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Верхнемеловые отложения на севере Западно-Сибирской низменно
сти содерж ат богатейшие газовые скопления, которые приурочены 
к пескам и песчаникам сеноманского яруса. С ними связано самое круп
ное газовое месторождение мира — Уренгойское и ряд других гигант
ских газовых месторождений. О бразование и распределение крупнейших 
газовых месторождений наряду с наличием коллекторов большой ем 
кости, крупных локальных поднятий, в значительной степени определяет
ся и развитием здесь мощной 400— 700 м турон-палеогеновой глинистой 
толщей, являющейся качественной покрышкой.

Н а северо-востоке низменности палеогеновые осадки почти повсе
местно отсутствуют, весь разрез меловых отложений значительно опес- 
чанивается и отличается резким преобладанием песчано-алевритовых 
пород, что особенно характерно для южной части рассматриваемой тер
ритории [1] и в меньшей степени для северной. В Турухан-Ермаковском 
районе, в меловых отложениях условия для генерации нефти были 
менее благоприятны, чем для газа , но в них отсутствуют достаточно 
мощные и выдержанные глинистые пачки, которые могут служить н а 
дежными газоупорами. Здесь д аж е  наиболее глинистые туронские 
отложения сильно изменчивы, как  в пространстве, так  и во времени. 
Так, если в разрезе скважины 23 Туруханского профиля в туронском 
ярусе фиксируется однородная глинистая пачка мощностью 35 метров 
(рис. 1), то в Туруханской опорной скважине, расположенной в 70 ки
лометрах к западу  от нее, в средней части этой пачки появляется пласт 
песка мощностью до 7 метров, а общ ая ее мощность составляет 18 мет
ров. Опесчанивание и уменьшение мощности туронской глинистой пачки 
наблю дается в сводовой части М алохетского вала (Семеновское, Зимнее 
поднятия) и прибортовых районах восточной части низменности. П ри 
чем здесь на значительной территории эта пачка полностью уничтожена 
эрозией (рис. 1).

Интенсивные восходящие тектонические движения в неогеновое 
время привели здесь к глубокому эрозионному срезу меловых отлож е
ний, проникновению в них активных в геохимическом и микробиологиче
ском отношении вод и усиленному рассеянию углеводородов. Больш ая 
длительность инфильтрационного этапа (весь неоген, частично антропо
ген и, по-видимому олигоцен) углубила процессы разруш ения и рассе
яния углеводородов в верхнемеловых осадках.
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Отмеченные факторы и отсутствие в мезозойском чехле Центральной 
части Усть-Енисейской впадины четко выраженных локальных поднятий 
снижают, по нашему мнению, возможный стратиграфический этаж  неф
тегазоносное™ д а ж е  в районах с достаточно мощной (более 100 м) 
верхнемеловой глинистой 
толщей, которая может слу
жить газоупором. И только 
на локальных поднятиях, 
находящихся на пути струй
ной миграции, возможно 
нахождение газовых за л е 
жей под менее мощной верх
немеловой, глинистой пач
кой и на сравнительно не
большом расстоянии от эро
зионных окон [3]. К этим 
перспективным участкам р а 
нее относилось Мессояхское 
локальное поднятие, на ко
тором в 1967 году на глу
бине 815—880 м под турон- 
ской глинистой пачкой 
мощностью 100 метров в 
мелкозернистых песках и 
песчаниках сеномана, от
крыта крупная залеж ь  с з а 
пасами 44 млрд. м3 газа.
Абсолютно свободные дебе
ты газа из скважин на Mec- 
сояхском месторождении 
колеблются от 332 до 
1142 тысяч м3/сутки.

Открытие крупного Mec- 
сояхского месторождения в
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Рис. 1 — Схема изопахит верхнемеловой глини
стой толщ и на северо-востоке Западно-С ибирской 
низменности. Î. — изопахиты; 2 — выходы под 
четвертичный покров сеноманских и более д рев
них отлож ений; 3 — колонковые скваж ины ; 4 — 

менее благоприятных геоло- разведочны е и опорные скваж ины  (в числителе — 
гических условиях ПО срав- номер скваж ины , в знам енателе — мощ ности); 5 —
нению с другими газовыми 
месторождениями Западно- 
Сибирской низменности,
наличие в других нефтегазоносных провинциях отдельных месторожде
ний углеводородов в толщ ах с неблагоприятной для нефтегазоносности 
гидрогеологической и геохимической обстановкой и подтверждение 
фактическим материалом латеральной и вертикальной струйной м игра
ции д аж е  на месторождениях, не затронутых дизъюнктивной тектоникой 
[4], — все это указы вает  на необходимость при обосновании перспектив 
нефтегазоносности краевых периферических частей впадин и прогибов 
вообще, а смежных районов Красноярского края  и Томской области в 
частности, использовать миграционные критерии.
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