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Аннотация: В результате обработки и интерпретации данных газового опробования керна скважин и донных осадков 
центральной и западной частей шельфа Восточно-Сибирского моря установлено, что углеводородные газы изученных 
литотипов характеризуются газогеохимическими показателями — массовыми концентрациями, молекулярной мас-
сой, коэффициентами влажности, преобразованности углеводородной фракции и изотопного состава углерода метана 
сингенетических, эпигенетических и гетерогенетических газов, представленных в донных отложениях биохимически-
ми газами современных осадков; магматогенными — магматических образований; метаморфогенными — углегазо-
носных формаций, газовых залежей, твердых битумов, конденсатно-газовых, конденсатных, нефтегазовых, газонеф-
тяных залежей и газогидратов. Определено, что изотопно-геохимические показатели установленных 11 генетических 
групп углеводородных газов достаточно близки к их аналогам Лено-Вилюйского, Иркутского, Верхне-Буреинского, Ана-
дырского, Сахалинского и Охотоморского угленефтегазоносных бассейнов Востока России. На основе полученных дан-
ных оконтурены прогнозные площади распространения нефтегазоносных формаций и выполнена газогеохимическая 
оценка нефтегазоперспективности района исследований.
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Abstract: According to the data of gas sampling of well cores and seafloor sediments in the central and western parts 
of the East Siberian Sea shelf, it was found that different gas geochemical parameters (weight concentrations, molecular 
weight, moisture coefficients, maturity of hydrocarbon fraction and isotope composition of methane carbon) are typical of 
hydrocarbon gases of the studied lithotypes. Biochemical gases of recent sediments in bottom sediments are represented 
by syngenetic, epigenetic and heterogeneous gases; magmatic — igneous formations; metamorphogenic — coal and gas 
formations, gas deposits, solid bitumen, condensate-gas, condensate, oil and gas, gas-oil deposits and gas hydrates. Eleven 
genetic groups of hydrocarbon gases have been identified that are quite close to analogues in the Lena-Vilyuisky, Irkutsky 
Verkhne-Bureinsky, Anadyrsky, Sakhalinsky, and Okhotsky coal and oil-gas basins of the Russian East. Based on the data 
obtained, the predicted areas of oil and gas formations occurrence were outlined, and a gas geochemical assessment of the 
oil and gas prospects was carried out in the study area.
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Введение
Оценка перспектив нефтегазоносности новых 

территорий в настоящее время базируется на оса-
дочно-миграционной теории образования и ми-
грации нефти и газов [1] и имеющихся у исследо-
вателей геологических и геофизических данных. 
Согласно существующим представлениям о филь-
трационно-диффузионном массопереносе и ми-
грации УВ-газов из газоматеринских источников 
по зонам тектонических нарушений в перекрываю-
щие их отложения, газогеохимические показатели 
УВ-газов донных отложений являются прямыми 
признаками угленефтегазоносности недр [2, 3].

Первые сведения о составе, генезисе УВ-газов 
и газогеохимических показателях донных отложе-
ний Восточно-Сибирского моря были получены со-
трудниками НИИГА при проведении экспедицион-
ных исследований на попутных судах ММФ СССР в 
1975–1980 гг. и опубликованы в [4]. Начиная с 2008 г. 
(региональный сейсмогеологический и газогеохи-
мический профиль 5АР) и по настоящее время изу-
чение состава и генезиса газов, газонасыщенности 
и газогеохимических показателей донных осадков 
различных секторов Восточно-Сибирского моря 
носит целенаправленный характер [5–12]. Важ-
ным источником информации для идентификации 
УВ-газов являются данные газогеохимических ис-
следований континентальных угленефтегазонос-
ных бассейнов Востока России [13].

Основная задача настоящей статьи заключа-
лась в обобщении и сравнительном научном ана-
лизе данных газогеохимических показателей кон-
тинентального, островного обрамления района 
исследований и осадочных угленефтегазоносных 
бассейнов Востока России. Это позволило прибли-
зиться к реальному пониманию геологической 
природы распределения в донных осадках УВ-га-
зов различных газоматеринских источников и пер-
спектив нефтегазоносности изученных осадочных 
бассейнов и геоструктур центральной и западной 
частей Восточно-Сибирского моря. Актуальность 
проделанной работы обусловлена не только слабой 
изученностью региона, но и приоритетом научных 
исследований в арктической зоне Российской Феде-
рации.

Методы и материалы
Основным материалом газогеохимических 

исследований являлись керны осадков 95 донных 
станций (рис.  1), отобранные прямоточными и 
гидростатическими грунтоотборными трубками 
с вкладышами (реже мультикорами и дночерпа-
телями  — 12 станций) в период проведения рос-
сийско-китайских экспедиций на НИС «Академик 
М.А. Лаврентьев» LV-77 (2016), LV-83 и LV-90 (2018, 
2020), а также с попутных судов Мурманского (1977, 
1980), Дальневосточного пароходств Министерства 

морского флота (2009, 2010, 2012, 2014) и вспомога-
тельного флота при проведении прибрежных экс-
педиционных работ.

В процессе газогеохимических исследований 
на борту судна поинтервально отбирался керн осад-
ков в герметические сосуды с последующей их дега-
зацией и отбором проб газа при свободном, термо- 
и термовакуумном его выделении для проведения 
газоаналитических работ. Хроматографический 
анализ проб газа проводился в аттестованных Рос-
стандартом лабораториях (газовой лаборатории 
ООО  «Дальвостуглеразведка» и лаборатории газо-
геохимии ТОИ ДВО РАН) на хроматографах ЛХМ-
8МД, Газохром-3101, «Хроматэк-Газохром-2000» 
и «КристалЛюкс-4000М» в экспедиционных и ста-
ционарных условиях. Методика опробования, де-
газации осадков, анализа газов и обработки полу-
ченных данных соответствовала действующему 
руководству [17], ГОСТ 31371.3-2008 и норматив-
ным паспортам вышеуказанных лабораторий.

Для определения генезиса УВ-газов использо-
вался комплекс количественных геохимических по-
казателей: молекулярная масса УВ-фракции (МУВ), 
массовые концентрации индивидуальных УВ, нор-
мированные по отношению к МУВ в долях целого на 
1000 (или в граммах на килограмм газа УВ-фрак-
ции) и их отношения  — коэффициентов преобразо-
ванности УВ-фракции (Кпр) и «влажности» УВ-фрак-
ции (Квл). Коэффициенты Кпр и Квл рассчитаны по 
формулам

Кпр = (С2 · С4)/С3 [13],
Квл = Σ(С2–С5)/Σ(С1–С5) · 100 % [3],

где С1–С5 — массовые концентрации УВ в долях 
на 1000. 

