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Геохимические характеристики органического вещества 
донных отложений северной части Баренцева моря 

как индикатор миграции углеводородов из недр

Л.Ю. Сигачева*, О.Н. Видищева, А.Г. Калмыков, Е.Н. Полудеткина, Г.Г. Ахманов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Проведено исследование группового и молекулярного составов органического вещества донных осадков 
северного сектора Баренцева моря. Выявлены районы, где углеводородный молекулярный состав органическо-
го вещества донных отложений имеет сходство с нефтяным. Термически зрелые углеводородные соединения 
в отложениях области исследований, скорее всего, имеют миграционную природу, что может свидетельство-
вать о наличии процессов флюидоразгрузки из глубокопогруженных частей осадочного разреза. На основании 
сравнительного анализа молекулярного состава углеводородных соединений донных отложений и из пород 
ближайшего к району исследований берегового обрамления выдвинуто предположение о том, что источником 
миграционного органического вещества в современных осадках являются глубокопогруженные среднетриасовые 
глинистые отложения.

Ключевые слова: Арктический шельф, Баренцево море, донные осадки, органическое вещество, флюидо-
разгрузка, углеводороды-биомаркеры

Для цитирования: сигачева Л.Ю., Видищева о.Н., Калмыков А.Г., Полудеткина е.Н., Ахманов Г.Г. (2023). 
Геохимические характеристики органического вещества донных отложений северной части Баренцева моря 
как индикатор миграции углеводородов из недр. Георесурсы, 25(4), c. 42–57. https://doi.org/10.18599/grs.2023.4.3

* ответственный автор: Любовь Юрьевна сигачева
e-mail: sigacheva_l@list.ru
© 2023 Коллектив авторов 
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 

License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Введение
согласно распоряжению Правительства российской 

Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р «об энергети-
ческой стратегии российской Федерации на период 
до 2035 года», расширение геологоразведочных и по-
исковых работ по освоению нефтегазового потенциала 
арктических осадочных бассейнов представляет собой 
одну из ключевых задач. Начальные ресурсы нефти 
и газа российского шельфа крайне велики и оцениваются 
в 113,9 млрд т нефтяного эквивалента (Мельников и др., 
2020). На долю Баренцевоморского континентального 
шельфа, включая Печорское море, приходится 38,5% 
от суммарных ресурсов углеводородов (уВ) (Мельников 
и др., 2020). однако степень изученности и освоенности 
данных ресурсов в акватории не превышает 20%. В юж-
ной и центральной частях Баренцевоморского шельфа 
открыты 11 месторождений углеводородов, крупнейшим 
из которых является Штокмановское. Извлекаемые за-
пасы газа этого месторождения оценены в 3,9 трлн м3, 
а конденсата – в 56,1 млн т (сенин и др., 2020). Вместе 
с тем, северная часть моря не охарактеризована бурением. 
На основании региональных сейсмических исследований 
в ее пределах локализован ряд перспективных структур 
(Казанин и др., 2016). В ходе исследований верхней части 
осадочного разреза и водной толщи как норвежского, 
так и российского секторов Баренцева моря, выявлены 

различные геолого-геофизические признаки современной 
и палео- флюидоразгрузки на дне моря, в т.ч. газовые 
«факелы», акустические аномалии типа «яркое пятно», 
«газовые трубы», донные воронки типа «pockmark», 
«кратеры гидратного взрыва» (blow-out craters), гляцио-
тектонические пары (hill-hole pairs) (соловьева и др., 2020; 
Chand et al., 2008; Rise et al., 2015; Winsborrow et al., 2016; 
Andreassen et al., 2017; Dowdeswell et al., 2021; Montelli et 
al., 2023), а также биологические индикаторы, представ-
ленные метан-потребляющими организмами в донных 
осадках (Niemann et al., 2006; Smirnov, 2014). Помимо 
этого, о миграции флюидов из осадочного чехла в при-
поверхностную часть разреза свидетельствуют текстуры 
дегазации донных осадков, отмечаемые для некоторых 
образцов, отобранных в морских экспедициях (соловьева 
и др., 2020). Недавно в западной части Баренцева моря был 
обнаружен грязевой вулкан, получивший имя Бореалис 
(Bludd, 2023), а грязевые вулканы традиционно рассма-
триваются как прямые индикаторы нефтегазоносности 
осадочных бассейнов. 

Изучение нефтегазоносности требует систематизации 
данных и расширения работ, нацеленных на получение 
сведений о процессах, связанных с функционированием 
уВ систем. Это особенно актуально при оценке не-
фтегазоносности северных, менее изученных, секторов 
Баренцева моря.

Методы геохимических исследований поверхностных 
отложений являются эффективным способом прямой 
оценки уВ систем осадочного бассейна без проведения 
глубокого бурения. с их помощью проводится изучение 
обнаруженных зон подтока уВ флюидов из глубокопогру-
женных залежей к поверхности морского дна. В основе 
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данных методов лежат представления о наличии непре-
рывного диффузионно-фильтрационного массопереноса 
уВ флюидов из скоплений в поверхностную часть осадоч-
ного разреза. Движение уВ к поверхности посредством 
фильтрации (микрофильтрации) происходит по зонам 
разуплотнений и микротрещиноватости (Петухов, 1981). 
Жидкие уВ флюиды мигрируют как в виде самостоя-
тельной непрерывной фазы, так и в газорастворенном со-
стоянии. Кроме того, их миграция может осуществляться 
в виде капель, глобуль, пленок на поверхности воды и газа 
(Бурштар, 1973; Чахмахчев, 1983). Процессы диффузии – 
перемещения уВ на молекулярном уровне – также играют 
существенную роль при массопереносе (Коржов, Головко, 
1994). В акваториях граница раздела «вода – осадок» пред-
ставляет собой важный барьер на пути миграции уВ со-
единений (Петухов, старобинец, 1993). Поэтому объектом 
исследования поверхностных геохимических поисковых 
методов являются, как правило, уВ флюиды донных осад-
ков. При проведении таких исследований учитывается, 
что в придонном слое отложений также широко распро-
странено «собственное» (сингенетичное) органическое 
вещество (оВ). При этом формируются фоновые концен-
трации уВ, которые зависят от характеристик исходного 
оВ, условий его накопления и трансформации в припо-
верхностных слоях. Процессы миграции уВ с глубин 
находят своё отражение в проявлении термогенных уВ 
соединений на общем фоне геохимических параметров, 
характерном для сингенетичного незрелого оВ.

