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ЛПТСШ1Й И ЛЛЬБСI{ИЙ ЯРУСЫ В · СЕВЕI?О•ЗАП.АДНОИ ЧАСТИ ФРГ 

э.кемnер х 

I{раткое содержание 
Опи:сhтваются аптские и альбсюае толщи северо-западной 

части ФРГ, причем основное внимание уделяется границаrv.�, под

разделению ярусов, палеоэкалогии и фациям. Апт и аJ1ьб имеют 

между с�6ой много общего, но значительно отличаются от более

древних1 нижнемеловых отложений того же региона. Тектонические 
1 

движения, относящиеся к нескольким/ доавстрийс:ким / фазам, 

привели к местному углублению или обмелению моря и к непро

должительным перерывам в осадконакоплении, угловым: несогласи

.ям и трансгрессиmvr. В результате наблюдается большое разнооб

разие фаций, которые по причине ограниченного распространения 

руI{оводящих _аммонитов могут быть скоррелировавы только с тру

дом. !{роме латеральной смены 'фаций, наблюдается смена фаций и 
в вертикальном направлении. В нижнеаптское и нижнеальбское 
вpervtя в водах с ограниченной циркуллцией накапливались темно

цветные осадки. В верхнем апт�, среднем и верхнем альбе отло

.жились светлые мергели • 

I. Введение
Ранн.ще немецкие исследователи часто объединяли апт и 

a.JIЬ6 в "гольт", очевидно, чтобы отметить сходс·гво Э'l'ИХ .ярусов 

х Федеральная геологическая служба. 3 Ганновер 23, Почтовый 

ящик 230153, ФРГ 
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и подчер1rnуть н:онтраот о неокомом / в .который они включали

баррем /. И действительно, наблюдается значительный кон'l·раст 

с неокомом и ба.рремом, который обусловлен таютми внешними фак

торами, кrut 1tЛи:мат, тектонические и эпеНрогенические движения, 

Как и во время неокома, оснввным районом осацконакопле

ния в апте и а.пь6е был Нижнеса.ксонский бассейн / рис,I,2 /. 

Хотя к mrтcкoJ\if;Y времени очертания и размер бассейна измени

лись не на. много по сравне�ию с нео1юмом, наблю.лае_тся большая 

разница в развитии бассейна и седиrлентации. 

В берриаэОI{Ое И барремское время OTJI8Г8JIИCЬ, В OCHORHQi\Л, 

серые и теl\шосерые аргиллиты с низким содержанием I{ар6онатоn • 

Обычно они содержат слои глинистого бурого железняка., а глс1у-

конит ц них отсутствует и.ли встречается ис1tлючительно ред1ю. 

Повсеr.1естное опуСI{а.ние района было более или менее непрерыв

ным и даже в маломощных ело.юс пород, першtрывающих оводовые 

поднятия, крупные пегерывы в осадконакоплении редки. Тектони-
' 

ческ:ие движения были незначительными и приурочены они к крае-

вым частям бассейна\ Однако, эпейрогеническис п:rюцессы проя;ви

лись в верхнем валанжине в расширении бассейна. 

В про'l'Ивоположностъ этоrлу, апт - альбское :время хDрак·ге

ризовалось тюtтонич:еской нсстаnильностъю. Тектонические ,n,:сrт

·,<он:ия .1�остиг;ш своей кулылинации в шесть фаз х - в доэптс1ще

вpervIJI, в с0редине нижнего альба, в 1юнце нижнего - начале сред

него альба, в конце среднего альба, в конце r,ерхнего аль6а и

в начале ceI-IOl\t1aнn. Они оказали значительное в;1:ия:ние на раэRи-

х Во::�можно, с.педует избегать употребления: 'l'ермина "'1'Р.Iстони-

ЧР,Сiшл 1/):1:Ji:1.". пос1шлысу ,тт,nиженил 61ши по спое.И пгироде пре-

имущественно элейтюгеничесКИ1\'1И.
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Рис. I. Западный, центра5rьный и восточный районы Ни.жне

саI{сонского бассеj.iна и прилегающие ПJiощади / очертания бас

сейна приведены для готериnа /. Показано местоположение круп� 

ных городов/ по "Палеогеографическому атласу"IВ, о некоторы

ми изт-ленениями /. Предполагаемая суша закрапюна: 
I сводовое поднятие Помпецкого; 2 эападнол часть бассейна; 

3 центр�-;льнал часть бассейна; 4 -:- восточная часть бассейна; 

5 прол.Эмс; 6 прол"Гойя; 7 - прол.Гитгогн; 8 - ВосточныН' 

прол.; 9 - р.Sмс; IO - Бентхейм; II - Ахаус; !2 - эал.J\Jш1те.п

те; 13 - Рейне: I'1 - Оснабnюк; 15 - 3у;шнген: I6 - Минлен: 
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I7 - Билефельд; пз - зал.Э11ге; 19 - эал.Хи:лс; 20 - Ганновер;

21 - Пейне; 22 - Хильдссгейм; 23 - Брауншвейг; 24 - Зальцгит

тер; 25 - зал.Субгерцинский 

тие 1сраевых зон бассейна, обусловив появление перерывов в 

осадконакоплении, угловых несогласий, эрозии и трансгрессив

ных налеганий. ДополнитеJ1ьные трансгрессии - верхнеаптская и 

низов нижнего альба, проявившиеся D краевых зонах бассейна и 

над соляными штоками, имели только местное значение. 

Другой особенностью, В?зможно обусловленной более удален

ными пролвлениmvrи нестабшльности, было отложение в верхнем 

ап'I'е вулканических пеплов, которые в настоящее время набJIЮда

ются в виде прослоев монтмориллонитовых глин, например, у Сар

штедта 15. Похоже, чтq они э1св1ша.Jiентны отложениmvI фуллеровой

земли в слоях сэндгейт английского ШIТа. 

Все эти процессы окаэыпади влияние на седиментацию. Во 

время эпизодов ограниченного доступа кислорода формировались, 

как и в неокоме, те1VIНоокрашенные аргиллиты и мергели, хотя 

они содержали иную фауну, как например, образовавшиеся в ана-

эробных условиях в нижнем апте битуминозные горючие сланцы с 

ocтa·nca1VIИ ископаемы� рыб - "рыбные слан:m,1_". В течение перио

дов блвгопри.нтю-тх жmэненных усл_овий накапJrивались пес11рощ10т

ные мергели. Они <fюрJVШровались в мелководных районах на се�е

ре и :востоке бассейна :и на оводовом поднятии ПоNIПецкого. Это 

"гаргаэс1ше мергеJiи" и "эвальдиевые мергели" апта и "слои с 

Concentricus " и  "слои с suioatus " а,11ь6а. 

