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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ОЛИГОЦЕНОВЫХ И 
МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ АРМЕНИИ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГО РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Отложения олигоцена и миоцена на территории Армянской ССР 
и в смежных районах Грузинской ССР, Нахичеванской АССР, Ирана и 
Турции, пользуются широким распространением. Они принимают уча
стие в геологическом строении молодых наложенных межгорных впадин 
таких, как Куринская депрессия, Нахичеванская впадина, Араратская 
котловина и целый ряд депрессий Восточной Анатолии, Месопота
мии и др.

Если в Куринской депрессии миоценовый комплекс пород представ
лен, в основном, довольно однообразными отложениями (доломигизиро- 
ванные известняки, песчано-глинистые породы), то в пределах Армян
ской ССР отложения миоцена характеризуются литолого-фациальным 
непостоянством, изменчивостью мощностей и имеют много общих черт 
с идентичными образованиями Нахичеванской АССР, Турции и Ирана.

Миоценовые отложения в пределах ЮЗ части Армянской ССР сла
гают верхнеальпийский структурный ярус осадочного комплекса Сред
не а>р а кси нс кого прогиба, который почти на всей площади своего распро
странения перекрыт мощными, слабо дислоцированными или же недис- 
лоцированными вулканогенными образованиями плиоцен-четвертичного 
возраста, а также четвертичными терригенными континентальными об
разованиями.

Небольшие обнажения олигоцена и миоцена имеются лишь в при- 
бортовых частях Ереванского прогиба в ущелье р. Раздан и вдоль уреза 
рр. Араке и Ахурян в крайне юго-западных частях Армянской ССР.

Первое представление о полном разрезе миоценовых отложений 
Среднеараксинского прогиба было получено в результате бурения Аван- 
ской опорной скважины, которая впервые установила наличие в них мощ
ных отложений соли.

Ниже приводится сводный разрез миоценовых отложений.
В основании миоцена залегает пестроцветная свита, являющаяся 

базальным слоем верхнего структурного яруса (верхний олигоцен-ниж- 
ний миоцен); она имеет значительное площадное распространение не 
только на территории республики, но и за ее пределами—в Нахичеван
ской впадине, Ахалиихском районе Грузии и на правобережье р. Араке 
в Турции,

Разрез пестроцветной свиты представлен красноцветными озерно-
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континентальными образованиями типа моласс, мощность 600— 
700 м. Максимальная мощность свиты (847м) установлена в пределах 
Приараксинского прогиба в скважине № 2 Масис.

Породы пестроцветной свиты бедны фаунистическими остатками. 
Встречаются лишь редкие экземпляры радиолярий и неопределимые 
проблематические остатки. Возраст свиты устанавливается условно ня 
основании ее стратиграфического положения; в приереваиском районе 
она залегает на фаунистнчески охарактеризованных отложениях средне
го олигоцена и перекрывается соленосными образованиями, которые 
подстилают породы сарматского возраста.

Бурением доказано, что отложения пестроцветной свиты в преде
лах Араратской депрессии залегают несогласно, с конгломератом в ос
новании, на различных горизонтах подстилающих пород от догершш- 
ского кристаллического фундамента (скв. № 6 Арбат) до среднего олиго
цена (скважины Разданской площади).

Мощность пестроцветной свиты изменчива и в прнбортовых частях 
Араратской депрессии она резко уменьшается (район сс. Двин, Арташат. 
Давалу, Садарак и др.).

По мнению ряда исследователей (Аракелян Р. А.) в западной и 
юго-западной частях, в пределах Нижнеахурянского прогиба, также про
исходит резкое уменьшение мощности пестроцветной свиты и здесь она 
представлена в несколько иных фациях.. В скважинах № 5к и № 2 Ге
рань она подстилает соленосную пачку, а в скважинах № 25, № 28 и др. 
фаунистнчески охарактеризованные отложения конкского горизонта и 
залегает над верхними горизонтами октемберянской свиты. Другие ис
следователи (Толмачевский А. А., Габриелян А. А., Тащян А. А. и др.) 
пестроцветную свиту прнереванского района параллелизуют с красно
цветной, подстилающей октемберянскую свиту (скв. № 1 опорная № 6р 
и др.).

В Нахичеванской мульде аналогичные пестроцветные отложения за
легают на вулканогенно-осадочных образованиях среднего олигоцена и 
перекрываются фаунистнчески доказанными осадочными породами тар- 
хан-чокракского возраста.

В Иране возрастным аналогом (верхний олигоцен-нижний миоцен) 
пестроцветной свиты считаются асмарийские известняки, которые яв
ляются основным вместилищем нефти месторождений Ирана и Северно
го Ирака.

