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Углеводороды-биомаркеры и изотопный состав углерода 
битумоидов и нефтей мезозойских отложений западной части 

Енисей-Хатангской нефтегазоносной области
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2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

На основе анализов изотопного состава углерода, состава и распределения углеводородов-биомаркеров 
нефтей и битумоидов из нефтематеринских пород мезозойских отложений западной части енисей-Хатангской 
нефтегазоносной области и северо-востока Западно-сибирской плиты выделены две группы нефтей и биту-
моидов, генетически связанные с органическим веществом преимущественно сапропелевого типа (I группа) 
и преимущественно гумусового типа (II группа). Проведена генетическая корреляция нефтей и битумоидов. 
определены возможные очаги генерации, участвовавшие в формировании залежей углеводородов.
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Введение
Изучение углеводородов-биомаркеров является при-

оритетным направлением в органической геохимии по-
следних десятилетий. состав и закономерности распреде-
ления этих углеводородов используются для определения 
фациально-генетического типа исходного органического 
вещества (оВ), условий его накопления, преобразова-
ния в диагенезе и катагенезе. Эти исследования дают 
возможность не только коррелировать разделенные в 
пространстве скопления углеводородов, но и проводить 
достаточно корректные реконструкции облика и условий 
формирования материнских отложений, что в конечном 
счете позволяет определять очаги генерации углеводоро-
дов. Все это обуславливает актуальность биомаркерных 
исследований, являющихся важным и необходимым 
компонентом современного комплекса геолого-геохими-
ческих исследований с целью оценки перспектив нефте-
газоносности и определения дальнейших направлений 
поиска и разведки залежей углеводородов.

результаты выполненных в последние годы геохими-
ческих исследований нефтей и битумоидов мезозойских 
отложений западной части енисей-Хатангского прогиба 
и северо-востока Западно-сибирской плиты, отражены 
в работах А.П. Афанасенкова (Афанасенков и др., 2015), 
И.В. Гончарова (Гончаров и др., 2010а, Гончаров и др., 
2010б), М.В. Дахновой (Дахнова и др., 2009), Н.с. Ким 
(Ким, 2013), А.И. Ларичева (Ларичев и др., 2003), Ю.Ф. 
Филипцова (Филипцов и др., 2006), е.Ф. Фурсенко 
(Фурсенко, 2016) и др. Выделение авторами генотипов оВ 
и нефтей основывалось на совокупности биомаркерных 
параметров и изотопном составе углерода. 

Дальнейшим направлением исследований в этом ре-
гионе является дополнительное изучение геохимических 
особенностей органического вещества и пластовых флю-
идов в пределах месторождений, изучение изменений их 
генезиса по площади и разрезу рассматриваемого региона, 
установление генетических связей нефть – исходное оВ и 
определение очагов генерации уже открытых месторож-
дений и залежей углеводородов (уВ).

Биомаркерные характеристики и 
генетическая типизация битумоидов

Выполнены исследования состава и закономерностей 
распределения углеводородов-биомаркеров 48 образцов 
автохтонных битумоидов, выделенных из потенциально 
нефтематеринских пород, залегающих в интервале глубин 
2552,3-4015,5 м в западной части енисей-Хатангской неф-
тегазоносной области (НГо) и прилегающих районах: 
скв. Дерябинская 5 и 6; Пеляткинская 15; Яковлевская 2; 
Турковская 1; ушаковская 1; Пайяхская 1,4; озерная 10, 
Горчинская 1; сузунская 4 (рис. 1). стратиграфический 
диапазон распространения образцов охватывает преиму-
щественно юрские отложения: яновстанскую (J3-K1jan) 
гольчихинскую (J2-K1gl), сиговскую (J3sg), точинскую 
(J2-3tc), малышевскую (J2ml) и вымскую (J2wm) свиты. 

Комплекс выполненных исследований включал газох-
роматографический, хромато-масс-спектрометрический 
и изотопный анализы битумоидов. Все исследования 
выполнены во Всероссийском научно-исследователь-
ском геологическом нефтяном институте (ВНИГНИ) 
по единым аттестованным методикам (свидетельства 
об аттестации методик №223.0009/RA.RU.311866/2018; 
№224/2013-01.00115-2013).

результаты геохимических исследований образуют 
значительные по объему массивы данных. Надежным 
способом для их комплексного обобщения является 
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использование методов математической статистики. Для 
генетической типизации битумоидов и нефтей применял-
ся кластерный анализ. 

В качестве исходных данных для анализа использо-
вались изотопный состав углерода битумоидов и моле-
кулярные параметры их углеводородного состава, отра-
жающие генетический тип оВ, геохимические условия 
его накопления, преобразования в диагенезе и катагенезе 
(Табл. 1). Мерой сходства изучаемых объектов служило 
евклидово расстояние, алгоритмом их объединения в 
кластеры – метод уорда. Дендрограмма объединения 
изученных образцов в группы приведена на рисунке 2.

согласно результатам кластерного анализа, изученные 
битумоиды подразделяются на две группы (кластера).

сравнение параметров, использованных в кластерном 
анализе, позволило выявить основные различия между 
битумоидами выделенных групп.

одной из основных характеристик, отличающей биту-
моиды I-ой группы от II-ой, является изотопный состав 
углерода (Ису). Битумоиды I группы, по сравнению со 
II-ой, существенно обогащены легким изотопом углерода 
(12с); присущие им значения d13с меняются от -29,9 до 
-32,5 ‰. Значения d13с для битумоидов II группы коле-
блются в интервале от -25,2 до -27,4 ‰ (Табл. 1).

По составу и распределению н-алканов четких раз-
личий между битумоидами выделенных групп не выяв-
лено, что показано на рисунке 3, на котором приведены 
хроматограммы насыщенных фракций типичных образцов 
битумоидов обеих групп. 

Большинство битумоидов I-ой группы (за исключе-
нием образца из скв.5 Дерябинская, J2-K1gl, гл. 3026 м) 

характеризуются одномодальным распределением 
н-алканов с преобладанием относительно низкомолеку-
лярных гомологов и максимумом на н-с15-17. Такое рас-
пределение характерно для оВ морского происхождения 
невысоких градаций катагенеза. 

образец из скв.5 Дерябинская (J2-K1gl, гл. 3026 м), 
отличающийся от большинства других в I-ой группе, 
характеризуется преобладанием средне-высокомолеку-
лярных гомологов (н-с15–н-с27) без ярко выраженного 
максимума и нечетностью при н-с17, н-с19, н-с21, н-с23, 
н-с25, н-с27 (рис. 3).

