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По мнению акад. А. Э. Конторовича [13], имен-
но доразведка уникальных месторождений Ковык-
тинского в Иркутской области и Чаяндинского в Ре-

спублике Саха (Якутия) позволит прирастить значи-
тельные объемы запасов газа и газового конденсата. 
Геолого-разведочными работами (ГРР) установле-
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Современные итоги геолого-разведочных работ на уникальном Ковыктинском газоконденсатном 
месторождении в Иркутской области рассмотрены как результат развития концептуальных представле-
ний о перспективах нефтегазоносности юга Сибирской платформы. Детально проработаны известные 
представления разных лет о геологической позиции месторождения, локализованные запасы которого 
составляют более 2,7 трлн м3. Учтен значительный по объему массив накопленных данных глубокого 
бурения и полевой геофизики о строении осадочного чехла и поверхности кристаллического фундамента 
южной и юго-восточной частей кратона, включая новейшие геолого-геофизические данные. Сделан вы-
вод, что наиболее корректно результаты более чем 70-летних работ на нефть и газ укладываются в гео-
логическую модель крупного Верхнеленского неотектонического сводового поднятия, предложенную 
в 1980-е гг. геологами ВостСибНИИГГиМС Мингео СССР. Унаследованное поднятие с нижнего палеозоя 
и до современного времени сформировано «перекосом» ложа осадочного чехла платформенной ча-
сти амфитеатра и неравномерными вертикальными движениями Ангаро-Ленского и Ангаро-Саянского 
краевых прогибов в результате тектонических движений разной амплитуды. Намечены и обоснованы 
контуры Ангаро-Ковыктинской зоны нефтегазонакопления – объекта первоочередных геолого-разве-
дочных работ с целью прироста ресурсной базы природного газа на юге Иркутской области.
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The current results of geological exploration at the unique Kovyktinskoye gas condensate field (GCF) in 
the Irkutsk Region are considered as a result of the development of conceptual ideas about the prospects of oil 
and gas potential in the south of the Siberian Platform. At the initial stage of oil and gas exploration, this area 
was called the Irkutsk Amphitheater, oil-and-gas-bearing, sedimentary basin. Later, most of it was included in 
the Angara-Lena Petroleum Region. The authors worked out in detail the well-known ideas of different years 
about the geological position of the unique Kovyktinskoye gas condensate field, whose localized reserves today 
amount to more than 2.7 trillion m3. A considerable volume of accumulated data of deep drilling and field 
geophysics on the structure of the sedimentary cover and the crystalline basement surface of the southern 
and southeastern part of the craton, including the latest geological and geophysical data, was taken into 
account. It is concluded that the most correct results of more than 70-year exploration for oil and gas fit into 
a geological model of the major Upper Lena neotectonic arched uplift proposed by geologists of the USSR 
MINGEO VostSibNIIGGiMS in the 1980s. The inherited uplift from the Lower Paleozoic to the present time is 
formed by a “skew” bed of sedimentary cover of the platform part of the amphitheater and irregular vertical 
movements of the fore deeps –  the Angara-Lena and Angara-Sayan ones –  as a result of tectonic movements 
differing in amplitude. Contours of the Angara-Kovykta oil and gas accumulation zone, the object of high-
priority geological exploration, with the aim of increasing the resource base of natural gas in the south of the 
Irkutsk Region, were outlined and justified.
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но, что основные перспективы прироста запасов 
УВ сосредоточены в вендском комплексе [23, 29, 
30]. Балансовые запасы природного газа и газово-
го конденсата Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения (КГКМ) превышают 2,7 трлн м3. По 
итогам реализуемой ООО «Газпром геологораз-
ведка» программы ГРР планируется довести их до 
3,0–3,2 трлн м3. Представления о геологическом 
строении КГКМ корректируются по результатам ГРР 
[1, 8, 32, 34, 43]. Объектом научной дискуссии пока 
остаются контуры и строение Ковыктинской (или 
Ангаро-Ковыктинской) зоны нефтегазонакопления 
(ЗНГН) Иркутского нефтегазоносного бассейна (НГБ) 
[1, 3, 8, 26, 36] и ее геолого-структурное положение, 
т. е. общий структурный и литологический контур 
территории, на которой размещены природные ре-
зервуары, залежи и месторождения УВ.

Ковыктинское месторождение занимает зна-
чительную площадь, охватывающую юго-восточную 
часть Иркутского амфитеатра Сибирской платформы, 
и по особенностям геологического строения и значи-
тельному объему углеводородов является уникаль-
ным объектом. Согласно «Тектонической схеме 
Сибирской платформы», месторождение распола-
гается в низах нижнепалеозойского чехла Ангаро-
Ленской ступени (Ангаро-Ленского палеопрогиба) 
и тяготеет к зоне перехода от Непско-Ботуобинской 
антеклизы к Верхнеленской палеовпадине и к зоне 
сочленения платформенной области с Предпатом-
ским региональным прогибом [30, 38, 39]. Место-
рождение находится на восточном фланге Верх-
неленской палеовпадины, которая оконтурена по 
мощностям раннепалеозойских образований и со-
ленасыщенности [4, 6].

Осадочный чехол рассматриваемой террито-
рии сложен венд-нижнепалеозойскими и частично 
рифейскими образованиями суммарной толщиной 
до 6000 м (по новым сейсморазведочным данным). 
Он построен ритмично и составляет закономерную 
последовательность в смене парагенезов формаций 
в вертикальном и горизонтальном направлениях 
[5, 14, 41]. Во внутренних частях региона разрез фа-
нерозойского чехла представляет собой трехслой-
ную систему, в которой средняя часть соленосная. 
К периферии Сибирской платформы соленосные 
породы замещаются сульфатно-карбонатными. 
Литолого-структурные особенности строения раз-
реза позволяют выделить подсолевой, соленосный 
и надсолевой комплексы [3, 4, 6].

В подсолевой комплекс предположительно 
входят осадки байкальской серии нижнего венда 
(ранее датировались как верхний рифей, здесь бу-
рением не изучены), терригенные отложения верх-
него венда (ушаковская, непская свиты и их анало-
ги), карбонаты венда и нижнего кембрия. Комплекс 
с угловым несогласием залегает на породах фунда-
мента, конформно облегая его поверхность. Отло-
жения подсолевого комплекса являются основной 
газосодержащей толщей региона. В чорской свите 

венда выделяются продуктивные боханский и пар-
феновский горизонты; ниже в подошве ушаковской 
свиты – базальный.

