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Рассмотрены особенности изменения петрофизических параметров (гранулометрический состав и карбонатность) пород 
локальных поднятий Гошадаш, Агбурун-дениз, Дарвин кюпеси и Гюргян-дениз в интервале глубин 400–2650 м, и построены их 
диаграммы. Анализ изменения петрофизических особенностей пород по площади и глубине дает возможность определить 
изменение их коллекторских свойств, а также относительно объективно оценить содержание флюидов и перспективы 
нефтегазоносности резервуаров. Авторами по отдельности были проанализированы изменения петрофизических свойств 
пород площадей Гошадаш, Агбурун-дениз, Дарвин кюпеси и Гюргян-дениз до глубины 2650 м и их влияние на пористость и 
проницаемость. По анализу гистограмм, построенных на основании петрофизических данных, в разрезе площадей по глубине 
отмечаются различные процентные соотношения как псефитовых, псаммитовых, алевритовых и пелитовых фации терри-
генного происхождения, так и карбонатных фации. В осадочной толще, как правило, между карбонатностью, глинистостью 
и коллекторскими свойствами наблюдается обратная связь, а со степенью отсортированности – прямая. Эта закономер-
ность нарушается в исключительных случаях, когда качество коллектора, вероятно, связано с увеличением вязкости в по-
родах и образованием вторичной пористости. Образование вторичной пористости на относительно больших глубинах, в 
связи с этим не исключает наличия углеводородных скоплений. 
Актуальность. Североабшеронская зона поднятий, расположенная вблизи с богатыми нефтегазоконденсатными место-
рождениями, охватывает большую территорию, берущую начало с северо-запада Абшеронсокого полуострова и простира-
ющуюся в юго-восточном направлении. Здесь расположены морские поднятия Гошадаш, Агбурун-дениз, Дарвин кюпеси и Гюр-
гян-дениз, являющиеся территорией исследования. Продуктивная толща, являющаяся основным нефтегазоносным комплек-
сом, расположена на относительно небольшой глубине, в пределах досягаемости современной техники. Построение и анализ 
петрофизических моделей может сыграть важную роль в прогнозировании перспектив нефтегазоносности продуктивной 
толщи и нижележащих отложений, а также стать основой обнаружения новых нефтегазовых скоплений и увеличения добычи 
нефти. 
Цель: изучение литофациальных и коллекторских свойств пород по глубине на основании петрофизических моделей, по-
строенных согласно геолого-геофизическим данным и данным скважин. 
Объекты: отложения продуктивной толщи площадей Гошадаш, Агбурун-дениз, Дарвин кюпеси и Гюргян-дениз. 
Методы. Коллекторские свойства отложений интервала глубин 400–2650 м площадей Гошадаш, Агбурун-дениз, Дарвин кю-
песи и Гюрган-дениз были изучены на основании исследования в лабораторных условиях образцов керна, отобранных в сква-
жинах. Вышеуказанный интервал исследований был разбит на несколько мелких интервалов, каждый величиной в 150 м, и из 
каждого интервала было отобрано от 20 до 40 образцов керна, проведѐн анализ, установлены их гранулометрический со-
став, процентное содержание карбонатов, пористость, проницаемость. В результате данного анализа для каждого из ин-
тервалов в 150 м были представлены средние значения для вышеназванных параметров, на основании которых нами были 
построены гистограммы.  
Результаты. Между коллекторскими свойствами и карбонатностью, глинистостью пород в изучаемом интервале глубин 
на площадях Гошадаш, Агбурун-дениз, Дарвин кюпеси, Гюрган-дениз наблюдается в основном обратное соотношение. В осо-
бенностях изменения петрофизических параметров отложений продуктивной толщи по глубине на структурах Гошадаш, 
Агбурун-дениз, а также на месторождениях Дарвин кюпеси, Гюрган-дениз, за исключением некоторых коротких интервалов, 
не наблюдается какой-либо закономерности (т. е. линейности). На основании фонтанов нефти дебитом 42 т/сут. из под-
кирмакинской свиты в скважине 726, пробуренной на месторождении Дарвин кюпеси, а также дебитом 20 т/сут. из кирмакин-
ской свиты в скважине 813, полученной во время испытательных работ 10 т/сут. нефти из подкирмакинской свиты в сква-
жине 7, пробуренной на месторождении Гюрган-дениз, и идентичной степени изменения коллекторских свойств пород в 
структурах Гошадаш и Агбурун-дениз, расположенных на той же антиклинальной линии, что и вышеуказанные месторожде-
ния, можно предположить наличие и в этих структурах углеводородных скоплений в одноименных отложениях. 
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Введение 

С тектонической точки зрения Абшеронский ар-
хипелаг охватывает северо-западную часть структур-
ной мегаседловины субмеридионального направления, 
образовавшейся между складчатыми системами 

Большого Кавказа и Копетдага, отделяющие Южно-
Каспийскую впадину от Средне-Каспийской [1]. 

Окруженная богатыми нефтегазоконденсатными 
месторождениями Северо-Абшеронская зона подня-
тий занимает большую территорию Абшеронского 
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полуострова, протянувшуюся в направлении с северо-
запада на юго-восток. В эту зону входят складки: Го-
шадаш, Агбурун-дениз, Абшерон кюпеси, Шимали 
Абшерон, Генби Абшерон, Хезри, Гилавар, Арзу, 
Гетлгюну, Вусал, Севиндж, Дан улдузу, Новханы, 
Айпара, Генджлик, Эшрефи, Гелебе, Зирве, Хамдам, 
Гарабаг (рис. 1) [2, 3]. 

