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КРАТКАЯ ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОКТЕМБЕРЯНСКОП СВИТЫ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОЙ ЕЕ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ

В складчатой системе Малого Кавказа имеют обширное распростра- 
ение отложения третичного возраста. Они представлены разнообразны

ми нормально-осадочными и вулканогенно-осадочными породами. В юго- 
восточной и юго-западной частях Армянской ССР (Еревано-Ордубад- 
ская или Араксинская тектоническая зона), в частности, в Приараксин- 
скои депрессии, развиты различные типы пород, сформировавшихся в 
сложных тектонических, палеогеографических и геохимических условиях, 
при участии вулканических процессов.

Особенности этих отложений свидетельствуют о возможности скоп- 
пения в них различных полезных ископаемых осадочного происхождения.

В частности, октемберянская свита является одним из наиболее важ
ных поисково-разведочных объектов на нефть и газ.

В связи с этим, в последние годы на территории Октемберянского 
>айона, параллельно геолого-разведочным работам, были проведены в 
• >льшом объёме литологические исследования (Управление геологии 

СМ Арм. ССР, Институт геологических наук АН Арм. ССР, Ереванский 
государственный университет).

Стратиграфия отложений третичного комплекса указанного региона 
разрабатывалась К. И. Паффенгольцем, А. А. Габриеляном, А. Т. Ас
ланяном, Р. А. Аракеляном, С. К. Арзуманяном, П. М. Асланяном, Н.А. 
Саакян, С. А. Бубикян. Ю. А. Мартиросян, С. М. Григорян и др. Литоло
гическим исследованием тех же отложений занималась большая группа 
геологов—кроме авторов, А. И. Месропян, М. А. .Мовсесян, А. А. Са- 
доян и др. ‘ 4

Октемберянская свита локализована, главным образом, в пределах 
одноименного прогиба, составляющего центральную часть Ахурян-При- 
зраксинской депрессии. Здесь она вскрыта многочисленными скважина
ми. составляющими пять параллельных профилей. Детальное литологи
ческое изучение кернов этих скважин позволило подразделить октем- 
оерянекую свиту на три подсвиты:

1\ подсвита (нижняя)—глинисто-песчаниковая; мощность ее в раз
личных скважинах колеблется в пределах от 300 до 1173 м.

111 подсвита (средняя)—глинистая; мощность от 247 до 1209 м.
11 подсвита (верхняя)—глинисто-песчаниковая; мощость от 47 до 

967 м.
Таким образом, в строении октемберянской свиты принимают уча- 

с ле главным образом три типа осадочных пород: глины, песчаники и 
алевролиты. Незначительно распространены также аргиллиты, пески, из
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вестняки и др. Количественное соотношение пород весьма изменчиво как 
по площади, так и по разрезу свиты.

Ниже приводится краткая характеристика основных типов пород 
по отдельным подсвитам, описание их коллекторских свойств и рассеян
ного в породах органического вещества.

IV подсвита. Песчаники серого цвета, плотные, мелко- и среднезернч- 
стые, реже крупно- и грубозернистые. Характерны включения остатков 
рыб, обуглившихся растений, реже—створок пресноводной фауны. Отсор- 
тированность хорошая и средняя, иногда плохая (80= 1.75—3,80 реже> 
4,5). Наиболее обычные разности—глинисто-алевролитовые и алеврит-՜.- 
глинистые. Карбонатность низкая—в зависимости от типа и состава це
мента варьирует от 7 до 15%. Состав песчаников полимиктовый. Струк
тура обычно псаммитовая или алевропсаммитовая. Цемент смешанный— 
контактово-поровый, в большинстве известкового и глинисто-известково
го состава с приместыо терригенного материала.

Глины плотные, обычно массивные, различных оттенктов серого 
цвета; плохо отсортированы, как правило, представлены алевритовыми 
разностями. Известковистость непостоянная—6—38%, структура алев- 
ропелитовая, псаммопелитовая. Неглинистые минералы представлены 
полевыми шпатами, кварцем, обычны также слюды и обломки эффузив
ных пород.

