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ПОЗДНЕМЕЛОВЫЕ РАДИОЛЯРИИ ИЗ КРЕМНИСТЫХ 
ПОРОД ИРАНА

Впервые на территории Ирана в кремнистых породах обнаружены позднемеловые 
радиолярии. Установленные комплексы являются аналогами севанского комплекса 
радиолярии Малого Кавказа, возраст которого определяется в пределах позднего аль- 
ба-турона. Проведено сопоставление с одновозрастными комплексами (или зонами) 
радиолярий различных регионов мира. Описан новый вид Cryptamphorella iranica.

В последние голы большое внимание уделяется изучению офиоли
тов. Этому вопросу посвящены международные симпозиумы, проходя
щие как в СССР (1973), так и за рубежом (Кипр, 1979). Интерес к 
офиолитам объясняется тем, что сторонники глобальной тектоники счи
тают их выведенными на поверхность реликтами древнего океаническо
го ложа (океанической коры). Поэтому установление возраста пород 
офиолитового комплекса и их тектонического положения имеет боль
шое значение для понимания ряда общих геологических проблем. Во
прос о возрасте офиолитовой ассоциации и отдельных ее компонентов 
до настоящего времени остается остро дискуссионным. Для его реше
ния большое значение должно придаваться кремнистым породам, сла
гающим линзы и прослои мощностью до нескольких десятков метров. 
Это практически единственные породы данной ассоциации, содержащие 
органические остатки in situ—радиолярии.

Одним из районов широкого развития офиолитов является Среди
земноморье. На территории Советского Союза офиолиты Среди
земноморского пояса распространены на Малом Кавказе. Изучение ра
диолярий из кремнистых пород этого района позволило установить два 
комплекса, соответствующих разным стратиграфическим уровням: тер- 
терский (титоннеоком) и севанский (поздний альб-турон) [1, 3].

Аналоги выделенных малокавказских комплексов были обнаруже
ны нами и в других районах Средиземноморья, характеризующихся раз
витием подобных отложений. Так, представители радиолярий тертер- 
ского комплекса описаны Л. Б. Тихомировой [6] из района северо-за
падной Сирии. Подобные находки отмечены ею на территории Австрии 
в радиоляритах из окрестностей оз. Вольфганзее [3].

Аналоги севанского комплекса радиолярий установлены нами в 
кремнистых породах на территории Ирана. Исходя из литературных 
данных, выходы пород офиолитового комплекса на территории Ирана 
объединены в три группы: офиолиты складчатой системы Загрос, офио
литы Наина и восточного ограничения Лутского блока, серпентинито
вый меланж восточной части гор Эльбурс. Во всех трех названных 
районах присутствуют радиоляриты в виде прослоев, линз, олистолитов, 
обломков. Большей мощностью (до 400 л<) отличаются радиоляриты 
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складчатого пояса Загрос. Проблема возраста радиоляритов этих райо
нов очень сложна.

I. В районе Загрос (г. Нейриз) на основании определения А. Дэви
сом радиолярий (в обр. А 3/663 определено: Presphaerozoon, Cenos- 
phaera, Dictyomitra) из зеленоватых ленточных сланцев [12] возраст 
радиоляритов считался домеловым (возможно средняя юра). К. Грей 
указывает на удивительную схожесть радиоляритов Ирана с таковыми 
из Омана и францисканских в Калифорнии.

А. Дэвис [7], изучая радиолярии из кремнистых пород серии Хава- 
сина в Омане, приходит к выводу о их позднеюрском-раннемеловом воз
расте (титон-неоком) и отмечает, что такой же возраст имеют радио
лярии из подобных пород юго-западного Ирана, т. е. района гор Загрос. 
По мнению Л. Рику [16], радиоляриты этого района также поздне- 
юрские-раннемеловые (доаптские).

2. О возрасте радиоляритов центральной части Ирана есть 
сведения в работе Р. Хюкрида [13]. Им приведены фотографии пере
кристаллизованных скелетов радиолярий плохой сохранности, опреде
ленные как Spumellarien. Радиолярии <были обнаружены в черных 
кремнистых сланцах в 22 км северо-западнее Кермана. Возраст слан
цев, входящих в состав серии Морад, определялся как докембрийский.