опубликованные исследования уВ соединений 
из донных осадков северной части Баренцева моря под-
тверждают высокий нефтегазовый потенциал района 
исследований (егошина и др., 2020; Немировская и др., 
2021; Blumenberg et al., 2016; Vidischeva et al., 2022; и др.). 

В статье приводятся результаты изучения син-
генетичных и миграционных уВ в донных осадках 

района исследований, расположенного в северной части 
Баренцева моря, а также определения возможного ис-
точника миграции в осадочном чехле путем сравнения 
полученных данных с результатами изучения ближайшего 
берегового обрамления.

Геологическое строение района 
исследований

район исследований расположен между архипелага-
ми Земля Франца Иосифа, Шпицберген и Новая Земля 
(рис. 1). Баренцево море традиционно рассматрива-
ется в составе Баренцевской окраинно-материковой 
(шельфовой) плиты (Баренцевская шельфовая плита, 
1988). согласно концепции тектонического райони-
рования, предложенной А.В. ступаковой (ступакова, 
2011), район исследований расположен на сочленении 
северо-Баренцевской сверхглубокой депрессии и северо-
Баренцевской зоны поднятий – структур первого порядка.

Геологический разрез северной части Баренцевомор-
ского шельфа слагают породы архей-протерозойского, 
палеозойского и мезозойского возрастов. Кайнозойские 
отложения отсутствуют вследствие кайнозойского возды-
мания и эрозии (Henriksen et al., 2011). В северо-западной 
части района исследований за счет эрозионного срезания 
на поверхность выходят породы позднетриасового, юр-
ского и мелового возрастов. согласно (старцева и др., 
2017), осадочный разрез здесь начинается с отложений 
низов франского яруса и достигает мощности 15–18 км 
в наиболее погруженных частях северо-Баренцевской 
впадины. Палеозойские отложения имеют преимуще-
ственно карбонатный состав, а с позднепермского времени 
в районе установилось, главным образом, терригенное 
осадконакопление (старцева и др., 2017). 

В разрезе осадочного чехла выделяют четыре нефте-
газоносных комплекса: верхнепалеозойский, триасовый, 

Рис. 1. Расположение районов геохимических исследований экспедиции TTR-20
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юрский и меловой (Галимов и др., 2008). основными 
источниками уВ служат глинистые прослои в триасо-
вых и юрских отложениях. среди триасовых отложений 
наилучшими генерационными свойствами обладают 
нижне- и среднетриасовые глинистые прослои с гумусо-
во-сапропелевым типом оВ, а также прослои углистых 
верхнетриасовых пород (Кирюхина и др., 2012). В юрских 
отложениях наибольшим генерационным потенциалом 
обладают верхнеюрские «черные глины», обогащенные 
сапропелевым оВ (Кирюхина, 2013). основными про-
дуктивными отложениями являются верхнепермские 
и триасовые песчаники, а также нижне-среднеюрские 
аллювиальные и прибрежно-морские песчаники (Норина, 
2014).

Материалы и методы
В основу работы положен материал, собранный , 

в северной части Баренцева моря в ходе геолого-геофи-
зической экспедиции TTR-20 по программе «обучение-
через-исследование (Training-through-Research)», орга-
низованной геологическим факультетом Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 
осенью 2021 года при поддержке Министерства науки 
и образования российской Федерации. Коллекция изу-
ченных проб включала 140 образцов донных отложений, 
отобранных на 31 станции донного пробоотбора.

Места отбора проб донных илов были определены 
на основе результатов дистанционного изучения верхней 
части осадочного разреза, которые позволяли ожидать 
проявления процессов миграции уВ к поверхности. 
опробовались, например, донные воронки типа «pock-
mark», дно над сейсмоакустическими аномалиями типа 
«яркое пятно», разломами и пр. Также выполнено несколь-
ко станций пробоотбора в местах без признаков флюидо-
разгрузки, где ожидались фоновые концентрации и состав 
уВ. Все выполненные станции пробоотбора характеризу-
ют три района в пределах полигона исследований (с за-
пада на восток): восточный склон и подножье поднятия 
Персея (далее по тексту – поднятие Персея); южный склон 
и подножье поднятия Демед (далее по тексту – поднятие 
Демед); и западное подножье северо-Восточного плато 
(далее по тексту – северо-Восточное плато) (рис. 1). 
В качестве пробоотборника использовалась ударная гра-
витационная труба длиной 3 м. Пробы для исследования 
оВ, объемом 200–250 мл ила природной консистенции, 
отбирались вдоль всего полученного керна с шагом около 
20 см. Высушивание образцов производилось на судне 
в вытяжных шкафах.

Лабораторные геохимические исследования выпол-
нялись поэтапно и включали следующие виды анализов: 
люминесцентно-битуминологический анализ (ЛБА), пи-
ролиз, экстракцию, анализ группового состава экстрактов 
и хромато-масс-спектрометрический анализ (ХМс) на-
сыщенной и ароматической фракций экстрактов. 

Валовый ЛБА выполнялся по методике В.Н. 
Флоровской (Флоровская, 1957). В качестве растворителя 
использовался хлороформ. 

Пиролитические исследования осадков выполнялись 
по методу Rock-Eval-6. В процессе нагрева до 300 °с ре-
гистрировались свободные уВ (пик S1 – мг уВ/г навески); 
в интервале 300–650 °с – уВ, выделившиеся в процессе 

термической деструкции оВ (пик S2 – мг уВ/г навески). 
Также в работе использовались расчётные параметры Тос 
(содержание общего органического углерода) и MINC 
(содержание минерального углерода). Для отдельных 
образцов были проведены пиролитические исследования 
по модифицированной программе «Reservoir», согласно 
методике, описанной в работе (Гершелис и др., 2020).

Горячая экстракция раздробленных до порошкообраз-
ного состояния, предварительно высушенных образцов 
донных отложений проводилась в аппаратах сокслета 
хлороформом. При необходимости полученные экстракты 
очищались от серы с помощью порошка активированной 
меди. Групповой состав экстрактов определялся SARA-
анализом согласно стандарту ASTM D4124 (разделение 
флюида на насыщенную, ароматическую фракции, смолы 
и асфальтены). В рамках данного стандарта из полученно-
го экстракта с помощью гексана (40:1 по объему) в течение 
суток отделяются асфальтены. Полученные мальтены раз-
деляли методом колоночной жидкостно-адсорбционной 
хроматографии на активированном силикагеле.

ХМс выполнялся на газовом хроматографе Agilent 
8890, соединенном c масс-селективным детектором 5977В 
с высокоэффективным источником ионизации Inert plus. 
Газ-носитель ‒ гелий, скорость потока – 1 cм3/мин, объ-
ем вводимой пробы – 1 мм3. Капиллярная колонка 60 м 
х 0,25 мкм x 0,25 мкм (HP-5ms). Искомые соединения 
идентифицировались в программном обеспечении Agilent 
MassHunter. 