В соленосный комплекс входят образования 
усольской, бельской, булайской, ангарской и лит-
винцевской свит нижнего – среднего кембрия, пре-
имущественно эвапориты, известняки, доломиты 
и ангидриты, переслаивающиеся между собой. 
Внутри отчетливо выделяются отдельные доста-
точно мощные пласты карбонатов (осинский пласт 
в низах усольской свиты, доломиты в бельской и бу-
лайской), а также большое количество более мел-
ких прослоев, которые составляют компетентный 
каркас, способствующий передаче напряжений на 
значительные расстояния. В то же время наличие 
мощных пластов солей [4, 6, 22, 25, 26, 36, 37] обе-
спечивает высокую подвижность пород комплекса, 
что подтверждается присутствием большого коли-
чества зон срыва и скольжения. Наиболее мощные 
проявления соляного тектогенеза характерны для 
усольского и ангаро-литвинцевского интервалов. Не 
исключено, что по результатам текущих ГРР на Хан-
динской площади и южнее в краевом прогибе будут 
установлены вендские (тирские) соли, ранее выяв-
ленные бурением в Прибайкальском палеопрогибе.

Надсолевой комплекс представлен карбонат-
но-терригеными породами красноцветной форма-
ции среднего – верхнего кембрия (верхоленская, 
илгинская свиты) и ордовика (усть-кутская, криво-
луцкая, чертовская, макаровская).

Уникальное по локализованным запасам Ко-
выктинское ГКМ – основной и пока не до конца 
разведанный объект Ангаро-Ковыктинской зоны 
нефтегазонакопления. Значительные по протяжен-
ности контуры месторождения в настоящее время 
картируются условно и определяются разбуренно-
стью площади. Одна из опубликованных версий 
расположения и контуров Ангаро-Ковыктинской 
ЗНГН рассмотрена в работе Н.В. Мельникова с со-
авторами [23]. Исходя из принципов выделения зон 
нефтегазонакопления как геологических объектов, 
принято рассматривать их с двух сторон. «С одной 
стороны, это геологический объект, выделяющийся 
на фоне остального осадочного чехла особенностя-
ми строения и историей развития, позволившими 
сформировать и сохранить месторождения нефти, 
газа и конденсата. С другой – это основной объ-
ект нефтегазопоисковых работ, и от того, насколько 
верно нефтяники представляют его ресурсный по-
тенциал, настолько грамотно и успешно будут спла-
нированы и проведены поиски и разведка место-
рождений углеводородов» [23, с. 1161–1162]. Базой 
для выделения и обоснования зон нефтегазона-
копления, оценки их ресурсного потенциала были 
и остаются важнейшие особенности их геологиче-
ского строения.

Ангаро-Ковыктинская ЗНГН установлена 
Н. В. Мель никовым и др. в центральной части Ан-
гаро-Ленской НГО, а ее восточная граница – это при-
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нятая граница Ангаро-Ленской ступени и Предпатом-
ского регионального прогиба (РП): «Здесь открыто 
и разведано уникальное по запасам газа Ковыктин-
ское месторождение с залежью в парфеновском 
горизонте венда. В непосредственной близости от 
него выявлены Чиканское, Ангаро-Ленское и Нарья-
гинское газоконденсатные месторождения. Ангаро-
Ленское на начальной стадии изученности также оце-
нивается как уникальное по запасам газа. Чиканское 
месторождение считается крупным, а Нарьягинское 
мелким по запасам УВ. Основные продуктивные го-
ризонты, в которых установлена продуктивность, – 
парфеновский и боханский» [23, с. 1161].

«Четких структурных границ у зоны нет. Газо-
конденсатные залежи приурочены к неантикли-
нальным литологически ограниченным ловушкам 
на структурных террасах и мысах. Ковыктинское 
месторождение приурочено к одноименному струк-
турному выступу, но его замыкание на востоке по 
данным бурения Хандинских скважин по парфе-
новскому горизонту еще не установлено. Площадь 
зоны 28800 км2, нелокализованные извлекаемые 
ресурсы нефти оцениваются в 10 млн т, ресурсы 
газа – в 1700 млрд м3» [25, с. 1161]. Таким образом, 
расположение территории Ковыктинской ЗНГН как 
в общепринятом представлении [3, 14, 30, 42], так 
и в понимании Н. В. Мельникова и др. [23] рассма-
тривалось в пределах юго-восточной моноклинали 
Ангаро-Ленской ступени, т. е. в пределах платфор-
менной НГО. Причем перспективы связывались 
именно с приуроченостью к природному резерву-
ару терригенного венда. Только парфеновский про-
дуктивный горизонт чорской свиты является объек-
том ГРР [8]. Положительной геологической структу-
рой, с точки зрения геологов-нефтяников является 
так называемый Ковыктинский выступ [3, 42].

Однако уже в работах А. Э. Конторовича и др. 
[17, 19], Г. Я. Шутова [47] геологическая позиция 
Ковыктинского ГКМ рассматривалась на склоне Ан-
гаро-Ботуобинской антеклизы в зоне сочленения 
Байкало-Вилюйского (Предбайкало-Патомского 
регионального) краевого прогиба с Ангаро-Ленской 
ступенью (АЛС). Согласно уточненной схеме текто-
нического районирования Сибирской платформы 
[38] восточная граница Хандинской части КГКМ 
и Нарьягинского ГКМ картируются уже в контурах 
Предпатомского РП [1, 12, 26]. По нашему пред-
ставлению, геологическая позиция двух месторож-
дений УВ (Ковыктинского в современных контурах 
промышленной газоносности [1, 8] и Нарьягин-
ского), восточные ограничения которых в природ-
ном резервуаре венда подтверждены бурением 
в пределах Предпатомского РП, являются важным 
аргументом в пользу расширения контуров Анга-
ро-Ковыктинской ЗНГН. По результатам глубокого 
бурения и испытания скважин нам представляется, 
что зона нефтегазонакопления пограничная, лока-
лизованная в узле сочленения АЛС и Предбайкало-
Предпатомского регионального краевого прогиба 

[10, 30, 42]. Другими словами, по результатам ГРР 
последних лет Ковыктинская ЗНГН расширена на 
восток за счет юго-западного борта Предпатомско-
го РП (одноименный НГБ) [26, 29, 30] и, что край-
не важно, локализована в зоне сочленения этих 
региональных тектонических структур. Северная 
граница рассматриваемой ЗНГН смещена на север 
и, очевидно, включает Южно-Усть-Кутскую площадь 
и Нарьягинское ГКМ. По Н. В. Мельникову и др. [23], 
юго-восточная граница включает Чиканское ГКМ. По 
нашему мнению, она должна быть пересмотрена. 
Доказанные бурением геолого-структурные грани-
цы Ковыктинской зоны нефтегазонакопления пред-
ставляются нам той базой, на основе которой можно 
уточнить нефтегазогеологическое районирование.

