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Summary. To study the sediment sources of Miocene reservoir rocks, samples were collected from the Upper Maykop 

(Lower Miocene), Chokrak (Middle Miocene), and Diatom (Middle and Upper Miocene) oil-bearing formations recorded 

in different tectonic zones of Gobustan. Based on the results of mineralogical and geochemical analyses of the Cheildere, 

Gyrgyslag, and Gyurdag sections – covering various stratigraphic intervals – a comparative mineralogical and geochem-

ical characterization of the Maykop, Chokrak, and Diatom sediments was obtained. The geochemical ranking results and 

the constructed diagrams of the tectonic discriminant function led to conclusions about the protoliths, mineralogical ma-

turity, tectonic environment of sedimentation, and other characteristics of the Miocene deposits. 

The Chokrak rocks attract more attention regarding the total thickness (up to 40 meters) of oil-bearing layers in Mio-

cene surface exposures studied in the Cheildag, Gyrgyslag, and Gyurdag structures. The highest content of quartz is 

characteristic of the Chokrak deposits (>70%). Oil-bearing rocks of this age contain fewer clay minerals and, as a rule, 

do not contain carbonate minerals. For the Upper Maykop sediments, calcite is typical, while for Diatom rocks, dolomite 

predominates. The highest quantities of clay minerals are observed in samples of Diatom age (average value equals 

19.75%). 

The tectonic setting of the accumulation of Miocene-Maykop rocks can be characterized as passive tectonic margin. 
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Введение и степень изученности  

проблемы 

Углеводородгенерирующие отложения 

Южно-Каспийского бассейна имеют палео-

ген-миоценовый возраст (преимущественно 

олигоцен-нижний миоцен). Основные отло-

жения, характеризующиеся хорошими ем-

костно-фильтрационными свойствами, отно-

сятся к Продуктивной толще (плиоцен) 

(Aliyev et al., 2018). Существует много иссле-

дований по минералогии и генерационным 

свойствам нефтегазоматеринских пород 

(Feyzullyaev et al., 2004; Huseynov and Aliyeva, 

2017). Имеются также достаточно подробные 

результаты исследований условий накопле-

ния и коллекторских свойств плиоценовых 

отложений, в которых на сегодняшний день 

содержится более 90% добываемой в Азер-

байджане нефти (Ализаде и др., 2018). Кроме 

того, в некоторых статьях, посвященных па-

леоген-миоценовым отложениям Восточного 

Азербайджана, путем анализа результатов 

mailto:e_aliyeva@yahoo.com
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минералого-геохимических и петрографиче-

ских исследований рассматриваются вопросы 

химического выветривания и аутигенные 

процессы в этих породах (Baldermann et al., 

2020; Bayramova et al., 2023). Что касается 

представленных в настоящей работе площа-

дей Чеилдере, Гырдаг и Гыргышлаг, располо-

женных на территории Северного и Цен-

трального Гобустана и считающихся одними 

из крупнейших залежей битуминозных по-

род, обнаруженных в Азербайджане (Aliyev et 

al., 2014), то лишь ограниченные число работ 

(Mehdiyev, Aхundov, 2021; Надиров и др., 

1959; Салаев и др., 1989) содержат информа-

цию о геологических и геохимических харак-

теристиках этих месторождений. Более того, 

коллекторские свойства олигоцен-миоцено-

вых отложений, которые традиционно изуча-

ются как материнские породы, изучены слабо, 

минералогические и другие факторы, влияю-

щие на нефтегазоносность, в достаточной 

мере не оценены. Также нет определенности с 

источниками сноса этих отложений и не поня-

тен механизм поступления такого минерала, 

как кварц в большом количестве в олигоцен-

миоценовые бассейны Северного и Централь-

ного Гобустана. Не разработана сравнитель-

ная минералогическая характеристика олиго-

цен-миоценовых пород различного стратигра-

фического уровня и не объяснены причины 

столь существенного их минералого-геохими-

ческого различия даже в пределах одной пло-

щади. Настоящее исследование направлено на 

решение вышеперечисленных вопросов. 

 

Область исследования 

В пределах расположенной на западном 

борту Южно-Каспийского бассейна Шамахы-

Гобустанской нефтегазоносной области вы-

явлено большое количество миоценовых 

структур. В выделенных здесь тектонических 

зонах зафиксированы многочисленные вы-

ходы на поверхность нефтеносных пород раз-

личного возраста (Aliev et al., 2014). Сравни-

тельное изучение их геолого-минералогиче-

ских и геохимических характеристик наряду 

с пониманием литофациальных особенностей 

также позволяет составить представление о 

потенциале нефтеносности этих отложений.  

В настоящей работе исследуются майкоп-

ские, чокракские и диатомовые отложения 

миоцена площадей Чеилдере (Южный Гобу-

стан) (рис. 1), Гыргышлаг и Гырдаг (Цен-

тральный Гобустан), относящиеся к миоцено-

вым структурам, расположенным в разных 

тектонических зонах Шамахы-Гобустанского 

нефтегазоносного района. 

