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Актуальность работы обусловлена обоснованием новых критериев выделения площадей в 

Севастопольском регионе для поиска месторождений нефти и газа, который раннее считался 

бесперспективным. Цель работы: анализ геологических, гидрологических и геофизических признаков 

поисковых работ на нефть и газ в Севастопольском регионе с учётом новой парадигмы глубинного 

генезиса углеводородов. Установленные в гераклитах («hydrocarbon seeps-carbonate») содержания 

метана, этана, пропана и следов нефти являются прямыми поисковыми признаками месторождений 

углеводородов в регионе. Дополнительно они подтверждаются находками битумов в четвертичных 

отложениях Севастопольских бухт и современными процессами поступления пузырьков метана в 

прибрежной зоне шельфа. Повышенные содержания сероводорода, I, B и Br, а иногда CH4 и NH3 в воде 

скважин, пробуренных вблизи зон разломов, являются косвенными признаками их связи с 

нефтегазоносными залежами. Регион имеет сложное блоковое строение и находится на стыке Горного 

Крыма и Скифской плиты в узлах пересечения Предгорнокрымского с Криворожско-Скадовско-

Евпаторийского разломами глубинного заложения. Зоны разломов сопровождаются линейными 

положительными и отрицательными магнитными, гравитационными аномалиями и характеризуются 

современным активным геодинамическим режимом. Узлы их пересечения являться трубами дегазации 

углеводородов из недр для формирования месторождений нефти и газа. Коллекторами месторождений 

являются известняки, толщи песчаников, конгломератов и туфов, а породами покрышек для 

многоэтажных залежей углеводорода в регионе могут служить сланцы, мергели и глинистые отложения 

мезозоя и кайнозоя. Прямые признаки наличия газов углеводородов, нефти в гераклитах и в отложениях 

бухт Севастополя, а также данные исследования гидрогеологии, тектоники, литологического состава 

пород и геофизики региона указывают на высокую вероятность нахождения месторождений нефти и 

газа в Севастопольском регионе и прилегающей шельфе. 

Ключевые слова: гераклиты, «hydrocarbon seeps-carbonate», метан, нефть, углеводородная дегазация, 

тектоника, гидрогеология, литология.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Поводом для начала проведения в 1864 г. на Керченском полуострове поисковых 

буровых работ на углеводородные полезные ископаемые, стали плёнки нефти и 

горючих газов в грязевых вулканах, а также наличие антиклинальных структур. Но 

не смотря на значительные объёмы бурения в этом регионе так и не были открыты 
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крупные месторождения нефти и газа, что связано с незначительной мощностью 

терригенных пород коллекторов. Во второй половине XX века поисковые работы 

сместились в Предгорный и Равнинный Крым. Положительным результатам бурения 

предшествовал «гидрогеологический прогноз Степного Крыма», выполненный 

А. И. Дзин-Литовским (1946 г.) [1]. За десятилетний период в Равнинном Крыму и на 

Тарханкуте в отложениях нижнего мела, палеоцена и олигоцена были открыты 

мелкие и средние месторождения нефти и газа. В результате проведения во второй 

половине XX века прогнозных работ по перспективам нефтегазоностности Крыма 

был сделан вывод, что территория Предгорного Крыма, Альминская впадина и 

Севастопольский регион относятся к площадям бесперспективным на поиски 

углеводородов [1, 2]. Такое заключение основывалось на отсутствии у них 

антиклинальных структур и наличии в разрезах нефтематеринских пород. 

Новые данные о процессах углеводородной глубинной дегазации Земли ставят 

под сомнение биогенный генезис образования нефти и газа большинства 

месторождений [3, 4, 5, 6]. Абиогенная природа образования углеводородов требует 

иных подходов к поисковым работам и признакам нефтегазоностности [7, 8, 9]. Это 

требует переоценки геологических перспектив, ранее изученных регионов Крыма. 

Новыми критериями наличия месторождений нефти и газа являются следы процессов 

углеводородной дегазации недр, тектоническое строение региона и геодинамическая 

активность зон разломов [10, 11, 12]. Изученные автором гераклиты [13], в 

английской литературе получили название «карбонаты просачивания 

углеводородов» («hydrocarbon seeps-carbonate») [14, 15, 16, 17, 18, 19]. Они 

встречаются во всех океанах вблизи выходов газовых струй углеводородов, поэтому 

многие исследователи считают, что находки «карбонатов просачивания» являются 

признаком нахождения рядом на глубинах крупных месторождений нефти и газа [20, 

21, 22]. Результаты наших работ по изучению гераклитов и новые данные геологии, 

позволяют пересмотреть перспективы находок углеводородов в Юго-западной части 

Крыма. 

