый пурпурный пес-
чаник

1075-1100 X На глубине 1126—1149 ф. —

1100-1125 X пурпурные сланцы с прослоями
серого алеврита

1125-1150 X X На глубине 1149—1225 ф. —

1150-1175 X X серые, прослоями пурпурные,
сланцы и серые алевриты

1175-1200 X X На глубине 1225—1253 ф. —

1200—1225 X X X серые сланцы. Ниже вскрыты
1225— 1253 X X X кембрийские кварциты
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относящимися к зонам от Мопо§гарШß Ыггlси,lаlи,B до М. сгепиШи,B,
нам кажется весьма убедительной, и понижение границы лландовери и
венлока до подошвы зоны М. Ыггlсиlаlиß вряд ли является правиль-
ным.

Некоторые замечания о верхнем лландовери Скандинавии

Норвегия. Очень интересным, но, к сожалению, менее изучен-
ным является верхний лландовери Норвегии. В превосходной для
своего времени монографии И. Киера (Юаег, 1908) выделяется четыре
типа разрезов в разных фациальных зонах. И. Киером выделены за-
падная, смешанная, восточная и северная фациальные зоны. Наиболее
типичным он считает разрез Рингерике (западная фациальная зона).
Последовательность слоев верхнего лландовери в этом разрезе (сверху
вниз) следующая:

7су верхний красный Сгоlаlосппиз-сланец, мощностью около
35 м;

7с/3 зона 3(гlсЫапсИа Ига(а, или верхний коралловый извест-
няк, около 25 м;

7са нижний красный Сгоlаlосгlпиз-сланец, около 20 м;
7Ъ/3 нижний коралловый известняк, около 17 м;
7Ъ а зона РепЬатегиз оЫоп§из, или пентамеровый известняк,

около 25 м;
7а зона МегШеИа и Репlатегиз ЬогеаИз, около 10 м.
Наиболее сильно отличается от этой схемы разрез Мьёса (М)бза);

северная фациальная область, где над известняком (7а-Ъа, мощность
9—15 м) с Реп(атегиB оЫоп§из залегают комковатые известняки и
сланцы 7Ъ/3, 9—lo м) с очень бедной фауной, а выше следует комп-
лекс известковых сланцев и сланцев (7с, 80—100 м) с граптолитами.

В разрезе Мьёса выделяются следующие зоны (номенклатура по
51гапс1 апб 1960):

7сд верхние, около 30 м без граптолитов;
7су sрlго§гарlиз зрьгаНз и РейоШез §етИгlапиз\
7с@ Мопо§гар?из аеlез (= (Изсиз)
7с а Bрlго§гарlиз Iиггlсиlаlиз и Реlаlо§ >гарЫз раlтеиз.
По сравнению с Рингерике в Мьёса обращает на себя внимание

отсутствие Р. ЬогеаИз и раннее появление Р. оЫоп§из, над которыми
лежат граптолитовые сланцы со Bрlго§гарlиз Iиггlсиlаlиз. Таким об-
разом, последовательность фауны в разрезе Мьёса как будто указы-
вает на иные соотношения брахиоподовой и граптолитовой фаун, чем
это отмечено для Англии. Но в действительности, как показал уже
И. Киер'(Кдаег, 1908), слои с РеЫатегиз оЫоп§из в различных раз-
резах охватывают разные отрезки времени. Так, в северной (Мьёса) и
в восточной (Мальмё) фациальных зонах РепЬатегиз оЫоп§из появ-
ляется в 7а, в западной зоне (Рингерике и др.) в 7Ь. Причем в пре-
делах западной зоны, учитывая и разрез Мьёса, в направлении с севе-
ро-востока на юго-запад, от Мьёса через Хаделанн, Рингерике до
Шиен (ЗЮеп) и Порсгрунна исчезновение Р. оЫоп§из
происходит все более позже, и поэтому нижний коралловый извест-
няк и нижний красный Сго(аlосгlпиз-сланец могут отсутствовать, и не-
посредственно над слоями с Р. оЫоп§из появляется ЗШсМатНа Ига(а.
Таким образом, получается, что, как показывает И. Киер и на корре-
ляционной таблице, в Шиен и Порсгрунне, а также частично и в других
местах, зона Мопо§гарЫз ЫгпсиШиз (7са) в Мьёса соответствует верх-
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ней части 7Ъ с Репlатетз оЫоп§из, а слои со §lгlскlапсИа Ига(а соот-
ветствуют верхним зонам в разрезе Мьёса. Эти соотношения нельзя еще
считать достаточно точными, но общие закономерности смены фаун те
же, что и в Англии.

Готланд. Самые древние из обнажающихся на Готланде силурий-
ских отложений мергели висбю в последнее время отнесены
И. Хеде (Небе, 1942) к верхнему лландовери, и венлок по его .схеме
начинается с группы хэгклинт.

Не будем приводить полного списка фауны, а только отметим, что
для нижних мергелей висбю характерна B(гlскlапсИа 11га1а Iогша Iурьса.
Из граптолитов в этих мергелях найден только Мопо§гарЫз ргюйоп.
В верхних мергелях висбю основная фауна содержит уже много вен-
локских элементов. Поэтому И. Хеде (Небе, 1942) отмечает, что если
Мопо§гарЫз зрьгаИз (найденный в этих слоях) не указывал бы на ллан-
довери, то по остальной фауне верхние мергели висбю можно было бы
скорее отнести к венлоку. Кроме М. зрlгаИз, в этих слоях найдены еще
М. ргюйоп и ЯеИоШез §етИгьапиз.

