
56

№
 2

(4
6)

 ♦
 2

02
1

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2021, № 2 – Geology and mineral resources of Siberia

Нефтегазовая геология

Детальный литолого-биостратиграфический 
анализ дает возможность изучить экологические 
сукцессии, вещественный состав осадочных обра-
зований, реконструировать обстановки осадконако-
пления и уточнить корреляцию в рамках региональ-
ной стратиграфической шкалы. Активные геолого-
разведочные работы, проводимые в последнее 
время по всей Лено-Тунгусской нефтегазоносной 
провинции, делают эти исследования особенно ак-

туальными, поскольку они позволяют установить 
закономерности образования ловушек углеводо-
родов.

Объект и методы исследований 

Объект изучения – карбонатные породы сред-
ней (осинской) подсвиты усольской свиты томмот-
ского яруса нижнего кембрия, вскрытые Большетир-
ской скв. 7 на юге Непско-Ботуобинской антеклизы 
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Изучен разрез осинской подсвиты усольской свиты томмотского яруса нижнего кембрия, вскрытый 
Большетирской скв. 7 на юге Непско-Ботуобинской антеклизы. В результате литолого-фациальных иссле-
дований выделено семь литологических типов пород, закономерно сменяющих друг друга по разрезу. 
Диагностированы фациальные обстановки рифового комплекса: баровая отмель, тыловая часть рифа, 
органогенная биогермная постройка, бары тыловой части рифа, рифогенная постройка, ядро рифоген-
ной постройки. В разрезе подсвиты вычленены три секвенса четвертого порядка. Их границы фиксируют 
субэральные перерывы, представленные в керне седиментационными брекчиями и зонами карста. 
Наибольшее по амплитуде и продолжительности понижение уровня моря приурочено к границе второго 
и третьего секвенсов. Проведенный биостратиграфический анализ подтверждает нижнекембрийский 
возраст отложений. Обнаружены остатки известковых водорослей Renalcis polymorphum, R. gelatinosum, 
R. granosum, Botomaella zelenovi. Также найдена мелкораковинная фауна рода Namacalathus Grotzinger, 
Watters et Knoll., имеющая глобальное распространение в поздневендских (эдиакарских) отложениях 
в Намибии, Бразилии, Канаде, Омане, Испании, Китае, России и др.
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The secti on of the Osa Subformati on of the Usolka Formati on of the Lower Cambrian Tommoti an stage 
penetrated by the Bolsheti rskaya 7 well in the south of the Nepa-Botuoba anteclise has been studied. As a 
result of lithological-facies investi gati ons, seven lithological types of rocks were identi fi ed, they are regularly 
replaced by each other along the secti on. Facies environments of the reef complex were dеtected: bar bank, 
rear part of the reef, organogenic bioherm bildup, reef rear bars, reef buildup, core of reef buildup. In the sec-
ti on of the subformati on, three fourth-order sequences are identi fi ed. The sequence boundaries are fi xed by 
subaerial hiatuses represented in the core by sedimentati on breccias, karst zones. The largest lowering of sea 
level, in terms of amplitude and durati on, is confi ned to the border of the second and third sequences. The 
conducted biostrati graphic analysis confi rms the Lower Cambrian age. Remains of calcareous algae Renalcis 
polymorphum, R. gelati nosum, R. granosum, Botomaella zelenovi were found. Small shell fauna of the genus 
of Namacalathus Grotzinger, Watt ers et Knoll. also was found. It has global distributi on in the Lower Vendian 
(Ediacaran) deposits in Namibia, Brazil, Canada, Oman, Spain, China, Russia, etc.
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(на севере Иркутской области в 75 км севернее 
пос. Верхнемарково). Согласно фациальному рай-
онированию кембрийских отложений [9], террито-
рия исследований относится к Непской зоне Анга-
ро-Непского фациального района Непско-Ботуобин-
ской антеклизы юга Сибирской платформы (рис. 1). 
Осинская подсвита (продуктивный горизонт) 
в скв. Бт-7 имеет толщину 117 м и почти в полном 
объеме охарактеризована керновым материалом, 
что позволило с высокой степенью достоверности 
провести литологические, биостратиграфические 
исследования, выполнить фациальные реконструк-
ции и секвенс-стратиграфический анализ разреза. 

