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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЙКОПСКОЙ СЕРИИ  

КАСПИЙСКО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 
 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.В. Огарем) 
Рассмотрены особенности геологического строения и состава майкопской серии южного обрамления Восточноевропейс-

кой платформы. Детально описаны разрезы майкопской серии в Причерноморско-Крымском регионе, в том числе на северо-
западном шельфе Черного моря (скв. Архангельская-21, Голицына-1, 6, 7, 9, 12, 28); в центральной части Крымского полуострова 
(скв. Джанкойская-1); на Керченском полуострове (скв. Фонтановская-6, 12); на шельфе Азовского моря (скв. Южноказантипская-
3); на Прикерченской части шельфа Черного моря (скв. Субботина-1). Приведена сопоставительная характеристика май-
копской серии в таких регионах: Керченско-Таманский прогиб, восточная часть Черного моря, Индоло-Кубанский прогиб, Запа-
дное, Центральное и Восточное Предкавказье, Средний Каспий, Западный Азербайджан, Юго-Каспийская впадина. 

Олигоцен-миоценовая майкопская серия широко развита на южном обрамлении Восточноевропейской платформы, пред-
ставлена толщей серых и темно-серых слабоизвестковистых аргиллитов, иногда с прослоями алевролитов, песчаников, 
мелкозернистых песков, обогащенных органическим веществом (от 0,69 до 10,23 %), Сорг. (2,20–16,70 %), пористость ко-
торых меняется в широких пределах – от 0,3 до 31,7 %. К ней приурочены многочисленные месторождения углеводородов, 
а также фосфор-редкоземельно-урановые месторождения. В разрезе серии преобладают аргиллиты, количество песчано-
алевритового материала не превышает 20 %, но именно песчаники, алевролиты и пески, слои которых имеют мощность 
от 10 до 100 м, являются породами-коллекторами традиционных месторождений углеводородов. Пачки глин мощностью 
15–100 м, которые их разделяют, играют роль покрышек. В целом майкопская песчано-глинистая серия является региона-
льным экраном для коллекторов, приуроченных к залегающим ниже образованиям. 

Распределение обогащенных Сорг. литотипов в разрезе майкопской серии имеет неравномерный характер и обусловлено в 
первую очередь палеоокеанографическими факторами осадконакопления. Можно прогнозировать несколько возрастных уров-
ней формирования осадков, обогащенных Сорг. Они формируют пачки мощностью от 20 до 100 м, залегающие на глубинах от 
300 до 1500 м. Однако степень термического преобразования пород крайне низкая, органическое вещество (ОВ) майкопской се-
рии, как правило, является незрелым, имеет относительно небольшие температуры пиролиза (418–423 оС), что свидетельс-
твует о неглубоком погружении вмещающих пород (до 1,5–2,0 км), тогда как ГЗН размещается на глубинах 3–6 км. 
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Постановка проблемы. В разрезах южного обрам-
ления Восточноевропейской платформы особую роль 
играют олигоцен-миоценовые образования майкопской 
серии – сложно построенного комплекса существенно 
глинистых пород мощностью до 4–5 км, который рассма-
тривается как региональная нефтегенерирующая 
толща. Поэтому особенности ее состава и строения, 
вещественный состав, петрофизические и геохимиче-
ские особенности слагающих ее пород, нефтегазогене-
рационный потенциал вызывают огромный интерес. 
Этим обусловливается актуальность изучения май-
копской серии. Этой статьей мы открываем цикл публи-
каций, посвященных изучению состава, строения, про-
исхождения и продуктивности майкопской серии.   

Анализ последних исследований и публикаций. 
Природные углеводороды были известны на юге Укра-
ины еще в IV в. до нашей эры, во времена Боспорского 
царства. В ХХ в. начались систематические работы по 
оценке нефтегазоносности региона с изучением страти-
графии, тектоники, c комплексным применением геофи-
зических методов исследований, в том числе и май-
копской серии, с которой связан ряд нефтегазоносных 
залежей в Черном и Азовском морях, Равнинном Крыму, 
на Керченском полуострове. Промышленное значение 
имеет газоносность Джанкойского, Стрелкового, Мошка-
ровского, Южносивашского, Межводненского и других 
месторождений. На Керченском полуострове установ-
лена промышленная нефтеносность серии (Владисла-
вовское и Мошкаровское месторождения). Состав и 
структура майкопской серии изучалась многочислен-
ными исследователями. Было установлено, что струк-
тура серии отличается очень неравномерным разви-
тием алевролитовых и песчаных горизонтов в разрезе, 
что указывает на периодичность активизации терриген-
ного сброса и существование нескольких источников пи-
тания [5, 10, 11, 20, 31]. Исследования стратиграфии 
майкопской серии продолжались не одно десятилетие 
[2, 3, 17, 21], но до сих пор существуют определенные 

проблемы в создании ее единой унифицированной ко-
рреляционной схемы. Важным поступательным шагом 
в решении этих вопросов стали фундаментальные 
исследования [6, 29], которые позволили разработать 
аргументированное стратиграфическое расчленение 
отложений майкопа в пределах северо-западного ше-
льфа Черного моря и смежных участков суши.  

Выделение нерешенных ранее частей общей про-
блемы. Майкопская серия достаточно детально описана 
в пределах разных регионов южного обрамления Восточ-
ноевропейской платформы [1, 14, 15, 16, 19, 24-28, 32, 33, 
35-37], однако, отсутствует обобщённое описание серии 
с характеристикой ее особенностей и нефтегазоносности 
от региона к региону. Кроме того, практически не иссле-
дован нефтегенерационный потенциал серии в отноше-
нии нетрадиционных источников углеводородов, в част-
ности, сланцевой нефти [18, 23, 34]. Это и является осно-
вными задачами настоящей статьи.  

Особенности строения майкопской серии в Че-
рноморско-Крымском регионе. Майкопские образо-
вания в Черноморско-Крымском регионе имеют зна-
чительное пространственное распространение, от-
сутствуют только на локальных участках в Добрудже, 
Горном Крыму, сводчатой зоне Центрально-
Крымского мегаподнятия (рис. 1, 2). Наиболее полные 
их разрезы вскрыты на Керченском полуострове (мо-
щность 4000 м и более) и в пределах северо-запад-
ного шельфа Черного моря (более 1600 м). В Запад-
ном и Северном Причерноморье, Равнинном Крыму, 
центральных и северных частях Азовского моря мо-
щность майкопа не превышает 300–400 м. В пределах 
глубоководной части Черного моря разрез майкопа 
изучен только геофизическими методами, его мо-
щность здесь превышает 5000 м. На поверхность эти 
образования выходят субширотной полосой в пред-
горных районах (г. Белогорск – с. Насыпное) и на Ке-
рченском полуострове. 
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Рис. 1. Схема распространения олигоцен-нижнемиоценовых отложений Азово-Черноморского региона [23]:  
1 – изопахиты олигоцен-нижнемиоценовых отложений (м);  

2 – область размыва 
 
Майкопская серия представлена однообразной 

толщей олигоцен-нижнемиоценовых серых, темно-
серых слабоизвестковистых аргиллитов, иногда с про-
слоями алевролитов, песчаников, мелкозернистых пе-
сков. Отложения серии распространены в Каркинитско-
Северокрымском прогибе (Северо-Западный Крым), 
где имеют мощность 900–1100 м и в Индоло-Кубанском 
прогибе (Керченский полуостров) – 3000–4000 м. В ра-
зрезе серии преобладают аргиллиты, количество пес-
чано-алевритового материала не превышает 20 %, но 
именно песчаники, алевролиты и пески, слои которых 
имеют мощность от 10 до 100 м, являются породами-
коллекторами. Пачки глин мощностью 15–100 м, ко-
торые их разделяют, играют роль покрышек. В целом 
майкопская песчано-глинистая серия является регио-
нальным экраном для коллекторов, приуроченных к за-
легающим ниже образованиям. 