Таким образом, на Готланде, как и в Англии, слои со 81гьск1апсИа
ИгаЬа соответствуют верхним зонам английского верхнего лландовери,
причем, появление большого количества венлокской фауны отмечается
уже в верхах лландовери. Такой фаунистический переход на границе
двух ярусов является закономерным и не противоречит проведению гра-
ницы лландовери и венлока между зонами Мопо§гарlиз сгепиШиз и
СугlоцгарЫз тигсЫзот или их аналогами.

Граница лландовери и венлока в Эстонии

В стратиграфической схеме Ф. Б. Шмидта (ЗсЬгшсИ, 1881) граница
лландоверского и венлокского ярусов проводилась между слоями Н

и 3 (I]пlеге-Оеsеl-5сЫсМ), т. е. между адавереским
и яаниским горизонтами по современной терминологии. Такое расчле-
нение признавалось и всеми последующими исследователями.

Фауна пограничных горизонтов в настоящее время полностью еще не
описана, но некоторые новые материалы все же несколько дополняют
представление о ней. При составлении нижеследующего списка основ-
ной фауны (табл. 3) учтены по строматопороидеям работа В. Н. Ряби-
нина (1951) и некоторые неопубликованные данные X. Э. Нестора, по
табулятам работы Б. С. Соколова (1951, 1952) и Э. Р. Клааманна
(1961, 1962), а также неопубликованные материалы последнего о рас-
пространении отдельных видов. В части брахиопод и трилобитов список
основывается главным образом на более ранних работах (Бийа, 1930;
КозепзЫп, 1939 и др.) с некоторыми добавлениями и коррективами
Р. М. Мянниля (1958) и М. П. Рубеля (1962а, 19626). Остракоды при-
ведены по работе Л. И. Сарва (1962) с некоторыми дополнениями. В спи-
сок включены только проверенные старые и опубликованные новые
виды и поэтому в ближайшие годы, когда будут изданы соответствую-
щие работы, данный список, особенно в части строматопороидей, ругоз,
брахиопод и некоторых других групп, значительно дополнится. Из табу-
лят яаниского горизонта в список не включены 16 видов
Iез IиНш, Р[. заагетьсиз, Р{. Iепшз,
Ьопиз, РаиозИез ]аатепзlз, Р. ехШз, Р. ИскепагюШез, Р. сl. ЬоъиегЬапЫ,
Р. тиШсагтаЫз

, Р. осиИрогоМез, Р. \огЬезl, ЗиЬаЬеоШез еьскшаШ,
Маз{орога IПстзlаЬа, С&етрога С. Iттетогаlа) , которые
найдены только в осыпи на берегу моря у Яани на о-ве Сааремаа. В от-



Таблица 3

Список строматопороидей, табулят, ругоз, брахиопод, трилобитов и остракод
адавереского (Н) и яаниского (Л)) горизонтов

ношении их возраста Э. Р. Клааманн (1962) вполне обоснованно выска-
зал сомнение. Находки более древних видов среди позднелландоверско-
венлокской фауны, а также почти полное отсутствие табулят в разрезе
берегового обрыва у Яани указывают, что эта фауна сильно смешан-
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Виды Н 4 Виды Н •*!

РозепвИа раскуркуИа + Ра1аеосу1из рогрИа +
Р. 1иЪегси1а1а 4 + 8ск1о1ке1торку11ит ра-
Р. <1еп(а(а + 1е11а1ит 4-
С1аИ\го(Ис1уоп айауегепзе + NеосузИркуИит кеузег-
С1. уагМагв + + Ип§1 -4
С1. ге§и1аге + + Оа1тапе11а гозвпз1в'тае +
СЕ сопосИ&Шит + + Як1р1с1оте11о1(1е8 с1гси1из +
СЕ {азИдШит + + Р. куЬгИа 4-АсИпойШуоп зивгпсипг + РеззегеИа У1зЬуепз1з 4-8(гота1:орога сИзсо^йеа 4 ? Р. е1е§аЫи1а -4Ра1аео1'ауозИвз зсктШь + О1сое1оз1а ЬИоЬа 4-
Р/. ЬаШсиз + НезрегогШз 1огциа1а +
Р/. ИтЬег§впз1з + Н. йауьйзот +

Р/. раи1из + С1ур1ог1Мз Ргир1а +
Р/. сД агсИсиз + МегьзИпа 1игса1а +
Р[. сД рои1зет + А(гура аИ. гвНси1аг1з + -4
Р/. аИуиап{и1из + «Ьер(авпа » сД гкотЬоьйаИз + 4-
Р/. 1ихигюзиз + Р1ес1ос1оп1а тИПпепзьз
Р/. ]аап1впз1з + ? сапаз(опепз1з +
Р/. зер1озиз + ? Р. {гапзувгзаИз 4-
Р/. зиигИгиепз1з + Оо1егог1Ыз гизИса 051-