результаты и обсуждение
Вскрытый опробованием разрез представлен от-

ложениями верхнеплейстоцен-голоценового возраста. 
На основании макроописания, а также сравнения полу-
ченных данных с опубликованными материалами (Polyak, 
Solheim, 1993; Murdmaa et al., 2006) были выделены 
литостратиграфические комплексы различного генезиса: 
голоценовые морские осадки – неуплотненные глинистые 
и алевро-глинистые илы с прослоями и примазками гидро-
троилита и небольшим количеством погонофор, иногда 
с включениями гальки и гравия айсбергового разноса; 
верхнеплейстоценовые ледниково-морские отложения 
времени общей дегляциации региона, представленные 
слабо уплотнёнными алевро-глинистыми осадками 
с многочисленными «окатышами» более уплотненных 
глин и редкими включениями гравия; плейстоценовые 
моренные отложения – существенно уплотненные, сухие 
глинистые и алевро-глинистые отложения с включениями 
гальки и гравия плотных пород. Нижний, моренный ком-
плекс был вскрыт трубками лишь на нескольких станциях 
пробоотбора.

По результатам валового ЛБА установлено, что содер-
жание хлороформенных битумоидов (ХБА) в изученных 
образцах варьирует от 0,00016 до 0,32%. Большая часть 
образцов характеризуется концентрациями 0,0006–0,01% 
(рис. 2А). Концентрации ХБА до 0,01%, включительно, 
приняты за фоновые для донных отложений района ис-
следований, а более высокие концентрации отнесены 
к высоким, аномальным. Повышенными концентрациями 
(0,01–0,32%) характеризовались лишь 19 образцов, ото-
бранных на 13 станциях, которые относительно равномер-
но представляют весь район проведенных исследований. 



www.geors.ru 45

Геохимические характеристики органического вещества донных отложений…                                                                     Л.Ю. сигачева, о.Н. Видищева, А.Г. Калмыков, е.Н. Полудеткина, Г.Г. Ахманов

В основном, в ХБА наблюдалось преобладание смолисто-
маслянистой составляющей с подчиненными концентра-
циями легких уВ. однако для некоторых образцов было 
свойственно повышенное содержание легких битумоидов. 
В данную группу попали образцы из 11 станций с ано-
мальными концентрациями ХБА и, дополнительно, про-
бы c фоновыми концентрациями ХБА, отобранные на 7 
станциях. разрезы с повышенным содержанием легких 
битумоидов вскрыты по всему району исследований.

Параллельно с проведением ЛБА выполнены пироли-
тические исследования для образцов, отобранных на 11 
станциях пробоотбора. По результатам пиролитических 

исследований донные осадки района исследований 
характеризуются концентрациями Тос 0,56–3,19%, 
среднее – 1,4%. Для большинства образцов диапазон 
значений составляет 1–2%. Максимальные концентра-
ции наблюдались в образцах, отобранных на 2 станциях 
в пределах поднятия Персея и 1 станции, расположенной 
на северо-Восточном плато (рис. 3А). Закономерность 
вариации Тос вдоль разрезов разных станций не устанав-
ливается, также TOC не зависит от литологического соста-
ва отложений. Значения MinC существенно меньше, чем 
TOC (от 0,03 до 0,46% при среднем 0,16%), что является 

Рис. 2. Результаты люминесцентно-битуминологического анализа донных осадков: А) гистограмма распределения баллов вытяжек 
образцов; Б) пример фоновой станции (поднятие Демед) с низкими концентрациями битумоидов асфальтеново-маслянисто-смоли-
стого состава; В) пример аномальной станции (поднятие Персея) с повышенными концентрациями битумоидов с легкими компо-
нентами в составе

Рис. 3. Пиролитические характеристики донных осадков: А) зависимость значений пика S1 от содержания ТОС; Б) профили верти-
кального распределения параметра S1 в образцах, отобранных вдоль разрезов станций. Образцы, отобранные вдоль разреза одной 
станции, отмечены одним цветом и собственным значком
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типичным для осадков Баренцева моря и объясняется их 
преимущественно терригенным составом.

уВ-насыщение осадков (S1) варьирует в диапазоне 
от 0,04 до 1,03 мг уВ/г осадка, при этом содержание низ-
комолекулярных уВ соединений крайне мало (значения S1r 
менее 0,04 мг уВ/г осадка). Во всех станциях наблюдается 
тренд уменьшения S1 вниз по разрезу (рис. 3Б). Наиболее 
отчетливо данная зависимость видна в отложениях, опро-
бованных на станции TTR20-AR180G (поднятие Персея). 
Максимальные значения пика S1, характерные для верхне-
го интервала (0–10 см) всех проанализированных разре-
зов, могут объясняться как подтоком эпигенетичных уВ, 
так и низкой степенью диагенетической преобразован-
ности сингенетичного оВ поверхностного слоя осадков 
в связи с наличием лабильных соединений биополимеров 
(Гершелис и др., 2020; Меленевский и др., 2011). 

На графике зависимости S1 от Тос можно условно 
выделить два тренда (рис. 3А). Первый формирует группа 
образцов, в которой на фоне увеличения концентраций 
Тос наблюдается лишь незначительное увеличение 
параметра S1. Вторая группа образцов составляет тренд, 
где характерно резкое увеличение значений S1 с ростом 
TOC. Как правило, ко второй группе относятся образцы 
из самого верхнего интервала разреза (0–10 см), в кото-
ром зафиксированы максимальные по разрезу значения 
параметра S1. Конечно, разные тренды на графике зависи-
мости TOC/S1 могут быть обусловлены разными типами 
сингенетичного оВ в отложениях. Тем не менее, с учетом 
того, что все изученные станции располагаются в одном 
секторе открытого моря, серьезные вариации в составе 
современного оВ трудно объяснить. Более вероятным 
представляется, что высокие значения S1 могут быть свя-
заны с подтоком эпигенетичных уВ соединений.

Значения пика S2, за который в морских осадках «отве-
чают» устойчивые соединения биополимеров, а также не-
зрелые геомакромолекулы (протокероген) (Меленевский 
и др., 2011) в исследованных образцах варьируют от 0,53 
до 4,35 мг уВ/г осадка. 