В целом, содержание 1сарбонатов r породах, даже в теl\пю

цветннх, вr,,ше, чем в отJюженилх нео1сома, а глауконит· :и фос-
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Fис.2. Распределение осадков/ фа�и и мощности/ и 

очер•гани.я бассейна в аптсrюе время / по "Палеогеографическо-

му атласу'' IB, с не!(оторыми иэмененитm /. Предполагаемая: су

ша закрашена: 

I - отложения апта не известны; 2 - известковистые сланцы и 

аргиллитн мощностью более IOO м / фации центральной части бас

сейна и Теl\mоцветные фации фронтальной зоны Ренонского масси

ва/; 3 - известковистые сл-анцн и аргиллиты мощностью менее 

IOO м / :эвальдиевые или гаргаэские мергели/; 4 - песчанистые'' 

прибрежные отложения, в частности - оснингсI{Ие песчаники; 5 -
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районы дену.п.ации; 6 - более иэвестковистые осадки;? - район 
ленудации; 8 - на гJiу6ине; 9 - на поверхности; географические 

названия см.; рис. I 

·форитн .нвлнются важным компонентом осадков, особенно во rI;рон

тальной части северной окраины Ренанского массива, где rлау
конит .... и сидеритсодержащие осадки образуют "глауконит-сидери
товую" фацию. Обилие г;rауконита и фосфоритоnнх кою{реции в 
породах южной части бассейна является весьма характерной чер
той апта и альба. Светлые мергеJШ характеризуются богатой бен

тонной фауной / фораминиферы, остра.коды, иноцерамусьт / и э.а

метным со1qщщением количества rо;Dvюнитов. IIpaic·rичec1rn r,оэможно 
стратигра�,ическое подразделение толщ толы<ео на основе фи;юге
нетического развития остракод и видов Neohibolites.

ТеJ.1ЛНоокрашеннь1е осадки периодов ограниченной водной цир
I<уляции или совсем не содерж�т бентонной фауны / середина ниж

него апта. /, или содержат только не имеющие большого еначен:ия 
ископаемые формы,\ ·r�.кие как песчанистые форами:ниферы / нижний 
алъб /. Однако, rvп-югие слои содержат большое число аммонитов 
/ нектон/. !

Кроме подразделения осадков на свет;юокраmенные и те!'vIНо
оr{рашеннне фациальные комплексы, наблю,дается значительная ла
теральная изменчивость фаций, гораздо большая, чем в неокqме. 
00061::нно очевиден контраст между северной и южной областю.ш 
бассейна. В цен•rральной части: и, особенно, в мелководных pнii-

онах северной части бассейна, а ·так.1Ке на постепенно погружа-

1nщемс.н: ниже уроnнл моря оводовом поднятии / или архипелаге/ 
_IlомпещФго О'l'Jш.гались преимущественно светлоокрашенные мерго-
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ли. Одншю, в форланде Ренанс�ого массива и в пределах части

самогd' массива накапливались различного происхождения песча

ники. содержащие большое 1юличество глауконита, или особого 

'l'ипа породы, содержащие большое 1юличество губок, такие :ка�< 

оснингские глауконитовые пески и "пламенные мергели". Они не 

содержат литоральной фауны, харак·rерной для английских фаций 

нижних г.паутюнитовых песков. 

Ваиболее раэи'l'ельное различие между неокомом и апт-алъ

бом в ФРГ заключается в ископаемой фауне, даже если не прини

мать в расчет а�v1монитов и d.елемнитов. Двуствор1ш, тшше :' RD.I< 
крупньtе �xogyra, Иulletia, Trigoniidae, дrcticidae 

и др •. , никогда не встречаются: в апте и альбе. В конце нижне

мелового времени в результате распространения биотопов отн:ры

того моря пJtеобладающими формами были виды [noceraшus u A.u

cellina. 
В 1967 г па.пеогеографи.я,.Ра всех деталях pвccrvIO'I'peнa в 

"Палеогоографическом атласе нижнего мела северо-западной час

ти WРГ", выпущенном Федеральной геологической службой в Ган

новере 18• I{гоме того, "Атлас" и ком11.1Iентарии к нему содержат

много другой инфорl\шдии. Большое 1шличество палеон'l'Одогиче-

с1шх и uиостратигрАфических данных по апту и алт,бу ФГГ приве

ведено в работе 23• В работе 2I среднеалъбские и верхнеальб

ские породы подразделены по виду lleohibolites.

2. Аптсю1й ярус

В пределах 6оJiыпей части Нижнесаксонского бассейна ниж

ний шг1· :.н.1.логrю·r на ОЕlрремских отло.жониях согJшсr�о. Отщако , 

бJшго,t�арл доаптсю1м те:ктоrшческим движенилм,. во многих акра-
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инннх районах они залегают на более древ.них нижнемеловых 'l
1ол

щах трянсгрессивно. 

1 
Намбольшее значение для стратиграфии апта, базирующейся 

на руководящих его иcкoпael\lllilx, имеют а.мJVюнитн. Годы. харюtте-

ризующиеся повсеместным распространением в мире, :наблюдаются 

и в ФРГ, но i,ix использование в качестве руководящей фауны ог

раничено, поскольку их распределение частично контролируется 
р�� фациальн:ым составом осадков. f14ggri,oпe:,ю;QiifiЫИЯ- амJVIонитов отме-

ченQ на зональной схеме I96I г в работе 5 / табл.I /. С0rласно 
автору этой работы, апт мож�т быть определен кait период, на

чинающийся с полвленил Prodeshsyesites и кончающийся рас

пространением Prolqmeriella • Некоторые виды рода Pr�des

hqes1 tes яв.л.шотоя руководящими для самых низов нижнего an'l'B. 
Они обнаружены в ФРГ в сос·rоянии отличной сохрэнности в раз
личных районах - в Ллштедте и Ламбертимарке / на западе/, 
t1tаргаретен - Эгге / оснингсiсие песчаники, южная часть бассей

на / и в н:лассическом разрезе 'Гиrv1Мерна / восток /. J{ настояще
му времени сохранилосЕ только два обнажения, вблизи Ллштед-
те 12' 13• Осад1ш здесь светлоо1tрашенные и отложились в водах 
с хорошим доступом кислорода. Из фауны, встречающейся вместе 
с Prodeshв.yesi tes , •следует отметить Para�eshqes1 tes 

/ особенно Р. lae�ulus Koene.a. sp ./, Ancyloceras cf. 
urbani /!'feum83'r ancl Uhlig/, PJ.ctetia ast1er1ana / cl'OrbigЧ / 

и Protanisoceras • Некоторые из этих видов указывают на 
хорошую свлзъ моря с соседни.ми бассейщэми Jit с югом, о чем свп-
детельствую1· также и изредка встречающиеся J.ucellina и 

Duvalia Похоже, что Neohiboli tes еще отсутс'пювали. 
Сдедующал зопа всегда называлась ра.11ниNrи нсмец:кими иссле-
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дователями "зоной Hopli tes weissi ''. Этот горизонт уже в 

течение IVII·IOГИX десятилетий ни�де не был вскрыт и о точной его 

позиции эдесь ничего нельзя оказать. 

В литологическом отношении наиболее однородный член ап
та представлен тонкослоистшли бИ'l'Уf-iшноэным11: горючими сланца

ми с остатками ископаемюс рыб середины нижнеалтского вре
мени. Эти сланцы образовались в результате анаэробных условий 

в придонных вQдах , существовавших не толы{о в Нижнесшюон

ском бассейне, но и в водах оводового поднятия Помпецкого, да

же у Гельголанда и на части Русской платформы. Они встеча10тся 
даже в заливах окраин бассейна/ зал. Jiлштедте и Субгерцин
ский /. 

