
Вероятнее всего, и в ущелье р. Воротан отложения келловейско 
то возраста образуют самостоятельный комплекс и отделяются от окс- 
форли।иж.нетитакского комплекса вулканогеннЬ-карбоиатных обра

зований перерывами в осадконакоплении и несогласием.
Для установления этого необходимы дополнительные детальные 

литолого-фациальные и стратиграфические исследования.
ПО «Армгеология»,
МГРИ
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УЛ К 622 691 24(479 25)

М. Е. ТАН АШ ЯН

О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 
ГАЗОХРАНИЛИЩ НА ТЕРРИТОРИИ АРМЕНИИ

В связи с бурным развитием газовой промышленности в нашей 
стране особое значение приобретает организация развитой системы 
подземного хранения газа (ПХГ), как наиболее экономичного и 
эффективного метода выравнивания сезонной и суточной неравномер
ности газопотребления.

В статье рассматриваются условия газохранеиия в недрах Ар
мянской республики и вероятность экономических предпосылок вне
сения коренных изменений в топливно-энергетический баланс. Такая 
необходимость вызвана большими трудностями, связанными с не
хваткой электроэнергии в связи с прекращением работы ААЭС

Основное внимание при создании подземных хранилищ поиродно- 
го газа уделяется изучению геологического разреза, уточнению текто
нического строения и структурных особенностей, выявленных сейсмо
разведкой, структурным и глубоким бурением, определению геоло
гических, физических свойств водоносных пластов, оценке герметич
ности перекрывающих пород покрышек. На основании полученных 
данных разрабатываются технологические схемы возможных вариан
тов создания газохранилища и эти варианты сопоставляются по ка
питальным вложениям, себестоимости газа и другим показателям. 
Экономическая целесообразность создания ПХГ в тех пли иных гео
логических условиях определяется его активным объемом, под кото
рым понимается среднее количество газа, отбираемое из пласта за 
один год.

В системе Министерства газовой промышленности находится в 
опытно-промышленной эксплуатации более 40 ПХГ, каждое из ко
торых имеет свою специфику и представляет большой интерес с точ
ки зрения геологических условий.

Первые ПХГ в СССР были созданы в начале 50-х годов в исто
щенных газонефтяных залежах (Куйбышевская область) и в водо
носных пластах. Ереванские подземные хранилища природного газа 
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создаются путем размыва емкостей (полостей) в гипсоносно-соленос՝ 
ных отложениях.

В начале 1970 г. было намечено создание пяти емкостей общим 
объемом 600 тыс. л3, где можно хранить более 70 млн. л<3 природно
го газа.

В 1977 г. специальным геологическим отрядом Комплексной гео
лого-геофизической экспедиции Управления геологии Армянской ССР 
проводились поиски блаюприятиыч структур для создания 1Р1 па 
территории республики, однако были пробурены очень малочислен
ные структурные скважины.

В мае 1984 г. Совет Министров Армянской ССР вынес решение 
«О мерах по дальнейшему развитию газового хозяйства Армянской 
ССР». В связи с этим распоряжением Институтом геологических на
ук АН Армянской ССР для решения вышеуказанного важного во
проса о возможности создания подземных хранилищ природного га
за принят ряд мер. На территории Армянской ССР была изучена вся 
геолого-геофизическая информация с привлечением ранее имевших
ся данных и некоторых выдвинутых соображений Управлением гео
логии Армянской ССР о геологических и технических возможностях 
создания ПХГ в республике.

Необходимо отметить следующие обязательные требования для 
создания или выбора участка ПХГ: . ?

— глубина залегания пластов-коллекторов—400—1000 метров, 
при мощности не менее 50 м и соответствующие литологический сос
тав. пористость и проницаемость пород;

— надежность экранирующих пород (глина, каменная соль, кар
бонатные породы), их мощность;

—выдержанность пластов-коХлектооов в пространстве; И ,
— гидродинамические свойства и герметичность пластов-коллек- 

оосз покпыц'ек-газоспопов и пязпывнмх нарушений. ►
Ниже рассматривается 

териал с позиции создания
комплексный геолого- геоф и зически й ма-

ПХГ в свите каменной соли и в пористых
коллекторах на территории Армении. ■■

I. Хранилища в отложениях каменной соли.
По сумме благоприятных геолого-экономических факторов в на

стоящее время можно выделить два района, где возможно строитель
ство газовых камер в соленосной свите на глубинах до 1000—1200 м.

