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В настоящем сообщении приведены новые дан-
ные о верхнеюрских (верхнетитонский = средне-
волжский подъярус) радиоляриях из стратиграфи-
чески важного естественного разреза верхнеюрско-
нижнемеловых отложений, расположенного на се-
вере Средней Сибири у мыса Урдюк-Хая (полуо-
стров Нордвик, Анабарский залив моря Лаптевых). 
Этот разрез сложен преимущественно темными ар-
гиллитами или аргиллитоподобными глинами, су-
щественно обогащенными Сорг, в которых представ-
лена непрерывная последовательность биостра-
тиграфических зон по аммонитам, бухиям, фора-
миниферам, остракодам и диноцистам, известным 
также в других частях Арктики [8–10]. Помимо на-
званных фоссилий в разрезе на нескольких уровнях 
разными исследователями были отмечены радиоля-
рии [4–6, наст. работа].

Наш материал, послуживший основой сообще-
ния, был отобран на разрезе м. Урдюк-Хая и обра-
ботан в лаборатории В.А. Мариновым. Описывае-
мый ниже комплекс радиолярий происходит из пач-
ки V (обн. 33, слой 8–9; обн. 32, слой 1–2, нумерация 
слоев и пачек по [8]) мощностью 3.0 м, отнесенной 
к аммонитовой зоне Epivirgatites variabilis и низам 
зоны Praechetaites exoticus (слой 2, обн. 32) [9, 10]. 
Интервал распространения радиолярий в разрезе м. 
Урдюк-Хая, соответствующий верхам зоны varia-
bilis и низам зоны exoticus, стратиграфически экви-
валентен зоне nikitini полного объема в лектостра-
тотипе волжского яруса у д. Городищи в Среднем 
Поволжье [11], т.е. обнимает верхнюю часть сред-
неволжского подъяруса (= верхний титон).

Обнаруженные здесь радиолярии образуют не 
вполне обычный комплекс. Его необычность заклю-
чается, во-первых, в особом типе сохранности ске-
летов найденных форм, и, во-вторых, в малом так-
сономическом разнообразии, что, в общем, неха-
рактерно для юрских комплексов радиолярий. Бы-
ли определены: Crucella cf. theokaftensis ��������-��������-
ne�, C. cf. collina J�d, Orbiculiforma cf. lowreyensis 
Pess��no, O. cf. mclaughlini Pess��no, Crolanium sp., 
Loopus cf. primitivus (M��s�ok� e� Y�o), Parvicingula 
cf. cristata Kozlov�, P. cf. alata Kozlov�, P. cf. multi-
pora (Kh�dj�ev), P. cf. papulata Kozlov� и др.

В целом, радиолярий в микрофаунистических 
пробах немного, при этом количественно заметно 
преобладают конические парвицингулы. Сохран-
ность скелетов всех форм плохая или удовлетвори-
тельная. Плохая сохранность обусловлена тем, что 

скелеты заключены в особую оболочку (“рубаш-
ку”) толщиной до 5–7 мкм, которая как кокон плот-
но облекает скелет, повторяя и огрубляя его очерта-
ния (см. фототаблицу). В разрывах такой оболочки 
удается рассмотреть отдельные фрагменты истин-
ной поверхности скелета, при этом заполнение пор 
стенки скелета тем же материалом, что и в покров-
ной оболочке, дает ложное представление о выпу-
клости пор (как соотношение пресс-формы и от-
ливки). Оболочка состоит из скрытокристалличе-
ского халцедона, а истинная поверхность скелета 
корродирована.

Такой тип сохранности скелетов радиолярий от-
мечается впервые для радиоляриевых фаун юры 
Бореального пояса. Подобная (или похожая) фосси-
лизация скелетов наблюдается лишь у оксфордских 
радиолярий из зеленовато-серых мергелей разреза 
Залаш на Краковском поднятии юга Польши, фо-
тографии которых приведены в работе [20]. Любо-
пытно, что польские радиолярии в породе сопрово-
ждаются фораминиферами и спикулами кремневых 
губок, и сохранность спикул намного лучше со-
хранности радиолярий.

Мы полагаем, что на севере Средней Сибири про-
исходил процесс дополнительной постдиагенетиче-
ской фоссилизации, когда растворенный в воде SiO2, 
циркулировавший в порах и трещинах уже сформи-
рованной породы в виде флюида, осаждался на по-
верхности фоссилизированных скелетов в условиях 
низких температур и давлений. Этот процесс отда-
ленно напоминает процесс формирования карбонат-
ных или фосфатных микроконкреций, где иниции-
рующим элементом выступал отдельный скелет.

Первичным источником растворенного кремне-
зема флюида мог служить опал других скелетов ра-
диолярий, полностью уничтоженных растворени-
ем. Подобное заключение не противоречит малой 
представительности радиолярий в микрофаунисти-
ческих пробах и незначительному видовому разно-
образию комплекса, а также особенностям геохи-
мии органогенного опала [5, 7, 16].

С недостаточной сохранностью скелетов стал-
кивалась Г.Э. Козлова, изучавшая в шлифах верх-
неюрские радиолярии комплекса Parvicingula mul-
tipora в баженовском горизонте Западной Сибири 
[3, 15]. Она отмечала, что в ряде разрезов, особен-
но в низах интервала, комплекс Parvicingula multi-
pora “почти всегда монотипный, представленный 
лишь видом-индексом” [15, с. 49], или, что “ради-
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го кремнезема в баженовской свите, поскольку ни-
каких других органических остатков с кремневым 
скелетом, за исключением единичных обломков 
спикул губок, не встречено” [15, с. 53].

