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СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИИ И Е Л Р АРМЯНСКОМ ССР

П рмяол«тся  <«• дснин об истории геотермических ііічмсдошімиА ո Армении, рас* 
см«ігрнилстс« состояние т у ч е н н о с т и  геотермических усиоиііЛ недр, намечаются  пути 
дальнейш его рхіпнтн* геотермии

Изучение геотермических условий каждого региона представляет 
научный и практический интерес, Оно позволяет выяснить условия 
протекания тех или иных геологических процессов, установить особен
ности геологического строения и охарактеризовать общее энергетиче
ское состояние недр

Несмотря на то, что человек еще в далеком прошлом непосред
ственно сталкивался с различными проявлениями внутрнзешіого теп
ла, геотермическое поле продолжает оставаться наименее исследован
ным в сравнении с другими геофизическими полями. Основными при
чинами отставания являются ограниченность фонда выработок (пре
имущественно буровых скважин достаточной глубины) с восстанов
ленным естественным тепловым режимом, пригодных для определе
ния геотермических параметров, и сравнительная технологическая 
сложность измерении теплофизическнх свойств горных пород. Тем не 
менее в последнем десятилетни геотермические исследования ведут
ся ускоренными темпами в связи с проявлением повышенного интере
са к внутреннему строению Земли, а также появлением перспектив 
вовлечения подземного тепла в общий баланс промышленных энерго- 
ресурсов.

До 1958 года на территории Армянской ССР систематические гео
термические исследования не проводились В фондовой литературе ч 
публикациях этого периода приводятся лишь отрывочные данные о 
температурном режиме отдельных минеральных источников. В боль 
шинстве случаев наблюдения сводились к измерению температуры у 
устья скважины и, естественно, экстраполяция этих данных на глуби
ну имела условный характер.

В 1958 году А Л Ананян и В. Л Егоян подняли вопрос о постанов
ке систематических ісотермнчеокнх исследований н Армении (6J. Для 
изучения глубинных термальных вол в пределах Центральной склад
чатой зоны в качестве первоочередных выдвигались несколько круп
ных прогибов (Восточно-Даралагеіскнй. Чатмнискнн, Ереванский. Лс- 
минаканскнй) с широким развитием известняково-мергельных обра-
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зованнА мелового возраста н комплекса отложений палеогеп-пеогец* 
Приводились такж е данные тер м эк ар о таж а  по Аванской и Октемс0. 
рянской опорным скваж инам .

В том ж е году в районе курорта Д ж ер м у к  Управление геологи* 
Армянской С С Р  приступило к бурению ряда скваж ин с целью нчуче 
ння местного теплового поля. С кваж инны е температурны е измерение 
Проводились Каротажной партией Геофизической экспедиции с ^ . п о 
денном требований, предъявляем ых к геотермическим наблюдениям 
В дальнейшем подобные наблюдения по мере наличия пригодных для 
геотемпературных измерений скваж ни распространились на другие 
районы республики и положили начало региональным геотермическим 
исследованиям недр Армянской СС Р.

Одновременно детальным изучением геотермических условий 
джермукских терм занимался А. Л. Анаиян (И нститут геологических 
наук АН А рм .С С Р). Он указал  на аномальное значение геотермиче
ской ступени и о ее пространственной изменчивости в зависимости от 
гидрогеологических факторов в районе кѵрорта [7. 8). Впоследствии 
он же впервые в Армении определил величину плотности теплового 
потоха на Д ж ер  муке ком месторождении |9 ] .

В эти же годы вопросам гсотермн і Армении уделял внимание 
Л. Н. Барабанов, который произвел расчет геотермической ступени 
на различных пунктах выходов термоминеральных вод, ориентировоч
но оценил тепловую мощность ряда источников [14 17]

В 1964 году А Т Асланян, А А Тер-Мартнросяи. \  Л  Анаиян, 
основываясь на общих гсологогидрогсологнческнх предпосылках, 
выдвигают несколько перспективных учзегков для проведения буро
вых работ с целью вскрытия на глубоких горизонтах термомннераль» 
ных вод и их оценки Для осуществления разработанной программы 
в Управлении геолміип. в составе экспедиции «Нефтеразведка* была 
организована партия по изучению глубинного тепла, перед которой 
стояла задача детального изучения геотермических условии Чатміп 
ского прогиба и района выходов анкаванскнх минеральных источников. 
Проведенные работы значительно расширили геологическое пред
ставление вышеуказанных участков, но по техническим причинам 
дальнейшее развитие не получили