Не отрицая роль литологического и тектониче-
ского факторов в ограничении природных резерву-
аров, вмещающих известные газоконденсатные за-
лежи, вспомним, что на начальном этапе поисков 
на Ковыктинском ГКМ одним из первых было пред-
ставление об объекте поисковых работ на нефть 
и газ [47] как о крупном (рис. 1) Верхнеленском ан-
тиклинальном поднятии или своде [3, 7, 18, 31 и др.] 
в северо-восточной части Ангаро-Ленской ступени, 
имеющем асимметричное строение со смещенной 
на восток осью субмеридионального простирания. 
Это поднятие окаймлено Усть-Ордынской мезокай-
нозойской впадиной с юга, крупными валообраз-
ными структурами Божеханского, Качугского и Хан-
динского валов и разбито Жигаловским разломом 
на два блока – южный Тутурский и северный Ко-
выктинский. В работе [5] в сопоставимых контурах 
выделены Ангаро-Ленское крупное валообразное 
неотектоническое поднятие (суммарная амплиту-
да 350–450 м, максимальная в сводовой части под-
нятия до 550 м) и Приленская зона предрифтовых 
структур.

Верхнеленское сводовое поднятие, в северо-
восточной части Иркутского амфитеатра описано 
в работах [7, 46]. Первоначально поднятие было 
отражено на неотектонических картах [3, 7, 10, 11, 
31, 46] и сопоставлено с крупной глыбой архейско-
го возраста в фундаменте. Разломы в фундаменте, 
ограничивающие это поднятие, выделены в рабо-
тах К. А. Савинского (1972 г.), уточнены на картах 
Г. Л. Митрофанова, А. П. Таскина (1984 г.), А. С  Ба-
рышева и др. (1999 г.) и обобщены в публикации 
ВНИГРИ [9]. По режиму проявления тектонических 
движений в новейший этап оно отнесено к об-
ластям горообразования. Суммарные амплитуды 
неотектонических поднятий здесь 500–1000 м [6], 
максимальные до 1500 м [7]. Верхнеленское сво-
довое поднятие – это наиболее крупный структур-
но-тектонический элемент в пределах АЛС и со-
предельных структур с унаследованным развитием 
с мезозоя (ордовик), т. е. докайнозойским положи-
тельным трендом блоковых движений фундамента 
и осадочного чехла [3, 5, 18, 37]. Границы поднятия 
являются тектонически обусловленными и геоди-
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намически унаследованными и контролируются 
магистральными разломами в фундаменте юга кра-
тона (рис. 2), положительной асимметричной мега-
структурой в чехле и контурами обрамляющих его 
прогибов (Предбайкальско-Предпатомского, Илим-
ского и Предсаянского). Поднятие характеризуется 
наиболее приподнятой частью в области седловины 
(в районе пос. Карам), которая по границе с венд-
скими образованиями разделяет Предпатомскую 
и Предбайкальскую ветви краевого прогиба. Осевая 
линия с изгибом трассируется вдоль области сочле-
нения платформенной моноклинали с каждым из 
этих прогибов.

Перспективы нефтегазоносности Верхнелен-
ского «свода» обоснованы Г. Я. Шутовым [47], ко-
торый рассматривал его структуру по кровле осин-
ского горизонта усольской свиты. Важно, что по 
комплексу благоприятных признаков нефтегазо-
носности он положительно оценивал не только 
центральную платформенную часть АЛС, но и зону 
ее сочленения с Предбайкальским прогибом, вклю-
чая и сам прогиб [47]. Здесь южнее Ангаро-Ковык-
тинской ЗНГН на юго-востоке Ангаро-Ленской НГО 
была намечена Верхоленско-Кудинская ЗНГН, ко-
торая «протягивается полосой с юго-запада на се-
веро-восток вдоль Предбайкальского рифейского 
палеопрогиба. На вендском уровне здесь бурением 
изучена структурная терраса, в пределах которой на 
пути миграции УВ из прогиба в благоприятных струк-
турных условиях, похожих на Ангаро-Ковыктинскую 
зону, прогнозируются газовые залежи в парфенов-
ском и боханском горизонтах венда. Площадь зоны 
оценена в 17200 км2, нелокализованные ресурсы 
газа 1400 млрд м3» [23, с. 1161].

Г. Я. Шутов полагал [47], что крупное (а по но-
вым данным ГРР [1, 8] уникальное) Верхнеленское 
поднятие (рис. 2–4) на юге и юго-западе ограничено 
Куленгской седловиной и Божеханским валом [16], 
на востоке и юго-востоке – Прибайкальским и Пред-
патомским региональными прогибами. Северо-за-
падное и северное погружения формируют совре-
менный структурный план моноклинального склона 
Ангаро-Ленской ступени. Таким образом, намечен-
ная Верхоленско-Кудинская ЗНГН [23] также нахо-
дится в контуре Верхнеленского сводового подня-
тия: это южная часть единой Ангаро-Ковыктинской 
зоны нефтегазонакопления. Иначе говоря, южные 
контуры Ангаро-Ковыктинской ЗНГН по геолого-
структурному признаку необходимо рассматривать 
по Предбайкальскому прогибу, ограничивая их с юга 
по Божеханскому валу. Таким образом, в пределах 
одной структуры объединяются две известные зоны 
[25] с прежним названием – Ангаро-Ковыктинскую. 
В свою очередь, Ковыктинский блок (выступ) [3, 30, 
42] – это северная часть единого сводового подня-
тия. При первых этапах ГРР здесь  картировалась 
серия локальных поднятий по кровле карбонатного 
венда (так называемый Раздольненский вал) [47].