Средний миоцен—-соленосная свита представлена переслаиванием 
пластов каменной соли и темно-серых глин, мощностью от 72 м (скв.№ 14 
Раздан) до 1358 м (скв. № 12—Неджерлу). В подошве соленосной свиты 
выделяется ангидритовая, в кровле—гипсоносная пачки.

В восточной и прнбортовых частях Араратской депрессии собствен
но соленосные отложения выклиниваются и местами замещаются гипсо- 
носными глинами (район сс. Двин и Арташат), пластами гипсов (при- 
ереванский район) и кремнистыми известняками (район сс. Армат, 
Давалу и Садарак).
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По данным Р. А. Аракеляна в западной части Араратской депрессии 
(Октемберянский прогиб) соленосные отложения, постепенно умень
шаясь в мощности (скв. № 4 Лукашин, скв. № 5к и № 2—Герань), со
вершенно выклиниваются и, по всей вероятности, замещаются фаунисти- 
чески охзрактеризованиымм отложениями конкского горизонта (скв. 
№ 25, № 28 и др.). Другие исследователи (А. А. Габриелян, А. А. Толма
чевский, А. А. Ташян и др.) считают, что в западной части Араратской 
котловины в левобережье р. Араке разрез среднего миоцена представлен 
терригенными образованиями октемберянской свиты, являющимися фа-՜ 
циальным аналогом соленосных отложений. Отложения конкского гори
зонта представлены переслаиванием серых, буроватых и коричневатых 
песчанистых глин и песчаников, содержащих фауну. Эти отложения пе
рекрывают самые верхние горизонты октемберянской свиты (скв. № 25).

Возраст соленосной свиты в пределах Араратской депрессии опреде
ляется как досарматский, т. к. во всех разрезах эта свита перекрывается 
породами сарматского возраста. В пределах Нахичеванской впадины 
мощность собственно соленосных отложений небольшая и они прослаи
вают отложения тархана, чокрака, карагана, конка, представленные гли
нами, песчаниками, алевролитами; среди них фаунистически охарактери
зованы породы тархан-чокракского и конкского горизонтов.

Гипсоносно-соленосные отложения среднего миоцена имеют широ
кое распространение в Иране, где они перекрывают асмарийские извест
няки и выделяются в серию осадков под названием «нижний фарс». Пос
ледние являются достаточно надежной экранирующей покрышкой для 
нефтеносных образований.

В пределах Куринской депрессии средний миоцен (чокрак-караган), 
в основном предствлен глинистыми осадками с прослоями доломитов, 
которые обогащаются песчанистым материалом в краевых частях депрес
сии (центральный и нижний Кобыстан, западная окраина депрессии. 
Триалетская зона и др.).

Верхний миоцен в Армении имеет широкое площадное распростра
нение и представлен сарматским ярусом и местами мэотиса. В преде
лах Араратской депрессии и в смежных районах отложения сарматского 
яруса представлены разнообразными фациями.

В приереванском районе и на левобережье р. Араке отложения сар
матского яруса залегают на породах соленосной свиты, а на юге Ок- 
темберянского района описываемый комплекс пород перекрывает отло
жения конкского горизоната (скв. № 25, № 28 и др.).

Разрез сарматских отложении гтриереванского района достаточно 
детально изучен в естественных обнажениях, а также бурением. Эти от
ложения представлены в основном глинами с редкими прослоями изве
стняков, мергелей, песчаников и алевролитов. Эга толща выделена под 
названием «разданской свиты». Сарматские отложения фаунистически 
прекрасно охарактеризованы и их возраст не вызывает сомнения (Са
акян Н. А., Бубикян С. А.).

Мощность сарматских отложений в приереванском районе изме
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няется от 99 м (скв. № 1р—Аван) до 497 м (скв.№2р—Раздан). На лево
бережье р. Араке, в пределах Приараксинского н Октемберянского про
гибов, мощность описываемых пород значительно увеличена и по мате
риалам параметрических скважин № I Арташат, № 2 Масис. № 3 Зейва, 
№ 4 Лукашин, скв. 25, 28 и др. достигает более 1500 м.

Некоторые исследователи (А. А Толманачевский, А. А. Габриелян и др.) 
считают, что отложения верхнего сармата залегают трансгрессивно на 
отложениях соленосной свиты. Другие исследователи (Аракелян Р. А. 
и др.) допускают локальное трансгрессивное залегание лишь верхних 
горизонтов сармата.

Мэотические слои Армении имеют ограниченное распространение и 
изучены недостаточно. Они известны в Октемберянском районе и при
сутствуют, по-видимому, в скв. 4 р. Представлены они переслаиванием 
глин и песчаников с пресноводной фауной, в чем имеют сходство с ана
логичными отложениями западной части Куринской депрессии.