 

Геологические особенности района 

исследований 

Чеилдере. В целом, на севере и северо-во-

стоке хребта Чеилдаг расположено множество 

глубоких оврагов, которые наклонены в сто-

рону горного хребта Гадридара. В юго-восточ-

ном и южном направлениях от рассматривае-

мого хребта рельеф постепенно опускается и 

переходит в равнинный. В долине Чеилдере, 

начинающейся на западе и юго-западе от хреб-

та и простирающейся в юго-восточном направ-

лении, фиксируются многочисленные нефте-

носные выходы, особенно в южной и юго-во-

сточной части одноименного месторождения. 

В структурном плане этот район расположен на 

южном крыле Чеилдагской складки, которая 

простирается в широтном направлении, распо-

лагаясь в крайней восточной части Сунди-Чеил-

дагской антиклинальной зоны Южного Гобу-

стана. В пределах данной площади развиты па-

леогеновые, миоценовые и плиоценовые отло-

жения (рис. 2). Также здесь расположены грязе-

вые вулканы Западный и Восточный Чеилдаг. 

Гыргышлыг и Гырдаг. В тектоническом 

отношении изучаемые площади относятся к 

структуре, состоящей из анатиклиналей Дон-

гуздуг-Шахгая (Aliev et al., 2014). В геологиче-

ском строении участвуют майкопские – чет-

вертичные отложения (рис. 3). Структура Гыр-

гышлаг расположена на северо-востоке впа-

дины Джейранкечмез. Ядро структуры сло-

жено майкопскими отложениями, представ-

ленными мощными пачками глин, чередую-

щихся с тонкими прослоями песка и песча-

ника, мощностью до 3,5 метров. Майкопские 

отложения на крыльях складки окаймлены 

слоями чокракских и диатомовых отложений.  

В северо-западной части данной антикли-

нали в 1,5-2 км южнее и юго-западнее горы 

Гырдаг расположен грязевой вулкан Гыр-

гышлаг. Здесь выделяются четыре группы 

грифонов и сопок. Также в 2 км к северу от 

горы Гырдаг расположен другой грязевой 

вулкан, носящий название Гырдаг. 
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Рис. 1. Карта района исследований 

 

В целом антиклиналь имеет асимметрич-

ное строение и широтное простирание. В ее 

пределах выявлены два параллельных раз-

лома, идущих вдоль осевой линии складки. 

Северо-восточное крыло крутое и нависаю-

щее. Здесь расположен ряд сопок и грифонов, 

состоящих из 6 групп. На площади Гырдаг 

выявлено 3 крупных выхода (относящихся к 

структуре Гыргышлаг) густой нефти. Эти 

нефтепроявления связаны с диатомовыми 

(меотис) доломитами. 

Литологически слагающие данные струк-

туры породы майкопа и миоцена представлены 

мощными пачками глин, песками и песчани-

ками. Мощность песка и песчаника увеличива-

ется до 20 м в Южном Гобустане, в том числе и 

на площади Чеилдаг. Здесь майкопская свита, 

представлена нижней глинистой и верхней пес-

чано-глинистой толщами. Песчаные интервалы 

чередуются с глинами мощностью до 50 м. 

По мере продвижения к Центральному 

Гобустану доля глинистых пород в разрезе 

майкопской свиты увеличивается.
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Рис. 2. Геологическая карта района расположения Чеилдагской антиклинали (Aliev et al., 2014) 

 

 
 

Рис. 3. Геологическая карта площади исследования (Якубов и др., 1971 с дополнениями авторов) 
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Чокракский ярус в пределах Шамахы-Го-

бустанского нефтегазоносного района выра-

жен в двух литофациях: глинистой, развитой 

в северной части района, и песчано-глини-

стой, распространенной в Южном Гобустане. 

Нижняя часть песчано-глинистой толщи в ос-

новном доминирует глинами, песчаные по-

роды отмечаются преимущественно в верх-

ней половине разреза. Также отмечаются мер-

гели и доломиты и маломощные пласты, со-

держащие минералы железа, которые появля-

ются в разрезе по мере продвижения на север.  

В целом мощность чокракских пород до-

стигает максимальных значений, превышаю-

щих 500 м, в Южном Гобустане. На севере этот 

показатель снижается более чем в два раза.  

В подошве отложений меотиса, развитых 

в Гобустане, отмечаются брекчиевидные до-

ломиты, мощностью чуть менее 50 м. Также 

отмечаются прослои карбонатов.  

Мощность отложений меотиса изменя-

ется примерно от 200 м до 550 м по направле-

нию от Южного к Центральному Гобустану. 

Нефтеносные отложения 

В структуре Чеилдаг нефтеносные по-

роды приурочены к отложениям миоцена, 

верхнего майкопа (рис. 4А) и чокрака (рис. 

4Б). Нефтеносные отложения на площади 

Гыргышлаг-Гырдаг, относятся в основном к 

чокракским отложениям (рис. 5А). Нефтяные 

выходы в мергелистых отложениях диатомо-

вого возраста имеют развитие в районах рас-

положения нефтяных грифонов грязевых вул-

канов (рис. 5Б).  

Нефтеносность пород чокракского яруса 

Шамахы-Гобустанского района возрастает в 

южном направлении. 