Похожими на образец из скв. 5 Дерябинская (J2-K1gl, 
гл. 3026 м) распределениями н-алканов характеризуется 
и большинство битумоидов II-ой группы из скважин: 
озерная, 8 (J3sg); Горчинская, 1 (J2wm); среднеяровская, 
3 (J2-K1gl); Яковлевская, 2 (J2-K1gl); Турковская,1 (J2-K1gl, 
J2ml); ушаковская,1 (J2ml); Дерябинская, 5 (J2ml), отобран-
ных в диапазоне глубин 3266,0-3495,8 м (рис. 3). Такой 
профиль распределения н-алканов, как правило, свойстве-
нен оВ наземного происхождения. среди битумоидов 
II-ой группы выделяются два образца сиговской свиты 
из скважин Пайяхская,1 и озерная,10, отобранные с глу-
бин более 3500 м. они характеризуются мономодальной 
кривой распределения н-алканов с максимумом на н-с15-16 
и плавным снижением концентраций н-алканов по мере 
увеличения их молекулярного веса. Такое распределение, 
как было сказано выше, присуще оВ морского генезиса 
невысоких градаций катагенеза, однако отмечается и в 
нефтях и битумоидах наземного происхождения, но вы-
соких градаций катагенеза (рис. 3). 

различия между битумоидами выделенных групп в 

Рис. 1. Схема расположения площадей, из скважин которых отобраны образцы керна для геохимических исследований
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значениях отношения Pr/Ph не значительны. Так, в боль-
шинстве образцов I-ой группы величина этого отношения 
1,79-3,66, а в образцах II-ой – 2,17-5,71 (Табл. 1). 

Необходимо отметить, что в ряде образцов биту-
моидов I-ой группы (Дерябинская, скв.5, гл. 3036,6 м; 
Дерябинская, скв.6, гл. 2955,5-2958,6 м; Яковлевская, 
скв.2, гл. 3082,1-3355,3 м) зарегистрированы высокие 
относительные концентрации пристана (Pr/nс17, табл. 1). 
Кроме того, в этих образцах явно выражено преобладание 
нечетных гомологов над четными в относительно высо-
комолекулярной области распределения н-алканов, что 
указывает на невысокую зрелость оВ этих образцов1. об 
этом же говорит наличие на хроматограммах отчетливых 
пиков полициклических нафтенов, свидетельствующих 
об их высоком содержании в этих битумоидах (рис. 3).

Несмотря на отсутствие ярко выраженных различий 
в характере распределения н-алканов и ациклических 
изопреноидов в битумоидах I и II групп2, они явно 

разнятся по распределению полициклических нафтенов 
(стеранов, три-, тетра- и пентациклических тритерпанов), 
что хорошо видно на масс-хроматограммах по основным 
фрагментарным ионам (m/z 218 и m/z 191) (рис. 4). 

Так, в составе полицикланов большинства битумои-
дов I группы, по сравнению со II-ой, существенно выше 
доля стерановых углеводородов. Битумоиды II группы, 
наоборот, характеризуются резким преобладанием пента-
циклических тритерпанов, поэтому значения отношения 
sTer/ PENT для большинства из них существенно ниже, 
чем в образцах I-ой группы. Исключение представля-
ют три образца из скважин: Пайяхская пл., 1, J3sg, гл. 
4015,5 м; озерная пл., 10, J3sg, гл. 3544,0 м; Горчинская, 
пл., 1, J2wm, гл. 3495,8 м) (Табл. 1, рис. 5).

одним из важнейших генетических признаков, от-
личающим битумоиды I-ой группы от II-ой, является 
распределение в них стерановых углеводородов. образцы 
I-ой группы характеризуются примерно равным содержа-
нием с27, с28, с29 стеранов. В битумоидах II-ой группы 
резко преобладают с29 гомологи как среди биоэпимеров 
ααα-стеранов, так и среди изостеранов (Табл. 1, рис. 6).

Рис. 2. Дендрограмма объединения битумоидов западной части Енисей-Хатангской НГО и сопредельных территорий в кластеры. 
Мера сходства между объектами – эвклидово расстояние. Алгоритм кластерного анализа – метод Уорда. 

1 Следует также учитывать, что повышенное содержание при-
стана в битумоидах может быть обусловлено генетическими особен-
ностями ОВ этих отложений – наличием специфических форм биопро-
дуцентов с повышенным содержанием пристана в исходной биомассе, 
например, зоопланктона и/или биомассы бактерий (Серебренникова 
и др., 2012).

2 Ранее это отмечалось для битумоидов ЕХРП в работах Ким Н.С. 
и Родченко А.П. (Ким, Родченко, 2013).
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Из-за крайне низких концентраций трициклических 
тритерпанов (особенно в битумоидах II-ой группы) пара-
метры, отражающие их распределение, не использовались 
для диагностики типа оВ.

Таким образом, рассмотренные выше различия в 
составе и распределении полициклических углеводо-
родов-биомаркеров свидетельствуют о разном типе оВ 
битумоидов выделенных групп: преимущественно сапро-
пелевом (планктонно-бактериогенное) битумоидов I-ой и 

преимущественно гумусовом (липиды высших наземных 
растений) в образцах II-ой. 

Дополнительным признаком преимущественно гуму-
сового типа оВ битумоидов II-ой группы может служить 
повышенное содержание в них с24 тетрациклана относи-
тельно с23 и с26 трицикланов, визуально фиксируемое на 
масс-хроматограммах (рис. 4).

В битумоидах и I, и II групп зафиксированы повы-
шенные значения отношения Pr/Ph (>2), низкие значения 

Рис. 3. Хроматограммы насыщенных фракций битумоидов выделенных групп западной части Енисей-Хатангской НГО и сопредель-
ных территорий

Рис. 4. Типичные масс-хроматограммы тритерпановых (m/z191) и изостерановых (m/z 218) углеводородов насыщенных фракций би-
тумоидов из образцов пород Дерябинской пл., скв.5. А – J2-K1 (гольчихинская свита), гл.3025 м, Б – J2 (малышевская свита), гл.3318 м.
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причем наиболее четкое разделение на группы отмечается 
по составу полициклических нафтенов (STER/PENT), 
распределению стерановых углеводородов (с27: с28:с29 
αββ-стераны) и изотопному составу углерода, что хорошо 
видно на рисунке 8. 