а1уеоШоШез + ? Иепз1з 4-
М[. окИцииз + ЬАвгЫеИа 1итШа -4
М[. зесипйиз + Ео'зрРЦег гасИа(из 4-
МД (тЬеШз + 8ркаег1гкупсЫа (Ез(ст-
РаУОзИез }а11ах + гкупсЫа) ез^оп^са -4
Р. айауегепз1з + Рвп(атвгиз оЫоп§из 4-Р. + Р. ез(опиз +
Р. ка1еьп + СкеЕигиз ез1отсиз +
Р. 1п@епз + Епсгтигиз гитЬаепз1з +
Р. доНРапсИсиз + ? Е. ра1тге1 +
Р. 1аиозиз + ? Е. рШз{уегепз1з +
Р. аЬпогт1з + ■? Е. уи.туиесоз1аЫ5 +
Р. зегга1из + Е. рипс1а1из 4-Р. зиЬ{огЬез1 4 РгоеЫз сопстпиз 4 4-Р. с1езо1ай1з + Р. озШепз1з 4-
8уг1п@оИ(ез кипИйапиз + 8си1е11ит ез1отсит +
Ап§орога + 8. тагкИт 4 -4
8иЬа1ьеоИ1ез рагкЕегС ? + 81епораге1а рго1ез +
8. зоко1оУ1 4- Витазй1з Ьагг1епз18 + -4
8иЬа1уеоШе11а т1пизси1а + Еоркасорз сД еШрИ(гопз + 4-8. та!изси1а “Г Са1утепе }гоп(оза 4-Ткатпорога са1уси1а!а + С. ЫЬегси1а1а -4
Т. ипс1уаеп518 + ОпскоИсказ огпа(из +
Са(етрога рап@а + Шапоп е1е§ап1и1ит +
С. увзрегИпа 4- ЬеУ1зи1си1из ? зИигьсиз
С. ог1епз + ВоШа атаЫИз +
На1узИез зетог + 01з1оЪо1Ыпа попзи1са(а +
8уг1П§орога' поуеИа + Те1гайе11а ех1епиа№
НеИоШез с1ес1р1епз + ЬерегсШеИа §ге§агш 4-
Ргорога 1иЪи.1&а + ЫеорптШеИа Шуаепзьз +
АгаскпоркуИит сИ{Ц1иепз + N. геНси1^о(иЬегси1а(а
Са1оз(уИз 1ика1 + Веуг1с1иа сД Ыоейет +
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ная. Сомнение, высказанное Э. Клааманном, относится, конечно, и к бо-
лее ранним данным по другим группам фауны.

Проведение границы лландовери и венлока между адавереским и
яаниским горизонтами на основе комплексов фауны не вызывает воз-
ражений, хотя и по данным некоторых групп они довольно тесно между
собой связаны и в адавереском горизонте наблюдается (учитывая также
и некоторые неопубликованные данные) появление «венлокской фауны».

Видов, представляющих интерес для корреляции, сравнительно мало,
так как среди приведенной в списке фауны довольно большое число
видов являются местными или же настолько новыми, что не могут еще
быть отмечены в других областях. Сравнение табл. 1 и 3 показывает,
что из брахиопод адавереского горизонта в верхнем лландовери Англии
известны Репlатегиз оЬlоприз, Акгура аШ геИсиlагlз, МёпзИпа \тсаlа
и Рlес(ойоп(а тИИпепзгз сапаBlопеп.Blз.

Интересна находка РаlаеосусlиB рогрИа вместе с Незрегог(ЫB сlаиlсl-
- (в Шропшире Н. сГ йауЦзот, по данным работы \\ЛЬШ:агсl апс!
Вагкег, 1950, встречается в пентамеровых слоях и пурпурных сланцах)
на берегу залива Матсалу у с. Саастна из слоев, которые нами рас-
сматриваются как самые верхние слои адавереского горизонта. И в
Англии этот коралл встречается в верхах верхнего лландовери.
О. Джонсом (Лопез, 1921) он отмечается в Уэльсе, в слоях канастон
(Сапазlоп ВеЛз), вместе с Сlогlпка §lоЬоза и в районе Гирван вместе
с Реп{атегиB оЫоприз в группе баргани §гоир). Ч. Гардинер
(ОагЛтег, 1927) указывает на его присутствие в верхах лландовери
в районе Вулхоупа вместе со Р>lгlскlашИа Ига(а, Сlогlпсlа ипсlаlа и
СоеlоBрьга кепйзркаегьса. Если еще принять во внимание, что оба отме-
ченных вида из Саастна встречаются вместе и в нижних мергелях висбю
на о-ве Готланд, то, нам кажется, их корреляционное значение можно
оценить весьма высоко.

Интересные данные по фауне табулят предоставил автору Э. Р. Клаа-
манн, которому удалось по описаниям и иллюстрациям монографии
табулят К. Триппа (Тпрр, 1933) установить присутствие в мергелях
висбю и в группе хэгклинт ряда видов (табл. 4), известных и в Эстонии
в адавереском и яаниском горизонтах.

Приведенные в табл. 4 данные указывают на тесную связь как
между фаунами табулят (и как известно, не только их) мергелей

Таблица 4

Распространение некоторых видов табулят в Эстонии и на о-ве Готланд

Табуляты
Готланд Эстония

Мергели
висбю

Группа
хэгклинт Н л,?

(берег моря)

Ра1аео1а-оозИез зер{озиз X X X
Мезо[а'ооз1(ез сГ оЬИдииз X X X
РауозИез а!!. /а11ах X X X
Р. Ншп§ег1 X X X
Р. тиШсагтаЫз X X
Зуг1п§оШез кипИйапиз X X
Ткатпорога са1уси1а1а X ? X
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висбю и группы хэгклинт, так и между готландской и эстонской фау-
нами. Интересно отметить, что среди установленных в мергелях висбю
видов нет ни одного, который в Эстонии распространялся бы ниже ада-
вереского горизонта.

Некоторые общие виды между пограничными слоями лландовери и
венлока Эстонии и Готланда имеются и в других группах фауны, но,
по существу, они не меняют намечающейся корреляции адавереского
горизонта с мергелями висбю и яаниского горизонта с группой хэгклинт.

