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Аннотация: на большей части территории района междуречья Куры и Габырры                      
отложения верхнего мела достигли основного этапа нефтеобразования (MK2...MK3). Вдоль 
по разрезу снизу-вверх основная зона нефтеобразования постепенно сужается и является            
минимальной в отложениях среднего эоцена и майкопа. Отложения верхнего эоцена и                  
майкопа расположены на локальных участках зоны нефтеобразования. Изучение углеводо-
родных свойств этих отложений показывает, что органическими веществами и битуминоида-
ми наиболее изобилуют отложения майкопа, а наименьшее содержание их отмечается в от-
ложениях мела. По степени зрелости отложения чокрака и майкопа являются наименее зре-
лыми. Несмотря на то, что в эоценовых отложениях степень зрелости органических веществ 
выше чем в отложениях майкопа, они не выходят за пределы стадии протокатагенеза.               
Степень зрелости отложений мела значительно выше, чем степень зрелости эоценовых отло-
жений, и соответствует началу стадии углеобразования.  

В результате проведенных исследований было выявлено два основных направления               
миграции по отложениям верхнего мела и эоцена. Одно из них – это миграция от севера на 
юг в северо-западной части района. В данном направлении расположены структуры Дамир-
тапа-Удабно, Садждаг, Джахандар и Молладаг. Второе направление миграции расположено 
на северо-востоке юго-восточной части района и направлено с севера к структурам Агтепе, 
Боюк Палантокян, Коллуг, Гюрзюндаг, Кичик Палантокян и Тарсдалляр. Флюиды, мигриру-
ющие в этих направлениях, имели возможность аккумулироваться в антиклинальных и неан-
тиклинальных ловушках, встречающихся на их пути.  

Палеоструктурные исследования указывают на то, что на территории района междуречья 
Куры и Габырры имелись соответствующие условия для образования наряду с антиклиналь-
ными залежами также и неантиклинальных залежей. В отложениях среднего эоцена залежи 
структурно-литологического типа, в основном, могут образовываться на северо-восточных 
крыльях палеоструктур. Долины древних рек, прослеженные на определенном расстоянии по 
данным сейсмической съемки, имели условия благоприятные для образования литологиче-
ских и палеогеоморфологических типов залежей, а в ловушках, ограничивающихся регио-
нальными и некоторыми локальными разломами – тектонически экранированных залежей. 

Ключевые слова: геология, тектоника, литология, литофация, структура, поднятие,                   
антиклиналь, синклиналь, надвиг, отложение, Мезозой, Эоцен, Кайнозой, Палеоген-Миоцен, 
Майкоп.  

О 
дним из основных факторов 

при изучении перспективно-

сти отложений в нефтегазо-
носных районах и при опреде-

лении перспективных направлений поиско-

вых работ в будущем, является изучение зон 

генерации углеводородов в осадочных                   

бассейнах. В данной работе мы попытались 

по возможности определить зоны генерации 
углеводородов посредством изучения палео-

геологии осадочного бассейна, существовав-

шего в данном районе.  

Палеоструктурное положение поверхно-
сти отложений верхнего мела по отношению 

к концу Эоцена, Майкопа и Миоцена                   

(рис. 1...3) указывает на то, что на юго-

востоке нефтегазоносного района междуре-

чья Куры и Габырры активными тектони-

ческими зонами являлись площади Тарсдал-
ляр, Кейрук-Кейлан, Гюрзюндаг и Западный 

Гюрзюндаг.  
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Рис. 1.  Палеоструктурное положение поверхности мезозоя к концу эоцена 

Рис. 2.  Палеоструктурное положение поверхности мезозоя к концу майкопа 

Тарсдаллярская антиклиналь расположе-

на над древним поднятием, что подтверждает-

ся ее отражением в геологических данных 

(рис. 1). Площади, находящиеся в северо-

восточной части района междуречья Куры и 

Габырры, расположены в палеовпадине. Если 

принять равными скорости осадконакопле-

ния, то их значение будет составлять                              

195 м/млн. лет, что указывает на большую 

интенсивность погружения [1, 2]. Несмотря 

на наличие палеоподнятий вся северо-

восточная часть района является составной 

частью единой палеовпадины. Размеры                 

палеовпадины составляют 50...60×25...30 км.  
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В северо-западной части района выделе-

но палеоподнятие охватывающее площади 

Джандаргель, Союгбулак и Мамедтепе, что 

отражается на палеоструктурных картах                 

[3, 4]. Другое палеоподнятие отмечается на 

участке современных структур Алимарданлы 

и Гафландере.  

