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ВВЕДЕНИЕ

Параметрическая скважина Восток-1 (рис. 1) 
пробурена на территории Предъенисейской 
 нефтегазоносной субпровинции в  восточной 
части Западной Сибири (Томская область) на 
склоне Райгинско-Ажарминской гряды в  севе-
ро-восточной части Райгинского мегавыступа 
(Филиппов и  др., 2014а). Для восточных райо-
нов Западно-Сибирского нефтегазоносного ме-

габассейна, в  рамках разработки программы 
региональных геолого-геофизических исследо-
ваний, было запроектировано бурение серий 
скважин Восток Институтом нефтегазовой гео-
логии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 
(Новосибирск) и Сибирским научно-исследова-
тельским институтом геологии и  минерального 
сырья (Новосибирск) по заданию Министерства 
природных ресурсов РФ (Варламов и  др., 2008).  

рис. 1. Местонахождение параметрических скважин Восток-1, 3, 4. 
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таблица I. Все изображенные экземпляры происходят из кембрийского разреза, вскрытого параметрической 
скважиной Восток-1, пробуренной на территории Предъенисейского осадочного бассейна.
1 – Cambroclavus absonus Conway Morris in Bengtson et al., 1990, общий вид склерита, верхний кембрий, сакский 
ярус, энцийский горизонт, шеделгинская толща, гл. 3389.7 м, обр. 2039/172-1; 2  – Gracilitheca sp., верхний 
кембрий, сакский ярус, энцийский горизонт, шеделгинская толща, гл. 3251.6 м, обр. 2039/154-1; 3 – Halkieria sp. 
I, общий вид склерита, нижний кембрий, томмотский ярус, чурбигинская свита, гл. 5000.06 м, обр. 2039/283-1; 
4  – Aegides sp. indet., нижний кембрий, томмотский ярус, чурбигинская свита, гл. 5009.37 м, обр. 2039/285-4; 
5  – Halkieria sp.  II, общий вид склерита, cредний кембрий, майский ярус, пуджелгинская толща, гл. 4592.7 м, 
обр. 2039/248-1; 6  – Conotheca circumflexa Missarzhevsky in Rozanov et al., 1969, общий вид раковины, ниж-
ний кембрий, атдабанский ярус, чурбигинская свита, гл. 5000.6 м, обр. 2039/283-2; 7  – Aldanella sp. indet., 
обломок раковины, нижний кембрий, томмотский ярус, чурбигинская свита, гл. 5009.37 м, обр. 2039/285-5; 
8  – Protohertzina anabarica Missarzhevsky, 1973, общий вид склерита, нижний кембрий, томмотский ярус, чур-
бигинская свита, гл. 5009.37 м, обр. 2039/285-1; 9  – Monospinites piriformis Vassiljeva et Bokova, 1990, общий 
вид склерита, верхний кембрий, аюсокканский ярус, тавгийский горизонт, кондесская толща, гл. 3668.99 м, 
обр. 2039/210-1; 10 –  спикулы губок (гексактины), нижний кембрий, томмотский ярус, чурбигинская свита, 
гл. 5009.37 м, обр. 2039/285-3; 11, 12, 13 –    сферические радиолярии (?), верхний кембрий, сакский ярус, 
энцийский горизонт, шеделгинская толща, гл. 3251.6 м: 11 –  общий вид, обр. 2039/154-2; 12 –  общий вид 
полого внутри экземпляра шарообразной формы, обр. 2039/154-3; 13 –  общий вид экземпляра, у  которого 
можно наблюдать наличие внутренней медуллярной (?) сферы, обр. 2039/154-4.

