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РАСЧЛЕНЕНКЕ СИЛУРА В РАЗРЕЗЕ СКВАЖИНЫ

КАЛВАРИЯ ПО ОСТРАКОДАМ
L. SARV, KALVARIA PUURAUGU SILURI KIHTIDE LIIGESTUS OSTRAKOODIDE LEVIKU PÕHJAL

L SARV. THE OSTRACODE SUBDIVISION OF THE SILURIAN IN THE KALVARIJA BORING

В связи с изучением стратиграфии и фауны силура Прибалтики, про-
водимым Институтом геологии АН ЭССР, нами был опробован для уста-
новления распространения остракод разрез скв. Калвария (Южная
Литва). Пользуясь случаем, автор выражает искреннюю благодарность
руководству Управления геологии СМ ЛитССР за предоставленную
возможность изучить керн этой скважины.

Скв. Калвария располагается на границе распространения двух фа-
циальных типов силурийских отложений терригенных отложений Бал-
тийской синеклизы и карбонатных отложений северо-западного склона
Белорусско-Мазурской антеклизы (Пашкевичюс, 1968). Силур, вскрытый
здесь в интервале * 696,7—860,0 м, представлен в основном светло- или
зеленовато-серыми глинами, глинистыми или известковистыми мергелями
с прослоями и линзами известняков. Весь разрез содержит много бра-
хиопод, мшанок, остракод и других беспозвоночных.

Впервые силурийская часть разреза скв. Калвария была расчленена
в 1961 г. В. Коркутисом, Н. Юревичюте и др. на основе данных И. Паш-
кевичюса.

В опубликованных работах сведения о силуре разреза Калвария
весьма скудные. И. Пашкевичюс (1962) упоминает о присутствии здесь

* Глубины залегания пород даются в этой статье по маркировке керна скважины
без учета поправок карротажа (см. рисунок).

Распространение остракод в разрезе скважины Калвария. *

Прерывистые линии вероятное распространение видов остракод; цифры в скобках
на левой стороне колонки глубины по данным карротажа.
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верхнелудловских отложений. П. Лапинскас (1965, рис. 21) выделяет в
этом разрезе лландоверийские отложения в интервале 843,5—860 м.
Наконец, Л. Гайлите (Гайлите и др., 1967) на схеме сопоставления раз-
резов выделяет в разрезе Калвария лландоверийские отложения при-
мерно в интервале 828—843 м (843—860 м без учета данных карротажа).
венлокские в интервале 803—828 м (816—843 м 1 и нижнелудловские в
интервале 688—803 м (697—816 м). В литературе совсем отсутствуют
данные о распространении фауны в разрезе этой скважины.

Нами обработано всего 53 образца из разреза Калвария. Почти во
всех образцах обнаружены довольно богатые видовые комплексы остра-
код, распространение которых дано на рисунке.

В интервале 840—860 м распространяются Arcuana cornuta Neckaia.
Paraparchites fenuicosfafus Neckaja, Attha modesta Neckaia и Neoprimi-
tiella litvaensis (Neckaja), указывающие на лландоверийский возраст
содержащих их отложений. В верхней половине интервала встречен
Thlipsuroid.es wal ensis Käärid. , который указывает на адавереский воз-
раст отложений. По аналогии в распространении этого комплекса видов
в разрезе скв. Охесааре (Сарв, 1971) можно полагать, что отложения
всего упомянутого интервала имеют адавереский возраст.