Целью данных исследований является анализ геологических, гидрологических и 

геофизических признаков для обоснования перспектив поисковых работ на нефть и 

газ на Гераклейском полуострове и прилегающим к нему шельфу. 
 
АНАЛИЗ ДАННЫХ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНА 

 

Одним из главных прямых признаков присутствия углеводородов в регионе 

является наличие терригенно-карбонатной толщи с включениями гераклитов (рис. 1). 

Их генезис связан с переработкой углеводородных флюидов сообществом 

метанотрофных и метаногенных прокариот, поэтому они относятся микробиолитам 

группы метанолитов [13]. Современными аналогами гераклитов являются 

аутигенные карбонатные бактериальные образования над выходами пузырьков 

метана, грязевыми вулканами и газогидратами на дне морей и океанов. В английской 

научной литературе такие образования «hydrocarbon seeps-carbonate» описаны на 

площадях крупных нефтегазоносных морских бассейнов (Северного моря, 
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Мексиканского, Калифорнийского и Персидского заливов, в бассейнах Конго и 

Амазонки и других местах) [22, 23, 24, 25, 26, 27].  

 

 

Рис. 1. Внешний вид гераклитов шлаковидного облика. Пляж мыса Херсонес. 

 

Гераклиты характеризуются своеобразным цветом, морфологией, текстурой, 

минеральным составом, геохимией, газонасыщенностью, пропиткой 

нефтепродуктами и содержанием обломочного материала макро и микрофауны [28]. 

При растворении их в кислоте на поверхности раствора образуется пленка легкой 

нефти, а на дне — черных тяжёлых битумов. Несмотря на их низкие концентрации, 

вещество характеризуется высоким нефтяным потенциалом, низкой степенью 

катагенеза и принадлежит к группе не окислённой лёгкой нефти (рис. 2) [28]. 

Подобные нефтепродукты встречаются у большинства современных «карбонатов 

просачивания» вблизи углеводородных сипов и грязевых вулканов [29, 30, 31]. 

Характерным свойством для гераклитов является высокая микро- и 

макропористость. Видимые пустоты занимают в некоторых образцах до 30% 

поверхности скола породы. Поры заполнены метаном (28,6–155,4 г/т), этаном          

(0,0–8,0 г/т), пропаном (0,0–4,5 г/т), углекислым газом (0,1–11,5 г/т), азотом              

(0,0–14,6 г/т) и сероводородом (0,0–4,5 г/т). Концентрация газа зависит от пористости 

и по данным масс-спектральных исследований (ИГГК НАН Украина г. Львов) 

составляет от 41,0 до 216,39 г/т (табл. 1). Можно выделить три типа газового 
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заполнителя в гераклитах: метановый, тяжелый углеводородный и азотно-

метановый-углекислый. Во всех них преобладает метан, который является прямым 

поисковым признаком на нефть и газ, а азот и сероводород — косвенными. 

 

 

Рис. 2. Следы тяжёлой и лёгкой нефти при растворении карбонатного материала 

гераклитов в кислоте. 

 
Состав газов из современных грязевых вулканов и зон струйного выделения в 

морях и океанах принципиально не отличается от состава флюидов из гераклитов, 
что является подтверждением их генетического родства [20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38]. 
Данные анализов указывают на резкие колебания содержаний и непостоянный состав 
газовых флюидов палеодегазации в миоцене. В отдельные временные периоды в 
составе газов палеофлюидов преобладал метан или углекислый газ, или сероводород. 
Доказательствами глубинной природы палеодегазации в миоцене, по результатам 
изучения гераклитов, являются: минеральный состав; присутствие самородных 
металлов и интерметаллидов; наличие тяжелых углеводородов, углекислого газа, 
азота, сероводорода и не окисленных нефтепродуктов; изотопный состав углерода и 
серы; импульсный характер палеодегазации; значительный разброс содержаний и 
непостоянство состава флюидов; значительные объемы выбросов; связь с 
неотектоникой и сейсмическими процессами [13, 28]. Дополнительным 
доказательством абиогенной природы дегазации является отсутствие в миоценовой 
терригенно-карбонатной толще прослоев, обогащённых органикой для создания 
метана. На значительной части Гераклейского полуострова породы с гераклитами 
залегают непосредственно на юрских вулканитах, мощность которых по данным 
геофизики — более двух километров [39]. 
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Таблица 1.  