В Нахичеванской впадине отложения верхнего миоцена представле
ны двумя толщами, относящимися к нижне-среднесарматскому и верхне
сарматскому возрастам. Нижне- и среднесарматские отложения (мощ
ностью 500—600 м)> представленные циклично чередующимися глинами, 
реже песчаниками, алевролитами и мергелями с прослоями гидрохими
ческих осадков, согласно залегают на породах конкского горизонта. От
ложения верхнего сармата (мощностью в 100—300 м) залегают транс
грессивно на породах тархана, чокрака, нижнего и среднего сармата. 
Они представлены известковистыми разчозернистыми песчаниками, гли
нами, алевролитами и гравелитами с редкими прослоями гипса. Возраст 
указанной толщи определяется на основании содержащейся в ней фауны 
мактрид.

В Куринской депрессии, в Кобыстано-Шемахи неком районе описы
ваемые отложения представлены переслаиванием темных глин, светлых 
диатомовых сланцев с прослоями доломитов, мергелей и вулканических 
пеплов, а в междуречье Куры и Поры—глинами с прослоями мергелей, 
мощностью до 300 м.

В правобережье р. Араке, на территории Турции разрез верхнего 
миоцена имеет много общих черт с вышеописанными отложениями и вы
деляется в толщу пзд названием «седьмо».

В Иране верхний миоцен имеет широкое распространение. Пред
ставлен мергелями, известняками и ангидритами мощностью 300 м. 
выделяемыми в серию осадков под названием «средний фарс» Выше 
залегают песчано-глинистые породы мощностью 1300 м под названием 
«верхний фарс».

Как видно из вышеизложенного описания отложений олигоцеь-мио 
цена Армении, имеются некоторые разногласия в отношении стратигра
фического положения октемберянской свиты, которая является одной из 
перспективных для поисков нефти и газа.

Впервые весь разрез октемберянской свиты был вскрыт в опорной 
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скважине № 1 Октемберян, где в основании ее залегает мощная красно- 
цветная базальная свита мощностью в 693 м.

Выше залегает мощная терригенная сероцветная свита типа моласс, 
содержащая пресноводный комплекс органических остатков; она под
разделяется как на основании микропалеонтологических (Бубикян С. А., 
Саакян Н. А.), так и литолого-минералогических (Гаспарян М. Г., Ни- 
санян Г. Б. и др.) и электрокаротажных данных (К. Б. Мелик-Бархуда
ров, А. А. Толмачевский и др.) на три подсвиты. Общая мощность ее в 
опорной скважине составляет 1734 м, а максимальная достигает 2500 м.

Нижняя подсвита представлена зеленовато-серыми и желтовато- 
серыми полимиктовыми песчаниками и алевролитами с примесью туфо
генного материала, переслаивающимися с глинами, переходящими вниз 
по разрезу в грубозернистые песчаники и гравелиты. Мощность этой под
свиты в скважине № 1 Опорная 520 м, а в скважине № 6р—644 м.

Средняя подсвита сложена темно-серыми и серыми слабо карбонат
ными глинами, содержащими прослои песчаников и алевролитов, она 
вскрыта глубокими скважинами и целым рядом мелких скважин (сква
жины №№ 7к, 12к, 19к, 22к и др.). Мощность подсвиты меняется от 153 м 
в скв. № 12к (такое уменьшение мощности, по всей вероятности, связано 
с разрывным нарушением) и 791 м в скв. № 6р.

Выше залегает верхняя терригенная подсвита, представленная жел
товато-серыми и серыми песчаниками и алевролитами, с примесью ту
фогенного материала, перемежающимися с песчанистыми серыми глина
ми и прослоями мергелей, ракушечных известняков (с раковинами прес
новодных гастропод и пелеципод) и местами мелкогалечных конгломе
ратов. Мощность подовиты меняется от 511 м в скважине № 2 Герань до 
970 м в скважине № 1 Опорная. Породы этой подовиты имеют широкое 
распространение на крыльях и периклиналях главной Октемберянской 
антиклинали, а в ее присводовой части обычно размыты. Эта подсвита 
вскрыта многочисленными скважинами—в скв. № 5к и №2 Герань она 
перекрывается немыми пестроцветными породами небольшой мощности, 
над которыми залегают соленосные отложения, перекрытые песчаниками 
и глинами, содержащими фауну среднего и верхнего миоцена. В скважине 
№ 25 эта подсвита перекрывается также маломощной пачкой пестро
цветных пород, над которыми залегают фаунистически охарактеризован
ные породы конкского горизонта, переходящие вверх по разрезу в поро
ды сарматского возраста с комплексом фауны разданской свиты (С. А. 
Бубикян, П. М. Асланян).

