
Лугинецкое газоконденсатно�нефтяное место�
рождение приурочено к одноименной локальной
структуре третьего порядка, осложняющей северо�
западную часть Пудинского мегавала. В админи�
стративном отношении месторождение располо�
жено на территории Парабельского района Том�
ской области. В соответствии с нефтегазогеологи�
ческим районированием оно находится в пределах
Пудинского нефтегазоносного района, входящего
в состав Васюганской нефтегазоносной области.

Пласты�коллекторы Лугинецкого месторожде�
ния имеют сложное геологическое строение, за�
ключающееся в частом и неравномерном пересла�
ивании проницаемых пропластков различных тол�
щин с непроницаемыми разностями. На продук�
тивной площади имеется большое количество зон
отсутствия коллектора, прослеживается значитель�
ная изменчивость фильтрационно�емкостных
свойств (ФЕС) как по площади распространения,
так и по разрезу.

Нефтегазоконденсатные залежи Лугинецкого
месторождения, имеющие промышленное значе�
ние, приурочены к шести продуктивным пластам:
четырем – верхнеюрского (пласты Ю1

0, Ю1
1, Ю1

2,
Ю1

3) и двум (пласты Ю1
4, и Ю2) среднеюрского воз�

раста. Все залежи имеют чрезвычайно сложную
конфигурацию водонефтяного и газонефтяного
контактов.

На протяжении многолетней истории изучения
литолого�петрографических характеристик и
фильтрационно�емкостных свойств пород�коллек�
торов, анализ характера распределения петрофизи�
ческих параметров по керну разведочных скважин
месторождения проводился для всего горизонта
Ю�I без деления последнего на отдельные пласты
и без учета генетических особенностей различных
частей разреза. В настоящий момент каждый
из пластов горизонта Ю�I рассматривается в каче�

стве самостоятельного природного пластово�сво�
дового резервуара [1].

Предметом исследования являлись наиболее
выдержанные по площади и разрезу пласты Ю1

4 и
Ю1

3, вмещающие около 70 % суммарных запасов
углеводородов месторождения и представляющие
наибольший интерес с точки зрения разработки.
В задачи исследования входило изучение веще�
ственного состава, генетических признаков пород,
анализ общих толщин (в стратиграфическом пони�
мании) и эффективных толщин, ФЕС продуктив�
ных пластов, типизация разрезов и построение ли�
толого�фациальных карт (рис. 1, 2).

Пласт Ю1
4 вскрыт всеми пробуренными сква�

жинами на глубинах 2298…2413 м (рис. 2). В вос�
точной части Лугинецкой структуры пласт либо от�
сутствует, либо представлен непроницаемыми раз�
ностями (скв. 540, 642, 562, 615, 714,715, 697, 698,
811, 1157, 1158, 1206, 1121). Локальные зоны отсут�
ствия пласта отмечаются на западе (скв. 517, 550,
602, 802, 1127) и юго�востоке (скв. 827, 850, 901,
1200, 1224) структуры. Покрышкой для пласта слу�
жит перемычка, сложенная аргиллитами и алевро�
литами толщиной от 0,8 м (скв. 170) до 16,8 м
(скв. 567). Пласт Ю1

4 представлен преимуществен�
но мелкозернистыми песчаниками с небольшими
прослоями крупнозернистых алевролитов. Общая
его толщина составляет от 2,2 м (скв. 715) до 22 м
(скв. 1214).

В результате электрометрического анализа гео�
лого�геофизических данных в пределах Лугинец�
кой структуры выявлено крупное песчаное тело,
вытянутое с северо�востока на юго�запад, с поло�
гими крыльями, обращенными на северо�запад
и юго�восток (рис. 1). Анализ изменения литолого�
физических характеристик пласта, структурно�тек�
стурных особенностей, а также биофациальных
комплексов, выявленных в керне скважин, позво�
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ляют сделать вывод о формировании этих отложе�
ний в прибрежной части мелководного морского
бассейна в гидродинамически спокойных условиях
подводной отмели [2].

ФЕС пласта Ю1
4 изменяются в широких преде�

лах: пористость 10…23,1 %, проницаемость –
0,001…0,253 мкм2. Среднее значение пористости
колеблется от 17,2 % (для нефтенасыщенной ча�
сти) до 17,9 % (для водонефтяной части) пласта.
Средняя проницаемость изменяется в диапазоне
0,025…0,085 мкм2. Среднее значение нефте� и газо�
насыщенных толщин по пласту равно 5,8…7,1 м.
Коэффициент нефтенасыщенности в водонефтя�
ной части пласта минимальный – 0,62. Макси�
мальное его значение – 0,694 отмечено в газонеф�
тяной части пласта.