Почти везде майкопская серия несогласно залегает 
на подстилающих отложениях. В Преддобруджинском 
прогибе она представлена песчанистыми глинами, але-
вролитами и песчаниками (до 150 м). В Южноукраинской 
моноклинали майкопские отложения широко распро-
странены, залегают с размывом на отложениях верх-
него эоцена. Сложены они песчанистыми глинами, але-
вролитами и песчаниками. Полнота разрезов увеличи-
вается в юго-восточном направлении. Общая мощность 

отложений – до 500 м. Мощность глинистых пачек – до 
30 м, в среднем – 5–15 м. 

Отложения майкопской серии широко распростра-
нены на северо-западном шельфе Черного моря и от-
сутствуют только в юго-западной части (Килийское по-
днятие и вал Губкина). Их мощность увеличивается с 
севера на юг к центральной части Каркинитско-Се-
веро-Крымского прогиба, далее на Каламитском валу 
она сокращается, затем возрастает на его южном 
склоне, и опять уменьшается в сторону Северо-Эвк-
синского разлома (рис. 3). Основные перспективы не-
фтегазоносности серии связаны с районами Карки-
нитского залива, Михайловской мульды и территории 
северо-восточнее вала Губкина, где отмечаются мо-
щные песчано-алевритовые коллекторы с хорошими 
емкостными и фильтрационными свойствами. Здесь 
известны такие перспективные структуры, как Архан-
гельская, Прибойная, Западно-Черноморская, ко-
торые и являются первоочередными объектами по-
исков залежей УВ в майкопских отложениях [24]. 
Кроме этого, здесь возможно развитие неантиклина-
льных литологических ловушек, которые могут быть 
связаны с зоной выклинивания песчано-алевритовых 
пачек в толще майкопских глин на склонах Каламитс-
кого вала и в районе Каркинитского залива. 
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Рис. 2. Разрезы олигоцена-нижнего миоцена Причерноморско-Крымского региона [23]: 

1 – аргиллиты; 2 – алевролиты; 3 – песчаники 
 

 
 

Рис. 3. Схематическая карта мощности майкопских отложений северо-западного шельфа Черного моря  
и прилегающих территорий [24]: 

Изопахиты майкопских отложений, м: 1 – установленные, 2 – предполагаемые, 3 – промежуточные; 4 – номера проб;  
5 – участки отсутствия майкопских отложений; 6 – Северо-Эвксинский разлом 
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Наиболее полный разрез майкопских отложений на-
блюдается на Керченском полуострове. Он представлен 
сравнительно однообразной толщей морских глинисто-
песчаных пород суммарной мощностью более 4000 м. 
Нижнемайкопские отложения почти всегда более глини-
стые, среднемайкопские – более песчанистые, верхне-
майкопские – песчано-глинистые. 

Для майкопского комплекса на Керченском полуос-
трове характерны наиболее полные и мощные разрезы 
(скв. Булганакская-1, мощность – 3724 м). В этом районе 
отложения представлены известковистыми глинами 
планорбелового региояруса (до 500 м), которые сопо-
ставляются с хадумскими отложениями Северного Кав-
каза. Выше залегают среднемайкопские песчанистые 
глины с прослоями и пачками песчаников, количество 
которых увеличивается вверх по разрезу. Верхний май-
коп представлен мощной толщей безкарбонатных глин, 
которая частично размыта. 

В Равнинном Крыму майкопская серия представлена 
мощной толщей в разной степени опесчаненых глинис-
тых пород с прослоями и пачками песчаников. По пол-
ноте разреза и ступени песчанистости глин выделяются 
несколько структурно-фациальных зон. Общая мо-
щность отложений – до 1500 м. В породах майкопской 
серии на территории равнинного Крыма содержание 
Сорг. составляет 0,2–1,8%. 

Основными компонентами майкопа являются безкар-
бонатные и слабокарбонатные глины с подчиненными 
слоями мелко-среднезернистых песчаников и алевроли-
тов – фации открытого шельфа и глубоководных морских 
впадин. Они залегают со стратиграфическим и угловым 
несогласием на отложениях от палеозоя до эоцена вклю-
чительно, перекрываются тоже несогласно тортонскими 
карбонатными отложениями. В разрезе толщи по резуль-
татам палеонтологических исследований выделяются: 
планорбеловый (нижний майкоп), молочанский и керлеут-
ский (средний майкоп), кавказский и батисифоновый ре-
гиоярусы (верхний майкоп). Все границы достаточно чет-
кие и выделяются как по геофизическим, так и по литоло-
гическим и палеонтологическим признакам. 

Рассмотрим, как меняется состав и мощность серии в 
пределах континентальной части майкопского прогиба [23]. 

Наиболее широко майкопская серия развита на Кер-
ченском полуострове, где она согласно перекрывает 
эоценовые темно-серые глины и представлена сущест-
венно глинистыми отложениями олигоцена-нижнего мио-
цена, которые подразделяются на ряд горизонтов. К оли-
гоцену относятся следующие подразделения (снизу): 
 дюрменский – глины темно-серые плотные сла-

боизвестковистые тонкослоистые с прослоями прочного 
песчаника и конкрециями сидеритов – 110–241 м; 
 планорбеловый – глины серые плотные слабопе-

счанистые с прослоями известковистых глин и конкреци-
ями сидеритов – 100–906 м; 
 остракодовый – глины серые, буровато-темно-

серые сильноизвестковистые слоистые слабопесчанис-
тые с конкрециями сидеритов – 200–813 м; 
 керлеуцкий, нижний подгоризонт – глины монтмо-

риллонит-гидрослюдистые серые, темно-серые плотные 
слоистые, иногда с конкрециями сидерита – 538–630 м; 
 керлеуцкий, верхний подгоризонт – глины серые, 

темно-серые плотные слоистые с прослоями песчанис-
тых глин и песка тонкозернистого зеленовато-серого 
слоистого – 920–2230 м. 

К нижнему миоцену относятся горизонты: 
 батисфоновый, нижний подгоризонт – глины мон-

тмориллонит-каолинит-гидрослюдистые темно-серые, 
оливково-серые песчанистые с линзами и прослоями 
песка кварцевого тонкозернистого с редкими конкреци-
ями сидерита – 300–400 м; 
 батисфоновый, средний подгоризонт – глины мо-

нтмориллонит-каолинит-гидрослюдистые темно-серые до 
черных с прослоями песка и песчаника кварцевого тон-
козернистого с конкрециями сидерита – 250–300 м; 
 батисфоновый, верхний подгоризонт – глины мо-

нтмориллонит-каолинит-гидрослюдистые сиреневые, те-
мно-фиолетовые плотные с тонкими прослоями песка 
кварцевого, тонкозернистого, с редкими конкрециями 
сидерита – 170–250 м; 
 королевский – глины гидрослюдисто-монтмори-

лонитовые темно-серые алевритовые с редкими про-
слоями песка серого тонкозернистого слюдистого с ред-
кими конкрециями сидерита – 50–400 м. 

Химический состав глинистых пород майкопской се-
рии приведен в табл. 1. 