По причине отсутствия -донноИ жизни битуминозные сланцы 

с остаткшvш: рыб хараr{теризуютсл тонкоJrистовр.ТОЙ слоистостыо 
и присутствием только нектонной и планктонной (f,ауны. Осrатrщ 
рыб и планктонных с!_юраминифе,р ве,съ,ма обильны. Двустворка Ino-

ceram.us cf. ewaldi Sohl ii.ter распространена в виде тонкс1--

раковинного представителя фитальной- зоны. 'l'юсан же богатая 
фауна аJVnvюни:тов предс·rавлена видами. Deshцysi tes, Aconeceras

и Sanщartinoc�ras , а· также ·:дncyloceras elatum Koe-

nen Посн:ольку обнаруженньте экзеNrпляры вс·егда бнли разJщD-

лены, точное опредеJiение Deshцyesites и i.coneceras невоз-

можно. По этой причине не лоно, которые зоны и подзоны 

Desheyesi tes пре,n;ставлены фацией битуминозных глинистых 
сланцев с остатками: рыб и в каком месте зонального разреза 
q,ация: кончается. Можно предположить, что по крайней мере часть 

зоны Deshsyesi tes desheyesi присутствует в rJ.:ации свет.п;о-
01срашен:ных мергелей, а именно светлоокрашенных до пестроп.вет-
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Подразделение алтшюго яруса
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lъ BARREMIAN 

PRoo,01 
"INDEX 

FOS IL8 

1 

1 

1 

Таблица I 

OLD 8TRATIGRAPHICAL 
(j" UNIT8 

9 milletianus 
end 

nolenl 

Clavs 

lo 

Hils 
end 

othenberg 

/1, 

/�"�' 
schmidti 

and 
trautscholdl 

Beds 
·7-

7--
r-

1-
1--

-·

/:!.. 
eweldl or Gargas Merl 

__ ?-
1---? 

I:; 
Fish Shales 

1--? 
?_ 

� bodet Clavs 

I - альо; 2 - зона; 3 - подзона; 4 - по работе 5; 5 - пору-
ковоJт,нщей фауне; 6 - прежние стра.'I.1играq,ичес1<ие единицы; 7 -

nерхний апт; [З - нижний аттт; 9 - 1\ШЛЛе'I.'Иавусовые и нолониевые 
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rлины; IO - хилсс1ше и ротон6ерг(?IШе песчанию�; II - шмидти

евне и траутшолдиеьно слои; I2 - эвальдиевне и гарг�эские мер

гели; IЗ - битуминозные глинистые сланцы с остатка.ми рыб;

14 - бодеинов11е rJiины; 15 - баррем 

.,
6 т 7ннх эвальдиевых мергелеи, как, например, описано в ра о е 

по Гельголан,лу и Ретмару. 
I{pOBJI.Н зоны Deshцvesi tes deshцresi в битуl\'!ИНОЗННХ 

глинистых сланцах с остатка.I'v1И рыб является единственной легко 

распознаваемой границей в апте ФРГ и в прошлом она обычно не-
верно рассматривалась как граница нижнего и верхнего апта.Пос-
Jiе распадения бентонных биотопов во время существования усло
вий, в которых накапливались битуминозные глинистые сланцы с 
остатками рыб, в более поздний О'l'реэок времени нижнего а.пта 
последовал постепенный приток древних и новых бентонных r,и

дов. Новыми были следующие �иды: Saracenaria sp14oso /E1-

chenberg /, Lenticulina /L./ gaultina / Berth./, L. / As
taoolus / Schloenbachi / Reuss/1 GaveliJlella cf. barre-

miana Bette.nstaedt , Gaudz,-ina 41vi4enв Grabert , Val�ria 

grac1111Jaa Dаш. и Saxocythere из группы tricostata 
После НаI{опленил �итуrvIИНО?НЬIХ глинистых СJiанцев с OCTЭTKa.Jl/lИ

рыб с конца нижнего апта и в верхнем апте до конца зоны Para-
hopli tes nutfieldensis сJiедует различать по крэйней мере 

че'l'Ыре различных региона развития специфических фаций:

I. Северный оаосейн и оводовое поднятие Помпепдого, в мелrю
водных условиях которого отложились светJiые и п,естроцве'J'ННе

мергели, гаргазсющ и эnальдиевые мергели, отпосящиесн , ПJJе

имущес 1·венно, к I<онцу нижнего апта и началу верхнего апта.
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2. Фации центральной части бассейна района Ганновера - Брунс
вика / Брауншвейга / с породами серой 01tраски.

3. Северо-заш.щную 01tраин_у Ренанскоrо массива у Ох трупа и

РеИне i1 J'глинн мартини" / аргилJiитн/ юго-восточной части 
/ ЗальцгИ'l"I'ер/. / Последнее наименование произоµ�ло от назва

ния места нахождения редкого экземпллрв Chelon�ceraв неоп

ределенного вида, ннне утраченного/. 

4. Район оснингских .п0счшшков - немой прибрежной фации, не
содержащей известняков. Мел1tогодные отложения с прос.лолN1и .из
вестняков / фации слоев Хайт / никогда в ФРГ встречею,� на бы-

ли. 

IСак сRетJюокрашеннuс 1J1ергели северного оассеИна, так и 
породы центрального бассейна не солегжат 1срупш,тх гу1юв0Jщщих 

аммонитов рода Epicheloniceras, Tropaeum, Ammonitoceraв, 

Parahopli tes и т .,п,. г .. [ел1ше Parahopli tев груnпы melchi-
oris и Tropae'UDl suЬa�iCWD Oasq DСТрСЧа!QТСЛ реJщ:о' ХО'l'Я 

A.coneceratidae J SШlDlartinoceras- Sinzovia / часты и гаспго• 
странены широко. Uсобенно 1·ипи·чнu для конца зон Chelinoceras 
mart:l,.11.ioideв и Parachopl1 tes .11utf1eldensis вид Sinzovia 
вtolley-1 Савеу ; который C'fo� называл "Oppelia traut; · -

scholdi , отсюда. его "траутшольдиевые слои". Стол.ли 22 ввел
 

подразделение, основанное на наличии ви.тт;ов рода .Neohiboli-
tes, хотя это подр1;1зделение оказалось проблематичным. Грани

ца нижнего апта и верхнего апта проходит через середину его
,, 

, " 

ЗОНЫ ЭШJЛЬДИ • 

iсветлоокрашенные мсргели, фации цен1·ралыюй части бассеi,i

шз и фшщи Ох'rрупа ХDршс·1·ери:эуютс.н раз.личной бентонной никро
фа:vно.И. Фш�ии цсн'.rральной части dассейна, например, в Хаймаре, 
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Хохенгаме.лне и ДеИстер6ухте, харm<теризуютсл преобладанием 

песчанистых qюраминифер / ассоциация: Вhiz8JIШ11na - Uap]g-

phregmoides - Ammodiвcu., - Glomosp1ra /. В светлоокра-
шенных мергел.ях / Гелъголанд, Ганновер, Ветт6ерген, Сарштед-r/ 

qюрмы с известковист� рвковинами, такие как глобигериниды 

/ Не dbergella / и гавелине;1ли:ды, являются самой распгостра-
ненноИ микрофауноii, встречающейся вместе с мегафауной Ino-

ceramus. cf. ewal4i Schliiter, Aucellin.a aptiens1s d-1 Or-
, 

bigцy • •тerebratula" шouto.111ana d' OrЬ1gn, , Terebrirost-

ra neocoпdensis и редкими Cancellotщr r1d14ae.

