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СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОВ В ПОДПОЧВЕННОМ 
ВОЗДУХЕ ШОРАХБЮРСКОЙ ПЛОЩАДИ

В результате газосъемочных работ, проведенных на Шорахбюрской и 
прилегающих площадях Нриереванского района, в некоторых участках полу
чены аномально высокие содержания углеводородов в подпочвенном воздухе 
На основании интерпретации данных, полученных газо-хроматографическим ме
тодом, показана перспективность в отношении нефтегазоносности изученной 
площади.

Газосъемочные работы на территории Республики Армения впер
вые были произведены В. А. Дьячишиной в 1949 г. на территории 
Шорахбюрской антиклинали. В задачу входило проведение газосъе
мочных работ и наблюдение за характером распределения углеводо
родов на площадях Приереванского района.

Проведя интерпретацию первичных материалов, было показано 
наличие углеводородных газов в отложениях палеогена. Для утверж
дения окончательного заключения о перспективности района в отно
шении потенциальной нефтегазоносности, рекомендовалось проведение 
всего комплекса геохимических методов разведки.

Поскольку в настоящее время отсутствует достоверная информа
ция о компонентном составе подпочвенного газа, в задачу наших 
исследований входило изучение Шорахбюрской антиклинали и при
легающих к ней районов (рис. 1) с использованием современной хро-

Рис. 1 Схематическая карта отбора проб подпочвенного воздуха 
Шорахбюрской площади. 1. Глубинные разломы. 2. Точки с мак
симальным содержанием УБ— СН<+ - Са—Се. 3. Скважины.
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матографической аппаратуры, выявление характера распределения 
углеводородов и определение наиболее перспективных участков для 
бурения скважин. С целью правильного проведения качественного и 
количественного анализа проб подпочвенного воздуха была налаже
на стандартная газохроматографическая методика по ГОСТ 23781—83 
и 1 ОСТ 14920—79, позволяющая определять индивидуальный состав 
газа, содержащего углеводороды С1—С5, а также неуглеводородные 
компоненты: водород, азот, кислород, окись и двуокись углерода, серо
водород, массовая доля которых выше 0,1%. Использование аргона 
в качестве газа-носителя позволило определить содержание гелия, 
являющегося одним из важнейших ингредиентов. Точность определе
ния по водороду—3- 1О~зэ/о, по азоту, кислороду и метану—Ю-1О/о.Для 
обнаружения метана и более тяжелых углеводородов, концентрации 
которых в подпочвенном газе оказались ниже предела чувствитель
ности дегектора по теплопроводности, нами была усовершенствована 
методика 1 ЖХ пламенно-ионизационным детектором и пределом об
наружения по пропану 10 ֊6%об. В качестве адсорбента использовали 
жидкий кристалл: п-метоксибензил-иден-п-н-бутилаланин (МББА) с 
температурой нематической мезофазы в интервале—20 —46,5°. Ис
пользование МББА в качестве неподвижной фазы, нанесенной на 
инертный носитель Цеолит—545, позволяло достичь высокоселектив- 
ного разделения углеводородов при комнатной температуре и исклю
чить все искажения, связанные с программированием температуры[ 1 ].

Условия проведения хроматографического анализа:
ХроматограЗЗЕ цвет—100;
Длина колонки
Внутренний диаметр 
Температура термостата 
Г аз-носитель

1 м;
3 мм;
20°;
гелий (или водород);

Расход газа-носителя
гелия л(час
Скорость движения диа
граммной ленты
Неподвижная аза
Носитель
Процент пропитки

600 мм!час;
МББА;
цеолит—545, фракция—0,16 —0,25 лглс 
10% от веса носителя.

Идентификацию проводили
вого) газа: и-пентан, н-гексан,

по компонентам природного (быто- 
н-гентан и по данным анализа целого

ряда искусственных смесей. Сигнал пламенно-ионизационного детек
тора регистрировался на предельной чувствительности (на масштабе 
(?Х10 10 10Х10-’2).

Эффективный отбор проб в геохимических работах обеспечивал
ся бурением мелких скважин от 2 до 5л, поскольку при бурении и 
каптаже таких скважин не происходит сильного разбавления под
почвенных газов воздухом. Отбор проводили стандартной установ
кой АГП—01. I
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Результаты наших экспериментов (табл. 1) показали, что в под
почвенном газе присутствуют углеводородные компоненты: метан, бо
лее тяжелые УВ газы, определяемые в виде 1С24-Сб, а также неугле
водородные составляющие: Н2, \2, О2, СО2, Не. Относительное содер
жание метана (относительное, т. к. количества определяли методом
внутренней нормировки) в ряде проб оказалось повышенным. Если
фоновые значения концентрации метана находятся на уровне 10-5оо,
то в пробах зафиксировано 10 - — 10 -*об.% Кро ме метана иденти и-
цированы более тяжелые углеводороды: этан, этилен, пропан, изобу
тан, н-бутан, изопентан, н-пентан и все изомеры н-гексана. В образ-

Таблица I
Состав и содержание (в °/о об.) 