В основу работы легла комплексная интерпре-
тация обширного фактического материала: ком-
плекс ГИС, детальное литолого-седиментологиче-
ское описание 99,5 м керна, секвенс-стратиграфиче-
ский анализ, петрографический анализ 59 образцов 
и биостратиграфическое изучение палеонтологиче-
ских остатков, отобранных из четырех точек наблю-
дения.

При литологических исследованиях применя-
лись общепринятые классификации по веществен-
ному составу, структурно-генетическим признакам 
карбонатных пород, изложенные в работах отече-
ственных и зарубежных авторов [1, 5, 7, 8, 12, 16, 18].

Фациальные реконструкции осуществлялись на 
основе седиментационых моделей, разработанных 
известными специалистами в области карбонатного 
осадконакопления [2, 3, 13, 17, 22].

Для воссоздания эволюции бассейна применен 
секвенс-стратиграфический анализ, направленный 
на выявление признаков эвстатических изменений 

уровня моря. При секвенс-стратиграфическом ана-
лизе разреза авторы руководствовались работами 
[6, 14, 21].

Литолого-фациальное строение 
осинского горизонта

В изученном разрезе выделено семь литологи-
ческих типов пород (литотипов), закономерно сме-
няющих друг друга по разрезу снизу вверх (рис. 2) 
и соответствующих различным фациальным обста-
новкам мелководного шельфа.

Литотип I. Доломиты известковистые до из-
вестняков доломитистых ангидритистые микро-
фитолитовые (грейнстоун). Породы коричневые до 
темно-коричневых, слабо волнисто-полого-слои-
стые, сложены микрофитолитами из группы ката-
графий, пространство между которыми заполнено 
морским цементом типа Drusy mosaic и Granular 
mosaic, редко Radiaxial. Доломит, содержание кото-
рого варьирует от 12 до 70 %, замещает как цемент, 
так и микрофитолиты (рис. 3).

Интерпретация фаций: микрофитолитовые по-
стройки барового типа в зоне нижней литорали.

Литотип II. Известняки доломитистые до до-
ломитовых ангидритистые галитистые реликтово-
микробиальные (баундстоун). Породы коричне-
вые, темно-коричневые, волнисто-полого-слоистые 
и узорчатые, сложены цианобактериями группы 
Renalcis и др. с обильными фенестральными струк-
турами, в разной степени доломитизированные 
(рис. 4).

Интерпретация фаций: микробиальные по-
стройки, сформированные на обломочном (микро-

Рис. 1. Местоположение изученной Большетир-
ской скв. 7 на карте фациального районирова-
ния Иркутско-Байкитской области [9]
Границы: 1 – районов, 2 – зон, 3 – администра-
тивные; 4 – местоположение изученной сква-
жины; структурно-фациальные зоны: 1.1 – Ан-
гарская, 1.2 – Непская, 1.3 – Приленская; 2.1 – 
Тасеевская, 2.2 – Богучанская, 2.3 – Ковинская, 
2.4 – Тайнинская, 3.1 – Нижнеангарская, 3.2 – 
Байкитская
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фитолитовом) карбонатном субстрате, предполо-
жительно одиночные и холмовидные, биогермно-
го типа, периодически подвергавшиеся осушению. 
О регулярных субаэральных экспозициях свидетель-
ствуют трещины синерезиса, выполненные галитом, 
а также рассеянная сульфатизация, интенсивная до-
ломитизация и кавернозность.

Литотип III. Доломитовый плоскогалечный 
конгломерат (внутриформационный). Доломиты 
темно-коричневые, косослоистые, сложенные 
плоскими (от 1 до 5 см в длину) обломками ми-
критовых и микрофитолитовых доломитов, погру-
женных в сильно битуминизированный доломито-
глинистый матрикс. В верхней части слоя наблю-
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даются текстуры пластичного смятия и оползания 
(рис. 5). 

Интерпретация фаций: «сбросовые» каналы 
течений, активизация которых происходила в пе-
риоды штормовых событий.

Литотип IV. Доломиты известковые до из-
вестняков доломитистых кристаллические, релик-
тово-мелкообломочные (грейнстоун), послойно се-
диментационные конгломераты и конглобрекчии. 
Породы от коричневато-серых до темно-коричне-
вых, преимущественно с реликтами мелкозерни-
стой (мелкообломочной) структуры, тонко-парал-
лельно-слоистые, однонаправленно-косослоистые 

(рис. 6). Отмечаются участки с нарушением слои-
стости в виде пластичной деформации и структур 
внедрения осадка, трещинами усыхания, слабым 
брекчированием литифицированных слойков. При-
сутствуют прослои крупноинтракластических пород. 
В верхней части среди грейнстоунов часто встреча-
ются желваковидные строматолиты в виде сфериче-
ских микропостроек диаметром 10–15 см. 