Состав газов в флюидах гераклитов по данным масс-спектрометрического 

химического анализа 
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CO2 N2 CH4 C2H6 C3H8 H2S   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЛВ–

990 

Пляж 

Херсонес 

Коричневые 

«Шлаковидные» 

Гераклиты 

4.48 

7,371 

1,03 

1,742 

94,32 

155,361 

0,09 

0,139 
– 

0,06 

0,094 
1,96 164,708 

Л–К 
Пляж 

Херсонес 

Черно-

Коричневый 

«Шлаковидный» 

Гераклит 

0,62 

0,011 
– 

99,21 

111,333 

0,17 

0,003 
– – 1,46 111,344 

Л–

987/А 

Мыс 

Хрусталь-

ный 

Черный 

«Шлаковидный» 

Гераклит 

2,83 

0,130 
– 

96,4 

52,000 
– – 

0,77 

0,05 
0,53 52,135 

ЛВ–

988/А 

Мыс 

Хрусталь-

ный 

Коричневый 

«Шлаковидный» 

Гераклит 

6,17 

8,451 

2,59 

3,542 

89,86 

123,108 

0,81 

1,123 

0,04 

0,056 

0,52 

0,706 
1,51 136,986 

Л–

987/Б 

Мыс 

Хрусталь-

ный 

Коричнево-

Черный 

«Шлаковидный» 

Гераклит 

1,24 

0,104 
– 

94,31 

211,836 

3,91 

0,660 

0,54 

0,026 
– 2,13 216,390 

ЛВ–

988/Б 

Мыс 

Хрусталь-

ный 

Чёрные 

Микрометано-

литы 

3,38 

6,301 

5,13 

9,551 

87,71 

163,352 

3,06 

5,691 
 

0,72 

1,346 
1,62 186,241 

Л–24/А 

 

Мыс 

Солнечный 

Черный 

«Шлаковидный» 

Гераклит 

0,4 

0,003 
– 

97,3 

82,467 

2,3 

0,087 
– – 1,13 82,558 

Л–24/Б 
Мыс 

Солнечный 

Серовато-

Коричневый 

«Полосчатый» 

Гераклит 

2,3 

0,150 
– 

82,4 

87,583 

10,9 

2,250 

4,4 

0,525 
– 1,03 70,508 

Л–986 
Дикий пляж 

Омега 

Черный 

«Полосчатый 

Гераклит 

7,56 

7,433 

4,88 

4,802 

81,79 

80,468 

3,29 

3,244 
 

1,32 

1,301 
1,12 98,376 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Л–28/А 
Мыс 

Херсонес 

Черный 

Шлаковидный 

Гераклит 

0,51 

0,568 
– 

98,62 

111,270 
– – 

0,87 

0,980 
1,00 112,818 

Л–28/Б То же 

Серовато-

Коричневый 

Шлаковидный 

Гераклит 

10,38 

4,917 

2,54 

1,204 

72,59 

34,362 

8,09 

3,833 

6,38 

3,021 
– 1,00 47,337 

Л–

997/А 

Голубая 

бухта 

Черный 

«Угловатый» 

Гераклит 

7,12 

4,08 
– 

91,70 

52,605 
– – 

1,28 

0,688 
0,87 57,367 

Л–

997/Б 

Голубая 

бухта 

Коричневый 

«Угловатый» 

Гераклит 

4,71 

2,590 
– 

72,52 

39,976 

14,5 

7,993 

8,32 

4,575 
– 0,97 55,125 

Л–

997/Д 

Голубая 

бухта 

Серый 

«Угловатый» 

Гераклит 

1,35 

0,599 
– 

98,7 

40,864 
– – – 0,44 41,422 

ЛВ–50 
Голубая 

бухта 

Серовато-Черный 

«Угловатый» 

Гераклит 

5,07 

3,176 

4,15 

2,601 

88,86 

55,636 

0,09 

0,058 
 

1,81 

1,134 
0,63 62,605 

ЛВ-119 
Голубая 

бухта 

Серый 

«Угловатый» 

Гераклит 

20,48 

11,50 

26,04 

14,63 

50,88 

28,602 
  

5,60 

1,461 
0,48 56,204 

Примечание: масс-спектрометрический анализ (масс-спектрометр МСХ-3А) 

выполнен аналитиком Б. Е. Сахно, под руководством заведующего отделом 

геохимии глубинных флюидов ИГГГК НАН Украины д. г. н. И. М. Наумко. 

