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Известия Академии наук Армянской ССР, Науки о Земле, № 3, 1967, 5—8

Л. А. АВАКЯН, А. Л. АНАНЯН

АРТЕМ ИВАНОВИЧ МЕСРОПЯН 
(1891 — 1963)

В 1963 году геологи Закавказья понесли тяжелую утрату. 15 мар
та скончался выдающийся специалист по нефтяной геологии Артем Ива
нович Месропян.

Артем Иванович Месропян родился в 1891 г. в г. Батуми. Учился он 
в реальном училище в г. Шуша, которое окончил в 1910 г. и через год 
поступил на горно-геологическое отделение Горного института в Пе
тербурге.

Летняя практика А. И. Месропяна проходила в Грозном и Баку, где 
он работал на нефтяных промыслах у И. М. Губкина и, надо полагать, 
что именно в эти годы в А. И. Месропяне произошло становление учено
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го-нефтяника, в последующем всю свою жизнь посвятившего нефтяному 
делу.

В 1918 г. А. И. Месропян работал в Тифлисе — в Военно-промыш
ленном комитете по разведке угля в Турецкой Армении, а в 1920 г. в Аз
нефти старшим коллектором Геологического бюро. В 1922 г. он занял 
пост геолога, а затем до 1930 г. главного геолога Бинагадинского про
мысла.

Эти годы (1923—30 гг.), несмотря на загруженность производствен
ной работой, были особенно плодотворны для А. И. Месропяна, как уче
ного-нефтяника. Одна за другой появлялись его печатные работы, посвя
щенные геологии нефтяных месторождений. Очень доступно и профес
сионально четко написаны его статьи о Бибн-Эйбатско.м, Грязнегорском 
месторождениях, нефтеносности диатомовых слоев и перспектив разра
ботки их в центральных районах Апшеронского полуострова и многие 
другие.

Бросается в глаза принципиальность и научная честность этих работ.
В 1930 г. А. И. Месропян был выдвинут на должность руководителя 

промышленным сектором Азнефти по подготовке новых нефтяных пло
щадей. На этой должности он работал восемь лет и при его непосред
ственном участии были открыты и переданы промышленности для экс
плуатации более 17 нефтяных месторождений. Среди них такие, как Лок 
батан. Кала, Зых и др. За успехи в работе Артем Иванович неоднократ
но награждался почетныхги грамотами.

Из работ А. И. Месропяна, изданных в эти годы, следует упомя
нуть следующие: «Новое крупное месторождение Зых», «Геологический 
очерк Нафталанского месторождения», «Новые комплексные методы 
проведения разведочных скважин» и др. После обстоятельного разбора 
геологических вопросов, почти всегда, в конце статей и брошюр А. И. 
Месропяном давались конкретные рекомендации и заключения по пово- V мду дальнейшего промышленного освоения тех или иных площадей.

Особо примечательной является статья, датированная 1934 г.— 
«Ускорить разведку подводных объектов». В статье автор сумел пра
ва тьно оценить дальнейшие пути развития нефтедобывающей промыш
ленности Азербайджана. Вместе с другими геологами-нефтяниками он 
уже в те годы указывал на перспективность морской акватории для по
исков нефтяных месторождений.

Наряду с производственной деятельностью, с 1924 г. А. И. Месропяч 
работал преподавателем в Азербайджанском индустриальном институ
те, где он читал курс разведки нефтяных месторождений и полевой геоло
гии. В 1930 г. ему было присвоено звание доцента.

Студентами А. И. Месропяна были ныне академики Академии наук 
Азербайджанской ССР Ш. А. Азизбеков, Ш. Ф. Мехтиев, М. А. Кашкай, 
А. А. Ахмедов. А. А. Алиев, А. М. Султанов, академик АН Армянской 
ССР С. С. Мкртчян, доктора геол. мин. наук Б. С. Вардапетян, С. Г. Сар
кисян, А. А. Геодакян, А. Г. Чахмахчев, заведующие секторами И ГН АН 
Армянской ССР канд. геол. мин. наук Н. П. Долуханова, П. Ц. Цамерян 
и др.
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В 1938 г. А. И. Месропян стал жертвой репрессий, но в 1943 г. был 

досрочно освобожден. В 1944 г. он переехал в Ереван и был приглашен 
в Армянское геологическое управление, где работал по разведке место
рождений гипса и гажн. а затем — вулканических туфов. Результатами 
этих работ явились крупные сводки в томе «Неметаллические полезные 
ископаемые Армянской ССР», изданном АН Армянской ССР в 1949 г.

В 1947 году А. И. Месропян перешел на работу в Институт геологи
ческих наук АН Армянской ССР, где сперва был ученым секретарем, а 
с 1949 до 1962 г. бессменно руководил самым крупным сектором инсти
тута — сектором региональной геологии.

С первых же дней работы в институте А. И. Месропян начал зани
маться проблемой поисков горючих ископаемых в нашей республике. 
Под его руководством велись работы по горючим сланцам, каменным 
углям, начались исследования возможной нефтегазоносности территории 
нашей республики, прежде считавшейся оесперспективнои.

Имея большой опыт работы, А. И. Месропян обосновал возможность 
поисков нефти в Армении, а в дальнейшем повседневно консультировал 
и направлял геологоразведочные работы нефтеразведочной экспедиции 
УГ СМ Арм. ССР.

Вместе с группой сотрудников института им был составлен отчет по 
камеральной обработке материалов бурения первой опорной скважины 
в Аване. Эта скважина дала много нового материала и отчет характери
зуется стремлением всесторонне охватить полученные результаты. Хо
чется отметить факт, подмеченный А. И. Месропяном в 1952 г. Он писал, 
что странным кажется отсутствие подземных вод в осадочных породах, 
пройденных скважиной. Последующие работы вновь подтвердили бед
ность недр приереванского района подземными водами. Этот факт сей
час представляется весьма существенным и верное его объяснение яв
ляется очень важным для дальнейших поисков нефти и газа.

Известно, что поисковые буровые работы привели к открытию круп
ного соляного месторождения, на возможное существование которого 
указывали старейшие работники геологической службы Армении проф. 
Т. А. Джрбашян и А. П. Демехин.

На основании имеющихся материалов А. И. Месропян составил 
крупную статью, посвященную геологии и перспективам этого место
рождения.

Перу А. И. Меоропяна принадлежат более 75 научных статей и от
четов, из которых 33 опубликованы. При его непосредственном руковод
стве и участии большим авторским коллективом была составлена сводка 
по итогам проведения поисковых работ в Армянской ССР и уточнению 
перспектив дальнейших работ на нефть и газ. Работа положительно оце
нивает перспективы нефтегазоносности республики и дает направление 
дальнейшим углубленным исследованиям.

В 1962 г. Президиум Верховного Совета Армянской ССР Указом от 
27 декабря, учитывая долголетнюю и безупречную работу А. II. Месро- 
пяна, присвоил ему звание Заслуженного деятеля науки и техники Ар
мянской ССР.
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Роль А. II. Месропяна в решении проблемы нефтегазоносности Ар
мении огромна. Он был первым энтузиастом и первым научным руково
дителем этой проблемы.

Светлый образ Артема Ивановича Месропяна, неутомимого труже
ника-ученого, надолго останется в памяти его учеников и последова
телен.
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Р. А. АРАКЕЛЯН

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
АРМЯНСКОЙ ССР И ТРУДЫ А. И. МЕСРОПЯНА

До 194/ г. территория Армянской ССР на всех нефтепрогнозных кар
тах Союза рассматривалась как бесперспективная, ввиду широкого раз
вития здесь магматических и вулканогенных пород, исключающих воз
можность наличия промышленных залежей нефти и газа. Эта точка зре
ния в течение долгого времени задерживала постановку специальных 
тематических исследований.

Однако, развитие промышленности республики и необходимость 
создания местной энергетической базы заставили обратиться к выясне
нию перспектив нефтегазоносности территории Армянской ССР. В 1947 г. 
президенто.м Академии наук Армянской ССР В. А. Амбарцумяном было 
предложено начать специальное изучение этого вопроса, а присутствие 
в Армении одного из старейших нефтяников Союза—А. И. Месропяна 
значительно облегчило дело организации научных исследований.

При президиуме Академии наук Армянской ССР была организова
на «Топливная комиссия», в которую входили виднейшие геологи рес
публики. Работы комиссии консультировались Министерством нефтяной 
промышленности СССР, Академией наук СССР и Министерством геоло
гии СССР (М. Ф. Мирчинк, М. И. Варенцов, А. А. Геодакяп, С. Г. Сарки
сян, В. А. Сумна, В. А. Соколов, А. И. Ульянов и др).

В 1947—1948 гг. в Институте геологических наук АН Армянской ССР 
под руководством С. С. Мкртчяна и А. И. Месропяна, при участии боль
шого коллектива геологов, была организована комплексная «Нефтяная 
экспедиция», которая приступила к изучению третичных отложений 
Шорахбюрской антиклинали, бассейна р. Азат и ущелий рр. Раздан и 
Ахурян.

Первые результаты комплексных геологических исследований этой 
экспедиции опровергли прежнее представление о бесперспективности 
территории Армянской ССР в отношении возможней ее нефтегазонос
ности. Выяснилось, что наиболее благоприятными для поисков нефтяных 
и газовых залежей могут быть третичные отложения западной части 
Араратской депрессии. Из песчаников шорахбюрской свиты экстрагиро
ванием были получены первые признаки нефти. Мелкие газопроявления 
были обнаружены в неглубоких крелиусных скважинах, пробуренных 
в приереванеком районе.

В последующие годы в разработку проблемы нефтегазоносности Ар
мении были вовлечены почти все геологические организации республики. 
Для бурения скважин была организована Армянская контора «Союз-
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нефтегазразведка», на базе которой, впоследствии, была создана при 
Управлении геологии Совета .Министров Армянской ССР нефтеразведоч
ная экспедиция.

В 1951 г. А. II. Месропяном было обосновано заложение опорных 
скважин Ава некой, Тазагюхской и Октемберянской. Несмотря на то- что 
эти скважины по техническим причинам не были добурены до проектных 
глубин, все же они дали ценный геологический материал и наряду с гео
физическими исследованиями, значительно расширили наши представле-

V Мния о геологическом строении огромной территории, покрытой четвер
тичными лавовыми образованиями в пределах Араратской депрессии. 
Комплексная обработка кернового материала опорных скважин прово
дилась в И ГН АН Арм. ССР под руководством А. И. Месропяна.

Аванская опорная скважина впервые вскрыла мощную соленосную 
толщу, подробное описание которой дается А. И. Месропяном в его тру
дах. где обобщены также результаты геолого-разведочных работ экспе
диции «Солеразведка».

Тазагюхская опорная скважина на глубине 517 м вскрыла метамор
фические породы догерцинского комплекса, тем самым выяснив природу 
Тазагюхского максимума. Эти породы подробно петрографически описа
ны А. И. Месропяном.

Октемберянская опорная скважина вскрыла мощный (2800 м) ком- 
плекс осадочных отложении юго-западной части Араратской депрессии, 
в котором А. И. Месропяном было выделено 16 благоприятных горизон
тов. подвергнутых затем испытанию. Однако, ввиду неблагоприятного 
структурного положения скважины (она оказалась на далеком СВ кры
ле Каракалинской структуры), был получен только небольшой приток 
г : в и на глубине 2675—2680 м небольшое количество парафинистого 
асфальтена.

Обобщения результатов бурения всех опорных скважин были произ
ведены А. И. 'Месропяном в ряде сводных отчетов, составленных на вы
соком научном уровне. ;

Параллельно с бурением опорных скважин проводилось и крелиус- 
ное бурение для выявления благоприятных локальных структур, в основ
ном на Эларской и Арамусской площадях, где был выявлен ряд мелких 
куполовидных поднятий поверхностного характера, связанных с соляной 
тектоникой. В указанный периоп, в связи с поисками твердых горючих 
ископаемых, большой объем научных исследований и геолого-разведоч
ных работ проводился Институтом геологических наук совместно с гео
логоразведочными партиями «Кавказуглегеология». В результате этих 
работ в отложениях верхнего триаса района с. Джерманис в скважинах 
были обнаружены пласты жидкого битума, что вызвало необходимость 
специальных исследований более древних отложений.

В дальнейшем, в секторе региональной геологии возглавляемом 
А. 11. Месропяном, были начаты специальные комплексные геологи
ческие исследования палеозойских, меловых и третичных отложений, об
нажающихся в прибортовых частях Араратской депрессии в Ведииском 
и Азизбековском районах Арм. ССР.
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Результаты указанных исследований, наряду с материалами, полу
ченными от геологоразведочных работ и гравиметрической съемки, были 
обобщены А. II. Месропяном и А. Т, Асланяном в сводном отчете 1955 г., 
где даны рекомендации для дальнейших исследований по выяснению 
перспектив нефтегазоносности Армянской ССР.

Для выяснения соответствия плана поверхностных структур со 
структурами нижнего палеогенового яруса, и выявления крупных погре
бенных складок, возникла необходимость глубокого бурения.

Для этой цели на хорошо выраженной Разданской антиклинали, 
сложенной неогеновыми образованиями, была заложена скважина глу
биною 2000 м. В результате ее бурения выяснилось наличие: а) структур
ного несогласия между и адсол ен осн ы ми и подсоленосными отложения
ми, связанного с соляной тектоникой (дисгармоничная складчатость), и 
б) более существенное структурное несогласие между планом палеогено
вых и неогеновых образований. В результате такого несогласия наиболее 
перспективная в отношении нефтегазоносности шорахбюрская свита ока
залась размытой в присводзвых частях поднятия нижнего структурног 
яруса, чем и резко ограничились перспективы нефтегазоносности палео
геновых отложений Разданской площади (несмотря на наличие здесь 
мелких проявлений газа).

В пределах западной части Араратской депрессии в районе Октем- 
берянской опорной скважины А. II. Месропяп предполагал наличие 
крупной антиклинальной структуры СЗ—ЮВ простирания, названной им 
главной Октемберянской антиклиналью (по рр. Ахурян и Араке мелкие 
структуры,—Ассарская, Хербеклинская и др., близширотного простира
ния он считал второстепенными). Наличие этой структуры подтвердилось 
данными структурного бурения.

На основании данных споро-пыльцевого анализа сероцветную часть 
октемберянской свиты А. И. Месропян относил к мэотическому возрасту, 
считая ее наиболее молодым членом пород неогена, слагающих Арарат
скую депрессию. Пестроцветную свиту, вскрытую в скв. № 1 и скв. № 5 и 
№ 2 Герань, а также соленосную свиту (скв. 5 и № 2 Герань) он считал 
аналогами этих образований в прпереванском районе, здесь приподняты
ми по разрывным нарушениям и контактирующими с более молодой ок
темберянской свитой. Он предполагал наличие разрывных нарушений, 
одного—проходящего между скв. № II и № 5 в направлении скв. 
№ 2 Герань, и другого в опорной скв. № 1 на глубине 2070 м. Это поло
жение резко ограничивало перспективы октемберянской свиты ввиду ее 
ограниченного распространения в пределах изученных районов Арарат
ской депрессии.

Последующие данные, полученные из скважин, пробуренных после 
1962 г., не подтвердили эту точку зрения.

Несмотря на то, что точное определение возраста октемберянской 
свиты в настоящее время еше является спорным, на сегодня уже доказа
но, что он не моложе конкского.
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Для выяснения перспектив нефтегазоносности еще не изученных и 
не разбуренных районов Араратской депрессии, а также уточнения нали
чия здесь наиболее перспективных, по мнению А. И. .Месропяна, шорах- 
бюрской и октемберянской свит, возникла необходимость бурения глу
боких параметрических скважин в пределах Ранчпарского и Фонтанско- 
го минимумов (скв. № 1 Арташат, № 2 Масис, № 3 Зейва, № 4 Лу
кашин). Для выяснения перспектив нефтегазоносности шорахбюрской 
толщи к северу от Разданекой площади, А. И. Месропян в своей послед
ней сводной работе рекомендовал также бурение глубоких скважин в 
районах сс. Дзорахбюр, Мгуб, Арзни, Аркел, Гямрез. С целью изучения 
меловых и палеозойских отложений, которые А. И. .Месропян также счи
тал перспективными, проектировалось бурение скважин в пределах Кара- 
бахларской антиклинали и в Чатминском прогибе (Вединский район), а 
также в районе с. Огбин (Азизбековский район), где в настоящее время 
получены положительные результаты. К сожалению, А. И. Месропяну не 
пришлось лично обобщить материал полученный после 1962 года и про
ливший новый свет на перспективы нефтегазоносности территории 
Арм. ССР

В 1965 году при составлении сводного коллективного отчета по проб
леме нефтегазоносности территории Армянской ССР были широко ис
пользованы все научные труды. А. И. Месропяна, как руководителя 
проблемы. Основные направления геолого-разведочных работ, проводи
мых в настоящее время и предусмотренных пятилетним планом, обосно
ваны в этих трудах А. И. .Месропяна.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 6.Ш 1967.
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А. И. МЕСРОПЯН

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ТРЕТИЧНЫХ 
ОТЛОЖЕНИИ АРАРАТСКОЙ ДЕПРЕССИИ НА ОСНОВЕ

СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА*

* Статья составлена на основании данных поисково-,разве точных работ, получен
ных до 1963 г.

На современном этапе широкого развития поисково-разведочных ра
бот на нефть и газ, новые площади с явными признаками углеводородов у 
нас в Союзе, как и везде в мире, встречаются все реже и реже; и если 
еще 30—40 лет назад основными условиями для начала поисковых и 
разведочных работ являлись выходы нефти и газа на дневную поверх
ность, то сейчас картина резко изменилась. Теперь в случае благоприят
ных геологических и геохимических условий (или при положительных 
геофизических данных) площади приобретают интерес для проведения 
поисковых и разведочных работ и при отсутствии прямых внешних при
знаков нефти и газа. Известны многочисленные примеры, когда только 
лишь благоприятные геологические условия служили основой для нача
ла поисковых работ, приведших к открытию новых нефтегазоносных ме
сторождений (Октябрьский район в Грозном, Бузовнннская площадь на 
Апшероне, Кинзебулатовское месторождение в Башкирии, многие пло
щади Второго Баку, а также на Венгерской низменности и т. д.).

Для выяснения возможного наличия промышленных залежей нефти 
и газа в Армении большое значение имеют, в первую очередь, результа
ты геологических, геохимических и геофизических исследований, прове
денных на территории западной части Араратской депрессии, сложенной 
осадочными породами третичного возраста. С этой областью мы прежде 
всего связываем перспективы возможной нефтегазоносности территории 
Армении.

Ввиду того, что третичные осадочные образования западной поло
вины территории Араратской депрессии покрыты сплошной толщей анде
зито-базальтовых лав и четвертичными отложениями, мощностью до не
скольких сот метров, геология третичной системы, особенно палеогено
вых отложений, до последнего времени изучена еще недостаточно.

В частности, до сих пор недостаточно изучена фациальная изменчи
вость пород наиболее перспективной шорахбюрской свиты, остается неиз-

V мвестнои закономерность в изменении мощности этих отложении по площа
ди и вообще нет детальных палеогеографических карт.

Мы не располагаем также достаточными данными в отношении из
менения фаций, нефтепроницаемости и мощности подстилающих шо- 
рахпюрскую свиту эоценовых отложений, для определения и окончатель
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ного решения вопроса о том, насколько они могут быть нефтемате- 
рннскимн породами.

Гравимагнитная карта, составленная Азербайджанской геофизичес- 
к >й организацией и сектором геофизики И ГН АН Арм. ССР для всей Ар
мении, дает общее и практически правильное представление о геотекто
нике западной части Армении.

Сейсморазведочные работы 1951 —1961 гг., проведенные в условиях 
сплошного распространения мощных лав в западной части Араратской 
депрессии, пока не дали положительных результатов. Если добавить к 
-.тому вышеуказанный факт, что для интересующей нас площади мы не 
располагаем более или менее четкими данными по геологии значитель
ной части дислоцированных отложений (в основном, палеогеновых свит 
Араратской депрессии), с которыми могли быть связаны нефть и газ в 
Армении, то станут ясными затруднения, стоящие перед нефтяниками 
при выборе правильного направления поисковых работ.

Результаты геологических и геохимических исследований, произве
денных на площадях с хорошей обнаженностью пород, и материалы 
проведенных здесь геофизических работ, а также обработка кернового 
материала картировочных и опорных скважин, вскрывающих палеогено
вые отложения, позволяют тем не менее высказать некоторые предполо
жения о характере и составе общего осадконакопления в рассматри
ваемое время. 3

Мы ограничимся здесь рассмотрением палеогеографии района в па
леогеновое время, так как отложения неогена вряд ли могут служить 
вместилищем промышленных скоплений нефти и газа (исключение со
ставляет Октемберянский район, где бурение будет продолжаться для 

г 'чнения тектоники и выяснения нефтегазоносности песчано-глинистых 
отложений).

Породы пестроцветной свиты (красные глины и песчаники с мощны
ми слоями конгломерата) образовались в относительно ограниченном 
'ассейне, при окислительном режиме в условиях, неблагоприятных для 
•'пазования первичной нефти. Глинистые отложения этой свиты не мо

гут быть рассмотрены, как возможные нефтепроиэводящие образования.
Песчаники свиты могли бы служить вместилищем нефти и газа при 

миграции углеводородов из подстилающих ее дислоцированных отложе
ний шорахбюрской свиты. По своим коллекторским свойствам песчаники 
пестроцветной свиты являются более или менее газопроницаемыми.

Обратимся к некоторым характерным особенностям палеогеогра
фии Араратской депрессии в эоценовое время и во время отложения шо- 
рагбюрской свиты.

На территории Араратской депрессии терригенные и, в особенности, 
туфотенно-вулканогенные осадки эоценового моря формировались на ши
рокой площади в обстановке непрерывного погружения дна бассейна в те
чение всего века, что повлекло за собой накопление в Араратской котло
вине мошной, до 2500 м свиты эоценовых отложений. Указанные образо
вания особенно хорошо обнажаются к юго-востоку от гор. Ереван, в ра- 
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ионе сс. Шорахбюр—Гарни—Еранос и т. д., где суммарная мощность 
отложений эоцена, шорахбюрской и пестроцветной свит составляет до 
4000 М.

При этих условиях в бассейне эоценового моря должна была, каза
лось, создаться максимально благоприятная обстановка для скопления 
и осаждения большого количества органического вещества и его после
дующего преобразования в нефть, т. к. быстрое накопление материала .1 
его погружение приводило к успешному захоронению органического ве
щества и предохранению его от окисления; менее благоприятные условия, 
как известно, создаются при медленной седиментации и окислительном 
режиме осадконакопления, когда все органическое вещество подвергает
ся быстрому окислению.

Эоценовое море в Армении, как и на Малом Кавказе, занимало бо
лее обширное пространство, чем море времени образования пестроцвет
ной и особенно шорахпюрской свит. Породы эоцена в пределах значи
тельной части района Араратской депрессии и Айоцдзора отличаются 
своей необыкновенной плотностью и практически газонепроницаемы. Об
разования того же возраста на некоторых участках Вединского района 
(Карахач, Шагаплу и т. д.) характеризуются своей относительной рых
лостью и большой проницаемостью. Эоценовые отложения Араратской 
котловины содержат, главным образом, вулканогенно-туфогенные поро
ды и лишь отчасти терригенные отложения.

В пределах Араратской котловины и части Азизбековского района 
эоценовые •обложения глинисто-туфогенные с прослоями известняков; в 
разрезах эоцена отмечаются отдельные мощные пласты порфиритов.

Отложения эоценового возраста описываемой области в общем сос
тоят больше из туфопесчаников (туффитов) полимиктовой, псаммитовой 
разнозернистой структуры с туфовым и глинистым цементом. Часть от
ложений состоит из глин, также с туфовым материалом, рассеянным в 
них в виде пыли (пепел), плотных аргиллитов, зеленоватых мергелей, 
представленных иногда в виде флишеобразных пластов.

Породы указанного возраста в Белинском районе характеризуются 
большим содержанием карбоната, чем аналогичные отложения других 
районов.

Ознакомление с составом этих отложений проливает некоторый свет 
на характер осадконакопления в эоцене. Надо полагать, что происхожде
ние мощных туфогенных песчаников обязано в значительной степени 
интенсивному эксплозионному вулканизму, туфовые продукты которого, 
вместе с незначительным количеством терригенного материала, в сме
шанном виде переносились водными потоками и откладывались на дне 
бассейна. Периодам вулканической деятельности, очевидно, отвечало об
разование более мощных пластов вулканогенно-туфогенных пород, почти 
лишенных терригенного компонента, в периоды затишья вулканизма 
откладывались пласты глинистых, аргиллитовых и других терригенных 
образований.

В Араратской котловине осаждение материала прибрежной фации. 
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мощностью в 2,5 км, указывает, на интенсивное опускание бассейна эо
ценового моря; глубина мелководного бассейна в течение всего века, 
судя по нуммулитами и различным дискоцнклинам, проживавшим в этом 
море, не превышала 200 м.

Хотя терригенные осадки содержали в себе органику, однако, ее 
соотношение с общей массой осадка было незначительным, что несом
ненно отрицательно сказалось на процессах нефтеобразования; тем не 
менее, часть органики в терригенных осадках могла при благоприятных 
усювиях восстановительной среды превращаться в нефтеобразное ве
щество.

С этой точки зрения мы допускаем, что глинисто-аргиллитовые слои 
эоценового возраста могли оказаться до некоторой степени нефтемате
ринскими свитами. В эоценовых вулканогенно-туфогенных отложениях 
возможны нефтяные или газовые горизонты, но лишь в виде маломощ
ных слоев. Для образования крупных залежей нефти и газа необходи
ма была прежде всего седиментация значительно большого количества 
терригенных осадков с соответствующим органическим материалом.

Повышенная плотность эоценовых пород по всей территории Арме
нии могла быть вызвана, как процессами диагенеза, так и характером 
поствулканической цементации пород и региональным метаморфизмом. 
Вопрос этот изучен еще недостаточно. Скорее всего в уплотнении отмечен
ных пород принимали участие все перечисленные факторы.

Шорахбюрская свита обнажается наиболее полно (900 м) у одно
именного села. Эти отложения были детально изучены нами с группой 
научных сотрудников ИГ НАН Арм. ССР в 1948 г. В том же году А. Т. 
Хсланяном и А. А. Асатряном была проведена геолого-тектоническая 
съемка района.

По своему литологическому составу шорахбюрская свита была под
разделена нами на 3 подсвиты; нижнюю (песчаники) мощностью в 
350 м; среднюю (глины, с редчайшими прослоями песчаников) мощно
стью около 100 м; верхнюю (глины и мергели с частыми прослоями пес
чаников). Возраст шорахбюрской свиты спорный; средний и нижний 
олигоцен (А. А. Габриелян, А. Т. Асланян) и средний эоцен (К. Н. Паф- 
фенгольц).

Породы нижней подсвиты состоят в основном из серых мелко-, сред
не- и крупнозернистых песчаников, нередко напоминающих уплотненные 
пески. Эти песчаники содержат прослои мощностью в 8—7 м более креп
ких известковистых песчаников, шаровидных или матрацевидных, круп
нозернистых с мелкой галькой.

В основании свиты обнажаются темно-серые, почти черные глины, 
содержащие обуглившиеся растительные остатки (стебельки, листья и 
т. д ) и шаровидный пирит. Эти глины условно являются границей меж
ду эоценом и шорагбюрскими отложениями, хотя по этому вопросу среди 
исследователей еще нет единого мнения.

Наличие шаровидного пирита, серый, темно-серый и коричневый 
цвет глин и отсу । с । вне ржаво-бурых глин указывают, как будто на вое- 
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становительный режим бассейна осадконакопления. Песчаники нижней 
свиты разбиты системой взаимоперпендикулярных трещин.

Средняя и верхняя части свиты сложены преимущественно серыми и 
бурыми глинами, ариллитами и мергелями; в верхней части встречаются 
отдельные пласты крупнозернистых песчаников мощностью до 2—3 м, 
коралловые известняки и т. д.

Для всей шорахбюрской свиты характерны частые и постепенные 
фациальные переходы в горизонтальном направлении одних прослоев и 
пластов пород в другие: глины по простиранию переходят в песчаники и 
наоборот. Наблюдается расширение, утоньшение и даже полное выкли
нивание отдельных литологических пласгов-явление, характерное для 
прибрежных условий осадконакопления. На небольшую глубину шорах- 
бюрского моря указывают также рифы кораллов, встреченные отдельны
ми банками в различных горизонтах разреза.

Как видно из предыдущего, среди всех отложений палеогенового 
возраста, шорахбюрская свита является наиболее перспективной, в ней 

■с наибольшим основанием можно ожидать залежи нефти и газа. Ана
лизы некоторых песчаников показали нефтегазопроницаемость до 4 мил
лидарси, а может быть и еще выше. Благоприятные тектонические усло
вия и обильные нефтегазопроявления в миоценовых породах, сплошной 
покров лав, закрывавших третичные отложения, предположение, что нео
геновые и палеогеновые слои дислоцированы по единому плану (учиты
вая тектонику третичных отложений Шорахбюрской складки)—все это 
никак не позволяло предположить, что в Разданском районе бурение по
кажет почти горизонтально? залегание шорахбюрских слоев, лишенных 
положительных нефтегазопроявлений (исключение составляет одно неоп
робованное проявление на глубине 1750 м в скважине 4).

Анализируя результаты бурения на Разданской площади, для окон
чательной характеристики разбуренного участка, приходим к выводу, 
что мощность шорахбюрской свиты, с юго-восточной части участка, в 
направлении на запад ,и юго-запад закономерно уменьшается.