На южном крыле Чеилдагской структуры, 

а также в Чеилдеринской долине на большей 

части склоновых частей оврагов отмечаются 

значительные залежи нефтеносных песчаников 

чокракского яруса. Мощность песчаных пачек, 

выявленных в основном на правых склонах ов-

рагов, расположенных вдоль долины, местами 

доходит до 40 м. Помимо склонов, нефтенос-

ные песчаники отчетливо прослеживаются на 

некоторых омываемых водой участках долины. 

В этом же районе находится одноименный гря-

зевой вулкан с интенсивно нефть выделяю-

щими грифонами, в результате деятельности 

которых на поверхности земли образовался за-

твердевший (высохший) покров битума.

       

 
 

Рис. 4. Нефтяные выходы в породах майкопа (А) и чокрака (Б) на площади Чеилдере 

 

 
 

Рис. 5. Нефтесодержащие породы чокрака (А) и меотиса (Б) на площади Гыргышлаг-Гырдаг 

A Б 

A Б 
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Второй участок с нефтепроявлениями, от-

мечаемый в пределах площади Чеилдере, 

находится к югу от грязевого вулкана Запад-

ный Чеилдаг и западнее Восточного Чеил-

дага. Здесь выявлено несколько слоев различ-

ной степени битуминозности, имеющих верх-

немайкопский возраст и прослеживаемых 

вдоль долины примерно с северо-запада на 

юго-восток. Наибольшая мощность нефте-

носных песчаников составляет 15 метров 

(рис. 4А). 

В районе Гыргышлага нефтеносные пласты 

имеют более широкое распространение и про-

слеживаются примерно на расстоянии 3,5 км с 

северо-запада на юго-восток в пределах се-

веро-восточного крыла одноименной складки. 

Датируются чокракским ярусом. Также север-

нее зимовки Гыргышлаг и горы Гырдаг в диа-

томовых мергелистых породах наблюдаются 

сильные нефтепроявления (рис. 5Б). Именно с 

мергелистыми породами связаны наиболее 

сильные притоки нефти на площади Гыр-

гышлаг-Гырдаг. 

 

Образцы и анализы 

С района исследований был отобран ряд 

образцов с целью дальнейших рентгенди-

фрактометрических исследований.  

Карта расположения точек отбора образ-

цов представлена на рис. 1. Всего было иссле-

довано 45 образцов. Визуальные описания не-

которых из них приведены в таблице 1.      
 

Таблица 1 

 

Визуальное описание некоторых проанализированных образцов майкоп-миоценовых отложений 

 

П
л
о

щ
ад

ь
 

 

О
б

р
аз

ец
  

Ф
о

то
 

В
о

зр
ас

т 

О
п

и
са

н
и

е
 

Чеилдере 

Ch-1 

 

Чокрак 

Слабо сцементирован-

ный песчаник, запах 

нефти 

Ch-3 

 

Чокрак 

Слабоглинистый 

песчаник с резким 

нефтяным запахом 

Ch-7 

 

Чокрак 

Среднеглинистый 

песчаник с резким 

нефтяным запахом 
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Ch-9 

 

Чокрак 
Мелкий песок с легким 

запахом нефти 

Ch-17 

 

Верхний 

майкоп 

Глинистая песчаная 

порода с битумными 

примазками и запахом 

нефти 

 

Ch-18 

 

Верхний 

майкоп 

Песчаная порода с 

примесью глины и  

резким запахом нефти 

Ch-19 

 

Верхний 

майкоп 

Нефтенасыщенная гли-

нистая песчаная порода 

Ch-20 

 

Верхний 

майкоп 

Карбонатный песчаник, 

насыщенный нефтью 

Гыр-

гышлаг- 

Гырдаг 

GG-22 

 

Чокрак 

Слабо сцементирован-

ный песчаник со слабым 

запахом нефти 
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GG-25 

 

Чокрак 

Пропитанный нефтью 

относительно твердый 

песчаник 

 

GG-27 

 

Чокрак 

Слабо сцементирован-

ный  песчаник со 

слабым запахом нефти 

GG-31 

 

Чокрак 

Слабо сцементирован-

ный песчаник со слабым 

запахом нефти 

GG-36 

 

Диатом 

Доломитовая порода, по 

трещинам насыщенная 

нефтью  

GG-39 

 

Диатом 
Конгломерат с сильным 

нефтяным запахом 
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GG-41 

 

Диатом 

Мергелистые глины, 

насыщенные нефтью по 

плоскостям напластова-

ний  

 GG-44 

 

Диатом 
Мергель с запахом 

нефти 

 

Анализ показывает, что образцы чокрак-

ского возраста представлены более чистыми 

песчаными породами по сравнению с майкоп-

скими песчаниками. Содержание мелкозер-

нистой фракции в майкопских образцах зна-

чительно выше. Вместе с тем содержание 

нефти в образцах диатомовых мергелей и до-

ломитов, отобранных с площади Гыргышлаг-

Гырдаг, по-видимому, значительно превы-

шает таковое в чокракских породах. Для до-

ломитов характерным является также присут-

ствие глинистой фракции. Наши визуальные 

исследования показывают, что нефтеёмкость 

трещинных коллекторов, развитых в разрезе 

диатомовых отложений, не уступает и даже 

превосходит таковую гранулярных коллекто-

ров чокрака и майкопа. 