Приереваннский район, где в настоящее время осуществляется 
строительство газохранилищ в соленосных отложениях. Общая пло
щадь возможного применения достигает 100 кв. км. Здесь толщина 
соленосных отложений колеблется от 400 до 900 л». I лубина залега-
ния кровли солей—180—700 м. Соленосная евнта перекрыта глинами 
сарматского возраста и покровными базальтами. ՝

Масисский район, где на площади около НО кв. км залегает наи
более мощная (из всех изученных районов) залежь каменной соли. 
Мощность соленосиых отложений колеблется от 500 до 1400 м. Кров
ля соленосных отложений пиостирается ла глубинах от 300 до 600 
ч Выше залегает глинистая свита мощностью 100—200 м.

2. Хранилища в пористых коллекторах.
Специальных работ по созданию газохранилищ в пористых кол

лекторах в Армянской ССР не проводилось, за исключенном буре
ния одной скважины на Кармрашенскол площади для выявления 
благоприятных коллекторов под строительство газохранилища.

С целью выбора объектов для строительства газохранилищ на 
территории Армянской ССР были изучении 20 структур, всесторон
нее исследование которых позволило разделить их на три группы: 1) 
структуры, получившие отрицательную оценку; 2) структуры с не
выясненными параметрами; 3) структуры благоприятные, но недо-
изученные. ,

К первой группе отнесены 14 обнаженных структур, картирован 
ных при геологической съемке в бассейнах рек Дсбед и Агстсв. Они 
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сложены мраморизованными известняками верхнего мела, или участ
ками с плотными туфогенными образованиями эоцена в осевых ча
стях прорванными интрузиями различных составов. В свят с ли՛ 
в настоящее время, по имеющейся геологической информации, в се
верных районах республики для создания ПXI нет благоприятных 
площадей.

Ко второй группе отнесены четыре следующие структуры:
Карабахларская антиклиналь, картирована при геологической 

съемке различных масштабов и изучена одной глубокой скважиной 
1-Карабахлар. Расположена она южнее горы Котуц, в 4—5 км к СВ 
от райцентра Веди и простирается вдоль руин с. Карабахлар на про
тяжении более 6 км при ширине 2,5 км. В ядре структуры обнажает
ся карбонатная толща верхнего сенона и палеоцена, которая пере
крывает проницаемый горизонт сантонского яруса. В 4—7 км север
нее Карабахларской антиклинали картированы еще несколько брахи- 
антиклинальных структур, которые, вероятно, окажутся благоприят
ными, поскольку они погребены гораздо глубже, нежели сама Кара
бахларская антиклиналь.

Звартноцкое погребенное поднятие в рельефе вырисовывается в 
3—5 км к востоку от гор. Эчмиадзина. Оно сложено плиоценовыми 
озерными образованиями Араратской впадины.

По данным структурно-геоморфологического наблюдения и мор
фометрии, в рельефе образует вытянутый в СЗ направлении холмо
образный выступ, протягивающийся вдоль шоссейной дороги Ереван- 
Октемберян на расстоянии более 5 км. Ширина поднятия порядка 
2 км. Здесь пробурена структурная скважина 115-Звартиоц. которая 
ниже озерных и лавовых образований и гипсоносно-соленосной сви
ты вскрыла пестроцветные молассовые отложения (470—980 .и), об
ладающие благоприятными коллекторскими свойствами.

Сардарапатское погребенное поднятие, расположенное в СВ 
краевой части Октемберянского прогиба, представляет собой значи
тельный выступ озерных отложений, прослеженный между совхозом 
№ 6—сел. Шаварут и Бамбакашат Октемберянского района. Выступ 
протягивается в СЗ направлении на 7 км при ширине 4,5 км Струк
тура бурением не изучена.

