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Для исследования генерационно-аккумуляцион-
ных углеводородных систем (ГАУС) были обоб-
щены геолого-геофизические и геохимические

данные, проанализированы признаки нефтегазонос-
ности осадочного разреза п-ова Крым, прилегающих
акваторий Азовского и Черного морей, использова-
лись результаты численного бассейнового моделиро-
вания. На основании этих результатов на указанных
территориях выделены палеозойские, мезозойские и
кайнозойские генерационно-аккумуляционные угле-
водородные системы и определены вероятные очаги
генерации углеводородов, которые могут обеспечить
наполнение ловушек (рис. 1).

Выполненные работы позволили установить обла-
сти распространения вероятных и гипотетических уг-
леводородных систем в отложениях переходного ком-
плекса и осадочного чехла. Численное бассейновое
моделирование показало, что одна из впадин палео-
шельфа палеозойского бассейна, расположенная в Се-
веро-Азовском прогибе, является очагом генерации,
следовательно, аналогичная впадина в пределах рав-
нинного Крыма (см. рис. 1, а) также может рассматри-
ваться в этом качестве.

Месторождения и газопроявления в породах мело-
вого возраста, обнаруженные в равнинной части
Крыма (Оленевское, Задорненское и др.), его северо-

западном шельфе (Штормовое и др.), вероятнее всего,
генетически связаны с крымским «меловым» очагом
генерации. Газопроявления в триасе, установленные в
центральной и восточной частях акватории Азовского
моря (Электроразведочная, Бейсугская площади),
сформированы в результате вертикальной миграции
из северо-азовского очага генерации палеозойского
возраста, что подтверждается результатами численно-
го бассейнового моделирования (см. рис. 1, б).

Что касается кайнозойских нефтегазопроявлений,
то, за исключением месторождений Индоло-Кубанско-
го прогиба, все они образованы в результате верти-
кальной миграции из очагов в мезозойских и палео-
зойских отложениях. На это указывают отсутствие по-
тенциальных нефтегазоматеринских толщ (НГМТ) в
кайнозойских отложениях к северу от Индоло-Кубан-
ского прогиба и горного сооружения Крыма, неблаго-
приятные палеогеографические условия палеобассей-
нов, а также насыщение сразу нескольких разновоз-
растных интервалов разреза перспективных поднятий
(месторождения Голицина, Оленевское, Задорненское,
Электроразведочная площадь и др.). Например, на ме-
сторождении Голицина продуктивные горизонты вы-
явлены в палеозое, мезозое и кайнозое. Вместе с тем
следует уточнить генерационный потенциал кайнозой-
ского очага генерации, расположенного в Каркинит-
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According to the results of basin analysis and modeling the Paleozoic, Meso-
zoic and Cenozoic hydrocarbon generation-accumulative system on the
peninsula of Crimea and adjacent waters of the Azov and Black Seas deter-
mined the probability of petroleum charge that can provide filling traps in
the study area. Potential source rocks sequences projected in the sediments
of the transient formation (Paleozoic) and a cover slab (Cretaceous). The
studies allowed to identify patterns of distribution of hydrocarbon accumu-
lations and perform forecast oil and gas prospects in the Crimea and adja-
cent waters of the Azov and Black Seas.

Генерационно-аккумуляционные углеводородные 
системы на территории п-ова Крым и прилегающих 
акваторий Азовского и Черного морей1

1Исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках Задания № 5.1661.2014/K на выполнение на-
учно-исследовательской работы в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности. 
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ском заливе, который может служить дополнительным
источником углеводородов на западном шельфе
Крыма (см. рис. 1, в). Проведенный анализ позволяет
ожидать в палеозойской части переходного комплекса
появления нефтематеринских пород (скорее всего ка-
менноугольного возраста), представленных глинами
или глинистыми сланцами, содержащими от 1 до 3  %
органического вещества, и смешанный (II-III) тип ке-
рогена по классификации Тиссо и Вельте.

С конца палеозоя до конца юры морской бассейн от-
ступал на юг, и северные области Азовского моря и
Крыма представляли собой сушу – высокие и низкие
равнины, а также низменности, периодически затап-
ливаемые морем. В это время условия для формирова-
ния потенциальных очагов генерации углеводородов
существовали только к югу от Азовского вала, где про-
гнозируется накопление отложений триаса и средней
юры с удовлетворительными нефтегазоматеринскими
свойствами. Судя по материалам публикаций, напри-
мер работы [1], содержание органического вещества
Сорг в триасовых потенциально нефтегазоносных ма-
теринских толщах может составлять от 1 до 1,5 %, тип

керогена – II/III; в нижне-среднеюрских потенциаль-
но нефтегазоматеринских отложениях Сорг = 1 – 2,5 %
при типе керогена II/III.