Сейчас очень трудно установить размыта ли на указанной террито
рии шорахбюрская свита «или имело место выклинивание ее, вызванное 
какими-либо фациально-седиментационными причинами. Во всяком слу
чае уменьшение мощности перспективной свиты является отрицатель
ным фактором в оценке нефтегазоносности этого участка.

На том же участке Разданской площади иначе выглядит пестроцвет*  
на я свита, мощность которой уменьшается от периферии к центру. Эта 
свита прослежена везде как в обнажениях, так и в скважинах и нигде 
в пределах западной половины Араратской депрессии полностью не вык
линивается.

Во всех скважиных, пробуренных на участке р. Раздан—с. Егвард. 
не обнаружены существенные электрокароттажные пики, нет нефтегазо
проявлений, не прослеживаются и сколько-нибудь заметные положитель
ные структуры.

При общем анализе данных бурения скважин Разданско-Егвардской 
Известия, XX, 3—2
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площади, выяснилось, что в структурном отношении палеогеновые от
ложения изученной площади представляют дислоцированную монокли
наль, с углами падения до 5° (максимум 10е), которая вздымается на 
северо-запад, в сторону с. Егвард.

Было установлено несоответствие плана структурных этажей, дис- ■г
лоцированных соляной тектоникой, непостоянство литологического н фа
циального составов отложений, особенно шорахбюрской свиты и т. д.

В заключение следует отметить некоторые признаки газоносности па- 
теогеновых отложений. Газокаротаж обнаружил в низах пестроцветной 
и верхах шорахбюрской свит небольшие проявления газа. Анализ газа 
дал следующие результаты: скв. № 4—СО2—42,7%, СН4—57%, Ы 
14.47%: скв. № 3—СН4—95.6%, N и редкие газы—4,17%, СО2—0,41%; в 
скв. №№ 6 и 11—СН4—3,0% до 6,0%. На отмеченной площади в разрезах 
скважин нет ни нефтяных образований, ни явных положительных элек- 
трокароттажных пик. Опробование дало отрицательные результаты.

Так обстоит дело с поисками и разведкой нефти и газа в палеогено
вых- в частности, шорахбюрских отложениях Раздан-Егвардской пло
щади.

Как показали результаты геофизических работ, подтвержденные 
бурением скв. № 1 Тазагюх. на юго-запад от с. Шорахбюр, в северо-за
падном направлении от с. Тазагюх на с. Енгиджа тянется древний, до- 
палеозойского возраста, кряж с ядром, сложенным метаморфическими 
кристаллическими сланцами.

Бурение скважин в этом районе показало, что мощность палеогено
вых свит в направлении от с. Шорахбюр на с. Тазагюх в скважинах по֊ 
степенно уменьшается; так, мощность шорахбюрских отложений от од
ноименного села в юго-западном направлении на с. Тазагюх уменьшает
ся зт 900 м до 166 м в скв. № 1, а в скв. № 7 доходит до 98 м.

На СЗ от с. Ангиджа, з скв. № 6 с. Арбат шорахбюрская свита со
вершенно выклинивается. Далее на запад, в Эчмиадзинском районе шо
рахбюрская свита полностью отсутствует (как показывают разрезы сква
жин № 114 Паракар и № 115 Эчмиадзин). Как известно, в Октемберян- 
берд шорахбюрские отложения выступают уже на поверхности и далее 
ские отложения отсутствуют.

Неизвестно, как ведут себя указанные слои на СВ от с. Шорахбюр в 
Элар-Гямрезском направлении. Здесь бурение не достигло олигоцено- 
вых отложений. В восточном и юго-восточном направлениях от с. Вохча- 
эоцена и шар.хбюрской свиты в благоприятных тектонических усла
на восток постепенно размываются, сохраняясь лишь участками, в син
клиналях.

Примерно так выглядит территория, в пределах которой в настоя
щее время располагаются осадки шорахбюрского моря.

Может быть, отложения названного моря сохранились полным раз
резом в благоприятных структурных условиях.—это покажет дальней
шее разведочное бурение. Плошадь собственно Шорахбюрской антикли
нальной складки, где отложения выступают на поверхность, проверена 
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бурением 2-х скважин (№№ 4 и 5), которые вскрыли отложения верхнего 
эоцена и шорахбюрской свиты в благоприятных тектонических усло
виях—в сводной части антиклинального поднятия (скв. № 4) и перикли
нальной части антиклинали (скв. № 5). Указанные скважины, как гово
рилось выше, никаких признаков нефтегазоносности не обнаружили, не
смотря на наличие закированной нефти в песчаниках шорахбюрской сви
ты в сводовой части складки, давших в бензинной вытяжке бурую ок
раску.

До сих пор мы не располагаем никакими данными относительно 
распространения шорахбюрской свиты к юго-западу от гравитационного 
максимума Тазагюх-Енгиджа, так как здесь (сс. Нейджерлу, Джрашен 
и Зангибасар) в 1958 г. бурение было приостановлено ввиду появления 
напорных вод артезианского типа из четвертичных отложений. Здесь, 
на Ранчпарском участке глубокая скважина может оказаться нефтегазо
носной. При всех условиях эта скважина значительно пополнит наши пред
ставления о палеогеографии Араратской депрессии во время отложения 
шорахбюрской свиты. Начатые бурением глубокие роторные скважины 
на участках сс. Масис и Зангибасар выяснят судьбу Ранчпарского уча
стка. Интерес к этому участку, как нефтегазоносному, еще более уси
ливает то обстоятельство, что он примыкает к перспективной нефтегазо
носной территории в Турции.
Институт геологических наук 
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1Լ. Ի. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏԱՎԱՅՐԻ ԵՐՐՈՐԴԱԿԱՆԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆԱՎԹԱԴԱՏԷԱՐԵՐՈԻԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԸՍՏ

ՍՏՐՈԻԿՏՈԻՐԱ5ԻՆ-ՖԱՑԻԱԼ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ

Ամփոփում

Հա (աստանի տերիտորիայի ե րրո րզա կան ի ն ս տ վածքս ե րի նավթագաղւս֊ 
բ ե րո ւ թ (ան հեռանկարներր կարելի Ւ զնահ ատել միայն երկրաբանական զար
գացման ւզ ար զա բանման և ս տ րուկտու րա յին֊ֆաց իալ վերլուծութ յան >իման 
վրա։

Մինչև 1963 թ. Մերձերևանյան և Հրա զդանի շրջաններում փորված կրելի֊ 
ուսային և խորը >’որատ անցքերից ստացված տվյալների և երկրաբանական, 
էքեորիմիական ու դե ոֆիզիկական կոմպլեքսային հետազոտությունների հի
ման վրա գնահատվում են Արարատ յան դաշտավայրի ե րրո րգա կան ի նստվածք
ների ն ա վթ ա դա դա բ ե րու թ յան հ ե ոան կա րն ե րր ։

Չնայած ա ո անձի՜ս լիթ ո լո դի ա կան ֊ ֆա ցի ալ կոմ պլե քսնե րի ֆացիաների և 
‘'1որության փոփոխությունների վերաբերյալ փաստական նյութերի թերի լի
նելուն, փորձ է արվում անջատելու նավթածին շե րտ ա խմբե ր, ինչպես նաև 
նավթի համտր արենսլ աս տ ստրուկտուրաներ՝ գեոֆիզիկական տվյալների 
*իման ւ/ր ա։ -
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Այնուհետև դիտվում է պալեոգենի բոլոր շերտադրական հորիզոնների տ֊ 
ոաջացման պա լեո աշխարհագրական պայմանները:

թստ վերը բերված վերլուծության և հաշվի առնելով կոլևկտորային ապար֊ 
ների առկա յութ յունր է անջատվում են ա մ են ա ը ա րեն պ ա ս տ և հեռանկարս! յին 
շեըտախմբերր:

Ամ են ահ ե ռան կ ա ր ա յ ին ր հանդիսանում է շորաղբյուրի շերտախումբը:
Էոցենյան նստվածքները ավելի քիչ հեռանկարային են' նրանց մեջ գըտ֊ 

նըվող տուֆոգեն նյութերի առկայության և ապարների մեծ խտության հետե֊

Ւրենց ֆադիալ առանձն ահատ կությունների պա տճառով խայտաբղետ 
Հ աստված քի ն ս տ վա ծ քն ե ր ր կարող են ծառայել իբրև շտեմ արան ավելի ցած 
տեղադրված շորաղր յուրի շերտախմբից բարձրացած նավթի ե գաղի համար:

Լրաղղան ի շրջանում փորված հորատանցքերի արդյունքների վե րլուծու֊
իէյան հիման վրա հեղինակը ղալիս Լ այն եզրակացության, որ հարա
արևելքից դեպի արևմուտք և հ ա ր ա վ֊ ա ր ևմ ո ւտ ք շորաղր յուրի Հաստվածքի 
Հզորությունը փոքրանալով մարում է, որր բացասական հանգամանք I; հան֊ 
դիսանում այդ տարածության նավթագազաբերության գնահատման համար:

Այսպիսով) չնայած դազի առկայո:թյան փոքր նշաններին, շորաղբյուրի
խմբի արդյունաբերական դնահատա նի շրշան ում բացա*

Թ աղա գյուղի գրավի տացիոն մաքսիմումի սահմաններում շորաղբյուրի 
շերտախմբի լվացվածությունր և պալեոգենի հզորությունների ընդհանուր 
Նվաղումը) այս ստրուկտուրան ևս դարձնում են ոչ հեռանկարային:

Եթե Ռանչպարի մինիմումում Հայտնաբերվեն շորաղբյուրի շերտախմբի 
նստվածքները, ապա նրանք բարենպաստ տեկտոնական պայմաններում կարող 
են նավթագազաբեր լինել: Այս շրջանի համար նա խատևսված խորը հորա֊ 
տանցքերր վերջնականապես կպարդեն հ ի շ յ ա / հարցը: Հե տ ա ք ր քր ո ւթ յ ո ւնը 
Ռան չպարի շրջանի ն ա վ թ ա դա զա բ ե ր ու թ / ան հանդեպ մեծանում է նաև նրա֊

որ նա երիտորիա յի ն ա վ թ ա գա զա բե րո ւթ յան տե֊
սակետից հեռանկարային էրզրում֊Վանի շրջանին:
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А. А. ГАБРИЕЛЯН, М. С. БУРШТАР. А. А. ТОЛМАЧЕВСКИЙ. Р. А. АРАКЕЛЯН
С. К. АРЗУМАНЯН, К. Б. МЕЛИК-БАРХУДАРОВ, А. А. ТАЩЯН

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ АРАРАТСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

И СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ

Территория Армянской ССР характеризуется сложностью и разно
образием геологического строения. В плане региональной тектоники 
Кавказа здесь выделяются две крупные структурно-формационные зоны, 
отличающиеся геологическим строением и историей развития. Первая из 
них охватывает центральную, северную и северо-восточную части рес
публики и представляет собою сложно построенный Малокавказский или 
Антикавказский мегантиклинорий. Сложена она эвгеосинклинальными 
вулканогенно-осадочными формациями верхнего протерозоя-эопалеозоя, 
юры, мела и палеогена, слагающими ряд крупных, осложненных разрыв
ными нарушениями антиклинориев и синклинориев, пронизанных интру
зиями гранитоидного, основного и ультраосновного состава. На глубо
ко эродированной поверхности различных горизонтов указанных отло-Vжении местами лежат плиоценовые и четвертичные лавовые покровы и 
их пирокласты.

Вторая зона охватывает юго-западную часть Армении, соответствует 
Араратской котловине и прилегающим участкам и характеризуется мио- 
геосинклинальным типом развития. В строении ее принимают участие 
квазиплатформенного типа карбонатные и терригенные формации дево
на, нижнего карбона, перми и нижне-среднего триаса, и угленосная мо
лассовая свита верхнего триаса.

На указанном комплексе пород с большим стратиграфическим пе
рерывом залегают терригенные, карбонатные и вулканогенно-осадочные 
отложения верхнего мела и палеогена. Выше следуют терригенные и со
леносные отложения миоцена и озерно-речные и вулканогенные образо
вания плиоцена и антропогена. Суммарная средняя мощность отложении 
мезо-кайнозойского комплекса составляет около 6000 метров.

Отложения палеозоя и мезо-кайнозоя (до миоцена включительно) 
умеренно дислоцированы и составляют многочисленные, преимуществен
но асимметричные, кулисэобразно-расположенные брахискладки, места
ми осложненные сбросами и надвигами. Породы среднего-верхнего па
леозоя, верхнего мела и палеогена обнажаются в северо-восточной бор
тевой части котловины, а в ее мульдовой части они, как и отложения 
миоцена, скрыты под мощным чехлом озерно-речных и вулканогенных 
образований плиоцена и антропогена.

Таким образом, по всем геологическим признакам (формационным. 
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структурным и лр. | вторая из указанных зон (Араратская котловина и 
смежные с ней районы) представляет наибольший интерес в отношении 
перспективности нефтегазоносности и поэтому, научно-исследователь
ские и поисково-разведочные работы были сконцентрированы именно 
здесь.

Для изучения геологического строения Араратской котловины и вы
яснения перспективности нефтегазоносности были применены все виды 
геологических и геофизических исследований в комплексе с глубоким бу
рением. Поисковые работы на нефть и газ проводятся, начиная с 1948 г. 
Сначала изучался приереванскнй район, где имеются хорошие обнаже- V ния палеогеновых, неогеновых и верхнемеловых отложении, а затем ис
следованиями были охвачены Араратская котловина и ее бор
товые части.

Всего в Араратской котловине и республике пробурено 25 глубоких 
скважин, общим метражем около 50 000 п'м. из коих три опорные, ос
тальные—параметрические и около 200 структурных. Две из опорных 
скважин не достигли проектных глубин и были ликвидированы по техни
ческим причинам. Аванская опорная скважина (ок. Еревана) была оста
новлена на глубине 1732 м в отложениях шорахбюрской свиты ннжне- 
го-среднего олигоцена, а Окземберянская—на глубине 2763 м в песчано- 
глинистых отложениях предположительно верхний эоцен-нижнеолигоце- 
нового возраста. Третья опорная скважина (Енгиджинская) на глубине 
517 м вошла б метаморфические породы эопалеозоя.

Самые глубокие скважины, пробуренные в настоящее время на тер
ритории Араратской котловины—М.хчянская (3303 м, верхн. мел), Лу- 
кашенская (2878 м, верхний олигоцен—нижний миоцен) и Неджирлин- 
ская (на глубине 2904 м вошла в интрузию габбро).

Буровые работы сопровождались геофизическими исследованиями 
(гравиметрические, сейсморазведочные, электроразведочные), результа
ты которых были положены в основу плана глубокого и структурного 
бурения. На гравиметрических картах очень отчетливо вырисовывается 
положение палеозойского фундамента Араратской котловины, расчле
няющегося на отдельные блоки,—приподнятые (относительные максиму
мы силы тяжести) и опущенные (относительные гравитационные мини
мумы). Буровые работы в целом подтвердили схему структурно-тектони
ческого районирования Араратской котловины, основанную на гравиме
трических данных и доказали гетерогенность ее строения.

Сейсморазведочные работы проводились методами МОВ, КМПВ и 
РНП и выявили ряд локальных структур в осадочном мезо-кайнозойском 
чехле в Арташатском, Ереванском, Октемберянском прогибах. Хотя глу
боким бурением еше не решены возложенные на него задачи (изучение 
разрезов нижнепалеогеновых и мезозойских отложений), тем не менее 
полученные отрывочные сведения в комплексе с геофизическими данны
ми, позволяют в общих чертах расшифровать геологическое строение 
Араратской котловины и планировать поисковые работы с целью откры
тия промышленных месторождений нефти и газа.
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Араратская котловина (с прилегающими районами) делится на две 
нодзоны, отличающиеся стратиграфическими разрезами, структурными и 
формационными особенностями и др. геологическими признаками: а) вос
точная—юго-восточная бортовая подзона, б) подзона собственно кот
ловины. Первая из них охватывает юго-восточную предгорную часть 
котловины, южные отроги Гегамского хребта, а также Урцкий и Айоц- 
дзорский хребты и характеризуется широким развитием средне-верхне
палеозойских, верхнемеловых и палеогеновых интенсивно дислоцирован
ных от.тожений. наряду с отсутствием или незначительным развитием 
осадочных образований неогена и антропогена. Во второй, собственно 
Араксинской, подзоне, наоборот, широко развиты неоген и антропоген в 
осадочных фациях, а более древние, палеогеновые и мезозойские отло
жения еще полностью не вскрыты скважинами.

А. Восточная, бортовая подзона. Слагающий эту подзону сложный 
комплекс отложений палеозоя и мезо-кайнозоя расчленяется на ряд 
структурных ярусов, четко разграниченных тектоническими несогласия
ми, перерывами и трансгрессивными контактами.

Байкальский-каледонский структурный ярус представлен глубоко 
метаморфизованными образованиями верхнепротерозойского—нижне
палеозойского возраста (метаморфические сланцы различного состава, 
мигматиты, мраморы, доломиты и др.), прорванными древними (доверх- 
немеловыми) ультрабазитами и гранитоидами и составляющими субстрат 
ьарисцийских и альпийских структур. Обнажаются они наиболее широко 
в Цахкуняцском хребте, слагая одноименный антиклинорий (Арзакан- 
ский кристаллический массив), а отдельные глыбы их были встречены 
в коньякских отложениях Ераносского хребта.

Варисцийский структурный ярус охватывает морские нормально-оса
дочные отложения среднего и верхнего девона, нижнего карбона, перми 
и триаса, широко развитые в бассейне р. Веди, в У риском и Айоцдзор- 
ском хребтах. Этот «структурный ярус делится на два подъяруса—ч • 
нижний (девон-нижннй карбон) и верхний (пермь-триас), разделенные 
регионально выраженным перерывом, соответствующим среднему верх
нему карбону.

Нижний подъярус сложен массивными темносерыми известняками 
(кораллово-брахиоподовые фации) среднего девона (эйфельский и жи- 

ветский ярусы), мощностью в 600—900 м, известняками, глинистыми слан
цами, песчаниками и кварцитами верхнего девона (фаменский и фран- 
ский ярусы), мощностью в 650—1150 м и терригенно-карбонатными ко- 
раллово-брахиоподовыми фациями нижнего карбона (турней—низы ви- 
зея), мощностью в 350—680 м.

В строении верхнего структурного подъяруса участвуют известняки 
(с прослоями битуминозных сланцев) перми, мощностью в 350—900 м, 
краснобурые, зеленовато-серые и светлосерые плитчатые известняки 
нижнего-среднего триаса, мощностью до 500 м и залегающие выше ре
грессивные, молассовые угленосно-терригенные отложения верхнего 
триаса, мощностью в 500—700 м.
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Отложения нижнеальпийского структурного яруса (юра-нижнни 
мел) здесь отсутствуют. В Айоцдзорском хребте известны только остан
цы терригенных отложений средней юры, которые занимают небольшую 
площадь, маломощны и не играют существенной роли в геологическом 
строении района.

На различных горизонтах пород вариснийского комплекса транс- Vгресснвно и несогласно лежат отложения среднеальпниского структурно
го яруса, охватывающего породы верхнего мела, палеоцена, эоцена и 
нижнего-среднего олигоцена, суммарной средней мощностью ок. 6000 м. 
В составе этого структурного яруса также выделяется ряд подъярусов; 
верхнемеловой, даннй-палеоценовый. эоценовый, верхний эоцен-средне- 
олигоценовый, разграниченные перерывами и несогласиями.

Верхнемеловой подъярус сложен песчано-глинистыми отложениями 
сеномана, вулканогенно-осадочными породами (туфобрекчии, туфо- 
конгломераты, порфириты, туфопесчаники, сланцы) турона-нижнего 
коньяка, терригенными песчано-глинистыми отложениями верхнего 
коньяка и светлосерыми, желтовато-белыми плитчатыми мер! елистыми 
известняками верхнего сенона. Выше залегают терригенные флишевые 
отложения (песчаники, алевролиты, глины с прослоями конгломератов и 
брекчиевидных известняков) с иероглифами и фукоидами даний-пале- 
оиена, которые с угловым и эрозионным несогласием перекрываются 
песчаниками и массивными зоогенными (нуммулитовыми) светлосерыми 
известняками нижнего эоцена. Последние имеют региональное развитие 
по всей юго-восточной Армии и служат маркирующим горизонтом при 
геологическом картирования и оконтуривании тектонических структур.

Отложения среднего-верхнего эоцена представлены тремя фациаль
ными группами пород. В приереванском районе они представлены фли
шевой формацией песчаников, алевролитов, известковистых глин и ре
же—мергелей, а в бассейне р. Веди — песчаниками, известковистыми 
глинами и органогенными (нуммулитово-дискоциклиновыми) известня
ками. По направлению к востоку эти отложения постепенно обогащают
ся туфогенным материалом и в Айоцдзоре выражены в туфо-осадочных 
фациях (туфобрекчии, туфоконгломераты, туфы, туффиты, туфопесчани
ки, переслаивающиеся с глинами и рифогенными известняками и др.) с 
отдельными пачками эффузивов преимущественно андезитового соста
ва. Породы нижнего-среднего олигоцена представлены глинами, песча
никами, гравелитами и рифовыми известняками, типа ранних моласс,. 
(Шорахбюрская свита), с богатой фауной нуммулитов, пелеципод, гаст
ропод, кораллов, морских ежей, мелких фораминифер и флорой.

В бортовой полосе Араратской и Нахичеванской котловин на раз
личных горизонтах пород среднеальпийского структурного яруса резко 
несогласно залетают красноцветные и пестроцвегные молассовые лагун
но-континентальные образования верхнего олигоцена-нижнего миоцена, 
которые более широко развиты в пределах указанных котловин, а их вы
ходы оконтуривают Среднеараксинскую депрессию (Араратский, Нахи
чеванский прогибы) с востока—юго-востока. Указанный комплекс палео֊ 
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донских и мезо-кайнозойских отложений составляет ряд крупных и слож 
ных антиклинальных складок — Шорахбюрская, Байбурт-Ераносская, 
Джерманисская, Дагна-Айоцбертская, Кадирлинская, Урцская, Совета- 
шенская, Айоцдзорская, сложенных породами варисцийского и средне
альпийского структурных ярусов и расположенных между ними синклина
лей— Анаванская, Чатминская, Шагапская, Советашенская, Айоцдзор
ская и др., мульдовые части которых заполнены отложениями эоцена и 
олигоцена. Преобладающее простирание пликативных структур северо- 
западное, однако, в бассейне р. Веди и в прнереваиском районе они при
обретают соответственно широтное и северо-восточное простирание 
(антикавказская складчатость). Подавляющее большинство структур ха
рактеризуется брахиаксиальностью и асимметричностью и средней ин
тенсивностью дислоцированное™ пород (углы падения крыльев в сред
нем зо—40°). Почти все они осложнены разрывными нарушениями — 
сбросами, взбросами и местами надвигами.

Формирование структур описываемой подзоны происходило в ре
зультате складкообразовательных движений варисцийского и альпийско
го тектонических этапов геосинклинального развития Ангикавказа. 
Наиболее важными эпохами тектонических движений и фазами склад
кообразования для рассматриваемой подзоны являются: верхний триас- 
нижнеюрская (начало альпийского этапа развития), обусловившая дис-V илокацию варисцийского комплекса отложении, регрессию в верхнем 
триасе и накопление угленосных молассовых отложений и огромный пе- и орерыв в осадконакоплении, охватывающий время от лейаса и до нижне
го мела включительно, а затем преддатская, предэоценовая и предверх- 
неолигоценовая фазы складчатости.

Б. Подзона Среднеараксинской впадины Паракар-Енгиджинским 
погребенным горстовым поднятием Среднеараксинская впадина делится 
на два структурно-фациальных района — на северный или Ереванский 
грабен-синклинорий (Ереванский прогиб) и на южный или Араратскую 
депрессию.

Ереванский прогиб имеет овально-вытянутую форму и протягивает
ся от указанного погребенного поднятия на ЮЗ до бассейна оз. Севан 
на СВ. В тектоническом отношении он представляет собою крупный гра
бен-синклинорий, выполненный отложениями верхнего мела, эоцена, оли
гоцена, миоцена, плиоцена и антропогена, с суммарной средней мощно
стью до 5000 м.

Фундаментом этого прогиба служит, по-видимому, байкальский-ка- 
ледонскин метаморфический комплекс, породы которого обнажаются по 
северному борту прогиба (Арзакан-Апаранский кристаллический мас
сив), а глыбы их были встречены в районе южного обрамления Ереван
ского прогиба, в ядре Ераносской антиклинали. Однако, в отдельных не
больших прогибах второго порядка, осложняющих этот синклинорий, 
возможно также наличие варисцийского структурного яруса, о чем сви
детельствуют находки обломков пород с девонскими тентакулитами в от
ложениях нижнего палеогена в скважине № 14р. Наиболее прогнутая. 
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часть синклинория, поданным гравиметрии, расположена к северо-восто
ку эт г. Ереван, в районе с. Фонтан. Мощность осадочного чехла здесь 
предполагается до 5500—6000 м.

Ереванский прогиб со всех сторон ограничивается крупными разло
мами—Джрвежским с востока, Паракар-Енгиджинским с юга, Раздан- 
Аранлер—Аштаракским с запада и Гегамским с северо-востока. Ряд суб
параллельных разломов проходит по внутренней его части, придавая ему 

|д рифта. Заполняющие прогиб отложения мезо-кайнозоя составляют 
три структурных яруса. Нижний из них слагается терригенными песча
но-глинистыми образованиями эоцена и нижнего-среднего олигоцена, 
имеющими наибольшую мощность (до 1500 м) в юго-восточной прибор- 
товой части прогиба. По направлению к северо-западу происходит по
степенное уменьшение мощностей отложений и в северо-западной при- 
бортовой части прогиба фации грубеют, а отложения нижнего-среднего 
олигоцена выклиниваются из разреза.

Выше залегают красноцветные лагунно-континентальные молассо
вые отложения (конгломераты, гравелиты, песчаники, глины и др.) верх
ний олигоцен-нижнего миоцена, характеризующиеся сравнительной 
устойчивостью фаций и мощностей (в среднем 500—600 м). Палеогено
вый комплекс отложений составляет в целом крупную синклинальную 
м\ 1ьду. осложненную второстепенными небольшими пологими (углы па
дения крыльев 10—20°) антиклинальными и синклинальными складка- 
мл северо-восточного (антикавказского) простирания. В северо-западной 
ч сти Ереванского прогиба по гравиметрическим и сейсмическим дан
ным. подтвержденным буровыми скважинами, установлено Аштарак- 
Спандарянское крупное куполовидное поднятие — погребенный выступ 
эопалеозойского субстрата.

Далее следуют гипсо-соленосные отложения средний миоцен-нижне- 
сарматского возраста, представленные глинами, песчаниками и алевро
литами с мощными линзами и прослоями каменной соли, с общей мощ
ностью до 1000 м. В подошве соленосной свиты выделяется ангидрито
вый горизонт, а в кровле — гипсоносный. Соленосная свита трансгрессив
но перекрывается отложениями верхнего сармата (песчаники, глины, 
алевролиты, известняки-ракушечники), мощность которых достигает 
1000 м.

Отложения среднего и верхнего миоцена (соленосная и разданская 
<вига) дислоцированы единым планом и составляют небольшие брахи- 
«. кладки и соляные куполовидные поднятия, преимущественно северо- 
восточного простирания. Анализ имеющихся геолого-геофизических ма
териалов показывает, что формирование соляных структур началось в 
миоиеле, параллельно с осадконакоплением, и продолжается до совре- 
мечн -'։ геологической эпохи. Буровыми скважинами доказано, что почти 
все возвышенности приереванского района, имеющие сглаженный рельеф 
и и юмсгрическую форму и сложенные верхнеплиоценовыми долеритовы- 
ми оазальтами, в тектоническом отношении представляют собою куполо- 
ви глые антиклинальные поднятия, генетически связанные с выжиманием 
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вверх (в процессе складчатых деформаций) подстилающих соленосных 
отложений.

Миоценовые соленосные отложения Ереванского прогиба несогласно 
перекрываются слабо дислоцированными, озерно-речными, вулканоген
но-обломочными и вулканогенными образованиями плиоцена и антропо
гена, составляющими верхний структурный ярус верхнеальпийского оро
генного комплекса отложений.

Южнее и юго-западнее Паракар-Енгиджинского погребенного вы
ступа фундамента расположена Араратская котловина, покрытая чет
вертичными аллювиально-пролювиальными и озерно-речными отложе
ниями, а в северо-западной части — лавовыми покровами верхнего плио
цена-антропогена.

Геофизическими исследованиями и буровыми скважинами установ
лено, что Араратская котловина геологически неоднородна. Она состоит 
из ряда синклинальных прогибов, характеризующихся большими мощ
ностями и полнотой разреза заполняющих их неогеновых и верхнепа
леогеновых отложений и разделяющих их погребенных выступов фунда
мента, в которых происходит уменьшение мощностей отложении и выпа
дение из разреза отдельных горизонтов неогена и палеогена. Эти проги
бы и поднятия в большинстве случаев ограничены разломами, придающи
ми им характер грабенов и горстов, отражающих глыбовое строение па
леозойского основания.

