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О ПЕРСПЕКТИВАХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

В горно-складчатой области Армянской ССР геологоразведочные ра
боты на нефть и газ осуществляются в небольших по площади седнмен- 
гационных бассейнах, выполненных мощным комплексом разнообразных 
интенсивно дислоцированных осадочных и вулканогенно-осадочных об 
разованпй от нижнего палеозоя до неогена включительно. Работы эти 
начаты с конца 40-х голов, однако в первое десятилетие здесь были вы
полнены лишь региональные геологические исследования и пробурен!»! 
единичные скважины глубиной до 2000—2500 м. В дальнейшем объем и 
темпы бурения значительно возросли, однако буровые работы были на- 
пртвлены на опопскование неогеновых и частично палеогеновых отло
жений, отмеченных признаками региональной газоносности.

В настоящее время составлена и утверждена Генеральная схема ра
бот на нефть и газ на 1969—1975 гг., в которой подытожены результаты 
всего накопленного фактического материала и дано па\чио-обоснован 
ное направление дальнейших работ. Осуществление этой программы по
зволит дать прямую оценку перспектив недр 
нефтегазоносности.

Главнейшими перспективными районами, 
ваны основные объемы геологоразведочных и 

республики в отношении

в которых сконцентриро
1еофизнческих работ, яв

ляются Араратская впадина в составе Октемберянской и Приаракспн- 
екой депрессий, Центральный прогиб (соответствующий в основном цен
тральному гравитационному минимуму Армянской ССР), разобщенный 
на ряд самостоятельных депрессий, Ленинаканская впадина и восточная 
часть Урц-Айоцдзорскоги антиклинория. Потенциально интересными яв 
л я юте я Сабунчинский прогиб, Вайоцдзорскнй, Чатма-Вединский и, ч<^ 
тично, Ссвано-Ширакский синклинорий (фиг. !).

В подавляющей части упомянутых прогибов разрез неогена доволь
но однотипен и выражен глинисто-песчаными отложениями сармата, со- 
теноснь-гипсоносной формацией и пестроцветными молассовыми образо
ваниями (общей мощностью, колеблющейся от 1000 до 2500 м), повсе
местно перекрытыми покровным плноцен-четвертнчным комплексом в\л 
каногенных п вулканогенно-осадочных пород. Ниже указанных глубин 
известный нам геологический разрез приобретает строго индивидуальные 
черты в отдельных крупных тектонических элементах как в смысле его 
стратиграфической полноты и мощностей отложений, так и в отношении 
фациальных особенностей пород. При этом, одной из главнейших особен-
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Фиг. I Обзорная карта .ектонического районирования применительно к перспекти
вам нефтегазоносности территории Армянской ССР (по А Т. Асланяну. Р А. Араке

ляну. А. Р Арутюняну. Д. А. Оганесяну).

Гринины I Осадочных .։ вулканогенно-осадочных наложенных прогибов. 2. Син
клинориев и антиклинориев 3. Внутренних депрессий и локальных структур. 4. 
Площадь развития соляной тектоники. 5. Структуры, выявленные бурением и кар
тированием 6. Проявления газа. 7 Проявления нефти. 8. Метаморфический фунда
мент. обнажающийся. 9. Погребенные поднятия фундамента 10. Территории воз
можно перспективные по неогену, палеогену, мезозою, частично, палеозою. II Воз
можно перспективные по палеогену, верхнему мелу и. частично, сармату и менее 
перспективные территории. 12. Бесперспективные территории. 13 Региональные тек

тонические щвы.

Цифры на карте. Депрессии (впадины, прогибы): 1. Октемберянская; 
2. Приараксинская; 3. С.збунчинская; 4. Ленинаканская. 5. Арагапская; 6. Фон- 
■анская-Агмаганская: 7 Спитаксар-Южно-Севанская. Синклинории: 8. Вай- 
эндзорскнй. 9 Чатма-Вединскнй; 10 Севано-Ширакскин. Антиклинории: 
11 X рц-Айо։цзорскнй; 12. Алавердскнй. Структуры и п р о я в л е н и я газа 
и нефти 13. Октемберянская. 14. Шаварутская. 15. Севабердская и Беркашат- 
ская. 16. Ахурянская. 17. Баграванская; 18. Кармрашенская; 19. Шорзхпюрская. 
20. Егвардская; 21. Марал-Чичханская; 22 Дзыкнагет-Агстевская. 23. Севсарская;

24, 25, 26. Ундуляции Гтац-Сарской структуры.
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чостей является наличие в южных районах палеозойских толщ (силур- 
пермь), рассматриваемых, возможно, в качестве нефтематеринских и от
сутствие их в северных и центральных, где образования верхнего мел* 
залегают с громадным перерывом на юпалеозойском метаморфическом 
фундаменте. Другим важным моментом является присутствие терриген- 
чо-карбонатного разреза эоцена в Октемберянской депрессии и преиму
щественно терригенного в Приараксинской, в отличие от вулканогенно- 
кадочного в Центральном прогибе, наличие мощных осадочных толщ 
палеоцена и Дания (вскрытая мощность до 1300 м и более) в Приарак 
.ннской депрессии, тогда как в других районах мощности этих отложе
ний весьма незначительны. Этими неполными данными и исчерпываются 
в настоящее время материалы относительно развития осадочных толщ 
в глубоких частях разреза перспективных территорий, поскольку в Ок- 
.емберяпской и Приараксинской депрессиях осадочные породы верхнего 
мела (древнее датского яруса) до сих пор еще пс выявлены и не изуче
ны, хотя и по геофизическим данным мощность осадочного чехла оцени
вается здесь до 5 км и более.