В меловой период морской бассейн постепенно рас-
ширял свои границы на север, захватив южную часть
Восточно-Европейской платформы, а также на запад и
восток. Начиная с апта, он проникает в зону северо-
азовских прогибов. В результате в центральной части
современной акватории обособился Большой Азов-
ский остров. В Крыму депоцентр нижнемелового бас-
сейна располагался в районе с. Новоселово и Джанкоя,
где накопились значительные (более 1 км) отложения,
из которых нижнемеловые отложения представлены в
основном терригенными фациями: глинами, песчани-
ками, алевролитами. В крымских разрезах также при-
сутствуют мергели.

На протяжении позднемелового времени палеогео-
графическая обстановка практически не менялась,
только в конце маастрихта произошла обширная ре-
грессия. В пределах современной акватории Азовского
моря она сопровождалась деформациями, в том числе
складкообразованием, а в Крыму выразилась в смеще-
нии относительно глубоководной области бассейна в
западную часть Крымского п-ова. В составе отложений
в пределах всего позднемелового бассейна увеличи-
лась доля карбонатов.

По мнению многих исследователей, генерационный по-
тенциал меловых отложений кавказско-скифского регио-
на оценивается весьма скромно, главным образом из-за
невысокого содержания и типа органического вещества. В
работе [1] отмечается, что барремские, аптские и альбские
глины, глинистые известняки содержат кероген II/III типа.
Содержание органического вещества в породах изменяет-
ся от 0,1 до 2,8 % и в среднем составляет 0,8 %. В верхне-
меловых карбонатах Сорг = 0,02 – 2,8 % при среднем
0,37 %. Более высокие значения Сорг связаны с аргиллита-
ми альба (см. таблицу). Для глин и аргиллитов неокома,
отобранных из обнажений южного склона Большого Кав-
каза, Сорг = 0,07 – 2,11 %, водородный индекс HI = 50 – 134
мг УВ/г Сорг, генерационный показатель (Ѕ1+S2) = 0,4 –
0,7 кг УВ/т породы [1]. На этом фоне выделяются по-
граничные сеноман-туронские отложения, представ-
ленные так называемым «темным флишем», характе-
ризующимся уменьшением доли известняков в составе
циклов. Эти породы изучены в разрезах п-ова Крыма
(район г. Бахчисарая) и Кавказа (район г. Новороссий-
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Рис. 1. Палеозойские (а), мезозойские (б) и кайнозойские (в)
ГАУС северо-запада Скифской плиты:
границы палеозойских ГАУС: 1 – по результатам трехмерного бас-
сейнового моделирования, 2 – предполагаемые по результатам
бассейнового анализа; 3 – очаги палеозойских ГАУС; 4 – пер-
спективные поднятия; 5, 6, 7 – нефтегазопроявления соответствен-
но в палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложениях

Возраст отложений Сорг, % Тип керогена 

Палеозой 1-3 II-III 

Триас 1-1.5 II-III 

Юра 1-2.5 II-III 

Мел 0.8 II-III 

Мел (темный флиш) 6-10 II 

Майкоп 1-18 II-III 

Палеоцен <1 III-IV 
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ска) и отличаются высоким (до 10 %) содержанием ор-
ганического вещества.

Наличие мелового относительно глубоководного
бассейна в равнинном Крыму с учетом приведенных
данных об органическом веществе позволяет прогно-
зировать потенциальный очаг генерации углеводоро-
дов с НГМТ в сеноман-туронских отложениях.

В палеоцене-эоцене по сравнению с верхним мелом
изменяется литофациальный состав отложений. Пре-
имущественно карбонатные и карбонатно-глинистые
породы сменяются карбонатно-песчано-глинистыми с
преобладанием песчано-алевритовых разностей, и
лишь на юге значительная часть разреза представлена
песчано-карбонатными глинами и песчанистыми мер-
гелями. В пределах акватории Азовского моря морфо-
логический профиль бассейна практически не изме-
няется, а в Крыму глубоководные области, унаследо-
ванные с мелового периода, постепенно нивелируются.

Палеоценовые отложения региона не относятся к ка-
тегории нефтегазопроизводящих и характеризуются
невысоким Сорг (не более 1 %), низким качеством ис-
ходного керогена (III/IV тип) и, как следствие, малы-
ми величинами генерационного потенциала (около
1 кг УВ/т породы) [2].