Интерпретация фаций: приливно-отливная 
равнина, в пределах которой развивались мелкие 
барово-отмельные тела, периодически подвергав-
шиеся экспозиции, о чем свидетельствуют трещи-
ны усыхания и синседиментационная желваковая 

Рис. 2. Литолого-стратиграфический разрез с точками палеонтологических находок

Рис. 3. Литотип I – микрофитолитовые грейнстоуны. Доломит известковистый (а – доломитизированные микрофито-
литы группы катаграфий Hieroglyphites, Nubecularites; б – цемент типа Drusy mosaic)
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сульфатизация. Эпизодически происходила активи-
зация приливов и/или мелких штормовых событий 
с образованием прослоев конгломератов и конгло-
брекчий.

Литотип V. Известняки доломитистые до 
доломитовых галитистые микробиальные, в том 
числе и строматолитовые (баундстоун). Породы 

серо-коричневые, коричневые, темно-коричне-
вые, сложены различными цианобактериальны-
ми образованиями, формирующими серию мел-
комасштабных построек биогермного типа. Ос-
новную роль в биогермах играют колонии Renalcis 
и Botomaella, в меньшей степени развиты столбча-
то-бугорчатые, шаровидные и пластовые строма-
толиты. Последние приурочены к прикровельным 
частям построек, которые в целом имеют сходное 
строение. Отличия выражаются в распределении 
цианобактериальных образований различной 
морфологии, размера и количества фенестральных 
пустот, интенсивности доломитизации и выщела-
чивания (рис. 7). 

Интерпретация фаций: рифогенная постройка, 
состоящая из последовательно нарастающих друг 

Рис. 6. Литотип IV – мелкообломочные грейнстоуны (ре-
ликтовые слоистые грейнстоуны)

Рис. 4. Литотип II – реликтово-микробиальный баундстоун. Доломит известковый (а – 
доломитизированные реликты цианобактерий)

Рис. 5. Литотип III – плоскогалечный конгломерат: а – об-
ломки (литокласты) доломитов мелкообломочных, ми-
крофитолитовых с раковинным детритом; б  – трещины 
растрескивания обломков, по стенкам трещин – кальцит; 
в – карбонатно-глинисто-битуминозный матрикс
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на друга биогермов видимой толщиной от 0,5–0,7 м 
до 1,7 м. 

Литотип VI. Карстовая щебеночно-глыбовая 
брекчия известняков доломитистых галитистых 
микробиальных (литотипы V и VII). Породы пред-
ставлены закарстованными биогермными водорос-
левыми известняками, интенсивно разбитыми тре-
щинами и щелевидными каверновыми полостями 
(протяженностью до 30 см) на отдельные блоки. 
Стенки каверн инкрустированы кальцитом и доло-
митом, а центральные части заполнены галитом. 
Брекчиевые обломки угловатые, сгруженные, не-
ориентированные (рис. 8). 

Интерпретация фаций: седиментационная кар-
стовая брекчия с элементами обрушения по микро-
биальным биогермным постройкам, аналогичным 
литотипам V и VII.

Литотип VII. Известняки галитистые микро-
биальные, в том числе и строматолитовые (баунд-
стоун). Породы серые, темно-серые с коричневатым 
оттенком, послойно до темно-коричневых, почти 
черных, аналогичные литотипу V, но значительно 
менее доломитизированные.

Интерпретация фаций: рифогенный массив, со-
стоящий из последовательно нарастающих друг на 
друга биогермов.

Секвенс-стратиграфическая последовательность

В разрезе осинской подсвиты выделены три 
секвенса четвертого порядка. В нижней части верх-

неусольской подсвиты, охарактеризованной кер-
ном, выделен четвертый секвенс (см. рис. 2). 