Зоны высокой пористости отложений 

верхнего мела соответствуют активным                

тектоническим участкам палеоструктур                 

поверхности мезозоя к концу эоцена и в оли-

гоцен-миоцене. Они, в основном, охватывают 

территорию палеоподнятий [2, 3]. Такое 

древнее поднятие расположено в районе 

скважин 26, 6 и 5 на площади Тарсдалляр. 

Другое древнее поднятие находится на пло-

щадях Джандаргель и Союгбулак на западе 

нефтегазоносного района. Пористость на 

этих участках возрастает с 3,1 % до 19,7 %.  

Литологический состав верхемеловых 

отложений на вышеперечисленных площадях 

состоит из осадочных и осадочно-

вулканогенных пород, состоящих из глини-

стых известняков, мергелей, алевролитов,          

туфов и туфовых алевролитов с примесью 

осколков порфирита [4, 5]. 

Состоящие, в основном, из трещиннова-

тых пород коллектора среднего эоцена вклю-

чают в себя, главным образом, мергели, туфо-

вые песчаники, туфовые алевролиты и глини-

стые песчаники. Здесь выделяются две струк-

турно-тектонические зоны, которые совпада-

ют с зонами верхнего мела. Одной из этих 

зон является Тарсдалляр-Гюрзюндаг, а дру-

гой – Садждаг-Дамиртапа-Удабно-Джандар-

гель. Переходным участком между двумя 

этими зонами является поднятие Молладаг.  

Геохимические исследования указывают 

на то, что наименьшее количество органиче-

ских веществ встречается в верхнемеловых 

отложениях. Сравнительно большее количе-

ство органических веществ содержится в 

вулканогенных породах 0,03…0,19 % 

(туфовые песчаники), глинах и мергелях 

0,15...0,3 %. В отложениях палеогена количе-

ство органических веществ по сравнению с 

верхнемеловыми является более высоким. 

Количество органических веществ в глинах и 

аргиллитах эоцена на площадях Тарсдалляр 

и Молладаг варьируется в пределах                        

0,22...0,7 %. В большинстве пород преобла-

дают битумы хлороформного типа. Это в 

свою очередь указывает на синтез битумов.  

Исследования хроматографии газа-

жидкости указывают на трансформацию              

битумов в породах верхнего мела и палеоге-

на из планктонов морских и континентально-

озерных   бассейнов.   По степени   зрелости  

Рис. 3.  Палеоструктурное положение поверхности мезозоя к концу миоцена 
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органические вещества в отложениях верх-

него мела были более подвержены катагенезу 

по сравнению с палеогеновыми. По типу                 

битумов в верхнемеловом периоде они              

прошли стадию бурого угля [1, 6]. 

По результатам изучения битумов мето-

дом хроматографии газа-жидкости, а также 

по показателям палеотемператур и тепловых 

импульсов в отложениях верхнего мела и    

эоцена были выделены главная зона нефтеоб-

разования (ГЗН) и главная зона газообразова-

ния (ГЗГ). Верхняя граница нефтеобразова-

ния в отложениях эоцена проходит по Джан-

даргель, Дамиртапа-Удабно, Ортагаш и Сад-

ждагу (скважина 1) и, простираясь дальше в 

северо-восточном направлении, выходит за 

пределы Республики. На востоке эта зона 

проходит по выступу Гарадюз, Годекдаш, а 

также по Джейранчель и Кичик Палантокану. 

Дальше эта граница проходит по скважинам 

№ 6 и 18 площади Тарсдалляр и простирается 

в сторону опущенного блока скважины № 24. 

Максимальное значение фазы нефтеобразова-

ния проходит по северу и северо-западу 

нефтегазоносного района междуречья Куры и 

Габырры и пересекает площади Дамиртапа-

Удабно, Садждаг, Ахтахтатапа, Гюрзюндаг и 

Кесемен. По отложениям верхнего мела верх-

няя граница (ГЗН) проходит по Джандаргель, 

Союгбулак, северу Молладага, югу Годекда-

ша и Кейрук-Кейлану, по выступу Джейран-

чель, югу Тарсдалляр и по выступу Йеникенд 

[2, 6].   
Образование нефтяных и газовых место-

рождений наряду с указанными признаками 
зависит также от их изоляции и наличия               
глинистых отложений играющих роль по-
крышек. Для трещинноватых и пористых 
коллекторов верхнего мела роль покрова              
могут играть глинистые отложения палеоце-
на-нижнего эоцена, а для коллекторов сред-
него эоцена – глинистые слои верхнего эоце-
на и майкопа. Исследования региональных 
глинистых покрышек указывают на то, что 
глины верхнего эоцена обладают хорошими 
изоляционными свойствами. В районе иссле-
дования основу верхнего эоцена составляют 
монтмориллонитовые глины. В глинах ниж-
него эоцена содержание монтмориллонитов 
ниже на 25 % и в них нет чередования [5, 7, 
9]. Аргиллиты нижнего эоцена залегают в 
глубоких частях бассейна, а в наиболее 