Таким образом, стратиграфическое положение октемберянской се
роцветной свиты определяется следующим образом: она подстилается 
базальной красноцветной свитой скв. № 1 Опорная, № 6р и др.) и пе
рекрывается в северо-западной части фаунистически охарактеризован
ными отложениями конкского горизоната (скв. № 25), а в восточной 
части породами! с фауной среднего-верхнего миоцена (скв. № 5к и № 2 
Герань). Следовательно, октемберянская свита древнее конкского гори
зонта. Однако маломощность соленосной свиты в скважинах № 5к и .V» -
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Герань л отсутствие ее в скв. № 25, при наличии отложений конкского 
горизонта, дат основание некоторым исследователям (Р. А. Аракелян» 
предполагать, что отложения соленосной свиты, а также, по всей вероят
ности. пестроцветной овиты в пределах Октемберянской структуры вы
клиниваются и фациально меняются. Таким образом, ожмно считать, что 
в пределах Октемберянского прогиба имеется весь миоценовый комп
лекс пород приереванского района (в несколько иных фациях и с иными 
мощностями), перекрывающих октемберянскую свиту. Исходя из этого, 
а также учитывая значительную мощность октемберянской свиты и на
личие базальной красноцветной свиты, можно предположить, что по
следняя является самостоятельим осадочным комплексом пород, пере
крытым серией пород миоцена приереванского района (пестроцветной, 
соленосной и разданской свитами), составляющими единый цикл седи
ментации.

Таким образом, возраст октемберянской свиты, включая и ее базаль
ную красноцветную свиту, должен быть древнее пестроцветной свиты 
приереванского района (по мнению Р. А. Аракеляна), являющейся ба
зальной для другого—миоценового комплекса осадков, т. е. древнее 
миоцена. По всей вероятности, октемберянская свита является возраст
ным аналогом шорагбюрской свиты (олигоцен), представленной здесь 
пресноводной фауной. Другие исследователи несколько иначе определяют 
стратиграфическое положение октемберянской свиты.

Большинство исследователей (А. А. Габриелян, А. А. Толмачевский. 
А. 1. Асланян, А. А. Тащян и др.), базальную «красноцветную» подсвиту 
октемберянской свиты параллелизуют с пестроцветной свитой приере
ванского района. Сероцветную подсвиту октемберянской свиты А. А. 
Габриелян и А. А. Толмачевский считают возрастным аналого.м соленос
ной свиты, а А. Т. Асланян и А. А. Тащян параллелизуют ее с соленосной 
и разданской свитами приереванского района. А. Т. Асланян считает так
же, что соленосная пачка, вскрытая в пределах Октемберянского проги
ба (скв. № 5к и № 2 Герань), не является аналогом приереванской со- мленоснои свиты и ее возраст он определяет как понтический, допуская 
наличие двух соленосных свит, по аналогии с соленосными образования
ми Турции (кульпинская и кагызманская свиты).

Вышеприведенный осадочный комплекс опрод олигоцена и миоцена, 
слагающий верхнеальпийский структурный ярус Араратской депрессии, 
дислоцирован в ряд складок, перекрыт мощным покровом недислоциро- 
ванных вулканогенных и осадочных континентальных образований плио
цен-четвертичного возраста.

Для поисков погребенных структур было использовано структурное 
и параметрическое бурение, в комплексе, в основном, с гравиметричес
кими исследованиями.

Сказанными работами в пределах Октемберянского прогиба выяв
лены Нижнеахурянская, Центральная и Каракалинская брахиантикли- 
нальные структуры, слагающие главную Октемберянскую антиклиналь.

В пределах Разданского прогиба на Элар-Арамусскон площади был 
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выявлен ряд мелких структур солянокуполыюго происхождения, и в ниж
нем структурном пл аеогеновом подъярусе—сравнительно крунпое Спан- 
дарянское поднятие, вызванное конседиментационной приподнятостью 
доальпийского фундамента.

За последнее время разработана методика сейсморазведочных работ 
в условиях Араратской котловины и получены некоторые результаты, 
подтверждающие геологические предпосылки о наличии крупной Кар- 
мрашенской и Кошской антиклинальных структур в пределах Октембер- 
янекого прогиба и Мхчянской структуры в Приараксинском прогибе.

Основными поисково-разведончыми объектами для выяснения перс
пектив нефтегазоносности Араратской депрессии были указанные выше 
структуры.

Многочисленными скважинами глубиной в 90—1200 м, пробуренны
ми в пределах Арамус-Эларской площади, были пройдены отложения 
надсоленосной толщи. Несмотря на большое количество проявлений неф
ти и газа, они оказались здесь бесперспективными ввиду плохих коллек
торских свойств пород и небольшого размера структур, связанных с вы
пучиванием соленосных пластов.

С целью выяснения структурного плана палеогенового подъяруса на 
Разданской площади были заложены глубокие структурно-поисковые 
скважины глубиною 2000—2500 м, в результате чего были выявлены, с 
одной стороны—дисгармоничность складок в надсоленосных (сармат
ских) и подсоленосных (пестроцветных) отложениях, а с другой сторо
ны, резкое неструктурное несогласие между миоценовым и палеогено
вым подъярусами.