Кумская свита среднего эоцена (бартонский ярус),
широко развитая в пределах континентальной части
Крымско-Кавказского региона, рассматривается в ка-
честве потенциально нефтегазопроизводящей. Однако
палеогеографические обстановки палеобассейна в
пределах Крыма и Азовского моря не способствовали
формированию больших НГМТ. По мнению Л.Р. Дис-
тановой [4], кумские отложения здесь приобретают
светлую окраску и низкую битуминозность, что связа-
но с их накоплением в окислительной обстановке.
Значения HI в изученных разрезах Крыма (район
г. Бахчисарая) невысокие: от 10 до 250 мг УВ/г Сорг,
что является показателем невысокого качества орга-
ничекого вещества (кероген III типа). 

Нефтегазоматеринские свойства майкопских отло-
жений хорошо изучены. Их ограническое вещество
содержит кероген II/III типа, Сорг = 0,1 – 18 %. Пара-
метр (S1+S2) = 0,7 – 127,3 кг УВ/т породы, HI = 110 –
680 мг УВ/г Сорг. Однако в результате проведенных
исследований установлено, что хорошим генерацион-
ным потенциалом обладает лишь нижняя часть май-
копской серии [2]. В соответствии с результатами чис-
ленного бассейнового моделирования очаг генерации
кайнозойской ГАУС с НГМТ в нижнемайкопских от-
ложениях располагается в пределах Индоло-Кубан-
ского прогиба [4]. Потенциальных очагов генерации
углеводородов одновозрастных отложений в пределах
сопредельных областей равнинного Крыма не прогно-
зируется.

Кроме установленных в результате моделирования
очагов генерации углеводородов в восточной части
Азовского моря, в качестве их источников для струк-
тур западного побережья моря могут рассматриваться
потенциальные области питания, расположенные в
пределах Крыма. При этом НГМТ прогнозируются в
отложениях переходного комплекса (палеозой) и

плитного чехла (мел). На восточной части территории,
вблизи п-ова Крым, наблюдается достаточно резкий
переход от шельфа к бассейну, который определяется
крупным разломным нарушением. Каламитский вал
представляет собой плоскую платформу, где отмечает-
ся резкое уменьшение толщин осадков вплоть до вы-
клинивания отдельных стратиграфических подразде-
лений. В бассейновой части субгоризонтальное зале-
гание осадков местами также осложняется локальны-
ми структурами. На западе территории переход от
шельфа к бассейну происходит через относительно
плавное прогибание. Переходная зона иногда обозна-
чается как «краевая ступень». В бассейновой части на-
блюдается субгоризонтальное залегание осадков, ме-
стами осложненное локальными структурами. Толща
осадков олигоцен – миоцен – плиоцен в бассейновой
части может достигать 7-8 км. 

В качестве основных НГМТ мезозойско-кайнозой-
ских пород северо-западной части Черного моря были
выделены нижнемеловая, верхнеэоценовая, майкоп-
ская и миоценовая, причем в пределах шельфа и глу-
боководной впадины свойства и набор НГМТ разные
[5]. Олигоценовая НГМТ выделена только в пределах
впадины, генерационные свойства верхнеэоценовой
толщи намного лучше в пределах шельфа (Каркинит-
ского прогиба) (рис. 2).

По скважинам Каркинитского прогиба имеется
набор геохимических данных, в том числе замеры от-
ражательной способности витринита R°. По двум
скважинам, расположенным на северном и южном
склонах прогиба, был получен тренд отражательной
способности витринита, по которому верхняя граница
главной зоны нефтеобразования (ГЗН) находится на
глубине 2500 м, а верхняя граница главной зоны газо-

ГЕ
О

Л
О

ГИ
Я

  И
  Г

ЕО
Л

О
ГО

-Р
А

ЗВ
ЕД

О
Ч

Н
Ы

Е 
 Р

А
Б

О
ТЫ

Рис. 2. Результаты исследования нефтегазоматеринских
пород в Каркинитском прогибе (а, б) и Западно-Черномор-
ской впадине (в, г)
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образования (ГЗГ) на глубине 4600 м (рис. 3). Таким
образом, миоценовая и верхнеэоценовая НГМТ не-
зрелые, толща нижнего мела находится в газовом
«окне» на большей части прогиба.