В I-ой группе, представленной образцами из верх-
ней юры (гольчихинская, яновстанская свиты енисей-
Хатангской НГо, сиговская свита сузунско-Ванкорского 
вала Пур-Тазовской НГо), отобранными, по большей 
части, в интервале глубин 2552,35-3169,10 м, состав и 
распределение полициклических углеводородов-био-
маркеров и изотопный состав углерода указывают на 
преимущественно сапропелевый тип оВ (липидный 
комплекс планктонно-бактериального вещества) в этих 
отложениях. условия седиментации и раннего диагенеза 
оВ битумоидов I-ой группы – субокислительные.

Зрелость образцов I-ой группы, определяемая по био-
маркерным параметрам, зависит от глубины их залегания. 
Так, согласно полученным значениям стерановых пара-
метров термической зрелости (Табл. 1, C29SSR, C29BBAA, 
∑C29BB/c29R, C29S/R, C29BB/AA) битумоиды, приурочен-
ные к глубинам 2552,35-3000,00 м, менее зрелые, по срав-
нению с битумоидами из образцов пород с глубин больше 
3000 м. самой большой зрелостью характеризуется при-
уроченный к наибольшей глубине (3510,0 м) образец из 
отложений яновстанской свиты скв. Пайяхская, 4.

оценка катагенеза оВ верхнеюрских отложений 
этого района по биомаркерным параметрам согласуется 
с зональностью катагенеза, определенного с помощью 
углепетрографического метода (Ким, родченко, 2013; 
Фомин и др., 2010).

состав и распределение углеводородов-биомаркеров 
и изотопный состав углерода в битумоидах II-ой группы, 
представленной образцами из средне-верхнеюрских от-
ложений (вымская, малышевская, точинская, сиговская 
свиты и отдельные интервалы гольчихинской свиты), 
указывают на существенный вклад в оВ этих отложений 
липидов высшей наземной растительности. седиментация 
и ранний диагенез оВ битумоидов II-ой группы проте-
кали в более окислительных условиях, по сравнению с 
I-ой группой. 

Рис. 5. Диаграмма относительного содержания стеранов, три- 
и пентациклических тритерпанов в битумоидах выделенных 
групп западной части Енисей-Хатангской НГО и сопредельных 
территорий. 1 – битумоиды I группы, 2 – битумоиды II группы. 
Цифры соответствуют номерам образцов в табл. 1. 

Рис. 6. Диаграмма относительного распределения С27-С29 изо-
стеранов в битумоидах выделенных групп западной части 
Енисей-Хатангской НГО и сопредельных территорий. Услов-
ные обозначения см. на рис. 5.

Рис. 7. Диаграмма Кеннона-Кессоу для битумоидов Енисей-
Хатангской НГО и прилегающих территорий, отражающая 
тип ОВ, фациальные условия его накопления и степень ката-
генеза. Условные обозначения см. на рис. 5.

отношения гомогопанового индекса hC35/hC34 (<1), а 
также присутствие в них диагопана с30*, что указывает 
на субокислительные условия седиментации и раннего 
диагенеза оВ битумоидов обеих групп (Табл. 1). однако 
более высокие значения отношения Pr/Ph и более высокое 
относительное содержание диагопана с30*(C30*/ NEO) в 
битумоидах II группы свидетельствуют о более интенсив-
ных окислительных преобразованиях оВ этих образцов, 
по сравнению с оВ битумоидов I-ой группы (Табл. 1). 
различия в осадочной обстановке накопления оВ би-
тумоидов обеих групп отчетливо видны на диаграмме 
Кеннона-Кессоу, характеризующей условия накопления 
оВ, его тип и зрелость (рис. 7). 

Таким образом, среди изученных битумоидов средне-
верхнеюрских нефтематеринских пород западной части 
енисей-Хатангской НГо и северо-востока Западно-
сибирской плиты выделяются две генетические группы, 
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Значения, перечисленных выше стерановых пара-
метров термической зрелости (Табл. 1), указывают на 
бóльшую зрелость битумоидов II-ой группы, по сравне-
нию с I-ой. При этом наибольшей зрелостью характеризу-
ются сиговские образцы из скв. Пайяхская, 1 (гл. 4015,5 м) 
и озерная, 10 (гл. 3544,0 м), а также вымский – из скв. 
Горчинская,1 (гл. 3495,8 м). 

Помимо стерановых параметров термической зрелости 
на высокий катагенез оВ пород сиговской и вымской свит 
в интервале глубин 3495,8-4015,5 м указывают профиль 
распределения в образцах из этих свит н-алканов с одним 
низкомолекулярным максимумом (рис. 3, обр. озерная, 
10), а также повышенное содержание в них стерановых 
углеводородов, возрастающее при высоком катагенезе за 
счет остаточного накопления в результате бóльшей ско-
рости деструкции пентациклических тритерпанов, чем 
стеранов (Van Graas, 1990). 

В целом, согласно выполненным изотопным и био-
маркерным исследованиям, оВ средне-верхнеюрских от-
ложений западной части енисей-Хатангской НГо и севе-
ро-востока Западно-сибирской плиты имеет смешанный 
состав. В отложениях яновстанской свиты на глубинах 
2552,4 м (Горчинская, скв.1), 3118,0-3124,5 м (озерная, 
скв.10) и 3510,0 м (Пайяхская, скв.4) доминирует оВ с 

высоким содержанием сапропелевой составляющей, на-
капливавшееся в мелководно-морских и прибрежно-мор-
ских зонах в субокислительных условиях при небольших 
поступлениях аллохтонного гумусового материала.

Гольчихинская свита неоднородна по типу оВ. В 
верхней части разреза свиты на глубинах 2955,5-2958,6 м 
(Дерябинская, скв.6), 3025,7-3036,6 м (Дерябинская, скв.5), 
3072,4-3169,1 м (ушаковская, скв.1), 3144,3-3160,6 м 
(Турковская, скв.1), 3082,1-3165,6 м (Яковлевская, скв.2) 
в составе оВ преобладает сапропелевая составляющая. 
По изотопным и биомаркерным характеристикам оВ этих 
интервалов разреза гольчихинской свиты не отличается 
от оВ яновстанской свиты (Табл. 1).