В результате указанного несогласия наиболее перспективная в от
ношении нефтегазоносности шорагбюрская (олигоцен) свита в пределах 
Спандарянского поднятия, оказалась размытой. Несмотря на это, в пери
ферийной части указанной структуры в скв. № 11 наблюдались значи
тельные выбросы газа из пограничных слоев верхнего эоцена и олигоце
на, указывающие на перспективность данного стратиграфического гори
зонта в структурно благоприятных условиях.

В пределах Приараксинского прогиба миоценовые отложения имеют 
большую мощность за счет значительного увеличения мощности (до 
1400 м) соленосной свиты и сокращения мощности сарматских отложе
ний. Здесь такеж отсутствует полностью шорагбюрская (олигоцен) сви
та. Следовательно в данном прогибе, в пределах которого расположена 
Мхчянская структура, отложения миоцена и олигоцена совершенно бес
перспективны.

Пробуренными здесь глубокими параметрическими скважинами до
казано наличие значительного перерыва в осадконакоплении, вследствие 
чего отложения пестроцветной свиты залегают непосредственно на раз
мытой поверхности дания-палеоцена (скв. № I Арташат и № 2 Масис), 
вулканогенной толщи верхнего мела (скв. № 5 Маркара, № 8—Зейва) и 
сокращенной мощности отложений эоцена (скв. JM® 11 Мхчян и Ле 12 
Неджерлу). В поднятии, примыкающем к данному прогибу с севера
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(Тазагюхский гравитационный максимум), пестроцветная свита миоце 
на непосредственно залегает на породах нижнепалеозойского метамор
фического комплекса, являющегося фундаментом для всего осадочного 
чехла Среднеараксинского прогиба.

В пределах Октемберянского прогиба олигоценовые и миоценовые 
отложения слагают главную Окте.мберянскую, Ка-рмрашенскую и Кош- 
скую (?) антиклинальные структуры.

Главная Октемберянская антиклиналь является крупной положиь 
тельной структурой асимметричного строения, с более крутым нарушен
ным и осложненным мелкими складками (Ассарская, Хербеклинская и 
др.) юго-западным крылом и более пологим нормальным северо-восточ
ным крылом. По всей вероятности, имеются также нарушения, попереч
ные к простиранию оси структуры с амплитудой смещения не более 
200 м.

Кармрашенская структура находится в стадии разбуривания, а 
Кошокая будет разбурена в ближайшее время.

Наиболее перспективными в отношении нефтегазоносности здесь 
являются породы октемберянской свиты. В пределах главной Октембер- 
янской антиклинали в скважинах № 7 и № 13 с глубины 720—800 м бы- 
ли получены значительные притоки газа, в начале с дебитом 45 т. м3 в 
сутки а в дальнейшем дебит понизился до 8 т. м3 в сутки. Газопроявле
ния наблюдались также и в других скважинах, пробуренных в пределах 
Октемберянского прогиба. Исходя из данных каротажных диаграмм, в 
нижней терригенной пачке октемберянской свиты, перекрытой мощной 
глинистой свитой, выявляется около семи благоприятных объектов для 
испытаний. Эти объекты располагаются внутри толщи мощностью до 
1000 м. Более молодые отложения, т. е. верхняя терригенная свита ок
темберянской свиты, также являются перспективными; в пределах глав
ной Октемберянской антиклинали она размыта. По всей вероятности, ее 
перспективы нужно связывать с положительными структурами, где она 
перекрыта надежной покрышкой, т. е. отложениями конкского горизонта 
и сармата, как, например, в пределах Кар.мрашенской структуры.

Терригенные отложения конкского и сарматского возрастов широко 
развиты в пределах Ка'рмрашенской структуры. Необходимо отметить, 
что в пределах Октемберянского прогиба, ввиду сокращения мощности 
и выклинивания соленосных отложений, а также значительного увели
чения мощности сарматских образований (скважины № 4 Лукашин, 
№ 5к, № 2—Герань, № 25, 28, 30, 31) они приобретают интерес в отно
шении перспектив нефтегазоносности. Здесь значительно улучшаются 
коллекторские свойства пород сарматского возраста (скв. № 25). У нас 
совершенно отсутствуют данные о фациях и мощностях миоценовых и 
олигоценовых отложений Фэнтаяского минимума, Арагацского. Спитак
ского и Сабунчинского прогибов, а также Ленинаканской котловины, 
где, несомненно, судя по гравиметрическим данным, присутствуют мощ
ные (до 5 км) отложения с плотностной характеристикой олигоцен-мио- 
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ценовых пород. Дальнейшие исследования должны быть направлены на 
изучение разрезов пород, слагающих указанные прогибы.