 

 
Рис. 1.  Карта распределения локальных структур Севе-

ро-Абшеронского архипелага 

Fig. 1.  Map of distribution of local structures of the North 

Absheron archipelago 

Складка Дарвин кюпеси берет свое начало в во-
сточной части Северо-Абшеронского архипелага и 
протягивается в общекавказском направлении. Дан-
ная структура относится к Приабшеронской полузоне 
Абшероно-Балханской зоны поднятий [4]. 

В геологическом строении месторождения Дарвин 
кюпеси участвуют миоценовые-четвертичные отложения. 

Диатомовая свита (средний, нижний миоцен – 
N1

2+3
) сложена из песчано-слюдовых глин. Вскрытая 

мощность до 100 м. 
Имеющий максимально вскрытую мощность в 

50 м ярус понта, как и по всему Абшеронскому полу-
острову, литологически представлен глинами с ред-
кими прослойками песков. Отложения понта выкли-
ниваются в направлении к своду структуры, и в ре-
зультате породы продуктивной толщи (ПТ) залегают 
непосредственно на пластах диатома. Имеющие мак-
симальную мощность 1900 м породы ПТ представле-
ны песками, песчаниками, алевритами и глинами. 
В результате денудации свода складки отложения ПТ 
представлены лишь свитами своего нижнего отдела, 
из которых нефтеносными являются только подкир-
макинская (ПКС) и кирмакинская (КС) свиты. 

Отложения акчагильской и абшеронской свит по-
лосой охватывают восточное и западное крылья 
складки. Акчагильский пласт представлен глинами с 
пропластками песчаников небольшой мощности, в 
его разрезе также присутствуют слои вулканического 
пепла. Абшеронский ярус представлен в основном 
известняками. 

Древнекаспийские отложения сложены гравием, 
конгломератами, ракушечником и песками. Разрез 
современных каспийских отложений представлен че-
редованием ракушечника и кварцевых песков. 

Ось брахиантиклинальной структуры Дарвин кю-
песи простирается в субмеридиональном направле-

нии, и сама структура осложнена многочисленными 
продольными и поперечными разломами (рис. 2, а, б).  

Здесь фонтаном нефти, полученным в 1950 г. из 
кирмакинской свиты в скважине 735 (КС) на запад-
ном крыле структуры, было открыто месторождение 
и началась его разработка. Дебит скважины составлял 
5 т/сут. В том же году пробуренная на этом участке 
скважина 726 фонтанировала из отложений ПКС де-
битом 42 т/сут, а скважина 813 из отложений КС де-
битом 20 т/сут [5, 6]. 

Нефтеносность северного и северо-восточного 
участков была выявлена в 1955–1962 гг. в результате 
проведенных разведочных работ. В соответствии с 
пространственным распределением залежей нефти по 
пластам, структура Дарвин кюпеси была разделена на 
четыре зоны: южная, центральная, северная и северо-
восточная. Основными эксплуатационными объекта-
ми месторождения являются КС и ПКС. 

Следует отметить, что в качестве эксплуатацион-
ного объекта КС была разделена на две части: верх-
нюю – КСв, и нижнюю – КСн. В первые годы разра-
ботки суточная добыча нефти составляла: по КСв – 
35–41 т, по КСн – 12–21 т, а по ПКС – 6,8 т. 

Надо отметить, что до недавнего времени эксплуа-
тация нефтяных пластов ПКС велась только на юж-
ном и центральном участках структуры [7, 8]. 

Связанное с самостоятельным поднятием место-
рождение Гюрган-дениз расположено в западной ча-
сти Абшеронского архипелага, с тектонической точки 
зрения на юго-восточном крыле складки Южный Пи-
раллахи (рис. 1). Гюрган-дениз отделяется от Южного 
Пираллахи неглубокой седловиной, осложненной 
тектоническим нарушением амплитудой 200–250 м. 

Из четырех скважин, пробуренных на месторож-
дении, скважина 7 в 1946 г. вскрыла ПКС и в резуль-
тате опробования с суточным дебитом в 10 т место-
рождение было введено в эксплуатацию в 1947 г., а 
разработка началась с 1950 г. 

В геологическом разрезе месторождения Гюрган-
дениз присутствуют отложения понта, ПТ, акчагиля, 
абшерона и четвертичного периода. На юго-западном 
крыле складки песчанистость отложений калинской 
свиты (КаС) возрастает и встречаются слои нефтенос-
ных песков. Эти слои, выклиниваясь на близких рассто-
яниях, образуют линзовидные залежи. В северо-
восточном крыле ПКС была вскрыта ограниченным ко-
личеством скважин и по литофациальному составу ха-
рактеризуется плотными высококарбонатными порода-
ми. Эти породы общей мощностью в 140 м являются 
нефтеносными на юго-западном крыле и делятся на три 
разрабатываемых объекта: ПК-1, ПК-2, ПК-3 [9, 10]. 

КС представлена чередованием песчаника, слои-
стого, мелкозернистого песка и глин. Песчанистость 
этих пород возрастает от северо-восточного крыла 
складки к юго-западному, а также от кровли к подош-
ве. Следует отметить, что в разрезе этих отложений 
КС также выделены три продуктивных горизонта: 
КС-1, КС-2, КС-3. Песчанистость растет в юго-
восточном и северо-западном направлениях. Общая 
мощность КС на территории месторождения достига-
ет 273 м. 
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 а/а 

б/b 
Рис. 2.  Месторождение Дарвин кюпеси: а) структурная карта по кровли ПКС; б) геологический профиль по линии I-I 

Fig. 2.  Deposit Darwin kyupesi: а) structural map for the roof of the PKS; b) geological profile along the line I-I 
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Рис. 3. Гюрган-дениз: а) структурная карта по кровли КаС ПТ; б) профиль по линии I-I 

Fig. 3.  Gurgan-deniz: a) structural map for the roof KaS PT roof; b) рrofile along line I-I 
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Надкирмакинская песчаная (НКП) свита представле-
на чередованием средне-, крупнозернистых песков и пе-
саников с пропластками глин. Мощность достигает 40 м. 