В I9G5 г. Р  Т Мнрнджанян произвел геотермическое райониро
вание территории Армянской ССР по величине средних значений гео 
термических градиентов и указал  иа наметившуюся свян, теплового 
поля с тектоническими зонами, выделенными А. Т Хсланяном. Было 
показано, что центральная диагональная полоса территории, в обіциѵ 
чертах совпадающая с М не хам о»За нгезурокон геоантнклиналыюн зо
ной, отличается сравнительно большим тепловым напряжением, чем 
соседние области Указывалось также на коррелнруемость геотерм 
ческого поля с другнмп геофизическими полями [20].

В 1968 году М. ГІ Ходжоян и С. В Пэносяіі составили гндротермн 
ческую карту Армянской ССР в м-бе I 500 ООО с объяснительной за-
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ПіюкоА. Ими были выделены дне области с нормальным,, т  местам* 
повышоиним Геотермическим режимом м с нормальным режимом. Нер
пам область охватывает Центральный складчатый пояс Армении, 
вытянутый и северо-западном направлении; вторая -территорию Срсд- 
Нсарвксннской межгорной впадины, а также северо-восточную часть 
Ангикавкпла. Основные сведення об особенностях гидротермии впо
следствии были опубликованы М II Ходжшшом и Р Б. Ядояном [28].

Новым явн ом  и імученнн геотермии Армении явились исследо
вания А. А. Аветнсьяниа (Лаборатория по исследованию глубинного 
тон Ли Земли Гроінснского нефтяного ннстигуга). В отличие от прож
ни* исследований скважинные намерении температуры сочетались ^ 
ніучением тсплофи «нчесних свойств пород, что позволило определить 
пелйчину плотности теплового потока, более точно и полно характери
зующую дейсгейтсльнос тепловое состояние недр, А  А Аоелісьяние.м 
11 5 | были охарактеризованы теплофнзнческнс свойства мезокайно- 
кЛскнх отложений юго-западной части Армении и отдельных разно- 
вид посте ft пород по другим районам, проведено геотермическое райо
нирование территории, рассмотрены осибинности геотермических ус
ловий в связи с поиском термоминеральных вод.

В 1970 году Р Г. Арутюняном опубликована работа о термических 
условиях Араратской впадины, в которой делалась попытка объяснить 
зпконимериостн распределения геотермической ступени в ее пределах 
[10]

Необходимо отметить, что не псе приводимые вышеуказанными 
авторами данные о температурных измерениях равноточны. Не всег
да соблюдалось обя.«аіельное требование к установлению стационар- 
ного тепловою режима ո нсслелусыых скважинах. Отдельные авторы 
не четко раограничивают гидротермические особенности от геотерми

ях
С начала 70*х годов Управление геологии Армянской ССР при

ступило к планомерным геотермическим исследованиям территории 
республики. Существенно увеличилось количество пунктов геотерми
ческих наблюдений с кондиционными измерениями температуры н теп- 
лофизнчЫжнх свойств образцов, характеризующих данную среду

Одновременно расширились работы по изучению известных гидро
термальных систем и поискам новых проявлении термомннеральиых

Проводились исследования геотемпературного поля «нейтрально
го слоя». Выла уточнена величина пшсогсотермнчоокого градиента а 
широтного градиента для территории \рменин (22], Составлены к*р- 
ты приведенного к уровню моря геотемпоратуриого поля «нейтрально
го слоя» и г сон юте рм «Нейтрального слоя*. Установлено, что гсон to- 
термы имеют сложный характер, обусловленный резко пересеченным, 
с большими амплнту/Яімн изменения рельефом Температура «нейтраль
ного слоя» изменяется от ГС ю І6С . Ее среднее превышение над 
многолетней температурой воздуха составляет около 3°С.
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Положение и температура «нейтрального ivloa• определит* грі,
мічны* ѵ* ю т и  ип начальной floaapvHOcni іеокрмнче* м н о  ноли, ,„fti 
ни* копиры* и меч» I а а* и о е  шаченне дли щиѵоина различных ппираин,, 
при расчеіе геотермических нараметрои. Помимо ՛ո ого, нм щ  т.щчи- 
их «нормального» файл імесрхиоегноЙ императоры , легко нынпиіь 
нииорхиостные тенлініые аномалии, обычно со «даваомые отлельимлц 
г ндротерм а л ыі ими сне і см им н