Характеристика коллекторских свойств пород олигоцена и миоцена 
в различных частях Араратской депрессии различная.

Коллекторские свойства разданской овиты значительно улучшаются в 
пределах Октемберянского прогиба и ухудшаются в районах, где имеют 
широкое развитие мощные соленосные отложения.

Пестроцветная свита имеет хорошие показатели в приборговых ча
стях прогиба и в зонах поднятий. Наилучшими коллекторскими свойства
ми обладают породы октемберянской свиты, где пористость песчаных па
чек изменяется от 7 до 30% и в основном колеблется в пределах 12— 
17%. Проницаемость изменяется в весьма широком диапозоне от 0,277 
мд до I дарси. У лучшение коллекторских свойств наблюдается вверх по 
разрезу, т. е. в верхнетерригенной пачке октемберянской свиты значи
тельнолучше, чем в нижней. Коллекторские свойства шорагбюрской сви 
ты сходны с таковыми октемберянской.

Непостоянство карбонатности пород, наличие примеси туфогенного 
материала, а также присутствие значительного количества глинистого 
материала, в основном, монтмориллонитового состава в цементе коллек
торов, существенно влияют на их проницаемость.

Как видно из приведенных выше данных и анализа других геологи
ческих, геохимических и геофизических материалов, можно с достаточ
ной убедительностью сказать, что среди отложений олигоцена и миоцена 
благоприятными фациями для продуцирования органического вещества 
в битумоиды являлись глины шорагбюрской, октемберянской и раздан
ской овит. Но как было указано выше, ввиду отсутствия хороших коллек
торов и благоприятных структур, а также размытости отдельных свит з 
пределах выявленных структур, эти отложения на Разданской площади 
и в Приараксинском прогибе являются совершенно бесперспективными. 
Значительный интерес они представляют в пределах Октемберянского 
прогиба, где и наблюдаются проявления газа.

В главной Октемберянской антиклинали перспективной является 
лишь нижняя терригенная свита, перекрытая глинистой свитой, т. к 
верхняя терригенная свита в сводовой части структуры размыта. Пос
ледняя может быть перспективной в погруженных частях положитель
ных структур, где она перекрыта вышележащими отложениями миоцена. 
К таковым относятся Кармрашенская антиклиналь и другие структуры, 
которые могут быть выявлены в пределах северной части Октемберян
ского прогиба.

В отношении нефтегазоносности соленосяые и глинистые отложения 
являются бесперспективными, но они являются надежными экранирую
щими покрышками, способными запечатывать углеводороды в благопри
ятных структурных ловушках, а также создавать благоприятные условия 
для формирования тектонических экранированных залежей нефти и га
за в нижележащих толщах коллекторов мезозоя и палеогена. Об этом 
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свидетельствуют многочисленные газопроявления в скважинах из под
стилающих осадочных образований палеогена и мезозоя.

Незначительные прослои песчаника, встречающиеся в разрезе сар
матских отложений Разданного и Приараксинского прогибов, не могут 
представлять практического интереса для возможного скопления про
мышленных запасов нефти и газа. Но ввиду фациальной изменчивости 
сарматских отложений и улучшения их коллекторских свойств в преде
лах Октемберянского прогиба, значительно возрастает их перспектив 
ность. Пестроцветная свига, в силу своих литолого-фациальных особен
ностей, не может быть нефтепро'изводяшей. Некоторый интерес, как кол
лектор, может представлять нижняя часть разреза пестроцветной свиты 
при условии благоприятной геологической обстановки для питания ее 
углеводородами за счет поступления последних из более древних обра- 
зова нии.