В составе оВ нижней части разреза гольчихинской сви-
ты на глубинах 3266,0 м (среднеяровская, скв.3), 3276,4 м 
(Турковская, скв.1) и 3355,3-3415,0 м (Яковлевская, скв. 
2) зафиксированы высокие содержания гумусовой со-
ставляющей (воска высших наземных растений). По 
изотопным и биомаркерным параметрам оВ этой части 
разреза гольчихинской свиты похоже на оВ точинской и 
сиговской свит. Не отличается оно и от оВ среднеюрских 
нефтематеринских толщ (вымская, малышевская свиты). 
оВ этих свит накапливалось в более окислительной об-
становке, чем оВ яновстанской свиты. 

сиговская свита Пур-Тазовской НГо в интервале глу-
бин 3221,5-3236,0 м (сузунская площадь, скв.4) содержит 
оВ сапропелевого типа.

На основании вышеизложенного можно заключить, 
что полученные результаты исследований изотопного 
состава углерода и детального состава углеводородов-
биомаркеров в образцах битумоидов западной части 
енисей-Хатангского регионального прогиба и северо-
востока Западно-сибирской плиты позволяют выделить 
в разрезе гольчихинской свиты интервалы, отнесенные к 
стратиграфическим аналогами яновстанской, сиговской 
и точинской свит.

Биомаркерные параметры термической зрелости оВ 
изученной территории подтверждают, установленную 
ранее на основании определения отражательной способ-
ности витринита и пиролитических данных, глубинную 
зональность катагенеза оВ юрско-меловых отложений 
на западе енисей-Хатангского регионального проги-
ба (Филипцов и др., 2006; Болдушевская и др., 2002; 
Филипцов и др., 1998; Фомин, 2011). 

По биомаркерным параметрам термической зрелости 
преимущественно гумусовое оВ средне-верхнеюрских 
отложений вымской, малышевской, точинской и сигов-
ской и нижней части гольчихинской свит характеризуется 
бóльшей зрелостью, чем сапропелевое оВ яновстанской 
и верхней части гольчихинской свит.

Биомаркерные характеристики и 
генетическая типизация нефтей

Коллекция изученных нефтей включает 37 проб из 16 
месторождений, залегающих в широком интервале глубин 
847-3735 м в стратиграфическом диапазоне отложений 
от байосского яруса средней юры до сеноманского яруса 
верхнего мела. При этом большинство нефтей приурочено 
к нижнемеловым отложениям. 

Изученные нефти сильно различаются по плотности, 
зависящей по большей части от глубины их залегания. 

Рис. 8. Корреляция битумоидов западной части Енисей-Ха-
тангской НГО и прилегающих территорий по биомаркерным 
параметрам и изотопному составу углерода. Условные обо-
значения см. на рис. 5.
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Так, на глубине 847-1680 м в апт-альб-сеноманских отло-
жениях присутствуют очень тяжелые нефти (≥900 кг/ м3). 
К их числу относятся нефти средне-Мессояхского, 
скв.24 (897-906 м), Восточно-Мессояхского, скв.46 и 58 
(847-893 м) месторождений, Антипаютинского, скв. 5 
(1002-1007 м) и Геофизического, скв.59 (1406-1414 м) 
месторождений. К тяжелым относятся также нефти из 
неглубоко залегающих отложений баррема Тагульского, 
скв.10, Лодочного, скв.5 (K1mch; гл. 1849-1854 м) и 
Ванкорского, скв.6 (K1mch; гл. 1640-1643 м) месторож-
дений. Большинство нефтей в нижележащих меловых 
(берриасс-баррем) и юрских отложениях на глубинах 
2250-3735 м по плотности относятся к категории средних 
и легких. Исключением являются нефти из нижнехетской 
свиты Байкаловского (скв.4, гл. 2782-2799 м) и сузунского 
(скв.4, гл. 2787-2792 м) месторождений, которые по плот-
ности (883-884 кг/м3) относятся к категории тяжелых. 

Все изученные нефти (и нижнемеловые и юрские) по со-
держанию серы относятся к классу малосернистых (<0,3%). 

При проведении генетической типизации нефтей ос-
ложняющим фактором являются вторичные процессы, из-
меняющие их первоначальный облик. Наиболее распростра-
нённый из них – процесс микробиологического окисления 
углеводородов, в результате которого возможно постепенное 
изменение углеводородного состава нефти, что существенно 
сказывается на её физико-химических свойствах. 

Изменения в составе н-алканов и ациклических 
изопреноидов под влиянием биодеградации проиллю-
стрированы на примере нефракционированных нефтей 
Восточно-Мессояхского месторождения (скв. 46 и 58), 
хроматограммы которых приведены на рис. 9. Как видно 
на рисунке, признаки биодеградации фиксируются в неф-
тях, залегающих в широком интервале глубин 872-2332 м. 
При этом с ростом глубины залегания интенсивность 
биодеградации уменьшается. На глубинах более 2700 м 
признаков биодеградации нефтей уже не выявлено.

В исследованной коллекции, кроме рассмотренных 
выше сеноманских (пласты ПК 1-3) нефтей Восточно-
Мессояхского месторождения, интенсивной биоде-
градации подверглись нефти Средне-Мессояхского и 
Антипаютинского месторождений из отложений альб-
сеномана, залегающие на небольших глубинах (≤1000 м). 
В них полностью разрушены н-алканы и ациклические изо-
преноиды. Более того, микробиально окислены не только 
алкановые, но и гопановые углеводороды, поскольку, наря-
ду с регулярными 17α(Н), 21β(Н)-гопанами, в этих нефтях 
найдены в относительно высоких концентрациях с27-с32 
деметилированные гопаны (25-норгопаны). образование 
гомологического ряда этих углеводородов до последнего 
времени рассматривалось исключительно в качестве при-
знака высоких стадий биодеградации нефтей (Peters et al., 
1996)3. Присутствие деметилированных (25нор) гопановых 
структур установлено по масс-хроматограммам с m/z177 
и показано на примере сеноманской нефти Восточно-
Мессояхского месторождения, скв.58 (рис. 10).

К умеренно биодеградированным в коллекции отно-
сятся нефти из следующих месторождений: Лодочного, 
скв. 5 (К1b-v; гл. 2755-2806 м) и Восточно-Лодочного, 
скв.1 (К1b-v; гл. 2732-2736 м); Восточно-Мессояхского, 
скв. 46 и 58, залегающие в стратиграфическом диапазоне 
от К1g до К1br на глубинах от 1913 до 2031 м. В большин-
стве проб этих нефтей н-алканы полностью окислены, 
ациклические изопреноиды присутствуют и, иногда, в 
значительных концентрациях.