Секвенс первый SQ1. Подошва секвенса прохо-
дит по подошве солей, несогласно перекрывающих 
нижележащие доломиты нижней подсвиты усоль-
ской свиты. Она отчетливо выделяется по ГИС рез-
ким понижением показаний гамма-каротажа (ГК) 
и ростом значений нейтронного каротажа (НК). Дан-
ный интервал керном не охарактеризован, в связи 
с чем представление о строении основывается на 
изучении образцов, отобранных с этого уровня в со-
седних скважинах. Соли приурочены к системному 
тракту стадии падения уровня моря (FSST), в по-
дошве ограничены базальной поверхностью фор-
сированной регрессии. Вышележащие доломиты 
глинистые, неравномерно сульфатизированные 
брекчиевидные приурочены к тракту низкого стоя-
ния уровня моря (LST), в подошве ограничены сек-
венс-стратиграфической границей.

Трансгрессивная поверхность проведена в по-
дошве приливно-отливного комплекса по смене 
проградационного пакета парасеквенсов на ретро-
градационный. Отложения трансгрессивного тракта 
(TST) представлены фациями баровой отмели (ли-
тотип I). 

Поверхность максимального затопления мо-
жет быть проведена по пику кривой ГК по смене 
ретроградационного на агградационно-програда-
ционный пакет парасеквенсов. Отложения тракта 
высокого стояния уровня моря (HST) представлены 

Рис. 7. Литотип V и VII – водорослевые 
баундстоуны (а – реликты колоний 
пузыревидных цианобактерий (типа 
Renalcis), б – Radiaxial цемент)
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одиночными оргногенными постройками (лито-
тип II) холмовидного, биогермного типа. Мощность 
секвенса 27 м.

В первый цикл седиментации на этапе фор-
сированной регрессии происходило активное ис-
парение и выпадение солей в супралиторальных 

условиях. Далее при начальном подъеме относи-
тельного уровня моря (ОУМ) за счет притока свежей 
морской воды происходило постепенное рассоло-
нение. Изучаемая территория представляла собой 
крайне мелководный морской бассейн, в котором 
даже незначительные колебания ОУМ приводили 
к субаэральной экспозиции берегов, в результате 
чего происходил активный снос пелоидно-шламо-
вого и пелоидного карбонатного материала в его 
центральную часть. Формирование отложений про-
исходило в мелководных подприливных условиях, 
временами сменяющихся на супралиторальные. 
Продолжающееся опускание края платформы и, ве-
роятно, покрытие водой источников сноса привели 
к кратковременному существованию приливно-от-
ливных условий и накоплению обломочных кар-
бонатов трансгрессивного системного тракта. Про-
должение подъема ОУМ и прогибание дна бассей-
на в этих условиях способствовали формированию 
органогенных построек в период высокого стояния 
уровня моря. 

Секвенс второй SQ2. Подошва секвенса про-
ходит по слабо закарстованной поверхности микро-
биальных карбонатов тракта высокого стояния уров-
ня моря SQ1. Она отчетливо выделяется по керну 
и диагностируется по ГИС на основании повышения 
значений ГК и понижения значений НК. Отложения 
LST представлены доломитами плоскогалечными 
(литотип III).

Трансгрессивная поверхность может быть про-
ведена в подошве приливно-отливного комплекса 
по смене проградационного пакета парасеквенсов 
на ретроградационный. Трансгрессивный тракт 
в разрезе скважины представлен отложениями при-
ливно-отливной отмели. В керне диагностированы 
отдельные баровые тела (литотип IV). 

Поверхность максимального затопления может 
быть проведена по пику кривой ГК и смене ретро-
градационного пакета парасеквенсов на агграда-
ционно-проградационный. На этапе высокого HST 
формировались довольно мощные микробиальные 

Рис. 8. Литотип VI – карстовая щебеночно-глыбовая брек-
чия (а – обломки известняков угловатые, не ориентиро-
ванные; б – каверны, заполненные галитом; в – ангидрит)