Дополнительным газогенетическим крите-
рием являлись данные масс-спектрометрии изо-
топных отношений (IRMS) δ13С–СН4 и С2Н6 [5–13], 
полученные в лабораториях стабильных изотопов 
МГРИ, ВСЕГЕИ, ДВГИ и Университета Хоккайдо, 
измеренные на масс-спектрометрах Finnigan MAT-
253, Deltaplus XL. Эти работы были выполнены по 
аттестованным и оптимизированным для данных 
исследований методикам.

Оцифровка и пространственно-математиче-
ская интерпретация результатов работы прово-
дились в программном комплексе ESRI ArcGIS® с 
помощью модуля Geostatistical Analyst по методу 
обратных взвешенных расстояний (IDW).

В настоящей статье также использованы ма-
териалы скважинного опробования газопроявле-
ний, изучения состава газа различных литотипов 
и газовой фазы подземных вод 25 скважин, анализ 
газа которых выполнен сотрудниками лабораторий 
ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, Севморгео, ОАО  «Дальвостугле-
разведка» и ТОИ ДВО РАН [4, 9, 14, 18].
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Геологическая характеристика
В геологическом строении района исследова-

ний принимают участие осадочные и вулканоген-
ные образования палеозойского, мезозойского и 

кайнозойского возраста Новосибирского, Тастах-
ского, Приморского, Пегтымельского и Айонского 
осадочных бассейнов; Благовещенской структур-
ной террасы, Котельнического, Медвежинского и 

Рис. 1.  
Fig. 1.

Структурно-тектоническая карта [14, 15] и схема газогеохимического опробования района исследований 
Structural and tectonic map [14, 15] and scheme of gas-geochemical sampling in the study area 
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Барановского поднятий, а также поднятия Лонга и 
Северной террасы (см. рис. 1).

Северная часть района (25 % его площади) ха-
рактеризуется более мощным (> 12 км) и широким 
возрастным объемом осадочного чехла, от поздне-
го палеозоя до кайнозоя, залегающего на каледон-
ском складчатом основании. В южной его части 
возрастной объем осадочного чехла (мощностью до 
8–10 км) определяется в пределах апт-кайнозоя, за-
легающего на позднемезозойском основании Ново-
сибирско-Чукотской складчатой системы, в строе  - 
нии которой выделяют терригенно-карбонатный 
комплекс нижнего – среднего палеозоя и терриген-
ный комплекс верхнего палеозоя – нижнего мела 
(рис. 2).

С первым комплексом ассоциируется базито-
вый магматизм в виде даек и штоков метадолери-
тов и метагаббро-долеритов, со вторым — гранито-
идный магматизм раннемелового возраста. Среди 
разрывных нарушений в складчатом основании 
северной части района выделяется Главный струк-
турный шов (граница областей позднемезозойской 
и докембрий-каледонской складчатости, в ряде 
публикаций — Новосибирский разлом), в южной — 
Анюйский разлом. Западная часть Новосибирского 
бассейна осложнена нарушениями субширотного 
простирания, центральная часть и площадь Бара-
новского поднятия — субмеридионального, Медве-
жинского — обоих типов [14].

В конце раннего мела – кайнозоя в районе ис-
следований в морских и субаквальных осадочных 
бассейнах сформировался терригенный чехол моло-
дой платформы с корой выветривания в основании. 
Кайнозойский осадочный комплекс представлен 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами, конгло-
мератами, бурыми углями, лигнитами, торфяни-
ками, глинами, алевритами, песками, галечника-
ми; четвертичные осадки — песками, алевритами, 
илами, галечниками и гравийниками. Основными 
источниками поступления терригенного материа-
ла и формирования четвертичных осадков являют-
ся продукты береговой и донной абразии, твердый 
сток рек Хрома, Индигирка и Колыма. Ледовый пе-
ренос в процессе образования осадков имеет второ-
степенное значение [14].

Возраст голоценовых осадков северо-вос-
точной части Новосибирского бассейна (станция 
PS72/350-2, см. рис. 1) на глубине опробования 1,1 м 
(по данным AMS 14C) составляет 9,3 тыс. лет (cal a BP),  
2  м — 10,3  тыс. лет [21]. В южной части бассейна 
(станция LV77-36) аналогичные показатели на глу-
бине 0,12 м оценены в 0,75 тыс. лет, 0,4 м — 2,1 тыс. лет, 
0,9 м — 4,2 тыс. лет и 3,5 м — 8,2 тыс. лет [22]. Верх-
ние 0,47 м осадков на станции АФ-29-07 северной 
части бассейна [23] представлены голоценовыми 
алевритопелитами, нижние — 0,5–1,9 м — тверды-
ми плейстоценовыми пелитами, возраст которых 
на глубине 0,5  м (по данным метода избыточного 
230Th) составляет 181 тыс. лет. Радиоуглеродный ана-
лиз пелитовых осадков на глубине 1,3 м показал за-

предельную датировку их возраста — > 44 тыс.  лет. 
Исходя из вышеуказанных данных, скорости нако-
пления голоценовых осадков южного сектора Ново-
сибирского бассейна изменяются от 12 см/1000 лет 
в верхней части разреза до 42 см/1000 лет — в ниж-
ней; в северо-восточном — от 12 до 20 см/1000 лет. 
Скорость накопления плейстоценовых осадков се-
верной части бассейна не превышает 3 см/1000 лет 
и возрастает в направлении бровки шельфа от 16 до 
20 см/1000 лет.

Органическая насыщенность литотипов в райо-
не исследований достаточно высокая. В мел-кайно-
зойских отложениях установлены углистые алевро-
литы и аргиллиты, пласты каменных и бурых углей, 
лигнитов и торфов, в палеозой-мезозойских поро-
дах — твердые битумы, углистые сланцы, алевроли-
ты и аргиллиты.