Установлено, что Предбайкальский палео-
прогиб [41], а позже Предбайкальский новейший 
прогиб развивались унаследованно в течение дли-
тельного геологического времени [3, 5, 6, 40]. Он 
имеет четкие геологические границы с Верхнелен-
ским сводовым поднятием, определенные как по 
кровле кристаллического фундамента (см. рис. 3), 
так и по структурным планам рифея – терригенного 
венда (Божеханский вал в отложениях венда, вы-
явленный по результатам бурения Божеханской 
скв. 1 [13]) и галогенно-карбонатного кембрия 

Рис. 1. Контуры Верхнеленского сводового поднятия: А – по геоморфологическим построениям [11]; Б – по гравиме-
трическим данным ООО «Газпром геологоразведка» (2018)
1 – контур поднятия; 2 – скважины глубокого бурения, вскрывшие фундамент; 3 – контуры месторождений; 4 – про-
гнозные глубины фундамента в области сводового поднятия
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(Ахинский вал). Еще резче выражены его границы 
с Байкальской группой рифтовых структур, где они 
совпадают с интенсивно активизированными раз-
ломами, амплитуды смещений по которым в но-

вейшее время достигли 700–1000 м. Здесь про-
бурена параметрическая Прибайкальская скв. 1, 
вскрывшая качергатскую свиту трехчленного бай-
кальского комплекса.

Рис. 2. Сопоставление контуров углеводородных месторождений Ангаро-Ленской ступени юга Предпатомского РП 
(2016 г.) с границами Верхнеленского неотектонического поднятия [44]
1 – изогипсы донеогеновой поверхности выравнивания; 2 – оси сводовых поднятий; 3 – разломы: а – установленные, 
б – предполагаемые; 4 – флексуры, осложненные разломами; 5 – внешние границы области землетрясений: а – 
7 баллов, б – 9 баллов; 6 – месторождения и залежи УВ (1 – Ковыктинское, 2 – Чиканское, 3 – Ангаро-Ленское, 
4 – Ангаро-Илимское, 5 – Левобережное, 6 – Заславское, 7 – Балаганкинское, 8 – Атовское, 9 – Шамановское,10 – 
Христофоровское, 11 – Балыхтинское, 12 – Знаменское, 13 – Тутурское, 14 – Нарьягинское, 15 – Таежное); 7 – 
скважины глубокого бурения; 8–12 – лицензионные участки: 8 – Ковыктинский, 9 – Хандинский, 10 – Чиканский, 
11 – Южно-Усть-Кутский, 12 – Северо-Марковский; 13 – участки недр нераспределенного фонда: 1 – Тутурский, 2 – 
Нотайский, 3 – Ульканский, 4 – Верхнеульканский, 5 – Казаркинский, 6 – Нижнекиренский; 14 – контур Верхнеленского 
неотектонического поднятия

Рис. 3. Сопоставление контура Верхнеленского свода и доказанного контура газоносности КГКМ на карте поверхности 
гетерогенного кристаллического фундамента по [9] в области Верхнеленского сводового поднятия
1–4 – лицензионные участки: 1 – Ковыктинский, 2 – Хандинский, 3 – Чиканский, 4 – Южно-Усть-Кутский; 5 – участки 
нераспределенного фонда недр; 6 – скважины глубокого бурения; 7 – месторождения и залежи УВ; 8 – зоны развития 



43

№
 3(39) ♦ 2019

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2019, № 3 – Geology and mineral resources of Siberia

А. Г. Вахромеев, А. С. Смирнов и др.

плотных и значительно плотных образований кристаллического фундамента; 9 – области значительного корового 
разуплотнения; 10–15 – основные структурные элементы поверхности кристаллического фундамента: 10 – Ангаро-
Ленская ступень, 11 – Жигаловский прогиб, 12 – Ковыктинская структурная терраса, 13 – Непско-Ботуобинская анте-
клиза, Усть-Кутский свод, 14 – Прибайкальский прогиб, 15 – Ульканская впадина; 16–19 – основные разломы, в том 
числе структурные швы: 16 – Хандинский, 17 – Верхнеленско-Коченгский, 18 – Орлингский, 19 – Жигаловский; 20 – 
абсолютные отметки кровли, м; 21 – изогипсы кровли поверхности дорифейского кристаллического фундамента, км; 
22–24 – тектонические нарушения: 22 – основные, 23 – второстепенные, 24 – зоны трещиноватости субширотного 
плана;25 – контур Верхнеленского неотектонического поднятия
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Важно рассмотреть и Предсаянский новейший 
прогиб, совпадающий с Предсаянским нижнепалео-
зойским палеопрогибом и Иркутской мезозойской 
впадиной, выполненной юрскими толщами. Про-

гиб имеет асимметричное строение, северное его 
крыло (АЛС) пологое, а южное, примыкающее к Вос-
точному Саяну, крутое, осложненное разломами 
и флексурами.

Рис. 5. Сопоставление Главной шарнирной зоны нефтегазонакопления Непско-Ботуобинской антеклизы [24] 
и обоснованных в настоящей статье контуров единой Ангаро-Ковыктинской ЗНГН, объединенной с Верхолен-
ско-Кудинской (на основе модели Н. В. Мельникова и др. [23] с учетом результатов ГРР [1, 8] последних лет)
Границы: 1 – Лено-Тунгусской провинции, 2 – Непско-Ботуобинской антеклизы, 3 – основных байкальских струк-
тур; 4 – рамп детачмента из венда в нижний кембрий; 5 – шарниры ранне- (а) и позднегерцинский (б); 6 – гра-
ница выклинивания песчаников терригенного венда; 7 – основные разрывы; 8 – перемещение части УВ из 
Ербогаченской ЗНГН в направлении Пришарнирной ЗНГН; 9 – раннекаледонский раздел областей сжатия и рас-
тяжения; 10 – граница выклинивания песчаников терригенного венда; 11 – Иркинеево-Чадобецкая нефтегазо-
носная область; 12–17 – ЗНГН: 12 – Ербогаченская, 13 – Марковско-Чаяндинская, 14 – Паршинско-Талаканская, 
15 – Ленская аллохтонная, 16 – Мирнинско-Ботуобинская, 17 – Пришарнирная; 18 – область частичного или 
полного разрушения скоплений УВ; 19 – глубокие скважины; 20 – месторождения нефти и газа; 21 – контуры 
Ангаро-Ковыктинской ЗНГН, объединенной с Верхоленско-Кудинской; 22 – месторождения; 23 – скважины глу-
бокого бурения; лицензионные участки: 24 – Ковыктинский, 25 – Хандинский, 26 – Чиканский, 27 – Южно-Усть-
Кутский, 28 – Северо-Марковский; 29 – участки нераспределенного фонда недр
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Рис. 6. Широтный сейсмогеологический разрез через 
Предбайкало-Предпатомский нижнепротерозойско-ниж не-
вендский краевой палеопрогиб по Ковыктинскому и Хан-
дин скому ЛУ: а – рифейские отложения; б – широтный 
сейсмогеологический разрез по данным «Газпром 
геологоразведка» (2018)
1 – скважины, вскрывшие кристаллический фундамент; 
2 – изопахиты рифейских отложений, м; 3 – Лено-Тунгус-
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По нашему мнению, одним из глобальных 
геологических процессов (с позиции теории наф-
тидогенеза), определивших процессы миграции 
и вторичной аккумуляции и сохранения огромных 
масштабов углеводородных газов [19] в Иркутском 
неф тегазоносном бассейне (НГБ) была многоэтап-
ная (с нижнего кембрия) тектоническая перестрой-
ка. Ангаро-Присаянский раннепалеозойский кра-
евой прогиб опускался интенсивнее, чем Ангаро-

