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Методами органической геохимии изучен керновый материал из юрско-нижнемеловых 

отложений восточной части Енисей-Хатангского регионального прогиба (скважины Логат-

ская-361, Кубалахская-1, Массоновская-363). На основании данных пиролиза, содержания 

хлороформенных битумоидов в породах и распределения в их насыщенной и ароматической 

фракциях углеводородов-биомаркеров было выявлено присутствие аллохтонных битумоидов 

и была диагностирована природа исходного для них органического вещества. 
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Using the methods of organic geochemistry the core samples from Jurassic-Lower Cretaceous 

deposits in the eastern part of the Yenisei-Khatanga regional trough have been examined (well 

Logatskaya-361, Kubalakhskaya-1, Massonovskaya-363). Based on the pyrolysis data, chloroform 

bitumen content in rocks, and the biomarker distribution in the saturated and aromatic hydrocarbon 

fractions the allochtonous bitumens were identified. Nature of initial organic matter of these bitu-

mens were recognized. 
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В конце 80-х годов прошлого века анализ результатов бурения глубоких 

скважин в восточной части Енисей-Хатангского регионального прогиба позво-

лил сделать вывод о том, что строение юрских и меловых отложений неблаго-

приятно для накопления и сохранения залежей углеводородов [5]. Ранее было 

показано, что юрские алеврито-глинистые отложения содержат в основном гу-

мусовое органическое вещество (ОВ) и способны генерировать преимуще-

ственно углеводородные газы и в незначительных количествах жидкие углево-

дороды [2, 4]. Считалось, что низкая перспективность восточной части прогиба 

на поиски залежей нефти и газа обусловлена невысокими коллекторскими 

свойствами юрско-меловых пластов и многочисленными разломами [2, 5]. Од-

нако в последние годы работы по уточнению оценки перспектив этой террито-

рии возобновились. Проведенные геохимические исследования являются ча-

стью комплексной научной работы по геологии и нефтегазоносности Енисей-
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Хатангского регионального прогиба, выполняемой в ИНГГ СО РАН с 2008 го-

да. 

Исследование кернового материала (136 образцов) из скважин Логатская-

361, Кубалахская-1, Массоновская-363 было проведено в лаборатории геохи-

мии нефти и газа ИНГГ СО РАН по следующей схеме: определение содержания 

органического углерода в дробленой породе, пиролитических характеристик 

органического вещества, выхода хлороформенных экстрактов (битумоидов) 

и их группового состава. Экстракция битумоидов из 90 образцов пород была 

осуществлена хлороформом при комнатной температуре с применением проце-

дуры центрифугирования. Особое внимание уделено изучению насыщенных 

и ароматических фракций битумоидов методом хромато-масс-спектрометрии. 

Содержание органического углерода (Сорг) в 136 изученных аргиллитах 

и алевритистых аргиллитах варьирует от 0,4 до 8,2, в среднем составляя 1,5 % 

на породу. Половина изученных нижнеюрских проб содержит органический 

углерод в концентрациях, ниже кларковых (0,9 % на породу согласно 

Н. Б. Вассоевичу, 1972). В среднем по 24 нижнеюрским образцам значение Сорг 

равно 1,0 % на породу. Среднее содержание органического углерода в исследо-

ванных 44 пробах среднеюрских пород выше и составляет 1,3 % на породу. 

Верхнеюрские отложения, среднее значение Сорг в которых по 37 образцам до-

стигает 2,1 % на породу, характеризуются изменчивостью, как по площади, так 

и по разрезу. Максимальные концентрации органического углерода (5,2–8,2 %) 

зафиксированы в 5 пробах гольчихинской свиты из скв. Массоновская-363 (ин-

тервал 4198–4207 м). Низкоуглеродистые разности (<0,9 %) обнаружены в ни-

зах гольчихинской свиты в скв. Массоновская-363 (4341–4348 м) и скв. Логат-

ская-361 (2560–2565 м). Нижнемеловые породы нижнехетской свиты из скв. 

Кубалахская-1 обогащены органическим углеродом (в среднем по 8 пробам 

2,8 % на породу). В суходудинской свите из скв. Массоновская-363 значения 

Сорг не превышают значения 0,9 % на породу, тогда как в трех пробах из скв. 

Логатская-361 среднее значение достигает 3,8 %. 