Конкретное положение границы между лландовери и венлоком
в Эстонии, т. е. между адавереским и яаниским горизонтами, может
быть изучено и установлено только в разрезах нескольких буровых сква-
жин, так как она нигде не обнажается. Фаунистический материал из
этих скважин в настоящее время еще изучается и поэтому мы приведем
ниже данные только по двум скважинам, изучение которых дало уже
к сегодняшнему дню наиболее интересные результаты.

По данным Л. Сарва (частично опубликованным в его работе
1962 г.), в низах адавереского горизонта появляется новый богатый
комплекс остракод, который хорошо отличается от комплекса остракод
райккюлаского горизонта и почти без изменений распространяется и
в яаниском горизонте. В этом комплексе часто встречаются такие виды,
как ЬерегсШеИа §ге§агlа, ВоШа атаЫИз, NеоргьтШеИа И№аепзlз,
Веугьскш с{. кlоесlеш, ВlзlоЬоlЫпа попзиlсаlа и др/ В скважине Карья-
Пярсамаа, в пограничных слоях которой залегают пять прослоев мета-
бентонита, в адавереском горизонте встречаются, кроме уже указанных,
еще три вида, которые выше, в яаниском горизонте, не распростра-
няются. Из них ? зИигьсиз и NеоргьтШеИа геИсиlаlоlиЬегси-
Ша (очень многочисленная) доходят до пятого (глубина 81,05 м) и
ТеВ'айеПа ехlепиаlа (многочисленна) до четвертого сверху (глуби-
на 76,76 м) метабентонитового прослоя. Эти данные для проведения
границы адавереского и яаниского горизонтов в упомянутой скважине
являются пока наиболее показательными, и мы весьма высоко оцени-
ваем их значение, так как ввиду очень сходных фациальных условий
(судя по литологии пограничных отложений) и постепенности перехода
значительных фаунистических различий на границе ожидать нельзя.
В итоге мы предлагаем провести границу между адавереским и яани-
ским горизонтами в разрезе скважины Карья-Пярсамаа на глубине
76,76 м, по кровле прослоя метабентонита. Это несколько ниже уровня,
указываемого для Западной Эстонии А. О. Аалоэ (1960).

В разрезе скважины Охесааре над известняками и глинистыми из-
вестняками райккюлаского горизонта залегает начиная с глубины
372,70 м мощная толща'мергелей, глинистых мергелей и известковистых
глин с прослоями метабентонитов, относящаяся к адаверескому и яани-
скому горизонтам (Аалоэ и Кальо, 1962). Среди этой толщи на двух
уровнях развиты темные, коричневато-серые глинистые мергели с грап-
толитами. Первый граптолитовый комплекс развит в самых низах тол-
щи в виде ряда прослоев мощностью до 10—15 см (наиболее частые
в интервале 372,5—363,9 м, выше, до глубины 353 м, редкие); вто-
рой комплекс, в виде сплошной пачки, находится на глубине 319,77—

345,76 м. В нижнем комплексе установлены по предварительным опре-
делениям 31гер1о§гар1из ехl§ииз, ЫггlсиlаЫз, КейоШез

(частично, вероятно, уаг. апуизИ^епз) , Мопо§гарЫз ргю-
сlоп, М. таггl, МопосИтасьз §гlезlопlепBlB и др. виды, которые показы-
вают, что эту часть разреза можно коррелировать с зонами Зрlго§гар-
-Iиз Ыггlсиlаlиз и МопосИтасьз §гlез(отепBlB. В верхнем комплексе
встречаются Суг{о§гарlиз тигскьзот, ВейоШез реьпИгтпиз, Мопоугар-



Ыз ргюйоп, М. гьссагЬопепзгз, МопосИтааз ИерШ и др., по которым
комплекс датируется нижним венлоком зоны Сугlо§гарlиз тигсЫзопl
и Мопо§гарlиз гlссагlопепзlз. Нижняя граница верхнего граптолитового
комплекса при этом как литологически (Аалоэ, Кальо, 1962), так и
фаунистически является весьма четкой. Маркируется она на глубине
345,76 м прослоем метабентонита, ниже которого, примерно на 0,6 м,
найдены остракоды (по данным Л. И. Сарва новые виды), распро-
страненные и на выходе адавереского горизонта, но не встречающиеся
в яаниском горизонте. Непосредственно над маркирующим прослоем,
на глубине 345,12 м, появляется впервые СуНоргарЫз ех §г. тигсЫзот,
а на глубине 341,66 м найден уже хорошо сохранившийся экземпляр
С. тигсЫзот (возможно, подвид Ъокетьсиз).

Из приведенных данных вытекает, что границу между адавереским
и яаниским горизонтами в разрезе скважины Охесааре следует прово-
дить по кровле прослоя метабентонита, на глубине 345,76 м, и что эта
граница соответствует подошве зоны Сугlо§ >гарlиз тигсЫзот.

На основании приведенных выше данных по граптолитам и про-
слоям метабентонита можно уточнить в некоторой степени и корреля-
цию пограничных слоев лландовери и венлока в Эстонии и на о-ве
Готланд.

Как известно, на Готланде, как и в Эстонии, в соответствующих
слоях, в мергелях висбю на границе с группой хэгклинт, залегают 4 —5
прослоев метабентонита (sр]еlбпаеs, 1959). Относительно возраста мер-
гелей висбю и пограничного комплекса метабентонитовых прослоев
существуют различные мнения. Так, Н. Спьельднес (Зр]еlсlпаеs, 1959)
сопоставляет их с зонами Зрlгоргарlиз Iиггlси,lаЫз и Мопоргарlиз сИз-
сиз, а П. Турслунд (ТЬогзlипсl, 1948) и Б. Ваерн 1960) с зоной
МопоргарЫз сгепиШиз или, по скандинавской шкале, с зоной Мопо-
§гарЫз зрОаИз. Учитывая наиболее достоверную корреляцию прослоев
метабентонита и хорошую датированность их в Охесааре, мы поддер-
живаем точку зрения двух последних авторов и соответственно корре-
лируем мергели висбю с верхами адавереского горизонта.