Средн прогибов наиболее крупными и сравнительно хорошо изучен
ными являются Арташатскай и Нижнеахурянский (Октемберянский I, в 
которых мощность заполняющих их неогеновых и антропогеновых отло
жений составляет от 2-х (Арташатский прогиб) и до 3-х км (Нижнеаху
рянский прогиб). Они разделены Октемберянским погребенным подня
тием, установленным как гравиметрическими исследованиями, так и бу
рением. Параметрическая скважина № 5 (у с. Маркара), заложенная 
я? северном крыле этого поднятия (Маркаринский выступ) вошла в вул
каногенные образования верхнемелового возраста на глубине 1400 м.

На северо-западном продолжении Арташатского прогиба располо
жен Лукашенский прогиб, в котором бурение параметрической скважи
ны № 4 было приостановлено на глубине 2878 м в отложениях верхний 
олигоцен-нижнего .миоцена. Этот прогиб отделяется от Арташатского не
большим выступом фундамента, четко фиксируемым гравиметрически. 
С юго-востока Арташатский прогиб цграничивается выступом варис- 
цийского основания в районе Хорвираб — ст. Арарат, восточнее которо
го расположен Садаракский прогиб. С севера к Араратской котловине 
примыкает Ширакская впадина, отделенная от первой Мараликским 
гравитационным максимумом.

Среди погребенных выступов фундамента наиболее высоко располо
женным является Паракар-Енгпджинский. в котором каледонский суб
страт вскрыт скажинами на глубинах 500—1000 м. Этот выступ имеет 
северо-западное простирание и как с северо-востока, так и с юго-запада 
ограничен разломами глубокого заложения.
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Интерпретация данных геологических исследований районов, об
рамляющих Араратскую котловину, позволяет предполагать на юго-за
падном склоне вулканического сооружения горы Арагац, ныне скрытого 
под мощным покровом верхнеплиоценогаых и четвертичных лав, наличие 
крупного прогиба (грабен-синклинория) с большими мощностями неоге- 
новых, палеогеновых и верхнемеловых отложении. На гравиметрической 
карте район горы Арагац он вырисовывается как крупный относитель
ный М1И1Ши.му.м силы тяжести.

Все перечисленные прогибы и поднятия гравиметрически четко фик
сируются в виде относительных минимумов и максимумов силы тяжести. 
Время заложения Араратской котловины как альпийского межгорного 
прогиба датируется возрастом пестроцвегной молассовой свиты (верхний 
олигоцен-нижний миоцен). Последняя имеет выдержанную мощность (в 
среднем 500—600 м) и пользуется сплошным распространением по всей 
Среднеараксннской впадине, от Нахичеванского прогиба на юго-востоке 
(Азерб. ССР) и до Нижнеахурянского прогиба на северо-западе. Далее 
к западу, по литературным данным, она прослеживается в пределах 
восточной Анатолии и составляет нижнюю часть разреза соленосных от
ложений Кульпского и Кагизманского месторождений каменной соли.

Свита эта трансгрессивно перекрывает различные горизонты отло
жении более древнего возраста, от палеозоя и до среднего олигоцена, 
является базальным горизонтом мощного комплекса лагунных и мор
ских отложений неогена и знаменует начало верхнеальпийского ороген
ного ^тапа развития Антикавказа. Она обнаружена буровыми скважина
ми во всех прогибах и погребенных поднятиях и обнажается узкой по
лосой вдоль бортовой части Среднеараксннской впадины, очерчивая ее 
восточную—юго-восточную границу.

Гораздо ограниченнее наши знания о наличии и составе более древ
них, подстилающих пестроцьетную свиту отложений палеогена и мезо
зоя. В Нижнеахурянском прогибе, в опорной скважине № 1 на глубине 
-'/30 м под отложениями пестроцветной свиты были вскрыты песчано- 
глинистые отложения предположительно верхний эоцен-ннжнелнгоцено- 
вого возраста, а в параметрической скважине № 6, в подстилающих 
пестроцветную свиту песчано-глинистых отложениях определен спорово
пыльцевой комплекс юрского возраста.

В Арташатском прогибе- в параметрических скважинах № I (Арта-
Ад 2 (Масис) и № 3 (Зейва) под пестроцветной свитой верхнего 

•ли: ацена—нижнего миоцена, на глубинах, соответственно 1769, 2520 и 
222(1 м были вскрыты песчано-глинисто-алевролитовые флишевые отло
жения даний-палеоцена, максимальной мощностью ок. 800 м. Бурение 
' ыло приостановлено в этих отложениях. Таким образом, указанные 
скважины доказали отсутствие в юго-восточной части Араратской кот
ловины отложений нижнего-среднего олигоцена и эоцена, широко раз
витых в ее бортовой части (средняя мощность 1500—2000 м). Это под
твердила также параметрическая скважина № 5, которая в районе 
с. . иркара у р. Араке, после вскрытия пестроцветной свиты верхний 
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олигоцен-нижнего миоцена вошла в эффузивные образования предполо
жительно верхнемелового возраста. Что же касается наличия или от
сутствия меловых отложений в других районах Араратской котловины, 
то имеющиеся сведения слишком недостаточны для ответа на этот во
прос. По общим регионально-геологическим данным, они должны быть 
развиты в наиболее опущенных частях отдельных прогибов.

Еще более ограничены наши представления о строении и возрасте 
фундамента котловины. В районе Паракар-Енгиджинского выступа фун
дамент сложен эопалеозойским метаморфическим комплексом. Однако.. 
<в юго-западных частях котловины более вероятен варисцийский возраст 
субстрата.

Общий восходящий разрез осадочного чехла Араратской котлови
ны, по данным буровых скважин, представляется в следующем виде: 
наиболее древними, вскрытыми скважинами в Арташатсксм прогибе, яв
ляются терригенные флишевые отложения (темносерые глины, песчани
ки, алевролиты, аргиллиты), мощностью до 800 м, с богатой микрофауной 
даний-палеоцена. Предположительно более древними являются мощные 
(более 1300 м) эффузивные образования (преимущественно порфириты), 
вскрытые в раойне с. Маркара (у р. Араке) параметрической скважиной 
№ 5. Наиболее вероятный возраст их верхнемеловой (коньяк-сантон). 
Зыше с большим стратиграфическим перерывом и несогласием залега
ют пестроцветные молассовые лагунно-континентальные образования 
верхний олигоцен-нижнего миоцена, мощностью в 500—600 м- имеющие, 
как указывалось выше, сплошное распространение по всей котловине. 
В прибортовых частях котловины преобладают их более грубообломоч
ные разности—конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, а ? 
мульдовой полосе глинистые фации. Залегающие выше их отложения 
среднего-верхнего миоцена представлены двумя различными группами 
фаций.

В юго-восточной части котловины (Арташатский прогиб и приле
гающие районы) разрез среднего-верхнего миоцена исключительно схо
ден с разрезами синхронных отложений Ереванского прогиба. Средний 
миоцен представлен мощной, до 1300 м (скважины Масис, Неджирлу ։ 
свитой соленосных отложений (серые глины и алевролиты с каменной 
солью, с ангидритом в основании разреза и гипсом в кровле), связанной 
постепенными переходами с подстилающей пестроцветнои свитой.

Выше, по-видимому, несогласно залегают песчано-глинистые отло
жения сарматского яруса, мощностью ок. 1000 м. На эрозионной поверх
ности миоцена лежат озерно-речные и валунно-галечные отложения 
верхнего плиоцена-постплиоцена, мощностью до 350—400 м.

В западной части Араратской котловины (Нижнеахурянский про
гиб) средний миоцен представлен терригенными отложениями без про
слоев соли — октемберянская свита. Она обнажается по левобережной 
части р. Араке и ее притока р. Ахурян, и вскрыта рядом скважин 
(1 опорная, 2-р, 6-р и др ). Свита эта имеет мощность ок. 2000 м. нале
гает на пестроцветную свиту верхний олигоцен-нижнего миоцена, по ли-
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тологическому составу пород и электро-карротажу делится на три под- 
ститы. Нижняя из них—глинисто-песчаниковая имеет мощность 500— 
650 м и представлена зеленовато-серыми и желтовато-серыми туфоген- 
ными полимиктовыми разнозернистыми песчаниками, переходящими в 
низах разреза в гравелиты и конгломераты. Средняя — глинистая под
свита, мощностью от 150 м (скв. 2-р) и до 730 м (скв. 6-р) сложена се
рыми и темносерыми слабо карбонатными глинами с прослоями песча
ников и алевролитов. В составе верхней подсвиты преобладают желто
вато-серые туфогенные песчаники, переслаивающиеся с песчанистыми 
глинами, алевролитами, гравелитами, конгломератами и известняками- 
ракушечниками, сложенными раковинами пресноводных гастропод и пе- 
леципод. .Мощность этой подсвиты от 511 до 970 м (скв. 1 оп.).

В правобережной части р. Араке, на территории Турции, октембе- м V мрянская свита перекрывается верхней пестроцветнои континентальной 
молассовой свитой, выше которой залегает соленосная свита (Кульпин- 
ское месторождение каменной соли). Последние две свиты на террито
рии Армении не обнажаются, однако их наличие доказано рядом сква
жин. В одной из них (№ 5-к), в верхах соленосных отложений, мощность 
которых в Нижнеахурянском прогибе не превышает нескольких метров, 
установлен горизонт жирных глин с сарматской микрофауной.

В структурных скважинах 25, 28 под базальтовым покровом верх
него плиоцена вскрыты песчано-глинистые отложения с богатой мактро- 
вой фауной верхнего сармата и конхилиофауной конкского горизонта, 
однако стратиграфическое соотношение их с октемберянской свитой ос
тается еше не ясным. Представляется более вероятным предположение, 
что конкско-сарматские морские отложения залегают трансгрессивно на 
различных горизонтах среднего миоцена, в том числе и на отложениях 
октемберянской свиты.

Таким образом, стратиграфическое положение октемберянской сви
ты определяется ее налеганием на пестроцветную свиту верхнего олиго- 
цеча-нижнего миоцена и перекрыванием фаунистически охарактеризо
ванных отложений верхнего сармата. На этом основании она относится 
к среднему миоцену и синхронизируется с соленносной свитой Ереванского 
и Арташатского прогибов. Спорово-пыльцевые комплексы, а также 
остракоды и мелкие фораминиферы, встреченные в различных горизон
тах октемберянской свиты, также датируют ее возраст как средний- 
верхний миоцен. Средне-верхнемиоценовые отложения в северо-запад
ной части Араратской котловины несогласно перекрываются лавовыми 
покровами верхнего плиоцена и антропогена. Таким образом, здесь от
сутствуют озерные отложения постплиоцена, которые широко развиты 
в юго-восточной части котловины и имеют мощность до 300—350 м.

Тектоника осадочного чехла Араратской котловины изучена еще не
достаточно. Но тем не менее, на основании данных буровых скважин и 
региональных геолого-геофизических исследований, выявлен ряд анти
клинальных структур, на которых производились поисково-разведочные 
работы на нефть и газ.
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В Нижнеахурянском прогибе установлена Октемберянская (Кара- 
калинская) крупная (8x15 км) несимметричная брахиантикл-инальная 
складка запад—северо-западного простирания, сложенная в основном от
ложениями октемберянской свиты. К ней с северо-запада примыкает Аху- 
рянская (или Баграванская) антиклинальная складка, а с востока—се
веро-востока—Каракал1инская небольшая куполовидная складка.

Севернее Октемберянской структуры, по геофизическим (гравимет
рия, сейсмометрия ) и структурно-геоморфологическим критериям, выр 
созывается другое крупное антиклинальное поднятие северо-западного 
простирания — Кармрашенская складка. В Арташатском прогибе сей 
омическими исследованиями установлено Мхчянсксе поднятие типа 
структурного носа, ограниченное с севера Паракар-Енгиджинским гор
стовым поднятием.

Результатом проведенных комплексных исследований является об
наружение прямых признаков нефти и газа, позволяющих считать Ара
ратскую котловину как нефте-газоносную область. В процессе бурения 
и испытания в более чем 20 скважинах на разных стратиграфических 
уровнях от отложений даний-палеоцена и до миоцена включительно от
мечены газопроявления и битуминозность пород. В пределах Ереванско
го прогиба прямые признаки углеводородного газа получены из отложе
ний эоцена и олигоцена в скважинах №№ 3, 4. 6, 11, 15 и 20. Наиболее 
сильное проявление газа наблюдалось в скважине № II (на интервале 
1495—1368 .м), заложенной на склоне Аштарак-Спандарянского подня
тия. Более эффективные результаты были получены в Нижнеахурянском 
прогибе.

При испытании опорной скважины № I (Октемберян! на глубине 
2683—2626 м был получен асфальтен в виде мелких шариков, а в интер
вале 2590—2564 м— незначительный приток газа с содержанием метана 
и тяжелых фракций до 99,53%. Наиболее сильное выделение газа из 
миоценовых отложений наблюдалось при испытании параметрической 
скважины № 7 и поисково-оценочной скважины № 13, заложенных на 
Октемберянской антиклинальной структуре. Здесь, в среднемиоценовых 
песчано-Глинистых отложениях, выявлено дс 7 газоносных горизонтов, с 
общей мощностью до 1000 м.

Скважина № 13 при испытании фонтанировала газом с дебитом до 
45.000 м3 в сутки. Хотя в дальнейшем, по ряду технических причин, на
блюдалось снижение давления в скважине и уменьшение количества га
за (до 8.000 м3/сутки). все имеющиеся данные дают основание предпо
лагать наличие в пределах Октемберянской структуры промышленного 
скопления газа. Газирует также скважина Аз 20, заложенная на берегу 
р. Ахурян, на далекой перекликали Октемберянской структуры. Слабое 
выделение горючего газа и пленки нефти наблюдались также в структур
ных скважинах, заложенных в пермских известняках и коньякских тер
ригенных отложениях на площади Айоцдзорского антиклинория.

Таким образом, совокупность полученных сведений — большая мощ
ность (до 5 км) палеогеновых и неогеновых отложении, представленных 
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песчано-глинистыми осадочными образованиями с хорошими коллектор
скими свойствами пород (со средней пористостью в песчаных пачках 
15—17% и проницаемостью от 0.277 до 2000 млд) наличие благоприят
ных тектонических структур, с содержанием горючего газа и прямых 
признаков нефти — позволяет считать Араратскую котловину перспек
тивной в отношении нефтегазоносности и заслуживающей дальнейшего 
исследования. Об этом свидетельствует также ее геологическое положе
ние. Она составляет часть более обширного Анатолийско-Иранского меж
горного прогиба, в пределах которого известны промышленные место
рождения нефти и газа.

Задача дальнейших исследований заключается в следующем.
1. Оконтуривание выявленных в Нижнеахурайском прогибе антикли

нальных структур и промышленная оценка их газоносности путем буре
ния структурных и оценочно-разведочных скважин.

2. Выявление структурными скважинами и геофизическими (в част
ности сейсмическими) исследованиями новых антиклинальных складок, 
флексур (надразломных изгибов) и других структур, контролирующих 
скопление нефти и газа в осадочном чехле прогибов.

С целью выявления скрытых под лавовыми образованиями и озерно- 
речными отложениями пликативных структур следует рекомендовать 
широкое применение структурно-геоморфологического метода. Полевые 
геоморфологические и регионально-геологические иоследов амия, прове
денные в северо-западной части Араратской котловины, и заложенные 
здесь единичные структурные скважины показывают, что новейшие тек
тонические структуры, возникшие в плиоцене и антропогене, отчетливо 
выражены в современном рельефе и наследуют структуры фундамента.

3. Дальнейшее изучение разрезов мезо-кайнозойских отложений, за
полняющих отдельные прогибы, с целью выяснения их лито-фациальных 
особенностей и перспективности нефтегазоносности. Учитывая большую 
мощность этих отложений необходимо для вскрытия нижнего палеогена 
и мезозоя, заложить опорные и параметрические скважины с проектны
ми глубинами 4000—4500 метров.

4. Развертывание в более широких масштабах гравиметрических и 
сейсморазведочных исследований. Первыми очень отчетливо устанавли
вается положение палеозойского фундамента, а сейсмические исследо
вания методом ТТ позволят выявить локальные структуры в чехле.

5. Выяснение тектонического взаимоотношения отложений отдель
ных структурных ярусов для правильного направления поисково-разве
дочных работ. Имеющиеся данные по Ереванскому прогибу показывают 
несоответствие структурного плана отложений палеогена и неогена.

Кроме Нижнеахурянского и Арташатского прогиба, в которых ныне 
сконцентрированы поисково-разведочные работы, заслуживают внима
ния также южные и юго-западные склоны и предгорья горы Арагац и 
северо-восточная часть Ереванского прогиба (район с. Фонтан), где по 
гравиметрическим и региональчо-геологоическим данным предполагает
ся наличие мощных осадочных образований неогена, палеогена и верхне
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го мела, ныне скрытых под покровами андезито-базальтовых лав плио- 
иен-антропогенового возраста. •
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Այդ ժամանակաշրջանում տվյալ տերիտորիան ուսումնասիրվել է երկրա- 
ֆիզիկական մեթոդներով և հորատման աշխատանքներով: Նշված հետախու
զական աշխատանքների շնորհիվ ճշգրտվել են առանձին շերտախմբերի հա
սակը, ուսումնասիրվել է ապառների մ ին և ր ա լո - պ ե տ րո դր ա ֆ ի ա կ ան կազմը, 
նրանց ֆ ի ղի կո~ մ ե խ ան ի կա կան հ ատ կութ լուննե րը:

ք^ացի շրջանի ընդ Հանուր տեկտոնական ռայոնացումից, այդ աշխատանք֊ 
ների շնորհիվ ի հայտ են բերվել ա ռանձին անտիկլինալ ծալքեր, որոնք որո
շակի Հետաքրքրություն են ներկայացնում ն ա վթ ա գա զա բե րո ւթ յ ան տեսակե- 
տից:

Ավելի քւսն քսան հ ո րա տ ան ց քե րից նկատվել են նավթի և գազի ե բնակում - 
ներ: Ալդ երևակումները հիմնականում նկատվել են Մերձերևանյան և ներքին 
Ախուր յանի ճկված քնե րում, որտեղ պալեոդենի և նեոգենի ապառների ընդ
հանուր հզորությունը հասնում կ 5 կմ:

Ալս տիպի երևակումներ նշվել են նաև պերմի և կոնյակի հասակի նրստ- 
մածքալին ապարներում (Հայոցձորի անտի կլինորոււ) ):

Կարելի կ ասել, որ ուսումնասիրվող շրջանում առկա են բոլոր պայման
ները (նստվածքային ապարների մեծ հզորություն, դրական կոլեկտորներ, 
ստրուկտուր ծալքերի առկայություն), որոնք հիմք են հանդիսանում նավթի և 
ղազի որոնմ ան և հետախուզական աշխատանքները շարունակելու: հետագա 
հետախուզական աշխատանքների առաջնահերթ խնդիրեերն են

7. /7 տ րուկտ ուրա լին և հետախուզական ^որատանցքերի միջոցով ներքին 
Ախուր լան ի ճկվածքում հ ա յտն աբե ր վա ծ ան տ ի կլին ա լա յին ծալքերի ւիոխ^արա- 
բերութ լան ճշտումը և նրանցում պարունակոդ գազի ա ր դյո ւն աբ ե րա կան դնա-

5. Երկրաֆիղիկակւսն մեթոդներով (մասնավորապես ս ե յսմ ոմ ե թ ո դո վ) և 
ստրոլկտուրա լին հորատանցքերո վ նստվածքային ապարների ծա ծկոցում ան - 
տ ի կլին ա լային ծալերի և ֆլեքսուրային ու այլ տիպի ստրուկտուրաների հայտ՛ 
նարերումր , որոնք կարոդ են պարունակել նավթ և գազ:

Известия. XX.
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Օ. /1 կվածբներոււ) տարածված պա լե ո դեն ի , նե ո դեն ի ու մ ե պ ո ղ ո (ան հասա֊ 
կի ապարների (որոնց հզորությունը Հասնում Ւ 4 — 5 կմ) լ ի թ ո/ո պո • ֆա ց ի ա լ
Հ ատ կանի շների և նրա նց նավթ աղա զար ե բու թ յ ան հեռանկար ն ե րի ու սու մնա֊
սիրունը պարամետրիկ ու Հենակետային հորատանցբերի միջոցով:

4. Գրավիմետրիկ և սեյսմոմետրիկ մեթոդների ավեքի (այն կիրառում է 
որոնցից առաջինը Հն ա րա վ ո րո ւթ յո ւն է տալիս պարպելու ֆունպամ ենտի դիր֊ 
րր, իսկ ^ՐկՐո[րԴՐՀ նստվածքային ապարներում եպսւծ ծալքերի ա ոկա լո ւթ լ ո ւն ր:

5. 1! տ րու կտ ուրա յին հարկերի տեկտոնական ս/ լաննե րի փ ո խհ ա րա բ ե րո ւ֊֊ 
թյան պ ւս րդա բ ան ո լ մ ր , որբ կարևոր նշանակություն ունի հորատանցբերի ճիշւո 
տեղադրման Համ ար:
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Р. А. АРАКЕЛЯН, К. Б. МЕЛИК-БАРХУРАРОВ. А. А. ТОЛМАЧЕВСКИЙ
А. А. ТАШЯН

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ОЛИГОЦЕНОВЫХ И 
МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ АРМЕНИИ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГО РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Отложения олигоцена и миоцена на территории Армянской ССР 
и в смежных районах Грузинской ССР, Нахичеванской АССР, Ирана и 
Турции, пользуются широким распространением. Они принимают уча
стие в геологическом строении молодых наложенных межгорных впадин 
таких, как Куринская депрессия, Нахичеванская впадина, Араратская 
котловина и целый ряд депрессий Восточной Анатолии, Месопота
мии и др.

Если в Куринской депрессии миоценовый комплекс пород представ
лен, в основном, довольно однообразными отложениями (доломигизиро- 
ванные известняки, песчано-глинистые породы), то в пределах Армян
ской ССР отложения миоцена характеризуются литолого-фациальным 
непостоянством, изменчивостью мощностей и имеют много общих черт 
с идентичными образованиями Нахичеванской АССР, Турции и Ирана.

Миоценовые отложения в пределах ЮЗ части Армянской ССР сла
гают верхнеальпийский структурный ярус осадочного комплекса Сред
не а>р а кси нс кого прогиба, который почти на всей площади своего распро
странения перекрыт мощными, слабо дислоцированными или же недис- 
лоцированными вулканогенными образованиями плиоцен-четвертичного 
возраста, а также четвертичными терригенными континентальными об
разованиями.

Небольшие обнажения олигоцена и миоцена имеются лишь в при- 
бортовых частях Ереванского прогиба в ущелье р. Раздан и вдоль уреза 
рр. Араке и Ахурян в крайне юго-западных частях Армянской ССР.

Первое представление о полном разрезе миоценовых отложений 
Среднеараксинского прогиба было получено в результате бурения Аван- 
ской опорной скважины, которая впервые установила наличие в них мощ
ных отложений соли.

Ниже приводится сводный разрез миоценовых отложений.
В основании миоцена залегает пестроцветная свита, являющаяся 

базальным слоем верхнего структурного яруса (верхний олигоцен-ниж- 
ний миоцен); она имеет значительное площадное распространение не 
только на территории республики, но и за ее пределами—в Нахичеван
ской впадине, Ахалиихском районе Грузии и на правобережье р. Араке 
в Турции,

Разрез пестроцветной свиты представлен красноцветными озерно-
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континентальными образованиями типа моласс, мощность 600— 
700 м. Максимальная мощность свиты (847м) установлена в пределах 
Приараксинского прогиба в скважине № 2 Масис.

Породы пестроцветной свиты бедны фаунистическими остатками. 
Встречаются лишь редкие экземпляры радиолярий и неопределимые 
проблематические остатки. Возраст свиты устанавливается условно ня 
основании ее стратиграфического положения; в приереваиском районе 
она залегает на фаунистнчески охарактеризованных отложениях средне
го олигоцена и перекрывается соленосными образованиями, которые 
подстилают породы сарматского возраста.

Бурением доказано, что отложения пестроцветной свиты в преде
лах Араратской депрессии залегают несогласно, с конгломератом в ос
новании, на различных горизонтах подстилающих пород от догершш- 
ского кристаллического фундамента (скв. № 6 Арбат) до среднего олиго
цена (скважины Разданской площади).

Мощность пестроцветной свиты изменчива и в прнбортовых частях 
Араратской депрессии она резко уменьшается (район сс. Двин, Арташат. 
Давалу, Садарак и др.).

По мнению ряда исследователей (Аракелян Р. А.) в западной и 
юго-западной частях, в пределах Нижнеахурянского прогиба, также про
исходит резкое уменьшение мощности пестроцветной свиты и здесь она 
представлена в несколько иных фациях.. В скважинах № 5к и № 2 Ге
рань она подстилает соленосную пачку, а в скважинах № 25, № 28 и др. 
фаунистнчески охарактеризованные отложения конкского горизонта и 
залегает над верхними горизонтами октемберянской свиты. Другие ис
следователи (Толмачевский А. А., Габриелян А. А., Тащян А. А. и др.) 
пестроцветную свиту прнереванского района параллелизуют с красно
цветной, подстилающей октемберянскую свиту (скв. № 1 опорная № 6р 
и др.).

В Нахичеванской мульде аналогичные пестроцветные отложения за
легают на вулканогенно-осадочных образованиях среднего олигоцена и 
перекрываются фаунистнчески доказанными осадочными породами тар- 
хан-чокракского возраста.

В Иране возрастным аналогом (верхний олигоцен-нижний миоцен) 
пестроцветной свиты считаются асмарийские известняки, которые яв
ляются основным вместилищем нефти месторождений Ирана и Северно
го Ирака.

Средний миоцен—-соленосная свита представлена переслаиванием 
пластов каменной соли и темно-серых глин, мощностью от 72 м (скв.№ 14 
Раздан) до 1358 м (скв. № 12—Неджерлу). В подошве соленосной свиты 
выделяется ангидритовая, в кровле—гипсоносная пачки.

В восточной и прнбортовых частях Араратской депрессии собствен
но соленосные отложения выклиниваются и местами замещаются гипсо- 
носными глинами (район сс. Двин и Арташат), пластами гипсов (при- 
ереванский район) и кремнистыми известняками (район сс. Армат, 
Давалу и Садарак).
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По данным Р. А. Аракеляна в западной части Араратской депрессии 
(Октемберянский прогиб) соленосные отложения, постепенно умень
шаясь в мощности (скв. № 4 Лукашин, скв. № 5к и № 2—Герань), со
вершенно выклиниваются и, по всей вероятности, замещаются фаунисти- 
чески охзрактеризованиымм отложениями конкского горизонта (скв. 
№ 25, № 28 и др.). Другие исследователи (А. А. Габриелян, А. А. Толма
чевский, А. А. Ташян и др.) считают, что в западной части Араратской 
котловины в левобережье р. Араке разрез среднего миоцена представлен 
терригенными образованиями октемберянской свиты, являющимися фа-՜ 
циальным аналогом соленосных отложений. Отложения конкского гори
зонта представлены переслаиванием серых, буроватых и коричневатых 
песчанистых глин и песчаников, содержащих фауну. Эти отложения пе
рекрывают самые верхние горизонты октемберянской свиты (скв. № 25).

Возраст соленосной свиты в пределах Араратской депрессии опреде
ляется как досарматский, т. к. во всех разрезах эта свита перекрывается 
породами сарматского возраста. В пределах Нахичеванской впадины 
мощность собственно соленосных отложений небольшая и они прослаи
вают отложения тархана, чокрака, карагана, конка, представленные гли
нами, песчаниками, алевролитами; среди них фаунистически охарактери
зованы породы тархан-чокракского и конкского горизонтов.

Гипсоносно-соленосные отложения среднего миоцена имеют широ
кое распространение в Иране, где они перекрывают асмарийские извест
няки и выделяются в серию осадков под названием «нижний фарс». Пос
ледние являются достаточно надежной экранирующей покрышкой для 
нефтеносных образований.

В пределах Куринской депрессии средний миоцен (чокрак-караган), 
в основном предствлен глинистыми осадками с прослоями доломитов, 
которые обогащаются песчанистым материалом в краевых частях депрес
сии (центральный и нижний Кобыстан, западная окраина депрессии. 
Триалетская зона и др.).

Верхний миоцен в Армении имеет широкое площадное распростра
нение и представлен сарматским ярусом и местами мэотиса. В преде
лах Араратской депрессии и в смежных районах отложения сарматского 
яруса представлены разнообразными фациями.

В приереванском районе и на левобережье р. Араке отложения сар
матского яруса залегают на породах соленосной свиты, а на юге Ок- 
темберянского района описываемый комплекс пород перекрывает отло
жения конкского горизоната (скв. № 25, № 28 и др.).

Разрез сарматских отложении гтриереванского района достаточно 
детально изучен в естественных обнажениях, а также бурением. Эти от
ложения представлены в основном глинами с редкими прослоями изве
стняков, мергелей, песчаников и алевролитов. Эга толща выделена под 
названием «разданской свиты». Сарматские отложения фаунистически 
прекрасно охарактеризованы и их возраст не вызывает сомнения (Са
акян Н. А., Бубикян С. А.).

Мощность сарматских отложений в приереванском районе изме
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няется от 99 м (скв. № 1р—Аван) до 497 м (скв.№2р—Раздан). На лево
бережье р. Араке, в пределах Приараксинского н Октемберянского про
гибов, мощность описываемых пород значительно увеличена и по мате
риалам параметрических скважин № I Арташат, № 2 Масис. № 3 Зейва, 
№ 4 Лукашин, скв. 25, 28 и др. достигает более 1500 м.