Проведенные исследования подтвердили, что ОВ юрско-меловых отложе-

ний в основном представлено террагенным (гумусовым) типом. Об этом свиде-

тельствуют преобладание среди стеранов гомологов состава С29, доминирова-

ние низкомолекулярных трицикланов С19-20, высокие концентрации специфиче-

ских ароматических углеводородов (ретен, кадален и др.) [7, 8]. Аквагенный 

тип ОВ был выявлен только в двух образцах гольчихинской свиты – скв. Логат-

ская-316 (глубина 2561 м) и скв. Массоновская-363 (глубина 4198 м). Смешан-

ный тип ОВ зафиксирован в китербютской свите из скв. Кубалахская-1 (глуби-

ны 3360–3363 м). Присутствие значительной доли аквагенного ОВ, связанного 

с липидами плактоно- и бактериогенного генезиса, отражается в повышении 

доли стеранов С27, среднемолекулярных трицикланов С23-26. В китербютской 

свите и образце гольчихинской свиты с Логатской площади при этом в арома-

тической фракции отмечается присутствие ретена, что указывает на незначи-

тельный вклад ОВ высшей наземной растительности. 
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Условия осадконакопления ОВ всех типов были субокислительные 

(Pr/Ph>>1, гомогопаны C35/C34<1, присутствие диагопанов С29-30), вероятно, толщи 

юрско-меловых осадков накапливались в прибрежно-морской обстановке. 

Катагенез ОВ изученных битумоидов соответствует градациям МК1
1–МК2 

(данные д.г.-м.н. А. Н. Фомина, ИНГГ СО РАН), что подтверждается значения-

ми биомаркерных параметров. На хроматограммах насыщенных фракций об-

разцов, отобранных выше глубин 3 км, идентифицированы биогопаны и гопе-

ны, свидетельствующие о незрелости ОВ [8]. 

Таким образом, к потенциально нефтепроизводящим породам можно отне-

сти только обогащенные аквагенным ОВ аргиллиты гольчихинской свиты из 

интервала 4198–4210 м из скв. Массоновская-363. Остальные породы, обога-

щенные террагенным ОВ, могли генерировать газообразные углеводороды. 

Помимо вышеописанных автохтонных битумоидов в разрезе скважин, по 

данным пиролиза, содержанию битумодов в породе, их групповому и углеводо-

родному составу были выявлены аллохтонные (вторичные) битумоиды двух 

типов. Первый тип вторичных битумоидов выявлен в надояхской свите из скв. 

Логатская-361 и представлен смешанным ОВ, связанным, по-видимому, с ОВ 

китербютской свиты. Состав аллохтонных битумоидов второй группы, содер-

жащих аквагенное ОВ, отличается. Среди изученных автохтонных битумоидов 

не было выявлено проб со сходным распределением углеводородов-

биомаркеров. Аллохтонные битумоиды второго типа имеют единый генезис 

и обнаружены по всему разрезу: в нижнеюрских (низы шараповской свиты, 

скв. Кубалахская-1), среднеюрских (вымская свита, скв. Кубалахская-1), верх-

неюрских (гольчихинская свита, скв. Логатская-361) и нижнемеловых (нижне-

хетская свита, скв. Кубалахская-1 и суходудинская свита в скв. Логатская-361, 

Массоновская-363) отложениях. 

В ароматической фракции аллохтонных битумоидов второго типа были 

обнаружены арилизопреноиды С15-22 (тетразамещенные бензолы с изопреноид-

ными цепями нерегулярного строения (рисунок)).  

 

Рис. Масс-фрагментограмма по m/z 133 ароматической фракции аллохтонного 

битумоида второго типа (скв. Логатская, глубина 2032 м, гольчихинская свита) 
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Для членов этих гомологических рядов 1-алкил-2,3,4-триметилбензолов 

и 1-алкил-2,3,6- триметилбензолов, идентифицированных по характерному 

осколочному иону m/z 133, характерны высокая интенсивность осколочного 

иона с m/z 134, «провалы» на концентрации гомолога С17 и резкое сближение 

следующих за ним пиков С18 и С19 [3, 6, 7]. Считается, что источником этих уг-

леводородов является природный каратиноид, такой как изорениератен, содер-

жащийся в фотосинтезирующих зеленых серных бактериях [1, 8]. Обнаружение 

этих короткоцепочечных производных изорениератена в аллохтонных битумо-

идах свидетельствует, что исходное для них ОВ накапливалось в бескислород-

ных обстановках при сероводородном заражении вод. Восстановительные 

условия в диагенезе при осадконакоплении ОВ подтверждаются и пониженны-

ми значениями отношения Pr/Ph. 

Для установления источника аллохтонных битумоидов второго типа необ-

ходимо исследовать распределение углеводородов-биомаркеров в отложениях, 

залегающих ниже шараповской свиты. Несмотря на присутствие траппов в от-

ложениях триаса, существует вероятность, что обнаруженные вторичные биту-

моды имеют палеозойский возраст. 
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