Битумопроявления островов Котельный и Бель-
ковский, Приморской низменности и Чаунского 
района характеризуются возрастным диапазоном 
от ордовика до мела. Выход хлороформенного биту-
моида А в породах достигает 5,5 %, углерода — 89 %, 
водорода — 12 %. Отношение С/Н, равное 7–8, под-
тверждает происхождение рассеянного ОВ из оса-
дочных пород. Образование битумов относится к 
нескольким фазам его генерации и представляет 
собой продукт сложного преобразования под сово-
купным воздействием метаморфогенных и гипер-
генных факторов. Среди них присутствуют биту-
мы различных классов: от мальт до антраксолитов, 
сформировавшихся по метаморфогенной линии 
преобразования, и до асфальтитов и гуминокери-
тов, возникших под воздействием гипергенных 
факторов [14, 24, 25].

В Анжуйском угленосном бассейне, распо-
ложенном в пределах Новосибирских островов  
(см. рис.  1, 2), на Балыктахском, Туорюряхском и 
Тугуттахском месторождениях установлено от 3 
до 9 нижнемеловых пластов каменного угля мощ-
ностью от 1 до 25 м. Суммарная мощность рабочих 
пластов угля месторождений марочного состава Д 
(Ro  = 0,59–0,63; стадия катагенеза МК1) составляет 
77–103 м, коэффициент угленосности — 8–22 %, со-
держание углерода и водорода на горючую массу — 
69–79 и 4,2–5,8  %. Здесь же, в сеноман-туронских 
отложениях верхнего мела, эоцена и нерасчленен-
ных толщах олигоцен-миоцена бассейна установ-
лены от 2 до 10 пластов бурого угля (марочного 
состава 1Б–2Б, Ro  =  0,37–0,49, стадий катагенеза 
ПК1–ПК2) мощностью 1–12 м и несколько десятков 
пластов и пропластков мощностью 0,2–0,95  м на 
месторождениях Деревянногорское, мыса Высоко-
го и многочисленных углепроявлениях суммарной 
мощностью более 200 м, с содержанием углерода и 
водорода — 66–81 и 5–6,7 % [14].

В пределах Анюйского угольного бассейна уста-
новлено более 53 пластов и пропластков каменного 
угля марочного состава Д–Ж мощностью до 2,5  м 
на месторождениях Долгожданное и Дальнее, Ча-
ун-Чукотского бассейна — до 14 пластов каменного 
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угля марочного состава Т–ПА мощностью до 16 м и 
метаноносностью до 8  м3/т. В отложениях Тастах-
ского бассейна и Приморской угленосной площади 
содержится до 7 пластов бурого угля мощностью 
до 4 м. Угленосные отложения нижнего – среднего 
палеоцена, нижнего эоцена и миоцена Чаунской 
площади и о-ва Айон включают многочисленные 

линзы и пласты бурых углей мощностью до 6–8 м и 
лигнитов — 1–2 м, метаноносность которых дости-
гает 0,8 м3/т на глубине 150 м. В верхних частях раз-
реза установлены линзы и слои торфов мощностью 
до 2 м, а также четвертичные глины с содержани-
ем Сорг = 9–11 %. Кроме того, среди изученных ли-
тотипов пород выделяются слои пермотриасовых, 

Рис. 2.  

Fig. 2.

Литолого-стратиграфические колонки островного обрамления района исследований и шельфа Чукотского моря  
(по данным [19, 20])
Lithostratigraphic charts of island neighbourhood of the study area and the Sea of Chukotka shelf (according to [19, 20])
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1 — конгломераты; 2 — пески, песчаники; 3 — алевриты, суглинки; 4 — алевролиты; 5 — глины; 6 — аргилиты; 7 — кремне-
содержащие породы; 8 — уголь; 9 — известняк; 10 — известняк глинистый; 11 — песчаник известковистый; 12 — известняк 
доломитизированный; 13 — доломит; 14 — известковая брекчия; 15 — гипс; 16 — кварциты; 17 — филлиты; 18 — туф рио-
литовый; 19 — базальты; 20 — гранитоиды; 21 — спикулы губок; 22 — обломки раковин; 23 — палинофлора; 24 — страти-
графическое несогласие; 25 — отсутствие отложений; 26 — акустический фундамент.
На врезке: местоположение островных объектов и скважин

1 — conglomerate; 2 — sand, sandstone; 3 — silt, loam; 4 — siltstone; 5 — clay; 6 — claystone; 7 — siliceous rocks; 8 — coal; 9 — 
limestone; 10 — argillaceous limestone; 11 — calcareous sandstone; 12 — dolomitic limestone; 13 — dolomite; 14 — limestone 
breccia; 15 — gypsum; 16 — quartzite; 17 — phyllite; 18 — rhyolite tuff; 19 — basalt; 20 — granitoid; 21 — sponge spicules; 22 — 
fragments of shells; 23 — palynoflora; 24 — nondepositional unconformity; 25 — absence of deposits; 26 — acoustic basement.
In the box: island objects and wells
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юрско-меловых и палеоген-неогеновых углистых 
сланцев, аргиллитов и глин с содержанием Сорг до 
19–42 % и мощностью 1–38 м [14, 26, 27].

В границах района выделяются Котельниче-
ско-Ляховская гидрогеологическая складчатая об-
ласть, артезианский бассейн Восточно-Сибирского 
моря и краевая часть Яно-Индигирского криоген-
ного артезианского бассейна, гидрогеологический 
режим которых обусловлен их положением в зоне 
многолетнемерзлых пород (ММП). Мощность ММП 
островов Котельный и Айон (по данным электрораз-
ведочных работ и бурения) составляет 450–500 м, 
прибрежной зоны Восточно-Сибирского моря (по 
данным буровых работ) — 60–120 м [13, 14, 18]. Тем-
пературы донных отложений осадочных бассейнов 
и геоструктур характеризуются преимущественно 
отрицательными значениями (−0,4…−1,9  °С), что 
обусловлено развитием ММП. Наряду с этим, уста-
новлены участки донных отложений с положитель-
ными температурами осадков 0,3–1,5  °С в интер-
вале опробования 0,2–4 м, формирование которых 
обусловлено влиянием гидрологических, гидрогео-
логических и геологических факторов. В устьях рек 
Индигирка, Колыма, Чаун и Паляваам установлены 
сквозные таликовые зоны [14, 26].

В гидрогеологическом разрезе района вы-
деляется три этажа: нижний, сложенный мета-
морфизованными докембрийскими и частично 
палеозой-нижнемезозойскими породами и магма-
тическими образованиями, содержащими трещин-
но-жильные скопления вод; средний — со скопле-
ниями пластово-трещинных вод в мезозойских и 
частично палеозойских дислоцированных отложе-
ниях и верхний, содержащий пластовые скопления 
подземных вод в верхнемел-кайнозойских слабо-
литифицированных отложениях [14].