Пласт Ю1
4 в пределах восточной и западной ча�

стей структуры несколько различен по строению.
На востоке для него отмечаются пониженные зна�
чения эффективных, а также газо� и нефтенасы�
щенных толщин по сравнению с их увеличенными
значениями в западном направлении. Эффектив�
ная толщина пласта колеблется в диапазоне от 0,8
до 21,2 м. Пласт неоднородный, количество песча�
ных прослоев, выделяемых в разрезе, составляет
1–9 при интервале изменения значений 0,4…6,8 м.

Увеличение общей толщины пласта в централь�
ной части песчаной постройки обусловлено утоне�
нием глинистой перемычки, отделяющей пласт
Ю1

4 от пласта Ю1
3, а также уменьшением толщины

нижележащих аргиллитов, вплоть до их полного
отсутствия. Коэффициент расчлененности по пла�
сту Ю1

4 составляет 3,3, что несколько выше, чем
в восточной части, где он равен 2,7. Центральный
участок пласта Ю1

4 практически однороден по со�
ставу и характеризуется для большинства скважин
песчанистостью выше 0,7. Склоновые части отме�
ли (северо�запад и юго�восток структуры) предста�
влены одним, реже – двумя и более продуктивны�
ми пропластками, залегающими между непрони�
цаемыми аргиллитовыми разностями.

В целом для залежи пласта Ю1
4 отмечены повы�

шенные значения пористости (>17 %) в скважинах
северной (район скв. 538), центральной (район скв.
1138) и южной (район скважин 738 и 761) зон.
По проницаемости выделяются три участка с хоро�
шими фильтрационными свойствами, коэффици�
ент проницаемости Кпр>0,015 мкм2: на юге, в цен�
тральной части (район скв. 1138) и на северо�запа�
де (в районе скв. 538) структуры. На их фоне выде�
ляется небольшая зона, простирающаяся с запада
на восток с низкими фильтрационными свойства�
ми (Кпр=0,002…0,005 мкм2) в районе скважин
665–699. Также низкими ФЕС (Кпр<0,005 мкм2)
обладают небольшие участки в районе скважин
653, 728, 868.

Пласт Ю1
3 имеет повсеместное распростране�

ние в пределах Лугинецкой структуры и вскрыт
на глубинах 2278,8…2386,4 м. В разрезе большин�
ства скважин пласт состоит из двух пачек, разде�
ленных между собой маломощными прослоями

алевролитов и аргиллитов. Общая его толщина до�
статочно выдержана по площади и составляет
18…26 м.

По гранулометрическому составу коллекторы
пласта Ю1

3 представлены мелкозернистыми песча�
никами или крупнозернистыми алевролитами, с
прослоями песчаников среднезернистых до круп�
нозернистых. Размер зерен меняется в очень ши�
роких пределах 0,09…0,33 мм. Однако основная
масса значений лежит в области 0,09…0,16 мм.
В большинстве скважин, вскрывших пласт, наблю�
дается тенденция улучшения сортировки материа�
ла (коэффициент сортировки S0=2,4…1,6) вверх
по разрезу. Характер изменения гранулометриче�
ского состава и сортировки материала указывают
на частую смену гидродинамических условий осад�
конакопления.

Литологическая изменчивость различных ча�
стей пласта Ю1

3, обусловленная наличием много�
численных пропластков, толщина которых коле�
блется в большом диапазоне (0,3…9,6 м), является
причиной сложного характера анизотропии
свойств пласта. Количество пропластков, выделя�
емое в разрезе скважин – изменяется в пределах
1–8. Среднее значение коэффициента расчленен�
ности по пласту составляет 3,3, для продуктивной
части – 3,1. Среднее значение коэффициента пе�
счанистости по пласту составляет 0,64, для продук�
тивной части – 0,76. Среднее значение пористости
варьирует от 16,4 % (для газонефтяной части пла�
ста) до 17,5 % (для водонефтяной).

По пласту Ю1
3 наблюдается определенная зако�

номерность и в распределении эффективных тол�
щин, выраженная в их уменьшении с востока на за�
пад от 5 до 14,2 м (район скв. 701, 1191, 726) за счет
глинизации в кровле, либо в подошве коллектора.
На общем фоне эффективных толщин 10…15 м вы�
деляются отдельные локальные участки, как с тол�
щиной меньше 10 м (скв. 559 – 6,8 м, скв. 595 –
3,0 м, скв. 485 – 7,2 м), так и больше 10 м (скв. 662 –
16,8 м, скв. 615 – 16 м, скв. 590 – 18 м) (рис. 2).