В радиоляритах севернее г. Найна М. Давудзаде [8, 9] отмечает 
нахождение многочисленных радиолярий. Приведена фотография шли
фа со скелетами радиолярий, но без их определения. Автор обращает 
внимание на ассоциацию радиоляритов с глоботрункановыми извест
няками. Возраст радиоляритов и кремнистых известняков рассматри
вается им однозначно как поздний мел. Здесь же упоминается о при
сутствии скелетов радиолярий в породах среднего палеоцена—нижнего 
эоцена.

3. Сведения о радиоляритах и их возрасте из района восточной 
части гор Эльбурс скудны. А. Л. Книппер [4], описывая результаты 
собственных наблюдений в этом районе, указывает, что возраст этих по
род не известен. В то же время он не исключает возможности их ниж
немелового возраста.

Из приведенных данных очевидно, что радиолярии из кремнистых 
пород территории Ирана практически не изучались. Имеющиеся в ли
тературе сведения представляют в основном сообщения об их нахожде
нии, не более.

В наше распоряжение поступили коллекции образцов кремнистых 
пород из двух районов: гор Загрос и центрального Ирана. Всего про
смотрено более 200 шлифов, в которых обнаружены многочисленные 
скелеты радиолярий различной сохранности.

Из района Загрос образцы получены от А. Л. Книппера (сборы 
1975 г.). В шлифах из кремнистых пород (мощность 350 лг) окрестно
стей г. Нейриза в образцах AW? 8, 9, 10, 11 определено: Сепо- 

sphaera sp., Conosphaera conospiu.eroides past, Porodiscus sp , Sty- 
lodictya sp., Dictyastrum sp., Gongylofhorax verbeeki (Tan Sin Hob), 
liemicryptocapsa sp., Holocryptocanium barbui Dnmitricu, Squinabol՜ 
Tim cf. fossilis (Squinabol), Sethocapsa t rachyastraca Foreman, Dic
tyoniitra multicostata Zittel, D. sp. sp., Eucyrtidium sp., Lithocampe
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Таблица I

Фиг. 1. Conocarposphaera caucasica Kasimova, X200; 
сечение близкое к главному, шл. 20580/537.

SBФиг. 2, 4. Spumeliar ia gen. et sp. indet.. X2
главное сечение, шл. 13/471.

Фиг. 3. Spongocyclia trachodes Rem. X200;
главное сечение, шл. 13/471.

Фиг. 5. Acaenlotyle dlaphorogona Foreman, X200. 
сечение близкое к главному, шл. 2594/522.

Фиг. 6. Spongosaturnalls (?) tetrasplnus Vao, ХЮО*. 
полное кольцо, шл. 20587/537.

Физ. 7. Sp^ngopritnum articulatum Lipman, X200; 
внешний вид скелета, шл. 20580/537.

Фиг. 8. Spirema sp., х200:
главное сечение, шл. 20581/537.

Фиг. 9. Hemicryptocapsa simplex Dumitrica, Х200; 
главное сечение, шл. 20580/537.

Фиг. Ю. Staurosphaera seoiemporata Parana. Х200; 
главное сечение, шл. 2594/522.

Фиг. 11. Porodiscus vulgaris Lipman, x2l0; 
главное сечение, шл. 20581/537.

Фиг. 12. Cryptamph rella iranlca Kakimova, x200; 
главное сечение, шл. 13/471.

Фиг. 13. Stylodictya sp х200;
главное сечение, шл. 20580/537.

Фиг. 14. Diacanth capsa sp-. л 200;
сечение, близкое к главному, шл. 20585/537.

Фиг. 15. Paronella sp., х200;
сечение, близкое к главному, шл. 2594/522.

Фиг. 16. Squinabollum JossUis (Squinaboi). > 200;
главное сечение, шл. 13/471.

Местонахождение; фиг. 1, 4, 6—9, 11, 13, 14—район г. Наин; фиг. 2, 3, 12, 16— 
район г. Нейриз; фиг. 5, 10, 15— район г. Исфаган.
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Габлица II V

I

Фиг. 1. Dicolocapsat maxima Kaslnzova et Abbasov, X?00;
главноэ сечение, шл. 13/471.

Фиг. 2, 3. Holocryptocanlum barbui Dumitrica, x203;
2—главное сечение, шл. 9/471; 3—селение, близкое к главному, шл. 205854/537.

Фиг. 4.

Фиг. 5.

Фиг. 6.

Holocryptocanlum tuberculatum Dumitrica, Х209; 
главное сечение, шл. 13/471.

Pseudodictyomitra leptoconlca (Foreman), X200! 
главное сечение, шл. 13/471.

