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До сравнительно недавнего времени центр, юг 
и юго-запад Тюменской области Западной Сиби-
ри считались малопривлекательными территория-
ми с точки зрения их перспективной нефтегазонос-
ности. Однако перспективы Уватского района этого 
региона, как нефтедобывающего, значительно вы-
росли в последнее десятилетие в связи с открытием 
здесь нефтяных залежей в юрских отложениях [8]. 

Одним из перспективных участков в Уватском рай-
оне может служить мезозойская толща на Западно-
Охтымлорского локальном поднятии, расположен-
ном в южной части Сургутского свода. В северо-
восточной части поднятия скважиной 21р (рис. 1) 
было открыто новое Западно-Охтымлорское место-
рождение, где приток нефти получен из пласта Ю1

1, 
представляющим собой пластовую сводовую залежь.
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Рис. 1. Схема расположения скважины 21р Западно-Охтымлорского месторождения.
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В регионально-тектоническом плане Западно-Ох-
тымлорское локальное поднятие являет собой струк-
туру III порядка; она выделяется в пределах Ларлом-
кинского структурного носа – структуры II порядка, 
расположенной на территории Каймысовского сво-
да – структуры I порядка. По кровле отражающего 
сейсмогоризонта Б Западно-Охтымлорская струк-
тура представлена брахиантиклинальной складкой 
сложной формы. Вверх по разрезу структура выпо-
лаживается и по кровле отражающего горизонта М 
амплитуда ее уменьшается. Для данного района ха-
рактерна резкая изменчивость среднеюрских отло-
жений, связанная с выступами палеозойского фун-
дамента. Сводовые части структур характеризуются 
наименьшими толщинами.

С геологической точки зрения разрез скв. За пад-
но-Охтымлорская 21р изучен пока еще весьма сла-
бо. С целью уточнения геологического разреза, воз-
раста слагающих его осадочных толщ, выполнено 
исследование, некоторые результаты которого изла-
гаются в данном сообщении. Был отобран и опро-
бован керн из пород интервала пласта БС10 меги-
онской свиты (нижний мел, берриас – нижний ва-
ланжин [1, 4]), пласта Ю1 васюганской свиты (сред-
няя – верхняя юра, верхний бат – средний оксфорд) 
и пласта Ю2 тюменской свиты (средняя юра, бай-
ос – низы верхнего бата [10, 16]), а также из ко-
ры выветривания и пород фундамента. Выделение 
свит и пластов-коллекторов проведено геофизика-
ми по каротажным кривым до начала наших работ. 
Всего по скв. 21р с отбором керна пройдено 71.4 м, 
вынесено 62.8 м (87.9%). Определение составов па-
линокомплексов и микрофауны выполнено сотруд-
никами предприятия “Геологоразведка” (г. Санкт-
Петербург); биостратиграфический возрастной 
анализ комплексов проведен нами.

Учитывая то обстоятельство, что в последние 
два десятилетия в нефтегазовой геологии при бу-
рении поисковых и разведочных скважин с отбо-
ром керна любые новые определения фоссилий и 
датировки возраста по палеонтологическим остат-
кам проводятся весьма редко, подобные работы мо-
гут иметь особо важное значение.

Палинологическая характеристика разреза. 
Для определения составов палинологических ас-
социаций было изучено 20 образцов из мезозой-
ской части разреза скважины (рис. 2). В результате 
проведенного палинологического анализа образцов 
керна в интервале 2515.20–2381.61 м разреза сква-
жины из отложений мегионской, васюганской и тю-
менской свит были получены следующие данные. 
В ходе работ изучены микрофитофоссилии различ-
ной степени сохранности и насыщенности. Ана-
лиз насыщенных образцов позволил выделить два 
спорово-пыльцевых комплекса.