Детальное описание разреза, вcкpытого cкв. Воc-
ток-1, уже было опубликовано в  работах 
(Варламов и  др., 2008; Конторович и  др., 2008а; 
Коровников и  др., 2010), где по комплексу гео-
лого-геофизических данных кембрийский раз-
рез скважины был расчленен на чуpбигинcкую, 
пайдугинcкую, пуджелгинcкую, поделгинcкую, 
кондеccкую, шеделгинcкую и  пыжинcкую сви-
ты. Обоснование возраста этих свит было дано 
в  основном с  учетом палеонтологических нахо-
док трилобитов и брахиопод. Впервые комплекс 
мелкораковинной проблематичной фауны (Small 
Shelly Fossils = SSF) из низов чурбигинской сви-
ты нижнего кембрия скв. Восток-1  был уста-
новлен Н.В. Новожиловой в  2008 г. (Варламов 
и  др., 2008; Конторович и  др., 2008а). Позднее 
эти списки были дополнены единичными на-
ходками SSF из среднего и  верхнего кембрия 
(Новожилова, Коровников, 2016). 

Основная часть находок SSF здесь приуро-
чена к  отложениям чурбигинской свиты, пред-
ставленной пелитомоpфными известняками 
и  каpбонатно-глиниcтыми породами c  редкими 
сгустковыми выделениями кремнистого веще-
ства. В  целом процесс осадконакопления на 
исследуемой территории в  раннекембрийское 
время происходил в  широком диапазоне фаци-
альных обстановок мелководного карбонатного 
шельфа: от супралиторали до его погруженной 
части (Тумашов, 2013). Следует отметить, что 
каждая новая находка фаунистических остат-
ков в  керновом материале скважин имеет важ-
ное значение, так как этот разрез предложено 
рассматривать в  качестве опорного для отложе-
ний бессолевого типа на юго-востоке Западно-
Сибирской плиты (Конторович и  др., 2008а). 
Особую ценность такой материал представляет 
для уточнения стратиграфической схемы кем-
брийских отложений, вскрытых скважинами 
в  Предъенисейском бассейне. Эта схема была 

разработана ранее и  опубликована в  ряде работ 
(Елкин и  др., 2001; Конторович и  др., 2008а; 
Филиппов и  др., 2014а и  др.). 

цель настоящей работы –  проведение реви-
зии имеющегося палеонтологического материала 
по скв. Восток-1 и  получение дополнительного 
материала в  результате химического препари-
рования оставшегося кернового материала, что 
позволит детализировать схему биостратиграфи-
ческого расчленения нижнего кембрия по SSF.

ПАлЕОНТОлОгИчЕСКИЙ МАТЕРИАл

В кембрийском разрезе скважины Восток-1 
(4945–2766 м) были обнаружены проблематичные 
скелетные остатки из чурбигинской, пуджелгин-
ской, кондесской и  шеделгинской свит (табл. 1) 
в  результате химического препарирования кер-
нового материала слабым раствором 2–3%-ной 
уксусной кислоты. В  исследуемой коллекции 
были определены камброклавитиды, халькиери-
иды, ханцеллорииды, хиолиты, моллюски, коно-
донтоморфные ископаемые и  сферические об-
разования. В данной работе не рассматриваются 
вопросы морфологии и  систематики, а  приво-
дится только описание конкретного фактическо-
го палеонтологического материала. Коллекция 
хранится в  Институте нефтегазовой геологии 
и  геофизики им. А.А. Трофимука СО  РАН под 
номером 2039. 

моллюски. На глубине 5009.37 м из чурбигин-
ской свиты томмотского яруса нижнего кембрия 
были обнаружены скелетные остатки моллюсков, 
представленные двумя обломками ядер раковин 
Aegides sp. indet. (табл. I, фиг. 4) и Aldanella sp. indet. 
(табл. I, фиг. 7), но материал по сохранности на-
столько плох, что его видовое определение не пред-
ставляется возможным. Обломок ядра раковины 
рода Aegides Zhiwen, 1980 имеет коническую фор-
му, уплощенную по бокам, с загнутой макушкой.  
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Таблица I
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устье округленно-овальной формы. Изученный 
 экземпляр наиболее сходен с Aegides sp. из баянголь-
ской свиты разреза Саланы-гол (Миссаржевский, 
1989). Aldanella sp. indet представлен обломком ра-
ковины и отнесен нами к роду гастропод Aldanella 
Vostokova, 1962 на основании наличия следующих 
диагностических признаков: дискоидальной фор-
мы раковины с  округленно-овальным сечением 
оборотов; отчетливого пережима, отделяющего 
протоконх от остальной раковины. 

