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| Гретичные отложения юго-запада Армении, представленные молас- 
■овыми образованиями олигоцена и миоцена, слагают Араратскую

ЖНжгорную впадину и характеризуются здесь значительным разнообра- 
Вием фациального и литологического состава пород. Поэтому процессы 
Накопления и преобразования рассеянного органического вещества на 
Иазных стадиях геологической истории развития впадины протекали не- 
Ндинаково интенсивно.
В Нижне- и среднесарматские отложения впадины (октемберянская 
■ вита) изучены наиболее тщательно на базе 1500 образцов керна из 20 
■скважин различной глубины, от 600 до 3000 метров. Данные геохимиче
ского изучения пород октемберянской свиты позволяют выявить ряд за- 
■кономерностей и особенностей в распределении и условиях преобразова
ния рассеянного органического вещества.
■ В процессе предварительной обработки экспериментального мате
риала наблюдалось региональное распространение следов миграции би- 
■гумоидов* в породах октемберянской свиты как по разрезу, так и по 
Илощади.
■ По многочисленным эмпирическим данным выявлялось средневзве- 
I■пенное содержание битумоидов в породах свиты для каждой скважины

1 отдельности и были рассчитаны для них средние значения битумных 
коэффициентов (3*) и коэффициентов концентрации аллохтонных би- 
умоидов (Кд). По этим данным на структурной основе был построен 
>яд карт распространения следов миграции микронефти, степени биту- 
> и поз пости органического вещества и пород октемберянской свиты.

Такая методика обработки аналитических исследований органиче- 
кого вещества, впервые предложенная Н. Б. Вассоевичем (՛) и С. Г. Не- 
>учевым (2), позволяет выявить наличие в породах различных генетиче-

Под термином .битумоид", предложенным И. Б. Вассоевичем, подразумевается
•‘Сть органическо։ о вещества,'растворимая в органических растворителях.
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ских типов битумоидов и тем самым установить происходили ли в той| 
или иной свите'процессы миграции битумоидов из материнских пород а 
пласт-коллектор.

Фиг. 1. Карта степени битуминозное™ пород октемберянской спиты Араратской 
впадины.

1—среднее содержание битумоида в породах; 2— контуры и оси предполагае
мых антиклинальных поднятий; .У—опорная скважина; ^—разведочная скважина

.5—структурные скважины.

Методом экстраполяции на карте степени битуминозности пород 
(фиг. 1) был установлен контур максимальных концентраций легкопод
вижных битуминозных веществ в породах октемберянской свиты в райо
не скважин 7-к, 22-к, 17-к. Как видно на карте, этот контур не соответ-1 
ствует контуру выделенного здесь С. К. Арзуманяном антиклинального 
поднятия. Если бы место и направление оси Главной антиклинали были 
установлены однозначно, максимальные значения битуминозности пород 
октемберянской свиты наблюдались бы в районе скв. Г9-к. Очевидно, вы
деленное здесь структурное поднятие имеет более округлые очертания, а 
ее ось, расположенная в районе скв. 17-к, 7-к и 22-к, северо-западное 
простирание. Зона распространения следов миграции битумоидов (фиг. 
2} ограничивает наиболее приподнятую нрисводовую часть этой струк
туры. Породы октемберянской свиты в скв. 19-к, которая, по данным С. К. 
Арзуманяйа, должна быть расположена в осевой части Главной анти
клинали, характеризуются значениями коэффициента концентрации ал
лохтонных битумоидов, равными 1,1 (К/=1,1), что говорит об отсутствии 
здесь миграции битумоидов по разрезу. Максимальные значения коэф
фициентов концентрации (К* 28,8) сосредоточены в пределах зоны рас
пространения ^следов миграции битумоидов, точнее осевой части предпо-



агаемой нами антиклинальной структуры. В процессе бурения в скв. 
.р наблюдалось внедрение в породы октемберянской свиты пластового 
нтрузивного тела. Поэтому естественно было бы предположить здесь 
аличие тектонического экрана на пути миграции микронефти на севе- 
о-восточном крыле складки. В этом случае наличие максимальных скоп- 
ений битумоидов на участке скв. 7-к можно было бы объяснить допол-

Фиг. 2. Карга распространения следов миграции битумоидов в породах 
октемберянской свиты Араратской впадины.