Первый снизу палинокомплекс выделен из ин-
тервала глубин 2452.91–2512.20 м (образцы № 17–
20 СП) верхов тюменской свиты. В комплексе до-

минируют двухмешковая пыльца хвойных и пыль-
ца Classopollis spp. в верхней части комплекса. 
Субдоминантами являются споры Leiotriletes spp. 
Osmundacidites spp., споры плауновых папоротни-
ков (Lycopodiumsporites spp., L. rotundus (K.-M.), 
L. subrotundus (K.-M.) Vinogr., L. marginatus Singh.). 
Единичны: споры глейхениевых папоротников Glei-
cheniidites spp., Cyathidites spp., Neoraistrickia sp., 
Eboracia torosa (Sach. et Iljina) Timoch., Eboracia 
granulosa (Tralau) Timosh. Dicksonia densa Bolch., 
Dicksonia sp., Hemitelia parva (Dor.) Timosch., споры 
сфагновых мхов Stereisporites sp., пыльца Perinopol-
lenites elatoides Couper, Cycadopites spp.

Таксономический состав данной палиноассоциа-
ции ближе всего палинокомплексу батского возрас-
та палиностратиграфической шкалы средней юры 
Западной Сибири [3, 5, 6, 11, 12]. Попутно заметим, 
что палинокомплекс в своем распространении в раз-
личных регионах Западной Сибири отличается ва-
риативностью количества и разнообразия как спор 
папоротникообразных, так и пыльцы голосеменных 
[15, 16], но, в целом, вполне уверенно распознается. 
Таким образом, описываемый интервал разреза скв. 
21р, охарактеризованный данным составом спор и 
пыльцы, может быть отнесен к батскому веку.

Диноцисты. Выше в интервале глубин 2451.8–
2454.6 м (образцы № 12–15 СП) в породах васю-
ганской свиты отмечается постоянное присутствие 
морского микрофитопланктона: Pareodinia sp., 
P. ceratophora Deflandre, Nannoceratopsis pellucida 
Deflandre, Wanaea thysanota Woollam, Gonyaulacys-
ta jurassica (Deflandre) Norris et Sarjeant subsp. ju-
rassica (Deflandre) Norris et Sarjeant, Endoscrinium 
galeritum (Deflandre) Vozzhennikova, Rigaudella ae-
mula (Deflandre) Below, Tubotuberella rombiformis 
Vozzhennikova, Rhynchodiniopsis cladophora (De-
flandre) Below. Следует особо отметить постоянное 
присутствие цист Wanaea thysanota Woollam, а так-
же совместное присутствие в образцах керна из ин-
тервала глубин 2452.91–2455.71 м миоспор, пыль-
цы Classopollis и цист динофлагеллят.

Данная ассоциация цист динофлагеллят по со-
ставу соответствует динозоне Wanaea thysanota 
(Wth) стратиграфический диапазон которой в За-Wth) стратиграфический диапазон которой в За-) стратиграфический диапазон которой в За-
падной Сибири определен в пределах верхней ам-
монитовой зоны Eboraciceras subrotundinatum [7, 
16]. Помимо Западной Сибири, эта динозона хоро-
шо прослеживается в пределах верхней аммонито-
вой зоны келловея на Русской платформе в Москов-
ской синеклизе и Печорском бассейне [9]. Небезын-
тересно заметить, что по кровле динозоны Wanaea 
thysanota (Wth) может быть проведена граница кел- (Wth) может быть проведена граница кел-Wth) может быть проведена граница кел-) может быть проведена граница кел-
ловея и оксфорда, как это наблюдалось в васюган-
ской свите в Пур-Тазовском междуречье [7, 16]. Та-
ким образом, описываемый интервал разреза скв. 
21р, охарактеризованный комплексом цист диноф-
лагеллят, может быть отнесен к региональному ва-
сюганскому горизонту.
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Рис. 2. Фрагмент сводного разреза скважины 21р 
Западно-Охтымлорского месторождения.
1 – песчаник; 2 – песчаник, алевролит; 3 – аргиллит 
алевритистый; 4 – алевролит; 5 – контакт доюрского 
комплекса и мезозойской толщи; 6 – точка отбора проб 
на палинологический анализ; 7 – точка отбора проб на 
мирофаунистический анализ; 8 – доюрский комплекс.

Второй палинокомплекс выделен в интерва-
ле 2381.61–2386.66 м (образцы № 1–4 СП, меги-
онская свита). Абсолютно доминирует двухмеш-
ковая пыльца хвойных (более 1000 зерен). Суб-
доминантами являются споры Leiotriletes spp. и 
пыльца Classopollis spp., пыльца Perinopollenites 
elatoides Couper и Cycadopites spp. Единичны: спо-
ры Osmundacidites spp., споры плауновых папорот-
ников Lycopodiumsporites spp., споры глейхениевых 
папоротников Gleicheniidites spp., Densoisporites 
velatus Weyland et Krieger, споры Eboracia sp., 
Ceratosporis sp., споры схизейных папоротников 
Klukisporites sp., Concavissimisporites aff. potonie 
Pocock, ребристые споры схизейных папоротни-
ков Cicatricosisporites sp., споры печеночных мхов 
Foraminisporis sp.