 

Терригенно-карбонатные толщи с гераклитами встречаются в линейных зонах 

разломов и их сочленениях. По результатам картирования береговых обрывов и 

уступов, а также по данным бурения их общая протяженность достигает около 

пятидесяти километров. В некоторых береговых уступах насчитывается 

до 17 прослоев с включениями гераклитов (рис. 3). Они встречаются в породах 

чокракского, караганского, среднесарматского и верхнесарматского ярусов (рис. 4) 

[28]. Масштабы выбросов, которые происходили за этот девятимиллионный период, 

свидетельствуют об интенсивности процессов углеводородной палеодегазации в 

Севастопольском регионе. Необходимо отметить, что на Тарханкутском полуострове 

и побережье Болгарии породы с гераклитами встречаются вблизи месторождений 

нефти и газа, открытых во второй половине XX века [28].  
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Рис. 3. Расположение горизонтов пород с гераклитами в геологическом разрезе 

(породы с гераклитами указаны стрелками). Обрывы Автобата западной части 

Гераклейского полуострова. 
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Условные обозначения: 

1 — Неоген (N1S
2+3) (средний и верхний сарматские ярусы): известняки, мергели, 

глины и песчаники; 2 — Неоген (N1
2) (средний миоцен: чокракский, караганский и 

конкский ярусы): известняки, мергели, кварцевые песчаники и конгломераты; 3 — Мел 

(K): мергели, туфы, туфопесчаники, алевролиты, аргиллиты и глины; 4 — Верхняя юра 

(J3): известняк, песчаники, гравелиты и конгломераты; 5 — Средняя юра (J2). 

Карадагская свита. Лавы и туфы натриевых базальтов и андезито-базальтов; 

6 — глубинные разломы сопровождающие Предгорнокрымскую (а — Севастопольский; 

б — Бечку-Карагачский; в — Мраморной балки) и Криворожско- Скадовско-

Евпаторийскую (г — Сарандинакинский, д — Херсонеский, е — Балаклаво-Хмельницкий) 

тектонические зоны; 7 — разрывные нарушения; 8 — места находок гераклитов в 

породах: а — верхнего сармата; б — среднего сармата; в — среднего миоцена; 9 — 

Точки современной дегазации в прибрежной части Севастополя; 10 — Буровые 

скважины: а — вскрывшие прослои с нефтепродуктами в плиоценовых отложениях; 

б — с водой, содержащей сероводород; в — с водой, содержащей метан и сероводород). 

Рис. 4. Схематическая геологическая карта поверхности Гераклейского 

полуострова с местами находок метанолитов миоцена (гераклитов). 
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В морских четвертичных отложениях Северной, Южной и Стрелецкой бухтах 

Севастополя выявлены несколько прослоев, обогащённые битумным веществом. В 

разрезе они отделены друг от друга глинистым горизонтом мощностью 12–20 метров 

(рис. 5). Обычно, это линзовидные прослои глинистых алевролитов или песчаников, 

пропитанные нефтью, мощностью от 0,05 до 0,3 м. По данным бурения 

протяженность этих прерывистых линз составляет 50,0–100,0 м. Они приурочены к 

бортам бухт и часто прерываются в их центральной части (рис. 4, 5). Серо-черные 

вязкие пластичные глины, перекрывающие и подстилающие отложения с 

нефтепродуктами, имеют много общего с материалом выбросов грязевых вулканов. 

В некоторых прослоях, обогащенных битумным веществом, встречаются 

растительные остатки. Возраст этой древесной растительности, определённый 

радиоуглеродным методом, составляет восемь тысяч лет [40]. Можно предположить, 

что в это время на территории бухт были континентальные условия с проявлением 

активного грязевого вулканизма. Таких периодов активизации вулканизма было 

несколько. Центры грязевого вулканизма приурочены к региональным разломам, 

геодинамическая активность которых продолжается и в наши дни [41]. 