Результаты и обсуждение
Состав и генезис газов. Углеводородные газы 

свободных газовыделений и выбросов газа из скважин 
островного, континентального обрамления района 
исследований и его акваториальной части в интер-
вале глубин их опробования 36–178 м представле-
ны метаном 7,6–94,7 , этаном — 0–0,71, пропаном — 
0–0,13 и бутаном  — 0–0,06  % (табл.  1). В составе 
газопроявлений из скважин пролива Санникова и 
Чаунской впадины установлен пентан в концентра-
циях 0,00001–0,0024 %. Газопроявления из скважин 
13, 14 и 41 Котельнического поднятия на глубинах 
36–46  м связаны с вскрытием трещин ММП мио-
цен-четвертичных отложений и дегазацией под-
земных вод; выбросы газа — подмерзлотного газо-
насыщенного горизонта, сложенного песчаниками, 
алевритистыми песками (коллектор), перекрытыми 
мерзлыми аргиллитоподобными глинами («экран» 
для газа). Формирование скоплений свободного 
газа в Чаунской впадине, устьях рек Хрома и Колы-
ма характеризуется аналогичной геолого-газовой 
ситуацией, осложненной влиянием тектоническо-
го фактора, магматической деятельностью, а также 

наличием значительных по площади зон талых оса-
дочных отложений и сквозных таликов гидрогеоло-
гического происхождения.

Концентрации метана в четвертичных отло-
жениях материкового, островного обрамления и 
акваториальной площади района исследований по 
данным скважинного газового опробования изме-
няются в пределах 0,015–7,9, в эффузивных поро-
дах — 0,12–1,12, песчаниках — 3,91–6,07, торфяни-
ках, лигнитах и бурых углях  — 0,72–32,1, твердых 
битумах (антраксолитах?) — 3,58–7,21, в каменных 
углях месторождения Дальнее (см. рис. 1) Чаун-Чу-
котского бассейна — 46,32–79,6 %. Содержание эта-
на в четвертичных отложениях и торфяниках до-
стигает 0,006 и 0,04 % соответственно, эффузивных 
породах — 0,0259 %, песчаниках — 0,0234 %, лигни-
тах и бурых углях — 0,04 и 0,26 %, твердых битумах и 
каменных углях — 0,27 и 1 %. Аналогичные значения 
для пропана составляют: до 0,0031; 0,010; 0,0067; 
0,0038; 0,01 и 0,0599; 0,12 и 0,2  % соответственно. 
Концентрации бутана не превышают 0,00001, в 
торфяниках  — 0,0001, эффузивах  — 0,0018, песча-
никах — 0,0019, лигнитах и бурых углях — 0,0013 и 
0,03, битумах и каменных углях — 0,098 и 0,08  %.  
В сорбированных газах твердых битумов, бурых и 
каменных углей установлен пентан в содержаниях 
до 0,0098; 0,0002 и 0,014 % соответственно. Содер-
жание метана и суммы его гомологов в газовой фазе 
подземных вод достигает 51,7 и 0,05 % (см. табл. 1).

В процессе исследований установлено, что чет-
вертичные отложения, торфяники, газовые ско-
пления и залежи, лигниты, бурые и каменные угли, 
твердые битумы (антраксолиты) и магматические 
образования представляют единый газоматерин-
ский осадочно-породный бассейновый комплекс 
и характеризуются индивидуальными газогеохи-
мическими показателями массовых концентраций 
УВ-фракции, МУВ, Кпр, Квл и изотопного состава δ13С-
СН4 (табл. 2).

Для четвертичных отложений керна скважин 
42, 43, 80 и 18 (см. рис.  1, см. табл.  2) обнаружены 
газогеохимические показатели, характерные для 
конденсатно-газовых, нефтегазовых, газонефтяных 
и газогидратных залежей изученных осадочных и 
нефтегазоносных бассейнов Востока России [13]. 
Газогеохимические показатели указанных залежей 
данных бассейнов и Мессояхского газового место-
рождения приведены в табл. 3.

В составе УВ-газов донных отложений района 
исследований установлены: метан с содержани-
ем 0,0004–2,354  %, этан и этилен (суммарно)  — 
0,000001–0,012 %, пропан и пропилен — 0–0,003 %, 
n-бутан и i-бутан  — 0–0,001  %, n-пентан и i-пен-
тан — 0–0,00014 %. Суммарные концентрации гомо-
логов метана в осадках изменяются от 0,000002 до 
0,017  %. Интерпретация установленных значений 
газогеохимических показателей донных отложе-
ний, с учетом данных скважинного газового опро-
бования (см. табл. 2), позволила выделить в районе 
исследований 11 генетических групп УВ-газов раз-
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Табл. 1.  

Tab. 1.

Содержание УВ-газов в составе сорбированных газов, газовой фазы подземных вод, свободных выделений и выбросов 
газа в районе исследований по данным скважинного опробования и анализов газа во ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, Севморгео, 
ОАО «Дальвостуглеразведка» и ТОИ ДВО РАН [4, 7, 8, 14, 18, 26]

HC gas content in the composition of the retained gas, gas phase of groundwater, free gas emissions and releases in the study 
area in accordance with well testing and gas analyses in VNIGRI, VSEGEI, Sevmorgeo, OAO Dalvostuglerazvedka, and V.I. Il'ichev 
Pacific Oceanological Institute, RAS Far Eastern Branch [4, 7, 8, 14, 18, 26]

Местоположение, номер  
скважины, глубина опробования (возраст, литотип)

Содержание УВ-газов, %

СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10

Свободные газовыделения и выбросы газа

Залив Геденштрома, скважины 13 и 14, 42–44 м 10,2–14,2 Сл.* 0 0

Пролив Санникова, скв. 41, 36–37 м 14,9–15,1 Сл. Сл. 0

Пролив Санникова, скв. 6, 38–39 м* 90,9–94,7 0,0014 0,00005 0,00007

Пролив Дмитрия Лаптева, скв. 87, 82 м* 75,2 Σ(С2–С4) = 0,76

Побережье Чаунской губы, скв. 21г, 135 м 26,72 0,2198 0,0544 0,027

Побережье Чаунской губы, скв. 22г, 100–104 м 7,6–10,8 0,0696 0,0147 0,0062

Побережье Чаунской губы, скв. 240, 142 м 40,6 0,3 0,09 0,045

О-в Большой Роутан, скв. 882, 178 м* 77,5 0,7095 0,1266 0,06

Устье р. Колыма, скважины 6к,7к, 68–110 м 10,4–20,2 0,08–0,16 0,03–0,018 0,01–0,02