 

Минералогия и геохимическая  

классификация 

Основные минералы. Результаты рент-

генодифрактометрического анализа демон-

стрируют высокое содержание кварца в по-

родах чокракского возраста, составляющее 

более >70% (табл. 2). Присутствие карбо-

натного материала в больших количествах в 

нефтеносных породах указанного яруса не 

зафиксировано. Содержания глинистых ми-

нералов не превышают 10%. Если сравни-

вать чокракские породы из обнажений Че-

илдере и Гыргышлаг, то в последних на фоне 

высоких количеств кварца отмечаются пони-

женные содержания глинистых минералов.  

Для верхнемайкопских отложений харак-

терен кальцит, присутствующий в качестве 

примеси в кластических породах, для диато-

мовых пород – доломит, образовавшийся в 

результате замещения ионов кальция маг-

нием в известняках.  

Диатомовые отложения демонстрируют 

более высокие содержания глинистых мине-

ралов (в среднем 19,75%).  

Основные оксиды. Отмечается высокое 

количество Si в химическом составе образцов 

чокракского яруса. С этой точки зрения Чеил-

деринский разрез выделяется высоким при-

сутствием этого элемента в образцах (среднее 

значение = 80% (табл. 3)). Наряду с этим сред-

нее содержание кварца в чеилдеринских 

чокракских породах ниже, чем в таковых из 

Гыргышлага (табл. 2), что свидетельствует о 

том, что основная масса Si связана не только 

с кварцем, но и с другими силикатными ми-

нералами. Количества Al также демонстри-

руют высокие значения в гыргышлагских по-

родах, что, очевидно, обусловлено высокими 

содержаниями глинистых минералов. 

Что касается пород майкопа и диатома, то 

для них характерны более низкие концентра-

ции кремния по сравнению с чокракскими по-

родами, и более высокое присутствие кальция 

(среднее содержание равно 11,33% (табл. 3)).  
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Таблица 2 

Результаты минералогического анализа образцов майкоп-миоценовых отложений 
 

П
л
о

щ
ад

ь
/ 

в
о

зр
ас

т 

О
б

р
аз

ец
 

К
в
ар

ц
 

П
о

л
ев

о
й

 ш
п

ат
 

К
ал

ь
ц

и
т 

Д
о

л
о

м
и

т 

М
о

н
тм

о
р

и
л

л
о

н
и

т 

К
ао

л
и

н
и

т 

И
л
л

и
т 

П
и

р
и

т  

Г
ем

ат
и

т 

Д
и

о
п

си
д

 

Г
и

п
с
 

Г
ал

и
т 

А
н

ги
д

р
и

т 

Ч
еи

л
д

ер
е 

(Ч
о

к
р

а
к

) 

Ch-1 75 12 - - - - - 2 1 - - - - 

Ch-2 75 13 - - - - - - 1 - - - - 

Ch-3 69 14 - - 3 2 - - 2 - - - - 

Ch-4 49 12 - - 9 5 6 - 2 5 - - 1 

Ch-5 75 12 - - - - - - 1 - - - 4 

Ch-6 74 6 - - 6 - 3 - 2 - - - - 

Ch-7 55 12 - - 12 - 8 - 4 - - - 2 

Ch-8 75 6 - - 6 - 3 - 1 - - - - 

Ch-9 69 14 - - 4 - 2 - 1 - - 3 - 

Ch-10 72 7 - - 7 - 3 - 1 - - - 1 

Ch-11 75 6 - - 6 - 3 - 1 - - - - 

Ch-12 73 6 - - 6 - 3 - 2 - - - 1 

Ch-13 74 6  - 6  3 - 2 - - - 1 

Ch-14 72 7 - - 6 - 3 - 2 - - - 1 

Ch-15 81 3 - - 5 - 2 - - - - 1 1 

Среднее значение 70.9 9.1 0.0 0.0 5.1 0.5 2.6 0.1 1.5 0.3 0.0 0.3 0.8 

Ч
еи

л
д

ер
е
 

(В
ер

х
н

и
й

 

м
а

й
о

к
п

) 

Ch-16 12 10 55 - 5 5 - - 3 - - - - 

Ch-17 44 15 - - 10 8 8 - 3 5 - - 3 

Ch-18 34 12 - - 12 5 - - 3 - - - 2 

Ch-19 27 13 - - 12 5 - 1 2 - - - 1 

Ch-20 31 10 35 - 3 5 - - 4 - - - - 

Ch-21 48 14 20 - 4 - - - 2 - - - - 

Среднее значение 32.7 12.3 18.3 0.0 7.7 4.7 1.3 0.2 2.8 0.8 0.0 0.0 1.0 

Г
ы

р
г
ы

ш
л

а
г
-Г

ы
р

д
а

г
 

(Ч
о

к
р

а
к

) 

GG-22 74 4 - - - - 4 - 4 3 4 - 4 

GG-23 75 10 - - - - 3 - 2 3 - - 4 

GG-24 74 7 - - 3 - 3 - 2 2 - - 6 

GG-25 73 8 - - 3 - 3 - 1 2 2 - 5 

GG-26 68 10 - - 3 - 3 - 3 2 3 - 5 

GG-27 74 9 - - 5 - 3 - - 2 - - 4 

GG-28 73 8 - - 3 3 3 - 1 3 - - 3 

GG-29 54 14 - - 3 3 4 - 3 2 2 - 10 

GG-30 72 9 - - 5 - 3 - 1 2 - - 5 

GG-31 73 8 - - 5 - 3 - 2 3 - - 3 

GG-32 74 7 - - 5 - 3 - 2 3 - - 3 

Среднее значение 72.1 8.3 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.0 1.8 2.4 0.9 0.0 4.3 