/—зона распространения еле юн миграции. 2— контуры и оси предпола
гаемых антиклинальных поднятий; 3—присутствие следов миграции; 
./—отсутствие следов миграции; 5 опорная скважина; 6'—разведочная 

скважина; 7—структурные скважины.

Ш1тел1ной пластовой миграцией в юго-западном направлении. В данном 
конкретном случае наличие слабо выраженного тектонического экрани
рования не решает проблемы возникновения дополнительного источника 
миграции битумоидов в этом районе. Следуя конфигурации линий рав
ных значений битумных коэффициентов (?*). можно установить в пер
вом приближении направленность процессов миграции битумоидов. Как 
видно на карге степени битуминозности органического вещества (фиг. 3), 
обогащение последнего в районе максимальных значений (в скв. /-к 
За.=22,8) осуществлялось в результате двусторонне направленной ми

грации микронефти в прямо противоположных направлениях. Причем, 
судя по сгущенности кривых содержаний Р4. миграция с северо-восто
ка. из участков максимального погружения пород октемберянской сви- •г
гы, проходила более интенсивно. Многосторонняя миграция битумоидов
в район обнаруженного скопления оказалась возможной только благо
даря наличию здесь структурного поднятия, к сводовой части которого
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и приурочены максимальные значения Кк и Рк и содержаний битумог] 
да в породах свиты. ' лН

Очевидно, для уточнения строения предполагаемых здесь структур 
ных поднятий одних геохимических исследований недостаточно.

Приведенные здесь выводы о возможных путях миграции и скоплю 
ния микронефти в третичных отложениях юго-запада Армении по да(:. 
ным геохимического изучения органического вещества пород базируют 
на конкретном геологическом материале. Данные микрофаунистическ

Фиг. 3. Карта степени битуминозное™ органического вещества пород октемберянскои 
свиты Араратской впадины. /—линии равных значений бигумоидных коэффициентов; 
2—контуры и оси предполагаемых антиклинальных поднятии; 3—опорная скважинз;

4—разведочная скважина; 5—структурные скважины.

го и палинологического анализа пород, а также каротажных измерений 
не только не противоречат, но и подкрепляют проведенные нами геолого
геохимические построения.

Породы нижнего и среднего сармата (октемберянская свита) Ара
ратской впадины являются по своим битумопроизводящим свойствам 
наиболее перспективными в отношении поисков нефти и газа. С ними 
связаны не только максимальные содержания органического вещества и 
битумоида, а в них углеводородов, но и самые крупные скопления микро-1 
нефти, обнаруженные в пределах впадины.

Район предполагаемого нами сводового поднятия Главной антикли
нали (скв. 7-к, 22-к, 17-к) должен стать предметом первоочередной раз
ведки и самого тщательного геологического и геохимического исследова
ния. Отложения октемберянской свиты являются, по-видимому, нефте
производящими на всей территории Араратской впадины и в них можно 
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ожидать значительные скопления нефти и газа при благоприятных гео
логических и гидрогеологических условиях.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

՛է. ՛Լ ՊԱՅՐԱԱՅԱՆ
Օրգանւս1|Ա16 հյութի н!»գաթւսօիւմ՚ւսհ օրիՈաչաւիւււ թյունճերբ

արևւք^յաճ Հայաււ^ահի Ь г гиг ղւսկահ հասակի հսհվածքհ երում*

Հոկտեմբերյանի շե րտա ի՛մ րի (ստորին- միջին սարմատ) տպաոնե րի գեորիմիական
ռսումնասիրություններր հն արա վո ր ու թ յո ւն են տալի,, 
կան նյութի տարածման և վերափոխման պայմանների

^այւոնարերե լու գրված О ր գ ան ա - 
մի չ՛որք օրինաչափություններ և

նձնահաակու֊թ յուններէ 
Ապացուցված է, որ Արարատյան թ յան ստորին և միհին սարմատի հա-

ՍէԱկի ր ի տ ում ածին ապաոներր հանդիսանում են ա մ են ա հ Л ո ան կ ա ր ա յին ր նավթի և գսյգի 
որոնման տեսակետից»

Այս ապաոՆերի հետ կապված են ոչ միայն օրգանական նյութի և րիտում ոիգի մար-

սիմա/ րանակոլթ յուններ, այլև միկրոնտվթի 
նարերվ ած են Արարատ յան գոգավորության

ամենարարձր կա էոակումներ.

հարավ-սէրեմ տ յան մասում։

որոնք հայտ-
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