 
Таблица  1. Химический состав глинистых пород майкопской серии (%) [23] 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO MnO P2O5 SO3 Впп Сума 
1 52,12 0,85 18,23 11,28 1,58 0,11 0,18 0,20 1,99 10,27 96,81 
2 59,42 0,45 15,29 8,65 1,78 2,49 0,11 0,20 0,75 11,05 100,11 
3 67,40 0,40 8,04 12,71 1,49 2,35 2,00 0,06 0,38 5,52 100,35 

1 – планорбеловый горизонт; 2 – верхний подгоризонт керлеуцкого горизонта; 3 – средний подгоризонт батисфонового 
горизонта 

 
По мнению [7], при прогнозировании нефтегазовых ме-

сторождений Керченского полуострова надо учитывать 
складчато-надвиговый характер тектоники, где выделя-
ются три крупные тектонические пластины (Феодосийско-
Горностаевская, Мошкаровско-Сокольская и Насирско-Ак-
таская) и наличие многоэтажного глиняного диапиризма, 
который формировал локальные ловушки углеводородов. 

В центральной части Крымского полуострова, в 
районе Симферополь-Октябрьское-Белогорск (лист  
L-36-XXIX), отложения майкопской серии известны в 
Предгорной, Индольской, Северо-Восточной и Си-
вашской структурно-формационных зонах (СФЗ) [13]. 

В Предгорной СФЗ разрез серии сокращен, ее мо-
щность не превышает 290 м, она представлена только 
олигоценовой частью разреза, где выделяются стратиг-
рафические подразделения (снизу): 
 планорбеловая свита, нижняя подсвита – глины 

известковистые – 50 м; 

 планорбеловая свита, верхняя подсвита – глины 
слабоизвестковистые – 100 м; 
 молочанская свита – глины известковистые и ар-

гиллиты – 100 м; 
 пачка глин – глины серые – 40 м. 
В Индольской СФЗ разрез серии более полный, ее 

мощность достигает 1480 м, она представлена как оли-
гоценовой, так и неогеновой частями (снизу): 

олигоцен: 
 планорбеловая свита, нижняя подсвита – глины 

темно-серые алевритистые известковистые, по прости-
ранию сменяются переслаиванием глин и алевролитов 
дюрменской свиты – 100 м; 
 планорбеловая свита, верхняя подсвита – глины 

алевритистые, которые по простиранию сменяются гли-
нами с прослоями песков, алевролитов, сидеритов ин-
дольской свиты – 200–300 м; 
 молочанская свита – глины светло-серые, извес-

тковистые и алевролиты – 200 м; 



ISSN 1728–2713 ГЕОЛОГІЯ. 2(77)/2017 ~ 63 ~ 

 

 

 керлеутская свита, нижняя подсвита – глины пес-
чанистые – 250 м; 
 керлеутская свита, верхняя подсвита – глины с 

прослоями и линзами песчаников, алевролитов, сидери-
тов – 450 м; 

миоцен: 
 арабатская свита – глины алевритистые – 100 м; 
 королевская свита – глины неизвестковистые – 80 м. 
В Северо-Восточной СФЗ мощность серии снижае-

тся до 900 м, она представлена преимущественно оли-
гоценовой частью разреза (снизу): 
 дюрменска свита – глины с прослоями алевроли-

тов – 200 м; 
 планорбеловая свита, верхняя подсвита – глины, 

иногда песчаники – 200 м; 
 молочанская свита – глины известковистые и 

алевролиты – 200 м; 
 керлеутская свита, нижняя подсвита – глины – 100 м; 
 керлеутская свита, верхняя подсвита – глины с 

прослоями песчаников и сидеритов – 100 м; 
 батисифоновая свита (неоген) – глины, алевро-

литы, пески – 100 м. 
В Сивашский СФЗ мощность серии не превышает 

420 м, она представлена только олигоценовой частью 
разреза (снизу): 
 планорбеловая свита, нижняя подсвита – глины 

слабоизвестковистые – 80 м; 
 планорбеловая свита, верхняя подсвита – глины 

слабоизвестковистые – 100 м; 
 молочанская свита – глины известковистые и 

алевролиты – 200 м; 
 пачка глин – глины серые с прослоями алевроли-

тов – 40 м. 
В западной части Крымского полуострова отложе-

ния майкопской серии представлены полосой, которая на 
западе разветвляется на две ветви: одна (северо-запад-
ная) направляется в район Тарханкутского полуострова, 
другая (юго-западная) – в район Евпатории. Мощность и 
общий стратиграфический объем серии здесь значи-
тельно редуцированы как за счет сокращения мощности 
отдельных стратонов, так и за счет выпадения из разреза 
верхних, миоценовых горизонтов серии. На юго-западе, в 
районе Евпатории, Николаевки, Песчаного выходы май-
копской серии широкой полосой подходят к побережью 
Черного моря, они представлены такими подразделени-
ями олигоцена (снизу) [12]: 
 планорбеловая свита (нижняя и верхняя под-

свиты) – серые, темно-серые алевритистые и карбонат-
ные глины – до 280 м; 
 молочанская свита – светло-серые карбонатные 

глины и алевролиты – до 560 м; 
 пачка глин – глины серые, карбонатные, с просло-

ями алевролитов – до 40 м. 
На северо-западном шельфе Черного моря выде-

ляются такие свиты: нижне- и верхнепланорбеловые, 
нижнекерлеутская (верхний олигоцен), верхнекерлеутс-
кая и ильичевскя (нижний миоцен). По данным Г.В. Клю-
шиной [17], Н.Н. Цыхоцкой и др. [31], выделяются три 
типа обломочных отложений, которые соответствуют 
трем палеогеографическим зонам северо-западного 
шельфа Черного моря: 
 склона – район Каркинитского прогиба, где мо-

щность майкопской серии достигает 2000 м; месторожде-
ния газа и газоконденсата (Голицынское, Южно-Голицынс-
кое, Шмидтовское, Архангельское, Крымское) связаны с 

пачками алевролитов и глауконитовых песчаников с про-
слоями и линзами сидерита в тонкослоистой толще глин;  
 подводного конуса выноса – район поднятий 

Безымянного, Гамбурцева и Одесского, где мощность 
майкопской серии сокращается до 300 м; 
 внешнего шельфа – район краевого уступа (400 м). 
Перспективы нефтегазоносности майкопской се-

рии. Для определения перспектив нефтегазоносности 
отложений майкопской серии, в том числе в отношении 
нетрадиционных источников углеводородов, проведено 
изучение ее разрезов и керна скважин в пределах 
следующих районов: 

 северо-западный шельф Черного моря – скв. Ар-
хангельская-21, Голицына-1, 6, 7, 9, 12, 28; 

 центральная часть Крымского полуострова – скв. 
Джанкойская-1; 

 Керченский полуостров – скв. Фонтановская-6, 12; 
 шельф Азовского моря – скв. Южноказантипская-3; 
 Прикерченская часть шельфа Черного моря – 

скв. Субботина-1. 
В скважине Архангельская-21 на интервале 680–

900 м (более 220 м) развиты аргиллиты и алевролиты 
майкопа с содержанием Сорг. 2,26–3,84%, ТОС 1,90–
4,78%, но с низкой степенью термальной переработки 
(Rо = 0,42–0,43). По результатам газового анализа в со-
ставе газов из керна скважины Архангельская-21 преоб-
ладают метан СН4 (56,49%), азот N2 (36,62%) и кислород 
О2 (8,59%); в количестве 0,01–0,11 присутствуют этан 
С2Н5, пропан С3Н8, изобутан С4Н10, I-бутан С4Н10, гексан, 
СО2; в небольших количествах (менее 0,001%) присутс-
твуют изопентан С5Н12 и I-пентан С5Н12. 