Находки фауны в керне Большетирской скв. 7
Фиг. 1. Nochoroicyathus sp., поперечное сечение кубка, шл. БТ 7Р 2642,90
Фиг. 2. Nochoroicyathus sp. поперечное сечение кубка, шл. БТ 7Р 2642,90
Фиг. 3. Namacalathus, продольное сечение, шл. БТ 7Р 2647,94
Фиг. 4. Namacalathus продольное сечение, шл. БТ 7Р 2655,06
Фиг. 5. Namacalathus продольное сечение, шл. БТ 7Р 2647,94
Фиг. 6. Renalcis polymorphum, шл. БТ 7Р 2642,26
Фиг. 7. Renalcis gelati nosum, шл. БТ 7Р 2642,90
Фиг. 8. Renalcis polymorphum, шл. БТ 7Р 2600,13
Фиг. 9. Renalcis granosum, шл. БТ 7Р 2600,13
Фиг. 10. Botomaella zelenovi, шл. БТ 7Р 2589,22
Фиг. 11. Botomaella zelenovi, шл. БТ 7Р 2619,37
Фиг. 12. Namacalathus продольное сечение, шл. БТ 7Р 2655,06
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постройки (литотип V), последовательно нарастав-
шие друг на друга, эпизодически выходившие под 
уровень субаэральной экспозиции. Мощность сек-
венса 40 м.

Второй цикл формирования отложений начал-
ся с понижения ОУМ. Произошла смена условий 
осадконакопления с подприливных на супралито-
ральные. Это привело к частичной переработке ра-
нее накопленных осадков в условиях субаэральной 
экспозиции. На трансгрессивном этапе формируется 
приливно-отливная отмель, постепенно заселяемая 
строматолитами. Дальнейшее расширение морско-
го бассейна и перекрытие водным слоем областей 
сноса в условиях высокого положения ОУМ привели 
к образованию обширной мелководной зоны, где 
развивались цианобактериальный образования. 
Их накопление в результате быстрого роста, превы-
шающего темп погружения дна бассейна, способ-
ствовало заполнению пространства аккомодации 
и частому их выходу в субаэральные условия. Этим 
обмелением заканчивается второй цикл седимен-
тации.

Секвенс третий SQ3. Подошва секвенса прохо-
дит по карстовой полости, развитой в органогенных 
карбонатах тракта высокого стояния уровня моря 
SQ2. Она отчетливо выделяется по керну и диагно-
стируется по ГИС по первому резкому повышению 
показателей ГК и НГК. Отложения тракта низкого 
стояния уровня моря и трансгрессивный тракт без 
разделения представлены карстовой щебеночно-
глыбовой брекчией (литотип VI), которая образова-
лась в период осушения и развития карста нижеле-
жащих водорослевых известняков тракта высокого 
стояния уровня моря SQ2.

Поверхность максимального затопления может 
быть проведена по пику кривой ГК и смене ретро-
градационного пакета парасеквенсов на агградаци-
онно-проградационный. Последующая относитель-
но быстрая трансгрессия привела к агградации рифа 
с незначительной проградацией на этапе высокого 
стояния уровня моря. В этот период сформирова-
лась центральная часть рифа (литотип VII). Мощ-
ность секвенса 38 м.

Третий цикл седиментации также начинается 
с тракта низкого положения ОУМ. Первыми обме-
лению и частичному осушению могли подвергнуть-
ся краевые и более рельефно выраженные части 
бассейна. В результате последующей трансгрессии, 
повышения уровня моря возникли благоприятные 
условия для формирования ядра рифа.

Секвенс четвертый SQ4 относится к верхне-
усольской подсвите. Его подошва проведена по 
закарстованной поверхности органогенных обра-
зований тракта высокого стояния уровня моря SQ3. 
Здесь выделяется стратиграфическое несогласие, 
разделяющее галогенно-сульфатно-карбонатный 
и последующий карбонатно-сульфатно-галогенный 
этапы осадконакопления. Керном охарактеризова-
ны только отложения тракта низкого стояния уровня 

моря, сформированные в супралиторальных усло-
виях (ангидриты и каменная соль). Наблюдаемая 
мощность 1,8 м.

Перед следующим этапом осадконакопления 
произошла существенная перестройка осадочного 
бассейна, регрессия морского бассейна на переходе 
к главной стадии усольского соленакопления.

Анализ мощности прокарстованных пород 
может на качественном уровне свидетельство-
вать об амплитуде понижения уровня моря, а из-
вилистость карстовых каналов и полостей может 
указать на продолжительность субаэральной экс-
позиции. Между первым и вторым секвенсами 
фиксируется малоамплитудное и кратковремен-
ное понижение уровня моря, где мощность лито-
типа III составляет 1,5 м. Наибольшая амплитуда 
понижения уровня и продолжительность суба-
эральной экспозиции фиксируется на границе 
второго и третьего секвенсов, где мощность вну-
тририфового карста (литотип VI) составляет около 
15 м. К границе третьего и четвертого секвенса 
приурочена слабо закарстованная поверхность 
литотипа VII мощностью 1 м.