�� 
d 'Orb1gq 

Эти эвалъдиевне мергели соответствуют мepreJU11V11�vv�v•1нoй Ан-

глии. 

Охтрупские фации формировались непосредственно в Пред- 3 

р�нанской впадине у г.Рейне, в эаuадной части бассейна, где 
накьпились осадки мощностью 200 м IO' II' IЗ. Паблю!�аетоя боль

шое сходство межд,у разрезом �та,о-.ва Райт и этими охтруп

скими фациями. 

Несмотря на сильное прогибание района, чувс'г:rювалосъ 

влияние прибрежных условий осмконакопления. !{рупные ру1юво-

дящие ВИДЫ Chello.nic�ras , Tropaeum, Parahopli tes И

урочены к этим суще.ственно глауконитовым и более -или менее 
песчанистым породам. На основании сходства данного района с 
наличием_характерной фауны с районами, где развиты не содер
жащие аммонитов фации, стало возможным проведение границы 
нижнего ап·rа и верхнего апта в последних с использоваяием в 
качестве вспомога'l'ельного средства филогенеза остакод рода 

saxoaythere 14

Dce хорошо. известные местонахождения фации охтруп -
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ХёрС'I'ель • ОХ'l'РУП и Ротенберг - расположены вблизи г.Рейне. 

Знамени'l'ЫЙ Барлер - 'Берг у Ахауса находится в зал • .Алштедте 

и содержит сходную фауну аrvnv.юнитов • но разработки там забро

шены более полувека тому назад и с точностью разрез больше нс 

может быть восстановлен. 

D районе г.Рейне за слоями с Dufrenoyia furcata / J .de

с .sowerby / и Tropaeum bowerbenki / J .de С .sowerby / 

следуе·r разрез с Tropaeum drew1 Oasey / включая некоторые 

спиноэнне подвиды /, которые рассматриваются в качеств_е экви
валентов самых верхов эва.т11?диевых мергелей северного и nос

толного районов бассейна. 
Следующая далее фауна с Epicheloniceras u и Parahopli-

tes абсолютно идентична фауне Русской платформы и Англии. 
l{ак указано выше, Sinzovia stolleyi Савву 'имеет то же зна
чение, что и руководтцие формы. Этот аwлонит появляется в раз
личных фациях округа Рейне в ,.зоне Parahopli tes nutfieldensis

/ в глауконит - сидеритовых р6�ен6ергских песчаникаf � так

же в эквивалентных грриэонта.х на востоке. Ротеноергские пес
чани1m охватывают возрастной диапазон от верхнего апта до пи-
зов альба и весьма похожи на железистые песчаники Ханстен·1·она 
в Англии. •

Рвзнообразие фаций, возни1tших в мелководных услоьиях на 
знэчительных площаднх севера, 1юнчилось в пределах зоны Para-

hopl1tes nutfieldensis В зоне �pacanthoplites

j асоЫ более интенсивное погружение района и ограниченная 

циркуляция вод обусловили накопление во всем бассейне теIVПiо

цветю,:х осэдrtов. Песчаники известны только иэ южного обрамле

ния бассейна - э'l'О песчаники :ХИлса, Оснинга / час'l'ично /, Дё-
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рентера и Ротенберга. 

Еентонная фауна теl'vЩодветных а.рrиллитов самых верхов 

верхнего апта включает преимущественно песчанистые qюрамини

феръr, которые приспособились к этой обстановке с недостат1юм 

кислорqда. То же справедливо и в . .отнешении осн:удевшеi,i 1I�ауны 

острiшод, представленной Protooythere .1:1odigera Tr1ebe1, 8 sa-

xocythere d1videra / Grue.o.del /, Clithroc,theridea decu-

1П1U1а Triebel , Dolooythere rara Merte.o.s и Pseudobythoc,-

there goerlichi MerteAs , которые хараЕтерны для этих по-

род. ·Uсадки подзоны 11D(411,� , обнажающиеся в районах Штедум 

и Сарштедт - I{и:ппхут, почти лишены аммонитов. С другой сторо-

нн, остальная часть зоны �pacanthoplites jacobi содержит 

богатую и хорошо сохранившуюся фауну Нурасш thopli tes и 

Са llizo.o.iceJi_&s , ставшую знаменитой благодаря прежним разра

боткам в .Алгермиссене и ��ёруме, а в настоящее время обнажа

ющуюся в Швихелдте и в новых разработках в Имменс ене и Арш<е • 
.. 

13 1'РГ зону Нypacanthopli tes jacob1 / включая подзону nola-

ni / рс1нее относили I\ нижнему альбу. 

Мощность аn'l'ских отложений изменяется в широких пределах. 

От нес1\ольких метров в краевых �астях бассейна и на оводовом 

поднятии Помпецкоrо .>ни переходят в разрез мощностью 200 м 

/ у г.Рейне / и 300 м / западнее Пейна/ в центральной ча.сти. 

бассейна и в Предренанской впадине. 

3. Альбский ярус

Лльб для рассматриваемого района може·r быть определен 
, 

g�e..ue-J 
как период :ПI, начинающийся появлением Proleymeriella 

schramme.1:11 / Jacob / и кончающийся о распространением Ino-
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ceramus oripps1 Mantell и lieoh1bolites ultiшus / 4'0rb1-

gn.1 /. Анализ альбских отложений ФРГ особенно труден иэ-эа 

изменчивости <11аций. I{роме того, за исключением нижнего альба., 

а.rv1Мониты ис:к.шочителъно peдzw и мощность отдеJIЬНЫХ зон сильно 

меняется, что обусловлено происходившими тектонич�скими дви

женит,JИ. По этой же причине на разных уровн.ях наблюдается не

сколько непродолжительных перерывов в осадконакоплении. Ниже 

рассматривается 1юрреля:ция отдедьных форм филогенетичешюй 

последовательности развития остракод с немногими найденными 

руководящиl\m видами аммонит.о в. Аммониты / по состоянию на

1971 г/ приведены в табJI.2. 

Нижний альб был nременем, 1�огда на обширных площадях 

преобл�дали темноцветные оса,цки, хотя вдоль южной окраины бас

сейна отложились аквивалентные им песчанистые и ГJiау:кони:товые 

разновидности. Песчаники представлены глауконит - сидеритовы

ми ротен6ергскими песчанш<ш.щ у г.Рейне, дёрентерскими песча

ни:ками западнее Оснабрюк / район, где оснингские песчаники 

содержат прослои глинистых сланцев/, верхней частью толщи 

оснингских песчаников и хилсскими глауконитовЫ!VIИ и спикулито-
внм:и: песчаниками.