Мараликское погребенное поднятие, обнаруженное геофизически
ми методами исследования, расположено на месте сочленения Ши- 
ракской, Сабунчинской и Арагацской депрессий к востоку от рай
центра Маралнк. Оно представляет собой овальное поднятие, отра
женное в местности в виде огромной выпуклости. Структура бурени
ем нс изучена. Но геолого-геофизические предпосылки свидетельст
вуют о том, что вскрытые пласты пористых песчаников эоценового 
возраста параметрической скважиной 35-Ленинакан могут прослежи
ваться на данную структуру.

К третьей группе были отпессены только дпе структуры, располо
женные в пределах Октемберянского прогиба

Кармрашенское сводовое поднятие выявлено структурным и глу
боким бурением и представляет собой субширотную антиклиналь, 
размерами 13X15 км. Оно четко отражается в погребенном под лава
ми рельефе

Для создания газовых хранилищ на Кармрашенском поднятии 
могут быть рассмотрены два песчаных горизонта, расположенных в 
верхней и подошвенной части сарматских отложений. Первый зале
гает на глубинах 270—700 м. второй—600—1000 лг.

Данные лабораторных исследований образцов керна показывают, 
что пористость песчаников в среднем составляет 16%. иногда дости
гая 29%. проницаемость—236 м/дарси, в отдельных случаях превышая 
2 дарси.

Центрально-Октемберянская структура расположена в 7 км за
паднее с. Герань-Совхоз и представляет собой брахиантиклиналь раз
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мерами 7x3 км. Структура выявлена бурением 10 глубоких и струк
турных скважин. На этой площади благоприятным объектом для соз
дания ПХГ являются породы октембсрянской свиты, особенно се ниж
няя песчано-глинистая подсвита, в разрезе которой выделяются шесть 
песчаных горизонтов, средняя пористость которых составляет 29%, а 
проницаемость—не менее 25—30 м{дарси. Нижняя подсвита пере
крывается глинистой свитой (700—800 м), являющейся надежным 
флюпдоу пором. Три верхних горизонта подсвиты залегают на глуби
нах от 800 до 1300 м.

При опробовании первого горизонта, расположенного в кровле 
нижней подсвиты октемберянской свиты, из скважин 13-Октемберян 
(738—754 м) и 7-Октемберян (777—762 ,и) был получен газ, соот
ветственно 45 и 7 тыс. м*!сут. По результатам интерпретации промыс
лово-геофизических исследований второй и третий горизонты данной 
структуры также рассматриваются как газонасыщенные.

По предварительной оценке, запасы газа в трех горизонтах сос
тавляют не менее 1760 млн .и3, из них в первом—680 млн л։3, во вто
ром—640 млн. лг3, а в третьем—440 млн. м\

Из рассмотренных структур, благоприятных для создания газо
хранилищ, предпочтение следхсз отдать Центрально-Октемберянской. 
так как здесь предполагаемые газовые залежи после их разработки 
могут быть использованы как газовые хранилища. С этой целью в 
свое время предполагалось в пределах данной структуры пробурить 
одну оценочную скважину глубиной 1400 м.

В целях дальнейшего развития газового хозяйства республики, 
улучшения газоснабжения населения и предприятий республики, по
вышения его надежности и обеспечения безопасности газовых сетей, 
а также приема природного газа в объеме 7—9 млрд, м3 в год уже 
сейчас необходимо срочно начать работы по доизучению ряда струк
тур для сдачи под строительство газохранилища.

Всю основную работу по созданию в республике газохранилищ 
следует возложить на одну из территориальных организаций Минис
терства газовой промышленности СССР, располагающей достаточ
ными возможностями для проведения буровых и геофизических раз
ведочных работ, решения технических задач, связанных с испытани
ем скважин и однозначного решения вопроса об устойчивом удержа
нии закачиваемого в недра газа на длительное время. 4,.,

По нашему мнению, на данном этапе необходимо:
а) составить общую программу работ по всей республике, про

вести анализ и обобщение имеющихся геологических материалов по 
литологии, стратиграфии, тектонике; выделить в предварительном по
рядке площади, структуры и формации пород, благоприятные по ре
гиональным признакам для создания газового хранилища:

б) составить проект летального изучения нескольких наиболее 
благоприятных объектов, выделенных на предыдущем этапе исследо
ваний (бурение скважин, сейсморазведочные работы, электропрофи- 
лированис, испытание скважин и др ); ,*■

в) провести специальные исследования по вопросу хранения или 
утилизации рассолов, получаемых в процессе создания камер в со- 
лепо^пой свите.