Lithostrobus sp-, x200;
параллельное сечение, шл. 2594/522.

J

։

Фиг. 7. Eucyrtis micro рог a (Squinabol), х200; 
тангенциальное сечение, шл. 20581/537.

Фиг. 8. Llthocampe cretacea Rust, X2»X); 
главное сечение, шл. 20580/537.

Фиг. 9. Grandicapsula cf. spongiosa Kasimova, ХЮО;
I

Фиг. 10.

Фиг. II.

сечение, близкое к главному, шл. 13/471. 
Eucyrtidlum brouwerl Tan Sin Hob, x2< 0; 

главное сечение, шл. 20580/537.
Parvlclngula boesil (Parana), х200;

«
Фиг. 12.

Фиг. 13.

Фиг. 14.

Фиг. 15.

главное сечение, шл. 13/471.
Gyrtocapsa sp., Х200;

главное сечение, шл. 20581/537.
Obesacapsula verbana (Parana), Х100;

сечение близкое к главному, шл. 13/471. 
Dlctyomltra sevanensis Kasimova, Х200: 

главное сечение, шл. 13/471.
Stlchocapsa ov at о Ide a Z ha то id а, 200;

тангенциальное сечение, шл. 13/471.

Местонахождение: фиг. 1, 2, 4, 5, 9, И, 13—15—район г. Нейриз; фиг. 3, 7, 
32—район г. Наин; фиг. 6—район г. Исфаган.

8, Ю.

Известия, XXXVII, № 4—3
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sp., Mirifusus mediodilatata (Rlist], Obesacapsula verbana (Parana}, 
Stichocapsa ovatoidea Zhamoida, S. sp. sp.

В этом же районе в яшмах из меланжа (образец 13) содержатся: 
Cenosphaera clathrata Parana, Sphacrostylus lanceola (Parona). Sa- 
t urna I is amissus Squinabol, Conocarposphaera caucasica Kasinzova, 
Conothecosphaera sp., Spongocyclia trachodes Renz, Porodiscus. sp., 
Amphibrachium sp., Dicolocapsa? maxima Kasinzova et Abbasov, 
Grandicapsiila spongiosa Kasinzova, Hemicryptocapsa sp., Cryptam- 
phorella iranica Kazinzova*sp. nov., Holocryptocanium barbui Dumit- 
rica, H. tuberculatum Dumitrica, Holocryptocapsa sp-, Squinabollunt 
fossilis (Squinabol), Sq. sp., Dictyomitra ex gr. multlcostata Zittel, 
D. veneta Squinabol, D. sevanensis Kasinzova, D. sp. [sp., Eusyrin- 
gium sp , Lithocampe sp,, Amphipyndax stocki (Campb et Cl.), Parvi- 
cingula boesii (Parana), Pseudodictyomitra leptoconica (Foreman), 
Obesacapsula verbana (Parana), Stichocapsa ovatoidea Zhamoida, S. 
sp.

Из района центрального Ирана кремнистые образцы получены из 
разреза, описанного в работе М. Давудзаде в окрестностях г. Наин 
(сборы А. Л. Книппера, 1975 г.). В образцах №№ 6, 7 обнаружено: 
Cenosphaera sp., Saturnalis amissus Squinabol, S. cf. variabilis 
Squinabol, S. euganeus Squinabol, Dictyastrum sp., Hagiastrum sp.՝ 
Patulibracchium sp., Spongotripus sp., Hemicryptocapsa sp., L)ictyo- 
mitra veneta Squinabol, D. sp., Amphipyndax? sp., Stichocapsa sp.

И этого же района из сборов Анарекской экспедиции Зарубежгео- 
логни (партия № 2) в образцах №№ 20580, 20581, 20585, 20587 встре
чено: Cenosphaera clathrata Parana, Conosphaera sp., \Conocarpos-. 
phaera caucasica Kasinzova, Conothecosphaera sp., Stylosphaera sp., 
Spongosaturnalis (?) tetraspinns Vao, Porodiscus vulgaris Lipman, 
Amphibrachium ornatum Lipman, A. sp., Spongocyclia trachodes 
Renz, Spongoprunum articulatum Lipman, Stylodictya sp., Psettdoau- 
lophacus sp., Spirema sp., Hemicryptocapsa simplex Dumitrica, Ho
locryptocapsa sp., Holocryptocanium barbui Dumitrica, H. tubercula
tum Dumitrica, Cryptamphorella iranica Kasinzova sp. nov., Theocap- 
somma sp., Dictyomitra ex gr. multlcostata Zittel, D. sp. sp., Eucyr- 
tidium bruweri Tan Sin Hok, Eucyrtis micropora (Squinabol), Litho
campe cretacea Rlist, Lithomitra sp., Stichoniitra ex gr. asymbatos 
Foreman, Stichocapsa sp., Cyrtocapsa sp.