Алевролиты серого, зеленовато-серого цвета, средне- и тонкослои
стые; карбонатность высокая—26% в среднем. Отсортированность обыч
но средняя (8о = 2,ОЗ—3,5 реже 3,5—4,06); как правило, представлены гли
нистыми разностями. Состав пород полимиктовый, цемент глинистый, 
глинисто-известковистый, тип базальный, реже поровый.

Известняки образуют маломощные прослои в глинисто-песчаной 
толще. Цвет серый, буровато-серый, содержание терригенной примеси— 
11,45%, в них обломки кварца и полевых шпатов. Часто известняки в 
разрезе и по простиранию постепенно переходят в известковистые глины.

Содержание органического вещества (Сорт) в породах в среднем 
составляет 0,38%. Количество битумоида в хлороформенном экстракте 
составляет в среднем—для глин 0,04%, для песчаников—0,01%.

Отношение хлороформенного экстракта к спиртобензольному близ
ко к единице. Гуминовые кислоты отсутствуют. Выход битумоида на по
роду составляет 0,08%. Битумоид, в основном, маслянистого типа. «Фо
новое» содержание хлороформенного битумоида как для глин, так и для 
песчаников колеблется от 0,01 до 0,02%. В отдельных случаях, за счет 
обогащения вторичными концентрациями легкоподвижного компонента, 
песчаники содержат аномально высокие количества битумоида. Очевид
но, процессы перераспределения битумоида по разрезу происходили до
статочно интенсивно.

Компонентный состав битумоида:
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для глин — маслач-петролейно- 
эфнрные смолы 

53,63%
для песчаников 48,12

Элементарный состав:

для глин — С
76.48

для песчаников 76.88

спирто-бензольные 
смолы
30.17%
34,08

Н 
11.87 
11.78

S 
5.79 
-1.78

асфальтены

16.30%
17,20

O-N 
5,86 
6.78

Пределы колебаний открытой пористости пород IV подсвиты, по 
данным В. О. Яникяна, составляют 5,07—26,04% (в среднем 12,61%) 
проницаемости—0—25,4 мд (в среднем 1,77 мд). В целом органические 
вещества в отложениях четвертой свиты, при наличии соответствующих* 
коллекторов в разрезе, могут явиться источником скоплений нефти и 
газа. .

Для этой и прочих подсвит выявлены минералогические и другие
коррелятпвы, в комплексе позволяющие однозначно определить принад
лежность породы (керна) к той или иной подсвите и коррелировать раз
резы вновь разбуриваемых скважин. Наиболее важными отличительны
ми признаками пород IV’ подсвиты являются:

1. Ассоциация терригенных минералов: магнетит-эпидот-цоизит-сфен- 
пикотитовая; ч

2. Ассоциация глинистых минералов: каолинпт-хлорит-гидрослюда- 
монтмориллонитовая;

3. Сравнительно незначительное количество в породах туфогенного 
материала (10%); ,

4. Слабая восстановлеяность растворимой части органического ве
щества (бнтумоида). j

III подсвита. Глины темно-серого, серого цвета, слоистость сред
няя. тонкая; обычно оскольчатые, скорлуповатые. Содержат обуглившиеся 
растительные остатки, чешуи рыб и створки пресноводной фауны. Обычно 
плохо отсортированы, в большинстве представлены алевритовыми раз- 

>стями. В целом карбонатность низкая, в разрезах западных профилей 
возрастает и составляет в среднем 22%. Структура чаще всего алевро- 
пелитовая. текстура массивная, пятнистая. По составу глинистых мине
ралов они почти не отличаются от глин IV подсвиты.

Крупные зерна представлены полевыми шпатами, кварцем, облом
ками пород. й

Другие типы пород этой подсвиты (алевролиты и песчаники) имеют 
подчиненное значение- по минеральному составу и другим признакам 
почти не отличаются от их аналогов IV подсвиты.