Некоторые исследователи (А. А Толманачевский, А. А. Габриелян и др.) 
считают, что отложения верхнего сармата залегают трансгрессивно на 
отложениях соленосной свиты. Другие исследователи (Аракелян Р. А. 
и др.) допускают локальное трансгрессивное залегание лишь верхних 
горизонтов сармата.

Мэотические слои Армении имеют ограниченное распространение и 
изучены недостаточно. Они известны в Октемберянском районе и при
сутствуют, по-видимому, в скв. 4 р. Представлены они переслаиванием 
глин и песчаников с пресноводной фауной, в чем имеют сходство с ана
логичными отложениями западной части Куринской депрессии.

В Нахичеванской впадине отложения верхнего миоцена представле
ны двумя толщами, относящимися к нижне-среднесарматскому и верхне
сарматскому возрастам. Нижне- и среднесарматские отложения (мощ
ностью 500—600 м)> представленные циклично чередующимися глинами, 
реже песчаниками, алевролитами и мергелями с прослоями гидрохими
ческих осадков, согласно залегают на породах конкского горизонта. От
ложения верхнего сармата (мощностью в 100—300 м) залегают транс
грессивно на породах тархана, чокрака, нижнего и среднего сармата. 
Они представлены известковистыми разчозернистыми песчаниками, гли
нами, алевролитами и гравелитами с редкими прослоями гипса. Возраст 
указанной толщи определяется на основании содержащейся в ней фауны 
мактрид.

В Куринской депрессии, в Кобыстано-Шемахи неком районе описы
ваемые отложения представлены переслаиванием темных глин, светлых 
диатомовых сланцев с прослоями доломитов, мергелей и вулканических 
пеплов, а в междуречье Куры и Поры—глинами с прослоями мергелей, 
мощностью до 300 м.

В правобережье р. Араке, на территории Турции разрез верхнего 
миоцена имеет много общих черт с вышеописанными отложениями и вы
деляется в толщу пзд названием «седьмо».

В Иране верхний миоцен имеет широкое распространение. Пред
ставлен мергелями, известняками и ангидритами мощностью 300 м. 
выделяемыми в серию осадков под названием «средний фарс» Выше 
залегают песчано-глинистые породы мощностью 1300 м под названием 
«верхний фарс».

Как видно из вышеизложенного описания отложений олигоцеь-мио 
цена Армении, имеются некоторые разногласия в отношении стратигра
фического положения октемберянской свиты, которая является одной из 
перспективных для поисков нефти и газа.

Впервые весь разрез октемберянской свиты был вскрыт в опорной 
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скважине № 1 Октемберян, где в основании ее залегает мощная красно- 
цветная базальная свита мощностью в 693 м.

Выше залегает мощная терригенная сероцветная свита типа моласс, 
содержащая пресноводный комплекс органических остатков; она под
разделяется как на основании микропалеонтологических (Бубикян С. А., 
Саакян Н. А.), так и литолого-минералогических (Гаспарян М. Г., Ни- 
санян Г. Б. и др.) и электрокаротажных данных (К. Б. Мелик-Бархуда
ров, А. А. Толмачевский и др.) на три подсвиты. Общая мощность ее в 
опорной скважине составляет 1734 м, а максимальная достигает 2500 м.

Нижняя подсвита представлена зеленовато-серыми и желтовато- 
серыми полимиктовыми песчаниками и алевролитами с примесью туфо
генного материала, переслаивающимися с глинами, переходящими вниз 
по разрезу в грубозернистые песчаники и гравелиты. Мощность этой под
свиты в скважине № 1 Опорная 520 м, а в скважине № 6р—644 м.

Средняя подсвита сложена темно-серыми и серыми слабо карбонат
ными глинами, содержащими прослои песчаников и алевролитов, она 
вскрыта глубокими скважинами и целым рядом мелких скважин (сква
жины №№ 7к, 12к, 19к, 22к и др.). Мощность подсвиты меняется от 153 м 
в скв. № 12к (такое уменьшение мощности, по всей вероятности, связано 
с разрывным нарушением) и 791 м в скв. № 6р.

Выше залегает верхняя терригенная подсвита, представленная жел
товато-серыми и серыми песчаниками и алевролитами, с примесью ту
фогенного материала, перемежающимися с песчанистыми серыми глина
ми и прослоями мергелей, ракушечных известняков (с раковинами прес
новодных гастропод и пелеципод) и местами мелкогалечных конгломе
ратов. Мощность подовиты меняется от 511 м в скважине № 2 Герань до 
970 м в скважине № 1 Опорная. Породы этой подовиты имеют широкое 
распространение на крыльях и периклиналях главной Октемберянской 
антиклинали, а в ее присводовой части обычно размыты. Эта подсвита 
вскрыта многочисленными скважинами—в скв. № 5к и №2 Герань она 
перекрывается немыми пестроцветными породами небольшой мощности, 
над которыми залегают соленосные отложения, перекрытые песчаниками 
и глинами, содержащими фауну среднего и верхнего миоцена. В скважине 
№ 25 эта подсвита перекрывается также маломощной пачкой пестро
цветных пород, над которыми залегают фаунистически охарактеризован
ные породы конкского горизонта, переходящие вверх по разрезу в поро
ды сарматского возраста с комплексом фауны разданской свиты (С. А. 
Бубикян, П. М. Асланян).

Таким образом, стратиграфическое положение октемберянской се
роцветной свиты определяется следующим образом: она подстилается 
базальной красноцветной свитой скв. № 1 Опорная, № 6р и др.) и пе
рекрывается в северо-западной части фаунистически охарактеризован
ными отложениями конкского горизоната (скв. № 25), а в восточной 
части породами! с фауной среднего-верхнего миоцена (скв. № 5к и № 2 
Герань). Следовательно, октемберянская свита древнее конкского гори
зонта. Однако маломощность соленосной свиты в скважинах № 5к и .V» -



40 Р. А. Аракелян н др.

Герань л отсутствие ее в скв. № 25, при наличии отложений конкского 
горизонта, дат основание некоторым исследователям (Р. А. Аракелян» 
предполагать, что отложения соленосной свиты, а также, по всей вероят
ности. пестроцветной овиты в пределах Октемберянской структуры вы
клиниваются и фациально меняются. Таким образом, ожмно считать, что 
в пределах Октемберянского прогиба имеется весь миоценовый комп
лекс пород приереванского района (в несколько иных фациях и с иными 
мощностями), перекрывающих октемберянскую свиту. Исходя из этого, 
а также учитывая значительную мощность октемберянской свиты и на
личие базальной красноцветной свиты, можно предположить, что по
следняя является самостоятельим осадочным комплексом пород, пере
крытым серией пород миоцена приереванского района (пестроцветной, 
соленосной и разданской свитами), составляющими единый цикл седи
ментации.

Таким образом, возраст октемберянской свиты, включая и ее базаль
ную красноцветную свиту, должен быть древнее пестроцветной свиты 
приереванского района (по мнению Р. А. Аракеляна), являющейся ба
зальной для другого—миоценового комплекса осадков, т. е. древнее 
миоцена. По всей вероятности, октемберянская свита является возраст
ным аналогом шорагбюрской свиты (олигоцен), представленной здесь 
пресноводной фауной. Другие исследователи несколько иначе определяют 
стратиграфическое положение октемберянской свиты.

Большинство исследователей (А. А. Габриелян, А. А. Толмачевский. 
А. 1. Асланян, А. А. Тащян и др.), базальную «красноцветную» подсвиту 
октемберянской свиты параллелизуют с пестроцветной свитой приере
ванского района. Сероцветную подсвиту октемберянской свиты А. А. 
Габриелян и А. А. Толмачевский считают возрастным аналого.м соленос
ной свиты, а А. Т. Асланян и А. А. Тащян параллелизуют ее с соленосной 
и разданской свитами приереванского района. А. Т. Асланян считает так
же, что соленосная пачка, вскрытая в пределах Октемберянского проги
ба (скв. № 5к и № 2 Герань), не является аналогом приереванской со- мленоснои свиты и ее возраст он определяет как понтический, допуская 
наличие двух соленосных свит, по аналогии с соленосными образования
ми Турции (кульпинская и кагызманская свиты).

Вышеприведенный осадочный комплекс опрод олигоцена и миоцена, 
слагающий верхнеальпийский структурный ярус Араратской депрессии, 
дислоцирован в ряд складок, перекрыт мощным покровом недислоциро- 
ванных вулканогенных и осадочных континентальных образований плио
цен-четвертичного возраста.

Для поисков погребенных структур было использовано структурное 
и параметрическое бурение, в комплексе, в основном, с гравиметричес
кими исследованиями.

Сказанными работами в пределах Октемберянского прогиба выяв
лены Нижнеахурянская, Центральная и Каракалинская брахиантикли- 
нальные структуры, слагающие главную Октемберянскую антиклиналь.

В пределах Разданского прогиба на Элар-Арамусскон площади был 
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выявлен ряд мелких структур солянокуполыюго происхождения, и в ниж
нем структурном пл аеогеновом подъярусе—сравнительно крунпое Спан- 
дарянское поднятие, вызванное конседиментационной приподнятостью 
доальпийского фундамента.

За последнее время разработана методика сейсморазведочных работ 
в условиях Араратской котловины и получены некоторые результаты, 
подтверждающие геологические предпосылки о наличии крупной Кар- 
мрашенской и Кошской антиклинальных структур в пределах Октембер- 
янекого прогиба и Мхчянской структуры в Приараксинском прогибе.

Основными поисково-разведончыми объектами для выяснения перс
пектив нефтегазоносности Араратской депрессии были указанные выше 
структуры.

Многочисленными скважинами глубиной в 90—1200 м, пробуренны
ми в пределах Арамус-Эларской площади, были пройдены отложения 
надсоленосной толщи. Несмотря на большое количество проявлений неф
ти и газа, они оказались здесь бесперспективными ввиду плохих коллек
торских свойств пород и небольшого размера структур, связанных с вы
пучиванием соленосных пластов.

С целью выяснения структурного плана палеогенового подъяруса на 
Разданской площади были заложены глубокие структурно-поисковые 
скважины глубиною 2000—2500 м, в результате чего были выявлены, с 
одной стороны—дисгармоничность складок в надсоленосных (сармат
ских) и подсоленосных (пестроцветных) отложениях, а с другой сторо
ны, резкое неструктурное несогласие между миоценовым и палеогено
вым подъярусами.

В результате указанного несогласия наиболее перспективная в от
ношении нефтегазоносности шорагбюрская (олигоцен) свита в пределах 
Спандарянского поднятия, оказалась размытой. Несмотря на это, в пери
ферийной части указанной структуры в скв. № 11 наблюдались значи
тельные выбросы газа из пограничных слоев верхнего эоцена и олигоце
на, указывающие на перспективность данного стратиграфического гори
зонта в структурно благоприятных условиях.

В пределах Приараксинского прогиба миоценовые отложения имеют 
большую мощность за счет значительного увеличения мощности (до 
1400 м) соленосной свиты и сокращения мощности сарматских отложе
ний. Здесь такеж отсутствует полностью шорагбюрская (олигоцен) сви
та. Следовательно в данном прогибе, в пределах которого расположена 
Мхчянская структура, отложения миоцена и олигоцена совершенно бес
перспективны.

Пробуренными здесь глубокими параметрическими скважинами до
казано наличие значительного перерыва в осадконакоплении, вследствие 
чего отложения пестроцветной свиты залегают непосредственно на раз
мытой поверхности дания-палеоцена (скв. № I Арташат и № 2 Масис), 
вулканогенной толщи верхнего мела (скв. № 5 Маркара, № 8—Зейва) и 
сокращенной мощности отложений эоцена (скв. JM® 11 Мхчян и Ле 12 
Неджерлу). В поднятии, примыкающем к данному прогибу с севера
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(Тазагюхский гравитационный максимум), пестроцветная свита миоце 
на непосредственно залегает на породах нижнепалеозойского метамор
фического комплекса, являющегося фундаментом для всего осадочного 
чехла Среднеараксинского прогиба.

В пределах Октемберянского прогиба олигоценовые и миоценовые 
отложения слагают главную Окте.мберянскую, Ка-рмрашенскую и Кош- 
скую (?) антиклинальные структуры.

Главная Октемберянская антиклиналь является крупной положиь 
тельной структурой асимметричного строения, с более крутым нарушен
ным и осложненным мелкими складками (Ассарская, Хербеклинская и 
др.) юго-западным крылом и более пологим нормальным северо-восточ
ным крылом. По всей вероятности, имеются также нарушения, попереч
ные к простиранию оси структуры с амплитудой смещения не более 
200 м.

Кармрашенская структура находится в стадии разбуривания, а 
Кошокая будет разбурена в ближайшее время.

Наиболее перспективными в отношении нефтегазоносности здесь 
являются породы октемберянской свиты. В пределах главной Октембер- 
янской антиклинали в скважинах № 7 и № 13 с глубины 720—800 м бы- 
ли получены значительные притоки газа, в начале с дебитом 45 т. м3 в 
сутки а в дальнейшем дебит понизился до 8 т. м3 в сутки. Газопроявле
ния наблюдались также и в других скважинах, пробуренных в пределах 
Октемберянского прогиба. Исходя из данных каротажных диаграмм, в 
нижней терригенной пачке октемберянской свиты, перекрытой мощной 
глинистой свитой, выявляется около семи благоприятных объектов для 
испытаний. Эти объекты располагаются внутри толщи мощностью до 
1000 м. Более молодые отложения, т. е. верхняя терригенная свита ок
темберянской свиты, также являются перспективными; в пределах глав
ной Октемберянской антиклинали она размыта. По всей вероятности, ее 
перспективы нужно связывать с положительными структурами, где она 
перекрыта надежной покрышкой, т. е. отложениями конкского горизонта 
и сармата, как, например, в пределах Кар.мрашенской структуры.

Терригенные отложения конкского и сарматского возрастов широко 
развиты в пределах Ка'рмрашенской структуры. Необходимо отметить, 
что в пределах Октемберянского прогиба, ввиду сокращения мощности 
и выклинивания соленосных отложений, а также значительного увели
чения мощности сарматских образований (скважины № 4 Лукашин, 
№ 5к, № 2—Герань, № 25, 28, 30, 31) они приобретают интерес в отно
шении перспектив нефтегазоносности. Здесь значительно улучшаются 
коллекторские свойства пород сарматского возраста (скв. № 25). У нас 
совершенно отсутствуют данные о фациях и мощностях миоценовых и 
олигоценовых отложений Фэнтаяского минимума, Арагацского. Спитак
ского и Сабунчинского прогибов, а также Ленинаканской котловины, 
где, несомненно, судя по гравиметрическим данным, присутствуют мощ
ные (до 5 км) отложения с плотностной характеристикой олигоцен-мио- 
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ценовых пород. Дальнейшие исследования должны быть направлены на 
изучение разрезов пород, слагающих указанные прогибы.

Характеристика коллекторских свойств пород олигоцена и миоцена 
в различных частях Араратской депрессии различная.

Коллекторские свойства разданской овиты значительно улучшаются в 
пределах Октемберянского прогиба и ухудшаются в районах, где имеют 
широкое развитие мощные соленосные отложения.

Пестроцветная свита имеет хорошие показатели в приборговых ча
стях прогиба и в зонах поднятий. Наилучшими коллекторскими свойства
ми обладают породы октемберянской свиты, где пористость песчаных па
чек изменяется от 7 до 30% и в основном колеблется в пределах 12— 
17%. Проницаемость изменяется в весьма широком диапозоне от 0,277 
мд до I дарси. У лучшение коллекторских свойств наблюдается вверх по 
разрезу, т. е. в верхнетерригенной пачке октемберянской свиты значи
тельнолучше, чем в нижней. Коллекторские свойства шорагбюрской сви 
ты сходны с таковыми октемберянской.

Непостоянство карбонатности пород, наличие примеси туфогенного 
материала, а также присутствие значительного количества глинистого 
материала, в основном, монтмориллонитового состава в цементе коллек
торов, существенно влияют на их проницаемость.

Как видно из приведенных выше данных и анализа других геологи
ческих, геохимических и геофизических материалов, можно с достаточ
ной убедительностью сказать, что среди отложений олигоцена и миоцена 
благоприятными фациями для продуцирования органического вещества 
в битумоиды являлись глины шорагбюрской, октемберянской и раздан
ской овит. Но как было указано выше, ввиду отсутствия хороших коллек
торов и благоприятных структур, а также размытости отдельных свит з 
пределах выявленных структур, эти отложения на Разданской площади 
и в Приараксинском прогибе являются совершенно бесперспективными. 
Значительный интерес они представляют в пределах Октемберянского 
прогиба, где и наблюдаются проявления газа.

В главной Октемберянской антиклинали перспективной является 
лишь нижняя терригенная свита, перекрытая глинистой свитой, т. к 
верхняя терригенная свита в сводовой части структуры размыта. Пос
ледняя может быть перспективной в погруженных частях положитель
ных структур, где она перекрыта вышележащими отложениями миоцена. 
К таковым относятся Кармрашенская антиклиналь и другие структуры, 
которые могут быть выявлены в пределах северной части Октемберян
ского прогиба.

В отношении нефтегазоносности соленосяые и глинистые отложения 
являются бесперспективными, но они являются надежными экранирую
щими покрышками, способными запечатывать углеводороды в благопри
ятных структурных ловушках, а также создавать благоприятные условия 
для формирования тектонических экранированных залежей нефти и га
за в нижележащих толщах коллекторов мезозоя и палеогена. Об этом 
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свидетельствуют многочисленные газопроявления в скважинах из под
стилающих осадочных образований палеогена и мезозоя.

Незначительные прослои песчаника, встречающиеся в разрезе сар
матских отложений Разданного и Приараксинского прогибов, не могут 
представлять практического интереса для возможного скопления про
мышленных запасов нефти и газа. Но ввиду фациальной изменчивости 
сарматских отложений и улучшения их коллекторских свойств в преде
лах Октемберянского прогиба, значительно возрастает их перспектив 
ность. Пестроцветная свига, в силу своих литолого-фациальных особен
ностей, не может быть нефтепро'изводяшей. Некоторый интерес, как кол
лектор, может представлять нижняя часть разреза пестроцветной свиты 
при условии благоприятной геологической обстановки для питания ее 
углеводородами за счет поступления последних из более древних обра- 
зова нии.

Для оценки перспектив нефтегазоносности отложений олигоцена и 
миоцена Среднеараксинского прогиба в целом весьма важное значение 
имеет окончательное выяснение стратиграфического положения октем- 
берянской свиты, являющейся, в литолого-фациалытом отношении, наи
более перспективной. Если придерживаться первоначальной точки зре
ния (А. И. .Месропян и А. Т. Асланян) на мэотический возраст октембер- 
янской свиты, то ее распространение будет ограничено лишь Октембер- 
янской структурой, т. к. во всех других районах непосредственно под мо
лодыми базальтами и элювиальными отложениями залегают породы сар
матского возраста (разданская свита). В настоящее время эта точка 
зрения опровергается данными скважин № 25. № 28 и др., где под поро
дами октемберянской свиты залегают фаунистически охарактеризован
ные отложения конкского горизонта и сармата. Следовательно, сероцвет
ная часть октемберянской свиты (мощностью 2000 м) должна быть 
средне-миоценового возраста, как это предполагает ряд исследовате
ли (по А. А. Габриеляну и А. А. Толмачевскому), т. е. быть возра
стным аналогом соленосной свиты, представленной в пресноводной 
фации, а подстилающая ее красноцветная свита должна быть аналогом 
пестроцветной свиты приереванского района. В этом случае все райо
ны, где развита соленосная свита, исключаются из перспективных пло
щадей и перспективы октемберянской свиты ограничиваются предела
ми Нижнеахурянского прогиба. Если октемберянскую свиту считать 
древнее пестроцветной свиты приереванского района, т. е. считать воз
растным аналогом шорагбюрской свиты (олигоцен), перспективы неф
тегазоносности как октемберянской свиты, так и шорагбюрской значи
тельно возрастут, т. к. перспективными эти отложения могут оказаться 
как в пределах Арагац-Спитаксарскогэ прогиба, так и всего Октем- 
оерянского и Сабунч1инского прогибов, где они будут перекрыты мощ
ным осадочным комплексом миоцена (пестроцветной, соленосной и раз
данной свитами). Лишь Приараксинский прогиб, ввиду отсутствия 
здесь шорагбюрской и октемберянской свит, будет бесперспективным 
для этих отложений. Наличие благоприятных иефтеппоизго ящик Ьа- 
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ций как в октемберянской свите, так и в шорагбюрской, а также нали
чие в них удовлетворительных коллекторов, выдвигают их в самостоя
тельную нефтегазоносную формацию.

Окончательно этот вопрос будет решен после того, когда в пределах 
Кармрашенской структуры, а также в районе Коша и Сабунчинског.» 
прогиба будут пробурены параметрические скважины, где будет выяс
нен вопрос наличия шорагбюрской и октемберянской свит под миоце
новыми отложениями.

Потенциальными возможностями в отношении нефтегазоносности 
обладают также миоценовые и олигоценовые отложения Ленинакан- 
ской депрессии, которые глубоким бурением не изучены.

Как выяснилось из проведенных геолого-разведочных работ, а так
же анализа всего существующего геологического и геофизического ма
териала, в структурном отношении наиболее перспективными являются 
погребенные пликативные структуры осадочного чехла центральных 
частей прогибов (Ахурянская, Центральная, Каракалинская, Кармра- 
шенская, Комская и др.). Гравиметрические крупные положительные 
аномалии, отражающие выступы догерцинского фундамента (Тазагюх- 
ское поднятие), выступы плотных эффузивных образований мела (Мар- 
каринский максимум) и палеозоя (Спандарянское поднятие), образую
щие положительные структуры в сравнительно маломощном осадочном 
чехле миоценового и олигоценового возрастов, являются бесперспек
тивными. Указанные выступы и поднятия ограничены разломами в ви
де зон больших градиентов силы тяжести. Эти приразломные зоны и 
сопряженные с ними структуры, примыкающие к прогибам, представ
ляют значительный интерес в отношении возможного нахождения в 
них благоприятных ловушек нефти и газа.

Структуры, связанные с соляной тектоникой, ввиду их небольших 
размеров, не представляют значительного интереса.

Дальнейшее направление геолого-разведочных работ по выясне
нию перспектив нефтегазоносности олигоценовых и миоценовых отло
жений Среднеараксинского прогиба, подробно изложенные в пятилет
ием плане, составленном Управлением геологии Совета Министров Ар
мянской ССР совместно с Институтом геологических наук Армянской 
ССР и Всесоюзным научно-исследовательским геологоразведочных։ 
нефтяным институтом (ВИГНИ), следующие:

1. Промышленная оценка залежей газа, вскрытых в пределах цен
тральной структуры главной Октемберянской антиклинали.

2. Выяснение перспектив нефетегазоносностп октемберянской свиты 
в пределах Каракал.инской, Восточно-Кармрашенской и собственно 
Кармрашенской антиклиналей.

3. Окончательное выяснение стратиграфического положения и воз
раста октемберянской свиты и установление надежных реперов для те- 
тальной корреляции разрезов скважин

4. Выяснение литолого-фациальных особенностей миоценовых и 
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олнгоненовых отложении в пределах Сабунчинекого, Фонтанского, Ара- 
гацского. Спитаксарского прогибов и Ленинакаиской котловины.

5. Усиление комплексных геофизических исследований по выявле
нию пликативных структур в осадочном чехле верхнеальпийского 
структурного яруса.

6. Разработка методики сейсморазведочных работ в вышеуказан
ных прогибах, отличающихся друг от друга по своим сейсмогеологиче- 
ским условиям.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР

Управление геологии 
Совета Министров Армянской ССР

Поступила 6.111 1967.

Ռ. Ц. ԱՌԱՔհԼՅԱՆ. Կ. Բ. ՄԵԼՒՔ-ԲԱՐԽՈԻԴԱՐՈՎ. Ա Ա. 8ПIՄ՜ՍՀ1ԵՎՍԿԻ. Ա. Ա. ԹԱՇՑ5ԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕԼԻԳՈՑԵՆԻ ԵՎ ՄԻՈՑԵՆԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՆԱՎԹԱԳԱԶԱՈԵՐՈԻԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԿՐԱՐԱՆԱԿԱՆ֊
ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏԱԳԱ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամփոփում

֊ոդվածում տրված են ^.այկական ՍՍձ. և հարակից տերիտորիաների օլի~

դոցենյան և միոցեն (ան նստվածքների շե րտա ցրա կան դ ի ր ք ի, տարածման և
ֆացիալ ա ո ան ձն ահ ա տ կո ւթ (Ո ւնն ե ր ը է 

հ1)Ս2. հարավ-արևմտ (ան մասում նիոցենի նստվածքները կազմում են

միջին արաքսյան նստվածքային կոմպլեքսի վերին ալպիական ստրուկտուրա

յին Հարկը, որը ծածկված կ պ լի ո ց են-չո րր ո ր դա կան հասակի լավաներով։

զոդվածում բերվում է միոցենյան նստվածքների համակցման կտրվածքը 
և նրա '■>ամեմատութ(ունր կից տերիտորիաների հետ: Ըերվում են տարբեր 
’ Լ տ ա դո տ ո ղն ե ր ի տեսաԼլետներն առանձին շերտախմբերի շերտադրական ղիր~ 
բի և նրանց ուղեկցող դո յա ցոլմնե րի փ ո խ Հ ա րա բ ե րո ւթ յան վերաբերյալ, որոնք 
կարևոր նշանակու թյուն ունեն ն ա վթ ա գա դա բ ե ր ո է թ ւ ան հեռանկարների գնա֊ 
» ատման Համար:

Օլիդոցենի և միոցենի նստվածքները կարող են հեռանկարային լինել 
միայն Հոկտեմբերյանի և դեռևս չուսումնասիրված Ա րա դա ծ - Ս պ ի տ ա կա ս ա ր ի և 
Ս աբունչիի իջված քներում: Մերձարաքսյան իջվածքում նրանք հեռանկարս: (ին

հոլեկտորային հատկանիշների տեսակետից ա մ են ա բ ա րեն պ ա ս տն են հոկ

տեմբերյանի և շորադբյուրի շերտախմբի ավաղաքարերր, իսկ հոկտեմբերյանի 
իջվածքում — . րադդանի շերտախմբի ավազաքարերը:

Բիտումոիդի դոյացման համար բարենպաստ են շորադքյուրի, հոկտեմ

բերյանի և հրադդանի շերտախմբերը:
ւ^իջին արաքսյան իջվածքի ն ա վթ ա դա զա ք ե րո ւթ յան հեռանկարների գնա

հատման համար կարևոր նշանակություն ունի հոկտեմբերյանի հաստվածրխ 
շերտադրական դիրքի վերջնական պարզաբանումը:
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Նավթա գա զաբերութ յան տեսակետից պոտենցիալ Հնարավորություններ 
ունեն նաև Լենինականի իջվածքի երրորգականի նստվածքները ք որոնք ան

հրաժեշտ Լ ուսումնասիրել խորը հորատանցքներով։

նա վ թա գա դա բե րութ յան պարզաբանման հետագա աշխատանքների Հիմ- 
նա կան ուղղութ յուններն են\

/. Հոկտեմբերյանի ստրուկտուրայի սահմաններում հայտնաբերված դա-

դակուտակումների արդ քունաբերա կւսն դն ա հ ատում ո 4

2. Հո կտեմ բեր յան ի Հ աստված ք ի նավթ ա գա զսյբե բութ յան 7 եռանկարների 
պարզաբանումը հարակայւսէի և 0 արմ բաշ են ի ստրուկտուրաներում;

3. Հոկտեմ բեր (անի հաստվածբի շերտագրական դիրքի վերջնական ս/ռ՚ր- 
ղաբանումր և ս տ ր ո ւկ տ ո ւ ր ա (ին կառուցումների համար հուսալի հ են ա կետերի

4. Սաբունչիի, Ֆանտ անի ք Արագածի, Ս ս/իտակասարի և Լենինականի իջ

վածքների լիթոլոգո-ֆացիալ հատկանիշների սլ ա ր դա բ ան ո ւմ ր խորը հորատ- 
ւս նցքերի միջոցով։

օ. Կոմս/լե քսա էին գեոֆիզիկական հետազոտությունների լայն կիրառումը 
նստվածք ա քին ծածկոցում պլիկատիվ ստրուկտուրաների հայտնաբերման Հա-

6. Վերոհիշյալ իջվածքների տարբեր սեյսմիկական սլայմաններոււ) սեյս- 
մ ոհ ե տ ա խ ո ւզա կան աշխատանքների մեթոդիկայի մշակումը:
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М А САТИ АН. Ж. О. СТЕПАНЯН. Л. С. ЧОЛАХЯН

О ЛИТОЛОГИИ ОТЛОЖЕНИИ ВЕРХНЕГО МЕЛА ЕРЕВАНО-ВЕ
ДИНСКОГО ПРОГИБА В СВЯЗИ С ПЕРСПЕКТИВАМИ ИХ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

Введение

Верхнемеловой комплекс юго-западной части территории Армян
ской ССР по широкому развитию мощных осадочных толщ и наличию 
погребенных благоприятных структур представляет несомненный ин
терес для поисков нефти и газа, прямые признаки которых известны в 
восточной Анатолии и установлены за последнее время в Айоцдзоре.

Материалы по литологии пород верхнего мела (В. Л. Егоян, 1955; 
В. П. Ренгартен, 1959; М. А. Сатпан) за последнее пятилетие пополне
ны изучением обнажений и кернов разведочного бурения в западной 
части Еревано-Вединского прогиба, специальными исследованиями оса
дочно-пирокластических пород. Полученные материалы были исполь
зованы для корреляции разрезов пока малочисленных разведочных 
скважин.