В кремнистых породах из блоков в зоне меланжа в 200 км восточ
нее г. Исфагаи (сборы М. Б. Шарковского) в образцах №№ 73, 2594/3 
найдены следующие радиолярии: Carposphaera sp., Conosphaera sp. 
Staurosphaera septemporata Parana, Acanthocircus trizonalis (Rlist), 
Acaeniotyle diaphorogona Foreman, Amphibrachium sp., Porodiscus 
sp., Tricolocapsa sp., Paronella sp., Hemicryptocapsa sp., Holocryp
tocapsa sp., Theocapsomma sp., Lithostrobus sp., Dictyomitra ex gr. 
multicostata Zittel, D. cf. pseudomacrocephala Squinabol, Lithocampe 
sp., Amphipyndax stocki (Campb. et Cl.).

Установленные комплексы радиолярий из двух районов (гор За
грос и центрального Ирана) почти схожи между собой. По родовому 
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составу, по морфологии скелетов радиолярий, по характерным видам 
они аналогичны севанскому комплексу Малого Кавказа, но в количе
ственном отношении более бедны. Одповозрастность ассоциаций под
тверждается общностью родового состава и наличием большого числа 
общих видов. В выделенных комплексах, жак и в севанском, ведущими 
являются насселлярии. Особенно многочисленно представлены трехка
мерные формы, принадлежащие родам: Hemicryptocapsa, Cryptampho 
rella, Holocryptocapsa, Holocryptocanium, Squinabollum, Theocap՜ 
somma. Большинство видов, встреченных в комплексах, обычны для 
Средиземноморья: 15 видов известны с территории Италии, 9—Румы
нии, 8—Греции, 20—Малого Кавказа. Кроме видов, характерных для 
юрско-меловых отложений многих регионов, в комплексах содержатся 
типично позднемеловыс, которые присущи альб-туронским отложениям 
континентов и океанов различных районов мира [2]: Holocryptocanium 
ba г but Dumitrica, Н. tuberculatum Dumitrica, Squinabollum fossilis 
(Sqainabol), Dielyo ultra veieta SqEnabol, D. pseudomacrocephala 
Squinabol, Amphipyndax stocki (Campb. et Cl.). Некоторые виды из 
состава рассматриваемых комплексов являются зональными.

Все сказанное служит основой для проведения широкого сопостав
ления, которое не ограничивается только Средиземноморьем, а хорошо 
прослеживается и в других регионах. Сопоставление проводится со сле
дующими зонами (или комплексами) радиолярий:

1. Румыния—Н. barbui и Н. tuberculatum (нижняя) и Н. па пит 
и Е. сепотапа (верхняя) — сеноман (нижний турон?) [10].

2. Индийский океан — D. veneta — альб-коньяк [17].
3. Атлантический океан — //, barbui и Н, hindei — сеноман [5|,
4. Калифорния — R. hessi— сеноман [5].
5. Япония —Н. barbui и Н. geysersensis — поздний альб-ту- 

рон [14].
6. Коста-Рика, костариканский—сеноман 110].
7. Тихий океан — /). somphedia — поздний альб—турон [11]; 

О. somphedia — поздний альб —ранний сеноман [18].
Таким образом, возраст обнаруженных радиоляриевых комплек

сов в кремнистых породах из двух районов Ирана определяется в пре
делах позднего альба-турона. Аналогичность комплексов радиолярий 
Малого Кавказа и Ирана указывает на существование на данных тер
риториях единого бассейна седиментации в позднеальб-туронское 
время.

Ниже приводится описание нового вида.

Отряд Nassellaria Ehrenberg, 1875 
Подотряд Cyrtellaria Haeckel, 1831

Семейство Williriedellidae Dumitrica, 1970
Род Cryptamphorella Dumitrica, 1970

Тип рода—Hemicryptocapsa conara Foreman, 1968 (стр. 35, табл. 4, 
фиг. 11 a-в), Криптотораксальные трициртиды с большим раздувшимся 
абдоменом, без апертуры, с или без четко-индивидуализированной шов- 
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нон поры; цефало-торакс маленький, без пор, частично или почти пол
ностью погружен в абдоминальную стенку и полость, без спускающихся 
тораксалы:ых игл, обычно с коротким, коническим апикальным рогом.