Дополнительно необходимо отметить, что в скальных уступах бортов этих бухт 

встречаются многочисленные прослои с гераклитами (рис. 4). 

Современные струйные потоки газовых пузырьков на внешнем рейде Северной 

бухты впервые были зафиксированы в 1992 году НИС «Профессор Водяницкий» в 

ходе проведения гидроакустических наблюдений [42]. В 2006 году детальные работы 

с использованием эхолота SeaCharter 480 DF подтвердили места струйного 

выделения газа прошлых лет, а также были обнаружены десятка новых площадок 

дегазации (рис. 4). Они «располагались вдоль геодинамических нарушений на 

продолжении Северной бухты» [43]. Изучение газовых струй проводилось 

дистанционными геофизическими методами, детальные работы по опробованию 

проводились на площадке около радиобиологического корпуса ИнБЮМ НАНУ. 

Здесь на площади 25 м2 периодически выделялись пузырьки газа. Газ представлен 

метаном (от 30 да 97%), азотом (от 10 до 20%), углекислым газом (от 5 до 10%), а 

также кислородом и сероводородом [44]. Некоторые исследователи считают, что этот 

газ имеет биогенный генезис [44]. Но такой трактовке противоречат следующие 

факты: периодичность; непостоянство состава газа; присутствие сероводорода и 

азота; импульсный характер выделения пузырьков газа и нахождение выходов над 

разломом [44]. Эти факты находят логичное объяснение с позиции глубинного 

происхождения струйных процессов дегазации. Современные выходы пузырьков 

газа и нефти в отложениях бухт находятся вблизи обрывов пород с гераклитами, что 

подтверждает значительный временной интервал прерывистых глубинных процессов 

углеводородной дегазации в бухтах Гераклейского полуострова и на его шельфе с 

миоцена до наших дней (рис. 4). Поступления углеводородов из недр на поверхность 

связаны с периодами неотектонического поднятия Горного Крыма, которые 

сопровождалось растяжением земной коры. Эти процессы имели периодичность. В 

значительные временные стадии сжатия осадочной толщи региона, в ней 

происходило формирование нефти и газа. 
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Условные обозначения: 

1 — темно-серый песчанистый глинистый ил с прослоями гравелитов и 

галечников на глинистом цементе; 2 — серый песчаник на глинистом цементе с 

включениями гальки и битой ракушки; 3 — зеленовато-серый песчанистый ил с 

включением прослоев ракуши, песчаников с битумным веществом и линз плотной 

чёрной глины; 4 — темно-серый глинистый ил с прослоями глинистого песка и 

ракуши; 5 — серовато-чёрная плотная глина с прослоями торфа с битумным 

веществом; 6 — серый глинистый суглинок с прослоями чёрной глины и микролинз 

глинистого песчаника с примесью растительных остатков и битумов; 7 — серая 

глина с прослоями глинистых песчаников и галечников; 8 - серые гравелиты и 

галечники на песчано-глинистом цементе; 9 — буро-коричневый суглинок с 

прослоями песка, гальки и гравия; 10 — серый галечник юрских известняков на 

песчано-глинистом цементе; 11 — светло-жёлтый органогенный известняк с 

прослоями глины, мергелей и конгломератов (N1S2); 12 — светло- серый известняк с 

прослоями мергеля и песчаника (N1S2); 13 — предполагаемые тектонические 

нарушения; 14 — прослои глинистых песчаников пропитанных битумами; 15 — 

литологические границы; 16 — скважины). 

Рис. 5. Геологический разрез через западную часть Севастопольской бухты. 
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Во время ялтинского землетрясения 1927 года были описаны огненные вспышки в 

акватории Черного моря к северу и западу от Гераклейского полуострова [45, 46]. Было 

зафиксировано 8 выбросов, которые сопровождались световыми эффектами и иногда 

запахом сероводорода. Они наблюдались через небольшой временной интервал после 

главных толчков. Продолжительность вспышек 1,0–1,5 минуты. Высота огненных 

пожаров достигала 500 метров, а протяженность до 2 км [45]. Предположительно, это 

были мгновенные выбросы метана, водорода и сероводорода, которые наблюдались при 

извержении грязевых вулканов Керченского полуострова. Материал выбросов газов 

таких извержений, сравним с объёмом небольших месторождений. 

