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Ирбитская свита широко распространена на территории Зауралья, отвечает ранне-
му эоцену [4] и представлена разностями кремниевых пород [3]. Одной из доминирую-
щих групп кремнескелетного биоса в ирбитской свите являются радиолярии, а одни из
наиболее распространенных и стратиграфически значимых видов среди них относятся к
роду Spongotrochus Haeckel, 1860. Доминирование определенного вида Spongotrochus ха-
рактерно для разных зональных комплексов. Однако в ходе определения видового соста-
ва стратиграфически важных представителей рода Spongotrochus легко спутать между
собой. Настоящая работа призвана проанализировать принципы идентификации видов
Spongotrochus в эоценовых отложениях Западной Сибири. Материалами для исследова-
ния послужило 18 проб, отобранных за летний полевой сезон 2020 года на Камышловском
карьере (Свердловская область).

Характерными представителями рода Spongotrochus являются спонгодисциды с плос-
ким или слабо двояковыпуклым дискоидальным скелетом и многочисленными первичны-
ми иглами [1]. В отложениях ирбитской свиты известно два вида Spongotrochus nativus
Lipman, 1960 и Spongotrochus radiatus Lipman, 1966. Различить эти виды можно по на-
личию у Spongotrochus radiatus коротких тонких радиальных игл, проходящих от центра
скелета, покрытых более мелкоячеистой тканью, сближенной к центру [2]. Виды данного
рода, характерные для отложений ирбитской свиты, можно спутать с представителями из
сопредельных бассейнов в Западной Сибири и Северном Тургае. Наиболее близкий вид
к Spongotrochus radiatus - Spongotrochus paciferus, отличается характерными неравномер-
но расположенными, гладкими, заостренными иглами [2]. В результате анализа образцов
радиолярий из ирбитской свиты и описания морфологически близких видов можно за-
ключить, что три важнейших морфологических признака при определении радиолярий:
иглы, диаметр и расположение пор.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образо-
вания в рамках государственного задания FEWZ-2020-0007.
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