Верхнемеловые отложения Еревано-Вединского прогиба (бассей
нов рр. Веди, Азат) выходят на дневную поверхность в антиклиналь
ных структурах блнзш иротного простирания. На крыльях этих структур 
они перекрыты осадочными и вулканогенно-осадочными отложенения- 
ми палеогена и неогена.

В синклинальных структурах верхнемеловой разрез вскрыт разве
дочными скважинами № I Карабахлар (у с. Веди), № 1 Чатма (восточ
нее с. Двин), № 14 Раздан и № 5 Маркара (в Разданском и Араксинском 
прогибах), В басе. р. Веди верхнемеловой комплекс несогласно налегает 
на породы среднего-верхнего палеозоя (участками триаса), выступаю
щие в ядрах антиклиналей. Такие же соотношения с палеозюойским 
комплексом прослеживаются и в разрез скв. № 14 Раздан.

В ядре Ераносской антиклинали верхнемеловые отложения обле
гают небольшие выступы—утесы, сложенные древними метаморфичес
кими породами.

В геологической истории развития Еревано-Вединского прогиба, 
заложенного на месте Армянской раннемезозойской геоантиклинали, 
первые признаки прогибания и накопления морских осадков установ
лены для сеномана (?)—турона (В. Л. Егоян, 1955, А. А. Габриелян 
1959). Отложения турона мощностью до 150—200 м, реже 300 м, пред
ставлены органогенно-детритовыми, изредка биогермными известия- 
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ками, с редкими прослоями песчаников и конгломератов. Это накопле
ния мелководного архипелагового моря.

В коньяке усиливается прогибание седиментационных зон и конт
растное воздыхание поднятий, обрамлявших прогиб: Урцского—на юге. 
сложенного преимущественно терригенно-карбонатными породами 
среднего^верхнего палеозоя, и Гегамского—на севере, сложенного 
древними метаморфическими сланцами, участками гранитоидами, изве
стняками. кварцитами, глинистыми сланцами, в связи с чем форми
руются преимущественно терригенные полимиктовые породы мощно
стью 100—200 м, реже до 350 м.

В осевой части прогиба вдоль крупных субширотных нарушений 
активизируется вулканизм. Мощность вулканогенно-осадочной толщи 
нижнего коньяка достигает 550 м, участками резко возрастает до 
700—1300 м (скв. № 1 Карабахлар, № 1 Чатма). В верхнем коньяке 
вулканизм затухает.

обширной сантонскои морской трансгрессией, продолжавшейся 
до кампана, связано накопление преимущественно карбонатных осад
ков: крипто- и микрозернистых, мелкофораминиферовых, реже шламо
вых известняков мощностью до 300, реже до 550 м.

Терригенно-карбонатный комплекс дания-палеоцена налегает на 
породы турона-сенона с отчетливыми, для большей части территории, 
признаками перерыва в осадконакоплении (М. А. Сатиан. Ж. О Сте
панян, 1966).

Рассмотрим главные типы отложений верхнего мела.

I. ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ

1. ИЗВЕСТНЯКИ

Органогенно-детритовые известняки. Главный тип пород разреза 
турэна. Широко распространены в басе. рр. Хоеров, Спитак-джур 
(Ах-су), по правобережью среднего течения р. Веди, вскрыты скважи
ной № 1 Карбахлар, к северо-западу выступают у с. Шугаиб.

Известняки басе. рр. Хоеров и Спитак-джур серого цвета, реже 
желтовато-серые, отдельные горизонты окрашены в розоватые и корич
неватые тона. Слоистость массивная и крупная, реже средняя. Порода 
крепкая, трещиноватая, для некоторых горизонтов показательно пере
сечение породы многочисленными кальцитовыми прожилками (2— 
4 мм). Довольно часто в известняках встречаются мелкие почковатые 
стяжения кремня по поверхности напластования. В верхних горизонтах 
толши отмечались карбонатно-мрем.н истые стяжения, приуроченные к 
средней части слоев. Нередко они выщелочены и порода кавернозна. В 
шлифе определяется органогенно-крупно- м среднедетритовая струк
тура и переходная к кристаллической (в зависимости от соотношения 
детиритового и цементирующего кристаллического кальцитового мате
риала). Детритовый материал преимущественно гастроподово-ру.ди- 
Известня, XX, 3—4
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стовый. Помимо обломков, в породе присутствуют раковины хорошей 
сохранности. Изредка определяются раковины фораминнфер.
сохранности. Эти известняки отличаются высокой карбонатностью 
(95—98%). преобладанием среди нерастворимого остатка пелитовой 
размерности. К западу в районе с. Веди органогенно-крупно- и средне
детритовые известняки сменяются шламовыми и мелкообломочными 
известняками (скв. № 1, Карабахлар). Порода темносерая до черной, 
крепкая. Некоторые горизонты известняков сильно трещиноваты. Со
держание в известняках нерастворимого остатка колеблется от 12 до 
46%. в среднем около 20%. Изредка определяются раковины форам и- 
нифер. I

Крипто-и микрозернистые и мелкофораминиферовые известняки. 
Наиболее распространены в разрезе сантона-верхнего сенона. Установ
лены во всех естественных обнажениях и скважинах № 1 Карабахлар и 
№ 14 Раздан. Мелкофораминиферовые разности имеют подчиненное 
значение и приурочены к основанию этой толщи. Преобладающим ти
пом являются крнптозернистые и микрозернистые, в разной степени 
глинистые известняки с примесью раковин фораминнфер. Цвет породы 
коричневато-сероватый до кирпично-красного, вверх по разрезу эти 
известняки сменяются обычно светло-серыми разностями. Слоистость 
известняков горизонтальная, выдержанная, в основании крупная и 
средняя, сменяющаяся средней и тонкой вверх по разрезу. Характерны 
стяжения известково-кремневого состава в виде линзочек, длиною 3—4 
см и мощностью 1—2 см. В основании толщи отмечаются изредка конк
реционные слон кремня мощностью до 5 см и длиною до 2 м. На юго- 
восточном крыле Ераносской антиклинали в основании микрозернистых 
известняков встречаются прослои (5—10 см, изредка 0,5 м) голубова
то-серых бентонитовых глин.

Обломочные известняки. Распространены в разрезе гуронских от
ложений Шугаибской антиклинали, где ассоциируют с органогенно
детритовыми известняками. Цвет породы темносерый, участками пят
нисто-розовый и желтовато-серый. Слоистость массивная. Выделяются 
известняковые валунные брекчии (10 см—1 м), известняковые брекчии 
(2,5—10 см). изредка отмечаются известняковые глыбовые брекчии 
(>1 м). Состав обломков органогенно-детритовый, цементом является 
средне- и крупнокристаллический кальцит. Показательна высокая кар- 
бонатность этих накоплений (95—98%), в нерастворимом остатке преоб
ладают фракции размером<0,01 мм.

2. АЛЕВРОЛИТЫ, ПЕСЧАНИКИ. КОНГЛОМЕРАТЫ

Наиболее распространены среди отложений коньяка, где терриген
ные породы залегают в основании вулканогенно-осадочной толщи ниж
него коньяка и слагают разрез верхнего коньяка. На участках, где.֊ 
среди отложений нижнего коньяка вулканические породы отсутствуют, 
терригенные породы приобретают главенствующее значение. Наиболее- 
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полные разрезы терригенных пород обнажаются в басе. рр. Кесуз и 
Хоеров.

Выделяются полимиктовые и вулканомиктовые группы терриген
ных пород.

Полимиктовые накопления сосредоточены в основании нижнего 
коньяка и в разрезе верхнего коньяка. Образовались они при разруше
нии древних метаморфических сланцев, известняков и кварцитов сред- 
него-верхнего палеозоя, известняков гурона, вулканических пород ниж
него коньяка, меньшая доля принадлежит обломкам гранитоидов. Та
ким образом, по составу полимиктовые песчаные накопления представ
лены граувакками. Вулканомиктовые накопления строго стратифици- м рованы внутри разреза вулканогенно-осадочной толщи коньяка и в ее 
кровле. Состоят эти отложения из обломков эффузивов, яшм, туфов, 
строящих вулканогенно-осадочную толщу.

Рассмотрим главные типы пород.
Полимиктовые алевролиты и песчаники. Алевролиты и песчаники 

обычно чередуются в разрезе коньяка при общем преобладании алевро
литов в разрезах центральней части прогиба. Цвет породы обычно зе
лено-серый или желтовато-серый. Слоистость песчаников отчетливо го
ризонтальная, выдержанная, средняя, реже крупная и тонкая, изредка 
плитчатая. Алевролиты обладают менее четкой слоистостью, нередко 
комковатые со скорлуповатой отдельностью. На поверхности напласто
вания песчаников довольно часто встречаются биоглифы, отмечаются 
также остатки углефицированной древесины, конкреции пирита, в боль
шинстве случаев окисленного до лимонита. Общим для алевролитов и 
песчаников является умеренная или низкая степень отсортированное™ 
обломочного материала, возрастающая от грубых накоплений к мел
ким.

В составе грубо- и крупнозернистых песчаников обломки пород 
обычно резко преобладают над обломочными минералами и представ
лены по их значимости: кварц-слюдистыми сланцами, порфиритами, 
вариолитами, кварцитами, яшмами, редко песчаниками и гранитоида- 
ми. Отметим, что обломки вулканических пород получили широкое рас
пространение лишь в песчаниках, залегающих выше вулканогенно
осадочной толщи нижнего коньяка или же в ее разрезе. От среднезер
нистых песчаников к алевролитам значение в обломочном материале 
терригенных минералов резко возрастает по отношению к обломкам по
род. В их составе преобладает кварц, обычно с волнистым угасанием, 
содержание которого по отношению к обломочной части породы дости
гает 40—60%, затем средние, реже основные и кислые плагиоклазы 
(15—30%). Из второстепенных минералов отмечаются биотит, муско
вит, редко вулканическое стекло, калишпаты. Из акцессориев установ
лены циркон, анатаз, рутил, турмалин, гранат, магнетит, ильменит. Ау
тигенные минералы представлены пиритом, лимонитом, хлоритом, реже 
эпидотом, баритом, изредка целестином. Глинистые минералы, спе
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циально изученные лишь в единичных пробах, представлены гидрослю
дой и монтмориллонитом. Количество монтмориллонита увеличивается 
в породах, залегающих под вулканогенно-осадочной толщей.

Цемент карбонатный (кальцитовый), глинисто-карбонатный порово
го и базального типов. Содержание карбоната кальция в породах ко
леблется от 10 до 40%. Структура мелко-тонкозернистая, участками до 
крупнозернистой. В цементе отмечаются редкие фораминиферы.

Полимиктовые конгломераты. Распространены в основании отло
жений нижнего коньяка, образуют небольшие линзы в средней части 
разреза турона и в основании верхнеконьякских отложений. По составу 
цемента выделяются две разновидности. Первая—где цементом служит 
известковисто-глинисто-песчаный материал; вторая,—где цемент алев- 
ритисто-кремнисто-железистый.

Конгломераты первого типа широко развиты в основании разреза 
верхнего коньяка осевой части прогиба и в нижнеконьякских отложе
ниях прнбортовых частей прогиба. Цвет зеленовато-серый. Порода мас
сивная с редкими линзами грубых песчаников. Размер обломков колеб
лется о т2—3 до 15—20 см, преобладают гальки от 5 до 10 см в диамет
ре. Форма галек преимущественно полуокатанная, встречаются и ока
танные и угловатые гальки. Состав галек: порфириты бурые и темносе
рые, афанитовые и миидалекамерные, светлосерые известняки, реже 
яшмы, редко спилиты, диориты, кварц-слюдистые сланцы. Эта ассоциа
ция характерна для конгломератов основания верхнего коньяка. В 
нижнеконьякских конгломератах преобладают обломки кварц-слюди- 
стых сланцев, реже встречаются гальки кварцитов, темно-серых изве
стняков, метаморфизованных гранитоидов.

Второй тип конгломератов имеет ограниченное распространение по 
левобережью р. Хоеров, у развалин с. Агаслу. К северо-западу эти отло
жения фациально сменяются вулканогенно-осадочными породами ниж
него коньяка. Цвет пятнисто-кирпично-красный до охристо-желтого, 
слоистость, отмечается лишь участками, нечеткая, крупная, массивная. 
Преобладают гальки размером 5—10 см в поперечнике, среди них отме
чаются валуны до 0,5—0,8 м.Состав: преимущественно известняки (сход
ные с туронскими), полимиктовые песчаники, реже порфириты. Форма 
галек: окатанная у обломков известняков и песчаников, и угловатая и 
полуокатанная у обломков эффузивных пород. Наибольший интерес 
представляет цемент конгломератов, содержание которого превышает 
участками количество галек. Тип цемента базальный до порового. Цемен
тация непрочная. Наряду с песчанистым материалом, значительное ме
сто в цементе принадлежит гидроокислам железа и кремнезему. В шли
фах устанавливается, что кремнезем слагает раковины радиолярий, 
рассеянные среди основной массы гидроокислов железа, а также обра
зует выделения неправильной формы. Вероятно, биохемогенное проис
хождение такого типа цемента обусловлено было выносом вулканиче
скими струями железа и кремнезема и скрепления ими прибрежных кон
гломератов островных поднятий. ?|



О литологии верхи, мела 53

Вулканомиктовые песчаники. В эту группу входят породы, состоя
щие из переработанного в поверхностных условиях резуургентного мате
риала и примеси пирокластики без постороннего терригенного материа
ла. Установлены в разрезе вулканогенно-осадочной толщи нижнего 
коньяка (скв, № 1—Чатма). Вулканомиктовые песчаники, обычно
темносерого и черного цветов, состоят из обломков андезитов, андезито- 
базальтов, спилитовых порфиритов, вариолитов, их туфов и ту итои.1 1

I 1

возникших во время эксплозии от разрушения постройки вулкана и 
пробки жерла (разургентный материал).

Пирокластика представлена, по-видимому, обломками бурого не
прозрачного вулканического стекла. Породы хорошо сортированы. Раз
мер обломков 0,5—2 мм. Форма неправильная, в основном, со сгла
женными контурами, иногда встречаются угловатые обломки. Связую
щая масса либо отсутствует, и тогда обломки плотно примыкают, об
разуя конформные структуры, либо она очень скудная и представлена 
вторичным хлоритовым агрегатом.

Вулканомиктовые конгломераты. Конгломераты кровли вулкано
генно-осадочной толщи массивные, красновато-бурые и серобурые. 
Наряду с преобладающей полуокатанной галькой, встречаются брек
чии. Состав обломков: порфириты, яшмы, туфы, красные окремнелые 
известняки. Цемент средней крепости, по составу средне- и крупнопес
чаный, с примесью кальцита.

Глины. Слагают редкие прослои в алевритово-песчаной толще 
верхнего коньяка. Комплексное изучение четырех образцов (И. X. Пет
росов) показало, что преобладающим минералом является гидрослюда 
при постоянной примеси монтмориллонита. Содержание монтморилло
нита заметно увеличивается от низов тол ши к ее кровле. Для грануло
метрии глин показательна постоянная примесь алевритового материала.

II. ПИРОКЛАСТИЧЕСКИЕ, ОСАДОЧНО-ПИРОКЛАСТИЧЕСКИЕ 
ПОРОДЫ, ЯШМЫ

Пирокластические и осадочно-пирокластические породы были 
вскрыты при бурении скважин № 1 Чатма и № 1 Карабахлар в разре
зе нижнего сенона в ассоциации с эффузивными породами и яшмами. 
Толща эта (неполная мощность ее в скв. № 1 Чатма 1260 м, в скв. № I 
Карабахлар—680 м) состоит, помимо пирокластических пород, преиму
щественно из порфиритов андезитового, андезюито-базальтового соста
вов, яшм, известняков, туфоглин. На некоторых участках в толщу внед
рены мелкие интрузии габбро и серпентинизированных ультрабазитов.

Рассмотрим главные типы пирокластических пород толщи.
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Туфы

Залегают на разных уровнях вулканогенноосадочной толщи. 
Представлены разностями андезитового, андезито-базальтового, редко 
андезито-дацитового составов. Крепкие породы серого, серовато-зеле
ного, темно-серого до черного цветов. В зависимости от размера облом
ков они делятся на псаммитовые (0,1—2.0 мм), крупно-алевритовые 
(0,10—0,05 мм) и мелко алевритовые (0,05—0,01 мм). По составу фраг
ментов туфы псаммитовые и крупно-алевритовые, разделяются на сле
дующие разновидности: лито-кристалло-витрокластические, кристалло- 
литочвитрокластические 'И кристалло-витрокластические.

Витрокласты представлены денитрифицированными в разной степе
ни вулканическими стеклами. Среди них выделяются.

а) Бурые не денитрифицированные или слабо денитрифицирован
ные—начальный процесс девитрификации. Много гиалокластов с микро
литами плагиоклазов.

б) Стекла, замещенные бесцветными цеолитами.
в) Ярко-оранжевые цеолитизированные стекла.
г) Стекла, замещенные зелеными хлоритами.
Кристаллы представлены плагиоклазами, пироксенами. Изредка 

наблюдались эпидот и единичные зерна бесцветных гранатов, апатита.
Литокласты представлены диабазами, спилитовыми порфирита

ми, вариолитами, реже встречаются дробленые жильные породы. В не
которых образцах встречаются туффиты, туфопелиты, иногда—облом
ки окварцованных пород и яшм.

Гранулометрически рассматриваемые туфы хорошо отсортирова
ны. Форма витрокластов неправильная, в основном со сглажеными 
контурами. Это объясняется, по-видимому, переплавлением во время 
выброса из жерла вулкана. Но наряду с такими, встречаются и остроу
гольные. Плагиоклазы имеют форму призм, вытянутых таблиц и непра
вильных обломков. Пироксены <и эпидот неправильно оскольчатые. В 
рассматриваемых туфах очень мало связующего материала. Фрагменты 
часто соприкасаются, порой внедряясь друг в друга. В интерстициях 
между обломками наблюдаются—хлорит, цеолиты, образующиеся по 
тонкому внтрокластическому материалу. Очень часто новообразованный 
хлорит обволакивает в виде тонких каемок обломки вулканического 
стекла.

Мелко-алевритовые туфы. В мел ко-алевритовых туфах выделяются 
те же разновидности, что и в псаммитовых и крупноалевритовых. Они 
очень похожи на вышеописанные своим составом, но отличаются боль
шим содержанием связующей массы, переслаиванием с туфопелита- 
ми. На первый взгляд содержание связующей массы высокое из-за ма
лых размеров и измененное™ литокластов, как-бы сливающихся со 
связующей массой. Связующая масса составляет до 30% породы. В 
связующей аповитрокласгической массе реликты пепловой структуры 
сохраняются редко. Стекло раскристаллизовано в хлоритовый агрегат. 
Наблюдаются также новообразования глинистых минералов и кальцита.



Химический состав туфов нижнего коньяка (скв. № 1 — Чатма)

№№ 
п/п

Номер 
образца 81О2 ТЮ2 А1аОэ РезОз РеО СаО

1 1010 57,11 0,72 15,11 3,25 2,41 4,00

2 1056 57,44 0,69 17,17 0,78 2,85 4,93
3 1394 56,18 0,69 15,09 3,28 3,44 7,00
4 2191 55,57 0,69 15,02 4,19 1,89 7.И

Таблица 1

М§О МпО Ма,О К3О н3о СО2 Н.П.II. Сумма

4,48 0,05 3,20 1,50 3,04 0,85 6,10 100,97

3,19 0,08 3,40 1,50 2,87 0,99 5,78 100,68

3,77 0,10 3,40 1 ,20 1.42 0,99 5,41 100,98

3,81 0,09 2,20 1,90 1,02 3,94 6,00 100,10

Числовые характеристики по А. Н. Заварицкому

а

с
№№ 
п/п

Номер 
образца II

1

2

3

4

1010

1056

1393

2191

15,8

10,6

9,8

8,2

2.4

6,6

5.8

6,9

15,6

12,0

15.9

15,4

66,4
70,8

68,5

69,5

13,7

8

33,8

37,6

41,1

38,0

49,8

48,7

38,4

45,2

16,4

20,5

16,8

86,0

77,5
81 ,0

63.7

18,6

6,2

19,2

18,6

9.7

0,9

0.9

9.6

1.4
13,8

11,6
15,7

6.8

1.6

1.7

1.2

а с Ь V

Обр 1010— лито-кристалло-витрокластический туф, 
Обр 1056 — кристалло лиго-витрокласгический туф, 
Обр. Н94 — кристалло-вигрокластический туф, 
Обр. 2191 — лито-кристалло-витрокластический туф.
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В разрезе вулканогенно-осадочной толщи, вскрытой скв. № 1 Кара- 
бахлар, среди туфов преобладают шлаковые разности. Они сложены 
пористыми обломками лав неправильной формы, выброшенными из 
кратера при вулканических взрывах. Обломки хлоритизированы, уча
стками плотно прилегают друг к другу, а иногда скрепляются гема пито 
вым агрегатом, карбонатным материалом, реже—хлоритом.

По химическим особенностям все рассматриваемые туфы принад
лежат к ряду нормальных изверженных пород, в одном случае—пере
сыщенных глиноземом (табл. № 1).

2. Туффиты. К этой группе относятся крепкие породы серого, тем
но-серого, зеленовато-серого, зеленовато-черного цветов. Туффиты со
стоят из перекристаллизованной стекловатой пирокластики и тонко- 
микрозернистого карбоната, образующего в породе пятна; пирокластиче
ский материал представлен также мелкоалевритовыми обломками кри
сталлов плагиоклаза, иногда—кварца и зернами рудных минералов. Не
редки в туффитах раковинки радиолярий и фораминифер.

Среди туффитов выделяется и другая разновидность, похожая по 
составу на связующую массу описанных выше туфов.

3. Яшмы. Образуют прослои и линзы (I—3 м, реже более) в вулка
ногенно-осадочной толще нижнего коньяка. Широко распространены в 
басе. р. Кесуз, вскрыты скв. № 1 Карабахлар и № 1 Чатма. Крепкие, 
обычно неслоистые породы коричневато-бурого, реже зеленовато-се
роватого цветов. В шлифах видно, что состоят яшмы из микро- и крип
токристаллического кремнезема, гидроокислов железа, раковин радио
лярии, выполненных халцедоном и кварцем. В бурых яшмах, как пра
вило, присутствуют лимонит и гематит, образующие вместе с кремнезе
мом тонкодисперсную смесь. В некоторых яшмах в небольшом количе
стве содержатся чешуйки глинистых минералов. Порода обычно пересе
чена прожилками кварца, кальцита.

Выводы

В разрезе верхнего мела по ассоциациям пород обособляются четы
ре крупных литологических комплекса.

1. Известняковый (нижний). Представлен органогенно-детритовыми 
известняками, изредка песчаниками, конгломератами и брекчиями. Воз
растные пределы—турон.

2. Терригенный полимиктовый. Представлен алевролитами, грау
вакками и вулканомиктовыми песчаниками, конгломератами, изредка 
глинами и органогенно-детритовыми и биогермными • известня
ками. Возрастные пределы—коньяк.

3. Вулканогенно-осадочный (составляет с гипербазмтами и габбро 
офиолитовую серию). Эффузивные породы этого комплекса преобладают 
над породами пирокластическими, осадочно-прикластически'ми и осадоч
ными. Вулканогенно-осадочные породы представлены туфами, туф- 
фита.ми, андезито-базальтового и андезитового составов, туфоперлитами. 
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яшмами, окремнелыми биогермными известняками. Возрастные преде 
лы—нижний коньяк.

4. Известняковый (верхний). Представлен крипто- и микрозерни- 
стыми, фораминиферово-микрозернистыми, реже мелкофораминиферо- 
выми и шламовыми известняками. Возрастные пределы: сантон-верхний 
сенон.

Для корреляционных целей отметим следуеющее положение. Наи
более однообразной для всей площади прогиба является ассоциация 
пород верхнего известнякового комплекса. Разнообразнее представлена 
и является менее выдержанной, вкрест и по простиранию прогиба асо- 
циация пород вулканогенно-осадочного, терригенного и нижнего изве
стнякового комплексов.

Институт геоло! ических наук 
АН Армянской ССР Поступила 1.1У 1967

Մ. Ա. ՍԱԹՅԱՆ, ժ. ճ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ, Լ. Ս. ՅՈԷԱԽՃԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ-ՎԵԴՍԻ ՃԿՎԱԾՔԻ ՎԵՐԻՆ ԿԱՎՃԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼԻԹՍԼՈԳԻԱՅԻ 
ՄԱՍԻՆ, ԿԱՊՎԱԾ ՆՐԱՆՑ ՆԱՎԹԱԳԱԶԵՐՍ Ի ԹՅԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ամփոփում

Վերին կավճի կտրվածքում անջատվում են լորս խոշոր լիթոլոդիական 
խմ բեր1.

7. Կրաքարա ւին֊ ստորին ( տ ուրոն), կազմված առավելապես օրգանս զեն֊ 
դետրիտային կրաքարերից, հ ազվագեպ բեկորային և բիոզերմ կրւսքարերից, 
կոնգլոմերատներից և ավազաքարերից։

2. Տերիզեն պոլիմիկտային (կոնյակ), կազմված ալևրոլիտներից , դրա* 
ուվակային և վուլկանոմիկտ ավազաքարերից ե կոնգլոմերատներից, հազվա֊ 
գեպ կա վերից և օ ր գան ո զեն ֊ գե տ ր ի տ ա յին ու բիոգերմ կրաքարերից:

3. Հ րա ր խ ա ֊ն ս տ վա ծ բ ա (ին ք ստորին կոնյակ), կազմված առավելապես

սպիլիտային պորֆիրիտներից, վարիոյիտներից , դիաբազային 
ներից, դիաթաղներից, հազվադեպ սպիլիտներից, դաբրոներից 

տինիտներից:
Հրաբխային և գա յկա յին ապարների Հետ միատեգ երբեմն

պորֆիրիտ֊ 
և սերպեն֊

են անգե ղի տ ո֊ բազա լտ ային և անգե զիտա յին կազմի 

կայծքարատին բիոզերմ կրաքարեր։
4. Վրաբարային֊ վերին I и ան տոն֊ վերին и են ոն ), 

միկբո-հատիկային, ավեյի սակավ ֆորամինիֆեբային 

րՒյ՛

տուֆեր և

կազմ ված

Հ ան գի սլում 
տուֆիտներ,

թագնված ե
և շլամ ային կրաքարե֊
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Дж. А. ОГАНЕСЯН, С. С. СУКИАСЯН

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ПАЛЕОЗОЙСКОГО КОМПЛЕКСА В 
ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЮГО-ЗАПАДА 

АРМЯНСКОЙ ССР

Субаквальные, преимущественно мелководные отложения среднего- 
верхнего палеозоя занимают существенное место в стратиграфическом 
разрезе юго-западной части Арм. ССР. Интенсивно битуминозные в зна
чительном своем объеме их выходы являются для Закавказья единствен
ным узловым пунктом, где можно выяснить потенциальную роль палео
зойского комплекса <в оценке перспектив нефтегазоносности не только 
территории Арм. ССР, но также отдельных площадей Грузии и Азер
байджана.

В литологическом отношении породы от готландия (?) до фаунисти- 
чески охарактеризованных отложений перми представлены преимущест
венно глинистыми битуминозными сланцами, графитизированными изве
стняками. тонкослоистыми песчаниками, кварцитами, битуминозными из
вестняками брахиоподово-коралловых, брахиоподовых, кораллово-фора- 
миниферовых, фузулинидовых фаций. Наличие солитовых известняков и 
многочисленные кораллы говорят в целом о теплом климате и нормаль
ном гидрологическом режиме бассейна, а нахождение мелководной фау
ны вдоль вертикального разреза палеозоя, по-видимому, свидетельствует 
о компенсированном осадками прогибании дна бассейна. Средняя ско
рость прогибания средне-верхнепалеозойского бассейна не превышала 
0,02—0,022 мм (год).

Проводимые нами с 1963 года специальные тектонические исследо
вания позволяют расценивать древний Урц-Айоцдзорокий антиклинорий 
и в частности его юго-восточную периклинальную область как площадь, 
потенциально перспективную в отношении нефтегазоносности [6].

По нашему мнению, схема геосинклинального развития региона, в 
тесной связи с которой находятся возможные области нефтепродуциро- 
вания и нефтенакопления, выглядит следующим образом:

1. Начальный цикл развития охватывает готландий (?)—девонское 
время, когда на «квазикратонном» (по номенклатуре Г. Штилле) осно
вании был заложен широкий «эпигеосинклинальный» прогиб, занимаю
щий некоторое промежуточное положение между типично платформен
ным и геосин клин ал ьным типами развития В «Эпигеосинклинальный» 
Цикл развития области, когда при устойчивом и компенсированном по
гружении накапливались песчано-глинистые, богатые органическими ли
поидными веществами осадки «аспидной» формации, существовали поч-
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"и все необходимые условия для начала процесса нефтепродуцирования.
По-видимом\՜, в пользу выделения готландий (?)—девонской свиты 

ак ■нфтематврилской говорят также результаты проводимых С. Г. Сар- 
чисяном лабораторных исследований девонских пород. Последние 
оказывают приуроченность тяжелых нефтяных маслянистых битумов к 
зи чистым прослоям, что свидетельствует о сингенетичном с ними обра

зовании. тогда как легкие масла приурочены преимущественно к песча
нистым прослоям, что, по-видимому, связано с первичной миграцией.