Гидрогеологические признаки нефтегазоносности региона подтверждаются 

данными обследования более сотни гидрогеологических скважин, пробуренных в 

Юго-западной части Крыма. В начале XX века выбросы метана отмечались в 

некоторых скважинах, пробуренных в долине реки Чёрная. Похожие результаты 

были получены при бурении скважины в зоне глубинного Сарандинакинского 

разлома на средне миоценовый водоносный горизонт. В интервале 160–183 м. были 

встречены газированные воды. Газ представлен: метаном — 57%; азотом — 14,8%; 

углекислый газом — 18%; аммиаком — 0,2% и сероводородом — 4,2% [28]. Многие 

скважины региона были пробурены в зоне тектонических нарушений, где отмечается 

значительная водоотдача из-за повышенной трещиноватости пород. Возможно 

поэтому, вода из них характеризуется высоким содержанием сероводорода и низким 

содержанием сульфатов. Кроме этого, в некоторых скважинах в воде содержатся 

высокие концентрации I, B и Br, а иногда CH4 и NH3. Это косвенные признаки связи 

подземных вод с нефтегазоносными залежами и современной глубинной дегазацией 

недр [28]. 

В настоящее время имеются многочисленные факты взаимосвязи углеродной 

дегазации с крупными разломами и блоковым строением осадочной толщи [3, 5, 12]. 

Севастопольский регион, как и многие нефтегазоносные провинции мира, имеет 

сложное блоковое строение и находится на стыке Горного Крыма и Скифской плиты. 

Границей раздела между ними является глубинный Предгорнокрымский разлом [48, 

49]. Мощность этой тектонической структуры по отдельным профилям глубинного 

сейсмического зондирования (ГСЗ) составляет 10–35 км. Она имеет сложное 

блоковое строение и включает в себя Бечку-Карагачский, Севастопольский, 

Бельбекский, Качинский и Альминский коровые близповерхностные нарушения. 

Зона глубинного Предгорнокрымского разлома имеет трапециевидное строение с 

расширением к поверхности и наклоном на север [49, 50]. В ней по данным ГЗС 

происходит изменение положения всех сейсмических границ и 

нарушение поверхности Мохоровичича [51]. Здесь наблюдаются многочисленные 

наклонные, вертикальные и горизонтальные слои пород с пониженной аномальной 

плотностью. Возможно, их разуплотнение связано с тектоникой и гидротермальными 

процессами глубинной дегазации недр. В зоне разлома со стороны Скифской 

платформы наблюдается поднятие на несколько километров поверхности 

Мохоровичича, уменьшение мощности базальтового слоя и увеличение мощности 

осадочного [51, 52]. 
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Значительное усложнение тектоники западной части Гераклейского полуострова 

связано с южным продолжением меридионального Криворожско- Скадовско-

Евпаторийского разлома глубинного заложения, который возможно ограничивает с 

запада Горный Крым [51, 52, 53]. Он представляет собой протерозойский линеамент, 

который прослеживается через самые различные геологические структуры 

(Украинский щит, Днепровско-Донецкую и Причерноморскую впадины, Скифскую 

плиту, Горный Крым и возможно, впадину Чёрного моря) [49, 52]. По результатам 

глубинного сейсмического зондирования зона разлома имеет мощность 10–15 км. 

Она хорошо картируется по полосовым магнитным и гравитационным аномалиям. 

Время образования этого крупного линеамента — ранний протерозой, но в кайнозое 

и мезозое он продолжает оказывать влияние на геотектонический режим, характер 

осадконакопления и процессы дегазации [52]. В Севастопольском регионе с 

глубинным Криворожско-Скадовско-Евпаторийским разломом предположительно 

связаны меридиональные Сарандинакинское и Херсонеское приповерхностные 

коровые нарушения (рис. 4). Они сопровождаются линейными положительными и 

отрицательными магнитными, гравитационными аномалиями, а также разделяют 

регион на крупные тектонические блоки с различным геодинамическим режимом и 

характером седиментации [54, 55]. На современную геодинамическую активность 

Херсонеского разлома указывают сопровождающие его многочисленные оползни, 

обвалы и абразионный характер пляжной зоны в береговом обрыве. К зоне 

пересечения Севастопольского и Херсонеского разломов приурочены современные 

гипоцентры землетрясений [41]. Возможно, современные выходы газов в акватории 

Севастопольской бухты связаны с участком пересечения зон глубинных разломов 

Криворожско-Скадовско-Евпаторийского с Предгорнокрымским. Такие узлы зон 

могут являться трубами дегазации углеводородов из недр для формирования 

месторождений нефти и газа [5, 7, 11]. 