Ленский. Последующее воздымание Иркутского 
амфитеатра в конце юры также проходило с пере-
косом – более амплитудным поднятием восточной 
части амфитеатра относительно погружения его юж-
ной и юго-западной в юрское время и отставанием 
западной области поднятия по амплитуде в после-
дующие эпохи [5, 40].

Кайнозойский этап воздымания усилил текто-
нический перекос, что доказано анализом дефор-

ская провинция; 4 – Верхнеленское неотектоническое поднятие; 5 – предполагаемые тектонические нарушения; 
6–9 – отложения: 6 – ордовикские терригенно-карбонатные, 7 – кембрийские галогенно-карбонатные, 8 – вендские 
терригенные, 9 – рифейского комплекса; 10 – фундамент

Рис. 7. Позиция Ковыктинского ГКМ на схеме складчатости осадочного чехла юга Сибирской платформы по [8] с де-
тализацией картины линейной аллохтонной складчатости на структурной карте центрального блока КГКМ по отра-
жающему горизонту Н3 (кровля нижнеангарской подсвиты нижнего кембрия, бильчирский горизонт) (по А. В. Малых, 
1987; А. Г. Вахромееву и др., 2006)
1–2 – стратоизогипсы: 1 – по кровле нижнеустькутской подсвиты раннего ордовика, 2 – по подошве верхоленской 
свиты среднего – позднего кембрия; 3–4 – границы: 3 – областей линейной и брахиформной складчатости, 4 – зон 
складок (И-О – Илимо-Орленгская, Кч – Качугская, М-И – Марковско-Ичерская, Нп – Непская); 5–7 – контуры: 5 – анти-
клинальных складок амплитудой более 100 м, 6 – пологих брахиантиклиналей, антиклиналей и полуантиклиналей 
(структурных носов), 7 – моноклиналей; 8–9 – разрывные нарушения: 8 – преимущественно взбросо-надвигового 
типа (бергштрихами показано направление падения плоскостей сместителей), 9 – с неустановленным падением 
поверхностей; 10–12 – районы распространения структур с галитовыми ядрами: 10 – преимущественно ангарскими, 
11 – ангарско-усольскими, 12 – усольскими; 13 – район распространения структур с предполагаемыми гипсоанги-
дритовыми ядрами; 14 – центральный блок КГКМ и отражение Верхнеленского поднятия в виргациях складчатости; 
15 – валы и прогибы: а – I – Жигаловский, II – Большеириньский, III – Орлингский, б – 1 – Бурунгино-Береинский прогиб
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мации донеогеновой поверхности выравнивания [5, 
7, 40]. Сформировалась моноклиналь с подъемом 
в сторону Предбайкальского (Прибайкальского) па-
леопрогиба, уклон которой, безусловно, повлиял 
на направленность миграции УВ. Также сформиро-
валась седловина, разделяющая Предпатомский 
и Предбайкальский палеопрогибы [40]. Это обусло-
вило смену направленности миграции рассеянного 
ОВ из глубинной зоны интенсивного газообразова-
ния в области перикратонного опускания в Прибай-
калье [19] в область поднятия.

Таким образом, современная геолого-струк-
турная позиция уникального Ковыктинского ГКМ 
с сателлитами, как и зоны нефтегазонакопления, ко-
торую оно венчает, тектонически обусловлена. В ко-
нечной фазе тектоникой сформированы встречные 
векторы миграционных потоков гигантских объемов 
рассеянного УВ [19, 30] в область Верхнеленского 
поднятия с платформенной части АЛС и Ангаро-При-
саянского краевого прогиба в природных резерву-
арах терригенного рифея, венда и карбонатного 
кембрия, а также из краевых прогибов восточного 
борта кратона.

Следовательно, Верхнеленское сводовое под-
нятие есть наиболее крупный структурно-тектони-
ческий элемент в пределах АЛС и сопредельных 
структур с унаследованным с мезозоя (ордовик) 
докайнозойским положительным трендом бло-
ковых движений фундамента и осадочного чех-
ла [5]. При этом тектонически обусловленными 
и геодинамически унаследованными являются 
границы поднятия, которые контролируются маги-
стральными разломами в фундаменте юга кратона 
(см. рис. 3) Верхнеленского свода и обрамляющих 
его прогибов (Предбайкальско-Предпатомского, 
Илимского и Предсаянского). Из сопоставления 
местоположения глубоких скважин с притоками 
УВ следует (см. рис. 2), что в контуре Верхнелен-
ского поднятия оказались практически все извест-
ные месторождения и скважины с проявлениями 
УВ (Осинские, Бильчирские и Парфеновские), не-
промышленные газоконденсатные залежи на Ба-
лаганкинской, Христофоровской, Рудовской, Зна-
менской, Балыхтинской, Осинской, Бильчирской, 

Радуйской и Парфеновской площадях, Атовское, 
Левобережное, Заславское и Тутурское месторож-
дений, включая и крупные предварительно оце-
ненные Ангаро-Ленское, Чиканское и уникальное 
Ковыктинское ГКМ с сателлитами. Накопленные 
с 1980-х гг. результаты ГРР, а также новые сейсмо-
разведочные материалы 2D и 3D и данные глубо-
кого бурения за последних 50 лет на АЛС и уни-
кальном Ковыктинском месторождении – все это 
корректно укладывается в приведенную геолого-
структурную модель [1, 8, 21, 44].