Скважинами Голицына-1, 6, 7, 9, 12, 28 вскрыто ра-
зрез майкопской серии (более 373 м) в пределах Го-
лицынской структуры, которая имеет сложное склад-
чато-глыбовое строение, по поверхности палеогеновых 
отложений является субширотной асимметричной анти-
клиналью, осложненной несколькими поднятиями, ко-
торые формируют Восточный и Западный своды. Он 
представлен аргиллитами пелитоморфными глинисто-
гидрослюдистыми с глауконитом (рис. 4, а); алевроар-
гиллитами; мергелями; мацералы представлены витри-
нитом и колодетринитом (рис. 4, б, в). 

Содержание Сорг. составляет 2,20–4,42%; ТОС – 
0,84–1,64%. По результатам газового анализа в составе 
газов из керна скважины Голицына-28 преобладают ме-
тан СН4 (93,22%), азот N2 (4,77%) и кислород О2 (1,04%); 
в количестве 0,11–0,63% присутствуют этан С2Н5, про-
пан С3Н8, СО2; в небольших количествах (0,02%) присут-
ствуют изобутан С4Н10, I-бутан С4Н10; изопентан С5Н12 и 
I-пентан С5Н12 не обнаружены. 

По результатам переинтерпретации данных геофи-
зических исследований скважин (ГИС) выделены перс-
пективные интервалы по скважинам: Голицынская-28 – 
670–845 м; Голицына-1 – 922–1140, 1140–1438, 1650–
1920 м; Голицына-9 – 400–1270 м; Голицына-12 – 600–
940, 1100–1290, 1530–1750 м. 

Разрез майкопской серии в скв. Джанкойская-1 в 
центральной части Крымского полуострова представлен 
переслаиванием алевролитов, аргиллитов, мергелей, пе-
счаников. Содержание Сорг. изменяется от 4,32 до 16,70%, 
ТОС – от 5,09 до 10,23%, но степень термальной перера-
ботки пород незначительна (Rо = 0,36–0,57). 
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Рис. 4. Керн (а) и аншлифы (б, в) скважины Голицына-9, инт. 2100 м: 

б – аншлиф 164 ГЛ: колодетринит, антрацит; в – аншлиф 164 ГЛ: пирит инкрустирует витродетринит 
 
На Керченском полуострове в разрезе скв. Фонтанов-

ская-6, 12 майкопская серия представлена аргиллитами и 
песчаниками (рис. 5, а), тип мацерал – колотеленит, витри-
нит (рис. 5, б, в). Содержание Сорг. изменяется от 3,20 до 
4,02%, ТОС – от 2,93 до 3,90%, степень термальной пере-
работки пород незначительна (Rо = 0,59–0,60). 

По результатам переинтерпретации данных ГИС 
выделены следующие перспективные интервалы: по 
скв. Фонтановская-6 – 2880–3290 м, по скв. Фонтанов-
ская-12 – 2850–3410 м. 

В скв. Южноказантипская-2, 3 на шельфе Азовского 
моря разрез майкопской серии вскрыт на глубине 530–
1100 м (скв. Южноказантипская-2) и 951–2600 м (скв. Юж-
ноказантипская-3). Он представлен глинами, аргилли-
тами, глинистыми алевролитами, алевролитами, с про-
слоями и горизонтами песчаников, мергелей, известня-
ков, порой черного углистого материала (рис. 6, а). Маце-
ралы представлены колодетринитом, витродетринитом, 
витринитом (рис. 6, б-д). Содержание Сорг. является дос-
таточно большим, изменяется 3,52 до 7,36%, ТОС – от 
4,48 до 7,64%, но степень термальной переработки пород 
незначительна (Rо = 0,37–0,52). По результатам газового 
анализа в составе газов из керна скважины Южноказан-
типская-3 преобладают метан СН4 (91,30–97,40%), азот 
N2 (0,37–3,73%), этан С2Н5 (1,83–3,43%), пропан С3Н8 
(0,10–1,29%); в количестве 0,10–0,29% присутствуют 

СО2, изобутан С4Н10, I–бутан С4Н10; в небольших количе-
ствах (0,01–0,10%) присутствуют изопентан С5Н12, I-пен-
тан С5Н12 и кислород О2 (1,04%). 

По результатам переинтерпретации данных ГИС 
выделены следующие перспективные интервалы: по 
скв. Южноказантипская-2 – 1115–1390 м, по скв. Южно-
казантипская-3 – 1080–1340 м и 1660–2390 м. 

В разрезе скв. Субботина-1–3 на территории месторо-
ждения Субботина Прикерченской части шельфа Чер-
ного моря майкопские отложения мощностью до 2159 м 
представлены глинами темно-серыми плотными, жир-
ными на ощупь; аргиллитами темно-серыми плотными 
слабослюдистыми трещиноватыми, в трещинах отме-
чаются маслянистые пятна и капли зеленовато-коричне-
вой нефти; песчаниками серыми и темно-серыми мелко-
зернистыми кварцевыми с глинистым цементом. Тип ма-
церал – витродетринит и колодетринит, часто в ассоци-
ации с глобулярным пиритом (рис. 7, а, б). Содержание 
Сорг. высокое – 3,56–7,18%, ТОС – 5,78–6,51%, но терма-
льная способность пород невысока (Rо = 0,50–0,59).  

Притоки нефти здесь получены из алеврито–пес-
чаных пород олигоцена (дебиты нефти 5,8– 
84,9 м3/сутки, газа – 71,2 тыс. м3/сут), предполагается их 
наличие и в отложениях майкопской серии, где также 
выделены интервалы с повышенными газопоказате-
лями от 0,1 до 6,0%. 
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Рис. 5. Керн (а) и аншлифы (б, в) скв. Фонтановская-6, инт. 397 м: 
б – аншлиф 180 ФН: витринит в гематитовом цементе аргиллита, в – аншлиф 179 ФН: колотеленит с пиритом 
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Рис. 6. Керн (а) и аншлифы (б-г) скважины Южноказантипская -3, инт. 2590 м: 
б – аншлиф 157 ПК: колодетринит: антрацит в ассоциации с гематитом; в – аншлиф 157 ПК: витродетринит в ассоциации  

с пиритом; г – аншлиф 157 ПК: глобулярный пирит; д – аншлиф 159 ПК: витринит 
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Рис. 7. Аншлифы (скв. Субботина): а – 178 СВ: колодетринит в ассоциации с глобулярным пиритом;  

б – 178 СВ: витродетринит в ассоциации с глобулярным пиритом 
 

Сопоставительная характеристика майкопской 
серии. Отложения майкопской серии олигоцена-ран-
него миоцена широко распространены на юге Восточно-
европейской платформы и на Кавказе. К ней приуро-
чены многочисленные месторождения углеводородов, 
сульфидно-ураново-редкоземельная минерализация 
(Мангышлак, Эргени). Этому стратиграфическом уро-
вню также отвечает формирования месторождений ма-
рганца (Никополь, Чиатури). Серия характеризуется 
преимущественно глинистым составом, она формиро-
валась в условиях большого внутриконтинентального 
бассейна – Восточного океана Паратетиса, который 
включал акватории Черного, Азовского, Каспийского, 
Аральского морей, Кавказ, Закавказье, южную часть 
Урала, север Казахстана. Олигоцен-ранний миоцен яв-
ляется глобальной эпохой углеродного накопления, в 
частности, этому уровню в Карпатах отвечает формиро-
вание обогащенной ОР менилитовой свиты. 