Надкирмакинская глинистая (НКГ) свита сложена 
глинами с песчаными пропластками. Мощность 195 м. 

Свита «фасиля» мощностью в 85 м представлена 
песками с тонкими пропластками средне-, крупнозер-
нистых песков и прослойками глин. 

Балаханская свита характеризуется чередованием 
глин со средне- и мелкозернистыми песками. Мощ-
ность достигает 610 м. 

Сабунчинская свита мощностью до 400 м состоит 
из чередования мелкозернистых песков с глинами. 

Сураханская свита составлена глинами с мощны-
ми пластами мелкозернистых песков, обнажающихся 
в сводовой части складки. Мощность достигает 310 м. 

Отложения акчагильского и абшеронского ярусов 
распространены от сводовой части складки к крыльям 
и в погребенной южной периклинали [10]. 

Поперечный разрыв амплитудой в 80 м, разделя-
ющий месторождение Гюрган-дениз на два участка, 
имеет сбросовый характер (рис. 3, а, б). 

Следует отметить, что юго-западное крыло склад-
ки Гюрган-дениз надвинуто на северо-восточное по 
продольному разрыву с вертикальной амплитудой в 
750–800 м. Амплитуда надвига, увеличиваясь в юж-
ном направлении, достигает 1000 м. 

Несмотря на то, что южная часть юго-западного 
надвинутого крыла КС (КСв-1, КСв-2, КСв-3) и КаС 
являются нефтеносными, запасы залежей, относя-
щихся к данным свитам, несущественны.  

В пределах как северного, так и южного участков 
этого же крыла ПКС является нефтеносной. 

Нефтяные залежи КаС связаны с отдельными пес-
чаными линзами, которые рассматриваются в каче-
стве литологических ловушек. 

На северо-восточном крыле складки (под надви-
гом) из двух скважин, вскрывших нижний отдел ПТ, 
была получена нефть [11]. 

Ловушки, в которых сформировались нефтяные 
залежи складки Гюрган-дениз, относятся к тектони-
чески экранированным, литологически ограниченным 
и смешанным типам [8]. 

Поднятие Агбурун-дениз было обнаружено мето-
дом сейсморазведки в 1948 г. В последующие годы 
(1960–1980 гг.) наличие структуры Агбурун-дениз, 
расположенной вблизи юго-западного крыла Абше-
рон кюпеси, было подтверждено в результате прове-
денных с перерывами геофизических исследователь-
ских работ [5]. 

Изменение петрофизических особенностей пород 
по глубине на изучаемых площадях. 

Как известно, анализ изменения петрофизических 
особенностей пород по площади и глубине дает воз-
можность определить изменение коллекторских 
свойств в тех же направлениях, а также оценить флю-
идное содержание природных резервуаров и перспек-
тивы их нефтегазоносности [12, 13]. 

Учитывая вышеуказанное, с целью изучения из-
менения петрофизических свойств пород на площа-
дях Гошадаш, Агбурун-дениз, Дарвин-дениз, Гюрган-
дениз до глубины 2800 м и и их влияния на пори-
стость и проницаемость были построены и проанали-
зированы соответствующие диаграммы для площадей 
по отдельности. 

Как видно из гистограммы для площади Гошадаш, 
в ее геологическом разрезе присутствуют как псефи-
товые, псаммитовые, алевритовые, пелитовые фации 
терригенного происхождения, так и карбонатные фа-
ции различного содержания по глубине (рис. 4) [14]. 

 

 
Рис. 4.  Гистограммы петрофизических особенностей пород площади Гошадаш от глубины. Деление на свиты:  

400–1300 ‒ сураханская, сабунчинская, балаханская, НКГ, НКП, КС; 1200–2100 ‒ ПКС, КаС, понтская (N2p); 

2100–2600 ‒ Мезозой (Mz) 

Fig. 4.  Histograms of petrophysical features of rocks Goshadash square from the depth. Division into suites: 400–1300 ‒ 

Surakhan, Sabunchu, Balakhan, NKQ, NKP, КS; 1200–2100 ‒ PKS, КаS, pont (N2p); 2100–2600 ‒ Mesozoic (Mz)  
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Из гистограммы видно, что гранулометрический 
состав пород, сформировавшихся в интервале глубин 
400–550 м, представлен до 34–36 % псефитовыми, на 
37 % псаммитовыми, 18 % алевритовыми, до 6–8 % 
пелитовыми фациями, а карбонатность составляет 
5 %. Породы данного состава характеризуются пори-
стостью в 26–27 %, и проницаемостью 670–680 мД. 

Слои пород, расположенные на следующем интер-
вале 550–700 м, составлены в среднем на 18 % псефи-
тами, 20 % псаммитами, 22 % алевритами, 36 % пели-
тами, карбонатность 4–6 %. В связи с резким увели-
чением пелитов и относительно малым ростом карбо-
натности наблюдается падение пористости до 21 %, а 
проницаемости ‒ до 240 мД. Как отмечалось, причи-
ной тому является рост карбонатности, пелитовой 
фации пород, а также относительно резкое уменьше-
ние псефитовой фации. 