Породы III подсвиты содержат в среднем 1.12% рассеянного ор
ганического вещества. Битуминозность пород достаточно высокая, в 
среднем составляет—для глин 0,04%, для алевролитов—0.02% как в- 
хлороформенном. так и в спиртобензольном экстрактах. Гуминовые кис- 
лэты >тсутствуют, наблюдается преобладание «нейтральных» компонен
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тов битумоида над «кислыми». Присутствует маслянистый, реже осмо
ленный тип битумоида.

«Фоновая» битуминозное™ пород III подсвиты несколько выше по
род четвертой и составляет 0,02—0,04%.

Все случаи более высокого содержания хлороформенного битумоида 
в породах вызваны присутствием в них вторичных концентраций аллох
тонных битумоидов, оставшихся в породах при миграции.

Степень сингенетической битуминозное™ органического вещества не 
превышает 2,0—2,9%.

Компонентный состав экстрагированного битумоида:

масла

глины............................................. 26.30
алевролиты.............. • • • -39.70

смолы

47,90
48,80

асфальтены

4.10° 0
7.90

Элементарный состав:

С Н S

глины............................................. 60,93 11,37 3,12
алевролиты........................* • -80,53 11,28 2.89

O+N%

4.58
5,30

Пористость пород колеблется в пределах 7.6—13,5 (в среднем- 
11,55%), проницаемость—0—2,69% (в среднем—1.12 мд).

Анализ показал, что эмигрировавшая из органического вещества ма
теринских пород легкоподвижная часть битумоидов почти не отличается 
по составу от обычной нефти и при благоприятных условиях может стать 
источником формирования залежей.

Наиболее важными особенностями пород III подсвиты являются:
1. Наличие пироксенов и амфиболов в качестве основных терриген

ных минералов; минералы, характерные для других свит, либо отсут
ствуют, либо встречаются спорадически и в незначительных количествах.

2. Повышенное содержание в породах органического вещества и би
тумоида, который по существу представляет собой уже микронефть.

Подсвита II. Песчаники серого цвета, плотные, средне- и мелкозер
нистые; слоистость средняя и крупная. Содержат обуглившиеся остатки 
растений, чешуек и костей рыб и створок пресноводной фауны. Отсорти
рованное™ средняя и плохая (8о=2.О—6.0). Извесгковистость колеблется 
в пределах 0.78—23%. Тип цементации контактовый или поровый, состав 
смешанный—известково-глинистый с примесью пирокластического ма
териала. Состав полимиктовый; породообразующими минералами яв
ляются полевые шпаты (плагиоклазы).

Обломки пород представлены измененными эффузивами, реже гра-
нитоидами и кремнистыми породами

Алевролиты серого цвета, слоистость тонкая, средняя; представ
лены глинистыми разностями, отсортированное™ средняя. Известкови
стое™ алев-ролитов несколько выше песчаников. Имеют полимиктовый 
минеральный состав, сходный с песчаниками.

Глин ы развиты в верхних го-риознтах октемберянской свиты. По 
структурно-текстурным признакам и составу неглинистых минералов ни 
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весьма схожи с глинами других подсвит; отличаются лишь большим со
держанием туфогенного материала.

Количество органического вещества в среднем составляет 1,51%. 
Содержание битумоида в хлороформенном экстракте для глин составляв! 
0,08%, для песчаников—0,08%. в спиртобензольном—для глин 0,02— 
0,4%, для песчаников и алевролитов 0,01—0,02%, Гуминовые кислоты 
ОТСУТСТВУЮТ. • •

Содержание аллохтонного хлороформеного битумоида выше, чем в 
породах третьей и четвертой подсвит и составляет 0,04—0,08%.

Процесс перераспределения битумоида по разрезу особенно интен
сивно проявляется в сводовых частях антиклинальных структур за счет 
резко выраженной вертикальной миграции (скв. 7-к, 22-к).

Компонентный состав смеси аллохтонных и автохтонных битумоидов 
показывает, что в среднем здесь содержание масел составляет—68,0%, 
смол—21,27% и асфальтенов—9,47%.