Г
ы

р
г
ы

ш
л

а
г
-Г

ы
р

д
а

г
 (

Д
и

а
т
о

м
) GG-33 81 5 - - 3 - 3 - 1 2 - - - 

GG-34 71 10 - - 4 3 3 - 1 - - - - 

GG-35 69 10 - - 4 3 3 - 2 3 - - - 

GG-36 7 3 - 69 4 3 3 - 2 3 - - - 

GG-37 6 4 3 71 - - - - 3 - - - - 

GG-38 37 10 - - 20 5 5 - 4 3 8 - - 

GG-39 20 10 5 5 10 6 5 - 4 - 22 - - 

GG-40 39 15 - - 10 5 5 - 3 5 9 - - 

GG-41 27 10 - - 20 12 12 - 4 5 1 - - 

GG-42 38 15 3 16 6 - 5 - 5 - 3 - - 

GG-43 43 18 - 8 10 5 5 - 3 - - - - 

GG-44 39 15 20 3 5 3 3 - 2 3 - - - 

GG-45 26 7 - - 25 10 15 - 5 3 1 - - 

Среднее значение 35.2 10.6 2.6 14.3 9.8 4.6 5.3 0.0 3.2 2.1 3.7 0.0 0.0 
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Таблица 3 

Химический состав пород майкоп-миоценового возраста, % 
 

Площадь/ 

Возраст 
Образец Na2О МgО Аl2О3 SiО2 P2О5 SО3 К2О CaО ТiО2 МnО Fе2О3 

 

 

 

 

 

 

Чеилдере 

(Чокрак) 

 

Ch-1 0.68 0.76 4.36 82.06 0.09 2.93 1.45 0.83 0.81 0.04 2.25 

Ch-2 0.58 0.59 4.72 83.16 0.08 0.28 1.65 1.71 0.72 0.02 1.91 

Ch-3 0.55 0.62 5.08 82.4 0.10 0.43 1.86 1.50 0.45 0.02 2.32 

Ch-4 1.98 1.01 9.04 71.65 0.11 0.67 2.71 1.13 0.98 0.03 2.97 

Ch-5 0.41 0.36 4.50 82.69 0.16 2.77 1.61 1.54 0.71 0.01 1.65 

Ch-6 0.49 0.48 4.35 85.66 0.01 0.35 1.45 0.55 0.52 0.02 2.57 

Ch-7 0.54 1.04 9.88 71.15 0.01 1.32 2.84 1.92 0.88 0.04 4.19 

Ch-8 0.55 0.44 4.45 84.91 0.08 0.44 1.68 0.46 0.43 0.01 1.82 

Ch-9 3.39 0.43 5.05 82.06 0.03 0.38 1.73 0.25 0.50 0.07 1.67 

Ch-10 1.51 0.48 5.06 83.82 0.01 0.58 1.80 0.41 0.45 0.01 1.87 

Ch-11 0.65 0.43 4.94 85.96 0.01 0.25 1.72 0.33 0.47 0.01 1.72 

Ch-12 0.55 0.43 4.97 85.24 0.06 0.56 1.69 0.34 0.59 0.02 2.18 

Ch-13 0.39 0.39 4.55 82.27 0.08 2.07 1.27 1.02 0.71 0.01 2.11 

Ch-14 1.62 0.58 5.68 80.42 0.06 0.57 2.04 0.59 0.58 0.02 2.04 

Ch-15 0.32 0.19 1.73 91.86 0.01 0.60 0.52 0.29 0.36 0.01 0.81 

Среднее значение 0.95 0.55 5.22 82.35 0.06 0.95 1.73 0.86 0.61 0.02 2.14 

Ч
еи

л
д

ер
е 

(В
ер

х
н

и
й

 м
а

й
-

к
о

п
) 

Ch-16 0.86 2.39 7.10 28.18 0.18 0.15 1.34 28.54 0.42 0.15 3.79 

Ch-17 1.24 0.90 12.77 70.83 0.29 2.50 2.92 1.34 0.63 0.02 3.23 

Ch-18 1.31 1.40 8.85 49.84 0.13 0.88 1.60 2.29 0.45 0.07 3.76 

Ch-19 1.37 1.07 9.99 43.79 0.14 1.90 1.73 1.38 0.50 0.04 3.01 

Ch-20 0.73 1.03 5.95 39.93 0.19 0.37 1.69 21.45 0.53 0.07 4.89 

Ch-21 1.09 1.27 6.31 59.47 0.18 0.38 1.64 12.99 0.26 0.03 2.30 

Среднее значение 1.10 1.34 8.50 48.67 0.19 1.03 1.82 11.33 0.47 0.06 3.50 

Г
ы

р
г
ы

ш
л

а
г
-Г

ы
р

д
а

г
 

(Ч
о

к
р

а
к

) 