По совокупным результатам ЛБА и пиролитиче-
ских исследований в качестве аномальных выделены 
10 станций: восемь из отобранных на поднятии Персея 
и по одной с поднятия Демед и северо-Восточного плато. 
Дальнейшие аналитические исследования были сфоку-
сированы на образцах отложений аномальных станций, 
в которых ожидалось наличие миграционных уВ. Также 
в каждом районе для сравнения были выбраны образцы 
из фоновых станций, признаков флюидоразгрузки в кото-
рых не обнаружено. В общей сложности выделение биту-
моидов и определение их группового состава выполнено 
для 72 образцов из 18 станций. 

результаты выполненной экстракции в целом хорошо 
согласуются с результатами пиролитического анализа. 
Наблюдается тренд уменьшения относительной массы 
растворимой в органических растворителях (гексан, хло-
роформ, спирто-бензол и их аналоги) части оВ осадков 
в пробах с глубиной по разрезу (рис. 4). Значение данно-
го параметра варьирует в широком диапазоне – от 0,14 
до 1,97 мг уВ/г осадка. Максимальные его значения, 
в целом, характерны для образцов из приповерхностно-
го интервала станций (0–10 см). Исключением является 
станция TTR20-AR196G (северо-Восточное плато), 

в отложениях которой с увеличением глубины наблю-
дается резкий рост относительной массы битумоидов, 
достигающей значений 2–3,2 мг уВ/г осадка.

Битумоиды донных отложений обладают неоднород-
ным групповым составом и незакономерно распределены 
вдоль изученных разрезов. содержание асфальтенов 
варьирует в очень широком диапазоне от 9 до 89 % биту-
моида (среднее – 42%). Наибольшей долей асфальтенов 
характеризуются экстракты приповерхностного интервала 
(среднее – 63%), что, вероятно, указывает на преобладание 
сингенетичного оВ в поверхностных осадках.

В составе мальтенов образцов доминирует фракция 
смол (среднее – 62%), что характерно для непреобразо-
ванного исходного оВ придонных осадков (рис. 5). Лишь 
в некоторых образцах из восьми станций пробоотбора, 
представляющих все районы, суммарный вклад насы-
щенной и ароматической фракций составил более 50% 
в составе мальтенов. В трех колонках, отобранных на под-
нятии Персея, интервалы с облегченным фракционным 
составом мальтенов преобладали по разрезу.

согласно концепции поверхностных геохимических 
поисковых методов, для аномальных битуминологических 
полей характерно «облегчение» состава оВ (старобинец, 
Петухов, 1993), отраженное в относительно повышенном 
содержании насыщенной и ароматической фракций. 
Для сингенетичного оВ характерен, наоборот, «тяжелый» 
состав, доминирующими в котором являются смолисто-
асфальтеновые уВ соединения. Исходя из этого, на осно-
вании результатов анализа состава экстрактов в качестве 
аномальных были определены 11 станций, характеризую-
щих весь полигон исследований, в разрезах которых при-
сутствовали интервалы с относительно «облегченным» 
составом оВ. Дальнейшее исследование молекулярного 
состава оВ (ХМс анализ) было сосредоточенно именно 

Рис. 4. Профиль вертикального распределения относительной 
массы битумоидов в осадках по результатам экстракции (72 
образца из 18 станций)
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на этих станциях. Также для сравнения были выбраны 
две фоновые станции, отобранные на поднятии Демед, 
с сингенетичным оВ в отложениях, генезис которого был 
установлен по результатам выполненных исследований.

Для характеристики опробованных станций на ХМс 
анализ обычно выбирались образцы из верхней (до 25 см), 
средней (25–70 см) и нижней (более 70 см) секций раз-
резов. В общей сложности анализ молекулярного состава 
оВ был выполнен для 37 образцов донных отложений 
из 13 станций. 

При изучении молекулярного состава оВ донных 
отложений в насыщенной фракции экстрактов образцов 
идентифицированы нормальные и изоалканы, регулярные 
и диастераны, три- и тетрациклические терпаны, гопены 
и гопаны. 

Н-алканы и изопреноиды. среди н-алканов в экс-
трактах определены гомологи состава с12-с40, при этом 
низкомолекулярные соединения с длиной цепи с17 и менее 
присутствуют в следовых концентрациях. По характеру 
распределения н-алканов все пробы можно поделить 
на две группы:

1. К первой группе относятся образцы осадков с не-
зрелым оВ, характеризующиеся «пилообразным» рас-
пределением четных и нечетных гомологов (рис. 6), 
свойственным для оВ современных осадков. По молеку-
лярному весу доминирующих н-алканов все экстракты 
с незрелым оВ можно поделить на несколько подгрупп:

1.1. с доминированием нечетных высокомолекуляр-
ных н-алканов состава с23-с29 (рис. 6А);

1.2. с бимодальным распределением – нечетностью 
н-алканов состава с25-с31 и четностью н-алканов в диа-
пазонах с18-с22 и с34+ (рис. 6Б).
2. Вторая группа характеризуется относительно «плав-

ным» распределением четных и нечетных гомологов, 
которое, как правило, наблюдается в нефтяных уВ (рис.7).

Характер распределения н-алканов первой группы 
образцов с незрелым оВ будет отражать процессы ран-
ней трансформации оВ в донных отложениях и генезис 
основных продуцентов оВ. Доминирование нечетных вы-
сокомолекулярных н-алканов состава с23-с29 (рис. 6А), ве-
роятно, отображает нормальную морскую седиментацию, 
так как данные соединения характерны для некоторых 
разновидностей водных макрофитов (Ficken et al., 2000). 
Помимо явного максимума в распределение н-алканов, 
приходящегося на с23-с29, в экстрактах из образцов одной 
станций с поднятия Персея и двух станций с северо-
Восточного плато наблюдается локальный максимум 
в низкомолекулярной области, приходящийся на четные 
н-алканы состава с20-с22. еще в одном экстракте из об-
разца с северо-Восточного плато локальный максимум 
приходится на с18-с22. В высокомолекулярной области 
(с36-с40) в большинстве экстрактов из данной группы 
происходит смена преобладания н-алканов с нечетным 
количеством атомов углерода на четные, в результате кото-
рой наблюдается незначительное преобладание н-алканов 
состава с36, с38 и с40 над соседними гомологами. Все это 
может указывать на наличие процессов трансформации 
оВ, так как появление четных гомологов, вероятно, 
связано с действием микробных сообществ (Elias et al., 
1997; Пошибаева, 2015; Гаретова и др., 2018). Индекс 
CPI (Carbon Preference Index) (Bray, Evans, 1961), рассчи-
танный по формуле CPI = 2*(с23+…+с31)/((с22+…+с30) + 
(с24+…+с32)), варьирует от 1,41 до 2,95 при среднем значе-
нии 1,98. Это подтверждает низкую степень зрелости оВ.