Элементарный состав:

С Н 5
глины............................................81.36 10,88 1.39

песчаники..........................• • - 39,64 10,16 2,33

О--м
6,37

7,87

Открытая пористость пород колеблется в пределах 3,0—30,1% (в 
среднем составляет 23,94%); проницаемость также колеблется в широ
ких пределах—0.27—443.7 мд (в среднем—60,6 мд).

Породы II подсвиты повсеместно содержат следы миграции биту- 
моидов; компонентный состав и инфракрасные спектры последних ха
рактеризуются высоким содержанием углеводородов, а химический со
став почти не отличается от среднего состава нефти.

Основными отличительными особенностями пород II подсвиты яв
ляются: . ■ ‘! г :

1. Полиминеральный состав пород:
-■ Присутствие глинистых минералов со смешанно-слойной структу

рой; ; 1
3. Значительная примесь в породах пирокластического материала (до 

25%).
Литологическая корреляция отложений Октемберянского прогиба и 

третичных отложений в целом прежде всего преследует целью выясне- 
“с?Рат։ч рафического положения октемберянской свиты. По этому 
в >просу, как известно, нет единого мнения.

П । данным новейших палеонтологических исследований, с несомнен
ностью устанавливается, что октемберянская свита древнее верхнесар- 
м неких песчано-глинистых отложений и, по крайней мере, древнее кон
ка. Таким образом, возникла необходимость литологической корреляции

V палеонтологически датированными отложениями палеогена и ниж- 
нею среднего моицена, ибо трудно себе представить, что столь мощная 
сви.и песчано-глинистых отложений была бы локализована лишь в пре
делах сравнительно незначительного Октемберянского прогиба: очевид-
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10 она является отражением крупного самостоятельного цикла седимен
тации.

Сравнительный анализ условий накопления третичных отложений 
приводит к выводу, что октемберянская свита наиболее сходна с шораг- 
бюрской приерева.нского района и, наиборот, параллелизация этой свиты 
с красноцветпой и гипсоносно-соленоспой не может быть объяснена с ли
тологических позиций,— ввиду совершенно различных, фациально-геохи
мических и палеогеографических условий их формирования. В настоя
щем сообщении не представляется возможным более подробно осветить 
этот вопрос, отметим лишь, что сравнение сделано по ассоциации пород, 
минеральному составу песчано-алевритовой и глинистой фракций, со
держанию карбоната кальция и туфогенного материала, качеству и ко- 
тичеству рассеянного органического вещества, структурно-текстурным 
особенностям пород, пористости и проницаемости, наконец, окислитель
но-восстановительным условиям формирования осадков.

11еобходимо однако отметить, что этот вопрос нельзя считать в ка
кой то мере решенным, он требует дальнейшего углубленного изучения и 
проверки. Здесь лишь ставится вопрос о возможности пространственной 
связи Октемберянского бассейна с Шорагбюрским. Тем более, что 
имеются и существенные отличия, на что указывает прежде всего фау
нистический комплекс.

Другими отличительными признаками являются: отсутствие рифо
вых образований в октемберянской свите, сингенетического палыгорски
та, наличие каолинита и меньшего количества диагенетических гипса г 
целестина. Эти отличия, однако, можно объяснить многообразием фа
циальных яон обширного олпгоценнового бассейна.

Принимая во внимание изложенное выше, можно в первом прибли
жении обозначить контуры Октемберянского бассейна следующим обра
зом. На основании скудных литературных данных есть основание пред
положить, что на территории Турецкой Армении, в пределах подшпрот- 
юй полосы ультрабазитов, протягивался юго-западный борт этого бас
сейна. На востоке и северо-востоке он, по-видимому, соединялся с Шо
рагбюрским бассейном и отделялся от него зоной сокращенных мощно
стей и мелких островных поднятий: Тазагюхскнм и его продолжением на 
северо-запад — Агавнатунскнм и др. Именно здесь и следует ожидать 
появлление переходных фаций: от нормально-морских (шорагбюрских) к 
опресненным (октемберянским). Распространение Октемберянского бас
сейна на север (в район г. Арагац)—заслуживает первоочередного изу
чения в связи с перспективами нефтегазоносности этой свиты.