В данных геологических условиях октемберянской песчано-гли
нистой свиты представляется вполне возможным создать крупное хра
нилище природного газа, искусственная газовая залежь которого бу
дет вытянута вдоль западного борта Апаратской впадины.

Таким образом, общий объем ПХГ в районе центральной части 
Апаратской впадины может быть доведен до 9—11 млрд. х8. Созда
ние такого мощного ПХГ будет иметь огромное значение при Р1’^՜ 
нии проблемы неравномерности газопотребления в Армянской СС1

Институт геологических наук Г
АН Армении Поступила 2А^.1989
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մաթիվ տարբերակիչ ձևերով։ Դրանց թվում են միտքն լեոնային ռելիեֆին 
,ատուկ շրա^ավաբ ձավարները ֆ որոնք ունեն լ ա յն տարածում, ընղզծված 
տարրեր , Տ ո ղ մն աԿ ա րմ ան համեմատաբար մեծ ար աղութ լուն և ցայտուն սահ
մաններ։ Ջրահավաք ձագարների հանդիպեք ենք Հայկական լ ե ռն տ չ խ ա րհ ի , 
Կարպա տների, Ղրիմի, Կովկասի, Պամ իրի ու Կամչատկայի երկրա

բանական ա մ են տ տ ա ր բ ե ր կազմություն ու կառուցվածք ունեցող վայրերում։ 
Այնպես որ առանց ղրանց ուս ումն ա ս ի ր մ ան արդյունքների օգտագործման 
(ե ոն ա յին ցանկացած տեղանքի շրջայնացման ե տնտեսական յուրացման յու
րաքանչյուր մոդելև մ շակմ ան հ իմն ամ որմ ած ութ յունր չի կարող չլինել թերի, 
իսկ տեսական րնգհանրացու մներր1 ուրվագծային։ Չնայած շարաղրվս:ծին 
չրահամ ար ձագարն!, րի վ !»րարեոյաւ չկան ոչ միայն հրատարակված ղիտւս- 
կան հ ս գմլ ածնե ր է ս*յէև նսյատակտյին հաշվետվու թ յ ուններ։ Նշված րս1ցր 1ՐաՁ 
նելուէ մս սնավորապես կիրս ոական հարցեր լուծելու համար մեր կողԱից 
մանրամասն ո։ սումնտսիրվ ել Արաբաս։ յան գոգավորության ու նրա կից
տարած բներ՛։, Հրա զղան, 1/ր:իտ, Ոգշիէ (ն տմ բակ ե Աղստև գետերի ամ ազան
ների համարյա բոլոր ջրահաւ! աք ձաոարներր, որոնց թիվն անցն ում է երեք 

• ազարից։ *
Համարված ւովյտլների մշակման ու գերլուձւ)ան սւրգյունքսերի մի մ ասր

արւսգրվի ստորեւ
Բոլոր էրսյհավար ձագարներն րստ քարտեզների վրա ս։ ո անծնաց ս։ն 

I րենց երկրաչափական մոտավոր ձևերի բամանվոււ! են չորս խմբերի !Ր?Ո1 
ն։սձևէ էւիսւսաձև, կիսաբաց և տձև։

Շրջանաձևերի պարագծերի մեծ Ութ յունն ե րր տատանվում են 0 ,է-ից 5.Z) էլս 

սահմաններում ք շաոավ իգներր՝ 0.1-ից 1.5 կմ է մ ա կ ե ր ե սն ե րր' 0>02-ից 3.2 կ։է 
սահմաններում ։

Լլիպսաձևերի պարագծ երի մ ե ծ ութ յունն ե րր տատանվում են 0.4^ից հ>5 կմ
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