существенно отличаются по н-алкановому распреде-
лению экстракты приповерхностного интервала (0–10 см) 
всех станций, а также три экстракта из более глубоких 
горизонтов, опробованных в двух станциях на поднятии 
Персея и в одной станции на поднятии Демед. они были 
отнесены ко второй подгруппе первой группы. В них 

Рис. 5. Примеры профилей вертикального распределения фракционного состава мальтенов (в процентах) по разрезу колонок двух 
аномальных и двух фоновых станций
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наблюдается «горб» в высокомолекулярной области 
спектра (с34+), в котором доминируют четные н-алканы 
(рис. 6Б). В области с25-с31 преобладают нечетные го-
мологи, однако по сравнению с экстрактами из более 
глубоких интервалов станций (подгруппа 1.1) их вклад 
в общее распределение менее значителен. В низкомо-
лекулярной области для всех экстрактов характерны 
локальные максимумы, приуроченные к н-с20 и н-с22. 
Индекс CPI варьирует от 0,68 до 1,88 при среднем 1,2. 
Значения CPI, близкие к 1, характерны для зрелых уВ. 
однако в данном случае низкие значения CPI скорее 
объясняются существенным вкладом биомассы бактерий 

(Гаретова и др., 2018). Таким образом, характер распреде-
ления н-алканов в приповерхностном слое осадков позво-
ляет сделать вывод о существенной трансформации оВ, 
так как доминирование четных гомологов в различных 
областях спектра в совокупности с практически полным 
отсутствием низкомолекулярных гомологов может объ-
ясняться только бактериальной активностью (Гаретова 
и др., 2018).

различия в характере распределения н-алканов синге-
нетичного оВ донных отложений района исследований 
хорошо объясняются, исходя из региональной смены 
обстановок осадконакопления в позднечетвертичное 

Рис. 7. Распределение н-алканов в экстрактах осадков с наличием миграционных УВ

Рис. 6. Распределение н-алканов в экстрактах осадков с незрелым ОВ (первая группа): А) экстракты с доминированием нечетных 
высокомолекулярных н-алканов состава С23-С29 , характерным для морского незрелого ОВ; Б) экстракты приповерхностного интер-
вала (0–10 см) станций – с преобладанием четных н-алканов над нечетными в диапазонах С18-С22 и С34+ , с сохранением нечетности 
в области С25-С31 , характерным для бактериально трансформированного морского ОВ
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время. В плейстоценовое время Баренцевоморье было 
подвержено масштабному оледенению, и такие условия 
не могли способствовать высокой биопродуктивности. 
отступание ледника началось в конце плейстоцена. 
Полная дегляциация, последовавшее повышение уровня 
моря и адвекция североатлантического течения обу-
словили повышение температуры и резкое возрастание 
продуктивности моря (Иванова, Мурдмаа, 2021). В про-
анализированных осадочных колонках «запечатлен» пере-
ход от перегляциальных обстановок к существенно более 
тепловодным современным условиям с высокой биопро-
дуктивностью. Поэтому количество сингенетичных уВ 
в отложениях увеличивается вверх по разрезу, что также 
находит отражение в результатах пиролитических иссле-
дований и изучения группового состава хлороформенных 
экстрактов. увеличение количества сингенетичного оВ 
в совокупности с общим повышением температуры спо-
собствовало также росту интенсивности бактериальных 
процессов (Ильинский, семененко, 2001) и масштабов 
биотрансформации современных придонных осадков. 
Это отражено в молекулярном составе оВ исследованных 
образцов приповерхностных илов. 

Ко второй группе отнесены экстракты из отложений, 
опробованных на трех станциях на поднятии Персея 
и одной станции на северо-Восточном плато. они суще-
ственно отличаются от «незрелых» экстрактов первой 
группы. Вторая группа характеризуется относительно 
«плавным» распределением четных и нечетных гомологов 
(рис. 7), которое, как правило, наблюдается в нефтяных 
уВ (Тиссо, Вельте, 1981), а, значит, образцы, вероятно, 
содержат эпигенетичное оВ, мигрировавшее из глубин 
осадочного разреза. 

Значения индекса CPI для второй группы экстрактов 
низкие и варьируют от 0,98 до 1,39 (среднее – 1,19). В вы-
сокомолекулярной области (с25-с35) наблюдается незначи-
тельное доминирование нечетных гомологов, в то время 
как в низкомолекулярной области спектра (с16-с21) кон-
центрации четных и нечетных н-алканов близкие. Это, 
скорее всего, отражает наличие разных соотношений 
сингенетичного и зрелого эпигенетичного оВ. В целом, 
описываемые экстракты весьма схожи по характеру рас-
пределения н-алканов. 

Значения отношения изопреноидных алканов пристана 
и фитана (Pr/Ph) для всех анализируемых экстрактов мень-
ше единицы (0,03–0,98, при среднем 0,25), что указывает 
на морские восстановительные обстановки накопления 
исходного оВ (Петров, 1984).

Биомаркерные параметры зрелости ОВ. среди 
тритерпеноидов в изученных образцах были иденти-
фицированы биогопаны (ββ-конфигурации), моретаны 
(βα-конфигурации), гопены, а также геогопаны (αβ-
конфигурации) (рис. 8).

Повышенные концентрации биологических гопанов 
и гопенов в изученных отложениях свидетельствует о су-
щественном вкладе оВ низкой, раннедиагенетической 
степени зрелости (Каширцев, 2001; Гринько и др., 2020). 
Доля геогопанов среди общего содержания тритерпено-
идов варьирует от 14,6 до 50,9%. Данное значение неза-
кономерно варьирует по разрезу станций. соотношения 
геогопанов, биогопанов, моретанов и гопенов, установ-
ленное для заведомо «фоновых» отложений без признаков 

эпигенетичного оВ, использовалось для выявления интер-
валов отложений с аномально повышенной концентрацией 
геогопанов, свидетельствующей о миграционной природе 
части уВ в донных илах. Наибольшее количество таких 
интервалов обнаружено в разрезах станций, опробован-
ных на поднятии Персея (рис. 9).