По новым данным сейсморазведки прослеже-
на цепочка локальных поднятий фундамента от Ко-
выктинского месторождения на север, составляю-
щих и продляющих (см. рис. 4) Оолгинский (Ирень-
ский) вал; уточнено строение Таюрской группы под-
нятий, которая ограничена с востока Хандинским 
разломом и валом, с запада – Илимской депрессией 
субмеридионального простирания по кровле фун-
дамента по долине р. Лена.

Северная оконечность этой группы поднятий 
через седловину соединяется с Усть-Кутским сво-
дом, а южная переходит в Ковыктинский выступ. 
Весьма показательным, по нашему мнению, явля-
ется сопоставление контуров Главной пришарнир-
ной зоны нефтегазонакопления (по П. Н. Соболеву 
и А. В. Мигурскому) Непско-Ботуобинской антекли-
зы, эволюция и положение которой детально рас-
смотрены А. В. Мигурским и П. Н Соболевым [24], 
с предложенными в настоящей статье контурами 
Ангаро-Ковыктинской ЗНГН (рис. 5). Очевидно, эта 
седловина (см. рис. 4) геологически разграничива-
ет Главную пришарнирную [24] и Ангаро-Ковыктин-
скую ЗНГН.

Восточные ограничения Ковыктинского и На-
рьягинского ГКМ и разделяющего их Южно-Усть-
Кутского ЛУ в природном резервуаре венда под-
тверждены сейсморазведкой и бурением [8, 26] 
в принятых контурах Предпатомского РП. Их гео-
логическая позиция – важный аргумент в пользу 
предложенных нами границ и локализации Ан-
гаро-Ковыктинской ЗНГН в области современно-
го Верхнеленского мезокайнозойского поднятия 
(см. рис. 1, 2). Мы полагаем, что зона нефтегазона-

Рис. 8. Детализация внутреннего строения Большеириньского вала как составной части, фрагмента левого южного 
крыла Марковско-Ичерской надвиговой пластины (В. И. Сизых, М. П. Лобанов, 2004), по новейшим данным сейсмо-
разведки 3D и бурения [5]
1 – западная нефтегазоносная зона (Ангаро-Вилюйская), секторы Окино-Катангский южный (ОК), Вилюйско-Тунгусский 
северный (ВТ); 2 – центральная нефтегазоносная зона (Непско-Ботуобинско-Бельская), секторы Непско-Ботуобинский 
северный (НБ), Усть-Кутский центральный (УК), Бельский южный (Б); восточная нефтегазоносная зона (Предсаяно-
Предбайкало-Патомская): 3 – платформенный склон, слабо затронутый процессами шарьяжно-надвиговых дислока-
ций, секторы Иркутско-Жигаловский (ИЖ), Предсаяно-Предбайкало-Предпатомский, состоящий из: 4 – палеопрогибов 
Присаянского (ПР), Прибайкальского (П), Патомского (ПТ), Нюя-Джербинского (НД), 5 – зоны шарьяжно-надвиговых 
перекрытий с поднадвиговыми резервуарами углеводородного сырья: Ульканская (У), Актикано-Миньская (АМ), 
Кутимо-Абчадская (КА), Чуя-Миньская (ЧМ), Ленская (Л); 6–7 –  кристаллический фундамент: 6 – шарьированный, 
вскрытый на краевых поднятиях, 7 – архей-протерозойский, подвергшийся деформированию вплоть до зон смятия 
метаморфно-метасоматическими процессами (корни шарьяжно-надвиговых ансамблей); 8 – разломы: Главный Саян-
ский (ГС), Ольхонский (О), Мамско-Даванский (МД) – современная граница чехла Сибирской платформы; 10 – система 
надвиговых дислокаций в осевой части рамповой Большеириньской аллохтонной антиклинали (вала); лицензионные 
участки: 11 – Южно-Усть-Кутский, 12 – Ковыктинский, 13 – Хандинский, 14 – Чиканский
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копления пограничная [1]) – в узле сочленения АЛС, 
Предпатомского и Предбайкальского краевых про-
гибов [3, 15, 30, 42]. В пользу кайнозоя как конечно-
го этапа эволюции нафтидогенеза свидетельствует 
наличие ловушек в природных резервуарах автохто-
на, наиболее изученного глубоким бурением, кото-
рые «собирают» миграционные потоки УВ с запада 
(АЛС) и с востока (Предпатомский РП).

Из рис. 5 следует, что Ангаро-Ковыктинская 
ЗНГН является продолжением Главной пришарнир-
ной ЗНГН, несмотря на то что эволюция этих зон 
в геологическом времени протекала по-разному: 
вторая «застыла» в своем развитии в позднем па-
леозое (авторы [24] оценили окончательную струк-
турную перестройку как позднегерцинскую); первая 
активно формировалась в мезозое, кайнозое, веро-
ятно, этот процесс продолжается и на современном 
этапе.

Другими словами, по данным ГРР последних 
лет контуры Ангаро-Ковыктинской ЗНГН расширены 
на восток (за счет юго-западного склона Предпатом-
ского РП в зоне их сочленения), на север (за счет 
включения Таюрских структур) и на юго-юго-восток 
до Предбайкальского прогиба и Божеханского вала 
[16] как юго-восточного ограничения поднятия.

Современное строение Ковыктинского ме-
сторождения и сопредельных участков, месторож-
дений и залежей УВ рассматривается нами в двух 
структурно-тектонических ярусах [1, 2, 17, 20]. Ниж-
ний представлен толщей верхнего рифея (рис. 6), 
несогласно перекрытого отложениями венда (ав-
тохтон), и «припаян» [6] к поверхности фундамен-
та. Ортоплатформенные отложения венда, кембрия, 
ордовика несогласно перекрывают рифейские ав-
лакогеновые толщи [21, 41], и Ковыктинское ГКМ 
расположено именно над западной границей ри-
фейского палеопрогиба-авлакогена (рис. 6, 7), над 
границей выклинивания толщ верхнего протеро-
зоя – нижнего венда [1]. В этом ярусе (автохтоне) 
в парфеновском горизонте венда локализованы ос-
новные извлекаемые запасы природного газа и га-
зового конденсата месторождения и его сателли-
тов. Выше по разрезу природные мегарезервуары 
карбонатного венда и кембрия в аллохтоне ослож-
нены шарьяжно-надвиговой тектоникой, линейной 
и брахиформной складчатостью [1, 4, 8, 25, 26, 33, 
36, 38], менее изучены по керновому материалу, не 
испытаны на продуктивность в скважинах [1, 8, 6–8, 
32, 34, 44], поскольку пока исключены из объектов 
целенаправленного геологического изучения.