В связи с этим нельзя согласиться с предложенной В. С. Крандиев-
ским (1960) на основе распространения нескольких остракод корреля-
цией низов мергелей висбю с тамсалуским и верхов этих же мергелей
с райккюласким и адавереским горизонтами. В свете приведенных
выше данных положение нижних мергелей в этой корреляции оказы-
вается слишком заниженным, а сопоставляемый со всем комплексом
мергелей висбю интервал слишком расширенным.

Верхний лландовери Латвии и Литвы

В Латвии и Литве нижний силур представлен граптолитовыми и
карбонатными фациями. Для граптолитовых фаций можно без особых
затруднений использовать в качестве основы для расчленения англий-
скую зональную стратиграфическую схему, необходимо лишь внести
в нее небольшие изменения и дополнения местного характера (Обут,
1959; Пашкевичюс, 1960). Но эта работа еще не закончена, и выра-

ботка зональной схемы силура Прибалтики по граптолитам является
в настоящее время одной из актуальных задач.

Содержащиеся в отчетах по глубоким скважинам данные не позво-
ляют с уверенностью коррелировать между собой отложения граптоли-
товых и карбонатных фаций. Сравнительно больше данных имеется
о скважине Алуксне (Обут, 1958). Более существенные находки фауны
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здесь следующие. На глубине 741,75 м найдены СИтасоргарЫз зр.
тбеЕ, РазlгИез гьсМегг, РшегзоргарЫз сарШагьз. Этот комплекс соот-
ветствует, как отмечает А. М. Обут, очевидно, зоне ОетиазРИез сопао-
Шиз среднего лландовери. За ним следует примерно двадцатиметровый
промежуток без находок фауны, и только на глубине 722,40 м были
найдены РггзИоргарЫз ргьзйпиз и МопоргарЫз таггг. Так как послед-
ний появляется обыкновенно в 22-й зоне английской схемы, то нижнюю
границу верхнего лландовери можно провести на глубине 722,5 м, как
это обычно и делается (Ульст, 1959). В последующем комплексе мерге-
лей и известковых мергелей в интервале 722,4 —694,1 вместе с обыкно-
венными верхнелландоверскими граптолитами, такими как Мопоргар-
{из таггl, М. рапйиз, М. ргюЛоп, B(герlоргарlиз ехгрииз, ЗрРоргарЫз
{епшзрггаНз, РеИоШез ретИгшпиз

,
РггзйоргарЫз рггзйпиз (Обут,

1958), встречаются и немногочисленные остракоды. По определениям
А. И. Нецкой, здесь отмечаются АШга тосlезlа

,
Оаlеlеllа аагюlагlз,

АрагсНИез Iепшсозlаlа, Мгса зр., ВаггсИа зр. Из них только распростра-
нение АШга тод,езlа, по имеющимся данным, ограничивается лландо-
вери. Если верхнюю часть рассматриваемого интервала, благодаря при-
сутствию А. тойезlа, можно отнести без особых колебаний еще к верх-
нему лландовери, то следующие два метра (до глубины 692,1 м), кото-
рые содержат только Мопоргар(из ргюйоп, Ргlзйоргар(из зр., Мопо-
ргарЫз зр. и МопосИтааз зр., можно отнести к верхнему лландовери
только с оговоркой, учитывая, что явно венлокские формы (Сугlоргар-
{из ех. дг. тигсЫзот, ВеуггсЫа ей ]опезг и др.) появляются выше на
глубине 691,8 м.

Таким образом, в скважине Алуксне в верхний лландовери можно
отнести комплекс мергелей и известковых мергелей, мощностью 30,4 м,
залегающий в интервале 722,5 —692,1 м.

По отложениям граптолитовых фаций в Латвии мы имеем данные
из скважин Плявиняс (Кузнецов, 1949 *) и Бауска (Станкевич, 1955 **).
В обеих скважинах нижняя граница верхнего лландовери, благодаря
многочисленности климакограптов и некоторых других граптолитов,
довольно четкая. Расчленение верхнего лландовери на зоны еще тре-
бует доработки, но в верхней части его уже выделяется зона МопосИ-
тасгз ргlез{опlепзlз (в Плявинясе) и затем зона Суг{оргар{из тигсЫ-
зот. Поэтому проведение границы между лландовери и венлоком по
подошве последней зоны не вызывает затруднений. В итоге в скважине
Плявиняс мы относим в верхний лландовери комплекс мергелей с ред-
кими прослоями известняков и глин, мощностью 34,8 м, залегающий
в интервале 706,8 —672,0 м. В этом комплексе найдены (определения
А. М. Обута) Мопоргарlиз тапч, М. сйзсиз, М. рапйиз, МопосИтасьз
ргlезlотепзlз

, РгьзйоргарЫз пидиз, Bрггоргар{из Iиггlсиlаlиз , РеИоИ-
-Iез реигИггапиз, СатроргарЫз аИ. гипстаЫз. В скважине Бауска мы
относим к верхнему лландовери комплекс известковых глин и доломи-
товых мергелей с МопоргарЫз тапч, М. рапйиз и ЗрггоргарЫз зрггаНз,
мощностью 62 м в интервале 785,5 —723,5 м.