Все месторождения Каркинитского прогиба при-
урочены к антиклинальным структурам, контролируе-
мым инверсионными разломами [6]. Миграция из ма-
теринской толщи осуществляется вверх по разломам.
Коллекторы обнаружены в отложениях миоценового,
олигоценового, эоценового и палеоценового возраста,
основной резервуар относится к палеоценовому воз-
расту. Открыты месторождения газа и газоконденсата.

В Западно-Черноморской впадине выделяются ниж-
немеловая, верхнеэоценовая, майкопская и миоцено-
вая НГМТ. Наиболее высокими показателями характе-
ризуются толщи нижней части майкопа (по аналогии с
хадумской свитой в Черномоско-Каспийском регионе)
и верхнего эоцена (по аналогии с кумской свитой).
Остальная часть майкопских пород задана в качестве
НГМТ с меньшими параметрами. Нижний понт задан
как генератор биогенного газа.

История теплового потока Западно-Черноморского
бассейна восстановлена на основе замера отражатель-
ной способности витринита по скв. 400 Олимпийская,
геологических представлений и с учетом того, что во
впадине низкие значения теплового потока
(20 мВт/м2) только на поверхности, на глубине 1000 м
они становятся равными 60 мВт/м2, нефтяное «окно»
находится на глубине 5 км. 

Результаты моделирования показывают, что нижне-
меловая НГМТ в пределах наиболее прогретой части
Западно-Черноморской впадины преобразована
более чем на 70 %, в пределах шельфа и краевой сту-
пени преобразованность толщи ниже (50 %). Степень

преобразованности органического вещества верхне-
эоценовой НГМТ различна: в пределах шельфа оно не
трансформировано; в пределах впадины преобразо-
ванность изменяется от 20 % в областях с низкими
значениями теплового потока до 90 % в наиболее про-
гретых зонах. Степень преобразованности органиче-
ского вещества нижней части майкопской НГМТ из-
меняется по разрезу от 20 до 90 %, верхней части – от
20 % в областях с низкими значениями теплового по-
тока до 90 % в наиболее погруженных частях. Пре-
образованность органического вещества нижнепон-
тийской толщи, генерирующей биогенный газ, на
большей части профиля составляет 100 %. Наиболее
прогретая часть бассейна расположена в пределах
континентального шельфа, поэтому авторы могут
предположить, что это очаг или так называемая
«кухня» углеводородов.

Исследования катагенетической преобразованности
показывают, что нижнемеловая НГМТ на большей
части моделируемой территории находится в зоне га-
зогенерации, в пределах шельфа – в зоне нефтегенера-
ции. Катагенетическая преобразованность верхне-
эоценовой и майкопской НГМТ совпадает, попадает в
зону генерации газа в пределах склона и остается не-
зрелой в зоне шельфа. В настоящее время миоценовая
газоматеринская порода, генерирующая биогенный
газ, на большей части исследуемой территории вступи-
ла в зону нефтеобразования, т.е. стала термически
преобразованной.

Изучение компонентного состава углеводородов в
пластах согласно глубине их залегания показало, что к
отложениям миоценового возраста преимущественно
приурочены залежи биогенного метана, причем вниз
по разрезу доля жидких углеводородов увеличивается.
Кроме возможных залежей в миоценовом интервале,
не исключено открытие залежей в более древних отло-
жениях. В пределах изучаемого участка также закарти-
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Рис. 3. Катагенез органического вещества пород в Каркинит-
ском прогибе

Рис. 4. 3D модель (а) и карта (б) Северо-Восточно-Черномор-
ской ГАУС
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рованы локальные поднятия в меловых отложениях,
доступных для бурения. 

Майкопская НГМТ залегает на меловых отложе-
ниях. Шельфовая часть изучаемой акватории характе-
ризуется сравнительно невысокими перспективами от-
крытия крупных месторождений углеводородов.
Область континентального склона оценивается как
высокоперспективная в связи с возможностью форми-
рования залежей биогенного метана в кайнозойской
части разреза и залежей нефти в меловом комплексе
пород. На южном Черноморском побережье Крыма и
Северо-Восточной части Черного моря выделяются
мезозойские ГАУС: Северо-Восточно-Черноморская,
охватывающая вал Шатского, Туапсинский прогиб и
северо-западную часть Сорокинского прогиба (рис. 4).

Таким образом, результаты моделирования и сде-
ланные выводы имеют принципиальный характер. По-
лученные модели являются основой для дальнейших
исследований и позволяют определить основные на-
правления поисково-разведочных работ на террито-
рии п-ова Крым и прилегающих акваторий Черного и
Азовского морей. 
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