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АВТОХТОННЫЙ ИСТОЧНИК ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ ИЗ КОУНСКОЙ СВИТЫ ПАЛЕОГЕНА

ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПОГРУЖЕНИЯ НА БОЛЬШОМ КАВКАЗЕ

Горючие сланцы коунской свиты одни из наиболее древних в

палеогеновых отложениях Шемахино-Кобыстанской сланценосной
провинции, расположенной на юго-восточном замыкании Большого

Кавказа. Они приурочены к средней подсвите (бурый коун, по В. В. Ве-

беру), которая представлена тонко переслаивающимися в разрезе буры-
ми, буровато-зелеными, буровато-коричневыми и голубовато-серыми
бескарбонатными или слабо известковистыми глинами, косослоистыми

песчаниками, охристо-бурыми мергелями, доломитами, а также темно-

серыми глинами, в которых встречаются труха листьев, обломки стеб-

лей и рыбьи остатки. Мощность прослоев от 5 см до 5 M.

Горючие сланцы (ГС) в выветрелом состоянии тонко листоватые,

темно-серые с коричневатым оттенком, без видимых остатков макро-
фауны. Микрофаунистические остатки также редки, вплоть до полного

их отсутствия. Для этих ГС характерно небольшое содержание карбо-
натов (обычно не более 5—6 %) и достаточно высокое углерода

(Copr B—l2 %), железа (Е`еобщ 4—B %), в котором окисные формы всегда

преобладают над закисными, и серы (4—5 %).
Источник органического вещества (ОВ) коунских ГС в литературе

практически не обсуждался. Судя по компонентному составу керо-
гена, ОВ рассматриваемых сланцев имеет сложную аллохтонно-авто-

хтонную природу. Что касается природы аллохтонной части биомассы

ГС, которая присутствует в виде фрагментов комковатой или хлопье-

видной гелефицированной массы [l], то она, на наш взгляд, достаточно

проста, если принимать во внимание жаркий и влажный климат вре-
мени накопления ГС, приводивший к заболачиванию прибрежных
пространств и обильному континентальному стоку.

° Более сложен вопрос об основном, аквагенном, источнике ОВ коун-
ских сланцев, которое фиксируется в шлифах в виде сапроколлинита.

Для установления организмов-продуцентов автохтонного ОВ нами

была предпринята попытка изучить литифицированные остатки микро-

организмов под электронным микроскопом с микрозондом. Как пока-

зали исследования, на разных уровнях разрешения сканирующего

микроскопа отчетливо просматривается микрослоистая структура

сланца, которая сохранилась благодаря литификации чехлов нитча-

тых цианобактерий. При этом различаются как отдельные минерали-
зованные чехлы цианобактерий, так и их группировки (рисунок, а—б).
Наиболее крупные структуры имеют размеры 26—940 мкм и со всей

очевидностью представляют собой общие чехлы колониальных циано-

бактерий, сходных с Мтсгосо!еиs сйтопор‘{авlев.

УДК 622.03

553.541

https://doi.org/10.3176/oil.1990.1.05

https://doi.org/10.3176/oil.1990.1.05


32

. - o W
By {IO fšH С_} T

lOMH

O EBILY XIdMSBANJTEMOOB( 'l'ü бчатые
MS B OHBOLKORTE OÕIVL KORO TS9IMH djpfi}{uifl)i o XJI‘?*PP"HV§@?§§F YAoHacmmusax НИДНО, L e š&%?šéžžšäš аЁЁ?ЁЁЁЁ9›‘3‘?“3‘*"ЁЯЁЁДЧЁЁЁЁЁЁЁЁЗ‚ЪЪЁЬ& ‚ ТриваинйоНЕеo

„колорые. сохранили сахаридных капсуд. SATANOBASARIr o
л

MAHAPAAUSÄ A, gmcfi’%%!?%«%;f‘géfiié??fie;fifi%fié M, 0B POKL?TPNÕWFH& PR RAANBARKRE
QaКЁ; еР‘‹ЪЧ;…ЁЙ"ТЖЁЁexus,.KQTODEIe с?_ дь‹щ}}`остаткй *H&nanHX„!„g?él«?H аоа