В Литве в пределах карбонатных фаций границу лландовери и вен-
лока маркирует РепЫтегиз оЫоприз, а также некоторое изменение ли-
тологического характера отложений. В верхнем лландовери И. Пашке-
вичюс (1960) выделяет бирштонский горизонт, представленный в основ-
ном комковатыми известняками с РеШатегиз оЪlоприз, Рlсоеlозlа Ыlо-

* В. А. Кузнецов. Итоги нефтепоисковых работ в пределах Плявинаской
структуры Латвийской ССР. Рига, 1949. Рукопись. Латвийский геол. фонд.

** Л. И. Станкевич. Отчет Бауской структурно-поисковой партии. Рига,
1955. Рукопись. Латвийский геол. фонд.



109

Ьа, ЯеззегеИа еlе§аЫиlа, Авгура геИсиlагlз огЫси,lагlз и др. Выше зале-
гают доломиты, мергели и глинистые известняки с гипсом нижневенлок-
ского веркнеского горизонта. Фауна этого горизонта бедная. Отмечают-
ся Рlесlойопlа IгапзуегßаИз, 31горкеод,оп1а (Вгаскурпоп) сТ созlаЫlа
и др. Нам еще не вполне ясна нижняя граница бирштонского горизонта
и ее положение в отношении нижней границы верхнего лландовери
в граптолитовых фациях и поэтому вызывают сомнение большие разли-
чия в мощностях верхнего лландовери в разных скважинах (Приенай
78,2 м, Швенчионис 8 м в карбонатных и Стонишкяй 28,3 м *

в граптолитовых фациях). В граптолитовых фациях в нижней части
венлока И. Пашкевичюс (1960) выделяет (сверху вниз) следующие три
зоны: Мопо§гарlиз гlссаг(опепßlß, тигсЫзот и МопосИ-
тасlз Нижележащая зона Зрlго§гар(из Ыггlсиlаlиз отно-
сится им в верхний лландовери. Таким образом, И. Пашкевичюс в отно-
шении границы лландовери и венлока ** придерживается первоначаль-
ной точки зрения А. М. Обута. Литологически это положение границы
ясно не маркируется, хотя именно начиная с зоны МопосИтасьß §гlезlо-
тепßlß изменяется в некоторой степени литологический состав пород:
черные сланцеватые глины с прослоями мергелей и глинистых известня-
ков замещаются алевритами и глинами с прослоями известняков.

По данным скважин Стонишкяй и некоторых других, на границе
лландовери и венлока хорошо выделяются зоны МопосИтасьз ргlезlо-
тепзьз и Сугlо§гарlиз тигсЫзоЫ. Если за эту границу принять подошву
зоны С. тигсЫзот, то в верхней части верхнего лландовери остается
комплекс слоев, фауна граптолитов которого не всегда может быть
определена однозначно в отношении возраста. Обыкновенно в этих
слоях встречаются МопоугарЫз ргюс!оп, ЯеИоШез §етИгшпиз и не-
которые другие виды, до сих пор точно не определенные, которые рас-
пространяются как в ниже-, так и в вышележащих слоях. Исходя из
того, что нижняя граница зоны С. тигсЫзот в общем хорошо фикси-
руется и что, согласно некоторым новым данным, в скважине Вирбалис
(устное сообщение И. Пашкевичюса) в рассматриваемом комплексе
встречены характерные для верхнего лландовери МопосИтасьз регзо-
па(а и Bрlго§гар(из зиЬсотсиз, правильнее было бы эти слои отнести
к верхнему лландовери. По всей вероятности, эти слои соответствуют
зоне Мопо§гарЫз сгепиlаЫз или ее аналогам;

В итоге можно сказать, что принятое в настоящее время расчлене-
ние верхнего лландовери Южной Прибалтики на зоны нуждается в усо-
вершенствовании на основе уточнения данных о распространении грап-
толитовой фауны в разрезе. Одновременно необходимо продолжить ра-
боты по точной увязке граптолитовых и карбонатных разрезов, так как
от точности этой корреляции зависят многие теоретические и практиче-
ские вопросы. Учитывая материалы по Англии и другим странам, в на-
стоящее время было бы более правильно провести границу между
лландовери и венлоком и в Южной Прибалтике по подошве зоны Суг-
{о§гарЫз тигсЫзот.

* Последний по нашей интерпретации.
** Осенью 1961 г. И. Пашкевичюс согласился с предложением автора проводить

в Прибалтике рассматриваемую границу по подошве зоны Су.г(о@гарlиs тигсЫзот.



Заключение

Рассмотрение ряда разрезов Прибалтики и Западной Европы убе-
дило нас в том, что в настоящее время нет еще достаточных оснований
для понижения границы лландовери и венлока до подошвы (или кров-
ли). зоны Зрlго§гарlиз {иггьсиШиз, так как эта часть разреза (бывший
тараннон) сравнительно четко коррелируется с карбонатными отложе-
ниями, относимыми издавна и обоснованно к верхнему лландовери.
Продолжающиеся работы в Прибалтике, на Волыни и в других райо-
нах СССР несомненно внесут в этот вопрос в скором будущем еще
большую ясность.