I crtv  гасни им продолжением мм\ работ и ал acre* іірип»>т*р\м,ц, 
паи теплойаи с и м к а  с бурением окиажнн глубиной to  10 Г; .. „ 0 
последующими многократными іамирвми температуры о них Пр»иі>. 
дичаи Управлением геологии Этими работами ужо пыиалсно т м  мі, 
ко амомзлііА, іаслужнааюшнх иіпімаініи. К німереоным метоличч нм 
н«подам может примости соимостмыЛ аііалні ре іульта той припшшрх» 
постно А тепловой съемки и нропелениоА Всесоюзным НПО «Л #рончь
ЛОГИН» COttMCCftlO С УнрааДСНИіѴЧ ГСОЛОГ4ІН ІІНфракраСИоА СЬеМКИ,

Мною било  уДСЛОИО ИНИМаНИЯ НоПЬПНОИИМ ТОМНОСТИ И Ирг I» U- 
питсдыіосги геотермических параметром. Несмотря ил оопсріненсі to 
техники и пысокую точности намерении температуры* процессы* при՛ 
т окающие и екпажние, пносят трудноучнтынпечые погрешности и оп
ределяемые параметры И го же мрсми единичные образцы не м«г>г 
полностью сдаракгери мшагь иніорнад, нибраиныА дли определении 
величины топлооого потока. Пели учесть также плнинне различных 
фякторое (рельеф поверхности и ф ундам ент , азам иное расположение 
геологнчееких пбьсктоп с контрастной теплопроеодностью, историю 
геологического развития* современные дпиженни. тспломассонорснос), 
перераспределяющих естсстпенную температуру, то становится понят
ным. почему единичные он редел он нм потока яилиются малопрсдета- 
пнтсльными. Л ишь статистическое осреднение аелнчнн но многочислен- 
ним пунктам наблюдений может обеоисчнть необходимую достооср- 
и ость

U настоящее прем я количество нунктоп геотермического наблю- 
Ленин с імисстноА величиной илофностн теплового потом» доведено до 
34, что поаиоляот получать более объектииную картину теплового с о 
стоянии 4іедр республики. gjt

Пункты тепловых потомок расположены неравномерно, Надеж.ю 
представлены Срсднсараксимская межгорная впадина, бпсссЛн оі. 
Севан, Кафанскос рудное ноле. Всего одним пунктом наблюдении пред՝ 
ставлены МегрііііскнА интруэніміыА М пСсна, ІІІиракокан межгорнан 
ппаднна* Джлпахстское нагорье Значение потока и пределах послед* 
нсА области, вероятно, не характерно и имеет локальное снскпжонне». 
Отсутствуют тайные по крупному полигамному вулканическому мае* 
сиву Арагпц

Днппплон изменении тенлопых п о тк о в  апнлетслі»стпусі о боль
шой энергетичеекоА контрастности недр ДрмсшиГ Наибольшую актив
ность имеет центральная диагональная полоса. В сторону КуринскоА

б
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II Араксннскон депрессии величина потоков уменьшается, приобретя 
значения, характерные для платформенных областей.

По новейшим данным, земная кора в пределах Армении имеет мо
заичное. зонально-блоковое строение Но на карте тепловых потоков 
пока отражается зональное строение коры с подчеркнутой обш екавка>
окой направленностью.

Уникальными являются температурные измерения, проведенные 
в тоннеле Арпа-Севан. Они подтвердили правомерность выделения 
центральной региональной аномальной зоны повышенных градиентов 
и интенсивной плотности теплового потока.

