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На основании анализа результатов геолого-геофизических работ, данных скважин, лабораторных исследований 
породи флюидов оценена возможная нефтегазоносность юрских и меловых отложений и выделены перспективные 
области в пределах северо-восточной части территории Республики Армения.

В геологическом строении северо-восточной 
части Армении главная роль принадлежит Сом- 
хето-Карабахскому мегантиклинорию и сопре
дельной части Прикуринского мегасинклинория. 
В их составе развиты породы от верхнего про
терозоя (?) - нижнего палеозоя до четвертич
ного периода включительно. Максимальное же 
распространение имеют юрские, а также меловые 
образования [2,3] Более молодые, в частности, 
палеогеновые образования обнажаются в бор
товых структурах на границе с соседней - Ама- 
сия-Севано-Акеринской (Присеванской, Севано- 
Ширакской) тектонической зоной, а также вы
полняют поперечные синклинорные зоны. В сос
таве Сомхето-Карабахского мегантиклинория 
обособляется ряд антиклинальных и синкли
нальных структур. На исследованной территории 
к ним относятся Алавердский и Шамшадинский 
антиклинории и разделяющий их Иджеванский 
грабен-синклинорий. Первая структура, сложен
ная в основном юрскими и отчасти верхнеме
ловыми отложениями, имеет общекавказское про
стирание с шарниром, падающим на ЮВ (Идже
ванский синклинорий) и СЗ (Лалварский синк
линорий). Северо-восточное крыло Алавердско- 
го антиклинория осложнено структурами более 
низкого порядка - Айрумской брахиантиклина- 
лью, Папакарской синклиналью и Воскепар-Ша- 
варшаванской брахиантиклиналью, границы меж
ду которыми проходят по разломам СВ-ЮЗ про
стирания [1,7].

Иджеванский синклинорий СВ-ЮЗ прости
рания сложен верхнеюрскими и верхнемеловыми 
образованиями По обоим бортам ущелья р.Агс- 
тев подобный структурный план синклинория 
подчеркивается разрывными структурами сбро
сового типа - Дитаванским (с амплитудой до 
1200 м) и Лусадзор-Акнахпюрским (с амплиту
дой около 250 х), что придает ему характер гра- 
бен-синклинория. При этом по Дитаванскому 
сбросу, протяженностью более 20 км, породы 
верхнего мела опущены на уровень келловей- 
оксфордских отложений. К юго-востоку Идже
ванский синклинорий граничит с Шамшадинским 
антиклинорием, сложенным в основном юрскими 
и меловыми образованиями. В его ядре обнажа
ется кристаллический фундамент герцинской 
консолидации. К северу от Миапорского хребта 

верхнеюрские и верхнемеловые отложения 
образуют крупную моноклиналь близширотного 
простирания, погружающуюся к Прикуринской 
депрессии [1]. Северные крылья Алавердского и 
Шамшадинского антиклинориев на стыке с При- 
куринским мегасинклинорием осложнены про
дольными складчатыми и разрывными структу
рами, сочетающимися с поперечными Блоковое 
строение области отчетливо сказывается и на 
глубине поверхности кристаллического фунда
мента, который в пределах ядра Алавердского 
антиклинория фиксируется на глубине 3 км, а в 
Шамшадинском антиклинории выходит на поверх
ность [5|. При этом во всех случаях отмечается 
отчетливое его погружение при переходе к 
Прикуринскому мегасинклинорию (в Иджеванс- 
ком синклинории до 4 км).

Перспективы нефтегазоносности исследуе
мой территории ранее рассматривались с 
общегеологических позиций В настоящей ра
боте при оценке перспектив данной территории 
привлечены также материалы бурения скважин, 
проходки штолен при поисковых работах на 
уголь, результаты полевых исследований и 
лабораторного изучения пород. Рассмотрение 
этих материалов позволяет наметить наиболее 
благоприятные в отношении нефтегазоносности 
отложения и структуры. Прежде всего отметим 
нефтепроявления в виде жирных пленок в 
глинистом растворе при бурении скважины \3 
по левому берегу р.Агстев у с.Овк, расположен
ном между городами Дилижан и Иджеван Нефте
проявления встречены в толще верхнебайосских 
кварцевых плагиопорфиров на глубинах 140, 145. 
161, 163-166 и 185 м. Образование нефти в этих 
вулканитах маловероятно. Принимая во внимание 
трещиноватость кварцевых плагиопорфиров и 
наличие следов тектонических подвижек, можно 
предполагать, что указанные породы, по-видимому, 
фиксируют пути миграции нефти из подсти
лающей терригенной серии нижней юры и ниж- 
неааленского подъяруса средней юры. На это 
указывают результаты геохимических исследо
ваний пород скв.З. Содержание хлороформен
ного битумоида в органическом веществе 
высокое ~ от 0 01 до 1.25% (или от 7 до 14 
баллов); ширина вытяжки хлороформенного би
тумоида на хроматографической бумаге при лю
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минесцентном исследовании в большинстве об
разцов органического вещества превышает 
§0 жлс, иногда достигая 50 мм; тип битума снизу 
вверх по разрезу скважины изменяется от мас
лянистого битума А (МБА) до смолисто-асфаль- 
тенового битума А (САБА).