Вместе с тем, материалы скважин №№ I—Чатма, 5֊ Маркара, 15 
Кармрашеп и 8—Лхуряи указывают, видимо, на широкое развитие вул
каногенных пород типа пород хосровской толщи в полосе, соответству
ющей, в общем, расположению указанных скважин. При этом на участ
ках гравитационных максимумов породы эти занимают относительно вы
сокое гипсометрическое положение, погружаясь под осадочные отложе
ния палеогена и верхов верхнего мела в сопредельных трави минимумах. 
Обстоятельство это, конечно, ухудшает перспективы глубоких горизонтов 
упомянутых депрессий на пефгь и газ.

Известно, что одной из наиболее важных особенностей недр, с точки 
зрения целенаправленных поисков на глубокие горизонты, является со 
отношение структурных планов между отдельными тсктоно-стратпграфн 
ческпмп комплексами. В настоящее время можно считать доказанным 
наличие структурных несогласий между над- п подсолевым разрезом нео
гена Приерсвапского района, между неогеном и палеогеном, между верх 
зим мелом н палеозойским комплексом. Нужно, однако, счесть, что это 
! полной мере относится, видимо, к бортовым зонам депрессий, тогда как 
1՛- глубоких частях последних не исключен их единый план. То же самое 
•тпосптся и к стратиграфическим перерывам, поскольку имеющийся ма
териал в ряде случаев указывает на значительную мощностную и стра
тиграфическую полноту разрезов центральных частей прогибов. Гем не 
менее, в подобных условиях поиски залежей нефти и газа в нижних 
структурных этажах требуют предварительного изучения их строения а 
надлежащей подготовки к глубокому разведочному бурению, что осу 
ществляется геофизическими методами 'в первую очередь сейсморазвед
кой) н структурным бурением. Такая подготовка приобретает особу к» 
зажность в геосинклинальных областях, где локальные структуры обыч 
но отличаются сравнительно небольшими размерами, большими углами 
։адения крыльев, и поэтому принципы заложения разведочных скважин
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:ю верхнем) структурному этажу, как правило, не отвечают оптимальным 
условиям нижних структурных этажей, в связи с чем пробуренные на 
сводах антиклиналей скважины оказываются в неблагоприятных струк
турных условиях и выходят далеко за контур предполагаемых там зале
чен нефти и газа. Поэтому подготовка локальных структур для глубо

кого разведочного бурения, а в более широком плайе—подготовка соот
ветствующего фонда структур к бурению является первостепенным усло
вием успешных поисков.

Вопрос несоответствия структурных планов, таким образом, играет 
г рассматриваемом случае одну из главных ролен, в силу чего условие 
эффективного применения сейсморазведки приобретает первостепенное 
начение. Между тем, в настоящее время материалы ее не могут быть 

использованы для составления разрезов и структурных карт, поскольку 
еще не выработана рациональная методика работ в условиях лавовых 
покровов. В самое последнее время получен лишь первый материал ме
тодом КМПВ по картированию поверхности фундамента на Октембе- 
рянской площади и производятся работы по выяснению возможностей 
получения обменных волн и материала по методу обращенного годогра
фа (МОГ).

Совершенно очевидно, что при подобных условиях поискового буре
ния можно расчитывать только на случайные открытия, маловероятные 
для аналогичных провинций. В сложившихся условиях известную пользу 
может принести структурное бурение, но объемы его, техническая осна
щенность и, особенно, ।лубины бурения отстают от требуемого уровня, 
что обусловливает общую недостаточную эффективность и этого важного 
этапа поисков. Теперь становится неоспоримым, что наряду с разработ
кой э ффективных для указанных геологических условий методов сейсмо-.«•нс
разведки КМПВ. обменные волны, МОГ, РНП, МОВ (последние два 
метода для районов с отсутствием покровных лав) требуется усиление и 
усовершенствование структурного бурения, увеличение его объема, уве
личение проектных глубин скважин и рациональное сочетание его с па
раметрическим буреннех! и первыми надежными данными сейсморазвед
ки. При этом, глубины структурных скважин для отдельных районов 
должны быть определены индивидуально. Так, для Октемберянской де
прессии целесообразно при необходимости доводить скважины до кровли 
палеонтологически доказанного среднего эоцена, т. е. на 2500—3000 м, 
тогда как в Приараксинской депрессии достаточно бурить до 2000 м, а в 
Центральном прогибе—даже несколько меньше, опять-таки ориентиру
ясь на эоцен, а в ряде случаев—на палеоцен. Этим работам должно пред
шествовать параметрическое бурение на глубокие горизонты со вскры
тием всей толщи осадочного чехла.

Известно, что необходимым условием формирования залежей нефти
и 1аза является налично в разрезе пород более или менее удовлетвори
тельных коллекторов. Изучение разрезов, вскрытых в ходе глубокого и 
структурного бурения, показывает, что терригенно-туфогенная мионен- 
олнгоценовая формация Армении удовлетворительных коллекторов содер-
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жит мало и с этой точки зрения имеет ограниченные перспективы. К та
кому выводу приводят тщательное изучение материалов промысловой 
геофизики, данные лабораторных исследований керна и анализ резуль
татов опробования скважин. Исключение составляет ряд горизонтов, иг 
которых остановимся ниже.

Исследованиями установлено, что коллекторы третичных отложений 
состоят преимущественно из сильно сцементированных плотных глини
стых и туфогеьных песчаников, туфогенных аргиллитов и алевролитов, 
чередующихся с глинистыми прослоями различной мощности. Пористость 
таких пластов невысокая, проницаемость низкая и большей частью ис
числяется в единицах мчллидарси.