Устье р. Хрома, скв. 1г, 112 м 24,12 0,112 0,0072 0,0007

Сорбированные газы

Пролив Санникова, скважины 5, 36 (эоцен–Q) 1,0–4,2 Сл. – 0,001 Сл. – 0,002 0

Залив Геденштрома, скв. 18 (эоцен–Q) 2,22 0,001 0,0015 0,001

О-в Новая Сибирь, скв. 25 (эоцен–Q) 1,01 0,0002 0,0004 0

О-в Новая Сибирь, скважины 27–30 и 32 (N2
3–Q) 7,9–15,7 Сл. 0 0

Пролив Дмитрия Лаптева, скв. 80 (Q) 0,0151 0,0071 0,0002 0,0001

О-в Большой Ляховский, скв. 1, 12 (N1–Q) 0,24–2,22 0,001–0,014 Сл. – 0,003 0–0,00009

Чаунская губа, скв. 240 (N2
3–Q) 0,03–1,69 Сл. – 0,0003 0–0,0001 0

Чаунская губа, скв. 240 (лигнит, бурый уголь) 6,7–11,3 0,04–0,075 0,01–0,02 0,001–0,01

Чаунская губа, скв. 240 (бурый уголь) 21,4–24,3 0,16–0,174 0,04–0,048 0,02–0,026

Чаунская губа, скв. 21г (бурый уголь) 32,12 0,255 0,0599 0,03

Чаунская губа, скв. 20г (N2
3–Q) 1,49–1,79 0,001 0,0004 0

Чаунская губа, скв. 22г (N1
3, бурый уголь) 9,25 0,06571 0,02 0,01

Чаунская губа, скв. 23г (К2, эффузивы) 0,1221 0,0021 0,0008 0,0003

Чаунская губа, скв. 23г (Т, твердые битумы) 3,58–7,21 0,134–0,27 0,060–0,12 0,048–0,1

Месторождение Дальнее, скважины 6, 7, 8 (К2, эффузивы) 0,95–1,12 0,021–0,026 0,006–0,007 0,002

Месторождение Дальнее, скважины 7, 8, 16  
(К1, каменный уголь) 46,3–79,6 0,59–0,997 0,1–0,2 0,039–0,08

Газовая фаза подземных вод

О-в Малый Ляховский, скв. 43, 94 м 0,037 0,0034 0,002 0,00004

О-в Большой Ляховский, скв. 63, 60 м 0,18 0 0 0

Пролив Дмитрия Лаптева, скв. 78, 45 м Σ(С1–С3) = 2,7

Пролив Дмитрия Лаптева, скв. 77, 58 м 0,32–1,7 Н. д. Н. д. Н. д.

Пролив Санникова, скв. 42, 65 м 0,72 Σ(С2–С3) = 0,0498

Пролив Санникова, скв. 41, 26–48 м 15,1–51,7 Σ(С2–С3) = 0,0025–0,0078

Устье р. Чаун, скв. 1п, 32 м 2,92 0,0024 0,0001 0

Устье р. Паляваам, скв. 2п, 42 м 7,08 0,042 0,007 0

Примечание. Н. д. — нет данных. 
* Выброс газа.

Note. Н. д. — no data. 
* Gas release.
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личных литотипов и газоматеринских источников 
(табл. 4).

Исходя из значений газогеохимических пока-
зателей (см. табл. 4), сингенетические УВ-газы совре-
менных осадков имеют биохимическую природу.

Для эпигенетических (миграционных) газов 
торфяников характерно доминирование биогенной 
газовой составляющей с примесью метаморфоген-
ных газов. В кайнозойских газовых скоплениях и 
залежах, лигнитах и бурых углях стадий прокатаге-
неза ПК1–ПК2 наблюдается паритетное распределе-
ние УВ-газов биохимического и метаморфического 
происхождения, на что указывают показатели МУВ, 
Квл и Кпр, равные соответственно 16,15–16,22 г/моль, 
1,4–2,1 % и 4,2–8,3 (см. табл. 4), а также средние зна-
чения δ13С–СН4 (−61…−60 ‰), характерные для углей 
стадий прокатагенеза ПК1–ПК2. Данное положение 
справедливо, вероятно, и для УВ-газов газогидрат-
ных образований. В целом УВ-газы вышеуказанных 
газогенетических групп представляют единый га-
зоматеринский осадочно-породный бассейновый 
комплекс района исследований и по частоте встре-
чаемости составляют 55 % общего объема газового 
опробования донных отложений.

Газогеохимические показатели миграцион-
ных УВ-газов нижнемеловых каменных углей и 
газовых залежей мезозойского возраста, твердых 
битумов и предполагаемых конденсатно-газовых, 
конденсатных, нефтегазовых, газонефтяных зале-

жей характерны для газоматеринских источников 
метаморфического происхождения, эффузивных 
пород  — магматогенных источников, подстилаю-
щих бассейновый комплекс мезозой-палеозойских 
геологических образований (см. рис. 2).

Следует отметить, что УВ-газы донных станций 
44, LV77-36, LV77-42, LV90-2 и скв. 18 имеют газогео-
химические показатели (см. табл. 2, 4), характерные 
для гидратных залежей Мессояхского газового ме-
сторождения и Охотоморского осадочного бассей-
на (см.  табл.  3). Однако термобарические условия 
донных отложений (температура −0,8…−1,3  °С и 
давление 0,3–0,4 МПа) в районе станций ставят под 
сомнение возможность гидратообразования. Исхо-
дя из данных [28], современный облик береговых 
линий района исследований Восточно-Сибирского 
моря сформировался в последние 10 тыс. лет, со-
ответственно, газогидратные скопления Новоси-
бирского осадочного бассейна являются, вероятно, 
реликтовыми континентальными образованиями 
[13], УВ-газы которых, по данным [5–12], характе-
ризуются не только средними значениями МУВ  — 
16,1 г/моль, Кпр — 1,5, Квл — 0,6 %, δ13С–СН4  — −61 ‰, 
но и резко отличаются от газогеохимических пока-
зателей подстилающих их газоматеринских источ-
ников (МУВ — 16,4 г/моль, Кпр — 13,5, Квл — 4 % и δ13С–
СН4  — −58,7 ‰). Данный факт, вероятно, указывает 
на возможность гетерогенезиса (новообразования) 
УВ-газов в зонах метастабильности газогидратов 
[13, 29], благоприятными факторами формирова-

Табл. 2.  