Для оценки перспектив нефтегазоносности отложений олигоцена и 
миоцена Среднеараксинского прогиба в целом весьма важное значение 
имеет окончательное выяснение стратиграфического положения октем- 
берянской свиты, являющейся, в литолого-фациалытом отношении, наи
более перспективной. Если придерживаться первоначальной точки зре
ния (А. И. .Месропян и А. Т. Асланян) на мэотический возраст октембер- 
янской свиты, то ее распространение будет ограничено лишь Октембер- 
янской структурой, т. к. во всех других районах непосредственно под мо
лодыми базальтами и элювиальными отложениями залегают породы сар
матского возраста (разданская свита). В настоящее время эта точка 
зрения опровергается данными скважин № 25. № 28 и др., где под поро
дами октемберянской свиты залегают фаунистически охарактеризован
ные отложения конкского горизонта и сармата. Следовательно, сероцвет
ная часть октемберянской свиты (мощностью 2000 м) должна быть 
средне-миоценового возраста, как это предполагает ряд исследовате
ли (по А. А. Габриеляну и А. А. Толмачевскому), т. е. быть возра
стным аналогом соленосной свиты, представленной в пресноводной 
фации, а подстилающая ее красноцветная свита должна быть аналогом 
пестроцветной свиты приереванского района. В этом случае все райо
ны, где развита соленосная свита, исключаются из перспективных пло
щадей и перспективы октемберянской свиты ограничиваются предела
ми Нижнеахурянского прогиба. Если октемберянскую свиту считать 
древнее пестроцветной свиты приереванского района, т. е. считать воз
растным аналогом шорагбюрской свиты (олигоцен), перспективы неф
тегазоносности как октемберянской свиты, так и шорагбюрской значи
тельно возрастут, т. к. перспективными эти отложения могут оказаться 
как в пределах Арагац-Спитаксарскогэ прогиба, так и всего Октем- 
оерянского и Сабунч1инского прогибов, где они будут перекрыты мощ
ным осадочным комплексом миоцена (пестроцветной, соленосной и раз
данной свитами). Лишь Приараксинский прогиб, ввиду отсутствия 
здесь шорагбюрской и октемберянской свит, будет бесперспективным 
для этих отложений. Наличие благоприятных иефтеппоизго ящик Ьа- 
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ций как в октемберянской свите, так и в шорагбюрской, а также нали
чие в них удовлетворительных коллекторов, выдвигают их в самостоя
тельную нефтегазоносную формацию.

Окончательно этот вопрос будет решен после того, когда в пределах 
Кармрашенской структуры, а также в районе Коша и Сабунчинског.» 
прогиба будут пробурены параметрические скважины, где будет выяс
нен вопрос наличия шорагбюрской и октемберянской свит под миоце
новыми отложениями.

Потенциальными возможностями в отношении нефтегазоносности 
обладают также миоценовые и олигоценовые отложения Ленинакан- 
ской депрессии, которые глубоким бурением не изучены.

Как выяснилось из проведенных геолого-разведочных работ, а так
же анализа всего существующего геологического и геофизического ма
териала, в структурном отношении наиболее перспективными являются 
погребенные пликативные структуры осадочного чехла центральных 
частей прогибов (Ахурянская, Центральная, Каракалинская, Кармра- 
шенская, Комская и др.). Гравиметрические крупные положительные 
аномалии, отражающие выступы догерцинского фундамента (Тазагюх- 
ское поднятие), выступы плотных эффузивных образований мела (Мар- 
каринский максимум) и палеозоя (Спандарянское поднятие), образую
щие положительные структуры в сравнительно маломощном осадочном 
чехле миоценового и олигоценового возрастов, являются бесперспек
тивными. Указанные выступы и поднятия ограничены разломами в ви
де зон больших градиентов силы тяжести. Эти приразломные зоны и 
сопряженные с ними структуры, примыкающие к прогибам, представ
ляют значительный интерес в отношении возможного нахождения в 
них благоприятных ловушек нефти и газа.

Структуры, связанные с соляной тектоникой, ввиду их небольших 
размеров, не представляют значительного интереса.

Дальнейшее направление геолого-разведочных работ по выясне
нию перспектив нефтегазоносности олигоценовых и миоценовых отло
жений Среднеараксинского прогиба, подробно изложенные в пятилет
ием плане, составленном Управлением геологии Совета Министров Ар
мянской ССР совместно с Институтом геологических наук Армянской 
ССР и Всесоюзным научно-исследовательским геологоразведочных։ 
нефтяным институтом (ВИГНИ), следующие:

1. Промышленная оценка залежей газа, вскрытых в пределах цен
тральной структуры главной Октемберянской антиклинали.

2. Выяснение перспектив нефетегазоносностп октемберянской свиты 
в пределах Каракал.инской, Восточно-Кармрашенской и собственно 
Кармрашенской антиклиналей.

3. Окончательное выяснение стратиграфического положения и воз
раста октемберянской свиты и установление надежных реперов для те- 
тальной корреляции разрезов скважин

4. Выяснение литолого-фациальных особенностей миоценовых и 
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олнгоненовых отложении в пределах Сабунчинекого, Фонтанского, Ара- 
гацского. Спитаксарского прогибов и Ленинакаиской котловины.

5. Усиление комплексных геофизических исследований по выявле
нию пликативных структур в осадочном чехле верхнеальпийского 
структурного яруса.

6. Разработка методики сейсморазведочных работ в вышеуказан
ных прогибах, отличающихся друг от друга по своим сейсмогеологиче- 
ским условиям.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР

Управление геологии 
Совета Министров Армянской ССР

Поступила 6.111 1967.