GG-22 0.91 0.61 4.38 74.29 0.007 3.54 1.46 0.94 0.46 0.006 4.19 

GG-23 1.27 0.90 6.51 80.42 0.006 0.01 1.82 0.94 0.74 0.007 2.20 

GG-24 0.85 0.01 5.53 79.55 0.009 0.01 1.75 0.76 0.62 0.006 2.21 

GG-25 0.97 0.57 5.95 79.47 0.009 1.03 1.83 0.37 0.01 0.009 1.74 

GG-26 1.74 1.30 6.56 71.11 0.008 1.61 1.78 1.21 0.36 0.009 2.89 

GG-27 1.01 0.70 6.07 81.03 0.007 0.43 1.47 0.48 0.51 0.007 2.33 

GG-28 1.06 0.01 4.33 87.36 0.005 0.01 1.24 0.01 0.01 0.006 1.74 

GG-29 1.39 1.06 8.43 69.68 0.004 1.14 1.97 1.02 0.54 0.003 3.12 

GG-30 1.04 0.75 6.09 80.43 0.008 0.41 1.52 0.62 0.47 0.010 1.68 

GG-31 1.51 0.81 6.01 82.32 0.007 0.01 1.67 0.78 0.29 0.008 1.99 

GG-32 1.63 0.77 5.77 82.75 0.009 0.01 1.52 0.49 0.29 0.009 2.02 

Среднее значение 1.22 0.68 5.97 78.95 0.01 0.75 1.64 0.69 0.39 0.01 2.37 

Г
ы

р
г
ы

ш
л

а
г
-Г

ы
р

д
а

г
 (

Д
и

а
т
о

м
) GG-33 1.38 0.67 4.11 86.2 0.009 0.01 1.54 1.57 0.01 0.008 1.40 

GG-34 1.18 0.01 5.72 81.22 0.003 1.28 1.85 0.72 0.01 0.005 1.57 

GG-35 0.01 1.07 6.19 82.57 0.004 0.98 1.41 0.75 0.53 0.004 2.06 

GG-36 0.02 17.79 2.89 10.24 0.006 0.01 0.36 29.07 0.01 0.56 2.87 

GG-37 0.01 16.04 3.26 10.92 0.005 0.01 0.40 27.94 0.01 0.33 3.86 

GG-38 1.93 2.65 14.97 55.22 0.007 4.84 2.69 2.49 0.43 0.008 5.06 

GG-39 2.08 1.98 9.99 38.96 0.009 11.08 1.94 13.79 0.01 0.006 4.49 

GG-40 2.49 1.69 12.52 59.18 0.006 5.53 2.43 3.42 0.01 0.010 3.91 

GG-41 1.96 3.34 15.56 57.34 0.008 0.67 3.53 1.08 0.75 0.006 5.35 

GG-42 1.60 4.02 9.43 49.95 0.007 2.34 2.03 10.32 0.42 0.009 5.27 

GG-43 1.62 2.53 10.24 59.18 0.008 0.73 2.34 9.54 0.52 0.009 3.69 

GG-44 1.95 1.55 7.81 53.53 0.009 0.01 1.96 15.48 0.01 0.010 2.07 

GG-45 3.08 3.16 15.84 55.26 0.010 0.84 3.57 1.10 0.51 0.008 5.70 

Среднее значение 1.49 4.35 9.12 53.83 0.01 2.18 2.00 9.02 0.25 0.07 3.64 

  

Подобные вариации в содержаниях элемен-

тов связаны, на наш взгляд, с различными 

условиями образования данных пород и сте-

пенью их цементации. 

Геохимическая классификация. На гео-

химической классификационной диаграмме, 

составленной по данным содержаний окислов 

натрия, калия, кремния и алюминия (рис. 6A), 
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проанализированные образцы демонстри-

руют принадлежность к различным типам 

терригенных песчаных пород. За немногими 

исключениями, большинство нефтеносных 

пород майкопского и диатомового возраста 

представлены граувакками и литаренитами. 

Два образца, относящиеся к диатому, распо-

ложены в области аркозов на данной класси-

фикационной диаграмме, что вызвано низ-

кими значениями Na2О/K2О отношения.  

Большинство образцов чокракских пород 

относятся к субаркозам. Это преимуще-

ственно образцы из Гыргышлага с пористо-

стью 24-34%. Некоторая часть образцов, ото-

бранных из обнажения Чеилдере, располага-

ется в области сублитаренитов, и один обра-

зец можно рассматривать, как принадлежа-

щий к аркозовым песчаникам.  

Результат, полученный из геохимической 

диаграммы, демонстрируемой на рисунке 6Б, 

свидетельствует о том, что абсолютное боль-

шинство изученных пород формировались под 

влиянием кварцсодержащих осадочных источ-

ников. Однако единичные образцы майкоп-

ского и диатомового возрастов располагаются 

в области диаграммы, соответствующей про-

межуточно-кислым магматическим породам – 

источникам (локализация в области P3 и P2 на 

рис. 6Б). Учитывая тот факт, что прилегающая к 

Шамахы-Гобустанскому району часть Боль-

шого Кавказа, которая могла служить питающей 

провинцией для майкоп-миоценовых пород, 

сложена исключительно осадочными породами, 

вышеназванному факту трудно найти объясне-

ние. Возможно, лишь предположить, что кла-

стический материал данных, выбивающихся из 

общей закономерности пород, в наибольшей 

мере унаследовал геохимические характерис-

тики пород-протолитов. 