Расширение знаний о глубинном геологическом строении н гео
физических полях стало основой для выдвижения некоторых научно
обоснованных предложений о природе центральной аномалии 112. 23]. 
Для последней характерны высокое положение кристаллического фун
дамента, мозаичная стр>ктура коры, многочисленные разрывные на
рушения. обилие граннтондных интрузий среднетретичного возрасти, 
бурное проявление плноиеичетвертичного вулканизма и широкое рас
пространение гидротермальных систем Район аномалии отличается 
относительными минимальными значениями ускорения силы тяжести 
и общим положительным фоном геомагнитного поля. А Т. Асланян 
ооновнымн факторами, способствующими возникновению аномального 
поля, считает широкое развитие граннтондных пород, отличающихся 
относительно высоким содержанием тепловыделяющих элементов и эк* 
«оіермическнми реакциями разложения полевых шпатов в зонах раз
рывных нарушений, насыщаемых ннфильтрацноннымн углекислыми 
водами [ 12) Р Т Мнрнджанян предполагает изменение состояния 
полкорового вещества, которое предопределило также новейшую тек
тоническую перестройку, проявление глубинного магматизма, назем
ного вулканизма и формирование современного рельефа [23].

Используя данные геотермических исследовании, известные сейс* 
могеолопічеекие разрезы и литературные сведения по теплопровод
ности и удельному значению радиогенного тепла отдельных слоев, 
произведена прогнозная оценка температуры глубинных горизонтов 
земной коры на территории Армении [27] Согласно аналитическим 
расчетам н пределах центральной региональной геотермической ано
малии геонзотерма 100вС расположена на глубине 10— 16 км, а темпе
ратура на поверхности «Мохо» оценивается в интервале 900— 1200°С. 
Для сравнения укажем, что в Иджеваноком прогибе изотерма 400°С 
находится на глубине 25 км. а поверхность «Мохо» имеет температуру 
около 500°С

В последние годы наблюдается тенденция использования тайных* 
других геофизических методов» л частности сейсмического и электро
магнитного. для получения информации о температурных условиях 
глубинных горизонтов Для выяснения характера геотермического по
ля и особенностей изменения теплового состояния с глубиной ключе
вое значение имеют недавно обнаруженные внутрикороаыс слон с по*
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, иіжснничн скоростями сейсмических ноли и повышенной мектровро, 
полностью I hi глубинах 10 15 км  ( I I  И Гирсговсквй, В. О Яникян).

Несмотря на нронеленные исслалоавння, геотермии Армении erne 
находи гея ո сталнн накоплений фактов. Дальнейшее развитие туче- 
ниц геотермических услоімій недр должно быть снизано:

с продолжением общего гсотсрмнчсчікого картирования і ррн- 
тории путем скважинных кондиционных измерений тошіературм ц 
определений тенлофи «нчеокнх ,параметров пород, которые яшигюгн 

основой дли постановки как теоретических, так и прикладных шдач 
геотермии;

- с  переходом к более точной, полной н объективной интерпрета
ции геотермических полей, с использованием всех имеющихся ге<ло
гических II геофизических материалов и с учетом факторов, п той іми 
иной мере искажающих величину теплового потока.

Институт rtO'WfM'IfOdtK ІІАУК
АН АрмшкиоА ССР. Поступила 20 IV І9Н0

<Ергіілнс*ііА 0|»дсіи ТрудO0Oft) Крлспого Зи.*|МГПН 
госудирстлсмнмА уннисрситст.
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1, Лиегигммц A 1. Лнанян А Л., Hsumho* В. A —Тепловой поток no сиіжинс Кад- 
жараи 480 Доклады All Арм. ССР. т. XVI, М 3, 1968

2 Аѵетисьчнц Л А —Тепловые константы горных порол и величина плотности теплово
го потока по еккажие М-р Прнсреваиского района АрмянскоА ССР. ІЬмспі* 
КН Арм ССР* Науки о Зкмле. М 4. 1968

3 Д^ГИОІЛЦ А. А —Армения В кн «Глубинный тепло но А поток Европе некой части
СССР». «Н ча>. Киев. 197 <

4. Лнегмсыиц А А . Макаренко Ф А . Сср:иснко С //.—Тепловой поток я Закавк.ньс.

5 Ашегшьчнц А. А —Геотермические услояия недр Армении «Ніукаі, М, 1979
6 Ананчн .4. Л.. Егоян В Л -֊К допросу о постановке геотермических исследований

в Армении 11 ічестия АН Арм ССР. сер. геол —геогр. наук. .\> 4. 19S8
7 Ананян А. Л —Термические измерения в Джермуке. Докл АН Арм. ССР. т.

XXVIII, .Vr 1, 1969
8. Лжія.ч* А Л —Подземное тепло района Джермѵк и проблема освоения его при

родных горячих вод. «Советская гео.юшя». Хт 7. 1900
9. Ливия* А Л —Некоторые особенности тестового поля района курорта Джеряук.