Самые ни1r�ние сrJюи, зоны Proleymeri�lla sohr8DIJDe.u1 и 

Leyщeriella tar4efurcata , представлены ГJшнис1·ыми фацитvш, 
которне литологически не отличимы от ТаIЮIЗЫХ нижележащей зоны 

Вypaoanthopl1teв jaoobi -самых верхов апта. Однюсо, руководя

щие а1\1n1,10ниты всегда распространены D них в большом 1юличестве. 

Их происхождение от Desшocerataoeae / Callizonioeras /

продемонстрировано D работе 4· и еще сейчас существуют богатне

1юллекции, иллюстрирующие их филогению. В а.пьбе продоJТжают су-
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Таблица 2 

Подразделение аль6ског9 яруса 

,2_ ZONE .3suвzoNE Ч 

dispar-perinflatum 

Stoliczkвiв dispar 

substuderl 

веqи11 torislis 
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inflвtum 
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intermedfus 

spвthi 

Hoplites dentвtus lyelli 

eodentвtus 

Douvilleicer as 

mвmmillatum 
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tardefurcata. 

Proleymeriella 
schrвmmeni 

PRQOF OF INDEX 
FOSSILS & GAPS 

l')OdOOQOOC"' 

,,00000000 

!} non sequence 

г ...... 

. 
1 

000000000 

I0 r�ional 

поп 

sequence 

ooooaooo n 

g,00000000 

n non 
0 о sequence 

9 ООО о 1 

ОШ 8TRATIGRAPHICAL 
s- UNIT8

ф 

Е 
1 

i 1.:\ С/1 

1"i Е 
Е 1D 

rl. С/1 

2 
42..� 

а 
1 
i 

С/1 

.� 
111 mlnlmus CIIIV 
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is Clay/ Hils f 8

and 
:ala Clays 

�lh��� 

ndstones 

I - сеноман; 2 - зона; 3 - подзона;_ 4 - руководящая (I1ауна и 

перерывы 13 оса;щонш-юп;rении; 5 - пре�ние стра'l'ИГрЕ1сJ:1ичес1{ие 

единищ,1; 6 • - верхний альб; ? - средний алъб; О - нижний алт�б; 
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9 - перернв в осад1юнакоп.лении; 10 - р-егиопа.льный перерыв в 
 и.,..., 

оса.щtонакоплении; II - гри�е9дные слои; !2_ - сулкатусовне 

слои; 13 - пламенные мергели; I4 - :концентрикусоuые слои:; 

I5 - r•.'IИниму·совне глиньt'; и глауконитовые пеон.и; I6 - гп,rуля

рисовые глины; !7 - тардефуркатовне глины; IЯ - хилсские и 

ротенбергские песчаники 

ществовать IIypacanthopli tев /особенно В. anglicus .. Савq и 

�юрмы группы elegans _ hanovrensis /. Некоторые э1{земпляры 

представлены нr,бугорчатыми� форма1ли, имеющиwм у��е диаметр до

IO мм. Более богатая бентонная q)ауна свидетелъствуе1' об улуч

шении условий циркуляции вод/ которые начинают устянаr-ливать

ся уже в конце времени формирования зоны Hypacanthoplites ;ja-

coЬi /, хот.я nесчонистые фораминиферн продоJL'Кают преобла

дать. 

Что Еасается экологии, \то весьма знаменательно наличие 

D зоне Proleymeriella sohrammeni .А..,1гермиссена / c·rapI,Тe, за

оrюшеннне разра6открr / ве.лик0лепно сохранившейся фауны �юл
люсков, особенно гастропод, описанной в работах 24

,
25,26

•

13стречаютс.я: также мeлrrne зуоовидные кораллы рода Ceratotro-

chUS'. iдногие из этих ископаеМЪIХ организмов, особелно плевро

'rшшрииды, натицидьt и rюраллы, обычно встречаются в нелковод

ных или прибрежных отложениях. Отсюда для зоны Proleymeriella

schтamme.ni могут бы�ъ предположены условия: хорошей 

аэрации вод. В настоящее время известно только д:ва обнв.жени.я 

с отложени:нми э·гой зонн - глиняный карьер западнее 1�_:ёруiла 

/ но1шИ 1сарьор, где обнажены самые 1шэн эонr,r Proleymeriella

schrammeAi / и Л.нгермиссен / новый карьер, где обнажены са-
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мне :вегха зоны Proleymeriella schraпune.ni 
, ' 

/. Ei1tc судествув'I' 

нсс1ю.лько обншкений следующей выше �онн Leymeriella tardefur-
cata - в А.льтвармбюхене, А.лгермиссене / ноnнй ш�гьср /, ·им

менсене / новый Itapьep / и Тиде. В этой зоне фауна предста.D-

лАна оби.льннr,.m Leymeriella , ре,nкиыи 1q'pacanthopli tев и 

тою-юракоDинными Aucelli.a.a / особенно, Л. quaaвi Wollemann /,

которые в не1юторнх слоях встречаются в большом 1юличестве. 

Вероятно ,н:-1 1 rинс1л уже е зоны Proleymeriella schremme.ni , но D

основном n зоне Leymeriella tardefurcata , бассейн расши-

рнлсл. Трансгрессивные слои_ с Leymeriella tardefurca1a из
вес'l'НН на западе, северо-западе и , особенно, юго-восто·ке бас

сейна / 01сруг Брунсвик - 3альцги·rтер/. Ранние исследователи 

называли :эти трансгрессивные горизонты "гольтскиr.m: конгломе

ра·rаl\m". Эт1, слои содержат большое количество галью1. У Г,рунс-
1ЭИш1 эти отложенид пестроцветнью и содержат горизонты сидери
тов�х песчаников. 

Верхняя часть зоны Leymeriella tardefurcata и вышеле-

жнщм зона. Leymeriella regularis не встречались в обншке-
ниях уже в течение носн:ольких десятилетий. Редю1:е дэнные по 
пробо.i·Л из буровых скважин говорят о том, что для бентонных ви-
дов это было время �начителъного улучшения жизненных условии. 
Растет IЮЛИЧССТВО слоев С ИН'l'енсивпо:й биотурбацией И прежде. 
монотонный темносерый цвет пород оживляетсн слабыми 6уроваты
wти и зсле1-юва.·rы1\rn о•rтmнками:. 

JЗоэмож.по, начинал с н:онца зоны Leymeriella regularis

но наиболее вероятно, что в iюс,ледующий период, :имее'l' место 
06�1еле1-ше бассеНна. В этих мелководных биотопах впервРе полв-
лпютсн I.o.oceramus ccmcentr1cus Parki.nso.n и Jieohiboli tes 
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minimus / Liвter /. Мео·rами осадки зеленоватые или олив-
 

ково - серве, хотл темная о:краска преобладает. Микрофауна еще 

сохраняет аптс1rnй облик, типичные для голь та виды отсутствуют 

и nродолжают существовать унаследованные от прошJiого варианты 

Gaud17i.ua d1 videns Grabert 
Поскольку обнажений на поверхности не имеете.я, а из ты

сяч скважин получены толыю очень скудные мога(fюрмы ис1сопаег.юй 

фауны, nозраст эти,х слоев ни в одном случае не может бнть оп

ределен с точностью. Они могут частично относиться: к зоне 
t� 

Douvilleiceras ш&Jiшd.la(·; представители Douv1lle1ceras ис-

к.шочительно ред1ш в ФРГ, 20: Здесь также может бы·rь J[редс'гщэ
лена базЕ1льная: часть зо.чы Ropli tes den tatue 

Накопление нижнеwrьбских осадков окончи;юсь в (iольщей 

части мест изменением литологического состава, ч·rо сбуслонле.
но ·1·е1tтоничесу.ими. движениями, распространенными более широко, 
чем во время форr,mроваюm эоны Leymeriella tardefurcata. 