В процессе опробования законченных бурением глубоких и струк
турных скважин, для испытания на приток, естественно, выбирались 
объекты, обладающие лучшей характеристикой. И тем нс менее, из числа 
>8 объектов, законченных опробованием за все время разведки, в 49 слу
чаях пласты оказались непроницаемыми (отсутствие притока). В 29 объ 
**ктах получен приток в, ды от I до 5 мя в сутки, но и здесь ,при подсче 
те, проницаемость пластов составила менее одного миллидарси и лишь в 
10 случаях оказалась больше 1 м.и՜). Таким образом. 89% опробованных 
объектов характеризуется неудовлетворительными коллекторскими свой 
ствами. Стратиграфически они относятся к различным интервалам тре 
тичных отложений, но в основном приурочены к разрезу миоцена.

Приведенный анализ результатов опробования пробуренных сква 
жнн позволяет делать важные выводы: поскольку более 80% всего мет
ража глубокого и структурного бурения было направлено на разведку 
третичных (в подавляющей части неогеновых) отложений, в большей 
части разреза которых, как выясняется, достаточного объема необходи
мых коллекторов не содержится, возникает необходимость поисков луч 
шнх коллекторов, способных служить природными резервуарами для 
промышленных залежей нефти и газа1. Эта задача, выполнение которой 
связано с некоторой переориентацией разведочного бурения, представ
ляется одним из решающих условий успешных поисков.

• Эта рекомендация вовсе не о тачает, что от разведки третичных отложении сле
дует отказаться. Например, в Октемберянской депрессии #ти вопросы должны быть 
дополнительно изучены, посколькх ра«ре< палеогена не вскрыт еще полностью и не 
•пробовав, в Центральном прогибе наибольший интерес представляют контактовые ю- 

ны отдельных стратиграфических единиц и в целом отложения олигоцена и верхт 
/оцена Далее, по-вндимомх. тля всех районов интересны прнра «ломные юны. такж 
подлежащие изучению В ря те случаев в третичных образованиях уже обнаружены 
лагопрнятные коллекторы Примером могут служить объекты, вскрытые в скважине 

П-Октемберяи (интервалы 2280 2260 м и 2245 2230 м1. в скважине № 2 пл. Мхчян 
(интервал 890 900 м). в скважинах №№ II и М-Ратдан, представленные весьма и - 
телесными каротажными пока:.змиями, обусловливающими крайнюю необходимость их 
пробования и дальнейшего и«учения этих участков Поэтому в ходе глхбокого бхпечи՝՛ 

на мезозойские и, возможно, более древние отложения, а также самостоятельно, пал- >•- 
геновый и частично неогеновый комплексы должны быть достаточно жучены
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О возможности обнаружения в нижних слоях осадочного чехла хо
роших, преимущественно трещинных коллекторов, можно судить на ос
новании фактического (правда, еще скудного) материала.

Результаты глубокого бурения показывают, что уже в низах третич
ного и верхах мезозойского комплексов (скважины №№ 2 и 11 Мхчян— 
датские слои единого палеоцен-датского комплекса) характеристика раз
реза за счет трещиноватости пород заметно улучшается. Однако, более 
значительное развитие трещиноватости и влияние ее на коллекторские 
свойства можно ожидать в карбонатных породах верхнего мела и 
палеозоя.

Практика геологоразведочных работ показывает, что во многих райо
нах сильная дислоцированность третичных отложений, как правило, ука
зывает на возможную трещиноватость карбонатных образований мезо
зойского комплекса. Некоторые авторы это обстоятельство выдвигают в 
качестве поискового признака, на основе которого для разведки, в первую 
очередь, рекомендуют складки, залегающие под резко дислоцированными 
третичными образованиями [3, 6]. В подобных условиях основная роль в 
образовании трещиноватости принадлежит тектоническим факторам— 
силам растяжения и сжатия горных пород, в результате которых в про
цессе складкообразования жесткие карбонатные породы в присводовой 
части складок постепенно растрескиваются. Наряду с этим, особенности 
геологического развития рассматриваемой территории допускают воз
можность формирования трещиноватости и в результате других явлений 
(выщелачивание, доломитизация, перекристаллизация, эпигенетическая 
сульфатизация, начальная стадия метаморфизма и пр.). Существенное 
значение в этих процессах имеет температурный режим, особенно коле
бания его во времени.

Возможность обнархжения трещинных коллекторов в верхнем мелу
и подстилающих отложениях на значительной части перспективной тер
ритории республики подтверждается результатами непосредственного их 
изучения. Интерес представляют исследования первых образцов керна, 
поднятых в ходе глубокого бурения, указывающие на наличие микро- и 
макротрещиноватости с трещинами, заполненными вторичными образо
ваниями, а в ряде случаев—свободными. В этой связи можно \ казать на 
параметрическую скважину 14-Раздан, в процессе бурения которой с глу
бины 2188—2190 м были подняты образцы трещиноватых известняков
верхнемелового возраста с признаками нефти. По каротажным данным 
в разрезе скважины выделяется ряд объектов (особенно в интервалах 
2360 2372 м, 2260—2273 м, 1901 —1914 м), представляющих несомненно 
интерес для опробования. - - ■

Возможное наличие широкоразвитых трещинных коллекторов мо
жет сильно изменить оценку нефтегазоносности территории. При самых
низких значениях пористости и особенно проницаемости, недостаточных 
для обеспечения фильтрации нефти и газа по пласту и получения нор
мальных промышленных притоков их, наличие трещиноватости превра
щает пласт в высокопродуктивную систему. Указанное явление обуслов- 
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лпвается внутрипластовыми перетоками флюидов из слабопроницаемых 
пор (из матрицы породы) в трещины, обладающие огромной проницае
мостью, с последующей нормальной фильтрацией их из пласта в сква 
ж и ну.