2. Второй цикл развития охватывает интервал времени от нижнего 
карбона до триаса включительно и знаменуется накоплением преимуще
ственно морской известняковой формации и заложением целого ряда 
конседигенных структур. В этот цикл тектонического развития, по свое- 
м\ характеру относимый к «миогеосинклинальному» типу, на северном 
склоне «эпигеосинклинального» прогиба образовалась гряда субпарал
лельных пологих антиклинальных складок конседигенного характера— 
зародыш с временного Урц-Айоцдзорского антиклинория—возможная 
зона нефтегазонакопления.

3. В третий цикл развития, охватывающий интервал от юры до ниж
него мела включительно, преобладающим движением был геоантикли- 
нальный подъем области, сопровождаемый усиленным разрушением ло
кализующихся залежей нефти и газа, часть из которых однако могла 
сохраниться от эрозий, а часть могла мигрировать в коллектора средней 
юры и келловея, осадки которых накапливались в обособившейся юго- 
восточной периклинальной области Урц-Айоцдзорского антиклинория и 
по сути дела представляли собой формацию нижней молласы. К концу 
рассматриваемого цикла средне-^верхнепалеозосикие отложения были 
уже существенно уплотнены и метаморфизованы, а основная часть га
зонефтяных флюидов либо мигрировала в коллектора триаса и юры, ли
бо скопилась в трещинах, дробящих палеозойский комплекс, либо диф- 
фундировалась. '’։7я

4. Четвертый цикл развития охватывает интервал времени от верх
него мела до конца среднего олигоцена, когда закладывались типичные 
интрагеосинклинальные» прогибы и накапливались мощные толщи фли

шевых и вулканогенно-осадочных формаций, интенсивно проявлялся 
магматизм, дробился консолидированный субстрат, т. е. присутствовали 
все черты, характерные для «эвгеосинклиналей». В этот цикл происходи
те» основное перераспределение имеющихся газонефтяных залежей с ло
кализацией их в коллекторах верхнего мела и эоцена, осадки которых 
слагают складки второго порядка, осложняющие юго-восточную пери
клинальную область Урц-Айоцдзорского антиклинория.

о. Пятый цикл геосинклинального развития области охватывает 
отрезок времени от верхнего олигоцена до ангропогена и характеризу
ется интенсивным сводовым поднятием и дроблением области с накопле
нием в контурах Араратской и Нахичеванской котловин продуктов раз
мыва растущего горного сооружения в виде верхней молласы (пестро
цветная толша в. олигоцена—н. миоцена) и лагунно-морских отложений 
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миоцена—морская субформация верхней молласы. К концу цикла об
ласть полностью превратилась в горную страну.

Заключительный цикл развития сыграл крайне отрицательную роль 
в деле сохранения возможных залежей нефти и газа. Эрозия и вулка
низм разрушили существенную часть возможных газонефтяных залежей 
Однако исследования показывают, что в полосе юго-восточной широкой 
периклинали Урц-Айоцдзорского антиклинория сохранились отдельные 
структуры, избежавшие губительного воздействия денудации.

Если к вышеизложенному добавить, что детальный анализ мошн< 
стей и фаций различных стратиграфических комплексов свидетельствует, 
на наш взгляд, о преимущественном конседигенном характере крупных 
структурных единиц области, то станут понятными те основные тектони
ческие критерии, которые поставлены в основу прогнозирования выде
ленного региона в отношении нефтегазоносности [4, 5, 6]

Интенсивная битуминозность палеозойских пород области была из
вестна еще со времен Г. Абиха, Ф. Фреха, П. Боннэ. Дальнейшие иссле
дования, проведенные А. Т. Асланяном, Р. А. Аракеляном, С. Г. Саркися
ном, П. Л. Епремяном и авторами настоящей статьи, говорят о несомне- 
ном нефтяном характере этих битумов.

Среди палеозойских отложений районов сс. Веди, Чиманкенд, Хачик 
Хндзорут, Огбин и т. д. твердые битумы представлены, в основном, либо 
в форме тонко рассеянного в породе и пигментирующего его органичес
кого вещества, либо в форме стяжений, желваков, прожилков и пропла
стков. Содержание нефтяных битумов в пермских отложениях достигает 
11 баллов, а по характеру они тяготеют к маслянисто-смолистым и см - 
л истым типам.

Кроме палеозойского комплекса, нами были опробованы верхнеме
ловые и палеогеновые отложения в районе сс. Хндзорут, Сере, Барцруни 
развалин с. Агхач. Содержание нефтяных битумов в породах верхнего 
мела и нижнего эоцена колеблется от 1 до 8 баллов, в зависимости от 
структурного положения отобранной пробы. Максимальные содержания 
приурочены к осевым частям Гтацсарской и Севсарской антиклиналей, 
где обнажаются интенсивно битуминозные известковистые песчаники 
кампа'Н-маастрихга и нижнего эоцена- а минимальные приходятся на их 
далекие крылья. Капиллярные вытяжки показывают, что эти битумы 
имеют светло-желтый! цвет и тяготеют к маслена.м.

Проведенное нами опробование коллекторских свойств пород, сла
гающих различные стратиграфические горизонты (лабораторные иссле
дования проводились в Геофизической экспедиции и Центральной лабо
ратории Управления Геологии Совета Министров Арм. ССР), свидетель
ствует о практическом отсутствии гранулярных коллекторов в современ
ном комплексе палеозойских отложений.

В целом неудовлетворительными коллекторскими свойствами обла
дают также нижне-среднетрмасовые фукоидные известняки. Однако 
часть триасовых отложений, а именно горизонт кавернозных дол.мигизи- 
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рованных известняков, обнажающийся южнее с. Хндзорут, имеет пори
стость до 10%.

Соответствующие исследования образцов верхнемеловых отложений 
показали, что отдельные горизонты песчаников сеномана и турона имеют 
пористость от 6 до 8%, а проницаемость—порядка 9 м. д. Известняки и 
глины этих же отложений практически непроницаемы. Отдельные гори
зонты песчаников коньяк-сантона характеризуются пористостью до 
13,38% и проницаемостью до 52,8 м. д. Отобранные нами образцы из кам- 
па н-маастрихтских отложений обладали неудовлетворительными поре 
выми коллекторами. К сожалению, образцы из палеогеновых, юрских и 
верхнетриасовых отложений находятся в стадии лабораторного последо
вания, результаты которого пока неизвестны. Трещинный тип коллекто
ров. который по визуальным наблюдениям особенно широко распростра
нен в объёмах палеозойских отложений, совершенно не изучался.

Таким образом, исследованные коллектора сеномана и турона по 
величине проницаемости, согласно классификации Г. И. Теодоровича, 
могут быть отнесены к слабопроницаемым—IV класс, а коллектора 
коньяк-сантона—к среднепроницаемым—III класс. Как известно, кол
лектора III и IV классов могут иметь промышленное значение и пред
ставляют определенный практический интерес.

С целью проверки выдвинутых положений и обоснования дальней
ших работ с середины 1965 г. и в 1966 г. в контурах, выделенных геолого- 
структурной съёмкой Гтацсарской, Севсарской антиклиналей и смежной 
с ними Хндзорутской синклинали, были заложены неглубокие картиро- 
вочные скважины. В контурах Гтацсарской антиклинали были заложе
ны три скважины (скважины 1-Огбин, 1-Агхач, 2-Львис). В первых 

вух скважинах соответственно из пермских известняков (глубина 134 м) 
и коньякскнх песчаников (глубина 375 м) наблюдалось разгазирование 
промывочного раствора и поступление совместно с промывочной водой 
ирризируюших и буроватых, по-видимому, нефтяных пленок, устойчиво 
окрашивающих органические растворители.

Анализы растворенного газа показали: по скважине 1-Огбин—содер
жание СН4 совместное тяжелыми углеводородами от 3,7 до 7,22%, 
СО2—до 4.6%, азота и инертных газов до 82,98%, 0—5,2%, по скважине 
1-Агхач—содержание СН4 совместно с тяжелыми углеводородами от 3,69 
до 5.26%, СО2—от 2,4 до 18,4%, О—от 2,8 до 4,4%, азота и инертных га
зов—от 72,76 до 91,11%.

Скважина 2-Львис, заложенная на юго-восточной периклинали 
Гтацсарской антиклинали, вскрыла на глубине 30 м под сливными изве
стняками нижнего эоцена пласт песчаников, из которых наблюдалось вы
деление газа, сопровождаемое выносом, совместно с промывочной во
дой, темнобурой нефтеподобной эмульсии устойчиво окрашивающей ор
ганические растворители. Анализы растворенного газа показали отсут
ствие метана и тяжелых углеводородов, наличие СО2 от 6,1 до 38%, О— 
от 1,6 до 2,8%, азота и инертных газов—от 61 до 91 %.
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Скважина № 3, заданная в районе с. Гюлистан на северном крыле 
Севсарской антиклинали, вскрыла на интервале 65—98 м под глинами 
турона одновозрастный с ними пласт песчаников, из которого наблюда
юсь поступление совместно с промывочным раствором, темнобурого 
нефтеподобного вещества и слабое проявление газа. Анализ растворен
ного газа показал содержание Н до 16,8%, СО2- 1,2%, азота и инертных 
газов—78,4%.

В скважине Ло 4, заданной на южном крыле Севсарской антиклина
ли, с глубины 90 м из сеноманских песчаников наблюдалось итентнчное 
пульсирующее поступление, совместно с промывочной водой, черной 
м а сл я нистой э м ул ьси и.

Наибольший интерес представляют результаты, полученные по сква
жине I-Гомер, заданной в примульдовой части Хндзорутской синклинали 
с целью вскрытия гуронских отложений и выяснения возможностей 
коньяк-сантонских песчаников и конгломератов в отношении нефтегазо
носности. в условиях «сухих» пластов. С интервала 350—375 м из песчани
ков коньяка наблюдалось относительно сильное разгазирование промы
вочного раствора. Анализ растворенного газа показал следующий ком
понентный состав: Нг—48,6%, О—0,8%, азота и инертных газов — до 
50,6%. С глубины 460 и 570 м по той же скважине из песчаников конья
ка наблюдалось интенсивное выделение, совместно с промывочной водой, 
буровато-черных эмульсий и пленок нефтеподобного вещества, визуаль
но идентичного с таковыми из предыдущих скважин. Пробы этих пленок 
были изучены в лаборатории битуминологии Института геологии АН 
Арм. ССР В. В. Пайразяном и в соответствующей лаборатории МГУ— 
доцентом А. Н. Гусевой.

Проведенные исследования позволяют дать бесспорное заключение- 
что пробы состоят почти нацело из углеводородов, среди которых при
сутствуют все три класса, характерные для природных нефтей. Твердые 
парафины в этих пробах практически отсутствуют. Кислородные соеди
нения, если и присутствуют, то в очень небольшом количестве. Содержа
ние углерода колеблется от 84,02 до 85,65%, водорода—от 12,62 до 
13,15%. В инфраксном спектре поглощения отчетливо прописываются 
полосы, характеризующие поглощение, обусловленное наличием СП? и 
СН групп, что говорит о наличии метановых и нафтеновых углеводоро 
дов.

Таким образом, данные, имеющиеся в нашем распоряжении, по-види- 
мому, свидетельствуют о наличии проявлении либо нефти, либо очень 
близких ее производных из отложений перми, сеномана, турона, конья
ка и нижнего эоцена, сопровождаемых в ряде случаев слабым выделе
нием растворенного горючего газа из мел-эоценовых структур второго 
порядка, осложняющих приосевую и юго-восточную периклинальную 
область древнего Урц-Айоцдзорского антиклинория.

Резюмируя, можно придти к следующим выводам:
1. Установлено широкое вертикальное распрооранение как жидких
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производных нефти, так и твердых нефтяных битумов от палеозоя до па
леогена включительно. ֊, ՛<>

2. По данным скв. 1-Огибин, можно считать установленным наличие 
в объёмах пермских битуминозных известняков тех или иных трещин
ных коллекторов, заполненных газонефтяными, либо очень близкими к 
ним флюидами, что позволяет включить отмеченный комплекс в орбиту 
поисковых работ на нефть и газ.

3. Преимущественное содержание в выявленных проявлениях легких 
углеводородов и трещинный тип коллекторов перми, по-видимому, сви
детельствуют об их аллохтонном характере и в первом приближении под
тверждают выдвинутую гипотезу о многостадийной миграции готландий 
(?)—девонских «газонефтяных» флюидов и их преимущественном накоп
лении в объёмах верхнемеловых коллекторов.

4. Необходимо провести детальное изучение трещинных коллекто
ров и начать производство структурно-поисковых и параметрических бу
ровых работ на выделенных структурах второго порядка, осложняющих 
юго-восточную периклинальную область Аиоцдзорского сегмента Урц- 
Айоцдзорского антиклинория. ,
^травление Геологии Совета Министров Поступила 10.111 1967.
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Մանրակրկիտ դաշտային ուսումնասիրությունների հիման վրա հեղինակ- 
հԼրբ Վանգել են այն եզրակացությանը, որ Հայկական ՍՍՀ հ ա ր ա վ-ա րևմո ւտ~ 
^1' պալեոզոյի բիտ ո ւմին աց վա ծ ապարները հանդիսանում են մի հանգուցա
կետ, ար կարելի է պարդեւ նրանց գերը ն ա վթ ա գա զա բե ր ութ յան հեռանկարնե
րով ոչ միայն Հայկական ՍՍՀ, այլ նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի մի շարը 
շրջանների Համար։

֊սգվածում ,ամ առոտ կերպով բերվում է շրջանի տեկտոնական զարգաց- 
• 1‘ւ.Ն ամբողջ պատմությունը, որտեղ պարզաբանվում է նավթագազա քին ֆ/(ու- 
իգների առաջացումը պաչեոզոյռւմ և նրանց հետագա միգրացիան դեպի ավելի 
երիտասարդ ստրուկտուրաները: Այդ տեսակետից հեղինակների կողմից, որ
պես հեռանկարային շրջան առաջ է քաշվում խոշոր Ս ւրց - Հայո ցձո րի պալեո- 
գոյի >սւսակի անտիկլինորիում ր։

Հողվածում տրված են կատարված աշխատանքների արդյունքները, որոնց 
թվում ուշագրավ են "որատանցքե րից ստացված գա ղան ա վ թ ային ֆլյուիղներր 
կամ նրանց ածանցյալները, առանձնապես նավթային ֆԱուիղներր, որոնք 
Հայկական ՍՍհ սահմաններում հայտնաբերված են առաջին անգամ։



Нефтегазоносность палеозоя 65

Ամւիուի ե/ո վ ստացված ա ր ղ յ ո ւն քն ե րր , եղին ակնե րր հանդում են 
վ ւալ եղրակացությւուններինւ

1. Հաշվի սւռ1ւեքով Օղբին-1 հորատանցքի տվյալները, կարելի է 
րել, որ ւղալեողո յի նստվածքներում առկա են ճեղքվածքային տիպի 
տորներ, որոնց հիման վրա այղ շերտախմբերը կարելի է րնգգըկե / 
և գաղի որոնման աշխատանքներում:

կոԱեկ- 
նավթի

2. Բացահայտված է նավթային ֆլյուիղների լայն վերտիկալ տարածումը 
ւծ ս/այլե ի զո յի ց մինչև պալեոգենր ներառյալ։

3. Ստացված տվյալները ապ ացուցում են առաջ քաշված ենթա ղըութ/ունր , 
որ տեղի է ունեցել գոտլանղի (2 )-ղևոնյան հասակի գաղանավթա լին ֆլլուիգ- 
ների բ ա ղմ ա ստ ա ղի ա կան միգրացիա և նրանց հետագա կուտակումն վերին 
ևավճի ապարների մեջ:
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Ш С. ОГАНЕСЯН. И. Г. АКОПЯН, Р. Г., АСАТРЯН. А. М. АСЛАНЯН, 
Г. А. ПОГОСЯН

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ И 
НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ 

В АРМЯНСКОЙ ССР

Основным объектом широких геофизических иследований в Армян
ской ССР явилась Араратская котловина, которая по геологическим 
данным считается наиболее перспективной для поисков нефти и газа.

Ге изические методы разведки приобрели большое значение в деле
изучения геологического строения этой территории, ввиду того, что боль
шая часть ее покрыта озерно-речными осадками, андезито-базальтовы
ми лавами и туфами, маскирующими тектонику более древних отложе
ний.

Изучение глубинного геологического строения Араратской котлови
ны и сопредельных районов проводилось гравиметрическим, магнитомет
рическим, сейсморазведочным и электроразведочными методами.

Предпосылкой для постановки комплексных геофизических работ 
явилось наличие дифференциации горных пород по физическим свой
ствам в зависимости от возраста и литолого-петрографического состава.

Систематизация результатов изучения плотности пород позволяет
наметить следующие основные закономерности:

1» Имеется четкая дифференциация пород по плотности в пределах 
отдельных стратиграфических единиц с общим увеличением плотности 
при переходе к более древним отложениям, причем заметнее всего это 
сказывается на сравнительно молодых отложениях.

2) Основные плотностные границы раздела находятся между тре
тичными и палеозойскими отложениями с одной стороны, и между тре
тичными и эопалеозойскими, с другой. Границы раздела плотности 
наблюдаются также внутри третичного и мезозойского комплексов.

3) ^сличение плотности при переходе к более древним отложениям 
наблюдается не только в пределах отдельных стратиграфических единиц, 
но и отдельных литологических разностей. |

4| Достаточно отчетливо наблюдается увеличение плотности с глу
биной в пределах отложений одного и того же возраста.

5) Изменение плотности имеет место не только в вертикальном, но 
и в горизонтальном направлениях в пределах одной и той же толщи, где 
оно обусловлено геологическими условиями осадконакопления и после
дующими тектоническими процессами. I

По магнитным свойствам горные породы можно подразделить на 
три группы:

1 I Практически немагнитные—известково-мергелистые и песчано- 
глинистые отложения палеозойского возраста, нзвестково-мергелистые 
отложения третичного и мелового возрастов и метаморфические сланцы 
эопалеозоя (частично).
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2) Слабо магнитные вул к эрогенные породы мела, песчано-глини- 
стеы осдаки третичного возраста и метаморфические породы эопалеозоя 
(частично).

3) Магнитные-вулканогенные и интрузивные породы эопалеозоя 
и в меньшей мере более древних воз։растов.

По данным электроразведки в разрезе Араратской котловины уча
ствуют в основном три высокоомных горизонта: базальты, соленосная 
свита и разные образования эоцена и эопалеозоя (первый на юго-запа
де, а второй в пределах Тазагюх-Енгиджинского гравитационного мак
симума).

Соленосный горизонт является промежуточным и экранирует более 
низкие горизонты для методов постоянного тока.

I. Гравиметрические исследования

Анализ результатов гравиметрических исследований, проведенных в 
Араратской котловине и полосе предгорий, показывает, что неровности 
кровли фундамента выделяются в гравитационном поле в виде локаль
ных аномалий высокого порядка. представленных относительными мак
симумами и минимумами различной формы, интенсивности и ориенти
ровки. Аномалии линейного типа, разделяющие относительные максиму
мы и минимумы, имеющие значительную протяженность и выдержан
ную ориентировку, соответствуют переходным участкам отдельных бло
ков фундамента (фиг. 1).

С обнажениями палеозоя в районах массива горы Вел и да г и с. Веди, 
являющихся поперечными поднятиями каледонского субстрата, про
странственно связаны Велидагскин и Вединский интенсивные относи
тельные максимумы. Садаракская мульда, находящаяся между этими 
поднятиями и заполненная мощными отложениями миоцена, характе
ризуется относительными минимумами силы тяжести.

Погружение пород палеозоя в направлении к Арташату под толщу 
более молодых отложений характеризуется убыванием аномалии силы 
тяжести, а высокий градиент убывания указывает на относительно кру
тое погружение поверхности палеозоя. Не исключена возможность, что 
такое крутое погружение вызвано нарушением субмеридионального на
правления. При избыточной плотности 0,3 г/см3 погружение палеозоя в 
раойне Арташата оценивается около 4 км.

Погружение палеозойских отложений в районе Арташата на такую 
глубину полностью подтверждается результатами бурения.

Весьма важным тектоническим элементом является Тазагюх-Енгид- 
жинский гравитационный максимум, имеющий северо-запад—юго-во
сточное простирание. Он связан с поднятием плотных метаморфических 
сланцев эопалеозоя, доказанным бурением.

Убывание интенсивности аномалии к северо-востоку и юго-западу 
от Тазагюх-Енгиджинского максимума является следствием погружения 
на значительную глубину поверхности фундамента и накопления мощ-
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ны.\ толщ менее плотных осадочных отложений, включая и солелосную 
толщу. I ■ I -**3

Переход от Тазагюхского максимума к Ранчпарскому минимуму 
сопровождается большими градиентами силы тяжести- что свидетель
ствует о резком погружении фундамента в этом направлении. Скважи 
на, расположенная в районе с. Неджерлу (№ 12), вскрыла фундамент на 
глубине 2900 м. Другая скважина, расположенная ближе к центру мини
мума. вскрыла отложения палеоцена на глубине 2280 м. Забой этой 
скважины находится на глубине 2850 м в породах палеоцена.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА МЕСТНЫХ ГРАВИТАЦИОННЫХ АНОМАЛИЙ

Фиг. 1

Переход от Тазагюхского максимума к Фонтан-Спитаксарскому об
ширному минимуму также сопровождается большими градиентами 
силы тяжести, что говорит о крутом погружении фундамента.

Полоса повышенных градиентов силы тяжести, окаймляющая уча
сток максимума с северо-востока, является границей распространения 
мощных толщ кайнозойских отложений, развитых в Котайкском районе, 

местно отметить, что эта полоса больших градиентов силы тяжести 
служит границей двух крупных тектонических комплексов Малого Кав
каза: Среднеармянского на юго-западе и Армянского на северо-востоке. 
Таким образом, Тазагюхский максимум соответствует приподнятому 
блоку фундамента, который разделяет Ранчпарский и Аванский соленос- 
ные бассейны. Количественные расчеты, выполненные по кривой силы
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тяжести этого максимума, показывают, что наблюдаемый на этом уча
стке гравиташюный эффект полностью объясняется гипсометрией фун
дамента.

Для гелогической характеристики Октемберянского обширного мак
симума необходимо использовать результаты буровых скважин, распо
ложенных в пределах и за пределами максимума. Забой опорной сква- 
жиньь расположенный к юго-западу от максимума в зоне больших гра- 
диентов, находится на глубине 2800 м в пестроцветной свите миоцена. 
Другая скважина, расположенная на северо-востоке от Октемберяна в 
совхозе Лукашин ближе к зоне больших градиентов силы тяжести, 
вскрыла песчано-глинистые отложения миоцена на глубине 2100 м. 
Забой этой скважины находится на глубине 2900 м, также в пестроцвет
ной свите миоцена. Единственная скважина, расположенная в пределах 
максимума в с. Маркара, вскрыла порфировидные эффузивные породы 
мела (предположительно) на глубине 1785 м и прошла в них более 
1000 м.

Таким образом, по данным бурения устанавливается поднятие в ме
ловых отложениях. Следовательно, Октемберянский максимум обуслов
лен, по всей вероятности, поднятием пород мезозойского возраста. Если 
принять разность плотностей на границе разлома между породами ме
зозоя и покрывающим его комплексом, равной 0,12/см3, то глубина зале
гания кровли мела составляет в осевых зонах максимума около 2500 м.

Что касается Арагацского и Мараликского максимумов и находя
щегося между ними Субунчинского минимума, можно утверждать, что 
основными возмущающими факторами, обусловливающими характер 
гравитационного поля этого района, являются глыбовые строения эопа- 
леозойского фундамента, о чем свидетельствуют зоны больших градиен
тов силы тяжести, окаймляющие максимумы и минимумы.

В зонах больших градиентов силы тяжести, соответствующих раз
ломам глубокого заложения, по-видимому. имеются резкие плотностные 
неоднородности внутри фундамента, что связано с внедрением в верх
нюю часть фундамента по расколам менее плотных интрузивных пород. 
Скважина в районе Анипемза в пределах зоны больших градиентов силы 
тяжести, вскрыла на глубине 700 м интрузивные породы гранодиорито
вого состава; другая скважина, расположенная к юго-западу от макси
мума в пределах зоны повышенных прадиентов, вскрыла на глубине 1300 м 
дайки гранодиоритового состава.

Результаты детальной гравиметрической съёмки, проведенной в 
пределах Араратской котловины и полосе предгорий, показали, что дис
локация верхнетретич’иых отложений не находит отражения в гравита
ционном поле, что, по-видимому, объясняется небольшой амплитудой 
поднятий, их весьма ограниченными размерами, а также недостаточной 
детальностью проведенных исследований.
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2. Ма«нитометрические исследования
В зависимости от интенсивности и характера изменении (вертикаль

ной составлящей) аномального магнитного поля,на исследованной тер
ритории отчетливо намечаются две обширные, резко отличающиеся друг 
от друга зоны.

Юго-Восточная зона, непосредстзенно-примыкающая к р. Араке, 
характеризуется относительно спокойным магнитным полем. Амплитуда 
изменений Za в среднем не превышает =200 гамм, за исключением от
дельных локальных аномалии, расположенных в сс. Даргалу, Дашлу, 
Двин и Ширазлу, где интенсивность аномалий достигает 1000 гамм.

На общем фоне нормального поля Za отчетливо выделяются отдель
ные участки, характеризующиеся повышенным и пониженным значе
ниями. 1 ■ ; Ч

Северная зона характеризуется резкими изменениями Za, нали
чием большого количества положительных и отрицательных аномалий, 
по интенсивности превышающих несколько тысяч гамм (от+бОООдо—4000 
гамм).

Все выявленные аномалии, как положительные, так и отрицатель
ные, имеют отчетливо выраженные северо-восточное и юго-западное 
простирания. . г՝

Как правило, интенсивность аномалий убывает по мере приближе
ния к центральной части котловины, где излившиеся породы либо погру
жаются под современные отложения на большую глубину, либо отсут
ствуют и обнажаются осадочные отложения третичного и более древних 
возрастов. ՛ ,■>

Анализ магнитометрических работ позволяет сделать следующие вы
воды;

1. Магниторазведка вполне применима для картирования вулкано
генных пород в сложных геолого-геофизических условиях Араратской 
котловины, где широкое распространение имеют магнитные эффузивы 
пизднетретичного и четвертичного возрастов, перекрывающих более 
древние породы. Она применима для геокартирования обнажающихся и 
погребенных третичных и более древних структур, не покрытых лавами, 
при условии, когда в этих осадочных отложениях имеются толщи, выде
ляющиеся по своим магнитным свойствам среди остальных толщ.

Применима она также и для выявления и прослеживания под нано
сами линий тектонических нарушений.

2. Магниторазведочные работы помогли выявлению интрузивных 
массивов основного состава в осадочных отложениях (последние не по
крыты магнитными эффузивами).

3. Изучение намагниченности эффузивных пород позволяет произ
води ։ь возрастные расчленения и стратиграфические корреляции.

3. Электроразведочные работы
Электроразведочные работы проводились методами дипольного 

электрического зондирования (ДЭЗ), теллурических токов (ТТ) и ста
новления электромагнитного поля (СЭМП).
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Данные количественной интерпретации электроразведочных работ 
использованы для составления схематических структурных карт.

По материалам ДЭЗ выделяются опорные электрические горизонты 
высокого сопротивления. На центральном и северо-восточном участках 
исследованной территории опорным горизонтом служат отложения соле- 
носно-гипсоносной свиты. Основанием для такого предположения слу
жат параметрические ДЭЗ у скважины № 4 (с. Лукашин) и на Егвард- 
ской площади. На западном участке происходит смена опорного электри
ческого горизонта. На восточном участке опорным электрическим гори
зонтом высокого сопротивления является эопалеозойский кристалличес
кий фундамент.

К югу от Тазагюх-Енгиджинского гравитационного максимума про
исходит интенсивное погружение опорного горизонта, приурочиваемого 
к кристаллическому фундаменту. Глубина самой опущенной части по
рядка 6 км наблюдается в пределах Ранчпар-Кархунского прогиба. С се
веро-востока Кархунская зона ограничивается Аршалуйским поднятием. 
Глубина наиболее приподнятой части антиклинали доходит до 2,5 км.

В пределах Тазагюх-Енгиджинского поднятия наиболее приподня
тая часть фундамента отмечается в районе с. Тазагюх (ДЭЗ № 5).

К северу от Тазагюх-Енгиджинского поднятия наблюдается смена 
опорного горизонта, фундамент погружается под довольно мощный по
кров соленосных отложений. На данном участке опорным горизонтом яв
ляется соленосная свита, мощность которой колеблется от 300 до 700 м, 
а глубина залегания от .270 до 1100 м.

Следует отметить, что переход от зоны опускания к поднятию осу
ществляется большими градиентами, что указывает на возможное нали
чие дизъюнктивного нарушения между зонами, амплитуду которых мож
но определить в 1 Д>—2,0 км.

Там, где опорным горизонтом являются отложения соленосно-гип- 
соносной свиты, закартировать песгроцветную свиту ДЭЗ-ом не удалось. 
Здесь был применен метод становления электромагнитного поля, кото
рый также картировал кровлю высокоомных отложений соленосно-гипсо- 
носной свиты. По данным СЭМП выделяется Тазагюх-Енгиджинская по
лоса поднятий, от которой в юго-западном направлении идет крутое по
гружение пород пестроцветной свиты к Ранчпар-Кархунскому прогибу. 
Пестрошветная свита, как проводящий горизонт, обладает наименьшей 
мощностью в районе Тазагюх-Енгиджинского поднятия. В пределах 
Ранчпар-Кархунского прогиба мощность достигает 4 км.