В кайнозое в результате динамического вза-
имодействия южной части Сибирской платфор-
мы и Байкальской горной области возникли усло-
вия интенсивного горизонтального сжатия [6, 22]. 
В этой обстановке развивались процессы выжима-
ния и выдвижения отдельных блоков фундамента. 
Резкая активизация неотектонических движений 
привела к значительному (до 1500 м) воздыманию 
Верхнеленского сводового поднятия [6, 7, 40] и его 

дифференциация на отдельные блоки. Наиболее 
раздробленной в пределах свода оказалась верх-
няя (надсолевая) часть разреза осадочного чехла. 
Одновременно с этим формировалась Байкальская 
раздвиговая впадина – рифтовая зона, в створе ко-
торой был создан обширный фронт повышенных 
тангенциальных напряжений [6, 20, 22].

Тангенциальное давление со стороны Байкаль-
ской горной области на положительную краевую 
структуру обусловило значительное усложнение 
структуры осадочного чехла и его цоколя – фун-
дамента юго-восточной краевой части платформы 
[6, 22, 37]. Современное строение ее структурных 
планов окончательно сформировалось в кайнозое 
(см. рис. 2, рис. 7) в более активном геодинамиче-
ском режиме, чем в сопредельных платформенных 
структурах, с участием как вертикальных блоковых, 
так и тангенциальных послойно-поярусных пере-
мещений крупных аллохтонных пластин осадочного 
чехла в области влияния краевых горно-складчатых 
сооружений Байкало-Патомского надвигового пояса 
[22]. Такой режим относят к переходным от активно-
го краевых горно-складчатых областей к спокойным 
платформенным (эпейрогеническим). В реализации 
современных напряжений в области сочленения 
Прибайкальского и Акиткано-Непского секторов 
существенное значение придается вертикальным 
блоковым движениям земной коры [22]. Ковыктин-
ское ГКМ в трактовке А. В. Сметанина увязано с нео-
тектоническим поднятием амплитудой до 1500 м 
[37, с. 70]. Подобную модель неокайнозойского 
поднятия (см. рис. 2), контуры которого практиче-
ски совпадают с таковыми по [46, 47], и близкие по 
величине амплитуды детально обосновал А. Г. Зо-
лотарев [7].

В модель формирования детачмента и крупно-
амплитудных по горизонтальному смещению над-
вигов Байкало-Патомского надвигового пояса [28, 
34, 37, 39] логично укладывается и картина вирга-
ций (рис. 8) линейной складчатости [2, 17, 25, 33], 
по которым выделяется Ковыктинский выступ, т. е 
северная часть Верхнеленского свода. Это геологи-
ческая модель, на основе которой в 2006 г. сотруд-
никами СНИИГГиМС выявлено и передано для па-
раметрического бурения Чайкинское куполовидное 
поднятие [33, 38].

Виргации, изменение направления простира-
ния главных осей линейной складчатости в зоне соч-
ленения Жигаловского и Хандинского валов могут 
быть геологическим аргументом «клавишного», по-
этапного воздымания отдельных блоков от Ковык-
тинского выступа на юг и развитием (проградацией) 
линейной аллохтонной складчатости в несколько 
этапов. Жигаловский и Хандинский валы по срав-
нению с известными линейными структурами соля-
ной складчатости [4] наиболее разрушены в осевых 
частях и к новейшему времени деградировали.

Аллохтонная складчатость более молодая, 
предположительно наложенная на структурный 
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план, сформированный на рубеже силура – девона, 
ярко проявлена в отдельных свитах (усольской и ан-
гарской на КГКМ). В качестве примера приведем де-
тализацию строения Большеириньского аллохтон-
ного вала как рампового ограничения внутрислое-
вой надвиговой системы – дуплекса [2] (см. рис. 8), 
сформированного в области изменения вектора 
напряжений с юго-восточного на северное и севе-
ро-западное в левом крыле Марковско-Ичерской 
надвиговой пластины Акиткано-Непского сектора 
Байкало-Патомского надвигового пояса (по новей-
шим данным сейсморазведки 3D).

Выводы
Основываясь на результатах ГРР последних 

лет, авторы пришли к выводу, что контуры продук-
тивности КГКМ по парфеновскому горизонту венда 
следует расширить в области южного замыкания 
Предпатомского РП на Ковыктинском, Хандинском, 
Чиканском и Южно-Усть-Кутском ЛУ, а гипсометри-
ческие отметки резервуара месторождения растут 
(по кровле горизонта) в юго-восточном направле-
нии в сторону наиболее приподнятой области Верх-
неленского поднятия.

Кроме того, следует акцентировать внимание 
на следующем.

1. Положение Ангаро-Ковыктинской ЗНГН в об-
ласти современного кайнозойского Верхнеленского 
сводового поднятия – одного из трех крупнейших 
в Лено-Тунгусской провинции (наряду с Чайкин-
ско-Чоно-Пеледуйским и Юрубчено-Тохомским 
сводами) – с мезозоя [10] является определяющим 
геолого-структурным фактором миграции, аккуму-
ляции и локализации газоконденсатных ресурсов 
УВ. Границы сложной Ангаро-Ковыктинской ЗНГН 
контролируются контурами Верхнеленского свода. 
Она локализована в зоне сочленения двух крупней-
ших тектонических структур юга Сибирской плат-
формы – АЛС и Предбайкало-Предпатомского РП. 
Окончательное формирование современного строе-
ния ее структурных планов происходило в кайнозое 
(см. рис. 2, 3, 6) в более активном геодинамическом 
режиме в сравнении с платформенным. Это способ-
ствовало активизации как вертикальных блоковых, 
так и тангенциальных послойно-поярусных пере-
мещений крупных аллохтонных пластин осадочного 
чехла в зоне динамического воздействия Байкало-
Патомского надвигового пояса.