Исследования показали, что породы интервала 
глубин 700–850 м характеризуются следующим со-
ставом: псефиты ‒ 23 %, псаммиты ‒ 24–25 %, алев-
риты и пелиты ‒ 23–24 %, карбонатность ‒ 6–8 %. 
В свою очередь, пористость составляет 17 %, а про-
ницаемость чуть более 200 мД. 

Уменьшение проницаемости связано с увеличени-
ем карбонатности и гранулометрически плохой от-
сортированностью пород [15, 16]. 

Слои пород, расположенные в интервале глубин 
850–1000 м, имеют следующий гранулометричесий со-
став: 21 % ‒ псефиты, до 24–26 % ‒ псаммиты, 22 % ‒ 
алевриты, 25 % ‒ пелиты. Как и на предыдущем ин-
тервале карбонатность здесь составляет 8 %. Пористость 
относительно предыдущего интервала (700–850 м) 
уменьшилась до 15 %, а проницаемость, незначительно 
уменьшившись, составила чуть более 200 мД. 

В интервале 1000–1150 м комплексы пород состоят 
на 4–6 % из псефитов, 13–15 % ‒ псаммитов, до 33 % ‒ 
алевритов и 40–42 % ‒ пелитов. Карбонатность вы-
росла до 10 %. В результате пористость этих пород 
составляет 20 %, а проницаемость колеблется между 
110–115 мД. Исследования показали, что при относи-
тельно высокой пористости настолько низкие вели-
чины проницаемости можно объяснить плохой отсор-
тированностью зерен пород и увеличением карбонат-
ности [14]. 

Комплексы пород, слагающие интервал в 1150–1300 м, 
до 5–6 % состоят из псефитов, 10–11 % ‒ псаммитов, 
34–35 % ‒ алевритов и приблизительно на столько же 
‒ пелитов. Карбонатность ‒ до 16 %. Надо отметить, 
что по сравнению с предыдущими интервалами этот 
показатель карбонатности достиг максимальных зна-
чений. Породы такого состава характеризуются 
уменьшением значений пористости до 17–18 %, а 
проницаемости – приблизительно, до 70–80 мД. Ос-
новными факторами, способствующими таким низ-
ким показателям проницаемости, являются высокое 
содержание карбонатности и пелитовой фации, а 
также падение содержания псефитовой фации до ми-
нимума в 5–6 %, и это отрицательно влияет на прони-
цаемость. 

На интервале глубин 1300–1450 м породы состав-
лены на 6 % из псефитов, 11 % ‒ псаммитов, 33 % ‒ 

алевритов и 35 % ‒ пелитов. Карбонатность ‒ около 
15 %. Пористость пород данного состава ‒ 22–23 %, а 
проницаемость ‒ 240–250 мД.  

На интервале глубин 1450–1600 м породы состав-
лены на 20–22 % из псефитов, 34–36 % ‒ псаммитов, 
25–27 % ‒ алевритов и 14–16 % ‒ пелитов. Карбонат-
ность ‒ около 7–9 %. Пористость пород данного со-
става ‒ 22–23 %, а проницаемость ‒ 240–250 мД.  

Комплексы пород, сформировавшиеся в интервале 
глубин 1600–1750 м, характеризуется следующим 
гранулометрическим составом: псефиты ‒ 18 %, 
псаммиты ‒ 23 %, пелиты ‒ 19 %, алевриты ‒ 30–33 %. 
При карбонатности в 10 % пористость составляет 
23 %, а проницаемость ‒ 260–270 мД. 

Породы интервала 1750–1900 м характеризуются 
следующим составом: псефиты ‒ 17–18 %, псамми-
ты ‒ 35 %, алевриты ‒ 22 %, пелиты ‒ до 20 %. Кар-
бонатность составляет ‒ 6–7 %, пористость ‒ 26–27 %, 
а проницаемость ‒ 270–280 мД. 

На глубинах 1900–2050 м фации псефита и псам-
мита составляют 17 и 12 %, алевриты ‒ 42–43 %, пе-
литы ‒ 24–25 %, а карбонатность ‒ 5 %. Пористость 
этого комплекса пород составляет 26–27 %, а прони-
цаемость достигает 250–260 мД. Относительно низкая 
проницаемость объясняется высоким содержанием 
пелитовой и алевритовой фаций. 

Гранулометрический состав пород, сформировав-
шихся на глубинном интервале от 2050 до 2200 м, ха-
рактеризуется следующим образом: псефиты ‒ 36–37 %, 
псаммиты ‒ 21–23 %, алевриты ‒ до 30–32 %, всего 
8–9 % пелиты. Карбонатность идентична предыду-
щим интервалам и составляет 5 %. Относительно вы-
сокое процентное содержание псефитовой фации, по 
сравнению с пелитовой и карбонатностью, стало при-
чиной роста коэффициента пористости этих пород. 
Однако, несмотря на это, проницаемость пород ха-
рактеризуется незначительным увеличением и дости-
гает 300 мД.  

В отложениях, соответствующих интервалу глубин 
2200–2350 м, псефитовая фация составляет 15–17 %, 
псаммитовая – 26–29 %, алевритовая ‒ 33–35 %. Про-
цент пелитовой фации увеличивается, достигая 12–15 %. 
Карбонатность резко увеличивается до 14 %. Несмот-
ря на то, что пористость увеличивается до 31–32 %, 
проницаемость уменьшается до 210–220 мД. Наибо-
лее вероятно, что основной тому причиной является 
резкий рост карбонатности и уменьшение содержания 
псефитовой фации. 