Плохая или недостаточная сохранность бореаль-
ных радиолярий верхней юры – нижнего мела на 
севере России, по всей вероятности, распростра-
ненное явление. Об этом не раз писала Г.Э. Козлова 
[13, 14], подчеркивая бедность волжских комплек-
сов радиолярий севера Европейской России и За-
падной Сибири в сравнении с титонскими комплек-
сами Тетического пояса.

олярии могут быть представлены светлыми крем-
невыми ядрами”, а также встречаются “Melito-
sphaera? с очень толстой (сдвоенной?) оболочкой” 
[3, с. 45]. В последнем случае без труда угадывает-
ся наличие упомянутой выше оболочки-рубашки, 
предстающей в шлифах в виде “сдвоенной обо-
лочки”. Анализируя кремнистость пород баженов-
ской свиты, Г.Э. Козлова замечала, что “все види-
мые в шлифах вкрапления кремнезема представля-
ют в той или иной степени видоизмененные остат-
ки радиолярий. По-видимому, радиолярии являлись 
единственным источником накопления биогенно-

Фототаблица. Позднеюрские радиолярии севера Средней Сибири (Нордвик)
Фиг. 1 – Parvicingula sp. фиг. 2, 7 – Parvicingula cf. alata Kozlov�, фиг. 3, 8 – Parvicingula cf. multipora (Kh�dj�ev), фиг. 4, 
9 – Loopus cf. primitivus (M��s�ok� e� Y�o), фиг. 5 – Parvicingula cf. papulata Kozlov�, фиг. 6, 12 – Crucella cf. theokaftensis 
��������ne�, фиг. 10 – Orbiculiforma cf. mclaughlini Pess��no, фиг. 11 – Parvicingula cf. cristata Kozlov�.
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крыт вторичной покровной оболочкой, что приве-
ло к ее разрыву, это подчеркивается характерным 
ободком, опоясывающем скелет. Вероятно, это бы-
ла пластическая деформация, обусловленная гео-
статическим напряжением внутри породы. Скорее 
всего, процесс пластических деформаций происхо-
дил на той стадии формирования породы (катаге-
нез), когда глины теряли кристаллизационную во-
ду, превращаясь в аргиллит. Вектор деформирую-
щей силы был направлен под острым углом к глав-
ной оси раковинки. Напряжение внутри породы 
могло быть настолько сильным, что скелеты могли 
разрушаться до фрагментов под воздействием де-
формирующей силы, как это было отмечено для ра-
диолярий комплекса Parvicingula multipora из ба-
женовского горизонта Западной Сибири [15]. Ино-
гда скелеты могут быть сплющены почти до диско-
видной формы, как в средневолжских отложениях 
севера Русской платформы [14].

Работа выполнена при финансовой поддержке 
программы 17 РАН.
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В целом, вторичные преобразования скелетов 
радиолярий в донном осадке и в породе – это рас-
пространенный, но довольно сложный и пока еще 
недостаточно изученный процесс. В ряде случаев 
происходит деструкция первичного органогенного 
опала скелета и естественная его трансформация в 
процессах диагенеза и катагенеза в последователь-
ном ряду: опал-А – опал-СТ – тридимит – низко-
температурный кварц [2]. Преобразованные пере-
кристаллизованные окварцованные скелеты ради-
олярий далее могут значительно изменяться, под-
вергаясь метасоматозу, замещению другими мине-
ралами. Широко известно замещение опала и квар-
ца скелетов пиритом, причем высказывалось мне-
ние, что этот процесс мог начинаться сразу после 
гибели радиолярии и опускания в жидкий донный 
осадок. Распространено также явление замещения 
кремнезема скелета радиолярий кальцитом (осо-
бенно в карбонатных толщах), что дало основание 
К.М. Седаевой и В.С. Вишневской [17 и др.] рас-
сматривать ряд микрофоссилий девона и карбона, 
ранее описываемых как фораминиферы, в качестве 
остатков радиолярий. Карбонатизация титонских 
радиолярий была отмечена в микритовых извест-
няках супергруппы Грейт Велли, Калифорния [21]. 
Полное замещение первичного кремнезема скеле-
тов кальцитом, правда, с сохранением наружных и 
внутренних оболочек отмечено Г.Э. Козловой [12] 
для нижнекимериджских радиолярий Тимано-
Уральской области (р. Пижма, сборы из линз мер-
геля среди черных глин). Были отмечены факты за-
мещения кремнезема скелетов раннекаменноуголь-
ных радиолярий флюоритом [19], а также наблюда-
лись силурийские скелеты, покрытые тонкой бле-
стящей черной пленкой манганатов [18]. Г.Э. Коз-
лова [14] наблюдала в средневолжских известкови-
стых алевритовых глинах Тимано-Уральской обла-
сти большое число глауконитовых ядер и, реже, пи-
ритизированных скелетов радиолярий.

В описываемом комплексе отдельные конические 
скелеты радиолярий механически деформированы, 
они слегка изогнуты, искривлены, с отклонением до 
10° от главной вертикальной оси скелета (фотота-
блица, фиг. 5, Parvicingula). Подобное явление меха-
нического искривления скелетов встречается неча-
сто. Например, оно наблюдалось у альбских, сено-
манских и туронских представителей рода Stichocap-
sa Русской платформы и Зауралья [1]. Изгибание, ис-
кривление вертикали главной оси скелета происхо-
дит в районе сочленений II-III, III-IV сегментов или 
ниже них и может составлять от 5–7 до 20–25°. Та-
кая деформация может затрагивать до 60–90% кони-
ческих представителей рода Stichocapsa в комплек-
сах из кузнецовской свиты Зауралья [1]. У волжских 
представителей Parvicingula из рассматриваемого 
разреза она наблюдается у единичных скелетов.

Небезынтересно отметить, что искривление ске-
лета произошло уже после того, как скелет был по-
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