Описанный палинокомплекс сходен по таксо-
номическому составу с комплексом из отложений 
нижнего мела (берриаса) Чуэльской площади, да-
тированным аммонитами [11, 12]. Он также хоро-
шо сопоставляется с комплексом севера Средней 
Сибири, сопровождающимся находками аммони-
тов из аммонитовых зон Craspedites okensis, C. tai-Craspedites okensis, C. tai- okensis, C. tai-okensis, C. tai-, C. tai-C. tai-. tai-tai-
myrensis, Chetaites chetae, C. sibiricus (верхневолж-, Chetaites chetae, C. sibiricus (верхневолж-Chetaites chetae, C. sibiricus (верхневолж- chetae, C. sibiricus (верхневолж-chetae, C. sibiricus (верхневолж-, C. sibiricus (верхневолж-C. sibiricus (верхневолж-. sibiricus (верхневолж-sibiricus (верхневолж- (верхневолж-
ский подъярус и низы берриаса) и двустворчатых 
моллюсков-бухий из комплексов бухиа-зон того же 
интервала [5, 16]. Согласно этому, мы считаем воз-
можным датировать часть разреза скв. 21р в интер-
вале 2381.61–2386.66 м берриасским веком ранне-
го мела [1, 2].

Диноцисты. В палинокомплексе интерва-
ла разреза 2381.61–2386.66 постоянно встреча-
ется морской и пресноводный микрофитоплан-
ктон: пресноводные водоросли Botryococcus sp., 
Pterospermella sp., Cymatiosphaera sp., неопредели-
мые хоратные цисты динофлагеллят, Batioladinium 
varigranosum (Duxbury) Davey, Cribroperidinium sp., 
Achomosphaera sp., Sentusidinium spp., Gochteodinia 
villosa (Vozzhennikova) Norris. Следует особо под-
черкнуть присутствие цист формы Gochteodinia 
villosa (Vozzhennikova) Norris, являющейся видом-
индексом динозоны Gochteodinia villosa (погранич-
ные отложения юры-мела на территориях Русской 
равнины [9].

Микрофаунистическая характеристика раз-
реза. Из 10 образцов более крупнозернистых по-
род, преимущественно разнозернистых алевроли-
тов, изучена микрофауна – фораминиферы. В от-
дельных просмотренных образцах встречены фо-
раминиферы сравнительно хорошей и удовлетво-
рительной сохранности, что в ряде интервалов по-

зволило соотнести выделенные комплексы с реги-
ональными фораминиферовыми зонами Западной 
Сибири. Доминируют агглютинирующие формы.

Так, в образце № 9 МФ с глубины 2451.46 м 
встречены виды-индексы раннеоксфордской зо-
ны Ammobaculites tobolskensis – Trochammina 
oxfordiana и ее характерный комплекс: Recurvoides 
scherkalyensis Levina, R. eotrochus Dain, Ammobacu-
lites tobolskensis Levina, A. cf. subgracilis Levina, 
A. spi rop lectamminaeformis Komiss., A. cf. latus 
(Grzb.), Trochammina oxfordiana Schar., T. kosyrevae 
Levina, Glomospira ex gr. oxfordiana Schar, 
Conicospirillina vogulcaensis Levina, Dorothia 
insperata (Bulynn.). Данная зона Ammobaculites 
tobolskensis – Trocham mina oxfordiana широко пред-
ставлена в Западной Сибири и, кроме того, хоро-
шо известна в разрезах Енисей-Хатангского про-
гиба. Ее нижнеоксфордская стратиграфическая по-
зиция контролируется находками аммонитов ро-
да Cardioceras [1]. Следовательно, вмещающие по-
роды скв. 21р интервала глубин 2451.46–2455.61 м 
возможно датировать ранним оксфордом и отнести 
их к васюганскому горизонту [10, 16].

