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Казанское месторождение расположено в юго-восточной части Западно-Сибирской неф-
тегазоносной провинции, в Парабельском районе Томской области. Интервал продуктив-
ных пластов Ю1

2 и Ю1
М принадлежит верхней подсвите васюганской свиты [1] и является

основным перспективным объектом на юго-востоке Западной Сибири.
В разрезах по 8 скважинам установлено 17 структурно-генетических типов слоев [2],

которые формировались в обстановках открытого мелководья, изолированного мелково-
дья и прибрежной равнины.

Комплекс открытого мелководья представлен чередованиями алевропелитовых и псам-
митовых слойков (YB-I, YB-II, YB-III), песчаниками барового поля (YC-II, YC-III) и
песчаниками (YC-I, YC-IV), накапливавшимися при выдвижении дельты прорыва в ла-
гуну. Комплекс изолированного мелководья лагуны образуют чередования алевропелито-
вых и псаммитовых слойков подвижного мелководья лагуны (ZB-I, ZB-II), алевропели-
ты (ZA-I, ZA-II) малоподвижного мелководья лагуны и псаммиты (ZC-I, ZC-II) мелко-
водной опресненной прибрежной части лагуны. Комплекс прибрежной равнины представ-
лен гумолитами (KG) торфяного болота, алевропелитами (KA) и тонкими чередованиями
алевропелитовых и псаммитовых слойков (KB-I, KB-II) прибрежной равнины.

В результате работы установлено, что интервал продуктивных пластов Ю1
М и Ю1

2 Ка-
занского месторождения образовался в течение 7 трансгрессивно-регрессивных циклов
осадконакопления.

Накопление интервала пласта Ю1
М (рис. 1). Большую часть территории месторож-

дения занимала лагуна. Во время трансгрессий она заливалась морем и представляла
собой мелководный шельф, в результате чего накапливались преимущественно баровые
и лоскутные пески мелководного шельфа (потенциальные коллекторы). На регрессивных
максимумах центральная часть месторождения заполнялась отложениями малоподвиж-
ного мелководья лагуны - аргиллитами и алевролитами (флюидоупоры).

Накопление интервала пласта Ю1
2 (рис. 1). Территория месторождения по большей

части представляла собой лагуну. С началом трансгрессий море наступало с северо-запада,
образуя зону мелководного шельфа.

Таким образом, основные породами-коллекторами пластов Ю1
М и Ю1

2 являются песча-
ники барового поля, с максимальными толщинами на северо-западе. В целом, в интервалах
пластов Ю1

М и Ю1
2 максимальная доля баровых песчаников (коллекторов) приходится

на трансгрессивные максимумы. Увеличение доли лагунных аргиллитов и алевролитов
(флюидоупоры) связано с максимумами регрессий.
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Рис. 1. Палеогеографические схемы времени формирования интервала пластов Ю1М и Ю12 1
- чередования илов и песков зоны “лоскутных песков” открытого мелководного шельфа, 2 - пески
фронтальной части барового поля, 3 - пески тыловой части барового поля, 4 - пески перифери-
ческой части дельты прорыва, 5 - пески осевой части дельты прорыва, 6 - чередования илов и
песков подвижного мелководья лагуны, 7 - илы малоподвижного мелководья лагуны, 8 - пески
дельты реки, 9 - торфяники прибрежного болота, 10 - чередования илов и песков прибрежной
равнины, 11 – скважины и их номера, 12 – кривая колебания уровня моря
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