"\ 

Доавстрийсн:ие движения: в переходное от нижнего альба к сред-
нему альбу время относятся: в ФРГ к наиб�лее значительным ниж
немеловым движениям, которые коренным образом изменили Нижне
сюtсонский басс€йн. С одной с1·орони

1 
имело мecrr·o подн;1тие и об

меление бассейна в.северной его половине, с другой стороны, в 
это же время ограничивающие бассейн массивы опускались, осо
бенно Ренанский массив и оводовое поднятие Помпещюго, так ч·1·0 
они dыли полностью или частично залиты вода.ми среднеальбс1юй 
rr·рт-югрессии. Та. немногочисленная рУJ<оводящая <l'ауна, тюторан 
была обнаружена, свидетельс-'i'вует о том, что разрезы отложеюф 
без псрерuво:е в осадконакоплении существуют толыю в ценrr•раль
ной час·ги бассейна. - от Георгсдорфа на �аде до Брунсвюса на 
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востоке. Севернее и южнее распространены значительные поре -

рнвн в освдконакоплении, конденсированные слои и сокращенные 

разрезы. 
В6J1иэи Билефельда всего лишь в несколыш:х iлетрах внше 

Leymeriella были найдЕЩЫ Diшorphopli tes of. doriв Spath 

/ ». fide H.G.Owe.a. / и :Вopliteв dentatus / J .sowerь1 /1. 

В зал. А.пштедте теl\шоцветный нижний аль6 перекрыт глинистшvrn 
глауIСОНИТОВНJ\Ш ПGCKarvIИ С liopli tes подзоны вpathi I ТЮ< что 

осад1ш зоны Douvilleiceras m8JDJD1llatuш и нсчала зоны 

Hopli tes de.a. tatus , видимо, эдесь также отсу•rствуют-. Поэта-

му можно предположить, что во время формирования подзоны вpa-

thi ИJ\1.eJra место трансгрессия I хотя во :есех этих местах ниже 

наблюдается несrюлько метров недатированннх осад�сов. Немедлен
ное появление в вншележащих "блестящих глинах" AAahoplite,t 
подтверждает эту интерпретацию неэначительно�.,о перерыва в осад

конакоплении конца нижнего и ,nачала среднего альба. То же вер
но в целом и для появления Anahoplites в нижней позиции в 

германском среднем аль6е и этим же может быть объяс:нено пре-
обладание Dimorphop1:Ltes в прежних оdнаженилх этого подъяру-
са. 

Дополнител�ные.подтверждения важного значения среднеальб

ской трансгрессии и перерыва в раэреще между зоной Douvil-

.leiceras mammillatum и началом зоны Hopli tes den tatus в 
1сраево:И части Ниж�-н�саксонского бассейна наlблюдаются в разрезе 

в русле Эмса у г.Реине IG, где глауконитовые пec1rn с Iieohi

Ъoli tes прислонлю·гся к поднятию. ]3 основа.нии этого транс

грессивного горизонта. как говорят, были найдены ПЕ:рео'!·ложен-
нне ЭIС38МПЛJiрЫ Leymeriella и Нypacanthopli tев Зале-
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га.тощие лнше 1\110ргели содержат аммониты ш:�нца среднеалъ6сиого 

и верхнеольос1юго возраста. В скважинах западнее г.Рейне меж..;,

д:у этим трансгрессивным горизонтом и сеноманскими отложениями 

залегает 300 м осадI\ОВ. 

Несмотря на многочисленные поднятия, тектонические дnи

жения конца нижнего и начала среднего альба привели к расши

рению спязей с морем, что нашло свое выражение n притоке но

вой бентонной фауны. Это привело к появлению типичной гольт

ской фауны, 1юторая теперь могла развиваться в оптимальных 

условиях в широко распространенных мелководных биотопах. Это 

изменение гольтской фаунu имело в нижнем мелу в пределах тер

ритории ФРГ беспрецедентный размах. Естественно, оно особенно 

резко выражено в тех районах, где·имеет место перерыв в разре

зе осадков между зоной Douvilleiceras mamшi,llatumи началом 

зоны Boplites deAtatus ; И J повсеместно .наблюдается боль-

шой коН'l'раст с фауной песчанистых форшшнифер, существовавшей 
\ 

в условиях осадконакопления нижнего альба с относительно пло-

хим доступом кислорода. 

В районах непрерывной седиментации и мощных разрезов 

осадков аададнее Пейна. и Брун6в�ка / Доллен6ерген, Вендецел

лоi развита l\Шкроф.�уна, которая, как J;Iравило, отсутствует в

большей части других районов. Очевидно, это g_1а.уна. зон Douvil

leiceras mamm.ill·atum и начала зоны Bopli tes den tatus 

Хотя с гольтс1<им изменением фау1-�ы и1vПVIИгрировали многочислен

ные мvпсрофаунистические виды, внача.nе сущес'1'вовало еще значи

тельное различие между микроq,ауной Англо-Парижского оассоЛна 

и Р.-титсрщу,ау:ноЛ Пижнесшссонского бассейна. И •rолысо пос'гепонно, 

в осношюм в верхнем l.J.JIЬOe. в обоих бассейнах 110.пвJr.нлось все 
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больше и больше общих видов. Но и при этом, в каждом ба<!сей

не оылй свои эндемичные виды. Лучшими формами для: межрегио

нальных корреляций лвлтотоя аммониты.

Большал часть среднеальбских осадiюв отложилась во время 

под�он spathi и 1ntermed1us и, таким образом. эквива-

ленты обеих подзон хорошо представлены, особенно в фациях 

сеперной и центральной частей бассейна. Исадitи бо;1ее молодого 

среднеальбского возраста менее хорошо иэвес·rнн. Имеются ука

зания на то, что осадки зоны Hopli tes lautus маломощны, I<он-

денсированы и вк.лючатт перерывы в разрезах, по крайней мере 

в I<раевых частях области. Согласно данным Х.дж.Оуэна / не

опубликованные �,tатериалы /, граница среднего и верхнего аль
ба в '1РГ лежит Nrного ниже., чем полагали .до сих пор немецкие

исследовате'1и: так осадки среднего альба совсем маломощны 

/ в большей части мест много меньше 50 м � в противоположность 

очень мощному и знэ.чительноrлу .верхнему альбу / до 300 ·м/.