Другим немаловажным (а в ряде случаев, возможно, и преобладаю
щим) источником удовлетворительных коллекторов в разрезе верхнего 
мела могут служить достаточно мощные слои песчаников и конгломера
тов нижнего сантона, верхнего коньяка и турона и горизонты песчани
ков в дат-палеоцене. В ряде разрезов на территории республики, поддаю
щихся визуальному наблюдению, породы эти имеют довольно благопри
ятные параметры; это слабосцементированные, часто рыхлые породы с 
несомненно хорошими свойствами гранулярных коллекторов. В разрезах 
единичных скважин, пробуренных в пределах Урц-Айоцдзорского анти
клинория, пористость их доходит до 25—30%, проницаемость—до 300 .ил<« 
и более. Положительным является также наличие в указанном разрезе 
глинистых покрышек.

Судя по масштабам развития третичных отложений и их мощности, 
юго-западная и центральная части территории Армянской ССР в тре
тичное время представляли собой область довольно интенсивного накоп
ления осадочных и вулканогенно-осадочных толщ. Чередование различ
ных типов пород и заметное изменение их мощностей свидетельствуют о 
частых и значительных колебаниях дна бассейна, изменениях характера 
и режима областей сноса и накопления осадков. В результате длитель
ного, непрерывно-прерывистого прогибания, подстилающие мезозойские 
отложения соответственно испытывали длительное погружение до глу
бин, благоприятных для преобразования исходного органического веще
ства и генерации жидких и газообразных углеводородов.

На примере ряда 1еологических провинций, обладающих сходной 
историей тектонического развития, видно, что в аналогичных условиях 
пластичные породы третичного возраста (в нашем случае олигоцен и нео
ген), в разрезе которых, как правило, преобладают глинистые, песчано- 
глинистые и галогенные образования, обычно подвергаются интенсивной 
дислокации и образуют сложные, резко нарушенные, асимметричные 
структурные формы, в то время как подстилающие, более жесткие поро
ды палеогена и мезозоя, отличаются относительно спокойным залеганием 
и характеризуются благоприятными условиями сохранения залежей [3, 
4]. Далее установлено, что локальные складки по нижним структурным 
этажам по сравнению с верхними отличаются значительно большими 
размерами. Указанные особенности свидетельствуют о возможности вы
явления в мезозойском комплексе перспективных районов относительно 
крупных структурных форм, благоприятных для скоплений нефти и газа.

В ряде случаев несомненный интерес будет представлять и другой 
тип ловушек, приуроченных к зонам выклинивания определенных стра
тиграфических горизонтов и литологических комплексон. В настоящее 
время такие зоны намечены почти во всех описываемых тектонических 
«Ьорма.х. Дальнейшее их изучение и детализация с помощью бурения на
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наиболее интересных участках является одной из первоочередных задач.
Ограничивается ли возможность обнаружения благоприятных усло

вий для нефтегазонакопленпя (структурных форм, коллекторов и т. д.) 
только верхнемеловыми образованиями? Ответ на згот вопрос, представ
ляющий значительный интерес для дальнейших поисков, связан с изуче
нием строения, стратиграфической полноты, вещественного состава, со
стояния и мощности нижних слоев осадочного чехла и, несмотря на нали
чие благоприятного геологического материала и в целом обоснованных 
представлений по палеозою республики (Аракелян Р. А., Оганесян Дж. А. 
и др.I, может быть получен только в результате параметрического и поис
кового бурения в пределах закрытых структур Айоцдзора, а, возможно, 
и в Прнараксинской депрессии.

Рассматриваемые в настоящей статье перспективные структуры воз
можного нефтегазонакопленпя находятся в закрытых условиях, и опре
деление их тектонической природы представляет серьезные трудности. 
По этому вопросу существует ряд точек зрения [I. 2 и др.], рассмотрение 
которых не входит в нашу задачу.

Существующий фактический материал (подкрепленный самыми по
следними данными глубокого бурения скважины №№ 11-Октсмбсряп, 
2-М.хчян и др.) подтверждает скорее мнение относительно приурочен
ности этих районов к миогеоеннклинальной области Закавказского оро
гена [1]. Главной особенностью последнего, с точки зрения рассматривае
мой проблемы, является преимущественное развитие здесь осадочных 
сложений при небольшой (по отношению к эвгсосинклинальным облас- 
।ям> роли в разрезе магматического материала. В геологическом разрезе 
области участвуют осадочные толщи верхнего силура, девона, нижнего 
карбона, перми (схожими с доманиковой формацией Урала), нижнего и 
среднего триаса, юры, верхнего мела (частично в вулканогенной фации) 
палеогена и неогена (известняки, песчаники, глины, галогены) с при
месью туфогенного материала в верхах разреза. К различным стратигра
фическим комплексам приурочены небольшие магматические тела ин
трузивного, эффузивного, су бпнтрузивного характера. Это—вулканоген
ная толща, размещенная в турон-коньякском стратиграфическом ком
плексе (к сожалению, относительно широко развитая) с приуроченными 

ч ней малыми иьгрузнямп габбро-перидотитов, а также небольшие плас- 
.овые интрузии габбро-порфиритов, андешто-базальтов и др., залега
ющие в третичных отложениях и связанные с магматической деятельно
стью эоцена, миоплноцена и антропогена.

Складчатость области выражена преимущественно формами анти
клинального и синклинального характера и куполовидными структурами 
облегания (в основном приуроченными к ।равитационпым максимумам, 
характеризующим локальные поднятия фундамента), часто осложнен
ными брахисгру кту рами от достаточно крупных до незначительных (сот- 
|и метров в поперечнике).

I лавнейш' ми тектоническими этажами области (структурно-стра
тиграфические комплексы) являются:



Перспективы нефтегазоносности Лрм ССР 31

1. Эопалеозойский. Метаморфическим фундамент.
2. Верхнеснлурийский-нижнекарбоновый. Мощные толщи графити

зированных глинистых сланцев, битуминозных известняков и глинистых 
«ланцев с прослоями фосфоритов и песчаников. Суммарная мощность до 
3500 м. ' '

3. Псрмотриасовый. Пиробитуминозные, песчанистые и глинистые 
известняки, угленосные песчаники, алевролиты и др. Общая мощность 
2500—3000 м.