На интервале глубин 2350–2500 м содержание пе-
литов, незначительно увеличиваясь, достигает 19 %, 
тогда как содержание псаммитов падает до 17 %. Со-
держание алевритов и пелитов увеличивается и до-
стигает, соответственно, 35 и 25 %. Карбонатность же 
пород резко падает, достигая 4–6 %. Пористость ин-
тервала составляет всего 15 %, а проницаемость ко-
леблется между 90–100 мД. 

На интервале 2500–2650 м состав пород представ-
лен 17 % псефитами, 14 % псаммитами, 31 % алеври-
тами и 30 % пелитами. Карбонатность увеличивается 
до 8 %. В результате пористость составляет 26–27 %, 
а проницаемость ‒ 170–180 мД. Относительное уве-
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личение проницаемости может быть обусловлено 
вторичной пористостью [17, 18]. 

При изучении изменения петрофизических 
свойств пород по глубине на пдощади Агбурун-дениз 
было выявлено, что в пластах, залегающих на глуби-

нах 400–550 м, псефиты составляют 22 %, псаммиты 
‒ 16 %, алевриты ‒ 37 %, пелиты ‒ 21 %, а карбонат-
ность прблизительно равна 4 %. При таком составе 
пористость пород ‒ 26–27 % и проницаемость ‒ в 
среднем 773 мД (рис. 5). 

 

 
Рис. 5.  Гистограммы изменения петрофизических особенностей пород площади Агбурун-дениз от глубины. Деление на 

свиты: 400–1200 ‒ сураханская, сабунчинская, балаханская; 1200–2600 ‒ НКГ, НКП, КС, ПКС, КаС 

Fig. 5.  Histograms of changes in petrophysical features of rocks Aghburun-deniz square with the depth. Division into suites:  

400–1200 ‒ Surakhan, Sabunchu, Balakhan; 1200–2600 ‒ NKQ, NKP, КS, PKS, КаS 

В осадочном комплексе следующего интервала, 
т. е. на глубинах 550–700 м, содержание псефитов 
изменяется между 23–25 %, псаммитов ‒ 18 %, алев-
ритов ‒ 25–26 %, пелитов ‒ 30–32 %, тогда как в про-
центном содержании карбонатов, по сравнению с 
предыдущим интервалом, изменений нет. Пористость 
таких пластов составляет 28–29 %, а проницаемость – 
между 850–860 мД. 

На интервале глубин в 700–850 м отложения ха-
рактеризуются следующим образом: псефитовая и 
псаммитовая фации увеличиваются, на 31 и 24 %, 
алевритовая и пелитовая фации уменьшаются на 13 и 
27 %. В условиях относительного роста карбонатно-
сти наблюдается относительное уменьшение пори-
стости до 15–16 % и резкое снижение проницаемости 
до 490–500 мД. 

Вдоль всего интервала 850–1000 м породы харак-
теризуются наличием псефитовой фации ‒ 27 %, 
псаммитовой ‒ 23 %, общим содержанием алеврито-
вой и пелитовой фаций ‒ 42–44 %. Карбонатность по-
род данного интервала повторно характеризуется ро-
стом и достигает 8 %. Пористость в 14–15 % имеет 
минимальную величину именно в пределах данного 
интервала. Несмотря на пониженную пористость, от-
носительно резкое сокращение пелитовой фации ока-
зывает положительное влияние на значение проница-
емости, которая, увеличиваясь, достигает 520–525 мД. 

Интервалы глубин 1000–1150, 1150–1300, 1300–1450, 
1600–1750 и 1750–1900 м характеризуются схожими 
петрофизическими показателями. В среднем эти по-

роды сложены псефитами ‒ 5–6 %, псаммитами ‒ 13–14 %, 
алевритами ‒ 26 % и на более чем на 50–52 % пели-
тами. Такой высокий показатель пелитовой фации 
привел к резкому падению значения карбонатности 
(6 %) и даже пористости (15–16 %) с проницаемостью 
(до 27 мД). 

Следующий интервал – 1900–2050 м – характерен 
повышением показателей псефитовой и псаммитовой 
фаций (8–16 %), резким понижением пелитов (60 %), 
и относительным уменьшением карбонатности (3 %), 
а алевриты составляют 13 %. В результате в данном 
интервале наблюдается относительный рост пористо-
сти и резкое увеличение приницаемости до отметки 
320 мД [19, 20]. 

Кроме некоторых исключений, наблюдаются со-
ответствующие изменения в петрофизических осо-
бенностях пород, сформировавшихся в интервалах 
2050–2200, 2200–2350, 2350–2500, 2500–2650 м ‒ 
уменьшение содержания пелитовой фации и карбо-
натности сопровождается повышением пористости и 
проницаемости.  

С целью изучения изменения петрофизических 
особенностей пород на площади Дарвин кюпеси по 
глубине были исследованы отдельные глубинные ин-
тервалы [12]. Следует отметить, что процентное со-
держание гранулометрического состава пород глу-
бинного интервала 400–550 м нижеследующий: псе-
фиты ‒ приблизительно 2 %, псаммиты ‒ 30–32 %, 
алевриты ‒ 28–30 % и пелиты ‒ до 40 %. Карбонат-
ность ‒ не выше 2–3 %. Пористость пород такого со-
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става – до 21–22 %, а проницаемость – до 75–80 мД 
(рис. 6).  

В cледующем интервале (550–700 м) содержание 
псефитов, по сравнению с предыдущим, почти не из-
меняется. На фоне относительного увеличения псам-
митовой и алевритовой фаций, составляющих, соот-
ветственно, 36 и 45 %, наблюдается резкое уменьше-
ние пелитовой фации до 15 %. Как видно из гисто-

грамм, низкое содержание пелитовой фации в разрезе 
сопровождается ростом показаний пористости и про-
ницаемости. 