Высокой битуминозностью характеризуются 
и батские терригенные отложения Иджеванского 
синклинория. По результатам исследований 106 
образцов пород из скважин (№№ 3,10,20) со
держание хлороформенного битумоида в орга
ническом веществе колеблется в основном в ин
тервале 0.1-0 3% (от 10 до 12 баллов). Ширина 
хлороформенной вытяжки на хроматографичес
кой бумаге по отдельным образцам из байосских 
отложений превышает 100 мм.

Данные горячей экстракции битума свиде
тельствуют о высоком содержании масляной 
фракции в хлороформенной вытяжке, в большей 
части превышающем 30%, а в ряде случаев до
стигающем 60% и более. Это свидетельствует 
о присутствии в органическом веществе аллох
тонного битумоида, поскольку при автохтонной 
его природе количество масел не должно пре
вышать 30%. Угленосная толща, в которой от
четливо выделяются интервалы с высоким со
держанием хлороформенного битума, не может 
генерировать такое количество масел. В процессе 
миграции углеводородов из нижних отложений 
она может выступать в качестве активного ад
сорбента. С учетом характера разреза нижеле
жащих пород наиболее вероятной средой, из ко
торой происходила миграция углеводородов, мож
но считать тоар-ааленские отложения.

Аналогичная картина наблюдается и в батс
ких отложениях Шамшадинского антиклинория 
(скв. №№ 7,8), в которых при низких концен
трациях Сорг. в породе содержание масляной 
фракции в хлороформенном битумоиде доходит 
в отдельных случаях до 70%. По данным горя
чей экстракции битума из этих пород, содержа
ние масел в составе хлороформенного битумоида 
в большей части превышает 40%, иногда дости
гая 50% и выше.

На возможность миграции углеводородов по 
разрезу юрских и вышележащих отложений 
указывают данные геохимических исследований 
пород, обнажающихся вблизи г.Берд, с.с.Товуз и 
Паравакар. При низком содержании Сорг. в по
роде количество хлороформенного битумоида в 
ряде случаев достигает 6-10 баллов, при ширине 
хлороформенной вытяжки битума на хромато
графической бумаге до 80-90 мм Тип битума - 
в основном маслянистый битум А (МБА) и легкий 
битум А (ЛБА).

Значительный интерес представляют резуль
таты геохимических исследований меловых по
род из обнажений в окрестностях с.Довех и 
южнее р Кохб. Данные люминесцентного ана
лиза хлороформенного битумоида указывают на 
возможность миграции углеводородов в толще 
меловых образований Содержание хлорофор
менного битумоида в органическом веществе в 
отдельных образцах достигает 1.25-2.5% (14-15 
баллов). Ширина вытяжки хлороформенного би
тумоида отдельных образцов на хроматографи

ческой бумаге достигала 140 мм.
Обращают внимание и результаты исследо

ваний верхнемеловых отложений, расположен
ных вблизи зимовки Цагагехцы, восточнее 
с.Саригюх. В вулканогенных и вулканогенно-оса
дочных породах здесь присутствует смолисто
маслянистый битум А (СМБА). При весьма низ
ком содержании Сорг. ширина вытяжки хлоро
форменного битумоида на хроматографической 
бумаге достигает 5-12 мм, что свидетельствует о 
миграции углеводородов из подстилающих от
ложений.

Рис I Карта перспектив нефтегазоносности северо-восточной час
ти территории Армении Условные обозначения 1 Границы глав
нейших тектонических элементов, 2 Прикуринская тектоническая 
зона. 3 Сомхето-Карабахская тектоническая зона; 4. Севано- 
111 и раке кий синклинорий; 5. Иджеванский синклинорий; 6 Вы
ходы герцинского метаморфического фундамента; 7. Условные 
изолинии поверхности кристаллического фундамента в км; 
8 Главнейшие разломы по геолого-геофизическим данным; 9 
Перспективные плошали по юрским отложениям; 10 
Перспективные площади по меловым и юрским отложениям

Перспективы нефтегазоносности следует 
связывать главным образом с ЮЗ частью При 
куринской депрессии, охватывающей северную 
часть рассматриваемой территории (рис.1). Воз
можными нефтематеринскими отложениями 
здесь могут являться, прежде всего, местами биту
минозные терригенные отложения тоара-аалена 
и в меньшей степени терригенно-карбонатные 
отложения келловея-кимериджа.