Немаловажную роль для прогноза нефтегазоносных месторождений играет 

литология пород коллекторов покрышек, формирование которых происходило в 

период высокоамплитудных тектонических движений мезозоя и кайнозоя. В этих 

условиях образуется пестрый комплекс терригенных пород, часто разделенных 

между собой стратиграфическими несогласиями и следами размыва. Хорошими 

коллекторами являются рифовые массивы известняков верхней юры и нижнего мела, 

многочисленные толщи песчаников и конгломератов нижнего мела, туфы верхнего 

альба [56], а также коры выветривания по магматическим породам Фиолента [57]. 

Породами покрышек для многоэтажных залежей углеводорода в нашем регионе 

являются сланцы средней юры, флишевые отложения среднего титона, глины апта и 

альба, мергели верхнего мела и глины миоцена, верхнего плиоцена. Такой комплекс 

пород подтверждают данные бурения и результаты драгирования материкового 

склона Черного моря [29]. 

К зонам Севастопольского и Бучку-Карагачскому разломам приурочены 

аномалии теплового потока, ореолы ртути и гипоцентры землетрясений, которые 

свидетельствуют об их современной активности, [55, 58]. Многочисленные 

прерывистые магнитные аномалии интенсивностью 200–400 гамм вблизи разрывных 
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нарушений являются косвенными признаками присутствия углеводородов на 

больших глубинах в регионе [39, 59]. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Прямые признаки наличия газов углеводородов, нефти в гераклитах и в 

отложениях бухт Севастополя, а также данные исследования гидрогеологии, 

тектоники, литологического состава пород и геофизики региона, позволяют сделать 

вывод о высокой вероятности нахождения уникальных полиэтажных месторождений 

нефти и газа на Гераклейском полуострове и прилегающему к нему шельфу. 
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The relevance of the work lies in the substantiation of new criteria for determining places 

in the South-Western part of the Crimea for the search for oil and gas fields. Previously, 

this territory was considered unpromising. 

The aim of the work was to analyze the geological, hydrological and geophysical signs of 

prospecting for oil and gas in the Sevastopol region, taking into account the new paradigm 

of the deep genesis of hydrocarbons. 

The contents of methane, ethane, propane and traces of oil found in heraclites (“hydrocarbon 

seeps-carbonate”) are direct exploratory signs of hydrocarbon deposits in the region. These 

signs are additionally confirmed by the finds of bitumen in the Quaternary sediments of the 

bays of Sevastopol and the modern processes of the influx of methane bubbles in the coastal 

zone of the shelf. The processes of hydrocarbon supply from the subsoil have a significant 

time interval from the Miocene to the present day.  

The increased contents of hydrogen sulfide, I, B and Br, and sometimes CH4 and NH3 in the 

water of wells drilled near fault zones are indirect signs of their connection with oil and gas 

deposits. 

The region has a complex block structure and is located at the junction of the Mountainous 

Crimea and the Scythian plate at the intersection nodes of the Predgornokrymsky with the 

Krivoy Rog-Skadovsko-Evpatoria deep-seated faults. The fault zones are accompanied by 

linear positive and negative magnetic and gravitational anomalies and are characterized by 

a modern active geodynamic regime. The nodes of their intersection are pipes for degassing 

hydrocarbons from the bowels for the formation of oil and gas fields. 

The reservoirs of the deposits are limestones, strata of sandstones, conglomerates, tuffs, and 

weathering crust over the igneous rocks of Fiolent, while shale, marl, clayey and flysch 

deposits of the Mesozoic and Cenozoic can serve as cap rocks for multi-storey hydrocarbon 

deposits in the region. 

Keywords: heraclites, «hydrocarbon seeps-carbonate», methane, oil, hydrocarbon 

degassing, tectonics, hydrogeology, lithology. 
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