В интервале 700–850 м содержание псефитов со-
ставляет 2 %, псаммитов ‒ 3 %, алевритов и пелитов в 
сумме 90 %, карбонатность ‒ около 5 %. Пористость 
пород с таким составом ‒ 30–31 %, а проницаемость ‒ 
70–80 мД. 

 

 
Рис. 6.  Гистограммы изменения петрофизических особенностей пород площади Дарвин-дениз от глубины. Деление 

на свиты: 400–1200 ‒ сураханская, сабунчинская, балаханская, НКГ; 1200–2600 ‒ НКП, КС, ПКС, КаС, N2р  

Fig. 6.  Histograms of changes in petrophysical characteristics of rocks of Darwin-deniz square with the depth. Division into 

suites: 400–1200 ‒ Surakhan, Sabunchu, Balakhan, NKQ; 1200–2600 ‒ NKP, КS, PKS, КаS, N2p 

Комплексы пород глубинного интервала 850–1000 м 
содержат 2–3 % псефитов, 10–12 % псаммитов, 56 % 
алевритов, 27–29 % пелитов, карбонатность не изме-
нилась. Пористость, в свою очередь, составляет 33 %, 
а проницаемость увеличивается до 170 мД. 

Несмотря на рост псеффитов до 20–22 %, псамми-
тов до 20–21 %, в интервале 1000–1150 и 1150–1300 м 
наблюдается падение в содержании алевритов и пели-
тов (29 и 25 %). Карбонатность характеризуется незна-
чительным ростом (6 %). Также наблюдается опреде-
ленное уменьшение пористости и проницаемости. 

В интервале глубин 1300–1450 м содержание псе-
фитов составляет 3 %, псаммитов ‒ 31 %, алевритов ‒ 
41 % и пелитов ‒ 20 %. Карбонатность – около 5 %. 
Пористость ‒ до 24–25 %, а проницаемость – до 35–40 мД. 

В следующем интервале – 1450–1600 м – фаци-
альный состав пород, следующий: псефиты ‒ 4–5 %, 
псаммиты ‒ 20–22 %, алевриты ‒ 40–42 %, пелиты ‒ 
26–28 %, процентное содержание карбонатности до-
стигает 10 %, и несмотря на то, что это сопровожда-
ется уменьшением значений пористости, данное по-
ложение не оказало большого влияния на проницае-
мость. 

В интервале 1600–1750 м содержание псефитов 
упало до 9 %, псаммитов – до 48–50 %, алевритов – 
до 22–23 %, пелитов ‒ до 18–20 %, а карбонатность 
составляет 3–4 %. Пористость остается той же, что и 

в предыдущем интервале, а в показаниях проницае-
мости наблюдается рост. 

Породы интервала 1750–1900 м характеризуются 
минимальным процентным содержанием псефитов 
(1–2 %), псаммитов – до 32–33 %, алевритов и пели-
тов в сумме 61–63 %. Карбонатность пород данного 
состава ‒ 5–6 %, пористость ‒ 25–26 %, а проницае-
мость равна 150–155 мД. 

Комплексы пород, расположенных на глубинах 
1900–2050 м, характеризуются повторным резким 
(12–16 %) ростом псефитов, у псаммитов этот показа-
тель близок к 27–30 %, у алевритов – к 36–38 %, у пе-
литов ‒ к 17–20 %. Содержание карбонатов – между 
8–10 %. Пористость пород данного состава близка к 
22–23 %, проницаемость ‒ около 110 мД. 

В интервалах глубин 2050–2200 и 2200–2350 м 
наблюдается схожесть в изменениях петрофизиче-
ских особенностей пород. Надо отметить, что про-
центное содержание псефитов составляет 13–14 %, 
псаммитов ‒ 30 %, алевритов ‒ приблизительно 28 %, 
а у пелитов уменьшение до 25–26 %. Показатель кар-
бонатности также уменьшается и достигает 4 %. От-
носительно предедущего интервала пористость и 
проницаемость незначительно уменьшаются. 

На глубинах 2350–2500 м в породах процентное со-
держание псефитов составляет в среднем 4 %, псамми-
тов ‒ 24 %, алевритов ‒ 42 %, а пелитов ‒ 21 %. Пока-
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затель карбонатности, достигая максимума, составляет 
9–11 %. Показатели пористости и проницаемости со-
ставляют, соответственно, 24–25 % и 34–35 мД. 

В породах, слагающих последний интервал глубин 
2500–2650 м, за исключением псаммитовой фации, 
вышеуказанные параметры стабильно поддерживают 
свои тенденции. 

На площади Гюрган-дениз изменение петрофизи-
ческих особенностей пород по глубине начинается с 
интервала 400–550 м. Осадочный комплекс, сформи-

ровавшийся на этом интервале, характеризуется ма-
лым суммарным содержанием псефитовой и псамми-
товой фракций, составляющим приблизительно 8 %. 
Надо отметить, что алевриты характеризуются отно-
сительно высоким (57 %) содержанием. Содержание 
же пелитов, по сравнению с последним, намного ни-
же ‒ 25 %. Карбонатность на данном интервале глу-
бин относительно высокая – 10 %. Относительно вы-
сокая пористость оказывает положительное влияние 
на проницаемость пород ‒ 250–260 мД (рис. 7). 