Халкиерииды. Систематика халкиериид  – 
сложный вопрос, по которому до сих пор нет 
единого мнения; в  основном обсуждается их 
родство с  моллюсками, кольчатыми червя-
ми или брахиоподами (Vinther, Nielsen, 2005; 
Cohen  et  al., 2003; Conway Morris, Caron, 2007). 
Для представителей семейства Halkieriidae 
Poulsen, 1967  характерны пластинчатые, но-
жевидные, серповидные и  шиповидные типы 
склеритов. Считается, что они были предста-
вителями подвижного бентоса (Bengtson et al., 
1990; Есакова, жегалло, 1996). В изученном раз-
резе они представлены единичными склеритами. 
Один, с глубины 5000.06 м (чурбигинская свита, 
атдабанский ярус, нижний кембрий), определен 
как Halkieria sp. I (табл. I, фиг. 3). Это сильно 
уплощенный билатерально симметричный скле-
рит удлиненно-прямоугольной формы, слабо 
изогнутый в  сагиттальной плоскости. Форма 
поперечного сечения склерита изменяется от 
линзовидной до овальной по направлению от 
апикальной части к  устьевой. Переход в  устье-
вую часть резкий. Апикальный конец обломан. 
Длина сохранившейся части склерита 1.25 мм, 
ширина устья 0.15 мм, высота устья 0.06 мм. 

Следует отметить, что данный экземпляр наи-
более сходен с  Halkieria sp. XII из томмотского 
яруса (зона N. sunnaginicus) разреза по р. Алдан 
на Сибирской платформе (Васильева, 1998). Еще 
один экземпляр был получен из пуджелгинской 
толщи майского яруса среднего кембрия с  глу-
бины 4592.7  м, определен как Halkieria sp.  II 
(табл. I, фиг. 5) и  представлен ядром ножевид-
ного асимметричного склерита с  линзовидным 
поперечным сечением. Вдоль нижней стороны 
склерита наблюдается слабовыраженный про-
дольный киль. Длина склерита 1.8  мм.

спикулы губок. Представлены единичными 
находками гексактин (табл. I, фиг. 10) из чур-
бигинской свиты томмотского яруса нижнего 
кембрия (глубина 5009.37  м). 

Ханцеллорииды. Это кембрийские организ-
мы с  мешкообразным, прикрепленным к  суб-
страту телом, которое было покрыто склерита-
ми звездчатой формы, имеющими первичный 
известковый состав. Ханцеллорииды обитали 
в  мелководно-морских, часто рифовых обста-
новках (Bengtson et al., 1990; Mehl, 1996 и  др.). 
Находки сочлененных склеритов крайне редки, 
в  большинстве случаев встречаются разрознен-
ные склериты. В  изученном разрезе кондесской 
свиты аюсокканского яруса верхнего кембрия на 
глубине 3668.99 м  были найдены глауконизиро-
ванные представители ханцеллориид семейства 
Platispintidae Vassiljeva, 1985. Одиночные скле-
риты грушевидной формы, с  круглым “фораме-
ном” в центре шипа (табл. I, фиг. 9) определены 
как Monospinites piriformis Vassiljeva et Bokova, 
1990 (бокова, Васильева, 1990). Длина склеритов 
1–1.3  мм, ширина базальной части 0.5–0.7  мм,  

таблица 1. Микропалеонтологическая характеристика кембрийского разреза параметрической скважины 
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диаметр поры 0.2 мм. Описываемый вид  наиболее 
близок к  Monospinites simplex Sayutina, от кото-
рого отличается большими размерами  базальной 
части и  поры (Васильева, 1998). 