погруженных зонах они прошли стадию ме-
зокатегенеза (MKI-MK2). Разрезы этих участ-
ков встречаются на площадях Дамиртапа-
Удабно, Гюрзюндаг, Тарсдалляр и Ортагаш с 
сильным воздействием категенеза на свой-
ства этих покрышек. На отдельных участках 
примером этого могут быть разрезы верхнего 
Эоцена, играющие роль покрышек в нефтя-
ных месторождениях. К примеру: на площа-
ди Тарсдалляр в скважинах 1, 4 и 8, 9 по-
крышки нефтяных месторождений имеют 
толщину 60, 43, 26 и 30 м соответственно. На 
площади Гюрзюндаг эта покрышка уменьша-
ется с 60 м до 37 м, а в Кейрук-Кейлане до 
8...10 м. Для сохранения месторождений            
одним из основных факторов является огра-
ничение тектонических систем тектонически-
ми разломами, а литологических полусистем 
фациальными изменениями. В таких систе-
мах и полу-системах присутствуют участки 
нефтенакопления и в качестве примера мож-
но указать на более высокие пластовые дав-
ления в плохопроницаемых слоях среднего 
эоцена по сравнению с гидродинамическими 
системами. Такие явления встречаются на 
площадях Тарсдалляр и Гюрзюндаг. То есть в 
слоях с высокой и слабой проницаемостью 
пластовые давления достигают 5,5...2,5 MПa.  

 Согласно исследованиям, на площади 
Тарсдалляр в среднем эоцене пластовые воды 
под высоким давлением находятся в скважи-
нах на северо-востоке структуры. В скважине 
№ 4 абсолютное значение давления пласто-
вых вод имеет самую высокую отметку, при 
этом к северу и юго-западу от данной сква-
жины давление резко снижается. На основе 
полученных данных можно утверждать, что 
уклон водонефтяного контакта имеет направ-
ление с северо-востока на юго-запад [4, 7].  

В общих чертах, можно отметить, что на 
основе изучения гидрологических и геотер-
мических факторов в бассейне Габырры-
Аджиноур можно сделать вывод о том, что 
тектоническое экранирование и изменения 
литологического состава приводят к образо-
ванию гидродинамических препятствий. В 
районах, расположенных к северу от реки 
Кура, образование тектонических разломов и 
выклинивание коллекторов по направлению 
поднятий пластов препятствует движению 
эллюзивных вод от центра впадины по 
направлению к краям в сингенетичных 
нефтегазоносных слоях.  
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Тектонические разломы в некоторых 

случаях становятся зонами подземной раз-

грузки пластовых вод. В этих зонах создают-

ся препятствия для движения инфильтраци-

онных вод вниз. При этом создаются усло-

вия благоприятные для образования литоло-

гически, стратиграфически и тектонически 

экранированных месторождений [4].   

Необходимо выяснение расположения 

локальных складок в зонах генерации нефти 

и газа в районе междуречья Куры и Габыр-

ры, их положения на путях и направлениях 

миграции углеводородов (УВ). Для этого в 

первую очередь должны быть определены 

пути и направления миграции УВ. Было под-

тверждено, что в результате погружения 

района происходило движение углеводоро-

дов из зон высоких температур в глубинах 

бассейна в направлении регионального под-

нятия пластов. Для этого были изучены па-

леотемпературы в витринитах и эти данные 

сравнивались с современными температура-

ми. Таким образом, в районе междуречья 

Куры и Габырры в границах общего бассей-

на были выделены зоны и границы главных 

фаз нефтегазообразования. В результате бы-

ли определены два основных направления 

миграции по верхнемеловым и эоценовым 

отложениям.   

В районе исследования углефицирован-

ные битумы встречаются только в породах 

нижнего и среднего эоцена, извлеченных из 

скважин, пробуренных на площадях 

Тарсдалляр, Гюрзюндаг и Молладаг. Такие 

образцы вероятно должны быть и в породах 

отложений другого возраста. Но к сожале-

нию, по организационным причинам, реше-

ние данной проблемы не было возможно. С 

целью целостности данных и обеспечения 

выделения зон различных температур были 

использованы современные температурные 

исследования. В результате анализа образ-

цов пород, извлеченных из отложений верх-

него, среднего и нижнего эоцена в скважи-

нах №1 на площади Молладаг, №13 и №24 

на площади Тарсдалляр и №7 на площади 

Гюрзюндаг, палеогеотермия, определенная 

по витринитам, указывает на то, что очень 

низка вероятность образования углеводоро-

дов на этих площадях. Углеводороды могут 

генерировать в эти поднятия из более                    

глубоких  зон  бассейна,  имеющих высокую             

температуру, путем миграции. В результате 

проведенных исследований можно указать 

два таких направления миграции. Одна из 

них в северо-западной части региона направ-

лена с севера на юг. Из этих поднятий            

можно отметить структуры Дамиртапа-

Удабно, Садждаг, Джандаргель и Союгбу-

лак. Другое направление миграции углево-

дородов расположено на юго-востоке регио-

на и простирается с севера в направлении 

площадей Гюрзюндаг, Кичик Палантокян и 

Тарсдалляр.   