Нефти, в которых н-алканы присутствуют, но опреде-
ленная часть их окислена микроорганизмами, относятся 
к слабо биодеградированным. К этой категории причис-
ляются нефти следующих месторождений: Байкаловского, 
скв.1 (K1 nch; гл. 2742-2751 м и 2772-2782 м); Соленинского, 
скв.8 (K1 sd; гл. 2408-2415 м) и Восточно-Мессояхского, 
скв. 46, 58 и Р-33, залегающие в стратиграфическом диа-
пазоне от К1g до К1v на глубинах 2144-2332 м.

Рис. 9. Изменение состава н-алканов и ациклических изопреноидов нефтей западной части Енисей-Хатангской НГО в результате 
процессов микробиологического окисления

3 В последние годы появились публикации, сообщающие об обнаружении 25-норгопанов в органическом веществе пород, образовавшихся из бак-
терий, существовавших при определенных специфических условиях диагенеза осадков, а не только в результате микробиального деметилирования 
регулярных гопанов в нафтидах (Cao et al., 2008; Bao, 1997). Происхождение этих углеводородов до настоящего времени остается невыясненным.
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описанные изменения в составе н-алканов и ацикли-
ческих изопреноидов изученных нефтей запада енисей-
Хатангской НГо и сопредельных территорий в результате 
процессов микробиологического окисления весьма значи-
тельны и затрагивают многие пробы в коллекции, что уже 
отмечалось исследователями этого региона (Фурсенко, 
2016). Поэтому нефти очень высоких и высоких стадий 
биодеградации не использовались в кластерном анализе, 
выполненным с целью их генетической типизации. 

По результатам кластерного анализа исследованные 
нефти подразделяются на две группы. Дендрограмма 
объединения нефтей в кластеры приведена на рис. 11. В 
качестве исходных данных для анализа использовались 
те же параметры, что и при анализе битумоидов. схема 
расположения месторождений нефтей выделенных 
групп на изученной территории западной части енисей-
Хатангской НГо и сопредельных территорий приведена 
на рис. 12. 

Рис. 11. Дендрограмма объединения нефтей западной части Енисей-Хатангской и Гыданской НГО в кластеры. Мера сходства меж-
ду объектами – эвклидово расстояние. Алгоритм кластерного анализа – метод Уорда. 

Рис. 10. Масс-хроматограммы (m/z 191и m/z 177), иллюстрирующие присутствие 25-норгопанов в сильно биодеградированной неф-
ти Восточно-Мессояхского месторождения, скв. 58 (К2s, пласт ПК1-3 ), гл. отбора – 872-893 м, h – 17(ab)-гопаны, 25-нор h – 25-нор-
17(a)гопаны.
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Рис. 12. Схема расположения месторождений нефтей выделенных групп западной части Енисей-Хатангской и Гыданской НГО

Рис. 13. Хроматограммы насыщенных фракций нефтей выделенных групп западной части Енисей-Хатангской и Гыданской НГО

Анализ результатов кластерного анализа показал, что 
нефти I-ой и II-ой групп четко различаются по изотопному 
составу углерода. Нефти I-ой группы обогащены легким 
изотопом углерода (12с) (значения d 13с меняются от -30,8 
до -32,4 ‰). Нефти II группы, по сравнению с нефтями 
I-ой, заметно обогащены тяжелым изотопом углерода 

(13с). Значения d 13с этих нефтей колеблются в интервале 
от -27,6 до -28,7 ‰ (Табл. 2). 

Четких различий между нефтями выделенных групп 
по составу и распределению в них н-алканов не выявлено, 
хотя прослеживается тенденция к обогащению нефтей II 
группы более высокомолекулярными гомологами (рис. 13).
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При отсутствии ярко выраженных закономерностей в 
характере распределения н-алканов, различия между неф-
тями выделенных групп проявляются в содержании и рас-
пределении в них ациклических изопреноидов. В нефтях 
I-ой группы, по сравнению с нефтями II-ой, содержание 
последних относительно н-алканов значительно выше 
(Pr/n-с17 Ph/nс18), величины отношений пристан/ фитан 
(Pr/Ph) меньше и изменяются в довольно узких преде-
лах – от 1,65 до 2,50. В нефтях II-ой группы значения 
отношений Pr/n-с17 и Ph/nс18 ниже, а отношения Pr/Ph 
заметно выше, меняясь в интервале 2,22-5,43 (Табл. 2).

Более четко различия между нефтями выделенных 
групп выражены в составе и распределении полици-
клических нафтенов. особенно отчетливо эти различия 
проявляются по параметрам, характеризующим тип ма-
теринского оВ: относительному содержанию стеранов 
и пентациклических тритерпанов и закономерностям 
распределения стеранов и трициклических тритерпанов 
(хейлантанов). 

Так, в нефтях I-ой группы, по сравнению со II-ой, 
заметно выше доля стерановых углеводородов. В по-
давляющем большинстве проб нефтей I-ой группы до-
минируют стераны. В нефтях II-ой группы преобладают 
пентациклические тритерпаны, за исключением двух 
проб из Пеляткинского (скв.15; J2, гл. 3720-3730 м) и 
Горчинского (скв.1; K1b-v, гл. 2475-2484 м) месторожде-
ний, в которых доля стеранов примерно такая же, как в 
нефтях I-ой группы4 (рис. 14, табл. 2).

Нефти обеих групп (за исключением единичных проб) 
характеризуются низким содержанием трициклических 
и тетрациклических тритерпанов, но различаются по их 

распределению. В нефтях I-ой группы преобладает с23 
гомолог, в нефтях II-ой – с19. различия в распределении 
трицикланов иллюстрирует рис. 15, на котором приведе-
ны типичные масс-хроматограммы нефтей I и II групп 
по основным фрагментарным ионам (m/z 218 и m/z 191).

Кроме того, как видно на рис. 15, в нефтях II-ой груп-
пы, в отличие от нефтей I-ой, отмечены повышенные 
концентрации с24 тетрациклана относительно с23 и с26 

Рис. 14. Диаграмма относительного содержания стеранов, 
три- и пентациклических тритерпанов в нефтях выделенных 
групп Енисей-Хатангской НГО и сопредельных территорий. 
1 – нефти подгруппы Iа, 2 – нефти подгруппы Iб, 3 – нефти 
группы II.

Рис. 15. Типичные масс-хроматограммы тритерпановых (m/z191) и изостерановых (m/z 218) углеводородов насыщенных фракций 
нефтей I и II групп западной части Енисей-Хатангской НГО и сопредельных территорий. Месторождения: А – Дерябинское, скв. 2, 
K1b-g, шуратовская свита, гл. 2729-2734 м, Б – Пеляткинское, скв.15, J2a-b, вымская свита, гл. 3720-3730 м.