На остальных участках закартировать пестроцветную свиту не уда
лось из-за увеличения мощности соленосно-гипсоносной свиты.

Исследования методом теллурических токов носили опытно-произ
водственный характер.

Наиболее низкие значения ТТ фиксируются на западе и в централь
ной части исследуемой территории, что связано, по всей вероятности, с 
глубоким залеганием опорного электрического горизонта, связываемого, 
предположительна, с поверхностью фундамента. Максимальные значе
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ния величины ТТ зафиксированы в пределах Тазагюх-Енгиджинского 
поднятия, где фундамент залегает на глубине от 520 до 1030 м.

При сопоставлении карты средней напряженности поля ТТ с картой 
локальных аномалий силы тяжести намечается общее соответствие ано
мальных зон. Гравитационным максимумам, как правило, соответствуют 
зоны повышенных значений напряженности поля ТТ, и наоборот, мини
мумам—зоны низких значений. Не установлены какие-либо закономер
ности в распределении магнитного поля и поля ТТ.

Данные метода ТТ подтверждают имеющиеся представления о сту
пенчатообразном строении фундамента. Выявленные методом ТТ ано
мальные зоны представляют практический интерес для поисков локаль
ных структур.

Итак, в результате комплекса геофизических исследований, с ис
пользованием геологических данных в пределах территорий, перекрытых 
лавовыми и четвертичными образованиями, выделяются следующие 
крупные прогибы, заполненные мощными осадочными образованиями:

11 Арташат-Ранчпарский минимум. Мощность осадочного чехла до
стигает 4 км (неогеновые отложения, вскрытые буровыми скважинами, 
составляют 2 км. а палеогеновые и меловые около 2 км).

2) Арагац-Спитаксарский крупный гравитационный минимум с Фон- 
танским прогибом (выделяется лишь на региональной гравитационной 
карте) Мощность осадочного чехла здесь оценивается порядком 5,5 км с 
максимальными погружениями фундамента в районах, с. Фонтан и г. 
Арагац. К сожалению, оба указанных гравитационных минимума не про
верены другими методами геофизических исследований.

3) Хербеклу-Бахчаларскнй гравитационный минимум, как прогиб с 
мощным накоплением осадочных пород, подтверждается данными буре
ния и электроразведочными исследованиями. К сожалению, здесь гори
зонт высокого сопротивления, соответствующий фундаменту, не выде
ляется. В этих районах происходит изменение характеристики геоэлек- 
трического разреза, что, по всей вероятности, объясняется отличием гео
логического строения данного прогиба от сопредельных территорий. 
Мощность осадочных отложений в пределах данного прогиба, по геофи
зическим данным, исчисляется до 5,5 км.

4) Лукашинский прогиб второго поряда, заполненный отложениями 
мощностью 3 км, разбуренными скважиной, отражается на общей гра- 
зимтерической карте нечетко, что, по всей вероятности, объясняется гл*' 
битными факторами, пока не получившими своей геологической интер
претации. На гравиметрической карте, со снятием регионального фона, 
Лукашинский прогиб находит свое отражение в виде локального мини
мума. Сравнительно хорошо отражен он на карте ТТ.

5) На основании гравиметрических данных выделяются также более 
мелкие минимумы, по всей вероятности, соответствующие прогибам с 
мощными осадочными образованиями. Они не проверены бурением и 
другими методами геофизических исследований. К ним относится Сабун- 
чинский минимум и др.
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На основами того же комплекса геофизических исследований, наря
ду с вышеуказанными прогибами, выявлены новые и уточнены контуры 
ранее известных локальных поднятий, которые могут представить значи
тельный интерес для поисков нефти и газа. К указанным структурам от
носятся.

1) Тазагюх-Енгиджинский гравитационный максимум, хорошо отра
женный на всех геофизических картах. В частности, прекрасно выражено 
его ступенчато-блоковое строение, что подтверждается также данными 
бурения. Указанное поднятие, ограниченное разломами, представляет 
интерес в отношении возможного наличия на его периферии залежей ти
па стратиграфических ловушек.

2) А гав на тунское поднятие хорошо выражено на картах электричес
кого зондирования. По данным гравиметрии и других методов исследо
ваний оно является более погруженным выступом фундамента, чем 
Тазагюх-Енгиджинское поднятие.

3) Спандарянский локальный максимум, по данным гравиметрии, 
отражает некоторую приподнятость фундамента.

4) Аршалуйское локальное поднятие хорошо выражается по данным 
ДЭЗ и ТТ.

5) Наряду с указанными структурами имеется ряд поднятий—Ма- 
раликское, Маркара-Октемберянское, Арагацкое и др., которые хорошо 
выражены почти на всех геофизических картах, но недостаточно геоло
гически интерпретированы.

В пределах указанных структур необходима постановка более де
тальных геофизических работ и в частности—сейсморазведки.

Анализ результатов выполненных геофизических исследований сви
детельствует о больших возможностях детальной геофизической съёмки 
в условиях Араратской котловины и сопредельных с ней районов.

В ближайшее время необходимо продолжить комплексные геофизи
ческие и геологические исследования, охватить районы, соседние с уже 
исследованной территорией, в частности весь Арагац-Спитакский грави
тационный минимум, с целью выявления в его пределах локальных 
структур, представляющих интерес в отношении поисков нефти и газа.

Основное внимание должно быть уделено применению сейсморазве
дочных и электроразведочных работ на тех участках, которые покрыты 
детальной гравимагнитометрической съёмкой и где не выявлены струк
туры с малой амплитудой поднятия (пликативные структуры).

Необходимы исследования в зонах больших градиентов силы тяже
сти. окаймляющих Арагац-Спитаксарский прогиб, с целью выявления 
как локальных пликативных структур, так и тектонически экранирован
ных залежей.

В пределах Чатминского синклинория надо произвести детальные 
геофизические исследования для прослеживания вулканогенной гол щи 
коньяка и определения наличия локальных структур в туронских изве
стняках.
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Должны быть проведены также детальные геофизические исследо
вания в пределах Ленинаканской котловины с целью изучения палеоце- 
н ►вых и верхнемеловых отложении в закрытых погребенных структурах.
Институт геофизики и инженерной сейсмологии 

АН Ар.мССР Поступила 27.11 1967.

Г,. II. յւՎյԼՆՆԻՍՑԱՆ. 8. Դ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ. 1Ւ Դ. ԱՍԱՏՐՅԱՆ.
Ա. Մ. ԱՍ ԼԱՆ ՅԱՆ, Դ. Ս. ՊՈՂՈՈՅԱՆ

ԳԵՈՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՏԱԳԱ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈԻՄ 

ՆԱՎԹԻ ԵՎ ԳԱԶԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ա մ փ 11 փ и 1 մ

Սատարված կու) սալերս գեոֆիզիկական խուղութ յան արդյունքների

և երկ վլալների կիրառման Տիման վրա ստացվել են նոր ար

վւա/ներ, որոնք թ՚՚՚յլ են տալիս որոշ եզրակացություններ անելու Հետազոտման 
ենթակա տեղամասերի >նարավոր ն ա վթ ա գա զսւ բ ե ր ո ւթ ւ ան մասին:

թնկղմված տեղամասերի ա ո կա (ո ւթ (ւ: լն ր' Լցւ[ա^ հզոր նստվածքային ւս- 
ռաջա ց ո լմն ե րո ւք և տեղական ր արձր աց ու մն երր երրորդա կան և ավելի հին 
Նստվածքներում նպաստավոր են նավթի և ղազի դոքացման Համար:

Լավաներով ե չորրորդական նստվածքներով ծածկված տեղամասերի սահ- 

մ աններում ըստ գեոֆիզիկական հետախուզության տվյալների առանձնացա 
վ ում են հետևյսւ/ Հզոր ն ս ա վ ա ծ բա (ին ապարներով լցված ճ կ վա ծ քն ե րր'

1. Արտաշատ-Ռանչպա րի դրավիտացիոն մինիմումը, ոըի սահմաններում 
Նստվածքային շերտերի հզորությունը կազմ ում է 4 կմ, ըստ որում, նեոդենի 
էսւստկի նստվածքների հզորությունը հորատման տվյաքների հ ամ աձա յն կ ա զ- 
մում է 2 կս է իսկ պալեոզենի ե կավճի Հասակի ն ս տ վ ա ծ քն ե ր ին ր' 2 կմ։

?. Արազած-Սւղիտակասարի մեծ դրավիտացիոն մինիմումը, որի սահ- 

• ( աններում / զտնվում նաե մէանսյանի մինիմումը։ թստ զ ր ա վ իմ ե տ ր ի ա կ ան 
և ,որատման տվյալների, ն ստ վածքային շերտերի հզորությունը զնահատ վում 
4 կմ: Հիմքի ամենամեծ խորությունը ենթարդվում է Ֆանտան դլուղի, Ա- 
րազտծ և II պ ի տա կա սար (եռան շրցաննե րում ։

3. Խերբե կլու-ք՝ աղշալարի դրավիտացիոն մինիմումը իրենից ներկա (Լսց
նում Ւ մինչե .) է3 կմ նստված րա յին Հ զո ր առաջւս ց ումնե րո վ ճկվածք, որը Լ 
• աստատվում Լ սորատման անցքերի ե կլե կ տ ր ա Հ ե տ ա խ ո ւղա կ ան տվ (ալներով։

4. 1՝րտվիմ ետրիական տվյալներով առանձնացվում է նաև Ղալինի շրր* 
ջաեուս Սարունչիի մինիմումր, որր հանդիսանում է մեծ հզորության նրստ-

վածրային գոյացումների ճկվածը։

3. Լուկաշինի երկրորդ կարգի ճկվածքյ
վածրային շերտերով: Գրավիտա

ւ 3 և ավելի կմ հզորութ քան նրսսւ՜

ս՛ ո արտացոլվում / ղրաւ
.9 Ւ րն ղաշտի ընղհանուր ֆոնր հանելուց հե-

թյուն ունեցող մինիմումով։

6. ք՛ացի վերոհիշյալ ь

1/էմետրական քարտ ե'ւՒ 4ւ,ա տեղական նշանա կու֊

ծ քներից, հայտնաբերված են նոր և ճշտված
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են հայտնի տեղտկւսհ ն շ ան ա կ ս ւ թ յ ո ւն ունեցող բարձրացումների ուրվադծերր, 

որոնք նավթագաղսւրերութ յան համար կարոդ են 77'"//' Հետաքրքրություն ներ֊ 
կա լացնել։ Դրանց շարքին դասվում ք^ադադյուղի, Աղավնատան, /7 ւդ ան դա ր - 
րսնիէ Արշալույսի, Մարայիկի, Մարքաբա ֊ Հո կտ ե մբեբյանի հ այլ տեդական 

մաբսիմումներր է որոնք /ա</ արտահայտված են համարյա բոլոր գեոֆիզիկա֊ 
կան քարտեզների վրա:

7, Մոտակա տարինե րում անհրաժեշտ է շարսւնակե/ կոմս/քերս գեոֆի

զիկական ե ե րկրաբան ա կ ա ն • ե տ ա դ ո տ ո ւ թ յուններր, րն դ դրկ ե ) ո վ ո ւս ո ւմն ա սիր- 
վ ած տ ե դ ա մ ա սերի մ ե րձա կ ա շրջ աննե րր, հատ կա սլ ե ս Ար ա դ ած֊Ս սլ իտակա - 
սարի դրա վ ի տ ա ց ի ոն մինիմումը, նւդատակ ունենա/ով հայտնաբերել տեդական 
մ ին իմ ումնե րր, որոնք հետաքրքրություն կներկայացնեն նավթի ե դադի որսն- 

ւ) ան հարցում:
Տ. Հիմն ա կան ուշադրո ւթ յոլնր անհրաժեշտ / կենտ րոնսւցնե լ սեյսմիկ ե 

էլեկ տ րա հե տ ա խ ու դ ա կ ան ա շ իյ ա տ ան քն ե ր ի կա տ ա րմ ան վրա դրա վ /ւ ա դն ի ս ա • 
կան հանույթով ծածկված տեղամասերի սահմաններում, քանի որ վերջիններիս 
ոդնությամբ հնարաւէոր չԼ հայտնաբերել ւրոքր ամպլիսւուդա ունեցող կաոու յց ֊ 

նօրըւ
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В П АСРАТЯН. И. Г. ГАСПАРЯН. Э. Н. КУРГИНЯН. Р. Г. МХИТАРЯН, 
г Б. НИСАИЯН, В В. ПАПРАЗЯН. И. X. ПЕТРОСОВ. Л. С. ЧОЛАХЯН

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 



ьо Б П. Асратян и др.

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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Н. А. СААКЯН. Ю. А. МАРТИРОСЯН. С. А. БУБИКЯН

БНОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ТРЕТИЧНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЮЗ ЧАСТИ АРМЯНСКОЙ ССР

Вопрос микробиостратяграфического расчленения третичных отло
жений территории Армянской ССР возник в связи с постановкой воп
роса поисков нефти и газа в 1947 г.

Существующие схемы расчленения осадочных образований, лежащие 
в основе геологических карт, были обоснованы в пределах отдельных под
отделов содержащимися в отложениях брахиоподами, аммонитами, 
гастроподами, пелециподами, нуммулитами и др. Однако сложное гео
логическое строение территории Армении, стенофациальность отдельных 
групп конхилиофауны и нуммулитов с одной стороны, лавовые покровы 
молодых вулканических излияний, маскирующие выходы осадочных 
толщ и вулканогенные образования с другой—явились причиной много
летних споров в вопросах определения возраста отдельных свит и кор
реляции разрезов.

Микропалеонтологические исследования в силу своей специфики, ча
стой и массовой встречаемости микрофауны в образцах, должны были 
восполнить пробелы существующих схем расчленения и помочь в изу
чения строения более глубоких горизонтов, закрытых лавовыми покро
вами.

В связи с практической направленностью работ, в первую очередь 
микропалеонтологичсекими исследованиями были охвачены погранич
ные слои мела и палеогена, палеогеновые и неогеновые отложения ЮЗ 
части Армянской ССР. где, по представлениям предшествующих иссле
дователей, ожидались благоприятные нефтяные структуры (фиг. 1).

Первые эталонные разрезы были составлены в области наибольшей 
обнаженности третичных отложений—на крыльях Азатской, Шорагбюр- 
ской, Разданской антиклиналей и на крайнем западе республики—Асар- 
ской антиклинальной складки в Октемберянском районе.

Так были установлены а) в разрезах г. Котуц, близ с. Ахкенд, 
с. Байбурт—комплекс мелких фораминифер, характерный для дания и па
леоцена; 6) в разрезе той же г. Котуц и близ с. Шагап—комплекс мик
рофауны нижнего эоцена; в) в разрезе сс. Байбурт, Шагап, г. Котуц, 
с. Арени, с Ринд—комплекс микрофауны среднего эоцена: г) в разрезе 
близ сс. Кадрлу, Шагап, г. Котуц, сс. Арени, Ринд — комплексы мел
ких фора минифер и остракод верхнего эоцена; д) в разрезах близ сс. 
Шагап, Битлиджа, Шорагбюр, Арени Ринд, Эл пин—комплексы мелких 
фораминифер и остракод олигоцена и, наконец, е) в разрезах ущелья 
р. Раздан, в с. Арцвакар, близ сс. Хербеклу и Бахчалар — комплекс 
микрофауны (мелких фораминифер и остракод) миоцена.

Выявленные комплексы мелких фораминифер и остракод, законо
мерно сменяющиеся в указанных вертикальных разрезах, дали возмож-
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ность стратифицировать комплексы корреляционного значения и дать 
схему микробиостратиграфичеокого расчленения (см. схему). В оснозе 
схемы лежат материалы многолетних исследовании (до 30 тысяч образ
цов) из указанных эталонных разрезов и всех буровых скважин, пробу
ренных экспедициями «Нефтеразведка». «Углеразведка» и Армгидро- 
энергопроектом.

Фиг. 1.

Стратификация комплексов производилась двумя путями:
1. В вертикальных разрезах проводился сравнительный анализ пред

ставителей одн •Тн ациальных разновозрастных групп фораминифер. На
основании изменения морфологических признаков выделялись виды и 
подвиды, имеющие большое площадное и ограниченное вертикальное 
распространение (из родов VaivuIineria. Rotalia, Bolivina, Baggina 
Queraltina, Planulina и др.).

2. Для уточнения возраста отдельных фациальных групп фауны 
и установления зон общекавказского значения проводился сравнитель
ный анализ представителей планктонных групп мелких фораминифер 
(Gioborotaliidae, Globigerinidae, Hantkeninidae) на более широком ма
териале близлежащих областей: Северного и Малого Кавказа, а так
же более отдаленных районов Альпийской зоны.

Так впервые были установлены зоны общекавказского значения 
(см. схемы 1 и 2): ■ • j

1. в датском ярусе —зона Globorotalia compressa, Globorota- 
iia inconstans (Мартиросян Ю. A.).

2. в палеоцен е—зона Globorotalia angulata (Мартиросян Ю. А.).
3. в нижнем эоцене — зона Globorotalia crassata (Мартиро

сян Ю. A.). J
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билстратиграфнческого расчленения палеогеновых отложений и пог । аничных слоев верхнею мела юго- га парной части

Геологиче
ский воз

раст

.'S 
X 
X 
к 
Q.

X

Район сбора об
разцов, обнаже
ния, скважины

- 
и 
О

Хз| актерные зо
нальные форамп- 

ннфепы
Характерные комплексы мелких форамипифер

Turborolalia armcnica, I l.inikcnina ahhamensK Rotalia haul- 
kenln^eformis

Turborolalia armenlca (уплощенные), Hantkenina alabamen- 
sis, H. bermudezl, II. suprasuiuralis. kolaht denscornaia. 
R. trlangiillcamorata, Quefaltlna rugose н p.

Turborolalia armenlca (масса). T centralis (един.). Globlge 
rlnoldes conglobaliis, Anomallna gro>serugosa

Acarrinlna crassacformls, Globlgerinoldes conglnbatus, 
I l.inikcnina llcbiisl

Acarlnina crassacformls (масса), A. triplex (много), llant 
kenlna liebus! (мало), Globigerinoides ronglobatus

Acarlnina crassaefor- 
mis

Acarlnina crassaeformis, Truncorotali; 
aragonensis var. araratica, T. arago 
nensis var. inclsimarglnala

Rotalia типа litoihainnica, Globlgerina (плохон сохранности).
Radiolaria sp.

Globorotalla aragonensis, Acarlnina pentacamerala sttbsp. 
armenica A. pentacamerala, Globorotalla crassata

Globorotalla crassata, Acarlnina subsphaerica. Globlgerina 
trilociihnoides

Globorotalla ex gr. tadjlklstanensis. G pseudomenardi. 
Acarlnina subsphaerica

Globorotalla angulata, G. ehrenebergi, G. membranacea, 
Globlgerina varianta. G. trllociilinoidv>, Charltonina sub- 
boll пае

Marginulina plenicols.Ha, Globlgerina varianta (много), 
G. triloculinoides, G. irlvialls, G. pseudobulloides, Globoro
talla inconstans, Acarlnina conlcoiruncala

Globlgerina varianta, G. triloculinoides, G. Irivlalis, G. edi- 
ta, G. pseudobulloides. Globorotalla compressa, Globoirun- 
cana sahaklanae



М Схема 1

Армянской ССР по фауне мелких фораминнфер и сопоставление со схемой расчленения по нуммулитам и конхилиофауне

Схема расчленения палеогеновых отложений

Nuiiimiililes f.ibianil

Nummulites striatus, N. sp 
(мелкие). N- fablanll. N. chava- 
tiessl, garnlcrl. Opeiculin.i 
a I pi на

Numniuliles falii.inli, \. mill- 
ecaput

Nummulites sp. (мелкие)

Крупные фораминнферы, 
собранные совместно с 
мелкими форамикифе-

ра м и
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X =

E 5 
я я 
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по нуммулитам Л. Л, Габриелян, С. М. Григорян но конхилнофауне Л. А. Габриелян, П. М. Асланян

Nummulites, perforatus, N.
N. brongnlartl, N. dlstans, N. 
cl, N. aiadcus, N. slrialus

Dlscocyclina veronensis, I), chudeanl, D. robertt, D. nummu- 
lltlca, I), aspera, I), andrusovl, I), varlans, I), augustae, D. sel
la, Pellntlsplra diivlllel, P, madaroszl, Splrodypeus granulosus. 
Asterocyclina penlagonalls, Actlnacydlna radians, Nummulites 
fabianii, N. Incrassatus

Nummuliies inillecaput, N. peroforatus, N. fabianii, N. slrialus, 
Opercullna alplna, Splrodypeus grannulosus, Qrzybowskla re
ticulata, Pellallsplr.i douvllel, Dlscocyclina sella, 1). nummull*  
tlca, D. prattl

glzehensls. N. mlllecaput.
Irregularis, Dlscocyclina archla-

Nummullles laevigalus, N. lucasi, N. granlfer, N. aiacy- 
cus, N. partschl, N. murchisonl, Assllina d. spIra

О

r; 
C 
a 
о 
ж

о
X

=■=

•2 
x 
x x

и * 
o

X 
X 
о

Nummulites planulatus.

Oslrea brongniarti, Gryphaea gigantea. Luclna 
promlncnsls, Milihaglgantea, M. geargiana, Spon 
dylus blfrons var. dsaipinus, Dlastoma costella- 
tum, Ilarpatnullca, Rosiellarla gonlophora, Tere- 
bellnni sopltum

Cardlopsls incrassata, Spondilus blfrons, Mihli.i 
gigantea. Opaiia cepacea, Ampiilina patula, Ve- 
lales scbniidelllanus, Turiiella imbricalaria

Spondylus cf. dsaipinus. Pecten sp., Anomla sp. 
Spondylus cf. radula, Rlmella sp., Oslrea (Glgan- 
tostrea) glgantlea

Ostrea sp.. Chlamys sp., Turrltella sp.

Ostrea gigantlca. O. plicata, Velales >chmidellia- 
nus, Spondylus sp.

Isaster abchasicus



биостратиграфического расчленения олигоценовых отложений юго-западной части Армянской ССР

1 еологп 
ческий- 
возраст

Свита
Район сбо

ра образцов, 
обнажения, 
скважины

Характерные зона п>иые 
форлмнниферы

Характерный комплекс мелких фсраминпфер

Planulina (Almaena?) palmulata. Grammostomun 
nobilis subsp. sinecostae, Caucasina sp., Virguli

na sp., Discorbls sp., Robulus schoragbjurensis

Planulina (Almaena?) palmulata, Grammostomun 
nobilis subsp slnecostae, Robulus schoragbju 

ren sis, Ceralobuli mlna sp.

Planulina (Almaena?) palmulata, Grammostomu 
nobilis subsp. slnecostae, Karrerlella slphcnella, 
Spiroplectammina ex gr. carlnata, Rulimina py- 
rula, Virgullna sp.

Elphidium arnicniiim, Ceralobulimin.t sp., Epis- 
loiiiina kuzejensis. Buliinina sculpliEs, B. pyiu- 
la, Baggina cadrluensls subsp. sphaercidea, Ro- 
livina mexicana, Valvulinerla erevanensls, spiro 
pleclammlna ex gr. carlnata. Cycl.ammini sp.

Splropleclammina ex gr. carlnata, Cyclammina 
aculldorzaturn, Epistomina kuzejensis, Valvuli- 
neria erevanensls, Bolivina beyrlchi, Bulimina 
sculptllis, Rectuvlgerina sp., Bolivina an.egressa 
11 тип

Spiroloculina praecanalicuiaia, Pyrgo simplex, 
Rotalia plana, R. trlangullcameraia, Valvulinerla 
erevanensls, Epistomina sp., Bolivina antegress.i 
11 inn, B. beyrichi, Gyroidlna soldanii var. ocio- 
camera’a

Gyroidlna soldanii var. oclocamerata, Rolali.i 
plana, Epistomina sp., Bolivina aniegressa 11 тип. 
1 rifarina sp., Bolivina antegressa промежуточ
ный тип



С хе.Ча 2
EMA

по фауне мелких фораминифер и сопоставление со схемой расчленения по нуммулитам и конхилиофауне

Схема расчленения палеогеновых от ложс-ний

Крупные фораминиферы и конхилпо-
фауна, собранные совместно с 

кимн форами ннфера ми
мел-

по нуммулитам (А. А. Габриелян, 
С? M. Григорян)

по конхилиофауне (А. А. Габриелян, П. M. Ас
ланян)
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Num mtililes intermedius, N. \ascus,
N. illll.lsS.liUS

Polyinesoda convexa, Chione aglaurae, Crassaiel- 
la aff. sublumlda, Cardita perezl. Megatiloius- 
crassatina, Tympanotonos margaritaceum, T. me- 
neguzzoi, Strombus irregularis, S. auriculahis

Pecten arcuatus, Pecitinculus uilliainsi, P. jac- 
;guoli, Turrllella planispira, T. terebellata. Tor- 

■ ■ W ■ W * - i ■ ■■■« X ■ ^1^1 ■ 1 — 1

natelld simulata, Hemiconus defrancei

ЛЗ СТ2

E

I

E
E
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Varlamussium fallax

I

Nummuliles vascus. N. vascus 
inltialis, N. viscus tnitlalis 
(незрелые). N. sp. (мелкие), 
N. vascus, N. fabianii ։eiia- 
ius, N. fabianii (един.)

3 л
О

Nit 111 mitlites fabianii reliaius. N.\as- 
cus inlllalls, N. incrassaius, Opercu- 
lin.i viciorlensis. Dhcocyclina num- 
ih ii li uca E

Variamussiiim fallax, Tellina budensis, Nuciilana 
perovalis, N. lezglnica, Bathyarca rubasichaica, 
B. giganiica sp. n„ Thyasira vara, Th. Jlrrgnata. 
Ceritliium cf. dregeri, Lucina rectangulaia, Area 
appendiculata, Pseudaniniussluui 'corneum, Cor- 
bula ficus и др.

Nuniinuliles fabianii (единич
ные)

г֊
о 55
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Биостратиграфия третичных отл.

4. в среднем эоцене —зона Acarinina crassaeiormis (Саакян 
Н. A. U960-52 гг.).

5. в верхнем эоцене —зона Globigerinoides conglobatus и 
Turborotalia armenica (Саакян Н. А. 1950—52 гг.).

Кроме того, в пределах олигоцена были установлены зоны с 
местными зональными видами мелких фораминифер, связанные с рас
пространением нуммулитов олигоценового возраста — N. intermedins, 
N. vascns-(Саакян Н. А.*).

1. Зона смешанных фораминифер на границе верхнего эоцена и 
оли го цена.

2. Зона Vaivn llneria,
3. Зона Planulina ( = Almaena?), в которой отсутствуют нуммули

ты олигоценового возраста (см. схему 2).
Эти зоны легли в основу увязки схемы расчленения палеогеновых 

отложений территории Армянской ССР с унифицированной схемой рас
членения палеогеновых отложений Юга СССР.

В процессе работы схема микробиостратиграфического расчленения 
увязывалась также со схемой расчленения палеогеновых отложений Ар
мянской ССР по нуммулитам и конх-илиофауне А. А. Габриеляна.

В свете высказанных положений расчленение палеогеновых отло
жений ЮЗ части Армянской ССР представляется в следующем виде.

I. Верхи верхнего мела.(даний) подразделяются на две подзо
ны (схема 1):

н и ж н я я — с Globorotalia compressa, ֊Globigerina pseudobulloides, 
G. varianta, G. triloculinoides и др.

в e p x н я я — Globorotalia inconstans, AAarginulina plenicostata. Glo- 
bigerina varianta,.Acarinina-conicotruncata и др.

II. Палеоцен — песчаники, глинистые песчаники, алевролиты, 
конгломераты — подразделяется на две подзоны:

нижняя с Globorotalia angulata,’» Gl. membranacea. G. ehren- 
bergi и др.

верхняя—с характерным комплексом мелких фораминифер — 
Globorotalia ex gr. tadjikistanensis, Truncorotalia gabrieliani и др.

111. Нижний эоцен с зональным видом Globorotalia crassata под
разделяется на две подзоны:

нижняя — песчаники, глинистые песчаники серого цвета с 
Truncorotalia aragonensis, Acarinina acarinata, Ac. pentacamerata subsp. 
armenica и др.

верхняя — характеризуется тем же комплексом мелких фора
минифер. а также присутствием Radiolaria и Rotalia типа 1 ithothaninlca.

В отдельных разрезах (с. Шагап и г. Котуц) характеризуется 
присутствием Nummulites planulatus, N. globulus, N. lucasi (без мел
ких фораминифер).

IV. Средний эоцен — туфогенные песчаники, песчаники зеленого 
цвета, песчаники с прослоями глин серого цвета, глины, известняки, 
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с зональным видом Acarinina crassaeformis подразделяется на три кор
реляционные подзоны:

нижняя—с Acarinina crassaeformis, Truncorotalia aragnnensis 
var. araratica, Tr. aragonensis var. incisimarginata и др.

средняя —c Acarinina crassaeformis, Ac. triplex, Hantkenina lie֊ 
busi и др.

нижняя —c Acarinina crassaeformis, Hantkenina liebusr, GTobi- 
gerinoides conglobatus и др.

V. Верхний эоцен песчаники, глинистые песчаники серого, ко
ричневого. желтого цветов, с коралловыми банками, глины цвета ха
ки. известняки кремового цвета, с зональным видом Tiirborotalia аг- 
menica подразделяется на три подзоны:

нижняя —с Tiirborotalia armenica, Tr. centralis, Globigerinoides 
conglobatus. Bolivina antegressa (I- и промежуточный типы).