Из-за малого количества данных по               

отложениям верхнего мела геотермические 

исследования основываются на измерениях 

современных температур в скважинах.                

Такие исследования указывают что, для            

отложений верхнего мела характерно два 

направления миграции углеводородов. Одно 

из них находится на северо-западе региона и 

направлено от глубинных зон бассейна к 

югу, то есть в направлении структур Дамир-

тапа-Удабно, Джандаргель и Сойугбулаг. В 

данном направлении, рассчитанном по мето-

ду В.И. Лапатина, сумма тепловых импуль-

сов, указывает расположение зон газа и газо-

конденсата на севере, а на юге предполагает-

ся наличие зон нефти. Другое направление 

миграции расположено на северо-востоке, 

где зоны газа и газо-конденсата сжали зону 

нефтеобразования в направлении структуры 

Тарсдалляр. А это дает основание утверждать 

вероятность присутствия зон газа и газо-

конденсата в меловых отложениях структур, 

расположенных в северной части междуречья 

Куры и Габырры. В качестве примера, можно 

указать площади Ахтахтатапа, Боюк Палан-

токян, Кичик Палантокян и др.  

С точки зрения нефтегазоносности 

наиболее перспективными в этих зонах             

могут считаться неантиклинальные ловуш-

ки. Если литологические и стратиграфиче-

ские ловушки расположены в пределах дан-

ных зон, то здесь более высока вероятность 

образования в них месторождений нефти, 

газа и конденсата.  
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 GENERATION AND ACCUMULATION ZONES OF HYDROCARBONS                       

IN KURA AND GABIRRY INTERFLUVIAL REGION (AZERBAIJAN) 

Magerramov B.I.,  Abbasov G.A., Aslanov B.Sh.  

Annotation:  over the greater part territory of the Kura and Gabirry interfluvial region, upper 

Cretaceous deposits reached the oil window stage (MK2 - MK3). Along the formation from older 

sediments to younger, oil window gradually becomes narrower and reaches its minimum in the 

Middle Eocene and Maikop sediments. Upper Eocene and Maikop deposits are located on the local 

areas of the oil window. 

Study hydrocarbon properties of these deposits shows that the Maikop deposits are most rich 

in organic matter and bitumen, and their less content is noted in the Cretaceous deposits. According 

to the degree of maturity, Chokrak and Maikop deposits are the least mature. Despite the fact that 

in the Eocene sediments the degree of maturity of organic matter is higher than the Maikop depos-

its, they do not go beyond the stage of protocatagenesis. The degree of maturity of the Cretaceous 

deposits is much higher than the Eocene sediments, and corresponds to the beginning stage of coal 

formation.  

As a result of the conducted studies, two main directions of migration have been identified by 

the Upper Cretaceous and Eocene sediments. One of them is north-to-south migration in the north-

western part of the region. Damirtapa-Udabno, Sadjdag, Jahandar and Molladag structures are                

located on the same direction.  The second direction of migration is located in the northeast of the 

southeastern part of the region and directed from the north to the structures of Agtepe, Boyuk             

Palantokan, Kollug, Gyurzyundag, Kichik Palantokan and Tarsdallar. Fluids that migrated on these 

directions possibly accumulated in the anticlinal and non-anticlinal traps encountered in their path. 

Paleostructural studies indicate that in the Kura and Gabirry interfluvial region there were             

appropriate conditions for the formation of non-anticline deposits as well as anticlinal deposits. In 

the Middle Eocene sediments, structural-lithological type deposits can mainly form on the north-

eastern flanks of paleostructures. The valleys of ancient rivers and fault traps that are limited with 

regional and some local faults, traced at a certain distance on base of seismic data, were favorable 

for the formation of lithological, paleogeomorphological and tectonically-screened types of depos-

its respective. 

Key words: geology, tectonics, lithology, lithofacies, structure, raising, anticline, syncline, 

overthrust folding, sediment, Mesozoic, Eocene, Cenozoic, Paleogene-Miocene, Maikop.  
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