Условия формирования отложений пласта
Ю1

3 отразились в характере изменения его коллек�
торских свойств, как по площади, так и по разрезу.
ФЕС в верхней и нижней частях пласта значитель�
но отличаются друг от друга, особенно четко это
отличие проявляется для песчаных разностей.
По разрезу в целом для пласта наблюдается улуч�
шение коллекторских свойств снизу вверх от 13 до
21 % для пористости и 0,005…0,070 мкм2 для про�
ницаемости. Участки с пониженной пористостью
(<16 %) наблюдаются в северо�западной части
структуры (район скв. 567, 568, 602, 170).

Согласно данным лабораторных исследований
керна, геофизическим и гидродинамическим ис�
следованиям скважин улучшенными ФЕС характе�
ризуется восточная часть площади распростране�
ния пласта Ю1

3. Здесь преобладают значения коэф�
фициента проницаемости 0,010…0,033 мкм2. Кол�
лектора с проницаемостью (<0,010 мкм2) выделены
в районе скв. 645, 648, 1157, 744, 793.
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Отложения пласта Ю1
3 развитые в западной и

центральной частях Лугинецкой структуры, харак�
теризуются более низкими фильтрационными па�
раметрами 0,004…0,020 мкм2. На их фоне локаль�
ными пятнами выделяются участки с более вы�
сокими значениями проницаемости.

Проведенный анализ литологических, электро�
метрических и фильтрационно�емкостных харак�
теристик пластов Ю1

3 и Ю1
4 позволил выделить

шесть типов разрезов подугольной толщи Лугинец�
кого месторождения, закономерно чередующихся
по площади (рис. 3).

Первый тип разреза наблюдается преимуще�
ственно в восточной части Лугинецкой структуры.
Выделен по преобладающему развитию пласта Ю1

3,
толщина которого достигает 15…26 м. Пласт Ю1

4 в
данном типе имеет сокращенные толщины, не пре�
вышающие в большинстве пробуренных скважин
7…10 м. В средней его части отмечена незначи�
тельная глинизация песчаников с появлением нес�
кольких пропластков алевролитов толщиной до
1 м. Данный тип разреза формировался в условиях
продвигающегося фронта дельты.

Второй и третий типы разреза закономерно
сменяют первый тип и находятся с ним в ассоци�
ации, но отличаются повышенной песчанистостью
пласта Ю1

4.
Четвертый тип разреза встречается на боль�

шей части структуры. Для него характерно утоне�
ние глинистой перемычки между пластами Ю1

3 и
Ю1

4 и резкое увеличение общих толщин (до 26 м)
в отдельных скважинах.

Пятый тип разреза прослеживается далее
на северо�запад от Лугинецкой структуры. Для не�
го характерно значительное увеличение толщин
обоих пластов (Ю1

3 до 15…20 м, Ю1
4 до 20…24 м),

вызванное опесчаниванием всей толщи и исчезно�
вением глинисто�алевритовой перемычки между
ними.

Шестой тип разреза встречается только в юж�
ной части структуры и характеризуется наличием

двух четко обособленных пластов Ю1
3 и Ю1

4, разде�
ленных значительной по толщине глинистой пере�
мычкой.

Выводы
1. Фильтрационно�емкостные свойства продук�

тивных пластов Ю1
4 и Ю1

3 Лугинецкого месторож�
дения Томской области характеризуются значи�
тельной латеральной и вертикальной анизотропи�
ей, обусловленной часто меняющимися гидроди�
намическими условиями в момент накопления ос�
адков. Для пластов характерно улучшение пори�
стости и проницаемости вверх по разрезу. Коллек�
торские свойства пласта Ю1

3 характеризуются рез�
кой изменчивостью не только по площади,
но и по разрезу, отражая характер формирования
осадков в период регрессии. Пласт Ю1

3 в скважинах
восточной части структуры обладает повышенны�
ми значениями пористости (17…20 %) и проница�
емости (0,050…0,090 мкм2).

2. На основании изучения 568 геофизических
разрезов скважин и 24 разрезов с керновым мате�
риалом установлены площадные закономерности
изменения емкостных и фильтрационных характе�
ристик пластов Ю1

4 и Ю1
3 Лугинецкого месторож�

дения. Установлено, что причиной сложного ха�
рактера вариабельности эффективных толщин,
значений пористости, проницаемости и нефтена�
сыщенности пород�коллекторов является значи�
тельная литологическая изменчивость различных
частей пласта, обусловленная особенностями седи�
ментогенеза. Типизация разрезов по электроме�
трическим характеристикам позволила выявить
палеоморфологию песчаных резервуаров и под�
твердить генезис пластов.

3. Обстановка образования пласта Ю1
4 и ни�

жней части пласта Ю1
3 в пределах Лугинецкой

структуры интерпретируются как отмелевое мел�
ководье прибрежной части морского бассейна.
Центральная и верхняя части пласта Ю1

3 формиро�
вались в условиях фронтальной части авандельты.
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