 

 
Рис. 7.  Гистограммы изменения петрофизических особенностей пород площади Гюрган-дениз от глубины. Деление 

на свиты: 400–1200 ‒ сураханская, сабунчинская, балаханская; 1200-2600 ‒ НКГ, НКП, КС, ПКС, КаС 

Fig. 7.  Histograms of changes in petrophysical characteristics of rocks Gyurgan-deniz square with the depth. Division into 

suites: 400–1200 ‒ Surakhan, Sabunchu, Balakhan; 1200–2600 ‒ NKQ, NKP, КS, PKS, КаS 

Пласты пород, охватывающих интервал 550–700 м, 
представлены в среднем на 2–3 % псефитами, 12–15 % ‒ 
псаммитами и высоким суммарным содержанием – 
80–85 % ‒ алевритовой и пелитовой фаций. Этот ин-
тервал глубин характеризуется низкими значениями 
пористости и проницаемости. Основной причиной, 
вероятно, является низкое процентное (около 5 %) 
содержание карбонатов на фоне высокого процентно-
го содержания алевритов и пелитов. 

Породы интервала 700–850 м представлены до 4 % 
псефитами, до 6 % ‒ псаммитами, до 40 % ‒ алевритами 
и до 43 % ‒ пелитами. Вышеотмеченная тенденция 
наблюдается и на этом интервале. В условиях резкого 
различия процентного содержания крупно- и мелкозер-
нистых частиц и определенного роста карбонатности 
(7 %) породы характеризуются низкими значениями по-
ристости (15–16 %) и проницаемости (180–190 мД). 

На интервале 850–1000 м комплекс пород харак-
теризуется следующим составом: 24 % ‒ псефиты, 
33–35 % ‒ псаммиты, алевриты и пелиты с общим со-
держанием в 31 %. Карбонатность составляет 12 %. 
Породы с данным составом характеризуется хорошей 
отсортированностью и, в сравнении с предыдущими 
интервалами, высокой пористостью, что способствует 
увеличению значений проницаемости, которая дости-
гает 240 мД [21]. 

Породы, представляющие следующий глубинный 
интервал – 1000–1150 м, составлены на 9 % из псефи-
тов, 13 % ‒ псаммитов, 31 % ‒ алевритов и настолько 
же – пелитовыми фациями. Карбонатность достигает 
своего максимального значения именно на этом ин-
тервале (16 %), и этот рост сопровождается пониже-
нием значений пористости и проницаемости, дости-
гая 18–19 % и 230–235 мД. 

На глубине 1150–1300 м комплекс пород характе-
ризуется следующим гранулометрическим составом: 
псефиты ‒ 12–14 %, псаммиты ‒ 42–44 %, алевриты ‒ 
15–17 % и пелиты ‒ приблизительно 30 %. Карбонат-
ность резко уменьшается до 0–1 %. При таком соста-
ве пористость пород составляет 15–16 %, а проницае-
мость около 215–220 мД. 

Породы интервала 1300–1450 м представляют со-
бой псефиты на 20–22 %, псаммиты – 21 %, алеври-
ты – 19 % и пелиты – 31–32 %. По сравнению с 
предыдущим интервалом карбонатность пород здесь, 
резко увеличиваясь, достигает отметки в 9 %. При та-
ком гранулярном составе породы имеют пористость 
24–25 %, и проницаемость – 270–280 мД.  

Четыре фации, образующие породы интервала 
1450–1600 м, характеризуются следующим содержа-
нием: псефиты ‒ 23 %, псаммиты ‒ 24 %, алевриты ‒ 
18 %, пелиты ‒ 25 %. Карбонатность ‒ около 10 %. 
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Пористость и проницаемость приблизительно иден-
тичны предыдущему интервалу. 

Интервал 1600–1750 м характеризуется 15 % псе-
фитами, 21 % ‒ псаммитами и 19 % – алевритами и 
34 % пелитами. В условиях увеличении содержания 
пелитовой и карбонатной фаций (11 %) значение про-
ницаемости падает, достигая 180–185 мД. 

Породы, соответствующие интервалу 1750–1900 м, 
составлены псефитами – 9 %, псаммитами ‒ 25 %, 
алевритами ‒ 30 % и незначительно меньшим содер-
жанием пелитовой фации (29 %). В условиях умень-
шения карбонатности (7 %) и пористости наблюдает-
ся увеличение проницаемости, значение которой до-
стигает 215–220 мД. 

Комплексы пород, представленные на интервале 
1900–2050 м, характеризуются незначительным со-
держанием (5 %) псефитов, приблизительно равным 
содержанием псаммитов, алевритов и пелитов в 26, 
27, 27 %. При значениях карбонатности 15 % показа-
тели пористости и проницаемости уменьшаются, со-
ответственно, до 15–17 % и 200 мД.  

Породы в промежутке глубин 2050–2200 м состав-
лены псефитами на 22 %, псаммитами ‒ 21 %, алев-
ритами ‒ 24 % и пелитами ‒ 21 %. Карбонатность па-
дает до 12 %. Пористость ‒ 21–22 %, проницаемость ‒ 
26–28 мД. 

На интервалах 2200–2350 и 2500–2650 м наблюда-
ется приблизительно одинаковое увеличение содер-
жания псефитов, псаммитов, пелитов и карбонатно-
сти, сокращение алевритовой фации. Это положение 
оказывает отрицательное влияние на коллекторские 
свойства пород. 