‘-;'“*7‘‚"—-3‘/—›\ 1108 H9KOMD 9?308" и
` ; ; 198 (MOHAOHSO ÖO 2040

"

CORYTORBYIGT,MlCrOcoleus, oq. QCHOBHOM, IR ueX &%0%“?&%&%[‘fw?%%-‚'ДИТИфИкадиИЯ eOUaRY RHYTPEHHUe lACTY HATCH MEKDPOQRTE
S5

TN
HN IПН

ž AADN ROR LI Ri

- = U
`

}Ъ_‚од&к% fa (?%'e)%bi 4_‘B','.›.‹}4‘ ё’;:;ц ‘«

;: ;.3„_—}:_ ATHUVEN f?iTIdHOH %Tt?gél%nl Jn‘fil%) bé;ledgbl‚ НЕЗМОВ: итотос зав лан “%‘é"*ié%‘f%mcr@??;;‘?KõgTsdkt U BRI Ё МЕМ,
«аВидно(Рисуi—,fš*?šдальнымутеломи(‘fiv%;wem% Ol A

HIaDOO6DARHEIM

VATTOON Ke O a AAD

- vi

FEARIARRASHEIME DAL LROH AÜLIUX (03—&1 ИМА оВ, N DEACTAB-

КОВ ОН VUD

Ме{ць‚ч И;‚Щ:]*/Ь;_;і_-)„{і__: TSM3O g[n MOO цпре c'gš
-'KOT-*OPH%—-90?*1&"913%%%“*'—«f mura. II BBAN O TR PRI XOMARE,

TR ‘}qu-
A YTV (N

a ] B—m%ypqu!af: ¥ 9fe„l„v—( SNO 'dOBILN 3 j H„yap%š %I p% 3'\'10T sobod,oy
A

SHDAPARAAE MÜKDAADIORAT HRD PIE,
5

эляют собой

суль ИДиВирован; ъ;:ід-.гг‹…:›..‚:-:ё
анизмЫ, поседялисЬВ I„aa%„?ggokg, selо, что r ROPRDÕHBRI KSD 3

.

sa AA1

( 34;._‚… 9
Y "{'J ?3 28T NN

о9 СЛ Ёл&%о J%]%J%XI
тери! Е›од\а\?'{ъ‘уёо‘%%ді'і\ н '(Ъ;' 3 HaHOšääTqš) от ‚[д_‘ ’:)ng'yUY

99 .Ооис T-

KU E. ыче .‚Па?‘» Нд?‘ {ЧЁ?ЁБЁ}‹‘--"У H‘ СОМЫа Iq š:šn HUSA и ЧЁООГ ngg}y()ANALSA ЧНу КА %ЪЁЁ@ЁЁЁЁБЁЁ@ЁЁХё?&%ёэуэ%ёэ—-ствиёмрастворенного сульфиа,& CTACHIBHHNY
51

T SITRTHG uiIHPO AHEEIe" 06TAT ‘MlkPOSprdniaMolipb VitehTos орнао
¥BIy SGR ORGBefiieTha |ROYHEKIK OCTTaHI{EB;'OROA 1 6pOIBE, "HATBIACAHOH
!\утлеродом:па, NIl 44 нитчатыесцианобажтерии›Мтегорое]ня I(1. 144

‚ sюбщий мнехолуодсе-цандивидуальные нихи.Хтрихом н))316 7+ MHAMBHO

„уэдуальныеснити:;М!сгоео{еив, ‹ вынолненные: разрушеннымигпиритин»
‹зированнымикодониями пурнурныхсеробактерий,рода T'hyocapsa;

¢ пиритизированная сколония«ЙосиВсРаЕТИННО ЧОЖранИВс,
gtSPouvon (H0 ы;т'тэшёч олоновинняаае янынвото!



33

виямии. Заключение о том, что шарообразные фрамбоиды являют собой

остатки древних микроорганизмов, можно сделать до частично сохра-
нившиэйся капсуле, которая ограничивает микроколоению (рисунок, г).