В образцах из интервала глубин 2395.77–
2450.46 м (образцы № 7 и 8 МФ) фораминиферы 
редки, но, возможно, относятся к комплексам ок-
сфорда и кимериджа. В образцах из интервала глу-
бин 2392.57–2390.37 м (№ 6 и 5 МФ) и 2388.36–
2386.36 м (№ 4 и 3 МФ) встречены зональные виды 
и характерный комплекс фораминиферовой зоны 
Trochammina omskensis – Verneuilinoides graciosus: 
Reophax cf. helvecticus (Haeusler), Ammobaculites 
instabilis Komiss., Spiroplectammina suprajurassica 
Kosyr., S. sp., Verneuilinoides graciosus Levina, 
Trochammina omskensis Kosyr., T. kumaensis Levina, 
Conicospirillina vogulcaensis Levina, Verneuilinoides 
graciosus Levina, Miliammina zolotorevae Kosyr. 
Данная зона широко распространена по всей тер-
ритории Западной Сибири, выделяется в данилов-
ской, абалакской, георгиевской свитах и в верхах 
сиговской [1, 16]. Стратиграфическая позиция зо-
ны определена в пределах верхов верхнего оксфор-
да – большей части нижнего кимериджа, георгиев-
ский горизонт [10].

Наконец выше, в образцах из интервала глубин 
2381.51–2383.26 м, (образцы № 1 и 2) мегионская 
свита, установлены фораминиферы Ammobaculites 
labythnangensis Dain., A. spp., Spiroplectammina ex 
gr. vicinalis Dain, S. sp., S. cf. suprajurassica Kosyr., 
Trochammina kumaensis Levina, T. annae Levina, T. 
misinovi Levina, T. sp.1, T. sp.2, T. sp.3, Tolypammina 
cf. virgula Kosyr., Dorothia ex gr. tortuosa Dain et 
Komiss., D. spp., Lenticulina spp., Kutsevella spp., 
Glomospirella spp., которые можно отнести к сред-
неволжской (верхи верхнего титона) зоне форами-
нифер Spiroplectammina vicinalis – Dorothia tortuosa. 
Распространена эта зона в баженовском горизонте 
Западной Сибири на очень большой территории, не 
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включающей, однако, районы развития сильноби-
туминозных толщ собственно баженовской свиты, 
практически не содержащих комплексы форамини-
фер [10, 16].

Таким образом, по микропалеонтологической 
характеристике в изученном разрезе скв. 21р выде-
ляются комплексы пород, которые стратиграфиче-
ски можно отнести к региональным малышевско-
му, васюганскому, георгиевскому и куломзинско-
му горизонтам, охватывающим возрастной интер-
вал в пределах средней юры – начала раннего ме-
ла. Обращает на себя внимание неполная, недо-
статочная охарактеризованность диноцистами по-
род васюганского горизонта в Уватском районе, что 
весьма напоминает аналогичную картину в срав-
нительно близко расположенном Шаимском не-
фтегазоносном районе Западной Сибири [14]. Не-
безынтересно также заметить, что в верхах абалак-
ской свиты, входящей в состав васюганского гори-
зонта, в интервале 2906.5–2910.2 м скв. 7014/204 
Тевлинско-Русскинского месторождения установ-
лен комплекс диноцист [13], соответствующий со-
ставу динозоны Oligosphaeridium patulum (Op). По-
следняя выявлена В.И. Ильиной [7] в баженовской 
свите на юго-востоке Западной Сибири в пределах 
среднего подъяруса волжского яруса. Эти данные, 
а также наши данные по комплексу фораминифер 
зоны Spiroplectammina vicinalis – Dorothia tortuosa 
интервала 2388.36–2386.36 м скв. 21р Западно-
Охтымлорского участка могут поставить вопрос о 
положении верхней границы васюганского и ниж-
ней границе куломзинского горизонтов. Кроме то-
го, следует обратить внимание на тот факт, что име-
ются расхождения в датировке верхней части раз-
реза по палинологическим данным (появление 
Cicatricosisporites) и по результатам определения 
фораминифер. Указанные расхождения в оценке 
возраста делают необходимым проведение допол-
нительных исследований, как палинологических, 
так и микрофаунистических, что является важным 
в установке индексации продуктивных пластов и 
их корреляции.
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