Tab. 2.

Средние значения геохимических показателей УВ-газов литотипов и газоматеринских источников континентального, 
островного обрамления района и его акваториальной части по данным скважинного опробования
Average values of HC gas geochemical parameters of lithotypes and gas source rocks in continental, island margins of the 
region and its waters in accordance with well testing data

Литотип, источник газа, номер скважины
Массовые концентрации
(в долях целого на 1000) МУВ, г/

моль Кпр Квл
δ13С–СН4, 

‰
С1 С2 С3 С4 С5

Четвертичные осадки, скважины 5, 13, 14, 25, 27–30, 32, 
34, 41, 63, 240, 20г 999 1 Сл. 0 0 16,05 0 0,1 –79,2

Газогидраты(?), скв. 18 996 1 2 2 0 16,09 0,7 0,4 Н. д

Торфяники, скважины 1, 12 989 10 1 Сл. 0 16,13 1,3 1,1 –70,4

Газовые скопления и залежи, скважины 1г, 1п, 2п, 3п 985 13 2 Сл. 0 16,15 2 1,5 –67,2

Лигниты, скв. 240 984 11 4 1 0 16,17 2,8 1,6 –67

Бурые угли, скважины 6к, 7к, 21г, 22г, 240, 83, 882 978 14 5 3 Сл. 16,24 8,6 2,2 –60,8

Каменные угли, скважины 7д, 8д, 16д 967 23 6 3 1 16,33 12,1 3,3 –49,7

Магматические породы, скважины 6д, 8д, 23г 940 38 16 6 0 16,58 16 6 –27,5

Конденсатно-газовые скопления, скв. 42 882 109 7 2 0 17,02 27,3 11,8 Н. д

Твердые битумы, скв. 23г 853 60 40 42 5 17,58 64,4 14,7 –42,8

Нефтегазовые скопления, скв. 43 745 128 88 39 0 18,74 57,1 25,5 Н. д.

Газонефтяные скопления, скв. 80 510 452 22 12 3 21,01 290,4 48,6 Н. д.

Примечание. С1–С5 — метан и его гомологи до пентана включительно, МУВ — молекулярная масса УВ-фракции, Кпр и Квл — коэф-
фициенты преобразованности и «влажности» УВ-фракции, δ13С–СН4 — изотопный состав углерода метана, Н. д. — нет данных.

Note. С1–С5 — methane and its homologues up to and including pentane, МУВ — molecular weight of HC fraction, Кпр and Квл — HC 
fraction maturity and moisture coefficients, δ13С–СН4 — Isotopic signature of methane carbon, Н. д. — no data.



ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 1' 2023

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 103

Табл. 3.  

Tab. 3.

Средние значения геохимических показателей УВ-газов осадочных и нефтегазоносных бассейнов Востока России  
по данным скважинного газового опробования [13]
Average values of HC gas geochemical parameters in sedimentary and petroleum basins of Russian East according to gas 
testing of wells [13]

Бассейн, месторождение
(число проб)

Весовые концентрации  
(в долях целого на 1000)

МУВ,
г/

моль
Кпр Квл

С1 С2 С3 С4 С5

Газогидратные скопления

Охотоморский (24) 994 3 2 1 0 16,1 1,5 0,6

Мессояхское (8) 993 4 2 1 0 16,1 1,6 0,7

Газовые залежи

Лено-Вилюйский (48) * 956 29 9 5 1 16,43 16,1 4,4

Верхне-Буреинский (5) ** 955 28 9 6 2 16,45 18,7 4,5

Анадырский (20) *** 983 10 3 3 1 16,2 10 1,7

Сахалинский (40) *** 983 9 4 3 1 16,19 6,8 1,7

Газоконденсатные залежи

Лено-Вилюйский (24) 876 69 32 16 7 17,23 34 12,4

Сахалинский (8) 872 68 31 17 12 17,3 37,3 12,7

Конденсатные залежи

Лено-Вилюйский (15) 786 107 59 33 15 18,3 59,8 21,4

Сахалинский (6) 831 66 40 31 32 17,89 51,2 16,9

Нефтегазовые залежи

Лено-Вилюйский (20) 728 144 74 36 18 18,97 70 27,2

Сахалинский (18) 764 128 67 26 15 18,5 49,7 23,6

Иркутский (12) 722 148 72 38 20 19,05 78,1 27,8

Газонефтяные залежи

Лено-Вилюйский (32) 505 149 166 130 50 23,19 116,7 62,8

Верхне-Буреинский (28) 516 142 153 121 68 23,02 112,3 60,7

Иркутский (16) 490 170 150 122 68 23,46 138,3 63,4

Нефтяные залежи

Лено-Вилюйский (8) 372 184 227 156 61 26,35 126,5 62,8

Верхне-Буреинский (8) 393 158 178 147 124 26,26 130,5 60,7

Иркутский (8) 366 187 202 191 54 26,54 138,3 63,4

* Области древних платформ.
** Области срединных массивов.
*** Области кайнозойской складчатости.

* Areas of ancient platforms
** Areas of mid-ocean massifs
*** Areas of Cenozoic orogeny

ния которых являются высокая водонасыщенность 
(Wо — 38–39 %), аномальная метанонасыщенность 
осадков (до 6  см3/кг) и наличие перекрывающих 
глинистых донных отложений («экрана» для газа).

В целом формирование состава и концентра-
ций УВ-газов донных отложений подчиняется пра-
вилам аддитивности, т. е. последовательного нако-
пления в осадках УВ-газов различного генезиса с 
преобладанием газовой фазы и газогеохимических 
показателей более газонасыщенного сингенети-
ческого или эпигенетического газоматеринского 

источника, что повсеместно наблюдается во всех 
геоструктурах Восточно-Сибирского моря и при-
легающего сектора Северного Ледовитого океана 
[7–12, 26].