Во всей вышележащей части разреза скв. Калвария начиная с глу-
бины 838 м встречена богатая ассоциация остракод, состоящая из 32 ви-
дов. Эта ассоциация целиком венлокского возраста и характеризуется
постепенным появлением новых элементов, среди которых одни виды
имеют широкое распространение, а другие приурочены только к опреде-
ленным частям разреза. К числу широкораспространенных видов отно-
сятся Silenis suhfriangulatus Neckaia, Silenis mawii (Jones), Altha
lota Neckaia, Bollia amabilis Neckaja, а также GotlandeUa cornuta
(Krause), Undulirete? sp. n., Paraparchit.es gregarius (Sarv) , Microcheili-
nella variolaris (Neckaja) и др. Только к нижней части разреза приуро-
чены Pseudobollia krekenawaiensisNeckaja, Parabolbina sp. n., Primi-
tiopsella rectello.formis Neckaja и Bythocupris? summetrica Jones. Только
в верхней части разреза встречены Clavofabella reticristata (Jones),
Craspedobolbina lembodes Martinsson, Crasvedobolbina cf. lunata (Kol-
modin) и Leptobolbina quadricuspidata Martinsson к самим верхам при-
урочены Clavofabella incurvata ' Martinsson. Bythocypris phillipsiana
Jones и Thlipsura corpulenta Jones et Roll. Ппи корреляции отложений
имеет значение еще Craspedobolbina cf. unculifera Martinsson из интер-
вала 757,5—791,3 м. Этот вид встречен на о. Готланд начиная с нижне-
висбюских слоев до слоев Тофта включительно.

Картина распространения остракод в разрезе Калвария сходна с
таковой в разрезе скв. Охесааре (см. Сарв, 1971). В последнем венлок-
ские отложения в своей нижней части также характеризуются видами
Pseudobollia krekenawaiensis , Parabolbina sp. n., Primitiopsella rectella-
formis, а верхняя часть разреза видами Clavofabella reticristata , Lepto-
bolbina quadricuspidata и др. Перечисленные виды убеждают нас в том,
что нижняя часть рассматриваемого интервала разреза Калвария на глу-
бине 755—838 м является аналогом яаниского (Ji), а верхняя часть на
глубине 696,7—755 м аналогом яагарахуского (JR горизонтов. По рас-
пространению Clavofabella incurvata и Bolbiprimitia sp. можно полагать,
что самая верхняя часть разреза, мощностью 10—15 м , соответствует
слоям Халла-Мульде на о. Готланд и верхней части яагарахуского гори-
зонта на о. Сааремаа.

Граница яаниского и яагарахуского горизонтов в рассматриваемом
разрезе на глубине 755 м проведена по аналогии с распространением
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остракод Clavofabella reticristata, Leptobolbina quadricuspidata и Craspe-
dobolbina lembodesß разрезе скв. Oxecaape, где эта граница обоснована
литологическими и палеонтологическими критериями.
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Я.-М. ПУННИНГ, Р. РАЯМЯЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ПРИРОДНОГО Сl4 НА ОДНОКАНАЛЬНОЙ

СЦИНТИЛЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКЕ ИНСТИТУТА
ГЕОЛОГИИ АН ЭССР

J.-M. PUNNING. R. RAJAMÄE. LOODUSLIKU 14С MÄÄRAMINE ENSV TÄ GEOLOOGIA INSTITUUDIS
ÜHEKANALILISE STSINTILLATSIOONLOENDI ABIL

J.-M. PUNNING, R. RAJAMÄE. DETERMINATION OF THE NATURAL 14C BY ONE-CHANNEL
SCINTILLATION COMPUTER AT THE INSTITUTE OF GEOLOGY OF THE ACADEMY OF
SCIENCES OF THE ESSR

В настоящее время метод определения абсолютного (радиометриче-
ского) возраста по радиоактивному углероду (С 14) находит широкое
применение в четвертичной геологии, археологии, палеонтологии и дру-
гих естественных и исторических науках. Хотя определяемый возрастной
диапазон охватывает только последние 50—55 тысяч лет, данные дати-
ровки по С l4 нашли широкое применение при изучении разных геологи-
ческих событий, вызывавших изменение в процессах седиментации. Учи
тывая тематику Института Геологии АН ЭССР, оказалось целесообраз-
ным создать радиоуглеродную установку при институте. Как наиболее
подходящий, нами был выбран сцинтилляционный вариант радиоугле-
родного метода, аппаратура которого более компактна, количество изме-
ряемого углерода и соответственно возрастная граница больше.