средняя—c Tiirborotalia armenica, Tr. centralis, Hantkenina 
bermudezi, H. suprasuturalis, 11. alabamensis, Bolivina antegressa (I и 
промежуточный типы) и др.

верхняя —с Tiirborotalia armenica, Hantkenina alabamensis, Bo
livina antegressa (I- и промежуточный типы).

Оли го цен — песчано-глинистая толща с банками кораллов — 
подразделяется на три зоны (схема 2):

нижняя — песчаники, пески желто-табачного цвета — зона сме
шанных фораминифер с эоцен-олигоценовым комплексом (зональный 
вид здесь не выделяется).

средняя — песчанистые глины, глины с пачками шаровых пес
чаников серого и желто-бурого цветов с катунами глин — с зональ
ным видом Valvulineria erevanensis в комплексе с Bolivina antegressa 
(промежуточный и 11 типы). Trifarina sp., Rectuvigerina sp.

в e p x н я я — песчанистые глины и глины шоколадного и оливко
вого цветов с прослоями мергелей — с зональным видом Planulina 
(Almaena?) palmulata в комплексе с Elphidium armenium (в низах) и 
с Grammostomum nobilis subsp. sinecoctae (в верхах).

Микрофаунистические зоны выделены на основании характерного 
комплекса мелких фораминифер, сопустствующего зональному виду в 
объеме подотделов.

Подзоны выделены в пределах зон на՛ основании подзональных 
комплексов. Более дробные подразделения произведены в пределах под
зон. ।

Для того, чтобы исчерпать все основные вопросы микробиостратиг- 
рафического расчленения палеогеновых отложений ЮЗ части 
Армянской ССР, необходимо вкратце остановиться на некоторых основ
ных особенностях этой схемы, и на некоторых расхождениях с Северо- 
Кавказской и с местной схемами по нуммулитам и конхилиофауне.

1. Северо-Кавказская схема расчленения палеогеновых форамини- 
феровых слоев венчается микрофаунистической зоной Bolivina, относи
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мой к верхнему эоцену. В разрезах ЮЗ части Армянской ССР зона 
Bolivina на основании изучения морфологических признаков зональ
ного вида Bolivina antegressa Subbotina и сопоставления с сопутствую
щими комплексами нуммулитов подразделяется на 2 части — верхне
эоценовую и олигоценовую. В верхнеэоценовой зоне прнсхтствуют 
I и промежуточный типы Bolivina antegressa. Она встречается в 
толщах, охарактеризованных богатым комплексом нуммулитов верх
него эоцена альпийской зоны — \ummulites fabianii и др. совместно с 
планктонными видами мелких фораминифер, имеющими широкое рас
пространение в верхнем эоцене альпийской зоны: Hantkenina alaba- 
mensis, II. bermudezi, II. suprasuturalis, Turborotalia centralis и др.

И тип Bolivina antegressa встречается в толщах, охарактеризо
ванных комплексом нуммулитов олигоценового возраста — Xummulites 
intermedins, N. vascus совместно с комплексом мелких форамини
фер — Valvulineria erevanensis, Boiivina beyrichi и др.

2. Второе расхождение, которое обращает на себя внимание- это рас
хождение с местной схемой по нуммулитам в вопросе проведения границ 
между верхним эоценом и олигоцен эм. По материалам мелких форами
нифер, в пограничных слоях верхнего эоцена и олигоцена в отдельных 
разрезах наблюдается смешение верхнеэоценовой и олигоценовой мик
рофауны.

Давая предпочтение мелким фора миниферам, как более чувстви
тельному индикатору к изменениям среды, граница проводится под поя
вившимся олигоценовым комплексом мелких фораминифер. считая при
сутствие отдельных видов мелких фораминифер эоценового комплекса, в 
том числе присутствие единичных N. fabianii. вполне допустимым для 
фауны, обладающей большой способностью приспособления к измене
ниям среды. Поэтому в схеме ЮЗ части Армянской ССР выделена 
зона «смешанных фораминифер», целиком отнесенная нами к олигоцену, 
вследствие чего и объём шорагбюрской свиты нами понимается несколь
ко шире, чем по нуммулитам и конхилиофауне (см. схему).

3. И, наконец, обращает на себя внимание, следующее: на основании 
изучения вертикального распределения в верхнеэоценовых, олигоиено- 
вых и миоценовых отложениях генетически единой группы мелких фора
минифер из семейства Anamalimdae—Queraltina — Planulina (ранее опре
деленные как Almaena по признаку дополнительных апертур), имеющей 
широкое площадное распространение во всей Альпийской зоне в преде
лах верхнего эоцена-миоцена (бартон-аквитан), считаем, что в верхах 
шорагбюрской свиты в разрезе горы Кузей (с. Шорагбюр), возможно, 
присутствует комплекс мелких фораминифер, характерный для верхнег > 
олигоцена.

Переходя к схеме расчленения миоценовых отложении юго-западной 
части Армянской ССР, необходимо отметить, что расчленить миоцено
вые отложения было значительно труднее. П до настоящего времени, 
вследствие неполноты фаунистического материала, остаются еще нере
шенные вопросы.



'9') Н. А. Саакян и др.

В палеогене мы имели дело с отложениями открытого моря с выдер
жанным на больших площадях видовым составом мелких фора минифер, 
закономерно сменяющемся в вертикальных разрезах.

В миоцене мы имеем дело с лагунно-континентальной, фациально- 
н.менчивоп толщей —неблагоприятной средой для развития фауны. Мел
кие фора.миниферы встречались обедненными, карликовыми комплекса
ми, разобщенными в пространстве, на разных горизонтах. Наиболее на
дежным комплексом для корреляции разрезов близлежащих скважин 
являлись остракоды. которые в условиях бассейна, отклоняющегося от 
нормальной солености, развивались большими сообществами.

Первый эталонный разрез миоценовых отложений был составлен в 
ущелье р Раздан, на правом его берегу близ Егвардского моста (Н. А. 
Саакян. С. А. Бубикян, 1952), в районе распространения сарматских 
мактрид.

На основании мелких фора минифер и остракод было произведено 
четырехчленное деление этой толщи, именуемой разданской свитой 
(схема 3).

Второй эталонный разрез был составлен в том же году на крыльях 
Асарской складки сс. Хербеклу, Бахчалар (С. А. Бубикян и Ю. А. Мар
тиросян/ в Октемберянском районе, где был выявлен комплекс остракод 
с новых։ неизвестным в приереванскох! районе видом Негре1осург1$ ас- 
йипатса вр. п. (схема 4).

Стратиграфическое соотношение этих двух разрезов оставалось 
неясных!

Опорные скважины Аванская, заданная в приереванском районе 
и I Октемберянская оказались не совсем полноценными для ресчлене- 

ия и сопоставления миоценовых отложений. На материалах Аванской 
скажины разрешился вопрос только стратиграфической последователь
ности в восходящем разрезе шорагбюрской, пестроцветной, гнпсосоле- 
носной и разданской свит Нерешенным остался вопрос вертикального 
распределения микрофауны в свитах, залегающих над шорагбюрской 
свитой, поскольку разрез скважины Аван I прошел по практически не
мых։ толшам.

I опорная Октемберянская скважина также дала очень мало для 
сопоставления разрезов миоценовых отложений приереванского и Ок- 
темберянского районов. Она вскрыла мощную молассовую свиту с од- 
н юбразным компелксом остракод, неизвестным в приереванском райо
не видом Негре(осупз асйипагнса и карликовыми фора минифера
ми в самых верхах. ,

Карликовые фора миниферы не имели своих аналогов для сопостав
ления, а толща с Негре1осури§ асЬипашса была расчленена на 4 пачки.

Под толщей с Негре1осург1ъ асйипатса скважина на глубине 2180— 
2324 м вскрыла красноцветные отложения (песчаники, конглох1ераты, 
глины) с мелкими фораминиферами— КЬаЬдатгпта? вр. (пачка V, схема 
4) и ниже до глубины 2763 м серые песчаники без фауны.
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биостратиграфического расчленения миоценовых отложений приереванского района (Абовянский, Арташатский, Разданский районы)

Обнажения, скважины

Обнажения ущ. р. Раз
дан, скв. 1, 2, 8, 10 у 
сс. Кетран, Арзни, скв. 
Разданской площади, 
скв. 4 Лукашин, 3 Зен 
ил, 2 Масис, I Артак <зт 
и др.

Город Ра <аи

Скв. 1 Аван (опорная), 
скв. 4 Лукашин, скв. 3 
Зейва, скв. 2 Масис

Скв. 1 Аван (опорная), 
скв. Разданской площа
ди, скв. 4 Лукашин, 
скв. 3 Зейва, скв. 2 
Масснс и др.

Обнажения Шорагбюр- 
ской антиклинали близ 
с. ШорагСюр, скв. 1 
Аван (опорная)

см

о։

ЛитолО! ИЯ
Характерные зональные 

вилы острлкол и мелких 
форлминифер

Характерные комплексы остракод и мелких 
фораминнфер

Схема 3

Конхнл нофауна

Глинисто-нзвестковые отложения 
с МасI га

Песчано-глинистые отложения с простоя 
мн шевдооолитовых известняков

11зне<՝1 ково-глннисто песчанистые отло
жения

I! иксIково-песчано-глинистые отложения 
переслаивающиеся с глинисто-известковы
ми сланцами

I липы, глинистые песчаники, известняки

Слои гипса и соли, перемежающиеся с 
глинами

Песчаники, конгломераты перемежающие
ся с глинами красного цвета

Глинисто-песчанистые отложения 
желтовато серого цвета с банками 
кораллов

Сург1йе1я яагтаНса.
АИпаепа? йга?(]ап1саг, 
,\топ1оп яиЬ£гапсяия, 
О1оЬого։аКа а\апепя1я

МеЛосу 11|егккчя 
ас1па)са

Не обнаружены

РЬаЬбап1т1па‘> яр.

Пелециподы.

Сург1бе1я чагтаИса, С. (огояаЛогояа, Ытпосу- 
։11еге вигпо ЕисурИя Нгагбап1са, ршп9пе1осиН- 
па яр.

1 СурПйе1Я чагпиНса, I Оплоту|Ьсгг чини, No
Шов яи1^гапояня, яоШапн, \lmaen.P 1п,1?3а- 
п1са, Ро1а11а ГессагН

СургМе)я яагтаВса, Сапбопа ех £г. ап£и1а!а, 
Мотов яиЬ£гапояия, М. Ьгагбатса

Сургие1я яагтаИса А1таепа? 11гахЗап1са. кар
ликовые редкие фораминиферы

\lcdioc у1Ьспбе1я ас1Иа1са чр. п„ 1лр|осу|1ц - 
ге яр.

Не обнаружены

РКаЬЗапыгйпа՜*  яр.

Мас!га Ьи1£аг1са уаг. 
сгаяя1со11я, М. ь1пхоу|

Оая1горо(1а (Ну<1гоЫа 
мелкие)

Не обнаружены

.\todiola Ьн£1оуепя1$.
М. сГ ко1едп1коу|, Ваг- 
пеа и5(]иг(епя1я и др.

Не обнаружены

гастроподы, нуммулиты, мелкие фораминиферы (см. схему 2)



М Схема 4

ииостратпграфического расчленения миоценовых отложений ()ктемберянского района

Г еологический 
возраст

Свита, горизонт 
или пачка Обнажения, скважины

' С к в. 25, 28, 3 1

X

I

А минская (конк- 
ский горизонт)

Караганский? 
горизонт

Гипсоносно-солс- 
носная

II

III

IV

Литолсгия

Глинисто-песча
нистые отложе
ния

Скв. 25, 28, 29. 30, 31.
37

Скв. 25, 28, 30, 31

Скв. 30, 5к, За, 2 .Ге
рань*  —совхоз

Скв. 5к, 2 .Герань* — 
совхоз

Скв. 1 опорная, 11, 5к

Обнажения близ сс.
Асар, Хербеклу, Шава- 
рут, скв. 15, 9, 6, 10, 
11,5, 17. 14, 18, 5р, 8к, 
19, 23, 24, 25, 26, 1 
опорная

Скв. 15, 9, 10, 11, 17. 
16, 14, 18, 13, 12, 7. 5р.
19, 22, 23, 27, I опорная

Обнажения близ с. Бах- 
чалар, скв. 20, 26, 27, 
23. 18, 17, I опорная

Скв. 1 опорная

CM

i.'J

Глины п песча
ники

Глины

Соль

Г линисто-песча- 
нистые отложе
ния

['дины

11есчано-глини- 
сгые отложения

Глинисто-песча- 
писто-конгло.ме- 
ратовые отложе
ния красного 
цвета

Песчаник серый

Характерные зональные 
виды остракод и мелких 

фораминифер

Cyprideis sarmatica, 
Nonion subgranosus

Характерные комплексы остракод 
и мелких фораминифер

Cyprideis sarmatica, С. torosa-torosa, Lim- 
nocythere suzlnl, Eucypris hrazdanica, No
nion subgranosus, Almaena? hrazdanica, 
Globlgerina (карликовые)

Конхилнофауна

Mac i га crassicolis, И. novi- 
cula, М. slnzovi, М. bulgarl- 
са var. crassicolis, Gastropo
da (мелкие)

Gastropoda (мелкие Hsdro- 
bia)

Mediocytheridels achtai- Medlocylheridels achlalca sp. n., Eucypris Gastropoda (мелкие)
C.l sp. 11.

llyocypris bradyi

Herpelocyprls achurla- 
nica sp. n.

Rhabdammina? sp.

all. hrazdanica, Leplocylhere sp., Rolalia 
beccarli

llyocypris bradyi, l.lninocylhcre sp.

Карликовые фораминиферы, обломки 
остракод

I Lrpetocypris achurianica sp. п., llyocy
pris gibba, Darwinula schneiderae, Llm- 
nocythere sp.

Candona sp. (обломки), Candoniella schu- | 
bi пае

Rhabdammina? sp.

Обломки костей рыб

Обломки костей рыб, Gastro
poda (мелкие)
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Таким образом, две опорные скважины, заданные в миоценовых от
ложениях, фаунистически не сопоставлялись.

Некоторые фаунистические материалы, проливающие свет на стра
тиграфическое соотношение октемберянской и раздаиской толщ, были 
получены из скважин 5к и 2 Герань—совхоз, где остракоды, характерные 
для октемберянской толщи, были установлены стратиграфически ниже 
раздаиского комплекса мелких фораминифер; однако буровые работы в 
этом районе были приостановлены, а местные геологи эти данные счита
ли недостаточными для окончательного решения вопроса.

Только в 1965—66 гг. по материалам, полученным из скв. 25 1\ 
профиля Октемберянской площади, стало возможным построить после
довательную схему стратиграфического соотношения разданской свиты 
приереванского и собственно молассовой свиты Октемберянского райо
нов.

В нисходящем разрезе скв. 25 были установлены по остракода... 
(С. А. Бубикян):

а) разданская свита сарматского возраста (приереванского района) 
мощностью 640 м, с зональным видом из остракод Сург1бе15 заппаК- 
са (2а1.).

б) стратиграфически ниже был установлен комплекс остракод 
Мес110су1Ьег1бе15 асМака ВиЬНиап,  М. 1оп»а, 2ер1осу1йеге зр., Ошп- 
дие1осиНпа эр. в толще глин мощи,—60 м.

*

в) и наконец, стратиграфически ниже конкских слоев скв. 25 
вскрыла собственно октемберянскую молассовую свиту мощностью 
1199 м с остракодами: 11егре1осурпз асЬипапка, 1)аг\\1пи1а зсйпМбе- 
гае, Еисурпз оМетЬепапка зр. п.

* Mediocyiheridels achlalca Bub. характерна дли конкского горизонта прнере 
ванского района (разрез близ гор. Раздан).

В скважине 30 под конкскими слоями намечаются слои глин мощ
ностью 10—15 м, с остракодами Пуосурпз Ьгабу! Багз, БушпосуНееге 
зр.. (этот же комплекс установлен в ск в 5к, За. 2 Герань-совхоз). Они 
условно отнесены к караганскому горизонту (С. Бубикян) — схема 4.

К сожалению, скв. 25 не вскрыла более глубоких горизонтов, 
сопоставимых с низами скв. 1 Октемберянской, где фаунистический 
нижний предел собственно октемберянской молассовой свиты с 11ег- 
ре1осург։з асЬипапка определяется подстилающей толщей песчаников, 
глин и конгломератов с РйаЬбапитНпа ? зр., которые, возможно, являю I- 

• ся аналогами пестроцветной свиты приереванского района.
В результате проведенных нследоваиий, рабочая схема микробио- 

стратиграфического расчленения миоценовых отложений юго-западной 
части Армянской ССР на сегодня представляется в следующем визе 
(схемы 3 и 4). Схема 4 требует корректировки прежде всего в своей ниж
ней части. Для этого необходимо вскрыть более глубокие горизонты.

а) в районе I опорной Октемберянской скважины—для определение 
возрастного положения песчаников, подстилающих октемберянскую свиту;
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6) в районе скв. 5к и 2 Герань-Совхоз — для сопоставления октем- 
беря.чского и приереванского разрезов ниже соли;

з) в районе скважин IV профиля для изучения более глубоких гори
зонтов собственно октемберянской свиты на наиболее благоприятном 
участке обитания фауны.

Необходимо также обобщить разрозненный материал по мелким фо- 
раминиферам с углубленным исследованием планктонных видов для бо- 
тее отдаленных сопоставлений, с целью уточнения возрастных границ и 
более дробного расчленения свит, слагающих миоценовые отложения 
юго-западной части Армянской ССР.

Истнтут геологических
наук \Н Арм. ССР Поступила 23.11 ։967

I,. Ա. Ս1ԱԱԿՅԱՆ, Յու. Ա. 1ՈԼՐՏԻՐՈ11511Ն, И. Ա. ՐՈԻԲԻԿ9ԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 111Ա ՀԱՐԱՎ-ԱՐԷ.ՎՍ ՏՅԱՆ Ս ԱՍԻ ԻՐՐՈ ՐԴԱԿԱՆ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԿԵՆՍԱՇԿՐՏԱԳՐԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄԸ

Ամփոփում

Հեղինակների կողմից նա վթ ա գա զա բե րութ յան Հ ե ոան կսէ բա յին շրշաննե֊ 
րում բազմամյա (1947—1967) ե մանրակրկիտ (30000 նժուշ) ն ի կ ր ո ֆ ա ո ւն ի и - 
տական ուսումնասիրութ (ուններր Հնարավորություն են րնձեռն ում տալու 
Հա (կական ՍՍՀ երրորդականի նստվածքների շե րտ ա գրական ստորաբաժանում֊ 

ներր, որոնք արտացոլված են 1, 2, 3 և 4 սխեմ աներում:
Առածին Հեռանկարային կտրվածքները կազմվեք էին Ազատի, Շորադբյու֊ 

րի և Հրադդանի ան տ ի կ քին ա լա յ ին ծւպքերի թևերում և Հոկտեմբերյանի շրր- 

քանում։
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САДОЯН А. А.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ 
ПОРОД ПАЛЕОГЕН-ВЕРХНЕГО МЕЛА РАЗДАНСКОГО ПРОГИБА

В бассейне среднего течения р. Раздан только одна скважина (14 
Раздан) полностью вскрыла разрез палеогена и верхнего мела*).  Лито
логическое изучение (особенно определение коллекторских свойств) па
леогеновых и верхнемеловых отложений этого разреза представляет боль
шой научный и практический интерес.

* Скв. 14—Раздан приостановлена на глубине 2600 м в частично ме1аморфи зван
ных терригенных отложениях, вероятно, нижненалеозоиского возраста

В таблице 1 приведены данные определения открытой пористости, 
трещинной пористости, газопроницаемости, трещинной проницаемости и 
содержания карбонатного материала пород пестроцветной (верхний оли
гоцен—нижний миоцен), шорагбюрской (нижний—средний олигоцен), 
терригенной флишевой и флишоидной (верхний—средний эоцен), подке- 
тузской (нижний—эоцен—даний) свит, а также отложений верхнего 
мела.

Шорагбюрская свита (мощность 150 м) представлена глинами, 
серыми, песчанисто-алевритистыми, известковистыми; алевролитами и 
песчаниками, разнозернистыми полимиктовыми, известковисто-глинсты- 
ми. Цементом песчано-алевритовых пород преимущественно является 
хлоритизированное глинистое вещество с небольшой примесью карбона
та кальция. Тип цемента песчаников и алевролитов поровый, порово-кон
тактовый, реже порово-пленочный и порово-базальный. Основными ком
понентами обломочной части песчано-алевритовых пород являются (в 
убывающем порядке) обломки эффузивов, полевые шпаты (преобладаюг 
плагиоклазы), кварц, биотит. Тяжелая фракция этих пород в основном 
состоит из пирита, магнетита, обыкновенной роговой обменки, эпидота, 
авгит-диопсида, биотита и граната. Содержание карбонатного материа
ла в породах шорагбюрской свиты сравнительно ниже (табл. 1), чем в 
отложениях других свит палеогена и верхнего мела, а значения открытой 
пористости и газопроницаемости—՝выше.

Отложения терригенной флишевой овиты (мощность 815 м) пред
ставлены глинами, аргиллитами, мергелями, алевролитами и песчаника
ми. Литологически свита подразделяется на две подсвиты: верхнюю и 
нижнюю, причем нижная часть разреза свиты (1583—1865 м), по фауни
стическим определнням И. А. Саакян, относится в основном к среднему 
эоцену. Цемент песчано-алевритовых пород в верхней подсвите преи
мущественно глинистый с примесью карбонатного материала, а в ниж
ней—карбонатный с приемсью хлоритизированного глинистого вещества. 
Тип цемента в верхней подсвите в основном поровый, реже базально-по
ровый и контактовый, а в нижней—порово-базальный. Основными ком- 
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поненгамн обломочной части пород являются полевые шпаты, обломки 
эффузивов, кварц. Тяжелая фракция состоит из пирита, магнетита, эпи
дота, биотита, барнт-целесткна, обыкновенной роговой обмаки, авгит- 
диопсида, гранатов и циркона. Среднее содержание карбонатного мате
риала пород верхней подсвиты (верхний эоцен) заметно уступает содер
жанию его в нижней подсвите (средний эоцен)*.

Б нтервгле 1861 —1865 м наблюдаются очень плотные хлорити-ированные (туфо- 
нные1 аргиллиты с заметно низким (7,36—12,8%) содержанием карбонатного мате- 

,‘налз, их можно отнести к туфогеннэй флишоиднои свите, но из-за единичных данных 
и\ хстовно включаем в терригенную флишевую свиту верхнего-среднего эоцена.

Определения коллекторских свойств пород нижней и верхней под- 
сзит терригенной флишевой свиты приведены в табл. 1.

Таблица 1

Свита
Содержание 
карбона гно- 

го материа
ла в °/0

Открытая 
пористость

Н о՛в о

Газопрони
цаемость 

в милли та
ре и

Трещинная 
пористость

Трещинная 
проницае

мость 
в миллидар-

си

Пестро-

цветная

I от—до

ср.

2,57-37,3

14.83

4,94-14.5

9.96

9,84—17.72

14,28

Ш։ рагбюр-

ская

от—до

ср.

2.24-16,32

7,о;

12,43-18,0

14.65

0.01-32, 8

9,216

<0,1 0,052- 3,15

1,611

от—до

ср.

3,23—36,8

11,94

от—до 7,36—41,92

ср.

Подкетуз- от—до

с кая ср.

Верхнемело
вая кар
бонатная

от—до

ср

9,04-18,64

12,37

6,32-12,21

5,91

0,01-37,74

7,70

0,01-4.5

1.24

0,0-88,6 ; 1,97-10,71 0,01-0,34

60,33 4,60 0,075

50,5-96,32

75,48

1.98-3.58

2,62
<0,01

0.01

0,1-0, зз

• 0,216

• )—4,87 

1,397

! 0,956—2,14

| 1,543

0-3,42

1.34

0,29-117,60

29,31

*

Определения открытой пористости и газопроницаемости произведены в лабора- 
торииях ВНИГНИ и геофизической экспедиции Управления геологии СМ Армянской 
ССР.

Отложения подкетузской свиты здесь имеют сокращенную мощность 
то 170 м и литологически постепенным переходом связаны с перекрываю
щими их вышеописанными отложениями и подстилающей карбонатной 
~олщей верхнего мела. Они представлены мергелями песчанисто-алеври- 

истыми. алевролитами песчанистыми сильно известковыми, песчанисто-
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алевритистыми н глинистыми известняками. Сверху вниз по разрезу сви
ты наблюдается увеличение карбонатного вещества и уменьшение терри
генного материала песчано-алевритовой фракции. В состав последней 
входят в основном полевые шпаты, обломки пород (кварциты, эффмзивы, 
сланцы, известняки) кварц, слюды.

Тяжелая фракция состоит из циркона, эпидота, гематита, гидроокис- 
лов железа, турмалина, цоизита, корунда, гранатов, рутила, пикотита и 
хлорита. Крабонатность пород подкетузской свиты наибольшая для па
леогена (табл. 1).

Породы подкетузской свиты отличаются худшими значениями кол
лекторских свойств (табл. 1).

Карбонатная овита верхнего мела (мощностью около 260 м) пред
ставлена известняками: а) глинисто-алевритисто-песчанистыми; б) гли- 
нисто-алевритистыми; в) глинистыми.

Тяжелая фракция известняков, по данным М. А. Сатиана, в основ
ном состоит из гематита, гидроокислов железа, барит-целестина. цирк - 
на, эпидота, турмалина, пироксенов, хромита, пикотита.

Значения открытой пористости и газопроницаемости пород карбо
натной свиты самые низкие, но трещинная проницаемость здесь резко п< - 
вышается (табл. 1).

Анализ изменений коллекторских свойств пород верхнего мела и па
леогена (табл. 1) показывает, что сверху вниз по разрезу скв. 14-Раздан 
наблюдается:

а) увеличение содержания карбонатного материала пород,
б) уменьшение открытой пористости и газопроницаемости.
Трещинная проницаемость пород в разрезе палеогена низкая ч л • 

свитам в среднем почти не изменяется, но резко увеличивается в карб )- 
натных отложениях верхнего мела.

Таким образом, в разрезе палеогена и верхнего мела сравнительно 
перспективными коллекторами нефти и газа можно считать песчано
алевритовые породы нижнего-среднего олигоцена ш рагбюрскои свиты 
и карбонатные породы верхнего мела.

В настоящее время нет достаточных данных о коллекторских свой
ствах частично метаморфизованных пород нижнего палеозоя. Изучение 
шлифов показывает, что эго, в основном, терригенные. значительно уп
лотненные аргиллиты (филлитоподобные) и лесчано-алеврит быс 
(кварц-полевошпа то во - сл ю ди ст ы е) п оро ды.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 7.111 1967.

2. и. иил-пзи.ъ

2ՐՍՀԴԱՆԻ ՃԿՎԱԾՔԻ ՊԱԼԵՈԴԵՆ-ՎԵՐԻՆ ԿԱՎՃԻ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ԿՈԼԵԿՏՈՐԱԿԱՆ 
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա մ փ ո փ ո I մ

ճրւսրչդւսն պետի միջին Հոսանքի ավազանում միայն .V /4 —րազղան '՛ո- 
քաւուսնցքն է է Ր Ւ կերպով Հատել վերին կավևի և պալեր զենի նստվաձքնեք ր
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Հողվածում բերվում են սլ ա լե ո զեն ի և վերին կավ էլ ի աոանձին հաստվածքնեբի 
ապարների բ ա ց ծ ա կո տ կեն ո ւթ յ ան է էւե ղքայ ին ծա կո տ կեն ութ յան և ղ ա դ սյ թ ս/ . 
փան ցելիութ րսՆ բացարձակ ու միջին մեծությունները: Պ ալեոդենի և վերին 
կավճի ա պ ա րՆ ե րի կ ո / ե կ տ ո ր ա կ ան հատկանիշների փ ո փ ո խ ո է թ / ո ւն բ ցուքրյ ( 
տալիս, որ նշված հորատանցքի կտ ր վ ա ծքո ւմ վերից վար Նկատվում է'

ապա բների կարբոնատա յին Նյութի պարունա կութ յան մեծացում և Ր ա րյ 
ծակոտկենության ու գա գ ա թ ա փ ան ց ե լի ութ յ ան փոքրացում.

ա պ ա բների ճ ե ղ ք այի ն ծա կ ո տ կ եՆ ո ւթ յ ո ւն ր սլա լեողեն ի կտրվածքում ղա ծբ 
՚ և րոտ հաստված քների գրեթե չի փոխվում. Նրա մեծութ քունր կտրուկ կերպով 
բարձրանում վե բիս կ ավճի կարբոնատա ք ին ն ստ վտ ծքեե րո ւմ:

Այսպիսով պ ա / ե ո գ ե ն - վե րին կավճի կտրվածքում Նավթի // գա դի համեմա^ 
տաբար Հեռանկա բա յին կոլեկտորներ կարելի է համարել ս տ ո ր ին-մ իգին <>[ի֊ 
գոցենի ա վա զա - ա լԱրի տ ա յին և վերին կավճի կարբոնա տային ապարները:

Л II Т Е Р А Т У Р А

I. Методическое пособие по изучению трещиноватости горных пород и трещинных кол
лекторов нефти и газа. Тр. ВНИГРИ, вып. 201, 1962.

2. Садоян А. .4. Петрофизические особенности палеогеновых песчано-алевритовых пород 
Разданной площади. Пзв. АН Арм. ССР, сер. Науки о Земле, т. XVIII, № 2, 1965.
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