Шорахбюрской
газов в подпочвенном воздухе 
площади

Н2 (х10 3)

12

- сэ—С6 
(х!0~5)

278
280
283
288
295
301
309
321
325
327
331
340
342
347
348
350
355
365
366
370
375
385
387
388
392
395 
4< 0
405
409
416
417
422
425
428
432
435
444

2,7
18,9
0 . 45

2.4
6,0

5,8
88
3,3
3,9
6,4

5,0
5,3
4 »и

4 »8
9,8
0.4
0,8
9,8
1.2

14
19
0 Л7
1,9
1,4
3,9
6,9

13

79,3 
80,0
84 «5 
79՛ 1 
78.7
18 »7 
78.5 
79,1 
79,0 
80,8 
78.6 
78-8 
78,8 
78-9 
78,< 
78,0
81.1 
78.1
79.4 
79.2 
78’0
78.5 
78 • 3 
78,8 
79 0
80.2 
80-8 
78.5 
79»9
81.0 
80,4 
78.3 
79.2
79.6 
79.2
81.3 
79.9

20.3 
19.7
18,1 
20.7
21.0 
21.1
21.3 
18.7
20.7 
20,9
21.4 
21.2
21,1 
21,0
21.8 
21.9 
18,2 
21.9
20.3 
20.6 
20.9
21,4
21.5 
20,8 
20-9
19,4
18,8 
21-4
19.7 
18-5
19,3 
21.7 
19,9 
20.1
20.7 
18,2
19,8

15
7.9
6.3
9,1
9.6

4-5

1.0

14

0,4
0,3
0.4 
0,35 
04
0,4
3.0
0,3
0,4
5,5
0.4
0,3
0,1
0,4
0,5
0,3
3
0.3
0.4
0.3
3.1
0.4
0.4
0,4
0.4
0.4
0.5
0.4
0,4
0’3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0.3

14
15
40
10
18
11
11
29

30

08

36

31.9 
17.9
49

0 8
12
0.9
0.5

31
26
0.8 

25-0 
47.0 
27.5

21
0.9
0,6 

45
26

2.3 
3’2
1.7 
7,4
4,4 
2,3
1.8 
2.3
4,3

15
4.3 
1.0
3.8 
4.9
3.3 
6.5
2,3

49
23
19
48

1.8

12
4.4

56
4,9 
1,8
4.3 
3,6
1 »з 
1,1
4,4 
4.6

12
12

7,2
8.0
1.6 
5-4
2 2 
4*3 
4,8

21
18
11
33

8

3.6
2.8
5 3
2.2
1,8
2,7
6,3

48
78
43

Примечание: 1. В таблице приведены средние арифметические для 4-кратных ана
литических определений и статистически достоверные результаты; 2. Номера проб 

соответствуют номерам проб на рис. 1.
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цах № 387 и № 388 обнаружены микроконцентрации парафиновых 
углеводородов С7. н 3

Наличие такого количества метана и его гомологов в сильно раз
бавленных воздухом подпочвенных газах нельзя рассматривать как 
случайное явление. Такое скопление углеводородов возможно в ре
зультате вертикального мигрирования этих газов из потенциального 
нефтяного очага или из глубинных трещин. Как известно, газообраз
ные углеводороды, углекислый газ и сероводород образуются на раз
ных этапах эволюции органического вещества, в осадочных отложе
ниях [2]. Метан, углекислый газ и сероводород могут генерироваться 
также бактериями, живущими в свежеотложившихся осадках—это 
так называемый «биогенный» газ [3], а углеводородные газы: этан, 
пропан, бутан образуются, в основном, позднее биогенного метана, до 
пика термической генерации метана. Следовательно, эта разница во 
времени образования метана и тяжелых углеводородных газов обус
ловливает вертикальную зональность распределения газов и доказы
вает его глубинное происхождение.

В пробах подпочвенного воздуха обнаружено значительное со
держание двуокиси углерода, в некоторых образцах почти в 10 раз 
превышающее его содержание в воздухе. Поскольку СО2 образу- 
ется во время диагенеза в связи с удалением кислорода из керогена, 
то можно говорить о довольно высокой интенсивности этого процесса 
литогенеза. И

Наблюдаются аномальные значения в содержании как гелия, так 
и азота. Если учитывать, что фоновая концентрация гелия составляет 
4,6-10 4 об.%, то полученные результаты по содержанию гелия в 
подпочвенном воздухе (табл. 1) свидетельствуют о наличии молодых 
глубинных разломов или залежей газов, сильно обогащенных гелием.