4Повышенное содержание стеранов относительно пентациклических тритерпанов в нефтях Пеляткинского, скв.15 и Горчинского, скв.1 место-
рождений обусловлено высоким катагенезом их материнского ОВ, о чем будет сказано далее. 
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трицикланов. Повышенное относительное содержание с24 
тетрациклана и преобладание в распределении трицикли-
ческих тритерпанов с19 гомолога являются признаками 
наземного генезиса материнского оВ нефтей II-ой группы 
(Philp, 1986).

одним из важнейших генетических признаков, отлича-
ющим нефти I-ой группы от II-ой, является распределение 
в них стерановых углеводородов. Нефти I группы, помимо 
присутствия в них с30 стеранов (высокоспецифичного 
маркера «морских» нефтей), визуально фиксируемых 
на масс-хромматограммах (рис. 15), характеризуются 
примерно равным содержанием с27, с28, с29 изостеранов, 
нефти же II-ой группы – преобладанием с29 гомолога 
(этилхолестана) (рис. 16).

Что касается биомаркерных параметров, характеризу-
ющих обстановки накопления и раннего диагенеза оВ, то 
наблюдаемые в изученных нефтях значения гомогопано-
вого индекса hC35/hC34 (<1), как и значения отношений 
Pr/Ph (≥2), свидетельствуют о субокислительных услови-
ях седиментации и раннего диагенеза материнского оВ 
нефтей обеих групп. На это же указывают повышенное 
содержание в нефтях диагопана (C30*). считается, что диа-
гопан продуцируется аэробными бактериями в глинистых 
толщах, в субокислительных и окислительных обстановках 
(Табл. 2, C30*/NEO) (Peters, 2005). Более высокие значе-
ния параметров Pr/Ph и C30*/NEO, отмечаемые в нефтях 
II-ой группы, позволяют предположить, что накопление и 
раннедиагенетические преобразования нефтематеринского 
оВ протекали в более окислительной обстановке, по срав-
нению с исходным оВ нефтей I-ой группы.

различия между нефтями выделенных групп про-
являются и по ряду других параметров состава полици-
клических нафтенов. В частности, в нефтях I -ой группы, 
по сравнению с нефтями II-ой, заметно выше значения 
отношений диастеранов к регулярным (DIA/REG) и с27 
трисноргопанов (Ts/Tm), что может быть обусловлено 
различиями в литологическом составе и/или зрелости их 
материнских пород (Табл. 2, рис. 17).

Нефти I-ой и II-ой генетических групп практически не 
различаются по значениям стерановых параметров терми-
ческой зрелости, определяемым по характерным для ката-
генеза стереохимическим изменениям с29 стеранов (Табл. 2, 
C29SSR, C29BBAA, ∑C29BB/C29R, C29S/R, C29BB/AA). 
В то же время различия в зрелости фиксируются по значе-
ниям параметров, рассчитанным по составу ароматических 
уВ нефтей (метилфенантреновый и бензотиофеновый 
индексы). Наибольшей зрелостью характеризуются нефти, 
отобранные с глубин ниже 3700 м: в I-ой группе – нефть 
из валанжинских отложений Мессояхского месторождения 
(скв.8) пласта Бу17, во II-ой – нефть из вымских отложений 
Пеляткинского месторождения (скв.15) (Табл. 2, MPI-1; 
4-MDBT/1-MDBT; Ro, %). По этим же индексам наиболее 
катагенетически преобразована в коллекции нефть с глуби-
ны 2475-2484 м из нижнехетских отложений Горчинского 
месторождения (скв.1). 

Наименее катагенетически преобразовано материнское 
оВ нефтей из барремских отложений утреннего место-
рождения Ямало-Гыданской синеклизы, залегающих в 
интервале глубин 2384-2422 м (Табл. 2).

Таким образом, полученные данные, а именно: обо-
гащенность легким изотопом углерода (12с), относительно 
невысокие значения отношения Pr/Ph (<2,5), преобладание 
стеранов над пентациклическими тритерпанами, при-
сутствие с30 стеранов, равное содержание с27, с28, с29 
изостеранов, преобладание с23 гомолога в распределении 
трициклических тритерпанов, свидетельствуют о том, что 
нефти I-ой группы генетически связаны с органическим 
веществом преимущественно сапропелевого типа, нака-
пливавшимся в субокислительных условиях в мелководно-
морских и прибрежно-морских зонах. они приурочены к 
берриасс-готеривским отложениям (нижнехетская, шура-
товская и суходудинская свиты) западной части енисей-
Хатангского регионального прогиба и Мессояхского 
мегавала в интервале глубин 1913-3735 м (рис. 12).

следует отметить, что нефти I-ой группы подразделя-
ются на 2 подгруппы, что видно на дендрограмме объеди-
нения нефтей в кластеры (рис. 11). Нижнемеловые нефти 
подгруппы Iа отличаются от нефтей подгруппы Iб более 

Рис. 17. Диаграмма корреляции биомаркерных параметров 
DIA/REG и Ts/Tm, иллюстрирующая различия в литологиче-
ском составе и/или катагенезе материнских пород нефтей 
выделенных групп и подгрупп. Условные обозначения см. на 
рис. 14.

Рис. 16. Диаграмма относительного распределения С27-С29 
изостеранов в нефтях выделенных групп Енисей-Хатангской 
НГО и сопредельных территорий. 1 – нефти подгруппы Iа, 2 – 
нефти подгруппы Iб, 3 – нефти группы II.
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низкими значениями следующих биомаркерных отноше-
ний: диастеранов к регулярным (DIA/REG), с27 17α(Н)- и 
18α(Н)-трисноргопанов (Ts/Tm), стеранов к пентацикли-
ческим тритерпанам (STER/PENT) и с30 диагопана к с29 
норнеогопану (C30*/NEO). Кроме того, нефти подгруппы 
Iа слегка обогащены легким изотопом углерода (12с), по 
сравнению с нефтями подгруппы Iб. учитывая то обсто-
ятельство, что области локализации нефтей подгрупп Iа 
(усть-енисейская часть Центрально-Таймырского жело-
ба) и Iб (Танамо-Малохетский и Мессояхский мегавалы) 
пространственно разобщены (рис. 12), можно предпо-
ложить, что наблюдаемые различия перечисленных био-
маркерных параметров могут быть связаны с небольшими 
вариациями фациальных особенностей и/или зрелости 
одновозрастных нефтематеринских отложений по пло-
щади рассматриваемого региона. Возможные различия 
фациальных условий накопления исходного оВ и уровня 
его катагенетической преобразованности для нефтей под-
групп Iа и Iб иллюстрирует рис. 17.

Комплекс биомаркерных параметров: повышенные 
значения отношения Pr/Ph (>2,5); преобладание пента-
циклических тритерпанов над стеранами; с29 гомологов 
в распределении изостеранов; с19 гомолога в распределе-
нии трициклических тритерпанов; повышенное относи-
тельное содержание с24 тетрациклана и обогащенность 
тяжелым изотопом углерода (13с), свидетельствует о гене-
тической связи нефтей II-ой группы с преимущественно 
гумусовым оВ, накапливавшимся в более окислительных 
условиях, чем материнское оВ нефтей I-ой группы. Нефти 
II-ой группы приурочены к среднеюрским (вымская и ма-
лышевская свиты), берриасс-валанжинским, барремским 
и альб-сеноманским отложениям Танамо-Малохетского 
мегавала и Ямало-Гыданской синеклизы и залегают в 
интервале глубин от 2384 м до 3730 м (рис. 12). 

разброс значений отдельных биомаркерных пара-
метров, особенно отношений Pr/Ph и STER/PENT, на-
блюдаемый в нефтях II-ой группы, обусловлен, главным 
образом, долей гумусовой составляющей в материнском 
оВ и уровнем его катагенетической зрелости (Табл. 2). 

Так, нефти из Пеляткинского, скв.15 и Горчинского, 
скв.1 месторождений отличаются от других нефтей 
II-ой группы повышенным содержанием стерановых 
углеводородов (Табл. 2, STER/PENT). обогащение этих 
нефтей стеранами обусловлено высоким уровнем ката-
генеза материнского оВ, о чем свидетельствуют самые 
высокие значения метилфенантренового индекса (Табл. 2, 
MPI-1) и рассчитанные по этому параметру величины 
отражательной способности витринита (Табл. 2, Ro, %). 
В рассматриваемых пробах содержание стеранов, как 
уже говорилось, увеличивается за счет их остаточного 
накопления в результате бóльшей скорости деструкции 
пентациклических тритерпанов, чем стеранов при высо-
ком катагенезе материнского оВ (Van Graas, 1990).

Что касается генетической типизации сильно и очень 
сильно биодеградированных нефтей, то по совокупности 
молекулярных параметров состава полициклических 
нафтенов, не затронутых процессами биодеградации, и 
данных изотопного состава углерода сильно биодеградиро-
ванную нефть Байкаловского месторождения скв.4 (K1b-v; 
гл. 2782-2799 м) из отложений нижнехетской свиты усть-
енисейская части Центрально-Таймырского желоба можно 

отнести к нефтям I-ой группы, генетически связанным с 
преимущественно сапропелевым оВ. очень сильно био-
деградированные нефти из альб-сеноманских отложений 
средне-Мессояхского, скв.24 (897-906 м); Восточно-
Мессояхского, скв.46 и 58 (847-1885 м); Антипаютинского, 
скв.5 (1002-1007 м) и Геофизического, скв.59 (1406-1414 м) 
месторождений относятся ко II-ой группе и генетически 
связаны с преимущественно гумусовым оВ.

Корреляция нефтей и битумоидов 
западной части Енисей-Хатангской нгО и 
прилегающих территорий

Анализ материалов по составу и распределению угле-
водородов-биомаркеров в нефтях и битумоидах западной 
части енисей-Хатангской НГо и прилегающих районов 
позволяет заключить, что материнскими толщами для 
нефтей I-ой группы из нижнемеловых отложений (ниж-
нехетская, шуратовская и суходудинская свиты) могли 
быть отложения верхней части гольчихинской свиты, 
яновстанская свита и, возможно, отдельные интервалы 
сиговской свиты, содержащие пачки пород, обогащенные 
сапропелевым оВ. Полученные результаты согласуют-
ся с результатами исследований, выполненных ранее 
(Гончаров и др., 2010б; Ларичев и др., 2003; Филипцов и 
др., 2006; Фомин и др., 2010; Ким и др., 2009).

Вопрос об участии оВ нижнемеловых пород в гене-
рации нефтяных уВ до сих пор остается дискуссионным. 
Значительную часть меловых отложений этого района, 
с позиций Филипцова и др., основанных на изучении 
глубинной зональности катагенеза, составляют слабо 
преобразованные, неспособные к нефтегенерации породы 
(Филипцов и др., 2006).

По результатам более поздних исследований (Ким, 
2013; родченко, 2016) нижнемеловые породы нижнехет-
ской и шуратовской свит юго-западной части енисей-
Хатангского регионального прогиба с Токачинской, 
Туколандо-Вадинской, Пеляткинской, Турковской и 
озерной площадей содержат уровни, обогащенные оВ 
«аквагенного» типа, зрелость которого соответствуют на-
чалу «нефтяного окна». Поэтому нижнемеловые породы, 
с точки зрения этих авторов, могли генерировать нефти, 
правда, в небольших количествах.

Генетическое родство нефтей I-ой группы из нижне-
меловых отложений с битумоидами из верхнеюрских от-
ложений установлено по ряду биомаркерных параметров, 
характеризующих фациально-генетический тип материн-
ского оВ. Характерными особенностями нижнемеловых 
нефтей (I-ая группа) и верхнеюрских битумоидов (I-ая 
группа) явля.тся их обогащенность легким изотопом угле-
рода (12с), относительно невысокие значения отношения 
Pr/Ph, повышенная доля стеранов в составе полицикли-
ческих нафтенов, примерно равное содержание с27, с28, 
с29 изостеранов (рис. 18). Выявленное сходство пере-
численных параметров указывает на генетическую связь 
нижнемеловых нефтей I-ой группы с преимущественно 
сапропелевым оВ, накапливавшемся в отложениях янов-
станской и верхней части гольчихинской свит. 

Также было установлено, что наблюдаемые в нефтях 
I-ой группы значения таких биомаркерных параметров, 
как отношения Pr/Ph, гомогопанового индекса hC35/hC34, 
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а также присутствие в заметных концентрациях диагопана 
с30* свидетельствуют о субокислительных условиях се-
диментации и раннего диагенеза органического вещества, 
ставшего впоследствии источником этих нефтей. 

Нефти II-ой группы, приуроченные к отложениям 
широкого стратиграфического диапазона от ааленского 
яруса средней юры до сеноманского яруса верхнего мела 
(J2a-b – K1al-K2s), и локализованные, главным образом, в 
районе Танамо-Малохетского мегавала и Ямало-Гыданской 
синеклизы, по биомаркерным параметрам и изотопному 
составу углерода сходны с битумоидами II-ой группы из 
средне-верхнеюрских отложений (малышевская, вымская, 
точинская, сиговская свиты), распространенных в пределах 
западной части енисей-Хатангского регионального прогиба.

сходство закономерностей распределения углеводо-
родов-биомаркеров в нефтях и битумоидах II-ой группы 
проявляется в резком преобладании пентациклических 
тритерпанов над стеранами, низком содержании стеранов 
и трициклических тритерпанов, преобладании с19-с20 
углеводородов в распределении последних, резком пре-
обладании с29 гомологов в составе стеранов (рис. 18) и в 
обогащенности тех и других тяжелым изотопом углерода 
(13с). совокупность приведенных параметров указывает 
на связь этих нефтей и битумоидов с преимущественно 
гумусовым оВ (липиды высшей наземной растительно-
сти), накапливавшемся в окислительных условиях, что 
фиксируется по высоким значениям параметров Pr/Ph, 
hC35/hC34 и C30*/NEO. 

сходство нефтей и битумоидов II-ой группы позволяет 
предположить, что источником изученных нефтей II-ой 
группы из отложений средней юры (вымская и малы-
шевская свиты) в западной части енисей-Хатангского 
регионального прогиба могли быть нефтематеринские 
породы этих же отложений. 

Меньшая катагенетическая преобразованность нефтей 
II-ой группы из барремских отложений Ямало-Гыданской 
синеклизы (рис. 19) свидетельствует об их связи с другим 
генерационным источником. Материнскими породами 
этих нефтей, скорее всего, могли быть нижнемеловые от-
ложения (ахская и танопчинская свиты) Гыданской НГо.

Заключение
По результатам исследований изотопного состава 

углерода, состава и распределения углеводородов-био-
маркеров нефтей и битумоидов из нефтематеринских 
пород мезозойских отложений западной части енисей-
Хатангской НГо и северо-востока Западно-сибирской 
плиты выделены две группы битумоидов и нефтей, 
генетически связанные с оВ преимущественно сапро-
пелевого (I группа) и преимущественно гумусового типа 
(II группа). Наиболее четко разделение на генетические 
группы отмечается по относительному содержанию сте-
ранов и пентациклических тритерпанов, закономерностям 
распределения стеранов и трициклических тритерпанов 
и изотопному составу углерода. 

оВ средне-верхнеюрских отложений, в целом, имеет 
смешанный состав. В отложениях яновстанской свиты 
доминирует оВ с высоким содержанием сапропелевой 
составляющей. 

Гольчихинская свита неоднородна по типу оВ. В 
верхней части разреза свиты в составе оВ преобладает 
сапропелевая составляющая. оВ этих интервалов разреза 
гольчихинской свиты не отличается от оВ яновстанской 
свиты. В составе оВ нижней части разреза гольчихинской 
свиты зафиксированы высокие содержания гумусовой 
составляющей. 

Материнскими толщами для нефтей I-ой группы из 
нижнемеловых отложений (нижнехетская, шуратовская 
и суходудинская свиты) могли быть отложения верхней 
части гольчихинской свиты, яновстанская свита и, возмож-
но, отдельные интервалы сиговской свиты, содержащие 
пачки пород, обогащенные сапропелевым оВ. 

различия в значениях отдельных биомаркерных пара-
метров нефтей подгрупп Iа и Iб позволяют предположить, 
что они связаны с территориально разобщенными верх-
неюрскими очагами генерации. Источником нефтей под-
группы Iа могли являться верхнеюрские материнские тол-
щи, приуроченные к осевой, наиболее погруженной части 
Центрально-Таймырского желоба. определенный вклад в 
формирование залежей нефтей подгруппы Iа могли внести 
и нефтематеринские породы нижнемеловых отложений, 

Рис. 19. Диаграмма корреляции биомаркерных параметров 
DIA/REG и C30*/NEO, иллюстрирующая различия в фациаль-
ных условиях накопления и/или уровне катагенеза материнско-
го ОВ нефтей выделенных групп. Условные обозначения см. на 
рис. 14.

Рис. 18. Диаграмма относительного распределения С27-С29 
изостеранов в нефтях и битумоидах западной части Енисей-
Хатангской НГО и прилегающих территорий. 1 – нефти, 2 – 
битумоиды.
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вошедшие в осевой части Центрально-Таймырского жело-
ба в главную зону нефтеобразования (Афанасенков и др., 
2019). Источником генерации для нефтей подгруппы Iб 
помимо верхнеюрских отложений Танамо-Малохетского 
мегавала, могли быть верхнеюрские материнские толщи 
Пендомаяхской впадины (Ларичев и др., 2003).

Источником изученных нефтей II-ой группы из 
отложений средней юры, а также из нижнемеловых 
отложений Горчинской площади в западной части 
енисей-Хатангского регионального прогиба могли быть 
среднеюрские нефтематеринские породы вымской и ма-
лышевской свит (Афанасенков и др., 2018). 

Материнскими породами нефтей II-ой группы из бар-
ремских отложений Гыданской НГо, скорее всего, могли 
быть нижнемеловые толщи ахской и танопчинской свит 
(Афанасенков и др., 2018). Выявленная по биомаркерным 
параметрам невысокая градация катагенеза материнского 
оВ этих нефтей исключает участие зрелых среднеюрских 
нефтематеринских толщ Ямало-Гыданской синеклизы в 
формировании залежей уВ в барремских отложениях. 
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Abstract. Based on analyzes of carbon isotopic 
composition, distribution and composition of hydrocarbon 
biomarkers of oils and bitumoids from source rocks of the 
Mesozoic sediments in the western part of the Yenisei-
Khatanga oil and gas region and the northeast of the West-
Siberian plate, two groups of oils and bitumoids are identified, 
genetically associated with organic matter, mainly sapropel 
type (I group) and mainly humus type (II group). The genetic 
correlation of oils and bitumoids has been made. Possible 
foci of generation, which participated in the formation of 
hydrocarbon deposits, have been determined.
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bitumoids, organic matter, oil, genetic correlation
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