среди трисноргопанов (тритерпаны состава с27) иден-
тифицированы изомеры Ts (18α(H)-22, 29, 30-триснор-
неогопан), Tm (17α(H)-22, 29, 30-трисноргопан), а также 
изомер Tβ (17β(Н)-22, 29, 30-трисноргопан) и непредель-
ный гопен Te (17α(H)-22, 29, 30-трисноргоп-(17,21)-
ен), вероятно, являющийся предшественником своих 
предельных аналогов. Последние два являются крайне 
нестабильными, поэтому в составе нефтей они обычно 
отсутствуют. Вместе с тем, согласно опубликованным 
данным, их высокие концентрации характерны для не-
зрелого оВ современных осадков (Boitsov et al., 2011; 
Петрова и др., 2015; Моргунова и др., 2018; Гринько и др., 
2020). Изомер Ts имеет катагенетическое происхождение, 
поэтому его обнаружение в осадках может быть результа-
том подтока нефтяных уВ. В оВ большинства образцов Ts 
содержится в следовых количествах, а изомеры Tm и Tβ 
явно доминируют над ним. Так, в образцах из фоновых 
станций значения параметра Ts/(Ts+Tm) минимальны и ва-
рьируют от 0,10 до 0,14 (рис. 10В). В изученных образцах 
остальных станций данные значения несколько выше (до 
0,43, среднее – 0,26). Лишь в одном образце с поднятия 
Персея (TTR20-AR168G 50–60 см) содержание изомера Ts 
несколько превышает содержание Tm (Ts/(Ts+Tm) = 0,61), 
что указывает на большою долю катагенетически преобра-
зованного (середина ГЗН) оВ в составе донных отложений 
(Peters et al., 2005). 

Гопаноиды состава с29 представлены норгопанами 
Н29αβ, Н29ββ, норморетаном (Н29βα), норнеогопаном 
(H29Ts), а также неогоп-13(18)-еном. Гопадоиды состава 
с30 – эпимерами Н30αβ, Н30ββ и Н30βα и гопенами: ди-
плоптеном (гоп-22(29)-еном), неогоп-13(18)-еном и гоп-
17(21)-еном. Гопены (особенно диплоптен) встречались 
редко. В большинстве экстрактов идентифицирован диа-
гопан – структурный изомер гопана с30, отличающийся 
от последнего наличием метильного заместителя у с15 
вместо с14. Значения параметра 30d/Н30αβ в образцах 
фоновых станций не превышают 0,05 и увеличиваются 
до 0,09–0,15 в образцах из трех станций с поднятия Персея 
и одной станции с северо-Восточного плато (рис. 10В). 
В данном случае повышенные концентрации диагопана 
маркируют образцы с более термически преобразованным 
оВ, так как наблюдается их прямая зависимость от зна-
чений других параметров зрелости.

Также было установлено наличие в оВ осадков 
гомогопанов состава с31-с34. Их гомологи состава с35 
присутствовали в ряде образцов в следовых количествах. 
Значения отношения эпимеров S- и R-гомогопанов состава 
с31 (коэффициент 22S/(22S+22R)) в образцах фоновых 
станций варьируют от 0,12 до 0,18. Максимальные значе-
ния (0,35–0,43) установлены в образцах из пяти станций 
с поднятия Персея. Для эпимеров состава с32 значения 
аналогичного коэффициента несколько выше – в фоновых 
образцах от 0,23 до 0,33; максимальные – 0,4–0,49 – в от-
дельных станциях, представляющих все районы иссле-
дований. Такие значения несколько ниже равновесных 
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(0,59 и 0,56 для гомогопанов с31 и с32 соответственно) 
(Гордадзе и др., 2012), но вместе с тем свидетельствуют 
о присутствии в осадках аномальных станций оВ повы-
шенной зрелости. 

В исследуемых экстрактах среди биогопанов и мо-
ретанов соединения состава с31 (Н31ββ и Н31βα) преоб-
ладали над соединениями состава с32 (Н32ββ и Н32βα). 
Величины отношений концентраций геогопанов к их 
термически менее устойчивым аналогам (биогопанам, 
моретанам и гопенам) с аналогичным количеством атомов 
углерода в молекулах приведены на лепестковой диа-
грамме (рис. 10А). Экстракты внутри отдельных станций 
отличаются между собой по геохимическим характери-
стикам – некоторые тяготеют к области фоновых станций, 
а некоторые значительно отдаляются от него. Вероятно, 
это связано с наложением нефтяного распределения уВ 
миграционной природы на фоновое распределение со-
временного оВ осадков.

Трициклические терпаны в экстрактах осадков 
представлены гомологической серией хейлантанов – 
t19-t30. Гомологи t19-t20 присутствуют не повсеместно. 
Трициклические терпаны термически более устойчивы, 
чем другие терпаны, поэтому с увеличением степени зре-
лости их относительные концентрации в оВ становятся 
больше (Peters, Moldowan, 1993). Как правило, концен-
трации хейлантанов низкие – пики индивидуальных со-
единений плохо проявлены на масс-фрагментограммах. 
В образцах из фоновых станций величины отношения 
три/пента (t23/H30αβ) не превышают 0,08. Максимальные 
значения данного параметра (0,12–0,27) установлены 
в образцах из пяти станций с поднятия Персея, одной 
станции с поднятия Демед и одной станции с северо-
Восточного плато. 

среди стеранов в осадках были идентифицированы 
биологические стераны – ααα-конфигурации, геологи-
ческие стераны (или изостераны) – αββ-конфигурации, 