Зона наибольшего прогибания и мелководных лятофацмй вырисовы
вается в подширотном направлении, вдоль долины р. Араке. Эта особен
ность сохраняется в общих чертах для всех трех подсвит октемберянской 
свиты.

Важно отметить вытянутость фациальных зон в северо-западном 
направлении, т. е. подчиненность их общей ориентации бортов прогиба. 
Однако в пределах фациальных зон выделяются обособленные участки. 
Известия, XX, 3—6
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характеризующиеся своеобразием гранулометрии пород и их карооиат- 
ности. Умеренная отсортированность пород, а также пятнистый характер 
распределения осадочного материала, преобладание глин и алевролитог 
позволяет сделать предположение, что область поднятия была связана с 
бассейном пологим склоном.

Очевидно, Октемберянекий бассейн питался наиболее полноводны
ми речными артериями со стороны Армянского Пара, о чем свидетель
ствует состав пород II подовиты, где встречены обломки верхнемелового 
комплекса, слагающего, как известно, Армянский Пар. Собственно вул
канические породы в разрезе октемберянской свиты не установлены, но 
примесь пеплового материала, несомненно, присутствует, хотя и в под
чиненном количестве: по-видимому, очаги вулканизма были сосредото
чены на востоке в районе Айоцдзора, Сюника, Нахичевани.

Судя по компонентному составу рассеянного в породах органическо
го вещества и ассоциациям аутигенных минералов, в осадках при фор
мировании октемберянской свиты господствовала восстановительная
среда. ’ ” ” “ * • ' ՛

Ассоциации обломков пород (эффузивные породы, реже метаморфи
ческие л интрузивные), терригенных минералов (плагоклазы, реже ка- 
сишпат и кварц, далее эпидот, цоизит, гранат, рутил, пикотит, серпентин.
-ивин, сфен, циркон, биотит, магнетит, ильменит, пироксен и амфибо

лы) позволяют предположить, что питающими провинциями были мета- 
>рфические сланцы, ультраоснованые, основные и средние извержен- 

ые породы (верхнего мела-эоцена), а также интрузивные, породы па-
«гена, возможно, и более древних комплексов. Эти данные свидетель

ствуют о сложном составе провинций, питающих Октемберянский бас
сейн. и подтверждают ранее высказанные предположения о составе и 
строении окаймляющих его поднятий.

Таким образом, породы октемберянской свиты повсеместно содер-
г вещественные следы миграции битумондов, вторичные концентра

ции к торых превышают фоновое содержание в десятки раз. Компонент
ный состав характеризуется высоким содержанием углеводородов, а в 
п родах II подсвиты биту.моид по своему химическому составу почти • •/ • •• 
не отличается от среднего соста<ва нефти.

Процессы миграции легкоподвижных компонентов битумондов бо-
ее интенсивно протекали в присводовых частях выявленных структур. 

Это особенно хорошо наблюдается на примере главной Октемберянской
антиклинали: содержание аллохтонного хлор форменного биту.моида
-десь резко возрастает от периклинальных частей структуры к сводовым- 
Эти признаки, а также значительные мощности песчано-глинистых обра- 
з вании и благоприятные фациально-геохимические условия их форми
рования позволяют считать, что октемберя.1ская свита является одним 
инаиболее перспективных поисковоразведочных объектов на нефть и 
газ на территории Армянской ССР.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР, 

Ереванский госунитверситет Поступила 22 И 1967.
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Ա մ փ ո «ե ո ւ մ

Հոկտեմբերյանի հտստվածբր գրավում է Ախուր (ան֊ Մերձարաքսյան իջ
վածքի կենտրոնական մասը 1ւ կազմված I կավերից, ավազաքարերից և ւսլև՜ 
րո[իտներից: Սա 'ւ) անափակ տարածում ունեն արզիյիտներր, ավազներր, կրա
քարերը! և այլ սալարները;