сферическая проблематика. Шаровидные, 
сферические образования (табл. I, фиг. 11, 12,  13) 
диаметром 380–430  мкм были найдены в  образ-
це с  глубины 3254.6  м из шеделгинской свиты 
верхнего кембрия (сакский ярус). Для всех экзем-
пляров характерна “сетчатая” или пористая струк-
тура поверхности. Некоторые экземпляры полые, 
у  других внутренняя структура остается неясной 
из-за перекристаллизации. Только в  одном эк-
земпляре видно наличие внутренней медуллярной 
сферы (табл. I, фиг. 13), что позволяет рассматри-
вать эти остатки как сферические радиолярии (?). 
Всего было обнаружено 5  экземпляров удовлет-
ворительной сохранности с  этого уровня.

Хиолиты. К  хиолитам принято относить 
остатки билатерально симметричных животных, 
мягкое тело которых заключалось в известковую 
(кальцитовую) раковину с  крышечкой. Их  рас-
сматривают в составе моллюсков (Сысоев, 1960; 
Розанов и др., 1969 и др.) или как самостоятель-
ный тип (Runnegar et al., 1975; Вальков, 1990 
и  др.). В  шеделгинской свите сакского яруса 
верхнего кембрия на глубине 3251.6  м был об-
наружен один экземпляр удовлетворительной 
сохранности, определенный как Gracilitheca sp. 
(табл. I, фиг. 2) и  представленный небольшой 
раковиной, расширяющейся от макушки к устью 
с  остротреугольным поперечным сечением. 
Переход брюшной стороны в спинную разделен 
высоким продольным килем с  острым гребнем. 
Длина 1.5  мм, ширина в  устьевой части 0.5  мм. 

Далее приведено описание установленных 
в  разрезе видов хиолитов, протоконодонтов 
и  камброклавитид, которые имеют наиболее 
важное биостратиграфическое значение для кем-
брийского разреза скважины Восток-1.

ТИП HYOLITHOZOES 
КлАСС ORTHOTHECIMORPHA  

SYSOIEV, 1972

ОТРяД CIRCOTHECIDA SYSOIEV, 1968 
семейство CIRCOTHECIDAE 

MISSARZHEVSKY IN ROZANOV ET AL., 1969
род Conotheca Missarzhevsky, 1969

Conotheca circumflexa Missarzhevsky  
in Rozanov et  al., 1969

Табл. 3, фиг. 6

Conotheca circumflexa: Розанов и  др., 1969, с. 113, 
табл. VIII, фиг. 3; Миссаржевский, 1989, табл. III, 
фиг. 18, табл. IV, фиг. 13.

голотип. гИН № 3593/25, обр. М31/56; ат-
дабанский ярус, пос. чекуровка, нижнее течение 
р. лена.

Описание. ядро раковины конической фор-
мы с  круглым поперечным сечением. Раковина 
спирально закрученная, с притупленным и окру-
гленным апикальным концом. Диаметр ее апи-
кальной части 0.16  мм, длина 0.5  мм.

Замечания и сравнение. Сохранность мате-
риала не позволяет изучить скульптуру внешней 
 поверхности раковины, но изогнутая и спирально 
закрученная форма, поперечное сечение и  раз-
меры, характерные именно для C. circumflexa, 
позволяют отличить обнаруженный экземпляр 
от наиболее сходных близкородственных видов 
Сonotheca mammilata Missarzhevsky in Rozanov 
et al., 1969 и Сonotheca tenuis Missarzhevsky, 1989.

Распространение. Нижний кембрий, атда-
банский ярус, Россия.

Материал. 1  экземпляр, представленный 
ядром раковины хиолита.

Местонахождение и  возраст. Предъени-
сейский осадочный бассейн, скважина Восток-1, 
гл. 5000.6 м; нижний кембрий, атдабанский ярус, 
чурбигинская свита; обр. 2039/283-2.

ТИП, КлАСС И  ОТРяД не установлены
семейство ZHIJINITIDAE QIAN, 1978

род Cambroclavus Mambetov  
in Mambetov et Repina, 1979

Cambroclavus absonus Conway Morris in 
Bengtson  et  al., 1990

Табл. I, фиг. 1

Cambroclavus absonus: Conway Morris in Bengtson  et  al., 
1990, p. 105, fig. 64, W; figs. 66, E, M; figs. 69, G, I.  
Zhijinites cardiformis: Jiang, Huang, 1986, p. 2, fig. 8.

голотип. SAMP30531 (Bengtson  et  al., 1990, 
fig. 65, J), нижний кембрий, айякские известня-
ки, хребет Маунт Скотт.

Описание. Мелкие склериты с  щитком уд-
линенно-ромбовидной формы и  цилиндриче-
ским шипом, расположенным на переднем крае 
щитка. Щиток плоский, слегка изогнутый в цен-
тральной части. Вертикальный шип обломан 
и  расположен перпендикулярно к  поверхности 
щитка. Длина щитка 1.4  мм, ширина в  самой 
широкой части щитка 1.1  мм, высота сохранив-
шейся части шипа 0.5 мм, диаметр шипа 0.2 мм.

Замечания и  сравнение. В  работе при-
нята искусственная систематика, предложен-
ная С. Конвей Моррисом, где в  составе вида 
C. absonus принято рассматривать склериты 
с  различными формами щитка (Bengtson  et  al., 
1990, figs. 64–69). 

Распространение. Нижний кембрий, 
Австра лия, Китай; нижний–средний кембрий, 
Италия.

Материал. Один экземпляр удовлетвори-
тельной сохранности, представленный ядром 
склерита.
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Местонахождение и  возраст. Предъени-
сейский осадочный бассейн, скважина Восток-1, 
гл. 3389.7 м, верхний кембрий, сакский ярус, ше-
делгинская свита, обр. 2039/172-1. 

ТИП CHAETOGNATA LEUKART, 1854
КлАСС PROTOCONODONTA LANDING, 1995

ОТРяД, семейство не установлены
род Protohertzina Missarzhevsky, 1973

Protohertzina anabarica Missarzhevsky, 1973

Табл. 3, фиг. 8

Protohertzina anabarica: Миссаржевский, 1973, с. 54, 
табл. IX, фиг. 1, 2, 4, 6, рис. 1–3; Qian, 1977, pp. 267–268, 
pl. 2, figs. 7, 8, 11, 12; Миссаржевский, Мамбетов, 1981, 
табл. 16, фиг. 9; Bengtson, 1983, p. 8, figs. 1f, 1g; Luo et al., 
1984, pl. 7, figs. 6, 6a; Qian, Bengtson, 1989, pp. 68–69, fig. 
40; Есакова, жегалло, 1996, с. 99–100, табл.  IV, фиг. 1.

голотип. гИН, 3593/500; Россия, Краснояр-
ский край, р. Котуйкан (в 3  км выше устья), 
венд, немакит-далдынский горизонт.

Диагноз. билатерально симметричный скле-
рит, слабо изогнутый в сагиттальной плоскости. 
Вдоль всего склерита проходят продольные ре-
бра. Поперечное сечение варьирует от округлого 
до неправильно овальной формы в  зависимости 
от выраженности продольных ребер. Длина скле-
рита 1.5 мм, ширина основания 0.3 мм, толщина 
основания 0.3 мм.

Замечания и  сравнение. Описываемый 
вид наиболее близок к Protohertzina unguliformis 
Missarzhevsky, 1973, для которого характерна 
уплощенная форма и  слабое развитие боковых 
ребер (Есакова, жегалло, 1996).

Распространение. Нижний кембрий, том-
мотский ярус, Западная Монголия; венд, нема-
кит-далдынский горизонт, Россия, Красноярский 
край; венд, зона Protohertzina anabarica, Казахстан, 
Киргизия; нижний кембрий, мейшучунский 
ярус, Китай; нижний кембрий, Северный Иран, 
Индия; верхи венда–низы нижнего кембрия, 
зона P. anabarica, Канада.

Материал. 1 экземпляр хорошей сохран ности.
Местонахождение и  возраст. Предъени-

сейский осадочный бассейн, скважина Восток-1, 
гл. 5009.37 м; нижний кембрий, томмотский 
ярус, чурбигинская свита; обр. 2039/285-1.

бИОСТРАТИгРАФИя

биостратиграфическое значение мелкора-
ковинной фауны для дотрилобитовых слоев 
нижнего кембрия подтверждается и  изучением 
разреза, вскрытого параметрической скважиной 
Восток-1. Наиболее многочисленные и  разно-
образные находки были сделаны в  основании 
чурбигинской свиты. Мелкораковинная фауна, 
обнаруженная здесь в  интервале 4945–5010  м, 

позволяет говорить о раннекембрийском возрасте 
комплекса. Совместно встреченные здесь пред-
ставители моллюсков родов Aldanella Vostokova, 
1962 и  Aegides Zhiwen, 1980, протоконодонтов 
Protohertzina anabarica Missarzhevsky, 1973 и  хи-
олитов Conotheca circumflexa Missarzhevsky in 
Rozanov  et  al., 1969  свидетельствуют о  том, что 
формирование этого интервала разреза про-
исходило в  томмотском и  атдабанском веках. 
В   настоящей работе предлагается более дробное 
расчленение нижнего кембрия (а именно интер-
вала, считающегося томмотско-ботомским) по 
мелкораковинной фауне на основании проведен-
ного биостратиграфического анализа. Найденные 
на глубине 5009.37 м Aldanella sp. indet, Aegides 
sp.  indet, Protohertzina anabarica, спикулы губок 
(гексактины) характерны для томмотского яруса.  
Обнаруженные на глубине 5000.6 м  хиолиты  
Conotheca circumflexa ранее были известны 
только из атдабанского яруса нижнего кембрия 
Сибирской платформы (Розанов и др., 1969, 2010; 
Миссаржевский, 1989). Таким образом, низы 
чурбигинской свиты (интервал 5010–5000.6 м) 
следует относить к  томмотскому ярусу, а  верхи 
свиты (интервал 5000.6–4945  м) –  к атдабан-
скому и  ботомскому ярусам. В  среднем и  верх-
нем кембрии скважины Восток-1  находки SSF 
(табл. 1) представлены халькареиидами Halkieria 
sp. II, камброклавитидами Cambroclavus absonus, 
ханцеллориидами Monospinites piriformis, а  так-
же хиолитами Gracilitheca sp. и  сферическими 
формами, определенными нами как радиоля-
рии (?). Все находки имеют важное стратигра-
фическое значение и  позволяют расширить не 
только фаунистическую характеристику разреза, 
но и  диапазон существования некоторых видов. 
Например, обнаруженный здесь Cambroclavus 
absonus ранее был известен лишь из нижнего 
кембрия Австралии, Китая и нижнего–среднего 
кембрия Италии. 

Ниже по материалам опубликованных работ 
А.Э. Конторовича с  соавторами по скважинам 
Восток-3 (Конторович и  др., 2008б) и  Восток-4 
(Конторович и  др., 2012) приведено сравнение 
кембрийских комплексов SSF (табл. 2) в  серии 
скважин Восток (рис. 1). В  чурбигинской сви-
те разреза скважины Восток-3  были обнару-
жены только перекристаллизованные спикулы 
губок (Конторович и  др., 2008б). В  малоомут-
линской толще среднего кембрия скв. Восток-3 
(Филиппов и  др., 2014б) находок SSF не уста-
новлено, кроме неопределимых фрагментов 
скелетных остатков. В  скважине Восток-4  мел-
кораковинная фауна известна лишь в  нижнем 
кембрии. Низы чурбигинской свиты скважины 
Восток-1  можно скоррелировать с  нижней под-
свитой оксымской свиты скважины Восток-4, 
где были найдены хиолительминты Torellella 
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таблица 2. Схема корреляции местных стратиграфических подразделений