Комплексный анализ массовых концентра-
ций УВ-фракции, МУВ, Кпр и Квл позволил выделить 
в донных осадках района исследований 11 газоге-
нетических групп УВ-газов (см. табл.  4). При этом 
6 первых групп характеризуются крутонисходя-
щим распределением массовых долей индивиду-
альных УВ в сторону высокомолекулярных членов;  
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с увеличением порядкового номера гомолога зако-
номерно убывает его концентрация, т.  е. Сn всегда 
больше Сn+1. Данная особенность интерпретируется 
как признак генетической связи между членами. 
Учитывая правомерность этого допущения, можно 
рассматривать УВ-газы этих групп в качестве чле-
нов определенной системы, т.  е. как совокупность 
взаимосвязанных и расположенных в определен-
ном порядке элементов целостного газогеохимиче-
ского образования со средними показателями МУВ 
до 16,9 г/моль, Кпр — до 20, Квл — до 10 %, сформи-
ровавшегося в период кайнозой-мелового времени 
и достаточно близкого по строению и литологиче-
скому составу верхнебрукскому сейсмогеологиче-
скому комплексу шельфа Чукотского моря [20] и 
литолого-стратиграфическим колонкам скважин 
Клондайк и Крэкерджек (см. рис. 2).

Показатели газогенетических групп 7–9 харак-
теризуются суммой массовых концентраций го-
мологов метана 100–230 г/кг УВ-фракции, средни-
ми значениями МУВ — 17–18,8 г/моль, Кпр — 25–85,  
Квл — 10–25  %, сформировавшихся в юрско-девон-
ский период времени. Показатели групп 10 и 11 
(УВ-газы предполагаемых нефтегазоносных фор-
маций) представлены суммой массовых концентра-
ций гомологов метана более 250  г/кг УВ-фракции, 
МУВ — 18,9–22,6 г/моль, Кпр — 90–230, Квл — 26–50 %, 

сформировавшихся в триас-ордовикский период 
времени. 

Таким образом, по газогеохимическим показа-
телям западной и центральной частей шельфа Вос-
точно-Сибирского моря нефтегазоматеринскому 
комплексу соответствуют ордовик-пермотриасо-
вые образования, битумогазоматеринскому и газо-
конденсатоматеринскому  — девон-каменноуголь-
ные и юрско-нижнемеловые, газоматеринскому и 
углегазоносному — апт-кайнозойские.

Газогеохимическое районирование. Установле-
но, что УВ-газы современных осадков в основном 
распространены в южной прибрежной части (Ча-
унской впадине, Медвежинском и Котельническом 
поднятиях и др., см. табл. 4; рис. 3 С, Е, профили 3 и 
5), а также на островном обрамлении района иссле-
дований (см. табл. 2; см. рис. 1).

Углеводородные газы скоплений и залежей га-
зогидратов (?) распространены в пределах палео-
долин р. Индигирка (станции 44, LV77-36, LV77-42; 
см. рис. 3 А, В, профили 1, 2) Новосибирского оса-
дочного бассейна на участках максимальной мощ-
ности четвертичных отложений, а также в заливе 
Геденштрома (скв. 18, см. табл. 2, см. рис. 1).

В пределах Котельнического поднятия и Ай-
онского осадочного бассейна (станции 54, 24 и 20, 

Табл. 4.  

Tab. 4.

Средние значения геохимических показателей УВ-газов донных отложений различных литотипов и газоматеринских 
источников в районе исследований
Average values of HC gas geochemical parameters in seafloor sediments of different lithotypes and gas source rocks in the 
study area

Литотип, источник газа 
(номер донной станции)

Массовые концентрации  
(в долях целого на 1000) МУВ,

г/моль Кпр Квл
δ13С–СН4, 

‰
С1 С2 С3 С4 С5

1. Современные осадки (5, 7, 32–35, 57) 999 1 Сл. 0 0 16,05 0 0,1 –78,9

2. Газогидраты (?) (44, LV77-36, LV77-42, LV90-2) 994 3 2 1 0 16,1 1,5 0,6 –61

3. Торфяники (11, 20, 21, 24, 26, 55, 59) 990 8 1 Сл. 0 16,12 1,9 1 –68,7

4. Угленосные формации
4.1. Лигниты (31, 57, 60)
4.2. Бурые угли (1, 2, 3, 6, 15, 16, 58, LV83-3)
4.3. Каменные угли (10, 14, 27, 28, 37, 49, 51, 53, 60, 62, LV77-19)

976
983
979
973

16
12
13
18

5
3
5
6

3
1
3
3

Сл.
0
0

Сл.

16,25
16,18
16,22
16,28

8,7
4,2
8,3
9,6

2,4
1,7
2,1
2,7

–59,2
–60,9
–60

–58,5

5. Газовые залежи
5.1. Кайнозойского возраста (17, 25, 29, 36, 61)
5.2. Мезозойского возраста (8, 19, 23, LV77-18)

977
986
959

17
10
24

5
3
7

2
1
8

1
Сл.
1

16,26
16,15
16,41

5,9
2,1

13,5

2,4
1,4
4,1

–59,9
–61,2
–58,8

6. Магматические породы (4, 52, 56, 61, LV83-2, LV83-39, 
LV90-25) 929 46 18 7 0 16,67 15,8 7,1 –25,7

7. Конденсатно-газовые залежи* (9, 12, 13, 45, LV77-21, 
LV77-22, LV83-4, LV90-27) 880 73 28 16 2 17,14 37,6 11,9 –54,9

8. Твердые битумы (42, 50, 54, 62, LV77-23, LV83-35, LV83-36, 
LV83-38, LV90-4, LV90-5) 848 69 42 34 7 17,58 76,5 15,2 –48

9. Конденсатные залежи* (30, 39, LV90-3, LV90-26) 768 110 54 39 29 18,5 72,3 23,2 –45,8

10. Нефтегазовые залежи* (18, 22, 38, 43, 44, LV77-20, LV77-
24, LV77-34, LV77-40, LV77-41, LV77-43, LV83-37) 720 118 82 71 9 19,21 97,9 28 –43,3

11. Газонефтяные залежи* (40, 41, LV77-32, LV77-33, LV77-35) 586 177 103 123 11 21,19 207,7 41,4 –42,8

* Предполагаемые залежи.

* Expected HC accumulations.
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см. рис. 3 А, D, профили 1, 4) и о-ва Большой Ляхов-
ский (скв. 1 и 12, см. табл. 2; см. рис. 1) установле-
ны УВ-газы с газогеохимическими показателями, 
характерными для залежей торфа. Углеводородные 
газы угленосных формаций (угольный метан и его 
гомологи) имеют широкое распространение в дон-

ных отложениях Котельнического поднятия, Благо-
вещенской структурной террасы, северного сектора 
Медвежинского поднятия, южной части Новоси-
бирского бассейна, Айонского бассейна и Чаунской 
впадине (см. рис. 3 А, С, Е, профили 1, 3, 5) и досто-
верно установлены в угольных пластах скважин  

Рис. 3.  