Следует еще отметить появление значительного количества новой,
так называемой венлокской фауны уже в верхнем лландовери, что в не-
которых случаях сильно затрудняет проведение границы между яру-
сами, но является само собой понятным и закономерным в процессе
формирования фауны.
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ЬАМРОиУЕК! М РПРIBТ ВАЫIМААОЕЕ

э. клио
Резйтее

Ьапбоиуеп ]з иепlокl рйппа казШеИ Ьйбиз кит уйтазе
а)ат А. М. ОЬиН (Обут, 1959) еНерапеки!, шШе 1а озаll ВаШшаа-
беll ко§и!иб таlег)‘аН р5Ь)аl, Bрlго§гарlиз ЫгггсиШиз'е Iзоот Iатауаl
рИгl. Зее рпп азепб егlпеЬ Iипбиуаll Раапе-Еигоораз казиlаlауазl рИгlзl.
Копеаlизе рИг! геуlбеегlтlзеl е1 рееlиб кйПаМазеИ зИтаз ]з.
кагЫlааlзlезе коггеlаlзюопl, тlзlбllи е1 оlе китЬ рйгlуагlапИ6езl
оп зйпкгооппе тоlетаз Iааlзlезез. Агуезlасlеs аз)аоlи, е! кагЬйааlзlезе
аlа 1 оп Iап6оиуегl ]'а иепlокl рйг таага!исl епат-уайет икзтееlзеll,
Iоете казйlеlауа рйгlргоЫеетl Iайепсlатlsеl оlзизlауакз к!пс! 1а когге-

-1 а4зlоопl заауиlатlзl еппеуа!е Iааlзlезlе уаЬек
Тикуштйпе уаз!ауаlе таlег)аЙсlе§а Iп§Нзе, sкапсlтаауlа ;)'l. аlайе

коМа пайаз, е! Шепйапйоиуеп кагЪйааlзlезе аlаl кййсl, пйз зlзаlсlауасl
Репlаетгиз оЫоп§из’е ]& 81г1ск1ап(Иа 11га1а Iаипаl, коггеlеегиуасl кйllаИ;
ЬазИ а1 а 1 Bрlго§гарlиз ЫггьсиШиз'е Iзоо-
тз! кит Сугlоргарlиз тигскьзот Iзоот Iата\г а рйппк

ЕезИз оп Iапсlоиуеп \з иепlокl рйг аlаИ азеlзеписl абауеге (Н) ]а
]аат (,1 1 ) Iасlете уаЬек Ка рбЫНзеИ ииета!е иипгшзlе аlизеl коозlаlисl
абауеге \з \ззт Iасlете Гаипа IеуlкиlаЪеl (IаЪеl 3) ктпИаЪ зеба зеlзи-
коМа. Абауеге ]з ]ззт Iасlете рНгlкlЫlсlез езтеуа!е теlаЪепlопйсНкlЬ-
Ибе коггеlаlзюот \з IаитзlШзlе апс!теlе аlизеl оп кйllаll Iберагапе аба-
уеге Iасlете Шегшзе оза коггеlаlзюоп УlзЬу ОоНапбЙ. КагЬк
}& §гарlоlйбйааlзlезе коггеlаlзюот зеlзикоЬаll оп оlиПпе гоЬке
§гарlойШбе езтетте ОЬезааге риигаидиз (ук ка Аалоэ, Кальо, 1962)
каЬеl Iазетек Ыепбе таагагшзе аlизеl у6IЬ егаlбаба зйп
Bрlгоргарlиз ЫггlсиlаЫз'е ]з МопосИтасьз §пезlопlепBlз'е Iзоот аlипй-
зез, абауеге Iабете аlишlзеlе ]з кезкгшзеlе озаlе уаз!ауаз Iбl§из пт§
аlа!ез 345,76 т ]аат Iабете аlитlзеlе озаlе уаз!ауаз
Сугlо§гарlиз тигсЫзом ]з гlссагlопепзlз 'е Iзоот.

ЬаИз ]з Ьеебиз оп зет еп Iааlзlезlе коггекепгтзекз уееl уаЬе апб-
теlб. ОгарЬэШбИааЫезе аlаl оп а§а кбl§е бl§ет пааЪегаlазlб агуез!абез
Iи§еба Iапбоиуеп ]а иепlокl рйпкз IгабйзюопШпе Сугlо§гарlиз тигсЫ-
зот Iзоот Iатау рНг.

Раипа агепетlзез Iапбоиуеп ]з иепlокl рПгlкlЫl<4ез уоlЬ Ваlйтаабеl
IаЬеlсlасlа зата ргоlзеззl, гшба оп уагет IпдНзтааl, ТзеЬЬоз-
-Iоуаккlаз )а sкапбшаауlаз штеИ _|'иЪа Шепйапбоиуепз йтиЪ кйИаll
зиигеl агуиl IауаЙзеll иепlокйе IзеlоотиЙкки Гаипа!, пй §тарlоЙШбе киl
ка 4еlз4е гйЬтабе sее аз)аоlи газкепбаЬ кйll топеl риЬиl рИг!
копкгее!зе азепбl таагагшз!, кшб Гаипабе зейикоЬаИ оп ШезП
погтааlпе паЫиз.