С
и
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О
тд
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Восток-1
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Восток-4
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К
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и

й
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ая

В
ер

хн
и

й
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С
р
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н

и
й

Майский
Поделгинская 

Пуджелгинская  Елогуйская
Малоомутлинская толща     ?

Амгинский 

Пайдугинская Кольчумская Пайдугинская

Н
и

ж
н

и
й

Тойонский

Атдабанский-
ботомский

И
н

т.
 5

00
0,

6–
49

45
 м

чурбигинская 

Аверинская

чурбигинская

Тыйская  

Оксымская 
(верхняя подсвита) 

 

Оксымская 
(нижняя подсвита) Томмотский

И
н

т.
 5

01
–

 
50

00
,6

 м

Примечание. черным квадратом отмечены свиты, в которых были установлены находки SSF

cf. biconvexa Missarzhevsky, а  остальную часть 
чурбигинской свиты (интервал 5000.6–4945 м) 
скважины Восток-1  можно сопоставить с  верх-
ней подсвитой оксымской свиты и  с тыйской 
и аверинской свитами. В скважине Восток-4 раз-
рез надстраивается верхней подсвитой оксым-
ской свиты, в  которой зафиксированы редкие 
срезы панцирей трилобитов в  шлифах, что по-
зволяет считать этот интервал раннеатдабанским 
(Конторович и  др., 2012). Стратиграфически 
выше оксымской свиты, в  тыйской свите 
скважины Восток-4, были найдены спикулы 
Eifellia sp., что говорит об атдабанском возрасте.  
Надстраивает разрез аверинская свита (где име-
ются трилобиты ботомского возраста и  брахи-
оподы), которая условно соответствует верхам 
чурбигинской свиты. 

ЗАКлЮчЕНИЕ

Проведена ревизия и  монографическое опи-
сание имеющейся коллекции кембрийской 
проблематичной мелкораковинной фауны па-

раметрической скважины Восток-1, что позво-
лило детализировать схему биостратиграфиче-
ского расчленения нижнего кембрия по SSF. 
установлено, что большинство экземпляров 
проблематичных скелетных остатков обнару-
жены в  переслаивающихся пелитомоpфных из-
вестняках и  каpбонатно-алевpито-глиниcтых 
поpодах, которые отноcятcя к  мономиктовым 
извеcтняковым бpекчиям, xаpактеpным в  ос-
новном для чуpбигинcкой и  шеделгинской 
cвит разреза. Также можно отметить фациаль-
ную приуроченность основных находок SSF 
к  обстановкам мелководного карбонатного  
шельфа. 
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SMALL SHELLY FOSSILS IN THE CAMBRIAN BASEMENT 
OF THE WEST SIBERIAN GEOSYNECLISE

N. V. Novozhilova a, b, I. V. Korovnikov a, b

a Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
Novosibirsk, 630090 Russia 

b Novosibirsk National Research State University, Novosibirsk, 630090 Russia

This paper describes for the first time the entire Cambrian skeletal problematics from the parametric 
well Vostok-1 (Tomsk region, eastern part of the West Siberian Plate) found in the Lower Cambrian 
Churbiga Formation, Middle Cambrian Pudzhelga Formation, and Upper Cambrian Kondes and Shedelga 
formations. The investigation has made it possible to detail the biostratigraphic division of the Lower 
Cambrian in the studied well using the small shelly fossils and to reveal confinement of the main findings 
of problematic skeletal remains to the shallow carbonate shelf settings.

Keywords: Cambrian, biostratigraphy, skeletal problematics, and West Siberian Plate.
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