Fig. 3.

Распределение значений показателей МУВ и Квл по донным станциям газогеохимических профилей  
1 (A), 2 (B), 3 (C), 4 (D), 5 (E)
Distribution of МУВ and Квл values for seafloor stations of gas geochemical survey lines 1 (A), 2 (B), 3 (C), 4 (D), 5 (E)
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предполагаемых конденсатногазовых, 9 — конденсатных, 10 — нефтегазовых, 11 — газонефтяных залежей)

Lower interval of gas-geochemical indicators in oil and gas pools (1, 2): 1 — Мув, 2 — Квл; 3 — survey lines:  1 (A), 2 (B), 3 (C), 
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formations, 5 — gas accumulations, 6 — plutons, 7 — resins, 8 — expected gas condensate, 9 — condensate, 10 — oil and gas, 
11 — gas and oil accumulations)
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Рис. 4.  

Fig. 4.

Схематическая карта распределения УВ-газов прогнозных высокоперспективных и перспективных нефтегазовых  
и газонефтяных залежей района исследований по данным газогеохимических показателей МУВ (А) и Квл (B)
Schematic map of HC gases distribution in the predicted highly promising oil and gas and gas and oil pools of the study area  
in accordance with the gas-geochemical indicators МУВ (А) and Квл (B)
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6к, 7к, 21г, 22г, 240, 83, 882 и 6д, 7д, 16д островного 
и континентального обрамлений района исследо-
ваний. Углеводородные газы кайнозойских и ме-
зозойских газовых скоплений и залежей распро-
странены в донных отложениях Котельнического 
поднятия (станция 61, см. рис.  1), центральной 
части Новосибирского бассейна, Медвежинского 
поднятия, Чаунской впадины и Айонского бассейна 
(см. рис. 3 А, С–Е).

В донных осадках Котельнического поднятия, 
Благовещенской террасы, восточной части Чаун-
ской впадины, северных частях Приморского и 
Новосибирского бассейнов установлены УВ-газы, 
характеризующиеся газогеохимическими показа-
телями магматических образований (см.  рис.  3  А, 
С, Е), установленными в скважинах 6д, 8д и 23г  
(см. рис.  1; см. табл.  2) и достаточно близкими по 
значениям к аналогам Анадырского, Олюторского и 
Омсукчанского осадочных бассейнов [13].

В пределах островного и континентального 
обрамлений района исследований установлены 
битумопроявления (см. рис. 1), газогеохимические 
показатели которых приведены в табл.  2. Углево-
дородные газы твердых битумов (8-й газогенети-
ческой группы) широко распространены в донных 
осадках Котельнического поднятия, Благовещен-
ской террасы, Новосибирского и Приморского бас-
сейнов (см. рис. 3 А, С, D).

Углеводородные газы предполагаемых конден-
сатно-газовых залежей (7-й газогенетической груп-
пы), установленные в скв. 42, выявлены в донных 
отложениях Котельнического поднятия (станция 
LV83-4), Благовещенской террасы (станция 45), Но-
восибирского (станции LV77-21, LV77-22 LV90-4), 
Пегтымельского (LV90-27) осадочных бассейнов, 
Чаунской впадины (станции 9, 12, 13); конденсат-
ных (группа 9) — в осадках Медвежинского подня-
тия (станции 30, LV90-26), Новосибирского бассей-
на (LV90-3) и обычно распространены локально (см. 
рис. 3 А, С, D, Е).

В донных отложениях Новосибирского (стан-
ции 38, 44, LV77-20, LV77-24, LV77-34, LV77-42), 
Приморского (43, LV77-40) и Айонского (18, 22) 
осадочных бассейнов, а также Благовещенской 
структурной террасы (станции LV77-41, LV83-37) 
и Котельнического поднятия (скв. 43, см. рис.  1) 
установлены газы 10-й газогенетической группы — 

УВ-газы предполагаемых нефтегазовых залежей 
(см. рис. 3 А–Е). Углеводородные газы предполагае-
мых газонефтяных залежей (группа 11) распростра-
нены только в донных отложениях Новосибирского 
осадочного бассейна: станции 40, 41, LV77-32, LV77-33 
и LV77-35 (см. рис. 3 В, С).

В результате исследований установлено, что к 
наиболее высокоперспективным газонефтеносным и 
нефтегазоносным прогнозным площадям района 
исследований относится участок северного крыла 
Новосибирского бассейна, расположенный в преде-
лах развития области каледонской складчатости, а 
также участки его центральной части и южного кры-
ла — позднемезозойской складчатости (рис. 4 А, В).

К высокоперспективным нефтегазоносным 
прогнозным площадям относится юго-восточное 
крыло Новосибирского бассейна и северо-запад-
ная часть Медвежинского поднятия; к перспектив-
ным  — центральная часть Северной структурной 
террасы; среднеперспективным  — юго-западная 
часть бассейна и Благовещенской террасы; сла-
боперспективным  — участки северного крыла 
Приморского и восточного крыла Айонского оса-
дочного бассейна, а также центральной части Бла-
говещенской террасы.

Распределение перспективных прогнозных за-
лежей газа и конденсата в пределах донных стан-
ций района исследований представлено в табл.  4 
и на рис. 3 А–Е. Следует отметить широкое разви-
тие залежей твердых битумов, наличие скоплений 
и залежей газогидратов, установленных на участ-
ках палеодолины р. Индигирка и др., а также рас-
пространение залежей бурых и каменных углей, 
перспективных для извлечения угольного метана  
(см. табл. 4; см. рис. 3 А–Е).

Заключение
Результаты исследований подтверждают, что 

комплексное использование газогеохимических 
показателей  (массовых концентраций УВ, молеку-
лярной массы, газогенетических коэффициентов 
Кпр, Квл УВ-фракции и δ13С–СН4) для идентификации 
и классифицирования УВ-газов характеризуется 
достаточной степенью универсальности, устойчи-
вости и эффективности как в научно-теоретиче-
ском плане, так и в процессе прямых поисков нефти 
и газа, угольных и других источников УВ-сырья.
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