Из нижнего отдела ПТ (ПКС и КС) на двух место-
рождениях ‒ Дарвин кюпеси и Гюрган-дениз, распо-
ложенных на исследуемой антиклинальной линии, 
были получены промышленные притоки нефти 
[10, 11]. Свиты ПТ расположены на интервале глубин 
исследуемых нами пород. В коллекторских свойствах 

отложений ПТ в пределах интервала исследований по 
глубине на площадях Гошадаш, Агбурун-дениз, Дар-
вин кюпеси, Гюрган-дениз, расположенных на анти-
клинальной линии, не наблюдается (за исключением 
ряда интервалов) какой-либо закономерности. Учи-
тывая вышеуказанное, можно высказать предположе-
ние о наличии скоплений углеводородов в отложени-
ях нижнего ПТ в структурах Гошадаш и Агбурун-
дениз, расположенных на той же антиклинальной ли-
нии, что и месторождения Дарвин кюпеси и Гюрган-
дениз. 

Выводы 

1. Между коллекторскими свойствами и карбонат-
ностью, глинистостью пород в изучаемом интер-
вале глубин на площадях Гошадаш, Агбурун-
дениз, Дарвин кюпеси, Гюрган-дениз наблюдается 
в основном обратное соотношение. 

2. В особенностях изменения петрофизических па-
раметров отложений продуктивной толщи по глу-
бине на структурах Гошадаш, Агбурун-дениз, а 
также на месторождениях Дарвин кюпеси, Гюр-
ган-дениз, за исключением некоторых коротких 
интервалов, не наблюдается какой-либо законо-
мерности (т. е. линейности). 

3. На основании фонтанов нефти дебитом 42 т/сут. 
из ПКС в скважине 726, пробуренной на место-
рождении Дарвин кюпеси, а также дебитом 20 
т/сут. из КС в скважине 813, полученной во время 
испытательных работ 10 т/сут. нефти из ПКС в 
скважине 7, пробуренной на месторождении Гюр-
ган-дениз, и идентичной степени изменения кол-
лекторских свойств пород в структурах Гошадаш 
и Агбурун-дениз, расположенных на той же анти-
клинальной линии, что и вышеуказанные место-
рождения, можно предположить наличие и в этих 
структурах углеводородных скоплений в одно-
именных отложениях. 
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The paper considers the properties of changes in the rocks petrophysical parameters of the local Goshadash, Agburun-deniz, Darwin 
kyupesi and Gyurgyan-deniz uplifts within the 400–2650 m depths interval, and the relevant diagrams were mapped. Analysis of the areal 
and depth changes in the petrophysical characteristics of rocks makes it possible to determine changes in their reservoir properties, as 
well as to relatively objectively assess both the fluid content and the prospects for the oil and gas potential of the reservoirs. Changes in 
the rock petrophysical properties and their impact upon porosity and permeability of the Goshadash, Agburun-deniz, Darwin kyupesi and 
Gyurgyan-deniz uplifts up to 2650 m deep were individually analyzed. The diagrams drawn based on petrophysical data show that 
psephitic, psammitic, silt and peliticfacies of terrigenous origin, as well as carbonate facies in the section in various ratios. As a rule, there 
is inverse relation between carbonate and shale content and reservoir properties and direct relation with grain sorting. This pattern is 
breached in exceptional cases, when reservoir properties are, probably, associated with increase in rock viscosity and formation of 
secondary porosity. Formation of secondary porosity at relatively greater depths, therefore, does not exclude the presence of hydrocarbon 
accumulations. 
Relevance. The North Absheron uplifts zone, located close to rich oil and gas condensate fields, covers a large territory originating from 
the northwest of the Absheron peninsula and extending southeastwards. Goshadash, Agburun-deniz, Darwin kyupesi and Gyurgyan-deniz 
offshore uplifts under study are situated here. Productive series, that are the primary oil and gas bearing complex, are located at a 
relatively shallow depth, within the reach of modern technology. The construction and analysis of petrophysical models can play an 
important role in predicting oil and gas potential of the productive series and underlying sediments. This can lead to the discovery of new 
oil and gas accumulations and increase in oil production.  
The aim of the research is to study the lithofacies and reservoir properties of rocks along the total depth based on petrophysical models 
built according to geological and geophysical data and well data. 
Subject: productive series sediments of the Goshadash, Agburun-deniz, Darwin kyupesi and Gyurgyan-deniz fields. 
Methods. The reservoir properties of sediments in the 400–2650 m depth interval of the Goshadash, Agburun-deniz, Darwin Kupesi and 
Gyurgan-deniz areas were researched on the basis of a laboratory study of core samples taken in wells. The above study interval was 
divided into several short intervals, each 150 m deep, and 20 to 40 core samples were taken from each interval, analysis was carried out, 
their particle size distribution, carbonate content, porosity and permeability were established. As a result of this analysis, for each of the 
150 m intervals, the average values for the above parameters were presented, on the basis of which we built histograms. 
Results. The inverse relationship is mainly observed between reservoir properties and carbonate and shale content within the depth 
interval under investigation in the fields of Goshadash, Agburun-deniz, Darwin kyupesi, Gyurgan-deniz. With the exception of some short 
intervals no pattern (i. e. linearity) is observed in the variation properties of petrophysical parameters of the productive series deposits 
along the depth in Goshadash, Agburun structures and Darwin kyupesi, Gurgan-deniz fields as well. Based on 42 ton/day flow rate of well 
726 from PKS drilled at the Darwin kyupesi field and 20 ton/day flow rate of well 813 from KS oil gushers, 10 ton/day of oil obtained from 
PKS while testing well 7 drilled at the Gyurgan-deniz field and identical variation degree of rock reservoir properties in the Goshadash and 
Aghburun-deniz structures located on the same anticlinal line as the field above one can assume the presence of hydrocarbon 
accumulations in identical deposits of these structures. 

 
Key words:  
Sediments, petrophysical properties, pelites, psammites, silts, carbonate content, porosity, permeability. 
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