Полученные данные свидетельствуют о 

содержаниях К в чокракских породах, превы-

шающих таковые Na. Вместе с тем имеет ме-

сто относительное преобладание Fe и Mg в 

нефтеносных отложениях майкопского и диа-

томового возраста, относящихся к граувак-

кам. Отложения чокракского яруса, содержа-

щие больше кварца, соответственно являются 

более зрелыми. Для таких отложений, демон-

стрирующих связь с пассивными континен-

тальными окраинами, типичными областями 

распространения являются внутренние части 

кратонов или области орогенов. (Cox et al., 

1995). Помимо относительно интенсивно вы-

ветренных гранито-гнейсовых террейнов, не 

исключено, что такие отложения могут быть 

привнесены с ранее существовавших осадоч-

ных террейнов. Палеоклиматические условия 

накопления таких отложений характеризу-

ются как влажные. 

 

Физические и органо-химические  

исследования 

Наряду с влагой количество битума в об-

разцах чокрака, почти в два раза меньше, чем 

у майкопских и диатомовых (табл. 4). Это 

означает, что образцы, содержащие относи-

тельно высокую влажность, глину и карбонат-

ные минералы, обладают более высоким по-

тенциалом хранения нефти по сравнению с об-

разцами с более высоким содержанием кварца. 

С этой точки зрения диатомовые мергелевые 

породы являются более перспективными.

 

 
 

Рис. 6. Диаграмма геохимической классификации майкоп-миоценовых пород Шамахы-Гобустанского района (А) 

(Herron, 1988) и дискриминантных функций, отражающих источники поступления терригенного материала (Б) 

(Roser and Korsch, 1988) 
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Таблица 4 

Концентрация влаги и органического вещества в пробах нефтеносных пород 

 

Площадь/Возраст Проба 
Влажность, 

% 

ОВ,  

% 

Ч
еи

л
д

ер
е 

(Ч
о

к
р

а
к

) 

Ch-1 0.54 6.29 

Ch-2 0.38 5.15 

Ch-3 0.79 20.04 

Ch-4 1.35 5.64 

Ch-5 0.41 8.66 

Ch-6 0.42 8.18 

Ch-7 1.07 13.71 

Ch-8 0.33 4.81 

Ch-9 0.59 5.02 

Ch-10 0.52 6.44 

Ch-11 0.27 6.28 

Ch-12 0.38 5.46 

Ch-13 0.99 4.76 

Ch-14 0.34 4.7 

Ch-15 0.33 9.27 

Среднее значение 0.58 7.63 

Чеилдере (Верхний майкоп) 

Ch-16 1.16 2.77 

Ch-17 0.87 14.56 

Ch-18 1.64 20.62 

Ch-19 1.94 24.27 

Ch-20 0.52 13.26 

Ch-21 1.04 13.21 

Среднее значение  1.19 14.78 

Гыргышлаг-Гырдаг (Чокрак)  

GG-22 0.33 5.2 

GG-23 0.43 5.16 

GG-24 0.36 8.73 

GG-25 0.42 9.5 

GG-26 0.86 6.08 

GG-27 0.71 5.03 

GG-28 0.47 6.6 

GG-29 0.83 14.48 

GG-30 0.45 6.54 

GG-31 0.72 3.96 

GG-32 0.71 3.99 

Среднее значение 0.57 6.84 

Гыргышлаг-Гырдаг (Диатом)  

Среднее значение 

GG-33 9.79 2.95 

GG-34 0.52 11.33 

GG-35 2.57 34.22 

GG-36 0.98 22.67 

GG-37 1.34 25.71 

GG-38 5.73 10.46 

GG-39 4.21 18.31 

GG-40 1.86 9.68 

GG-41 4.29 13.12 

GG-42 1 18.5 

GG-43 2.17 13.31 

GG-44 0.45 6.98 

GG-45 4.27 6.17 

 3.01 14.87 
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Выводы 

Чокракский ярус привлекает большее 

внимание с точки зрения суммарных мощно-

стей (до 40 м) нефтеносных пластов в миоце-

новых поверхностных вскрытиях, изученных 

в структурах Чеилдаг, Гыргышлаг и Гырдаг. 

Наибольшее количество кварцевых минера-

лов характерно для отложений чокрака 

(>70%). Нефтеносные породы этого возраста 

содержат меньше глинистых минералов и, 

как правило, не содержат карбонатных мине-

ралов. Для верхнемайкопских отложений ха-

рактерен кальцит, для диатомовых пород – 

доломит. В наибольших количествах глини-

стые минералы отмечаются в породах диа-

тома (среднее значение = 19,75%). 

Большинство нефтеносных пород май-

копского и диатомового возрастов относятся 

к грауваккам и литическим аренитам (литаре-

нитам). Большинство образцов чокракского 

возраста с более высоким содержанием крем-

ния можно охарактеризовать как субаркозы и 

сублитарениты. Отложения чокракского 

яруса, содержащие больше кварца, являются 

более минералогически зрелыми. 
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

ВОСТОЧНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА: ИСТОЧНИКИ СНОСА И НЕФТЕНОСНОСТЬ 

 

Алиева Э.Г-М.1, Мустафаев К.Ф.2 

1Министерство науки и образования Азербайджанской Республики  
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Резюме. С целью изучения источников сноса миоценовых пород-коллекторов исследованы образцы, отобран-

ные из верхнемайкопского (нижний миоцен), чокракского (средний миоцен) и диатомового (средний и верхний 

миоцен) нефтеносных разрезов, существующих в разных тектонических зонах Гобустана. По итогам проведен-

ных минералогических – геохимических исследований по разрезам Чеилдере, Гыргышлаг и Гырдаг, охватываю-

щим различные стратиграфические региоуровни, получена сравнительная минералого-геохимическая характе-

ристика майкопских, чокракских и диатомовых отложений. По полученным результатам геохимического ранжи-

рования и построенной диаграммы тектонической дискриминантной функции делается вывод о протолитах, ми-

нералогической зрелости, тектонической среде накопления и других характеристиках  миоценовых отложений.  

Чокракский ярус привлекает большее внимание с точки зрения суммарных мощностей (до 40 м) нефтеносных 

пластов в миоценовых поверхностных вскрытиях, изученных в структурах Чеилдаг, Гыргышлаг и Гырдаг. 

Наибольшее количество кварцевых минералов характерно для отложений чокрака (>70%). Нефтеносные породы 

этого возраста содержат меньше глинистых минералов и, как правило, не содержат карбонатных минералов. Для 

верхнемайкопских отложений характерен кальцит, для диатомовых пород – доломит. В наибольших количествах 

глинистые минералы отмечаются в породах диатома (среднее значение = 19,75%). 

Большинство нефтеносных пород майкопского и диатомового возрастов относятся к грауваккам и литическим 

аренитам (литаренитам). Большинство образцов чокракского возраста с более высоким содержанием кремния 

можно охарактеризовать как субаркозы и сублитарениты. Отложения чокракского яруса, содержащие больше 

кварца, являются более минералогически зрелыми.  

Тектонические условия накопления миоценовых-майкопских пород могут быть охарактеризованы как пас-

сивная тектоническая окраина.  

Ключевые слова: миоцен, седиментация, минералогия, геохимия, источник сноса и нефтеносность 
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GÖSTƏRİCİLƏRİ: DAŞINMA MƏNBƏYİ VƏ NEFTLİLİK 

 

Əliyeva E.H-M., Mustafayev K.F. 
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Xülasə. Miosen süxur-kollektorların daşınma mənbələrini öyrənmək məqsədilə Qobustan ərazisində müxtəlif tektonik 

zonalarda mövcud olan Üst Maykop (Alt Miosen), Çokrak (Orta Miosen) və Diatom (Orta və Üst Miosen) neftli 

kəsilişlərdən götürülmüş nümunələr tədqiq edilmişdir. Müxtəlif stratiqrafik regional səviyyələri əhatə edən Çeildərə, 

Qırqışlaq və Qırdağ kəsilişləri üzrə aparılmış mineraloji və geokimyəvi tədqiqatların nəticələrinə əsasən Maykop, Çokrak 

və Diatom çöküntülərinin müqayisəli səciyyəsi verilmişdir. Geokimyəvi sıralamanın nəticələrinə və tektonik diskriminant 

funksiyanın qurulmuş diaqramlarına əsasən protolitlər, mineraloji yetkinlik, toplanmanın tektonik mühiti və miosen 

çöküntülərinin digər xarakteristikaları haqqında nəticə çıxarılır. 

Çokrak mərtəbəsi, Çeildağ, Qırqışlaq və Qırdağ strukturlarında tədqiq edilmiş Miosen dövrünə aid səthi açılmalarında, 

neftli layların ümumi qalınlığı (40 m-ə qədər) baxımından daha çox maraq kəsb edir. Kvars minerallarının ən böyük 

miqdarı Çokrak çöküntüləri üçün səciyyəvidir (>70%). Bu dövrün neftli süxurlarında gilli minerallar xeyli azdır və bir 

qayda olaraq, tərkibində karbonatlı minerallar mövcud deyil. Kalsit Üst Maykop çöküntüləri, dolomit isə diatom süxurları 

üçün xarakterikdir. Gilli minerallar ən böyük miqdarda diatom süxurlarda müşahidə olunur. (orta miqdarı = 19,75%). 

Maykop və diatom yaşlı neftli süxurların əksəriyyəti qrauvaklara və litik arenitlərə (litarenitlərə) aiddir. Tərkibində 

daha yüksək silisium olan Çokrak yaşlı nümunələrin əksəriyyətini subarkozlar və sublitarenitlər kimi xarakterizə etmək 

olar. Nisbətən çox kvars ehtiva edən Çokrak çöküntüləri mineraloji cəhətdən daha yetkindir.  

Miosen-Maykop süxurların yığımının tektonik şəraitini passiv tektonik sədd kimi xarakterizə etmək olar. 

Açar sözlər: Miosen, sedimentasiya, mineralogiya, geokimya, daşınma mənbəyi və neftlilik 
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