I{arc и .в верхнем апте, ч среднеи альбе, т : • е_. в зонах 

Hopli tes loricatus и Нор11 tes lautua , следует выделять 

различные фации. nощей чертой,всех всех фаций явлпвтся более

внсокое содер.1.iiание :карбона.тов, чем в нижнеаль6с1wх породах, и 

широкое распространение мелководных био'l.'опов. Бентонная мик-

роr})а:vна по:э'rому богатая и представлена большим количес'ГЕО!.-.1 

экз емп.ляров. Еще более харшстерным явшrется обилие Inocera-

mus con.centricus в этих мергедя:х - отсюда "ело.и с concen.t

ri cus 11 ранних ИССJI8ДОFа'rелей. �ти слои J[8ГICO рНСПОЗIШЮ'l'СЯ

блпгодя болылому числу призма1•ит1ес1-шх рюсовин иноцерамусоn в 
проr"1ытом оста1·ке. lieohiboli tes minimus / три подги.да / лв-
ляе·гсл второй фОI)МОЙ, имеющей большое значение 21•

Се;верная фоrщя / Штафргорст, 'l'ёрен, Люне6ург /, :ш.1еющэя 
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небольшую мощнос'lъ • характеризуется самым высо1mм содержани

ем карбонатов. Она была распространена на воем сводовом под

нятии ПоNПiецн:ого. Породы её светлоокрашенные и пестроцветюю, 

с частнми красноватыми прослойками. Эта фация выдерживается 

до низов верхнвго аль6а. Однако, на поднятии Помпецкого: и на 

севере / Люнебург, Гамбург, Шлезвиг / призмы иноцершлусов и 

Itрасная: окраска могут проникать в верхний аль6 и выше. Типич

ными для этой фации брахиопода.ми лвляютсл Kingena lima 
/ Defran.ce / 7 и Terebrirostra .a.eocomienвiв / 4 111 0rbigq /.

Толщи, сложенн·ъrе фацией центрального типа / Георгсдорф, 

севернее и восточнее Ганновера и у Пейна/ имеют серую окрас

ку и много большую мо,дность. Их бептонная ми:�tрофауна / фора

миниферы и остракоды / относительно богатая. Западнее г.Рей

не ншtап.цивались темноцветные осадки с обедненной фауной; они 

могут быть отнесены к рейнской фации, интерпретируемой как 

разновидность центральной Фа.цr�и, развившаяся в специфических 

условиях. I{ юго-востоку цент,Е\!}льнал фация переходит в литоло

гичеоки сходную с "миниrv�усовъrми глинами"/ или юго - восточ

ную фацию/, которая перекрывает хилсские песчаники в Хилее, 

Заквальде И Пр€дгорьлх Га.рца. flиHИl\,WCOBЫe глины IШЗВ8НР '1'8.К

по белемниту N'eohibpli tев minimuв , который отмечает транс-

грессивную фазу среднего адъба. 

:Лш�рофауна не везде одинаково богатая. Обилие Arenobu

limina и радиолприй типично для южного района развития l\'IИ-

НИl\-,УСовых глин. Inoceramus concentricuв , в целом, не рас-

проотр�!нен широко и полностью отсутствует в отложениях пло

щадей более глу601{ого погружения перед фронтом Генанского мас

сива. В меJI:ководннх восточных районах он может встречатьсп 
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часто / шахта l{онрад I /. .А.неврит. ��елкие зерна и.варца и глау

конит распространены широ1tо, а важным местным компонентом юз

лл.ютсн фосфориты. 

По сравнению с центральными и сеdерными сIJация:ми осадки 

юга значительно отличщотся: :rем, что содержат оста.тю,r губок и 

глау1tонит. Губки становятся более многочисленннми в верхнем 

аль6е. Присутствие этой губково - гдау1tонитовой фации на юге 

на нротюкении почти всего аль6а являете.я весьма харак���рной и

необъяснимой чертой. Осуществить экологичео1rnй анализ труд

но, т. к. от губок сохранились только отдельные спи-куJiн. Срав

нительное обилие радиолf!:[)ИЙ в среднем альбе южных районов с5ас-

сейна у1tаэывает на сущест:зование иного морс:кого хиг..щческоz,о 

режима. Предполагаете.я, ч•rо- нескqлько фа�tторов O11ре)1.еляло эту 

необычную среду осадкона.1{опленил. 

Подобные услови.F: существовали.. ла юго - западе, где в 

зал. А.шnтедте по.явме·гсл фаЩ1:л глауконитовых пес1юв, или юго

западная фация. И здесь ·rипичным предстэвителем нвляется 

Ifeohibolites miniш.us � глауконит, фос(,юритн, приэrvш иноцера

мусов и спикулы губок 1·юоке распространены широ1ю / Эльбах, 

южнее Ахауса /. Литолог.ия изм�нлется от зеленых глинистых 

глaJROl-lИ'l'orшx пескQв до глауконита - глинистых сланцев и ар

гиллитов, причем донные слои характеризуются самым высоким 

.содержанием I{Варца и глауконита. 

Повсеместно на юге эти глинисто - глаукон:итовне осад1ш 

с неполными и частично 1шн�енсированными разрезами характер

НР для ·грансгрессивного среднего альiба. Они понрываю·r север

ную часть Генш-ю1tого массива 19 • 6• В ощjестностлх 1�11леrfюль,1щ.

в :JТИХ породах описана сJiе,пующал фауна:1
1 Ostrea vesicularis
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Lmnarck, Exogyra sp., �ima вр. 1 PecteA-behrens1 Wollemann,

Р. orЫcularis J .sowerЪy, Pteria cf. raul1n1ana / d'Or

Ъigщ- /, Neithea morrisi / Piotet and Roux /, Plicatula sp.,

Pholodomia sp., DentaliШA вр. 1 Pleurotomaria вр., u 'l'ere

bratula dutempleana d 'Orbigq. 

Иrv�еютсл предположения / хот.н это и не совсем выяснено/• 

лто верхний альб может местами залегать травогрессивно / шах

та I{онрад I, Штаqхf)горст, Тёрен 30 и ГанноDер ( ?) /, как в 

Англо - Парижс1юм бассейне. Однако, если эта трансгрессия 

дейс'l'вительно существовала•./ а в Шлумберегере её осадки не 

распознаютсл в конденсированном ра�реIЗе /, она была по своему 

разrшху значительно мен�эе о6щирно.й, чем последующая трансгрес

сия зоны Stoliczkaie. dispar. 
Маркирующим г,оризонтом, имеющим очень большое значение 

в ФРГ я.,эляется появление в осадках I.D.oceramu.s sulcatus Par

kiдson , н:оторый произошел\ от I. co.n.centricuв прИiлерно 

при переходе от среднего альба к верхнему 27' 17. Вторн�.1

м_артсирую�щм горизонтом верхнего альба являются осад1ш с вне

запю 'М появлением болыiюго числа Aucella coquaniana / d ' Or-
  

Ыgпу /, / А. gryphaeoides J. de С. Sowerby / , которая 
• 

прододжает существовать в обильном количестве в .течение
всего ос'l'ального альба и переходит в сеноман. В wРГ н:Jимено-

вание А. gzyphaeoides употребляется до настоящего времени, 
но вполне возможно, что присутствуют и другие виды. Но эдесь 
требуется провадепие специальных исследовании. В Фолкстоуне 

/ Jшглшr / rшезвпное по.rш.ление Aucella приурочено I{ под-
зона aur1 tus зоны Morto.niceraa 1nflatum и имеются Бсскис 
доказательс'l'Ва того, что оно произошло повсеместно одновремен-
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но. A.c0qua11d.iana распространена во всех фациях и поэтому 

она яв,ляется руководящим видом, имеющим очень большо� эначе-

ние. 