В сб «Геотермические исследования и неполной анис тепла Земли*. «Наука?»

1  1960 и И М Ш Ш й Ш #  ՜ ж10. .4р§/ло*х* Р. Г.— Геотермические ус.товия Средиеараксянского прогиба и юсо-га*
падиого борта Фонтаиского минимума. Известия АН Арм ССР. Науки о Зем- 

4 1970
11 Дгломл* А. Т . Ананчн 4 Л.. Тер֊Мартиросян А. А —Состояние и пути наученич

термальных минеральных вод в Армянской ССР В кн «Региональная геотер
мия и распространение термальных вод в СССР». М . «Наука». 1967

12 Лс.шнлм А. Г.— Некоторые вопросы изучения и использования подземного тел л я
в Армянской ССР И ж с т ѵ я  АН Арм ССР; 11. о Земле. М  5. 1979

13 баііагчм М С.—О возможноА причииноА связи геотермического и магнитного
п о л е й  я  области новеАшего вулканщ ма АрмямскоА ССР и некоторые вопросы 
их интерпретации Известия АН Арм ССР, Науыі о  Земле. X* 2. 1976

14 Ворабинош Л  // —О геотермических условиях .Малого Кавказа. В сб «Вопроси
гидрогеологии и инженерно»! геологии» Изд. АН СССР, 1958

15 Варпбансч* Л  / / —Термальные воды .Малого Кавказа Изд. АН СССР. Տ1Լ l9Cf-
16 ե մ раОанои Л  Н —О  распространении и геологической истории тгрм Малогх> Каа*

к а і а  В к н  « П р о б л е м ы  г е о т е р м и и  и п р а к т и ч е с к о г о  и с п о л ь з о в а н и я  Т епла  Земли*,
! 61

17 БирибанОФ Л  / / —Армянская С С Р В сб «Термальные воды СССР и вопросы
их теплоэнергетического использования». Нал. АН СССР. М . 1963

18 ФЪ>4 уяано*ш Н Н Геотермические исследовании в pafione джермукских терм
АрмяискоА ССР В ки «Проблемы геотермии и практического использования

Іемди» М І1)Д АН СССР
10 Его** В Л  Геолош’ческие предпосылки к постановке геотермических исс.зедо- 

ваииА в Армении В ки «Проблемы геотермии и практического нспольаовз-
■
20 Міірядж ачл* Я Г —Геотермическое раАонированне территории Армейской ССР.

И I вести я ЛИ  Арм ССР, Науки о Земле. М  3— 4, І96&
2J М ириО яинчн  Р. Г —Некоторые данные о ісок՝рмич«ских особенностях іеррито-
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(чіи Армянской ССР Геологи* Армянской ССР. т X. Геофилік* Мід ДН 
Арм ССР. 197*

*2 М иридканлн Р. Г .  Григорчн Ф Г — Изменение высотного градиента тшсрлііф. 
стной температуры на территории Армянской ССР Известия АН Лр** СС?*. 

Земле М  I. 1972
23 Мириджанлн Р 7 . - 0  природе аномально повышенного геотермического поли

Центрального района Армянской ССР н вопрос его сейсмичности Кисстпи 
АН Арм СП». На>«и о Земле. №  6. 1974

24 Миридхаплн Р Т -  Перспективы практического использования геотермальной
энергия а Армянской ССР •Промышленность Армении», S* 5, 1975

25 ЧириОхонм* Р Т П одкмиос тепло. Геология СССР, т XII. Армянская ССР,
Полезные ископаемые. «Недра». М , 1975.

26 Мириджанпм Р, Т —Теплонои поток ѵереі баэнт-гипербазнтовый комплекс порох
а районе южного побережья о і Севан Известия АН Арм ССР, Науки о Зел* 
ле. .V, 6. 1976

2 Г Л!мри<)жа#«а* Р Г.—П рог ноша я оценка теммерат>ры глубинных слоев темной
корм ИЗ территории Армянской ССР Навестим АН Арм. ССР, Науки о Земіс.

Х<мЫоям М Ո Ядомн Р 6 —Гидротермальные ресурсы Армянской ССР В с$ 
«Изучение и использование глубинного тепла Земли» «Н аум *. М , 1973