4. Юрский-нижпемеловои. Вулканогенно-осадочные и осадочные об
разования.

5. Верхнемеловой-палеоценовый. Известняки, песчаники, конгломе
раты, глинистые сланцы, мергели, алевролиты, аргиллиты, порфириты. 
Мощность до 3000 м и более.

6. Эоцен-олигоценовый. Осадочно-вулканогенная и осадочная толщи, 
сложенные песчаниками, туфопесчаниками, глинами, известняками, пор
фиритами, алевролитами и др. Общая мощность до 2000 м и более.

7. Неогеновый. Состав миоцена и нижнего плиоцена выражен в 
основном песчано-глинистыми, молассовыми, соленосно-гипсоноснымн и в 
верхах разреза—вулканогенно-осадочными породами. Общая мощность 
до 3000 м.

8. Верхний плиоцен-антропоген. Покровный комплекс (лавы, озер
ные отложения и др.).

Необходимо отметить, что указанные максимальные мощности по 
род, слагающие отдельные этажи, претерпевают резкие изменения, обу
словленные как первичным сокращением мощностей и размывом, так и 
степенью присутствия в разрезах вулканогенного материала. Перечис
ленные тектонические этажи разделены структурными и стратиграфиче
скими несогласиями.

Приведенный беглый обзор положения и состава толщ, развитых в 
перспективных областях, указывает на сложную и многоэтапную историю 
геологического развития этой территории. Ряд особенностей ее может 
быть использован для выяснения перспектив нефтегазоносности в общих 
чертах. Одной из них является, как уже указывалось, присутствие в ни
зах разреза потенциально нефтематеринской свиты, исследование кото
рой указывает на несомненное генерирование ею углеводородов в прош
лые геологические периоды и даже отдачу их в верхние горизонты раз
реза в недавнем прошлом (эоцен). В современной же стадии геологораз
ведочных работ для поисков залежей нефти и газа требуются более кон
кретные данные, отражающие подготовку необходимых предпосылок 
поисков—наличие ловушек, коллекторов и благоприятней геохимической 
обстановки.

Важнейшим критерием нефтегазоносности области, на наш взгляд, 
является получение на Октемберянской площади первоначальных ше
ственных притоков газа из скважин №№ 13 и 7. Дело не только в том. 
что в поисковой скважине № 13 впервые получен фотан м<ган 
газа. Гораздо важнее поисковое значение этого факта.
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Изучение материя 18 по данном) район) приводит нас к выводу о 
ьторичном происхождении указанного газа. Он образовался, видимо, за 
счет тегазацин более крупной талежи, расположенной в нижних струн
турных этажах, в результате миграции газа по тектоническом) наруше 
иию, фиксированном) близ скважины № 13. В этой связи нелишне упо
мянуть, что абсолютный возраст газа, определенный во ВНИИГАЗ-е по 
гелию и аргон), равен 60 70 млн. лет (палеоцен нижний эоцен).

Когда та или другая область не содержит промышленных залежей
нефти и газа, спорадические притоки газа обычно характеризуются срав
нительно низким содержанием углеводородов. Здесь, в тавнсимости от 
геологической обстановки, в составе газа, как правило, присутствует за
метное количество ) глекнелого газа, а юта и пр Наличие столь высокого 
содержания метана и его гомологов при прочих благоприятных условиях 
может служить показателем возможной промышленной нефтегазоносно
сти района (в продукции скважин №№ 13. 7 содержание метана состав- 
1яст 96—99%). Все это может свидетельствовать о возможности выявле

ния скоплений нефти и газа в нижезалегающнх комплексах осадочных 
т бразованнй.

Материал газометрин глубоких скважин, по-видимому, подтверж
дает сказанное. Дегазация и исследование газа промывочной жидкости, 
прои вводящиеся в процессе проводки скважин по отложениям палеогена 
и датского яруса (скважины №№ II, 18 Октемберян, 2-Мхчян, 30-Фон
тан). указывают на объемные (в 1 литре промывочной жидкости) содер
жания метана от 10 20 до 60 80% и наличие всей гаммы тяжелых угле
водородов. Все это свидетельствует о существовании признаков регио
нальной газоносности в отложениях, залегающих стратиграфически ни
ке так называемой Октемберянской толщи, залегающей в широком стра- 
играфнческом диапазоне между палеонтологически обоснованными от 

ложениямн сармата н верхами среднего эоцена.
Указанные предположения в известной мере подтверждаются и ре- 

։ультатами биту минологических исследований, выполненных в лабора
ториях Института геологических наук АН АрмССР и ВНИГНИ. При на
личии резкого колебания содержания органического вещества в отложе
ниях мноцен-олигоцен-эоцена (от 0 до 3%) и тенденции увеличения его 
со стратиграфической глубиной, установлено преимущественное содер
жание спнрто-бензольного экстракта (газообразных углеводородов), что, 
по-видимому, отражает влияние вертикальной миграции углеводородов 
в газовой фазе из области, характеризующейся более благоприятными 
термодинамическими условиями их генерации и взаимных фазовых пре
вращений.

Одной из важных геологических предпосылок успешных поисков неф- 
111 п газа являются условия сохранения образовавшихся залежей от раз
рушения. ( пецифнческие черты геологического строения территории Ар
мянской ССР, интенсивность тектонических дислокаций, широкое рас
пространение изверженных пород и значительное развитие эффузивного 
л интрузивного магматизма, несомненно, отрицательно характеризуют
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геологические условия сохранения залежей нефти и газа. И тем не менее, 
как показали исследования ряда авторов [5]. рассматривать указанные 
выше факторы как явление, с которым связано значительное по масшта 
6ам разрушение предполагаемых нефтегазоносных свит, нельзя1.