Биостратиграфическая характеристика

В изученном разрезе осинской подсвиты на-
ходки археоциат рода Nochoroicyathus Zhur. (см. та-
блицу, фиг. 1, 2), несомненно, свидетельствуют 
о нижнекембрийском возрасте. Остатки известко-
вых водорослей Renalcis polymorphum (фиг. 6, 8), 
R. gelati nosum (фиг. 7), R. granosum (фиг. 9), Boto-
maella zelenovi (фиг. 10) также хорошо известны в от-
ложениях нижнекембрийского возраста на Сибир-
ской платформе и ее складчатом обрамлении. 

Совместно с описанной биотой встречена 
мелкораковинная фауна: бокаловидные кубки, со-
стоящие из стебелька, переходящего в широкую 
сфероидальную (см. таблицу, фиг. 3–5), иногда пи-
рамидальную (фиг. 12) чашу; в верхней части куб-
ка иногда наблюдается выемка, соответствующая 
устьевому отверстию. По морфологическим при-
знакам и размерам (высота до 1000 мк, ширина до 
500 мк) они относятся к роду Namacalathus Grotz-
inger, Watt ers et Knoll, выделенному в 2000 г. 

При обосновании возраста анализируемых 
осадочных образований, вскрытых Большетирской 
скв. 7, нужно отметить, что представители указанно-
го рода имеют глобальное распространение в позд-
невендских (эдиакарских) отложениях в Намибии, 
Бразилии, Канаде, Омане, Испании, Китае, России 
и других странах. Возраст осадков, содержащих эти 
фоссилии, определен U-Pb-датировками по цирко-
ну из вулканических туфов в Намибии и Омане от 
547±0,31 до 542,37±0,28 млн лет, что отвечает позд-
нему венду [11, 15, 19, 20]. Большое значение све-
дений о новых находках палеонтологических объ-
ектов определяется еще и тем, что ранее органи-
ческие остатки, аналогичные рассмотренным, пре-
красной сохранности обнаружены в котоджинской 
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и райгинской свитах верхнего венда скв. Восток-3 
в Предъенисейской субпровинции [11], в успунской 
свите Сибирской платформы, вскрытой Чайкинской 
параметрической скв. 279 [10], анастасинской сви-
те Восточного Саяна, таржульской свите Кузнецкого 
Алатау, белкинской свите Горной Шории [15]. Ци-
анобактерии родов Renalcis Korde, Botomaella Vo-
ronova широко развиты как в поздневендских, так 
и в нижнекембрийских отложениях Сибирской плат-
формы, Алтае-Саянской складчатой области и дру-
гих регионов мира [4]. 

Выводы

Литолого-фациальные исследования позволи-
ли определить семь литологических типов пород, 
характеризующих различные обстановки мелковод-
ного шельфа осинского палеобассейна: от прилив-
но-отливных карбонатных отмелей литорали до ор-
ганогенной постройки на сублиторали. В строении 
разреза выделены три секвенса четвертого порядка. 
Активный рост микробиальных построек приводил 
к быстрому заполнению пространства аккомода-
ции, вследствие чего постройки выходили под суб-
аэральные экспозиции. Наибольшее по амплиту-
де и продолжительности понижение уровня моря 
установлено на границе между вторым и третьем 
секвенсами. На этом уровне можно прогнозировать 
высокоемкие коллекторы, связанные с зонами вну-
тририфового карста. 

В нижнем кембрии цианобактерии и археоци-
аты являлись основными эдификаторами в орга-
ногенных постройках (биостромы, биогермы, био-
гермные массивы, рифогенные образования). Био-
стратиграфический анализ подтверждает нижне-
кембрийский возраст разреза. Обнаружены остатки 
известковых водорослей Renalcis polymorphum, 
R. gelatinosum, R. granosum, Botomaella zelenovi. 
Впервые на нижнекембрийском уровне (томмот-
ский ярус) в ассоциации с совместными находками 
с археоциат обнаружена мелкораковинная фауна 
Namacalathus Grotzinger, Watt ers et Knoll. 

Разрез осинского горизонта в Большетирской 
скв. 7 может использоваться в качестве типового 
при изучении нижнекембрийских рифовых масси-
вов Непско-Ботуобинской НГО.
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