Рис. 8. Примеры масс-фрагментограмм тритерпеноидов (m/z 191) в фоновых образцах (поднятие Демед) (А) и в образцах с мигра-
ционными УВ (поднятие Персея) (Б): Ts – 18α(H)-22, 29, 30-триснорнеогопан; Те – 17α(H)-22, 29, 30-трисноргоп-(17,21)-ен; Tm – 
17α(H)-22, 29, 30-трисноргопан; Tβ – 17β(Н)-22, 29, 30-трисноргопан; H28αβ – 17α(H), 21β(H)-28,30-бисноргопан; С29:13(18)-ene – 
С29 неогоп-13(18)-ен; H29αβ – 17α(H), 21β(H)-30-норгопан; H29Ts – 18α(H)-30-норнеогопан; 30d – 15α-метил-17α(H)-27-норгопан 
(диагопан); С30:17(21)-ene – C30 гоп-17(21)-ен; Н29βα – 17β(Н), 21α(Н)-30-норгопан (норморетан); H30αβ – 17α(Н), 21β(Н) C30 
гопан; С30:13(18)-ene – С30 неогоп-13(18)-ен; Н29ββ – 17β(Н),21β(Н)-30-норгопан; Н30βα – 17β(H), 21α(H)-гопан (моретан); 
С31:17(21)-ene – C31 гоп-17(21)-ен; Н31βα – 17β(H), 21α(H)-гомогопан; С30:22(29)-ene – С30 гоп-22(29)-ен (диплоптен); Н32βα – 
17β(H), 21α(H)-бисгомогопан; Н31ββ – 17β(H), 21β(H)-гомогопан; Н32ββ – 17β(H), 21β(H)-бисгомогопан; H31S и H31R – C31 17α(Н), 
21β(Н) гомогопаны 22S и 22R эпимеры соответственно; H32S и H32R – C32 17α(Н), 21β(Н) бисгомогопаны 22S и 22R эпимеры соот-
ветственно; H33S и H33R – C33 17α(Н), 21β(Н) трисгомогопаны 22S и 22R эпимеры соответственно; H34S и H34R – тетракисго-
могопаны 22S и 22R эпимеры соответственно; H35S и H35R – пентакисгомогопаны 22S и 22R эпимеры соответственно
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а также перегруппированные стераны (диа-
стераны) – αβα-конфигурации. В фоновых об-
разцах преобладают биологические структуры 
(значения параметра bb/(aa+bb)C29 лежат в диа-
пазоне 0,31–0,38), особенно эпимеры, имеющие 
при 20-м углеродном атоме R-конфигурацию. 
они являются наименее устойчивыми, поэтому 
в ходе термического созревания оВ переходят 
в S-эпимеры (Peters et al., 2005). Таким образом, 
доминирование R-эпимеров свидетельствует 
о низкой степени зрелости оВ образцов фоновых 
станций (величины параметра aa20S/(S+R)C29 ва-
рьируют от 0,05 до 0,13) (рис. 10Б). Такой же вывод 
можно сделать и по проявлению в общем распре-
делении диастеранов. Так, величина отношения 
диастеранов к регулярным состава с27 (диа/  рег 
с27), сильно зависящая от степени зрелости оВ, 
в образцах фоновых станций варьирует от 0,03 
до 0,17 (среднее – 0,08). однако был выявлен ряд 
станций (шесть станций на поднятии Персея и одна 
станция на северо-Восточном плато), в образцах 
из которых распределение стеранов несколько 
отличается: преобладание 20R-эпимеров менее 
резкое, относительные концентрации геостеранов Рис. 9. Состав тритерпеноидов в экстрактах из осадков

Рис. 10. А – лепестковая диаграмма величин отношений биомаркерных параметров тритерпанового ряда в экстрактах осадков; 
Б – график соотношения параметров зрелости bb/(aa+bb)C29 и aa20S/(S+R)C29 изомеров стеранов в экстрактах осадков; В – график 
соотношения параметров зрелости Ts/(Ts+Tm) и диагопан/гопан С30 в экстрактах осадков. Для Б и В одноцветные значки пред-
ставляют образцы, отобранные вдоль разреза одной станции с разных горизонтов. Кружки обозначают образцы, отобранные из 
интервала 0–10 см, ромбы – 15–25 см, треугольники – 25–65 см, квадраты – более 70 см
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и диастеранов более высокие в сравнении с фоновым рас-
пределением. Так, величины параметра bb/(aa+bb)C29 до-
стигают 0,40–0,51; aa20S/(S+R)C29 – 0,21–0,39 (рис. 10Б); 
диа/рег с27 – 0,30–0,46. 

Наибольшие значения биомаркерных параметров зре-
лости оВ установлены в экстракте из интервала 50–60 см 
колонки TTR20-AR168G (поднятие Персея), в то время 
как в экстрактах из вышележащих интервалов той же 
колонки значения аналогичных параметров существенно 
ниже. В целом, неравномерное распределение величин ко-
эффициентов зрелости оВ по разрезу характерно для всех 
аномальных станций. 

В ароматической фракции растворимой части оВ 
донных осадков идентифицированы соединения фе-
нантренового ряда, сероароматические соединения ди-
бензотиофенового ряда и триароматические стероиды. 
Их содержание в большинстве экстрактов крайне мало. 
Максимальные концентрации среди полиароматических 
соединений приходятся на ретен, являющийся маркером 
высшей растительности (Villar et al., 1988). Значения 
метилдибензотиофенового индекса (4MDBT/1MDBT), 
который увеличивается со степенью зрелости оВ (Radke 
et al., 1986), в фоновых образцах варьируют от 0,8 до 1,2. 
Максимальные значения данного параметра (3,7–5,7) 
приходятся на образцы из двух станций с поднятия 
Персея и одной станции с северо-Восточного плато. 
Значения отношения низкомолекулярных к высокомо-
лекулярным триароматическим стероидам (TA(20–21)/
(TA(20–21)+TA(26–28)) в образцах фоновых станций 
не превышают 0,39 и достигает максимума (0,42–0,68) 
в образцах из трех колонок, отобранных на поднятии 
Персея, и двух, отобранных на северо-Восточном плато, 
характеризуя высокую степень преобразованности оВ 
(Peters et al., 2005). 

Таким образом, анализ биомаркерных параметров 
зрелости оВ показал, что на исследуемой площади в дон-
ных осадках содержатся эпигенетичные уВ, имеющие 
высокую термическую зрелость. Такие «аномальные» 
разрезы были вскрыты на семи станциях в пределах под-
нятия Персея, единожды на поднятии Демед и дважды 
на северо-Восточном плато. 

Чтобы охарактеризовать предполагаемую нефтемате-
ринскую толщу, являющуюся источником миграционных 
уВ соединений верхней части осадочного разреза, были 
проанализированы биомаркерные параметры обстановок 
накопления и природы исходного оВ.

Биомаркерные параметры состава и условий на-
копления исходного ОВ. Надежным критерием оценки 
типа исходного оВ является соотношение в его со-
ставе стеранов состава с27, с28 и с29 (Huang, Meinshein, 
1979). В работе при расчетах использовалась сумма 
регулярных стеранов. Так, на треугольной диаграмме 
соотношения стерановых уВ видно, что оВ образцов 
характеризуется смешанным составом и приурочено 
к морским обстановкам накопления (рис. 11). Таким об-
разом, можно предположить, что источником нефтяных 
уВ в осадках является нефтегазоматеринская толща со 
смешанным типом оВ. При этом в нескольких экстрактах 
из образцов с поднятия Персея преобладают гомологи 
состава с29, что говорит о значительном вкладе в состав 
исходного оВ гумусовой компоненты. Это может быть 

связано как с неоднородностью состава сингенетичного 
оВ осадков, так и с иным, отличным по геохимическим 
характеристикам, источником миграционных уВ. 