Максимум распределения концентрации гелия в наших пробах 
находится на уровне 10 3—10 2 об. и/о. Литературные данные [3] по 
распределению концентреции гелия в коллекторах разного возраста 
свидетельствуют о том, что максимум распределения содержания ге
лия для палеозойских газовых месторождений более, чем на два пор
ядка превышает этот максимум для кайнозойских газовых место
рождений и составляет 10՜3—10 2 об. %,

Микроконцентрации водорода для некоторых образцов состав
ляют от 10 3 до 10 об.%. Если уровень фоновых концентраций водо
рода ֊—5-10 ֊1об.%, то полученное содержание весьма значительно.

Наложение данных [абл. 1 на геологическую карту изучаемого 
района вырисовывает следующую картину: в окраинах северной части 
наблюдаются высокие концентрации метана, двуокиси углерода, азо- 
ы и \ г леводородных компонентов, преимущественно биогенной при
роды, что соответствует зоне метакатагенеза МК—МК,. В централь
ных, южных и юго-западных зонах, помимо метана начинают преоб
ладать Iомологи метана, практически отсутствуют кислые газы. Это 
соответствует верхним зонам метакатагенеза (МК2—МК3) И, нако- 
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иен, в северо-восточной зоне преобладают высокотемпературный ме
тан и кислые газы (СОг, Нг и др ), что соответствует нижним зонам 
метакатагенеза (МК5).

Вышеизложенные данные, основанные на проведенных газосъе- 
мочных работах по исследованию подпочвенного воздуха на указан
ной площади, позволяют сделать следующие выводы:

микроконцентрации углеводородных газов дают возможность
делать предположение о возможной перспективности на 
носность Шорахбюрского района;

не тегазо*I

н
I

— выявленные закономерности распределения углеводородных га
зов от С| до С7 могут служить геохимическими критериями: 1) при 
определении перспективности на нефтегазоносность соседних площа
дей; 2) для оптимального выбора участков бурения глубоких скважин.

Следует отметить, что комплексные геолого-геохимические и гео-
фнзические работы намного повысят эффективность работ по опре
делению перспективности исследуемых площадей на не тегазонос-и

ность.

Институт геологических наук 
ИАН РА

Постспила 26.VII.1993.

Ա. Վ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ. 1>. Ս. ԿՈԻ&ԱՆՅԱՆ. Լ. Գ. ԱԴՈՒՍՏԱՄՈՎԱ

ՇՈՈՎՍԼՈՅՈԻՐԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԵՆԹԱՀՈՂԱՅԻՆ ԴԱՂԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԳԱԶԱՅԻՆ ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՈՎ

Ա մ փ ո փ п I մ

Մերձերևանյան շրջանի' Շոռաղքյոլրի և կիր տեղամասերում կատար
ված են դագային հանույթի աշխատանքներ ենթահողային օդում; Արդյուն -

ս տ աց վա ծ է ածխաջրածինների լ բարձր ք ան ա կ ությոլնն եր։
Աշխ ա տ ան քն ե ր ր դի տ ա ա րտ ա դր ա կ ան բնույթ ի էին, ուստի , բացակայում 

էր ճշգրիտ սեգոնային ինֆորմացիան ենթահողային օդի բաղադրության
ին։
Խոլմբր, խնդիր դնելով իր աոջե I ճշգրիտ ց ո լ ց ան ի շն ե ր ի , օդւոա-

գործել է ժամանակակից քր ո մա տ ո դր ա ֆի կ սարքավորումներ, ավելացնելով 
սարքավորումների դ դա յն ութ յո ւն ր ՝, Աշխատանքների րնդ^ անուր նպատակն է 
ածխաջրածինների ելքերի ուսումնասիրությունդ նրանց դասակարդոլմր տ ա -
րա ծ ութ յան մեջ;

Երկրաքիմ իական քր ո մ ա տ ո դր ա ֆի կ մ եթ ոդիկան հիմնվ ած ԳՈՍՏ
23781-83, ԳՈՍՏ 14920-79 վրա, որոնք թ ո ւ յ լ են տալիս որոշել Cj-- C;
ածխաջրածիններ պարունակոդ դադերի քադ ա դրու թյ ոլնն ու քանակր, ինչպե
նաև ոչ ա ծ խ ա ջր ա ծն ա լին կոմպոնենտներ Н 
կշոային մ ասր ծավ, 0,1% բարձր է։