Լիթոլոզիական ուսումնասիրությունները թուղ 
յանի հաստվածրը բաժանել 3 շերտախմբի'

են տա լիս հոկտեմբեր-

ստորին (4-րդ) շերտախումբ — կ ա Հ տ ա վա զա ք ա ր ա ւ ին, 300 — 1173 մ, 
միջին (3-րդ) շերտախումբ—կավային, 247—1209 մ, 
վերին (2-րդ) շե րտախում բ—կա վա ա վա զա քա րա լ ին, 47— 967 մ:
Նրանք բնութա գրված են կո րե լատիվ միներալներով, որոնք կնպաստեն

նոր փորվող հորատանցքների կտրվածքների հ 
բերի հետ։

ամա դրմանը նշված շերտախրմ-

հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հ ո կտեմբե ր ւ անի հւսստվածքի 
ապարները օժտված են համեմատաբար բարձր բ ի տ ո ւմ ա կ ան ո ւթ (ա մ բ . իսկ
նրանցից ստացված բիտումոԻդՒ դյուրաշարժ մասերի կազմը մոտ է սովորա-
կան նավթին, հետևաբար բարենպաստ պայմաններում ապ ապառները կա
րող են հանդիսանալ նավթի կուտակման շտեմարան: Հաստատված է, որ կր-
տըրվ ածքներում բիտ ում ո իդի վե րաբաշխմ ան պրոցեսը համեմատաբար ինտեն
սիվ է ընթացել ան տ ի կ լին ա լն ե րի կա մ ա բային մասերում, որն ժ անդիսանում է
ուղղաձիգ միգրացիա: ի որոշակի արտաՀայտություն: 0ստ օրգանական նյու-
Հերի կոմպոնենտ կազմի և աուտիդեն միներալների ասոցիացիա (ի, հոկտեմ
բերյանի հաստվածքի ձևավորման ժամանակ իշխել է վերականգնման միջա
վայր:

հոկտեմբերյանի ձևվածքի և երրորդա կան նստվածքների լիթոլոգիական 
ժամադրումների նպատակն /; պարզել նախ և աոայ նրա հասակային դիրքըւ 
քանի որ այդ հարցում միասնական կարծիքը բացակայում է:

թստ պալեոնթոլոդիական վերջին տվ(ալների, հոկտեմբերյանի հաստ- 
ւլածքր ունի մ ին չկոնկյան հասակ: հետևաբար անհրաժեշտ է լիթոլոռիական 
համադրում անցկացնել հոկտեմբերյանի հաստվածքի և պա լեն թ ո լո գի ա կան 
տվյալներով Հիմնավորված պաւեոգենի և ստորին-միջին միոցենի նստվածք- 
ների միջև: Պարզված է, որ հ ո կտ ե մ բ ե բ\ան ի հաստվածքր լիթո լո գիա կան տե
սակետից համեմատաբար Լ՛ման Ւ ՄԼ րձերևան (ան շրջանի շորաղբյուրի հաստ- 
վածքին և տարբերվում է կա րմ րա ղուին և գեպսա-աղաբեր > ա ս տ վա ծ քն ե րի ց:

Ենթադրվոլմ է , որ հոկտեմբերյանի հաստւՏածքի սնման ավազանը ե ղել 
կ բավականին բազմազան:

Ա (սպիսով, վերը նշված առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ավա- 
զա քա րա- կա վա յին ա ո ս» ջ ա ց ո ւմն ե ր ի զղայի կա րո ղութ յո ւն ը ոլ նրանց առա- 
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էացման ֆ ш д ի ուլ-դե ո րիմա կան Նպաստավոր պայմանները հիմք են տալիս են֊ 
թադրելու, որ Հոկտեմբերյանի Հաստվածջր Հանդիսանում է նավթի և դադի 
որոնողական֊Հետախուդակաե առավել ե ո ան կ ա րա յ ին օբյեկտներից մեկը:
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