На распределение биомаркеров в составе оВ зна-
чительно влияют литологические характеристики вме-
щающих отложений. судя по значениям отношений 
адиантана (гопана состава с29) относительно гопана с30 
(Н29/Н30 < 0,6), а также тетрациклического терпана T24 
относительно трициклического t26 (Т24/t26 < 0,5) (Connan 
et al., 1986), оВ осадков формировалось в морских гли-
нистых отложениях. Аналогичный вывод можно сделать 
на основании величин отношения трициклических тер-
панов t24 и t23, которые в подавляющем большинстве 
анализируемых образцов превышают граничное для кар-
бонатов значение 0,5 (Peters et al., 2005).

Так как большинство экстрактов из аномальных 
станций характеризуется схожими условиями формиро-
вания и составом исходного оВ, можно предположить 
для них единый источник миграционных уВ внутри 
осадочного разреза района исследований. Ввиду отсут-
ствия кернового материала из северной части Баренцева 
моря точно установить конкретную материнскую породу 
не представляется возможным. Поэтому была выполнена 
попытка корреляции на основании сравнительного ана-
лиза молекулярных составов экстрактов донных осадков 
и нефтегазоматеринских пород, отобранных из обнажений 
на архипелагах Шпицберген и Земля Франца Иосифа. 
Так, для экстрактов среднетриасовых аргиллитов харак-
терно схожее с аномальным распределение н-алканов 
(одномодальное с максимумом в области с18-с22), низкие 
значения отношения Pr/Ph (от 0,3 до 1,2), а также соот-
ношение стерановых уВ (с27:с28:с29 как 33:25:42), свиде-
тельствующее о преимущественно морских обстановках 
накопления оВ (Кирюхина и др., 2012; Норина, 2014). 
Глубина залегания среднетриасовых пород в пределах 
района исследований варьирует в широких пределах 
– от 0 до 4–4,5 км (старцева и др., 2017). Поэтому оча-
гом генерации миграционных флюидов могли служить 

Рис. 11. Соотношение регулярных стеранов в экстрактах 
донных осадков (Huang, Meinschein, 1979). Одноцветные знач-
ки представляют образцы, отобранные вдоль разреза одной 
станции с разных горизонтов. Кружки обозначают образцы, 
отобранные из интервала 0–10 см, ромбы – 15–25 см, треу-
гольники – 25–65 см, квадраты – более 70 см
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наиболее погруженные части осадочного разреза северо-
Баренцевской депрессии, вошедшие в главную зону неф-
теобразования (ступакова и др., 2021).

Выводы
относительные концентрации растворимой части оВ 

в осадках северного сектора Баренцева моря варьируют 
от 0,14 до 3,2 мг уВ/г осадка. При этом наибольшие 
значения характерны для самого приповерхностного 
интервала разрезов.

Групповой состав оВ донных отложений неоднороден 
и изменяется по разрезу независимо от глубины залегания. 
Как правило, в нем доминируют смолисто-асфальтеновые 
компоненты. Наибольшей долей асфальтенов в составе 
оВ характеризуются осадки приповерхностного интер-
вала. Лишь в некоторых изученных разрезах интервалы 
с облегченным составом оВ преобладают, указывая 
на возможный подток миграционных углеводородных 
соединений из глубокопогруженных частей осадочного 
разреза.

Молекулярный состав оВ донных отложений суще-
ственно неоднороден. Большинство экстрактов харак-
теризуется «пилообразным» распределением н-алканов 
с максимумами у высокомолекулярных нечетных гомо-
логов, что указывает на низкую степень термической 
преобразованности современного оВ и значительный 
вклад гидробионтов в его формирование. Для припо-
верхностных интервалов (0–10 см) изученных разрезов 
характерны высокие концентрации н-алканов с длиной 
цепи с34 и более, среди которых доминируют четные 
гомологи, вероятно, бактериальной природы. Лишь 
для нескольких проанализированных образцов уста-
новлено близкое к нефтяному распределение н-алканов, 
свидетельствующее о присутствии в составе оВ осадков 
катагенетически зрелых уВ соединений миграцион-
ной природы. Эпигенетичные флюиды, обнаруженные 
в разных изученных разрезах, схожи по распределению 
н-алканов между собой, что может указывать на единый 
источник уВ в осадочной толще района исследований. 
Биомаркерные параметры обстановок накопления ука-
зывают на схожие условия формирования материнской 
толщи для миграционных флюидов, изученных в образцах 
донных отложений.

В молекулярном составе оВ осадков установлено 
наличие как гео-, так и биогопанов, а также моретанов 
и гопенов. Для большинства разрезов характерны ми-
нимальные концентрации геогопанов. Высокие концен-
трации геогопанов в разрезах, отобранных на некоторых 
станциях, подтверждают предположение о подтоке уВ 
из глубоких частей осадочного бассейна на некоторых 
(«аномальных») участках исследованного района. Тем 
не менее, и на таких участках миграционная уВ компонен-
та распределена неравномерно и характерна лишь для от-
дельных интервалов опробованного разреза. Последнее 
может объясняться различной сорбционной способностью 
отложений, вмещающих уВ. Величины биомаркерных 
коэффициентов зрелости свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне термической преобразованности оВ 
в образцах из «аномальных» районов.

результаты исследований показывают, что уча-
сток восточного склона и подножья поднятия Персея 

характеризуется высокой плотностью проявлений совре-
менной рассеянной уВ флюидоразгрузки, установленной 
по большому числу геохимических индикаторов. На за-
падном склоне северо-Восточного плато также возможен 
существенный подток уВ из недр. Поднятие Демед наи-
менее перспективно из изученных участков.

сравнение геохимических параметров миграционных 
уВ, установленных в изученных образцах донных отло-
жений района исследований, с описанными в литературе 
характеристиками пород из обнажений близлежащих 
островных архипелагов (Шпицберген и Земля Франца 
Иосифа) позволило выдвинуть предположение о том, 
что источником эпигенетичных уВ в отложениях «ано-
мальных» участков могут служить глубоко погруженные 
среднетриасовые глинистые отложения, обогащенные оВ 
смешанного типа.
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abstract. Group and molecular compositions of organic 
matter from bottom sediments of the northern sector of the 
Barents Sea were analysed. The sites where bottom sediments 
contain organic matter of molecular composition similar 
to that of oil are identified. Thermally mature hydrocarbon 
compounds detected in extracts from sediment samples 
indicates ongoing migration from deeply buried strata and 
fluid discharge processes on seafloor within the studied areas. 
Molecular compositions of extracts from bottom sediments 
were compared with and showed geochemical characteristics 
similar to some series described for the closest onshore to the 
study areas. That allows an assumption that the source for 
migrated hydrocarbons identified in studied bottom sediments 
can be Mid-Triassic organic-rich claystone intervals which 
are a part of sedimentary succession of the North Barents 
deep depression. 
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