Приведем краткую сравнительную характеристику 
серии в таких регионах: Керченско-Таманский прогиб, 
восточная часть Черного моря, Индоло-Кубанский про-
гиб, Западное, Центральное и Восточное Предкав-
казье, Средний Каспий, Западный Азербайджан, Юго-
Каспийская впадина. 

Керченско-Таманский прогиб является впадиной, 
наложенной на мегаантиклинории Крыма и Кавказа. В 
его разрезе преобладают отложения олигоцена и не-
огена общей мощностью до 6 км, характерно диапи-
ровое строение антиклинальных складок и грязевой 
вулканизм. Майкопская серия имеет трёхчленное 
строение и делится на три части: нижнюю (нижний-
средний олигоцен), среднюю (верхний олигоцен) и 
верхнюю (нижний миоцен). В ее составе преобладают 
глины с прослоями песков и алевролитов, с большим 
количеством углистого детрита. Накопление осадков 
происходило в глубоководном бассейне со следами 
сероводородного заражения. Майкопская серия явля-
ется основной нефтегазоматеринской свитой кайно-
зойского разреза региона, хотя из 15 известных в про-
гибе месторождений нефти и газа всего 4 непосредс-
твенно связанные с майкопской серией. 

В восточной части Черного моря олигоцен-ранне-
миоценовые отложения (майкопская серия) широко 
распространены в ряде прогибов, где их мощность мо-
жет достигать 4000–5000 м: в Западно- и Восточно-Чер-
номорских бассейнах, прогибах Сорокина, Керченско-
Таманском, Туапсинском, Гурийском, Сочи-Адлерской 

депрессии (рис. 8) [19]. Майкопская серия сложена мо-
щной толщей серых и шоколадно-бурых глин, обогащен-
ных органическим веществом, с сидеритовыми конкре-
циями и прослоями алевролитов и песчаников. Характе-
рной особенностью майкопской серии в этом регионе яв-
ляются диапировые складки, особенно в районах с мак-
симальной мощностью осадков. 

В восточной части Черного моря выделяются два не-
фтегазоносных бассейна (НГБ): Азово-Кубанский и Вос-
точно-Черноморский. В Азово-Кубанском НГБ нефтяные 
залежи, связанные с отложениями майкопа, приурочены 
к Индоло-Кубанскому прогибу. В Восточно-Черноморском 
НГБ, который занимает территорию восточной части Че-
рного моря, Сочинского побережья, Западной Грузии, се-
верных отрогов Понтийских гор Турции, открыты неболь-
шие нефтяные и газовые месторождения: на суше – газо-
вое Дообское, нефтяные Прасковейское, Супсинское, 
Шромисубани-Цхалцминда, Восточное Чаладиди, Окуми, 
а в море – нефтяное Субботина. 

Нередки выходы жидкой нефти на морском дне в 
районах развития грязевого вулканизма, которые 
известны в пределах Туапсинского прогиба (грязевые 
вулканы Нефтяной и Манганари), Гурийского прогиба (г. 
Иберия и Печоры), нефтяные сипы Колхети и Ризе [19]. 

По данным Д.В. Надежкина [19], майкопские отло-
жения в пределах Черноморского бассейна содержат 
гумусово-сапропелевое органическое вещество с 
преобладанием сапропелевой составляющей (керо-
ген II-III типа с преобладанием II), что является благо-
приятным для образования как нефти, так и газа. На-
блюдаются изменения в составе ОВ по разрезу. Так, 
в прогибе Сорокина нижняя, олигоценовая часть ра-
зреза майкопской серии характеризуется высоким со-
держанием сапропелевого ОВ и повышенным нефте-
материнским потенциалом, а миоценовая верхняя – 
повышенным содержанием гумусового ОВ и газомате-
ринского потенциала. По содержанию ОВ и генера-
ционному потенциалу майкопские отложения значи-
тельно отличаются (табл. 2). 

Стратотипический район майкопской серии располо-
жен в Западном Предкавказье, южнее г. Майкопа, где 
серия объединяет свиты, выделенные по р. Белой и на 
г. Восковой. Состав и строение серии меняется в основ-
ных структурно-формационных зонах (СФЗ) региона: За-
падно-Предкавказской, Западно-Кавказской и Центра-
льно-Предкавказской [8, 9].  
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Рис. 8. Размещение майкопской серии в восточной части Черноморского бассейна [19]: 
I – Индоло-Кубанский прогиб; II – Керченско-Таманский прогиб; III – прогиб Сорокина; IV – Западночерноморский бассейн;  

V – Туапсинский прогиб; VI – Сочи-Адлерская депрессия; VII – Гурийский прогиб 
 

Таблица  2. Содержание Сорг. и значения генерационного потенциала в майкопских отложениях [19] 

Район Сорг., % S1 + S2, кг УВ/т породы 
Западночерноморский бассейн 0,6–9,3 0,17–17,92 
Прогиб Сорокина  0,29–6,49 0,29–12,87 
Туапсинский прогиб 0,5–12,4 0,5–12,4 
Керченско-Таманский прогиб 0,3–7 0,2–19,0 
Западнокубанский прогиб 0,1–9,3 (среднее 1,46) 0,06–20,0 (среднее 1,36) 
Сочи-Адлерская депрессия 0,67–1,81 0,7–5,3 
Рионская впадина 0,33–2,92 (среднее 1,08)  

 
В Западно-Предкавказской СФЗ майкопская серия 

объединяет нерасчлененные хадумскую, баталпашинс-
кую, алкунскую, восковогорскую и глинисто-сидерито-
вую свиты общей мощностью от 530 до 900 м, сложен-
ные преимущественно неизвестковистыми глинами (в 
нижней части, в хадумской свите – известковистыми) с 
прослоями алевролитов и редкими включениями конк-
реций сидеритов, реже – мергельных конкреций.  

В Западно-Кубанской подзоне Западно-Предкав-
казской СФЗ общая мощность нерасчлененной май-
копской серии, представленной преимущественно неи-
звестковистыми глинами (в нижней части с прослоями 
известковистых глин) с прослоями алевролитов, песков 
и песчаников в средней части разреза и редкими вклю-
чениями конкреций сидеритов, возрастает 2700–3000 м 
в центральной части подзоны. Иногда в нижней части 
майкопской серии здесь отмечаются линзовидные гори-
зонты олистостромов, состоящих из окатанных и неока-
танных обломков и глыб (до 1,5 м) палеогеновых и, 
реже, верхнемеловых (?) мергелей, известняков, песча-
ников, алевролитов, плотных глин, сцементированных 
перемятыми глинами. 

В Западно-Кавказской зоне и Лабинской подзоне 
Центрально-Предкавказской зоны в олигоценовой части 
разреза майкопской серии выделяют хадумскую (до 
215 м) и баталпашинскую (до 160 м) свиты, сложенные 
преимущественно неизвестковистыми глинами (в ниж-
ней части хадумской свиты известковистыми), в бал-
тапашинской свите – с прослоями бентонитовых глин и 
конкрециями сидеритов, иногда с прослоями песчаников 
и алевролито (в СВ части территории), единичными про-
слоями мергелей.  

В Западно-Кавказской зоне эти отложения перек-
рываются миоценовыми известковистыми и неизвестко-
вистыми глинами, местами алевритистыми, с просло-
ями глинистых алевритов, иногда с конкрециями сиде-
ритов алкунской, восковогорской и глинисто-сидерито-
вой свит. В нижней части последних в бассейне р. Ку-
рджипс описаны линзы олистостромов мощностью до 
60 м, состоящие их обломков верхнемеловых и палео-
геновых известняков и мергелей, сцементированных пе-
ремятыми неизвестковистыми глинами. Общая мо-
щность миоценовой части разреза майкопской серии 
здесь колеблется от 140 м в западной части зоны до 
480 м в восточной части. 

В Лабинской подзоне Центрально-Предкавказской 
зоны баталпашинская свита перекрыта алевритами с 
прослоями кварцевых песков, песчаников, линзами гра-
велитов якунькинской свиты хаттского яруса олигоцена 
мощностью до 104 м, на которых залегают глинисто-
алевритовые (снизу) и алеврито-песчанистые (сверху) 
образования каладжинской свиты миоцена мощностью 
до 480 м, вмещающие проявления марганцевых руд в 
бассейне р. Губс. Завершает разрез майкопской серии 
рицевская свита (75-110 м), представленная неизвест-
ковистыми глинами с редкими тонкими (до 0,5 см) про-
слоями алевролитов.  

В составе Западно-Предкавказской газонефтенос-
ной области Северо-Кавказско-Мангышлакской нефте-
газоносной провинции выделяются Майкопский газоно-
сный и Восточно-Кубанский газонефтеносный районы, 
где известны газово-газоконденсатные Тульское, Се-
веро-Тульское, Кузнецовское месторождения и Бара-
каевское нефтегазовое, приуроченные к отложениям 
юры, мела и, частично, олигоцен-миоцена [8, 9].  
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В составе Западно-Кубанской нефтегазовой области 
на территории Прикубанско-Морозовского нефтегазо-
вого района известны газовые месторождения (Элит-
ное, Славянское, Оросительное, Красноармейское), а в 
Шапсутско-Апшеронском нефтегазоносном районе,на 
южном борту Западно-Кубанкого краевого прогиба – не-
фтяные (Абинское, Шептальское, Северо-Новодмитри-
евское, Южно-Карское, Июльская долина, Ильское Но-
вое, Северское Южное, Чибий, Илич, Старокалужское), 
газонефтяные (Северо-Крымское, Крымское, Абино-Ук-
раинское, Украинское, Северо-Ахтырское, Левкинское, 
Ахтырско-Бугундырское, Азовское, Зыбза-Глубокий Яр, 
Холмское, Ильское Восточное, Свободненское), нефте-
газоконденсатные (Анастасиевско-Троицкое, Восточно-
Северское, Новодмитриевское, Калужское) и газоконде-
нсатные (Северо-Западно-Афипское) месторождения, 
приуроченные к различным стратиграфически уровням 
палеоцена, миоцена, в том числе майкопской серии (Се-
верское Южное, Чибий, Левкинское, Ахтырско-Бугун-
дырское, Азовское, Зыбза-Глубокий Яр, Холмское, Иль-
ское Восточное, Свободненское, Восточно-Северское, 
Новодмитриевское, Калужское) [8, 9].  

В Центральном и Восточном Предкавказье май-
копская серия расчленена на три формации: нижнемай-
копскую (хадумскую) морскую, среднемайкопскую клино-
формную, сформированную в результате заполнения ба-
ссейна с востока на запад, и верхнемайкопскую клинофо-
рмную, сформированную при заполнении бассейна с се-
вера на юг [15]. Генерация нефти происходит в нижне-
майкопских глинистых природных резервуарах, в нижеле-
жащих эоценовых и верхнемеловых карбонатных приро-
дных резервуарах и в нижнемеловых гранулярных колле-
кторах, а газа – как в нижнемайкопских, так и в средне- и 
верхнемайкопских клиноформных комплексах. 

Отложения нижнего майкопа соответствуют хадумс-
кому и баталпашинскому горизонтам, септариевой 
свите, сложенными тонким переслаиванием алеврито-
вого и глинистого материала; среднего – средним сейс-
могеологическим комплексом, сложенным серой глиной 
с зеленоватым оттенком (150-850 м); верхнего – ольгин-
ской свитой (200-850 м), сложенной светлоокрашен-
ными глинами с редкими конкрециями сидеритов и пес-
чаными пластами в верхней части разреза. 

В Центральном Предкавказье майкопская серия в 
виде системы клиноформ заполняет большие прогибы в 
Азово-Кубанском и Терско-Каспийском бассейнах [14, 
15]. Нижний майкоп образует самостоятельную форма-
цию открытого моря, которая отличается от среднего и 
верхнего майкопа. В низах майкопа здесь последова-
тельно залегают такие горизонты (снизу): 
 хадумский – тонкое переслаивание глин и алев-

ритов – 68–115 м; 
 баталпашинский горизонт и септариевая свита – 

глины с зеленоватым оттенком плотные некарбонатные 
слабослюдистые с включениями кристаллического пи-
рита и сидерита – 200–1000 м. 

По мнению М.Л. Евдокимовой [15], осадочный чехол 
Центрального Предкавказья представляет собой отк-
рытую гидравлическую систему (вследствие интенсив-
ной трещиноватости и нарушения системами разломов) 
и является зоной преимущественно газонакопления. В 
отличие от Центрального, в Восточном Предкавказье 
нижний майкоп сложен резко недоуплотненными глини-
стыми породами, которые соответствуют закрытой сис-
теме, что объясняет преобладание нефтеносности Вос-
точного Предкавказья. 

По данным А.К. Баженовой и др. [30], содержание 
Сорг. в майкопской серии значительно меняется в разли-
чных регионах. На большей части площади она отно-
сится к доманикоидным образованиям (Сорг. 0,4–2,5%) и 
к собственно доманикитам (Сорг. более 5%); самые боль-

шие концентрации Сорг. (8–18%) наблюдаются в разре-
зах Чернолесской впадины и Прикумской зоны подня-
тий, в Восточном Предкавказье и Северном Азербай-
джане, наоборот, небольшие концентрации Сорг. (до 1%) 
характерны для разрезов Терско-Каспийского прогиба. 

Разновидности со значительной концентрацией Сорг., 
как правило, обогащены ураном, фосфором, ванадием, 
редкоземельными элементами. Месторождения этих 
элементов приурочены к слоям, обогащенным костным 
детритом, образование которых связывается с массовым 
вымиранием за счет резкого подъема сероводородных 
вод из глубин бассейна. Формирование высокоуглероди-
стых толщ, очевидно, связано с аноксидными условиями 
сероводородного заражения водных толщ. 

Олигоцен-раннемиоценовый майкопский бассейн СВ 
Перитетиса, который существовал порядка 18 млн лет, яв-
ляется одним из представителей аноксидных бассейнов, 
благоприятных для накопления ОВ [4]. Длительное сущес-
твование аноксидных обстановок обусловили накопление 
ОВ в основном в относительно небольших количествах (2-
3% Сорг) с отдельными уровнями, где содержания Сорг дос-
тигают 10%. Формирование таких горизонтов связывается 
с быстрыми трансгрессиями, сопровождавшимися резким 
ростом продуктивности фитопланктона. Таким образом, 
для майкопского бассейна благоприятными факторами на-
копления ОВ были как длительные аноксидные условия, 
так и эпизодический рост биопродуктивности.   

В разрезе палеогеновых и нижнемиоценовых отложе-
ний Северо-Восточного Кавказа предложено выделять 
фораминиферовую серию (карбонатная толща палео-
цен-эоцена), хадумский горизонт (нижний олигоцен и 
низы верхнего) и майкопскую серию (терригенные обра-
зования верхнего олигоцена-нижнего миоцена) [32]. Пос-
ледняя разделяется на миатлинскую, нижнеглинистую, 
муцидакальскую свиты (нижний майкоп, олигоцен), свиты 
рики и зурамакентскую (верхний майкоп, миоцен). Особе-
нностью майкопской серии Северо-Восточного Кавказа 
является широкое развитие олистостромовых горизонтов 
в нижних частях ее разрезов (миатлинская свита).  

В Восточном Предкавказье майкопская серия, которая 
является основной нефтематеринской и нефтегазовме-
щающей толщей, расчленяется на шесть горизонтов 
(сверху): зурамакентский, рики, муцидакальский, нижне-
глинистый, миатлинский, хадумский [28, 32]. В породах 
серии в Дагестане установлен значительный объем керо-
гена, что обусловливает их перспективность [22]. 

Олигоцен-миоценовый майкопский комплекс Предка-
вказья и Среднего Каспия (мощностью от 50 до 2300 м) 
сложен крупными клиноформными осадочными телами, 
возникшими за счет поступления обломочного материала 
по двум основным направлениям: с северо-востока, что 
привело к формированию единого конуса в Среднем Ка-
спии и Восточном Предкавказье, и с юго-востока, что 
определило формирование клиноформ в районе Казах-
ского залива [25]. Клиноформы часто сопряжены с не-
структурными ловушками углеводородов. Повышенными 
коллекторскими свойствами обычно обладают дисталь-
ные части шельфовых слоев клиноформ, расположенные 
рядом с бровкой шельфа. В этой связи перспективными 
являются отложения майкопа северного склона Терско-
Каспийского прогиба, где в шельфовых частях клино-
форм могут быть обнаружены литологические залежи. 

В Западном Азербайджане на основании изучения 
комплекса микрофауны проведено детальное расчлене-
ние майкопской серии Гянджинского нефтегазоносного 
района (НГР) и ее сопоставление со стратонами сопре-
дельных регионов (табл. 3, 4) [33]. Формирование май-
копской серии было приурочено к береговой линии пале-
обассейна, обрамляющего поднятие Малого Кавказа, со 
сложными очертаниями, что обусловило неравномерное 
распределение песчано-алевритовых осадков по лате-
рали. В течение олигоцена-раннего миоцена осадочные 
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породы майкопской серии формировались в условиях 
Предмалокавказской бортовой моноклинали с прилегаю-
щими к ней системами антиклинальных структурных 
выступов и синклинальных заливов с характерным анти-
кавказским субмеридиональным простиранием [33]. В это 

время усилилось поднятие Малого Кавказа, что привело 
к чередованию в разрезе майкопской серии песчаниково-
глинистых и глинистых пачек и формирования комплекса 
пород значительной мощности (до 1500 м). 

 
Таблица  3. Корреляция отложений майкопской серии [33] 

Азербайджан 
Юг России Украина Грузия 

Центральное 
Предкавказье  

Восточное 
Предкавказье  

Причерноморская 
впадина  

Картлийская 
депрессия  

Майкопская 
серия 

Рицевская свита Зурамакенская свита 
 

Коцахур 

Ольгинская свита 
Сулакская свита 

Сакараул 
Чернобаевская свита 

 

Горностевская свита 
Караджалинская свита 

Уплицихская свита 

Ассинская свита 
Зеленчукская свита 

Асканийская свита 
Алкунская свита Алкунская свита 

Баталпашинская свита 

Аргунская свита 
Серогозская свита Муцидакальтская свита 

Нижняя глинистая свита 
Миатлинская свита 

Молочанская свита 

Хадумская свита 
Хадумская свита Никопольская подсвита 

Авчальская свита 
Слои с Urbnisia 
Манглисская свита 

 
Таблица  4. Расчленение майкопской серии Западного Азербайджана [33] 

Система Отдел Ярусы, региоярусы Серия Микрофаунистические зоны (по Эфендиевой и др.)  

Неоген Миоцен 

Коцахурский 

Майкопская 
 

Слои с Saccammina zuramakensis 

Сакараульский 
Neobulimina elongata leninabadensis 
Нехарактерная микрофауна 

Кавказский 
Bolivina ex gr. plicatella 
Virgulinella poiliensis 

Палеоцен Олигоцен 
Хаттский 

Малочисленная микрофауна 
Nonion dendritcus 

Рюпельский 
Caucasina schisсhkynskae oligocenica 
Мелкие Globigerina 

 

Кроме месторождений углеводородов, с майкопской 
серией связаны также фосфор-редкоземельно-ура-
новые и фосфор-редкометально-урановые месторожде-
ния Мангышлак-Эргени-Адыгейского урановорудного 
пояса, который протягивается вдоль фронтальной части 
Кавказа на расстояние более 1000 км от Азовского до 
Каспийского моря (рис. 9). 

Так, в Эргенийском ураново-редкометальном районе 
в Калмыкии известны месторождения, образованные ско-
плениями костей рыб с повышенными концентрациями U, 
P, TR, Sc, Y, Re и др. [16]. Рудные залежи приурочены к 
глинам продуктивной калмыцкой свиты, которая является 

частью майкопской серии. Рудоносный горизонт мо-
щностью 300-400 м сложен темными неизвестковистыми 
глинами с прослоями костного детрита рыб. Предполага-
ется, что образование таких скоплений может быть свя-
зано с сероводородным заражением придонных вод, цве-
тением морских вод, сезонным отмиранием рыб и т.д. По 
мнению С.Ю. Енгалычева [16], наиболее вероятным яв-
ляется механизм их возникновения за счет подводной ву-
лканической деятельности, которая предопределяла 
многократные катастрофические эпизоды вымирания 
рыбных сообществ, в том числе и за счет газово-флюи-
дных разгрузок в осадочный бассейн. 

 

 
 

Рис. 9. Северо-западная часть Мангышлак-Эргени-Адыгейского урановорудного пояса [16]: 
1 – Мангышлак-Эргени-Адыгейский урановорудный пояс с комплексными фосфор-редкоземельно-урановыми рудами;  

2 – рудные районы: I – Эргенийский, II – Мангышлакский;  
3 – месторождения фосфор-редкометально-урановых руд за пределами рудных районов 
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Выводы. Олигоцен-нижнемиоценовая майкопская 
серия широко распространена в южном обрамлении Вос-
точноевропейской платформы, где представлена мо-
щной толщей глин и аргиллитов с прослоями алевроли-
тов и песчаников, обогащенных органическим веществом 
(от 0,69 до 10,23%), Сорг. (2,20–16,70%), пористость ко-
торых меняется в широких пределах – от 0,3 до 31,7%. К 
ней приурочены многочисленные месторождения углево-
дородов, а также фосфор-редкоземельно-урановые и 
фосфор-редкометально-урановые месторождения.  

По содержанию ОВ и генерационному потенциалу май-
копские отложения значительно отличаются в разных час-
тях Черноморского бассейна. Распределение обогащен-
ных Сорг. литотипов в разрезе майкопской серии имеет не-
равномерный характер и обусловлено в первую очередь 
палеоокеанографическими факторами осадконакопления. 
По мнению многих исследователей накопление серии про-
исходило в бассейнах типа эстуариев. Они представляли 
собой важные геохимические барьеры, где осаждалось до 
60–80% растворенных в пресных водах органических и не-
органических компонентов, что приводило к резкому росту 
биопродуктивности вод эстуариев.  