Ռ. Ц. ԱՌԱՔհԼՅԱՆ. Կ. Բ. ՄԵԼՒՔ-ԲԱՐԽՈԻԴԱՐՈՎ. Ա Ա. 8ПIՄ՜ՍՀ1ԵՎՍԿԻ. Ա. Ա. ԹԱՇՑ5ԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕԼԻԳՈՑԵՆԻ ԵՎ ՄԻՈՑԵՆԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՆԱՎԹԱԳԱԶԱՈԵՐՈԻԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԿՐԱՐԱՆԱԿԱՆ֊
ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏԱԳԱ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամփոփում

֊ոդվածում տրված են ^.այկական ՍՍձ. և հարակից տերիտորիաների օլի~

դոցենյան և միոցեն (ան նստվածքների շե րտա ցրա կան դ ի ր ք ի, տարածման և
ֆացիալ ա ո ան ձն ահ ա տ կո ւթ (Ո ւնն ե ր ը է 

հ1)Ս2. հարավ-արևմտ (ան մասում նիոցենի նստվածքները կազմում են

միջին արաքսյան նստվածքային կոմպլեքսի վերին ալպիական ստրուկտուրա

յին Հարկը, որը ծածկված կ պ լի ո ց են-չո րր ո ր դա կան հասակի լավաներով։

զոդվածում բերվում է միոցենյան նստվածքների համակցման կտրվածքը 
և նրա '■>ամեմատութ(ունր կից տերիտորիաների հետ: Ըերվում են տարբեր 
’ Լ տ ա դո տ ո ղն ե ր ի տեսաԼլետներն առանձին շերտախմբերի շերտադրական ղիր~ 
բի և նրանց ուղեկցող դո յա ցոլմնե րի փ ո խ Հ ա րա բ ե րո ւթ յան վերաբերյալ, որոնք 
կարևոր նշանակու թյուն ունեն ն ա վթ ա գա դա բ ե ր ո է թ ւ ան հեռանկարների գնա֊ 
» ատման Համար:

Օլիդոցենի և միոցենի նստվածքները կարող են հեռանկարային լինել 
միայն Հոկտեմբերյանի և դեռևս չուսումնասիրված Ա րա դա ծ - Ս պ ի տ ա կա ս ա ր ի և 
Ս աբունչիի իջված քներում: Մերձարաքսյան իջվածքում նրանք հեռանկարս: (ին

հոլեկտորային հատկանիշների տեսակետից ա մ են ա բ ա րեն պ ա ս տն են հոկ

տեմբերյանի և շորադբյուրի շերտախմբի ավաղաքարերր, իսկ հոկտեմբերյանի 
իջվածքում — . րադդանի շերտախմբի ավազաքարերը:

Բիտումոիդի դոյացման համար բարենպաստ են շորադքյուրի, հոկտեմ

բերյանի և հրադդանի շերտախմբերը:
ւ^իջին արաքսյան իջվածքի ն ա վթ ա դա զա ք ե րո ւթ յան հեռանկարների գնա

հատման համար կարևոր նշանակություն ունի հոկտեմբերյանի հաստվածրխ 
շերտադրական դիրքի վերջնական պարզաբանումը:
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Նավթա գա զաբերութ յան տեսակետից պոտենցիալ Հնարավորություններ 
ունեն նաև Լենինականի իջվածքի երրորգականի նստվածքները ք որոնք ան

հրաժեշտ Լ ուսումնասիրել խորը հորատանցքներով։

նա վ թա գա դա բե րութ յան պարզաբանման հետագա աշխատանքների Հիմ- 
նա կան ուղղութ յուններն են\

/. Հոկտեմբերյանի ստրուկտուրայի սահմաններում հայտնաբերված դա-

դակուտակումների արդ քունաբերա կւսն դն ա հ ատում ո 4

2. Հո կտեմ բեր յան ի Հ աստված ք ի նավթ ա գա զսյբե բութ յան 7 եռանկարների 
պարզաբանումը հարակայւսէի և 0 արմ բաշ են ի ստրուկտուրաներում;

3. Հոկտեմ բեր (անի հաստվածբի շերտագրական դիրքի վերջնական ս/ռ՚ր- 
ղաբանումր և ս տ ր ո ւկ տ ո ւ ր ա (ին կառուցումների համար հուսալի հ են ա կետերի

4. Սաբունչիի, Ֆանտ անի ք Արագածի, Ս ս/իտակասարի և Լենինականի իջ

վածքների լիթոլոգո-ֆացիալ հատկանիշների սլ ա ր դա բ ան ո ւմ ր խորը հորատ- 
ւս նցքերի միջոցով։

օ. Կոմս/լե քսա էին գեոֆիզիկական հետազոտությունների լայն կիրառումը 
նստվածք ա քին ծածկոցում պլիկատիվ ստրուկտուրաների հայտնաբերման Հա-

6. Վերոհիշյալ իջվածքների տարբեր սեյսմիկական սլայմաններոււ) սեյս- 
մ ոհ ե տ ա խ ո ւզա կան աշխատանքների մեթոդիկայի մշակումը:


