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На северо-востоке Сибирской платформы в от-
ложениях вендского и раннекембрийского возраста 
известны скопления битумов. На Оленекском под-
нятии они сосредоточен  ы в туркутской свите венда 
и кессюсинской серии венда и кембрия [3, 10, 13 
и др.], а к востоку от Анабарского массива встре-
чены в разрезе старореченской свиты венда [4, 8]. 
Одним из их источников могли быть потенциально 
неф тематеринские породы хатыспытской свиты вен-
да, залегающей под туркутской [3, 4, 13]. Изучение 
геохимии рассеянного органического вещества (ОВ) 
пород хатыспытской свиты остается актуальной за-
дачей региональных работ по оценке перспектив 
нефтегазоносности региона [1, 2, 11, 13].

Исследование крупной коллекции образцов 
пород хатыспытской свиты, начатое в 2017 г. и на-

правленное на детальное изучение геохимии по-
род и компонентов ОВ, позволило выявить среди 
УВ насыщенных фракций серию деметилированных 
25-норгопанов, три- и тетрацикланов, что свиде-
тельствует о биодеградации некоторых битумоидов 
хатыспытской свиты [6, 17]. Было проведено допол-
нительное исследование пород в шлифах, в трещи-
нах и кавернах обнаружено концентрированное ОВ. 
Таким образом, было доказано, что породы свиты 
на некоторых уровнях содержат микропроявления 
битумов [6].

В рамках дальнейшего комплексного исследо-
вания неопротерозойских отложений северо-восто-
ка Сибирской платформы в 2018 г. автором была со-
брана новая коллекция пород хатыспытской свиты 
для исследования органической геохимии пород из 
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неизученных разрезов. Анализ углеводородов биту-
моидов позволил обнаружить в шести пробах при-
знаки биодеградации УВ.

Цель работы – установить особенности состава 
компонентов ОВ пород, содержащих биодеградиро-
ванные битумоиды, оценить породы хатыспытской 
свиты в качестве потенциально нефтематеринских.

Материалы и методы

Коллекция пород (56 образцов) неопротеро-
зойских отложений собрана в ходе экспедиционных 
работ на Оленекском поднятии в бассейне р. Хор-
бусуонка (рис. 1). Ранее геохимия пород и органи-
ческого вещества хатыспытской свиты из разрезов 
1853, 0607, 0603 не исследовалась. Настоящее со-
общение начинает новый цикл работ по геохимии 
компонентов ОВ хатыспытской свиты. Основное 
внимание в статье сосредоточено на детальном 
изуче нии шести образцов пород, содержащих био-
деградированные битумоиды.

Изучение пород и ОВ проводилось по стан-
дартной методике, принятой в ИНГГ СО РАН. Поро-
ды дробились до 0,25 мм. Навески порошков об-
рабатывались 10%-ной соляной кислотой для полу-
чения нерастворимых остатков (НО). На приборе 
АН-7529 путем сжигания проб НО в токе кислорода 
определялось содержание органического углерода 
на НО и на породу в массовых процентах.

Пиролиз порошков пород и нерастворимых 
остатков проводился на приборе SR-Analyzer–POPI 
(Pyrolytic Oil Productivity Index) в режимах опреде-
ления TPH/TOC (Total Petroleum Hydrocarbons/Total 
Organic Carbon).

Холодная многократная экстракция битумои-
дов проводилась из порошков пород хлороформом 
с использованием центрифуги. От элементарной 
серы экстракты очищались ртутью. Групповой состав 
битумоидов определялся методом хроматографии; 
предварительно осаждались асфальтеновые компо-
ненты.

Фракции насыщенных углеводородов анали-
зировались методами газожидкостной хромато-
графии (ГЖХ) и хромато-масс-спектрометрии (ХМС). 
ГЖХ проводилась на приборе Agilent 7820А, осна-
щенном кварцевой капиллярной колонкой длиной 
30 м и внутренним диаметром 0,25 мм с толщиной 
нанесения фазы HP-5 0,25 мкм. Газ-носитель – ге-
лий. Начальная температура – 100 °С (выдержи-
валась 4 мин), последующий нагрев – 4 °С/мин, 
конечная температура – 290 °С (выдерживалась 
4 мин). ХМС проводилась на установке, состоя-
щей из хроматографа Agilent 6890 и спектрометра 
с масс-селективным детектором Agilent 5973N. Хро-
матограф оборудован кварцевой капиллярной не-
полярной колонкой HP-5 (длина 30 м, внутренний 
диаметр 0,25 мм, толщина нанесения неподвижной 
фазы 0,25 мкм). Газ-носитель – гелий. Температур-
ный режим – 100 °С (выдерживался 4 мин), даль-
нейший нагрев 4 °С/мин до 290 °С (выдерживался 
20 мин). Запись ионного тока проходила в полном 
сканирующем режиме (m/z 50–550) и по заданным 
ионам. Энергия ионизации составляла 70 eV, темпе-
ратура ионизации – 290 °С. Идентификация индиви-
дуальных соединений проводилась путем сравне-
ния масс-спектров с опубликованными материала-
ми и данными из библиотеки масс-спектров NIST04.

Использовался метод сравнительного анализа 
пород и молекулярного состава УВ с опубликован-
ными данными по геохимии ОВ пород хатыспытской 
свиты, содержащих автохтонные и паравтохтонные, 
а также биодеградированные битумоиды [2, 6, 7].

Результаты исследований

Рассматриваемые в настоящей работе породы 
с биодеградированными битумоидами представ-
лены известняками, известняками кремнистыми 
(3 пробы), силицитами известковыми (2 пробы) 
(рис. 2). Содержание нерастворимого остатка в по-
родах 5,6–73,8 %, органического углерода 0,40 % 
в известняке, 0,25–1,26 % в породах смешанного 
состава (табл. 1). Выходы хлороформенных биту-
моидов составляют 0,026–0,220 % и растут с содер-
жанием Сорг в породах (r = 0,77). Значения битумо-
идного коэффициента (β = bхл/1,33Сорг) обычно 3,7–
7,7 %, в одном образце с наивысшими значениями 
Сорг и bхл битумоидный коэффициент равен 13,1 %. 
Групповой состав битумоидов следующий: содержа-

Рис. 1. Схема обнажений хатыспытской свиты на Оле-
некском поднятии по материалам [16] с дополнениями 
автора
1 – территория исследования; 2 – обнажения хатыспыт-
ской свиты; 3 – номер обнажения; 4 – обнажения, где об-
наружены биодеградированные битумоиды по данным 
[6]; 5 – обнажения, где обнаружены биодеградирован-
ные битумоиды
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ние насыщенных УВ 9,4–27,4 %, ароматических УВ 
2,5–22,5 %, смол 54–64,6 %, асфальтенов 1,1–8,8 % 
(рис. 3, см. табл. 1).

Пиролиз пород показал следующее: значения 
«битумоидной» составляющей S1 варьируют обыч-

но в пределах 0,02–0,12 мг УВ/г породы, «керогено-
вой» составляющей S2 – 0,43–4,77 мг УВ/г породы. 
В одном образце с максимальным содержанием Сорг 
значения S1 и S2 равны 0,67 и 7,84 мг УВ/г породы 
соответственно (см. табл. 1). Значения S2 возраста-
ют с увеличением содержания Сорг (r = 0,98). Темпе-
ратура максимального выхода УВ (Tmax) 429–436 °С. 
Индекс продуктивности PI = S1/(S1+S2) = 0,01–0,08, 
водородный индекс HI = S2/Сорг = 170–622 мг УВ/г Сорг 
(см. табл. 1). Установлено, что значения HI увеличи-
ваются с ростом содержания Сорг в породах (r = 0,94).

Распределение алкановых УВ анализировалось 
по результатам ГЖХ. Максимум распределения нор-
мальных алканов обычно приходится на область 
n-C17–n-C21, в одном образце представлен широкой 
областью пиков от n-C18 до n-C30 (рис. 4). На всех ГЖ-
хроматограммах наблюдаются высокие пики терпа-
новых УВ, часто превышающие пики нормальных 
алканов (см. рис. 4). «Нафтеновые горбы» (области 
неразделенных УВ) наблюдаются, как правило, во 
временнóм интервале, соответствующем выходу 

Рис. 3. Тригонограмма группового состава биодегради-
рованных битумоидов хатыспытской свиты
Биодеградированные битумоиды: 1 – выявленные ранее 
[6], 2 – обсуждаемые в настоящей статье

Рис. 2. Литолого-стратигра-
фическая схема разрезов 
хатыспытской свиты Оле-
некского поднятия по дан-
ным [14, 16] с дополнения-
ми автора
1 – номер обнажения; био-
деградированные битумо-
иды: 2 – выявленные ра-
нее [6], 3 – обсуждаемые 
в настоящей статье; 4 – из-
вестняки; 5 – чередование 
известняков и аргиллитов; 
6 – аргиллиты
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гопанов (см. рис. 4), и лишь в одном образце он 
наблюдается в области нормальных алканов. Уста-
новлено, что значения отношения пристана к фита-
ну (Pr/Ph) лежат в пределах 0,46–0,82, отношения 
Pr/n-C17 и Ph/n-C18 – в пределах 0,2–0,3 и 0,3–0,5 со-
ответственно. Индекс CPI равен 1,0–1,1 (табл. 2). Во 
всех пробах в следовых количествах обнаружены 
12- и 13-монометилалканы, часто их пики едва раз-
личимы на ГЖ-хроматограммах, однако отчетливо 
видны на масс-хроматограммах по m/z 182.

Распределение стеранов анализировалось на 
масс-хроматограммах по m/z 217, 218, 231, 414. Рас-

чет стерановых отношений выполнялся по площа-
дям пиков на масс-хроматограммах по m/z 217. Рас-
пределение стеранов С27–С30 характеризуется пре-
обладанием этилхолестана С29. Его относительные 
концентрации составляют 56–61 % на сумму С27–
С30. Содержание холестана С27 на уровне 22–27 %, 
метилхолестана С28 – 12–16 %, пропилхолестанов 
С30 – 2–3 %. Отношение гомологов С29/С27 2,1–2,8. 
Значение стерановых коэффициентов зрелости С29 
ββ/(αα + ββ) и C29 20S/(20S + R) – 0,3–0,5 и 0,5 со-
ответственно (см. табл. 2). Отношение диастеранов 
к регулярным стеранам (∑(C27–C30)/(βα/(αα + ββ)) = 

Таблица 1
Геохимическая характеристика пород и органического вещества хатыспытской свиты

Образец 0602-46.1 0607-0.8 0607-26.4 0701-5.3 0701-59.0 1853-(-2.0)

НО, % 42,8 59,5 14,5 73,8 25,1 5,6
Сорг, % 1,03 1,26 0,25 0,63 0,81 0,40
bхл, % 0,049 0,220 0,026 0,064 0,074 0,040
β, % 3,5 13,1 7,7 7,7 6,9 7,6

Насыщенные УВ, % 25,4 26,4 27,4 9,4 18,0 19,4
Ароматические УВ, % 14,0 2,5 7,7 20,9 22,5 20,2

Сумма УВ, % 39,4 29,0 35,1 30,3 40,5 39,7
Смолы, % 55,0 64,6 57,2 60,9 58,4 54,0

Асфальтены, % 5,6 6,5 7,7 8,8 1,1 6,3

П
ир

ол
из

по
ро

д

S1, мг УВ/ г породы 0,10 0,67 0,02 0,12 0,05 0,06
S2, мг УВ/ г породы 4,77 7,84 0,43 2,72 4,14 0,80

Tmax, °C 429 430 434 436 429 431
PI 0,02 0,08 0,04 0,04 0,01 0,07

HI, мг УВ/г Сорг 462 622 170 434 511 202

Рис. 4. Газожидкостная хроматограмма насыщенной 
фракции биодеградированного битумоида хатыспыт-
ской свиты
n-Ci – нормальные алканы, Pr – пристан, Ph – фитан, 
Tet24 – тетрациклан С24, Сi – гопаны и гомогопаны, Ga – 
гаммацеран; звездочкой отмечены парные пики 12- 
и 13-монометилалканов
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Таблица 2
Характеристика состава и распределения алканов, стеранов и терпанов насыщенных фракций 
битумоидов хатыспытской свиты

Образец 0602-46.1 0607-0.8 0607-26.4 0701-5.3 0701-59.0 1853-(-2.0)

А
лк
ан

ы

Pr/Ph 0,83 0,71 0,69 0,46 0,63 0,46
Pr/n-C17 0,32 0,32 0,20 0,19 0,30 0,19
Ph/n-C18 0,41 0,53 0,31 0,35 0,40 0,35

n-C27/n-C17 0,51 0,58 0,73 0,76 0,93 0,76
n-Ci/izo-Ci 10 12 20 16 13 16

CPI* 1,08 1,07 1,05 1,03 1,0 1,03

Ст
ер

ан
ы В 

%
 н
а 

су
м
м
у С27 25 26 23 21 27 23

С28 16 12 13 16 15 15
С29 57 60 61 61 56 60
С30 2 2 3 2 2 2

С29/С27 2,22 2,27 2,70 2,83 2,06 2,62
С29 ββ/(αα+ββ) 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5

С29 20S/(20S+20R) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
∑C27-C30 βα/(αα+ββ) 0,13 0,13 0,14 0,12 0,33 0,10
Стераны/прегнаны 4,5 11,5 7,4 6,7 6,0 5,4

Те
рп

ан
ы

Гопаны и гомогопаны, % 81 83 84 80 76 86
Моретаны, % 5 5 3 5 6 4
Трицикланы, % 11 10 10 12 13 7
Тетрацикланы, % 3 2 3 3 4 3

Ts/Tm 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5
Гопаны С29/С30 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8

Гомогопаны С35/С34 0,75 1,04 1,13 0,89 0,97 1,13
Трициклановый индекс 1,1 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5

Гаммацеран, % 9,8 6,5 3,7 10,7 6,3 4,3
Стераны+прегнаны/терпаны 0,16 0,24 0,18 0,14 0,21 0,14

Примечания.* – Carbon preference index, CPI = 0,5×((C25–C33) нечетные/(C26–C34) четные+((C25–C33) нечетные/(C26–C32) четные).

Рис. 5. Масс-хроматограммы по m/z 191 и 177 насыщенной фракции биодеградированного битумоида 
хатыспытской свиты
Tri – трицикланы, Teti – тетрацикланы, Ts – триснорнеогопан, Tm – трисноргопан, Ci – гопаны и гомо-
гопаны, С28 – 29,30-бисноргопан, dCi, dTri, dTeti – деметилированные 25-норгопаны, 25-трицикланы 
и 25-тетрацикланы соответственно
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= 0,10–0,33. Отношение стеранов С27–С30 к прегна-
нам С21–С22 варьирует от 5 до 12, в среднем 8.

Терпановые УВ исследовались на масс-
хроматограммах по m/z 191, 177, 205, 369, 412, 
426 и др. Расчет отношений индивидуальных со-
единений проводился с использованием площа-
дей соответствующих пиков на хроматограммах 
по m/z 191. Среди терпанов насыщенных фракций 
изученных проб доминируют гопаны и гомогопаны 
(27–33 и 44–57 % соответственно), их суммарное 
содержание равно 76–86 %. На долю трицикланов 
приходится 7–13 %, тетрацикланов – 2–4 %, море-
танов – 3–7 %. Распределение гопанов и трицикла-
нов во всех пробах однотипно (рис. 5). Отношение 
триснорнеогопана к трисноргопану Ts/Tm = 0,4–0,6, 
адиантана к гопану С29/С30 = 0,6–0,8, гомогопанов 
С35/С34 = 0,8–1,1. Среди трицикланов преоблада-
ют гомологи С21 и С23. Значения трицикланового 
индекса (ТЦИ = 2·∑С19–20/∑С23–26) изменяются от 0,4 
до 1,1. Среди зарегистрированных тетрацикланов 
С24–С27 доминирует гомолог С24. Во всех пробах по 
высокому сигналу масс-ионов 163, 191, 369 и 384 
был идентифицирован 29,30-бисноргопан. Во всех 
пробах зарегистрировано высокое содержание 
гаммацерана – от 3,7 до 10,7 % на сумму терпанов 
(см. табл. 2, рис. 5). Также среди терпанов были 
идентифицированы 8,14-секогопаны, устойчивые 
к биодеградации [9, 17].

Во всех пробах на масс-хроматограммах по 
m/z 177 элюируются деметилированные 25-норго-
паны, а также 25-нортетрациклан С23. В некоторых 
пробах отмечаются гомологи 25-нортрицикланов 
(см. рис. 5).

Обсуждение результатов

Известно, что разрез хатыспытской свиты сло-
жен преимущественно известняками, обедненными 
или слабо обогащенными органическим веществом 
(0,2–0,4 %). Реже отмечаются кремнисто-карбонат-
ные и карбонатно-кремнистые породы с повышен-
ным содержанием Сорг (1–2 %), единично – черные 
сланцы (Сорг 12–14 %) [1, 2, 7, 9, 13]. Изученные нами 
известняки, кремнисто-карбонатные и карбонат-
но-кремнистые породы обогащены органическим 
веществом. При этом установленные значения Сорг 
(см. табл. 1), как правило, превышают среднее его 
содержание в карбонатных и карбонатно-кремни-
стых породах хатыспытской свиты с автохтонными 
и паравтохтонными битумоидами (0,3 %) [2, 7, 13] 
а также в карбонатных и кремнисто-карбонатных 
породах с паравтохтонными биодеградированными 
битумоидами (0,3 %) [6].

Анализ состава и распределения насыщенных 
углеводородов-биомаркеров позволил реконструи-
ровать обстановки осадконакопления ОВ хатыспыт-
ской свиты и оценить его преобразование в диаге-
незе, катагенезе и гипергенезе.

Отношения Pr/Ph на уровне 0,46–0,83 и гомо-
гопанов С35/С34 на уровне 0,8–1,1 свидетельствуют 

о развитии восстановительных условий в хатыспыт-
ском морском бассейне и возможном сероводород-
ном заражении придонных вод. Прежние исследо-
вания геохимии пород и ОВ хатыспытской свиты по-
казывают, что ее осадки отлагались в чередующих-
ся окислительно-восстановительных обстановках, 
а в придонных водах периодически развивались 
эвксинные условия [2, 6, 7].

Особенностью рассеянного ОВ хатыспытской 
свиты и связанных с ним битумов Центрально-Оле-
некского и Восточного-Анабарского полей являют-
ся высокие концентрации гаммацерана среди тер-
панов [2, 8, 13] – маркера стратификации водного 
столба, которая обычно связана с гиперсолеными 
обстановками в морском бассейне [17]. Послед-
ние исследования показывают, что в автохтонных 
и паравтохтонных (в том числе биодеградирован-
ных) битумоидах хатыспытской свиты встречается 
как высокое, так и низкое содержание этого био-
маркера [6, 7]. Это свидетельствует о чередовании 
фациальных обстановок в хатыспытском бассейне 
и о периодическом возникновении стратификации 
водной толщи [17]. В изученных нами пробах отме-
чаются максимальные, ранее не зафиксированные 
содержания гаммацерана, достигающие 10,7 % на 
сумму терпанов (см. табл. 2).

Такие характеристики, как отношения изо-
меров стеранов С29 ββ/(αα + ββ) и C29 20S/(20S+R) 
на уровне 0,3–0,5 и 0,5 соответственно, значения 
Tmax = 429–436 °С, PI = 0,01–0,08, CPI = 1,0–1,1 указы-
вают на зрелость ОВ, соответствующую градациям 
катагенеза МК1

1 по шкале А. Э. Конторовича или на-
чалу «нефтяного окна» [5, 17]. Таким образом, по-
роды хатыспытской свиты, изучаемые в обнажени-
ях на Оленекском поднятии, за свою геологическую 
историю погружались до глубин, соответствующих 
главной зоне нефтеобразования, и могли генериро-
вать нафтиды. Этот вывод согласуется с прежними 
результатами исследования геохимии ОВ хатыспыт-
ской свиты и ее насыщенных углеводородов [2, 6, 
7, 13].

Сравнительно низкий катагенез ОВ хаты-
спытской свиты (МК1

1 по А. Э. Конторовичу), а так-
же высокие значения водородного индекса (до 
622 мг УВ/г породы), установленные по материалам 
с Оленекского поднятия, свидетельствуют о слабой 
реализации генерационного потенциала пород ха-
тыспытской свиты на этой территории. В тех рай-
онах, где свита погружается на глубину, катагенез 
ОВ и объемы генерации углеводородов могут быть 
выше – в направлении к морю Лаптевых (к северу от 
Оленекского поднятия) или в Суханском осадочном 
бассейне (к юго-западу от Оленекского поднятия), 
где кровля неопротерозойских отложений погруже-
на до глубины 3 км [1, 13, 15].

Выходы битумоидов (см. табл. 1), как и содер-
жание Сорг, в среднем повышены на фоне пород 
с автохтонными и паравтохтонными битумоидами 
(среднее содержание bхл 0,031 %), а также пород 



54

№
 2

(5
0)

 ♦
 2

02
2

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2022, № 2 – Geology and mineral resources of Siberia

Нефтегазовая геология

с биодеградированными битумоидами (0,047 %) [2, 
6, 7]. Значения битумоидного коэффициента обыч-
но не превышают 8 %, в одном образце – высокие 
(bхл 0,220 %, β 13 % (см. табл. 1)). Ранее на основе 
повышенного битумоидного коэффициента (> 10 %, 
редко > 25 %) в разрезе хатыспытской свиты были 
диагностированы паравтохтонные битумоиды, в не-
которых из них установлено повышенное содержа-
ние насыщенных углеводородов в групповом со-
ставе [2, 7]. По значениям β и групповому составу, 
изученные битумоиды в целом подобны автохтон-
ным битумоидам хатыспытской свиты. Следует от-
метить, что значения индекса продуктивности, не 
превышающие 0,08 (см. табл. 1), характерны для по-
род с битумоидами, сохранившимися в месте своей 
генерации [17]. Таким образом, не только битуми-
нологические, но и пиролитические характеристики 
пород позволяют судить о сходстве между изучен-
ными битумоидами и автохтонными битумоидами 
хатыспытской свиты.

В насыщенных фракциях исследуемых биту-
моидов были идентифицированы серии демети-
лированных 25-норгопанов, три- и тетрацикланов 
(см. рис. 5). Образование этих соединений свя-
зывают с процессами бактериального окисления 
терпановых углеводородов [17]. Для этих проб ха-
рактерны «нафтеновые горбы» на газожидкостных 
хроматограммах и высокие пики терпановых УВ на 
фоне нормальных алканов (см. рис. 4), что также 
указывает на протекавшие процессы биодеграда-
ции битумоидов [17].

Известно, что деструкция углеводородов при 
биодеградации протекает в последовательности: нор-
мальные алканы → изопреноидные алканы → гопа-
ны и гомогопаны → три- и тетрацикланы → стераны 
[17]. Распределение алканов с максимумом в области 
n-C17–n-C22 (типовое для хатыспытской свиты [7]), а так-
же значения отношений Pr/n-C17 и Ph/n-C18 на уровне 
0,3 и 0,4 соответственно указывают на то, что ал-
каны в насыщенных фракциях изученных проб не 
подвергались биологическому окислению. Обобщая 
вышесказанное, можно предполагать, что изучен-
ные битумоиды имеют смешанный состав и обра-
зованы в несколько этапов первичной миграции. 
Так, битумоиды, аккумулировавшиеся в результате 
первого этапа первичной миграции, были в значи-
тельной степени биодеградированы, а в составе их 
насыщенных УВ остались только деметилированные 
терпаны и, вероятно, стераны. Последующие про-
цессы первичной миграции привели к обогащению 
этих битумоидов новообразованными углеводо-
родами [17]. Ранее подобный результат был полу-
чен при изучении битумов из пород куонамского 
комплекса нижнего и среднего кембрия Сибир-
ской платформы из естественных обнажений вдоль 
р. Кюленке [12]. Так как бактериальное окисление 
компонентов органического вещества происходит 
только на их контакте с водой [17], изученные биту-
моиды могут рассматриваться в качестве биодегра-

дированных нафтидов. Таким образом, настоящее 
исследование показало, что в разрезе хатыспытской 
свиты могут быть распространены не только потен-
циально нефтематеринские породы, но и уровни 
вторичного обогащения органическим веществом 
в пустотном пространстве пород. При благоприят-
ных геологических условиях в ее разрезе могут быть 
обнаружены скопления нефти или битумов. Одним 
из перспективных объектов могут быть локальные 
куполовидные поднятия, осложняющие Суханскую 
впадину одноименного осадочного бассейна [13, 
15].

На литолого-стратиграфической схеме разре-
зов хатыспытской свиты на Оленекском поднятии 
видно, что породы с биодеградированными би-
тумоидами встречаются не только вблизи кровли 
и подошвы свиты, но и в средних частях ее разреза 
(см. рис. 2). Новые данные показывают, что диапа-
зон проявлений таких битумоидов шире, чем было 
установлено ранее [6, 11]. Настоящее исследование 
с привлечением материалов из новых разрезов так-
же позволило расширить географию нафтидопрояв-
лений в хатыспытской свите на Оленекском подня-
тии (см. рис. 1).

Присутствие 12- и 13-монометилалканов 
в следовых количествах, преобладание гомолога 
С29 среди стеранов, значения трицикланового ин-
декса обычно меньше 1, аномально высокие кон-
центрации гаммацерана (до 10,7 %) указывают, что 
изученные битумоиды были генерированы рас-
сеянным органическим веществом хатыспытской 
свиты [2, 7, 13]. Эти характеристики молекулярного 
состава насыщенных фракций (за исключением 12- 
и 13-монометилалканов) также присущи и битумам 
Центрально-Оленекского и Восточного-Анабарского 
полей [8, 13].

Выводы

Исследование материала из новых разрезов 
хатыспытской свиты на Оленекском поднятии под-
твердило, что ее ОВ достигло градаций катагенеза 
МК1

1 и могло генерировать углеводороды. В тех 
районах, где хатыспытская свита погружается на 
глубину (к западу, северу и востоку от Оленекского 
поднятия), катагенез и интенсивность генерации ОВ 
могли быть выше.

В новой коллекции диагностированы биодегра-
дированные битумоиды. Для них характерны «наф-
теновые горбы» на газожидкостных хроматограм-
мах, высокие пики терпанов на фоне нормальных 
алканов, серии деметилированных 25-норгопанов, 
три- и тетрацикланов среди терпанов. Существова-
ние в одной системе деметилированных терпанов 
и стеранов, нормальных и изопреноидных алканов 
свидетельствует о нескольких этапах первичной 
миграции битумоидов и об их смешении в пустот-
ном пространстве пород хатыспытской свиты. Эти 
битумоиды предлагается рассматривать в качестве 
микропроявлений нафтидов. По битуминологиче-
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ским и пиролитическим характеристикам они по-
хожи на автохтонные битумоиды хатыспытской сви-
ты. Сравнительный молекулярный анализ показал 
генетическое сходство нафтидов и автохтонного ОВ 
хатыспытской свиты.

Таким образом, в разрезе хатыспытской свиты 
распространены как потенциально нефтематерин-
ские породы, так и уровни пород, вторично обога-
щенных нафтидами. При благоприятных геологи-
ческих условиях скопления нефти или битумов мо-
гут быть обнаружены не только в перекрывающих 
вендских и кембрийских отложениях, но и в самой 
хатыспытской свите, в пустотном пространстве ее 
карбонатных и карбонатно-кремнистых пород.

Работа выполнена в рамках проекта НИР 
№ FWZZ-2022-0012 и при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 20-35-90029).
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