N co, co
Մեթան ր և նրանից ծանր ա ծ քս ա 9 ր ա ծ ինն Ь ր ր Հ ա յ տն ա ր Լ ր ե լ ո լ Համար մր
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թակվել է դա զ ա-հ ե զո ւ կ ա յ ին քր ո մ ա տ ո դրա ֆ ի ա յի մեթոդիկա' բ ո ց ա - ի ոն ի զա •֊ 
ցիոն դետեկտորով ( քանի որ ածխաջրածինների կոնցետրացիան ցածր է $եր- 
մա t ա դո ր դի չ դետեկտորի զ դա jնությունից)։ Դետ ե կտ ո ր ի զ զ ա յն ո ։ թ յ ո լն ր կազ
մում է մինչև Որպես ադսորբենտ օդտադործվել է >եղուկ բյու֊
ր ե զ֊ պ ֊ մ ե թ ո կ ս ի բ են զի լ - ի դեն - պ ֊ ն - բ ուտ ի լ ա լ ան ին (ՄՕՈԱ), որ նեմատիկ մե֊
գոֆա զա յի ջերմ աստ իճ ան ր —20" —46,5'' է։ Օգտագործելով
ոորպես անշարժ ֆազա հնարավոր է հասնել ածխաջրածինների 
տիվ բաժանման սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում 
խ ան դա ր ո լմն ե ր ր կապված 9 ե ր մ ա ս տ ի ե ան ի ծ ր ա դրա վ ո րմ ան Տ ե տ ։

այդ նյութր, 
բ արձր ս ե J ե կ -

Ստացած տվյալն երր ցուլդ են տալիս, որ ենթահողային օդում աո կա են
ածխոյջրածնա յին կոմպոնենտներ— մեթան և նրանից ծա 
դագեր և ոչ ածխաջրածնային բաղադրիչներ— H շ, N2»

նր ածխ աջրածնա լին
Օշ, co, co2,

Մեթանի 
մ ե թ ան ի 

ա մեր 
ներկա է

հարաբերական քան ա կո ւ թ/ո ւն ր 
ֆոն ա յին կոնցենտրացիան դտնւ^ 
նմու շն երում ֆիքսված է ծավ.

որոշ նմ ոլշներոլմ բարձր է
Her
Եթե

մ հ ծավ. 1 Ս 00 uuJtil անում , ա֊ 
10 10՜'’0Ն, Երկու նմուշներում

պարաֆինալին 0,-յ ածխաջրածինների մ ի կ ր ո ք ան ա կ nt թ յ ունն ե ր
Մեթանի և նրա ածանցյալ ածխաջրածինների այդպիսի քանակություն֊ 

ներր չի կարելի դիտել որպես պատահական երևույթ։ Դա հնարավոր »ետե- 
վան ք է այդ դադերի վերտիկալ մ ի դրա ցի ա յի են թ ա դրվո ղ նավթազազային 
աղբյուրից։

Ենթահողային Օդի նմուշներում հ ա լտն տ բ ե րվա ծ է զգալի քանակությամբ
co2, որտեղ նմուշներում համարյա 10 անդամ գերազանցելով իր պարունա-
կոլթյունր օդում։ 4?անի որ, ՕՕշ առա ջանում է դիադենեզի (/ամանակ կեր
դենից թթվածնի հեռացումից հետո, ապա կարելի է ասել, որ լի թ ո դեն ե զի
այդ պրոցեսր բավականին ինտենսիվ է։

Եթե ֆոն ա յին պ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ յո լն ր— ծավ. 4,6 • 10՜$% ,ա պա
ստացված 1^Հ֊ի քանակր կազմում ( ծավ. 10~1—10՜**%: Սա վկայում է, 
որ գոյություն ունեն գազային օջախներ, որոնք հարստացված են 
կամ այս տարածքներր կապված են երիտասարդ խորքա յին խզվածքների
հետ։

Համ աղբելով ստացված տվյալներր երկրաբանական քարտեզի վրա և 
դիտելով ՕՍ*, \շ. I I <? և Լ ( — 06 բարձր կ ոն ց են տ ր ա ց ի ան ե ր ր
որպես նավթաբերության նախանիշներ, կարեւի է եզրակացնել, որ ուսում
նասիրվող տ արածքր պոտենցիալ նավթա գազաբեր է։

X W MOURAD1AN, R Տ KOUZANIAN, Լ. G. AROUSTAMOVA'

THE STUDY OF GAS CONTENTS AND COMPOSITION IN 
SHORAKHBYUR AREA UNDERGROUND AIR BY THE 

METHOD OF GAS-CHROMATOGRAPHY

Abstract
Abnormally high contents of hydrocarbons in sub-soil air in some sites 

were obtamed in the result of gas survey carried out in the Shorakhpyur 
and abjacent areas of t^e Near-Yerevan region.

In the paper the prospectivity of the studied area for qil and gas is 
glapht method0" in(erpretation of ^ta obtained by the gas chromato- 
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