1 Вопрос о возможном влиянии новейшего вулканизма на перспективы нефтегазо
носности территории Армянской ССР рассмотрен в работе К I Шнрнияиа.

Легор на основе анализа природы новейшего вулканизма Армении приходит к 
.заключению. что «рассматривать вулканизм в условиях Армении как явление, с которы՝ 
спя «ано полное повсеместное хнззчтожение ожидаемых газонефтяных залежей, нельзя» 
Далее автор выделяет ^вполне перспективные прогибы, разделяющие вулканически'* 
нагорья и. ո первую очередь, относительный прогиб, расположенный между мпадные 
склоном Гегамского нагорья и восточными склонами Арагаца».

С. Г. Саркисян (5) рассматривает тайную проблему главным обраюм на мате 
риале юрских и меловых отложений Западно-Сибирской низменности В числе ряда 
аспектов влияния вулканической деятельности на нефтегазоносность осадочных <»бра 
аованнй автор рассматривает вопрос о том «могут ли магматические тела в районе ра ։ 
вития осадочных отложений быть отрицательным явлением для поисков нефтяных 
газовых залежей?». Подкрепляя свои исследования различными примерами из мирово»- 
практики, автор приходит к выводу, что далеко не всегда присутствие члчз՛ <.*<к» з 
тел является признаком отрицательным 

Известия. XXIV. 3—3

Здесь с известной долей разницы следует указать на аналогию с 
деятельностью газогрязевого вулканизма, хотя генетическая природа 
последнего совершенно другая.

Характерным условием как магматизма, так и газогрязевого вулка
низма является разрыв сплошности горных пород. Именно эта особен
ность обусловливает возможность извержения на данном участке земной 
коры и является одной из предпосылок вулканической деятельности.

Разрывы сплошности осадочного чехла горных пород, в том и в дру
гом случае, как правило, характеризуются значительной протяженно
стью. Как магматические, так и газогрязевые вулканы часто располага
ются относительно линейно на региональных тектонических швах. Их 
деятельность, несомненно, приводит к полному или частичному разру
шению близлежащих скоплений углеводородов Об этом, в частности, 
свидетельствуют колоссальные выбросы углеводородного газа в атмосфе
ру во время периодических извержений грязевых вулканов. Подсчеты 
показывают, что за время деятельности грязевых вулканов Восточного 
Ъербайджана потери газа из недр составляют астрономическую цифру 
2-101՜’ кб. м. И тем не менее, в зоне развития газогрязевого вулканизма, 
включая структуры, осложненные действующими и потухшими вулкана
ми, содержатся крупные залежи нефти и газа, что прежде всего объясни 
стся длительностью процессов генерации нефти и газа и формирования 
их залежей. Именно эта особенность обеспечила восполнение потерь, 
имевших место в результате проявления различных механизмов разру 
шения залежей. Указанная особенность может быть, но-виднмому. отне
сена н к зонам воздействия магматического вулканизма рассматривае
мой области в случае, если остальные критерии характеризуют данную 
область как перспективно нефтегазоносную, что в настоящее время вы
ясняется в процессе всего комплекса проводимых работ.
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Таким образом, можно придти к заключению о том, что вулканизм, 
несмотря на некоторые разрушительные действия, не может служить 
причиной полного разрушения залежей нефти и газа. С этой точки зре
ния, по-вндимому, резко отрицательную роль для рассматриваемых райо
нов могли играть очаги широко развитых лав хосровской толщи. Если 
зто у мозаключенне окажется справедливым, го значительная часть верх
немелового разреза может выпасть из сферы целенаправленных поисков.

В связи с изложенным, серьезное значение приобретает также про
блема изучения разрывных структур. В рассматриваемой области извест
ны развивающиеся тектонические швы по границам крупных структур 
но фациальных комплексов. Об этом свидетельствуют как прямые геоло
гические данные (геологическая съемка, тектонические исследования, 
данные бурения), так и ।еофизический материал (данные станции «Зем
ля». К.ЧПВ. гравиразведки и электроразведки). Между тем, если в круп
ных формах вопросы эти более или менее изучены, то исследование роли 
тектонических нарушений низших категорий в процессах нефтегазона- 
копления в закрытых районах представляет трудную задачу. Имеющий
ся материал бурения пока еще явно недостаточен для обоснованных вы
водов. Однако уже сейчас в ряде случаев намечаются те или иные осо
бенности разрывов, дальнейшее изучение которых может принести не
сомненною пользу. Так, полученные на Октемберянской площади при
токи газа из скважин №№ 13 и 7 исходят из отложений, примыкающих 
к разрыве՜ и залегающих в пределах висячего крыла падающего на север 
надвига. Другие проявления горючего газа на этой же площади (сква
жины №№ 40 и 33) также в первом приближении должны быть связаны 
с приразломными учагтками разрезов. Наблюдается резкое увеличение 
водорода и метана в приразломных участках скважины № 2—Мхчян. 
На этом участке фиксируется блоковое строение в залегании осадочных 
юлщ с относительной стабильностью на глубину, начиная с пород палео
ценового возраста.

Поданным КМПВ в пределах Октемберянской депрессии отмечается 
ряд значительных разрывов по фундаменту, приведших к ступенчатому 
погружению последнего в сторону р. Араке. Насколько проникают эти 
разрывы в вышележащую осадочную толщу, остается пока неясным. Не
ясным пока остается и главный вопрос: в целом насколько благоприятно 
могут повлиять разрывы (конкретно для нашей территории) на образо
вание промышленных залежей нефти и газа и какова их роль в деле раз
рушения залежей.

Ясно, что в каждой конкретной обстановке воздействие нарушений 
будет разным. В связи с этим серьезное значение приобретает генетиче
ская классификация разрывов, их трассировка, установление глубин про
никновения, экранирующей их роли и т. д., что является неотъемлемой 
задачей успешных поисков.
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Выводы

Вышеизложенный материал свидетельствует о крайне неравномео- 
ной изученности перспективных районов республики в отношении нефте
газоносности—в первую очередь в отношении глубинности поисков

В то же время почти во всех районах, где проводились буровые ра 
боты, в комплексах неогеновых, палеогеновых, верхнемеловых и палео
зойских отложений выявлены небольшие газо- и нефтепроявления и 
признаки региональной газоносности, а в некоторых из них (Октсмбе- 
рянский, Приереванский, Айоцдзорский) получены и известные притоки 
газа и нефти, что является в настоящее время одним из главнейших до
водов для продолжения дальнейших геологоразведочных работ.

Опенка перспектив рассмотренных районов республики опирается 
также на сравнительную характеристику смежных с ними областей Ана
толии и Ирана, к депрессионным зонам которых приурочены однотипные 
терригенно-карбонатные отложения и однотипные небольшие нефтяные 
и газовые месторождения.

К источникам нефтегазообразования в геологическом разрезе Ар
мянской ССР ио всем данным можно отнести интенсивно битуминозные ■I
породы низов палеозойского разреза, которые, видимо, неоднократно 
генерировали углеводороды в вышележащие стратиграфические комп
лексы осадочного чехла. Потенциально возможными источниками нефте
газообразования, относительно малого масштаба, могли служить также 
глинистые толщи низов верхнего мела, олигоцена и неогена.

В разрезе осадочного чехла упомянутых депрессионных зон и близ
лежащих открытых районов, по данным региональных и детальных гео
логосъемочных работ и бурения, установлены достаточно мощные гори
зонты пород, обладающие удовлетворительными коллекторскими воз
можностями. К числу последних можно отнести гранулярные коллекто
ры в разрезах турона, коньяка, нижней части саитона и датского яруса, 
отдельные горизонты песчаников в палеогене и неогене (эоцен, олигоцен, 
нижний миоцен). Благоприятными коллекторами могут служить трещи
новатые карбонатные породы верхнего мела (возможно с отдельными 
горизонтами палеогена) и палеозоя. Все указанные образования в опти
мальных геологических условиях могут служить резервуарами для скоп
ления нефти и газа.

Относительно надежными непроницаемыми экранами, несомненно, 
являются мощные глиннсто-галогенные образования неогена, глинистые 
толщи олигоцена, турона, а в ряде случаев и сильно уплотненные преиму
щественно глинистые известняки верхнего мела и аргиллиты палеоцена. 
Мощности этих покрышек значительны и их экранирующая способность 
скорее зависит от пространственного их развития.

Сравнительно благоприятной, по имеющимся, пока еще неполным 
данным, является геохимическая обстановка недр, евндетельегвх ющая о 
возможном присутствии в резрезе осадочного чехла в различной степени 
нефтегазонасыщенных свит.
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Вместе с указанными положительными предпосылками, существуют •»
и объективные отрицательные факторы: небольшие размеры седимента
ционных бассейнов, сложное их геологическое строение, сильная днело- 
ппрованность и разорванность осадочных толщ (последнее, как мы ви
дели, может играть и положительную роль), слабая выдержанность их в 
пространстве, быстрые фациальные переходы, вклинивание и замещение 
благоприятных частей разреза гидротермально измененными и вулкано
генными образованиями (хосровская толща и др.), наличие ряда стра
тиграфических перерывов, размывов и несогласий, невысокие в общем 
коллекторские возможности верхней части разреза. Если указанные во
просы для открытых районов республики изучены достаточно детально, 
го в рассматриваемых депрессионных тектонических формах они подле
жат дальнейшем) изучению, поскольку имеющийся материал указывает 
на возможные серьезные изменения общей геологической обстановки в 
последних.

Резюмируя, отметим, что решение проблемы нефтегазоносности рес
публики зависит от решения следующих основных геологических задач:

I. Изучение параметрическим бурением глубинного строения, струк
туры, литолого-фациального состава, мощности и нефтегазоносности ме
зозойских и палеозойских образований, их коллекторских свойств (гра
нулярные и трещинные коллекторы). Попутно с этим, а в ряде случаев и 
самостоятельно необходимо получить достаточную информацию о нефте
газоносности тех участков разреза неогена и палеогена, которые показа
ли себя потенциально интересными (Октемберяпская и Приараксинская 
депрессии, Центральный прогиб) по данным бурения и промыслово-гео
физических работ.

По-внднмому, главным вопросом здесь является определение мощ
ностей и масштабов пространственного развития осадочных отложений 
верхнего мела (турон-маастрихт) и дат-палеоцена.

2. Создание выявленных и подготовленных структур путем комплек-
сирования структурного бурения с сейсморазведочными работами в под
чинении их результатам работ по программе предыдущего пункта. Во
прос ективного применения сейсморазведки приобретает первостет т

пенное значение, поскольку главное внимание должно быть уделено под
готовке структур по глубоко галегающим палеогеновым и меловым го
ризонтам в условиях наличия структурных несогласий между ними и нео
геном.

В ближайшее время необходимо выяснить соотношения между мезо
зоем и палеозоем, перспективы палеозоя и при необходимости приступить 
к подготовке структур по палеозою. По-видимому, необходимо охватить 
определенным комплексом работ и триасовые отложения на наиболее 
/нтересных участках их развития.

3. Разностороннее изучение зон тектонических нарушений, трасси
ровка разломов, с целью выяснения их роли в процессах нефтегазонакоп- 
ления и выявление тектонически экранированных залежей; изучение зон 
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выклинивания отдельных стратиграфических и литологических комплек
сов, с целью обнаружения адекватных ловушек.