2. Моноклинальный склон АЛС от Ангарских 
структур, до Ковыктинского выступа [30, 42], на ко-
тором в течение почти 70 лет проводятся основные 
ГРР на УВ сырье, является только частью гигантско-
го сводового поднятия. Унаследованное поднятие 
с нижнего палеозоя и до современного времени 
сформировало «перекос» ложа и осадочного чехла 
платформенной части амфитеатра. Это явление со-
провождалась неравномерными субвертикальными 
движениями Ангаро-Ленского и Ангаро-Саянского 
краевых прогибов в результате различных по ампли-

туде тектонических движений. Наличие экранирую-
щих литологических и тектонических ограничений 
поднятия с юга и юго-востока может быть выявлено 
по результатам ГРР. Изложенное в настоящей статье 
представление о едином гигантском Верхнеленском 
сводовом поднятии в Иркутском НГБ не только ко-
ренным образом меняет наше представление о гео-
логической модели уникального Ковыктинского 
ГКМ, но и дает принципиально новое структурно-
геологически обоснованное представление о кон-
турах Ангаро-Ковыктинской ЗНГН.

3. Локализация газоконденсатного место-
рождения-гиганта в зоне сочленения двух регио-
нальных геологических структур (и двух НГО – ти-
пично платформенной и перикратонной) – веское 
основание для пересмотра геологической модели 
формирования структурного плана природных ре-
зервуаров, процессов миграции и аккумуляции су-
хого газа [19] и их заполнения газоконденсатными 
пластовыми углеводородными системами на за-
ключительном кайнозойском этапе переформиро-
вания залежей УВ [11, 43]. Анализ материалов ГРР 
по КГКМ и смежным площадям (Ангаро-Ленской, 
Нарьягинской, Южно-Усть-Кутской, Ульканской, Но-
тайской, Чиканской, Тутурской, Рудовской, Знамен-
ской, Христофоровской (Северо-Куленгской) и др.) 
позволяют утверждать, что перспективы нефтегазо-
носности Ковыктинской ЗНГН связаны с тремя при-
родными мегарезервуарами: 1) рифейским (нижне-
вендским), 2) верхневендским терригенным и кар-
бонатным (автохтон), 3) кембрийским карбонатным 
(аллохтон). Распределение пустотного пространства 
в каждом из этих мегарезервуаров подчинено своей 
геологической природе и также развивалось мно-
гоэтапно [10, 11, 26, 30, 35, 45]. Картирование рас-
пределения проницаемых резервуаров нефти и газа 
в разрезе требует постановки работ по геологиче-
скому изучению территории юго-восточной части 
поднятия сейсморазведочными работами и бурени-
ем. Природные мегарезервуары карбонатного вен-
да и кембрия в аллохтоне осложнены шарьяжно-
надвиговой тектоникой, линейной и брахиформной 
складчатостью, менее охарактеризованы керновым 
материалом, специальными исследованиями и ис-
пытанием скважин, поскольку пока исключены из 
объектов целенаправленного геологического из-
учения. Полагаем, что при сохранении темпов ГРР 
в парфеновском продуктивном горизонте терриген-
ного венда следует сформировать дополнительную 
программу ГРР по экстенсивной подготовке ресурс-
ной базы УВ в выше- (карбонатный венд, кембрий) 
и нижележащих (боханский, базальный, трещинные 
резервуары рифея) нефтегазоносных комплексах 
разреза осадочного чехла.

4. На геологическое изучение и поиски газо-
конденсатных залежей и месторождений перспек-
тивны территории в пределах общей структуры 
неотектонического Верхнеленского свода, основ-
ного положительного структурного элемента Анга-
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ро-Ленской ступени. Они включают как восточные 
относительно КГКМ области поднятия в пределах 
Карамской и Куленгской седловин, так и западные 
борта южной части Предпатомского осадочного 
бассейна [30] – Казачинской депрессии Предпа-
томского регионального прогиба [26]. Здесь на 
Южно-Усть-Кутском ЛУ в первой поисковой сква-
жине (2019 г.) по результатам ГДК-ОПК, а также ис-
пытания под защитой обсадной колонны получено 
подтверждение о газовом насыщении целевого 
интервала разреза.

Поисково-разведочные работы на УВ сырье 
в южной части Верхнеленского поднятия в области 
Куленгской седловины, Ахинского и Божеханско-
го валов, где бурение проектировалось на основе 
6-кратного МОВ, КМПВ, заморожены более чем 
полвека назад. Однако новые данные ГРР в север-
ной части поднятия и фондовые материалы одно-
значно указывают на высокие перспективы откры-
тия в юго-западной части Верхнеленского свода зна-
чительных по масштабам скоплений УВ в автохтоне 
и в аллохтоне.

В настоящей статье авторы развивают методо-
логию геологического изучения краевых прогибов 
юга Сибирской платформы и зон их сочленения 
с платформенными структурами и НГО, которая до-
ложена ранее [3, 9, 26, 37, 44 и др.] на выездной 
комиссии Роснедр по рассмотрению пятилетних 
планов работ по геологическому изучению терри-
торий России и Арктического шельфа на нефть и газ 
в 2015, 2016 гг. в Иркутске и Красноярске, на выезд-
ных заседаниях газовой комиссии ПАО «Газпром» 
по рассмотрению планов работ по геологическому 
изучению недр в 2015–2019 гг.

Сегодня, оглядываясь назад, нам хотелось бы 
подчеркнуть тот колоссальный вклад, который внесли 
иркутские геологи, геофизики и буровики в органи-
зацию геолого-разведочных работ на Ковыктинском 
месторождении. Именно Именно Сергей Сергеевич 
Перов, Борис Леонидович Рыбьяков и Марк Миро-
нович Мандельбаум, активно поддержав Геннадия 
Яковлевича Шутова в обосновании перспектив не-
фтегазоносности крупного Верхнеленского поднятия, 
вопреки мнению многих специалистов-скептиков 
смогли реализовать решение о проведении сейсмо-
разведочных работ и пионерного бурения. Организа-
ция бурения первых скважин (270, 281) была выпол-
нена под руководством начальника Криволукской не-
фтегазоразведочной экспедиции Павла Андреевича 
Оскорбина, главного инженера Геннадия Петровича 
Черенцова, главного геолога Александра Михайло-
вича Панькова. Именно они вместе с большим про-
изводственным коллективом «подняли» невероятно 
тяжелый стартовый этап работ на месторождении. 
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