Как и в среднем аnьбе, в верхнем аль6е следует выделять 

разные фациальные регионы. Это пламенные мергели, Ганновер

ская фация и Рейнская фация. Все они являются осадками откры

того мор.я, эквивалентными верхним глауконитовым: пескам Анг

лии. То.лько в самых верхах верхнего альба с'J.·али преобладать 

одинаковне условия седиментации с появлением Бемеродской фа-
г. 

ции / по паэвалию Бемероде у Ганновера, ом. такжt1 работу '-,) / • 

В -районе распространения: l'анноверской фап;ии, т.е, в средне·й 

и северной частях бассейне и на оводовом подняти:r,,r Помпецксго, 

литология ос��ков отличается от литологии среднего альба. От

ложенин снм�fх низов верхнего аль6а на оводовом поднятии Пол

пецкого хара�{r�·ериэуются богатой фауной иноцер01vtусоn и пестрой 

окраской осадков. :а районе г�Рейне и Бургштейнфурта были от

.ложены темноцветные осадки с обедненной 6ентонной фауной 

/ Рейнская фэция /. I3 них преобладают фороминиферы рода дre-

nobu11m1Aa , типичны для них и радиолярии. ::)та (J)ация BC'l'pe-
' 

чена только в буровых свважинах и поэТОNJУ она изучена плохо. 

Лучше известна фация fога и юго - востока, так наютаемне 

"плmленнне мергели", которые хорошо обнажены и слаг::..rот не1<qто-

т / 9, Б;. рые мор!,_:ологически выраженные формы рельефа ом.работы 

Плш..тепныr. мергели представл.юот собой содержощие спикулы губок 

п:арбоно.ты, харmtтериэующиеся сиJсьной оиотурбацией. IСремнезем 

спин:ул моб:илизоnан в различной степени с обраэова.н:и:ем крем

нистых известняков / " Кieвelk:alke "/. Поэтому пламенвлс 

мергели сопостанимы с песчаника.J\'lИ / ,,· шalmвtone "/ Ллr.пии. 
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У Зальцrиттера в Хилленберге OHJI содержат мелкую (fю.YI-IY �.ммо-

нитов с видами Morton1 ceras и Puzos1a / в колле1сции Пиж

несаI(СОI-юн:ой Геологичес1юй службы, Ганновер /. Auce111.na 

coquandiaria также обпчна в этой фации; щюме :этого, описаны 

Вhy.ncho.nellidae, Pleurotoшaria sp., Gastrochaena вр., Oвtrea 

sp., Аnош1.а sp., Lima gaul ti.na Woods, CreAella orbiculariв 

/ J. de С. Sowerby / u Plicatula gu:,:gi t1s P1ctet a.nd Roux 9•

Предполагается, что пламенные IVIepгe.тrи нmюпились в теп

лых мелю1:х водах на некотором р�:з.ссн .F.J-IИИ ст берега. В несколь-
1 

ких местах наблюдается улинообразнсЕ пер�Jслаивание их с фаци-

ей 1\mн:нмусолнх глин. В разных мест ау фаци.я: плm.1енных мерге

лей появляется: на различнах уровнях. На юго - востоке/ Би

лефельд, Заква1ьд, Хоэенэассель / они поr.:влтотся в среднем 

мь6е / зона Hoplites l4u�µs ?/.Севернее/ I{онрад I / они 

зад,)иксированн позже, в зоне Dip:l-icctras criвtaium или даже 

в начале зоны Mortonice:ra• шfl,-tuщ, 
Не ясно, когда кончается фация цламенн:11х мергелей. (j!ay-

на, найденная авторами работы 9, могла происходить иэ подзо-

ны suЪstuderi• зоны Stoliczk,:aia dispar • В подзоне d.1,spar -

pert.nflatum / и на западе, возможно, немного раньше/ �ме-
.аю место поднятие, за которым следовала. денудация во время 

доавстр:ийских тектонических движений, существенно эатронувmйх 

·краевые части древних м�ссивов· и прилегающие к ним районы. По

этоl\qу carvшe м_олодне отложения верхн elo альба, предположитель

но о'rносЯ11щеся к"вракону". эаJiега.ют в краевых районах с

большим или меньшим несогласием. Песчаники известны 'l'Одько из

Ренанского массива - это Адтен�екенские и Рютенские глаун:они

товые песчаники. 
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Кроме этих глауконитовых отложений и в противоположность 

предшествующим осадкам, эти толщи весьма однородны. и называ

ются эдесь фацией Ьемер.оде. Из всех альбских отложений эта фа

ция характеризуется наиболее широким распространением в гори'"!" 

эонтальном плане, охватнв� обширные площади окружающих мас

сивов. Слои Бемероде легко распознаются: в скважинах 6Jiагодаря: 

низн:ому значению сопроrгиnленил и профиJiю электроI<аротажной 
кривой, пошtельку глщ-1истая .. :фракция, характерная для нижеле
жащих слоев, здесь частично сменяется пылеватой фракцией. По

роды имеют более темную окраску, чем нижележащие отложения, 

но кверху _они становятся более светлыми. Фауна остракод и фо

раминифер богатая; радиолярии часто встречаются в обильном ко

личестве, но распространены они не повсеместно. 

Видимо, н: этим .слоям следует ·отнести маломощные г;пшистые 
мергели, наблюдаемьrе у 3альцгиттера / Гиттер - Берг и Флёте

берг / между пламенными мерг�11и· и· сеноманом, а также и со

ответствующие темносерые до черных мергели .Аль11бекена, Ибур

га и всТ(ЕUJченные в скважинах у г.Рейне. Залегающие внше "глау-
1юнитовьте мергели" Iб района г.Рейне МО!,УТ интерпретировать-
ел как трщюгрессивны·е горизонты 6емеродс:ких слоев. Кш{ 06

этом свидетельствует несогласие, тектонические процессы в эту 
фазу а.встрийского орогенеэа должны были иметь эначитеJiьны;:t 

размах. После Э'l'ОЙ фазы расширение моря имело место в ве1-1хнем 

алъбе - зона Stoliczkaia dispar , которое не совсем coDrra-

дает с таковым сеномана. Верхняя поверхность слоев tемероде 

са11.,ю эродирована во время возобновившейся трансгрессии, обу

олоRивн.10:И раопространснпе О'l'ложений сеномШiа за продсJrшш 

прежних окrшин Нижнесnксонского бассейна. !{шк.дал rТ-,аза ·гекто-
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нических движений проявлялась в краевых областях денулацией 

несrюльких метров более древ�их осадков, что лучше всего про

слеживаете.я: на западе. Достоверное определение мощностей аль6-

ских слоев в ФРГ возможно лшпь в редких случаях. Нижний алъ6 

может достигать 200 ми верхний аль6 - 310 м. Обычно средний 

вльб имеет мощность много меньше 50 м. О Jобе .1но большую мощ

ность �еет верхн;rй альб в окреотнdстя:х l1aнfloвepa. 
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