Вследствие изменений гидродинамического режима 
бассейна в ходе трансгрессии соленость увеличива-
лась, что вызывало массовую гибель стеногалинных ор-
ганизмов. Последнее, а также интенсивный сброс орга-
нического материала (детрит, растворенные соедине-
ния) из прибрежных участков и вызывали возникновение 
аноксидных сред в придонных слоях воды и формирова-
ние обогащенных Сорг. осадков. Наибольшие массы оса-
дков, обогащенных органикой, формировались в своео-
бразных седиментационных ловушках шельфовых 

иловых впадин, в частности, в осевой зоне Каркинитско-
Северокрымского прогиба, где мощность майкопских от-
ложений максимальна для региона и местами 
превышает 1500 м. Исходя из ритмичности развития в 
разрезе кластогенных литотипов майкопской серии, ко-
торые фиксируют возрастные интервалы максималь-
ного аллювиального влияния, а также учитывая циклич-
ность изменений солености водоемов, можно прогнози-
ровать несколько возрастных уровней формирования 
осадков, обогащенных Сорг. (рис. 10). Они формируют 
пачки мощностью от 20 до 100 м, залегающие на глуби-
нах от 300 до 1500 м. Литологически структура их ра-
зреза однородна – монолитная толща аргиллитов с мно-
гочисленными миллиметровыми прослоями и одиноч-
ными пачками (0,2–1,5 м) алевролитов. 

Однако степень термического преобразования пород 
крайне низкая: степень отражательной способности ви-
тринита практически повсеместно не превышает 0,36-
0,60 (протокатагенез), только в редких случаях достигая 
0,84 (инт. 2100 м в скв. Голицына-9), иногда – 1,64 (инт. 
922–1438 м в скв. Голицына-1). По данным многочислен-
ных исследователей, ОВ майкопской серии, как правило, 
является незрелым, имеет относительно небольшие те-
мпературы пиролиза (418–423оС), что свидетельствует о 
неглубоком погружении вмещающих пород (до 1,5–
2,0 км), тогда как ГЗН размещается на глубинах 3–6 км. 

В дальнейших статьях серии планируется рассмот-
реть геохимические и петрофизические особенности по-
род майкопской серии, а также вопросы ее нефтегазоге-
нерационного потенциала. 

 

 
 

Рис. 10. Седиментолого-палеоокеанографический разрез. Майкопские отложения. Северочерноморский шельф [23]:  
1–3 – кластогенные аккумулятивные тела; шельфовые илы; 4 – с фоновым содержанием ОВ; 5 – с повышенным содержанием ОВ 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MAIKOP SERIES OF CASPIAN-BLACK SEA REGION 

The features of the geological structure and composition of the Maikop series of the southern margin of the East European platform are 
considered in the paper. The sections of the Maikop series of Black Sea and the Crimean region, including the north-western shelf of the Black Sea 
(wells Arkhangelsk-21, Golitsyn-1, 6, 7, 9, 12, 28); the central part of the Crimean peninsula (Dzhankojsky-1.); the Kerch Peninsula (Fontanovskaya-6, 
12.); the shelf of Azov Sea (Yuzhnokazantipskaya-3.); Prykerchenska part of Black Sea shelf (Subbotina-1) are described. Comparative characteristic 
of the Maikop series in such regions: the Kerch-Taman trough, the eastern part of the Black Sea, the Indol-Kuban Trough, West, Central and East 
Caucasus, the Middle Caspian, West Azerbaijan, South-Caspian depression are given. 

Oligocene-Miocene Maikop series is widely distributed in the south of East European platform. It is represented by series of gray and dark gray 
mudstone weakly calcareous argillites, sometimes interbedded with siltstone, sandstone, fine-grained sands, rich in organic matter (from 0,69 to 
10,23 %), Corg (2,20–16,70 %), the porosity of which varies widely – from 0,3 to 31,7 %. They are associated with numerous deposits of hydrocarbons, 
as well as phosphorus, rare earth-uranium deposits. The section of the series is dominated by argillites, where the amount of sand and silt material 
does not exceed 20 %, but sandstone, siltstone and sand layers that are from 10 to 100 m in width, are treated as reservoir rocks for traditional 
hydrocarbon deposits. Patch of clays that is 15–100 meters thick and separate them, serve as caprock. As a whole, Maikop sandy clay series is the 
regional screen for collectors confined to the formations occurred below.  

Distribution Corg enriched lithotypes in the Maikop section is of uneven nature and is primarily influenced by paleooceanographic sedimentation 
factors. It is possible to predict the formation of several age levels of sedimentations with enrichment in Corg. They form rock series ranging from 20 
to 100 m in thickness and, occurrence depths from 300 to 1,500 m. However, the degree of thermal transformation of rocks is extremely low. Organic 
matter of Maikop series is typically immature and, shows relatively high temperatures of pyrolysis (418–423 oC) that indicates, on low depth, 
subsidence of host rocks (up to 1,5–2,0 km), while the main zone of oil formation is located at depths of 3–6 km. 

Keywords: Oligocene, Miocene, Maikop series, hydrocarbons. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЙКОПСЬКОЇ СЕРІЇ КАСПІЙСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 

Розглянуто особливості геологічної будови і складу майкопської серії південного обрамлення Східноєвропейської платформи. Де-
тально описані розрізи майкопської серії в Причорноморсько-Кримському регіоні, у тому числі: на північно-західному шельфі Чорного 
моря (св. Архангельська-21, Голіцина-1, 6, 7, 9, 12, 28); в центральній частині Кримського півострова (св. Джанкойська-1); на Керченському 
півострові (св. Фонтанівська-6, 12); на шельфі Азовського моря (св. Південноказантипська-3); на Прикерченській частині шельфу Чорного 
моря (св. Суботіна-1). Наведено порівняльну характеристику майкопської серії в таких регіонах: Керченсько-Таманський прогин, східна 
частина Чорного моря, Індоло-Кубанський прогин, Західне, Центральне і Східне Передкавказзя, Середній Каспій, Західний Азербайджан, 
Південно-Каспійська западина. 

Олігоцен-міоценова майкопська серія широко розвинена на південному обрамленні Східноєвропейської платформи, представлена 
товщею сірих і темно-сірих слабковапняковистих аргілітів, іноді з прошарками алевролітів, пісковиків, дрібнозернистих пісків, збага-
чених органічною речовиною (від 0,69 до 10,23 %), Сорг (2,20–16,70 %), пористість яких змінюється в широких межах – від 0,3 до 31,7 %. До 
неї приурочені чисельні родовища вуглеводнів, а також фосфор-рідкісноземельно-уранові родовища. У розрізі серії переважають аргі-
літи, кількість піщано-алевритового матеріалу не перевищує 20 %, але саме пісковики, алевроліти і піски, шари яких мають потужність 
від 10 до 100 м, є породами-колекторами традиційних родовищ вуглеводнів. Пачки глин товщиною 15–100 м, які їх розділяють, відігра-
ють роль покришок. У цілому майкопська піщано-глиниста серія є регіональним екраном для колекторів, що приурочені до нижчезаляга-
ючих утворень. 

Розподіл збагачених Сорг літотипів в розрізі майкопської серії має нерівномірний характер і зумовлений, в першу чергу, палеоокеано-
графічними факторами накопичення осадів. Можна прогнозувати кілька вікових рівнів формування осадів збагачених Сорг. Вони форму-
ють пачки потужністю від 20 до 100 м, що залягають на глибинах від 300 до 1500 м. Однак ступінь термічного перетворення порід вкрай 
низька, органічна речовина майкопської серії, як правило, є незрілою і має відносно невеликі температури піролізу (418–423 оС), що свід-
чить про неглибоке занурення вмісних порід (до 1,5–2,0 км), тоді як ГЗН розміщується на глибинах 3–6 км. 

Ключові слова: олігоцен, міоцен, майкопська серія, вуглеводні.   