Распространение: мел.

Сгур1атр1юге11а 1гап1сах Ка$1пгоъа $р. поъ.
Табл. 1, фиг. 12

Голотип. № 13/10 из коллекции №471 Лаборатории микрофаунь» 
ВСЕГЕИ. Иран, район г. Нейрнз, кремнистые породы позднего альба — 
гурона. I

Материал. Болес двадцати главных, близких к главным и танген
циальных сечений в шлифах из четырех образцов кремнистых пород.

Описание. Трехкамерный скелет внешне почти сферической фор
мы, так как первая и вторая камеры частично погружены в полость 
третьей. Цефалис (первая камера) маленький колоколообразной фор
мы, торакс (вторая камера) овально-сферический, его диаметр в три 
раза больше диаметра цефалиса. Цефалис обрамлен тораксовой стен
кой без пор. Абдомен (третья камера) очень крупный сферический, тол
стостенный, с незначительным возвышением в зоне соединения с цефа- 
лисом. Стенка абдомена пронизана порами, расположенными правиль
ными рядами. Форма пор абдоминальной стенки в продольном сечении 
столбчато-лампочкоподобная. На окружности главного сечения насчи
тывается до 44—45 пор.

Размеры, в мкм: диаметр цефалиса—10—14, диаметр торакса— 
30 -35, толщина стенки цефало-торакса—3—5, диаметр абдомена— 
240—250, толщина стенки абдомена—16—18, диаметр пор 5:—6.

Изменчивость. У некоторых скелетов наблюдается меньший диа
метр абдомена. Различна и степень погружения цефалоторакса в аб
доминальную полость. '

Сравнение. Сгур1атр1юге11а Наплса 8р. пои. отличается от всех из
вестных представителей данного рода формой пор абдоминальной стен
ки—стол бчато-лам почкоподобной.

I

Замечание. Подобной формы поры имеют представители другого 
рода этого же семейства—род Но1осгур!осаппип (вид //. ЬагЬш). Но по
ры описываемого вида в два раза шире и расположены более редко,, 
поэтому их на полуокружности главного сечения насчитывается до 45„ 
а у сравниваемого—до 70.

Местонахождение. Иран: окрестности г. Нейрнз и г. Наин. Малый 
Кавказ: бассейн р. Веди (ср. течение правого притока р. Кюсуз), бас
сейн р. Акеры (окрестности с. Агаджаязы),

Распространение. Иран, Малый Кавказ, поздний мел.

ВСЕГЕИ
г. Ленинград Поступила 12. ХП. 1983

1 По месту нахождения—Иран.
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Լ. I’. ԿԱ9.ԻՆ8ՈՎՍ
I

ՈՒՇ ԿԱՎՃԻ ՌԱԴԻՈԼԱՐԻԱՆԵՐԸ ԻՐԱՆԻ ԿԱՅԾՔԱՐԱՏԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐԻՑ

Ամփոփում

Առաջին անդամը լինելով Իրանի բնատարածքի կա յծ քարա յին ապարնե
րում հայտնաբերվել են ուշ կավճի ռա դի ո լա րի ան ե ր ւ Գտնված կոմպլեքսները 
հանդիսանում են Փոքր Կ ովկա ս ի Սևանի կոմպլեքսի ռադիոլարիաների նմանակ
ները, որոնց տարիքր որոշվում է որպես ուշ ալբ-տուրոնւ Կատարված է սրանց 

ձ աշխարհի տարրեր մարզերի նույն հասակի ռա դի ո լա ր ի ան ե ր ի համադրությունը, 
Նկարադրված կ € Ր V թ 13 ՈՂ թ 110 113 յքՅՈ^Յ նոր տեսակրւ

)

L. I. KAZINTSOVA

THE LATE CRETACEOUS RADIOLARIANS FROM 
THE SILICEOUS ROCKS OF IRAN

Abstract

For the first time the Late Cretaceous radiolarians are found In the 
siliceous rocks of the Iran territory. The established complexes are ana
logues of the Minor Caucasus Sevan complex radiolarians the age of 
which is determined In the limits of Late Albian—Turonian. The correla
tion with coeval complexes (or zones) of radiolarians of various world 
regions is done. Species nova Cryptamphorella iranica is described.
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