4. Исследование геотермической и гидрогеохимической обстановки 
недр с возможным выделением районов, перспективных преимущественно 
на газ, и районов, перспективных на нефть. В настоящее время эту гра
ницу можно провести лишь условно по северо-западным кромкам Айоц 
дзорского и Ведийского районов, возможно с охватом самых южных за
крытых участков Араратской впадины.

5. Усовершенствование интерпретации материалов промысловой гео 
физики и пополнение комплекса каротажа, необходимых для достовер
ной оценки вскрытых и вскрываемых разрезов, комплексное исследование 
кернового материала, полноценное опробование в процессе бурения пер 
снектпвны.х объеков со строгим подчинением бурения задачам геологи
ческого изучения разрезов и выявления их нефтегазоносности.*

6. Освоение бурения на глубины 3500 5000 м. Совершенствование 
применяемых методов вскрытия, вызова притоков и опробования сква
жин. Это важнейшая для данного этапа работ техническая и технологи
ческая задача.

Выяснение изложенных в настоящей ста։ье вопросов и выполнение 
указанных основных задач позволят оценить возможности и масштабы 
нефтегазоносности недр Армянской ССР.

Управление ico.ioniii СМ Армянской ССР, 
Институт геоло։ических наук
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Ա մ ւ|ւ ո փ ո I մ

Հոդված ում համաոոտակի րնգՀանրացված են Հայկակ ա՛լ, ՍՍհ. տերիտորր֊ 
a. /ու մ նավթի և գ ա զ ի ե ր կ ր ա ր սւն ա կ սւն ֊ ո բոն ողա կ ան և գեոֆիզիկական աշխա
տանքների ամենադքխավոր արդյունքները ե աոաշ են քաշված պրոբլեմ ա յի •/ 
Հարգեր, որոնց լուծումը, Հեղինակների կարծիքով, Հնարավորություն կտա մո
տակա տարիներին գնահատել Հանրապետության ընդերքի նավթագազաբերով 
թյան իրական մասշտաբները։

Փակ տերիտորիաներում որոնման հիմնական Հեռանկարները կապված են 
խորը տեղադրված ստորին պալեոդենի ե վերին կավճի Նստվածքային շերտա- 
Խմբերի հետ, որոնց հորատումն ու մանրամասն ուսումնասիրությունը առաջ

նահերթ անհրաժեշտություն են ներկայացնում։
Որոնողական խոր հորատման համար իբրև կարևորագույն պրոբլեմ 

աոաշ Լ քաշվում ստրուկտուրաների նախապատրաստման հարցը, ոքի լո։ծո,մը 
պետք է իրականացնել սեյսմ ահետախուզո-թ յան և ստրուկտուրային Հորատ֊ 
է' ան հ Լ ւրւ մ ե կտ ե դւ
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1/ ա վ թ ա էյ ա ղ ա բ /. ր սերտերի ձհաւ/ս/ւ>1 ան Տամար անտրամհշտ պտտես տային 
ւոարողոլթ յուններր կարոդ են կապված լինել մերոհիշյալ շերս։ աի։մբ երի ւ\եդր~ 
վածքաքիհ և հասւիկաքին կ ո լ Լ կ ա ո րե ե ր ի \ետւ է Լ յ րյ առումով կարևոր են ճեո֊ 
բրված բային կոլեկտորների է չթափանցող էկրանների, ածխաջրածինների տե
ղա փ ոխ մ ան ուղիների ( տեկտոնական խախտումներ) հայտն ար երոլ մր և ուսում

նասիրում ր է
Այնուհետև ցույց է տրված, որ մադմատիդմր Հինտրուղիվ և էֆոլղիւխ չի 

կարող նավթ աղաւրստար շերտերի Տ ամրն դհան ուր ոչնչացման պաւոեւսո հան
դիսանար Ըերվւսծ են »սո1 եմ ատ ութ յ ունն եր Ադրբեջանի ցեխային 'ւրաբխտկա֊ 
Ն ու թյան հետ։

Երկրաբանական կտրվածքի աոանձին ս ա ր ա տ ի դ ր աֆ ի ա կ ան տարրերի 
միջև ստրուկտուրային պլանների հ ա ր ա ր ե ր տ կ ց ո ւ թ յան Տ այտն արերրոմր, Ո- 
բոնբ րն որոշում են հ եոանկ արային ճկվածքն երր, նրանց ի։ որ բայի ն քա ր տե
ղահան ում ր դե ոֆի ղի կական մեթոդներով և ստրուկտուրային տորատմամրէ 
Ներկա էտապում համարվում Լ նավթի և դաղի որոնման ամենաՏրատապ 
ի։ Ն դիրն երից մեկր: հ

Հայոցձորի շրջ ան ում ն ա վ թ ա դա ւրււ ր ե ր ո լթ յ ան տեսակետից Հ ե տ ա րր բր ո ւ - 
թքուն են ներկա քաղն ում վերին կավճի, տրիասի // վերին ւղւոլեողոյի նրստ • 
վածքներր9 որտեղ որոնման աշխ ս։տ տնքն երր պետք / կաս։ արել առավել հե
ռանկարային և մանրամասն ու ս ու մնասիրվ ած ստրուկտուրաների սահման

ներում։ ’ ’ 1
փողվածում րնղդծված Լ ս ե յ սմ ահ ետ ախուղտ կան մեթոդների, կարո տա- 

՚ս։յին աշխատանքների, հ ո րա տ ան ցքե ր ի փորձարկման բարձր որակով կա
տարման ան հ ր ա մ ե շ տ ո ւթ ւ ո լն ր , ին * ւդ ե ս նաև Հորատման տեխնիկա (ի I։ տեիյ - 
նոլոզիայի յոպէաէյումր մեծ (3500 — 4500 մ) խորութ (ուններումէ
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