ЕезИ ЫSУ Теайизlе Акайеетш
Сеоlоо@lа IпзШии(



СМ ТНЕ ВOIМЭАКУ ОР ТНЕ
М ТНЕ ЕАSТ ВАЫIС

Э. КАЫО

Bшптагу

Юр !о Ше ргезеп! !Iте т !Ье ЗоуШ! Еlп!оп !Ье ЬоипЛагу о! Ше ЫапЛо-
уепап апЛ \\ШпlоскШп \уаз сопзШегеЛ !о Ье !Ье Iоу/ег ЬогЛег о! !Ье гопе
■о? Bрlгоргарlиз ЫггьсиШиз

,
аз ргорозеЛ Ьу А. ОЬи! (1959) оп Ше ЬазШ

о! та!епа! рагИу соllес!еЛ т Ше Еаз! ВаШс. ТЬе розl!!оп о! ШШ ЬоипЛагу
сопзШегаЫу ЛШегз Шот !Ьа! т изе т \Уез! Еигоре. Оипп§ !Ье геуШюп
о! Ше аЬоуе-тепВопеЛ ЬоипЛагу !Ье соггеlа!lоп о! Ше апЛ зЬеllу
ШсШз ЛI Л по! гесеШе Лие сопзШегаВоп, !о \уЫсЬ 1! Ш по! сlеаг
луЫсЬ о! !Ье ЬоипЛагу уагШп!з Ш зупсЬгошс т ЬоШ ШсШз. Такт§ т!о
сопз!Лега!lоп Ша! Ш !Ье агеа о! Ше зЬеПу ШсШз !Ье ЬоипЛагу о! Ше Ыап-
Лоуепап апЛ \\ШпlоскШп Ш ЛеПпеЛ тоге ог Iезз у/е ЬоlЛ 1!
Ша! Ше ЛесШг/е !ас!ог т Ше зоШВоп о! !Ье аЬоуе ргоЫет Ш ап асЫеуе-
шеп! о! а ЛеВпШе соггеШВоп ЬеВуееп Ше уапоиз ШсШз. Ап асциатШпсе
луШЬ Ше та!егlаlз оп агеаз т ЗсапЛтауШ, е!с. Ьаз
зЬоу/п Ша! !Ье Ыррег ЕlапЛоуегlап зЬеПу ШсШз, у/ЫсЬ 15 сЬагас!егl2еЛ Ьу
РепlатегиB оЫоприз апЛ 31г1ск1агиИа Игаlа Шипа, 15 у/еll согг-
е-Iа!еЛ 1п !Ье §гар!оН!е ШсШз \уl!Ь Ше Iп!егуаl Ье!шееп Ше гопе о! Зрlго-
&гарЫB ЫггlсиШиB апЛ Ше Iоу/ег ЬоипЛагу о! Ше гопе о! Сугlо§гар(из
тигсЫзот.

1п Ез!оша, Ше ЬоипЛагу о! Ше ЫапЛоуепап апс! \УепlоскШп Ьаз
аl\уауз Ьееп 51!иа!еЛ Ье!у/ееп Ше АЛауеге (Н) апс! Лааш (Л1) з!а§ез. ТЬе
!аЫе оп Ше сИзlгlЬиl;loп о! Ше Шипа т IНе АЛауеге апс! Лааш
(!аЬ. 3), у/ЫсЬ 15 татlу ЬазеЛ оп Ше Iа!ез! аlзо сопПгтз
IЬ}з уШлурот!. 1п IЬе ЬогЛег зШаШ о! АЛауеге апс! Лааш з!а§ез, Шеге
оссиг те!аЬеп!ош!е ЬеЛз. Оп Ше ЬазШ о! Ше соггеШВоп о! Шезе ЬеЛз апс!
ШитзВс Ла!а, Ше со'ггеШВоп о! Ше иррег раг! о! Ше АЛауеге \уlШ
Ше УШЬу тагlз оп Ше !зlапс! о! Оо!lапЛ зеегпз !о Ье рш!е ргоЬаЫе. Ргот
Ше зШпЛрот! о! Ше соггеШВоп о! Ше зЬеПу апЛ ШОез, о! §геа!
зтрогШпсе 15 Ше аЬипЛап! оссиггепсе о! оп !у/о Iеуеlз т Ше
соге о! ОЬезааге (зее Ааlое, Ка 1 ]о, 1962). Оп Ше ЬазШ о! а ргеНттагу
ехаттаВоп о! !Ьезе §гар!оН!ез, у/е Ьауе Ьееп аЫе 1о з!а!е Неге Ше гопез
о! Bрlго§гарlиз IиггlсиlаЫз апЛ МопосИтасьз §гlезlотепзlB т Ше Iоу/ег
раг! о! Ше соге зесВоп, !о !Ье Iо\уег апЛ т!ЛЛIе раг! о?
АЛауеге апЛ упШ Ше ЛерШ о! 345.76 т, т !Ье иррег соге
зесВоп, !о !Не Iом/ег раг! о! Ше Лааш !Ье гопез о!
Сугlор,гарlиз тигсЫзот ап Л Мопо§гар(из гlСсагlопепзlз.

!п Ше Еаз! ВаШс т !Ье Леуеlортеп! о! Ше Шипа т !Ье ЬогЛег з!га!а
о! !Ье ЫапЛоуепап апЛ \\/епlоскШп !Ье зате ргосеззез сап Ье оЬзегуеЛ
!Ьа! Еауе Ьееп ро!п!еЛ ои! т СгесЬозШуакШ апЛ ЗсапЛтауШ
паше!у, аз Шг Ьаск аз т !Ье Ыррег ЫапЛоуепап яиВе а §геа! питЬег
о! Шипа таке ШеШ арреагапсе Ша! аге оШеплпзе сЬагас!епзВс о! Ше
У/епlоскШп, т Ьо!Ь !Ье §гар!оП!е апЛ о!Ьег ТЫз сВситзШпсе, !о
а сег!ат ех!еп!, такез !Ье о! !Ье ЬогЛег сотрНса!еЛ, Ьи! Шот
!Ье уШу/рот! о! !Ье Леуеlортеп! о! Ше Шипа В 13 рш!е а соттоп
рЬепотепоп.

Асайету о/ sаепсеs о/ Иге ЕBlотап 3. 3. К
IпзШиlе о[ Сеоlо§у
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