В пределах Шамшадинского антиклинория 
в геолого-структурном отношении наиболее 
перспективным представляется его северное 
крыло, осложненное складками более низкого 
порядка и погружающееся к Прикуринской деп
рессии по линии с.Чинчин-с.Лалигюх-с Парвакар 
Здесь можно прогнозировать три возможных 
типа нефтенакопления, связанных со следующими 
образованиями: а) грейнстоуновыми известня
ками с дазикладациями (оксфорд-кимеридж и 
титон), имеющими большую мощность и протя
женность; б) рифогенными образованиями того 
же возраста в биогермах, перекрытых хлорит- 
монтмориллонитизированними гиалокластитами 
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и монтмориллонитовыми глинами, являющимися 
покрышками; в) осадочными накоплениями 
терригенной формации келловая (мощностью 
350-400 лг) и с нижней частью вулканогенно- 
карбонатной формации, представленной на всем 
протяжении исключительно карбонатными поро
дами (будурская свита, нижний Оксфорд) |4] За
служивает внимания и сам факт полного выкли
нивания верхнеюрского вулканогенно-карбо- 
натного парагенезиса и его перехода к чисто 
карбонатному (мощностью 1000-1200 м) по за
падной части водораздела р.р.Агстев и Ахум. В 
пределах Иджеванского синклинория (левобе
режье р.Агстев) интерес может представлять по
лоса развития карбонатных пород (доломиты, из
вестняки) верхнего оксфорда-кимериджа, характе
ризующихся интенсивной доломитизацией рифо
вых и межрифовых скоплений 14]. Эта полоса 
погружается под верхнемеловые отложения в 
направлении с.Лусадзор - с.Севкар и далее к 
Прикуринской депрессии.

Перспективы нефтегазоносности следует увя
зывать также с терригенными отложениями (мощ
ностью до 450 м) тоара-аалена. Заслуживают вни
мания верхнемеловые карбонатные, терригенные 
и вулканогенно-осадочные отложения (мощностью 
до 1100 л<) южного крыла Папакарской синклинали, 
осложненного поперечными структурами более 
низкого порядка (Айрумская, Воскепар-Шаварша- 
ванская антиклинали и др.), погружающимися к 
Прикуринской депрессии ]6,7].

Косвенным подтверждением возможной 
нефтегазоносности юрских и меловых отложений 
северо-восточной части территории Армении 
может служить нефтеносность Прикуринской 
впадины в пределах Азербайджана, в разрезе 
которой нефтегазоносные свиты установлены 

в широком временном диапазоне - от аалена 
до апшерона, включая средне-верхнеюрскис и 
нижне-верхнемеловые отложения |8]

Таким образом, результаты исследований 
указывают на возможные перспективы нефте
газоносности отложений юры и мела по северо- 
восточным крыльям Алавердского и 
Шамшадинского антиклинориев, а также в 
Иджеванском синклинории и прежде всего в 
областях их погружения к Прикуринскому 
мегасинклинорию, где и следует ожидать 
основные скопления углеводородов.ЛИТЕРАТУРА
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՍԻ 
ՆԱՎԹԱԳԱԶԱՐԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Յու. Ռ. Կագբամւսէւով, Ik. Ա. Մւսէւդալյան. Ռ. Լ. ՍՆլքոԱյանԱմփոփում
Երկրաբանս»-եբկրաֆիզիկական աշխատանքների անալիզի. Հոբատանզքերի տվյաքների 

վերածնու թյան, ապարների և ֆքուիզների լաբորատոր հետազոտությունների Հիման վրա 
զնաՀատվել է յուրաքի և կավճի Հասակի նստվածքների Հնարավոր նավթազազաբերությունր և 
Հայաստանի տարածքի Հյուսիս-արև ելյան մասում աոանձնաւյվել է Հեռանկարային զոնա:ON THE PROBLEM OF OIL-AND-GAS CONTENT IN THE NORTHEASTERNPART OF THE REPUBLIC OF ARMENIAYu. R. Kagramanov, R. A. Mandalyan, R. L. MelkonyanAbstract

An assessment of potential presence of oil and gas in the Jurassic and Cretaceous deposits is 
made based on the analysis of the results of geological and geophysical works, borehole data, and 
laboratory studies of rocks and fluids, and the promising areas are identified within the northeastern 
part of the territory of the Republic of Armenia.
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