На наш взгляд, доминирование Мlсгосо[еизв в микробиальном со-

обществе и расположение нитей в породе, несомненно, указывают на

то, что мы имеем дело с цианобактериальным бентосным сообществом
(мат), которое характерно для современных мелководных морских

водоем ов [2, 3]. Проводя аналогию с современными морскими систе-

мами, Iможно утверждать, что и накопление коунских ГС происходило
в мелководной части коунского моря, каковой являлась южная пери-

ферия 15ольшого Кавка.за. Глубина здесь на протяжении периода фор-
мировачия осадков сланценосной толщи, судя MO литофациям (мер-
гели, доломиты, глины с трухой листьев, косослоистые песчаники),
была не:постоянной и менялась от прибрежной до мелководной, дру-
гими словами от литоральной до сублиторальной. Формирование
ГС происходило в сублиторальной обстановке, где откладывался хоро-
шо отсо|этированный глинистый материал..

Совревленные маты с доминирующим Мтсгосоlвуs, связанные с мелко-

водными: участками, обладают выеокой продуктивностью, которая B

отдельньтх случаях достигает 800 мг органического углерода в час на

1 м’ пло:щади [4].
Источн:иком биогенов, необходимых для полноценного функциони-

рования бентосного ссюбщества, явились осадочные породы Кавказ-

ского острова и пеплопады. В пользу первого источника свидетель-

ствует на.личие в отложениях среднего коуна достаточных количеств

мусковит а, хлорита и других терригенных компонентов, в пользу вто-

рого ттрисутствие в этой толще значительных количеств монтмо-

риллонита, который обычно ряссматривается как продукт перера-
ботки вузтканического материала. `

Кавказ ский остров, судя по всему, защищал акваторию, где накап-

ливались ГС, от ветров, препятетвуя тем самым интенсивному пере-
мешиванию вод, которое являетея фактором, сдерживающим форми-
рование и: жизнедеятельность мата.

Континентальный сток распреенял пребрежную часть водоема. Ho

это распр еснение, как представляется, не распространялось на при-

донные во ды. Поддер'жанию солености на глубине способствовал жар-
кий клим‹ат, так как с ним был сопряжен и высокий уровень испаре-
ния вод изs: водоема. У казать точные пределы солености придонных вод
в промилл‘е не предс'тавляется возможным, так как маты, в которых

доминирус т Мтсгосо!еиз, развиваются в морских водах с широким

диапазоном солености от 835—50 до 180 /00 [2, 3]. Тем не менее можно

предположс:ить, что соленость в придонной части бассейна накопления

сланцев превышала нормальную морскую, потому что маты с Мсго-

coleus Hau золее продуктивны в условиях, близких к нормальной или

несколько засолоненной среде. Кстати, некоторым засолонением при-

донных вс д можно объяснить локальное выпадение гипса, фиксируе-
мого рентгт енострукт!/рным анализом. О солености вод свидетельствует

и достато'!но высокое содержание в образцах сланцев сульфатной
серы от 0,5 до 3 °%.

Наличис: зн'ачительных количеств сульфидокисляющих организмов

дает осноганте считать, что зона распространения сульфида в водо-
еме ограничивалась поверхностью древнего мата и не проникала за

его верхние пр`еделы. -

JlmareHcs CJ:IHIEB IPOTEKAN B BOCCTAHOBUTEIbDHbIX YCJOBUAX. Takoe
заключение мо жно сделать на основании отношения пристан/фитан,
значение котор эго намного меньше единицы 0,55. Основным тер-
минальньы:м процессом. деструкции ОВ отмирающего мата была бак-

териальная сулъфатная редукция, результатом которой стало значи-
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тельное содержание в осадке сульфидов Fe B Buge nupura. B guarenese

происходила преимущественно кремнистая литификация чехлов. Для
этого было необязательным достижение насыщения вод кремнеземом,
так как последний мог извлекаться и из недонасыщенных растворов

при относительном дефиците карбоната при высоком значении рН
(около 8), которое обусловливалось таким мощным биофактором, как

фотосинтетическая деятельность микроорганизмов.

Трубчатая структура минеральной матрицы, развитая по организ-
мам мата, способствовала миграции растворов и локальному перерас-

пределению породообразующих элементов в микрозонах.
И, наконец, последнее. В коунских сланцах выявлены единичные

находки кокколитофорид, что позволяет предположить участие в обра-
зовании биомассы сланцев и планктонных организмов. Тем более что

этому могли способствовать стратификация вод и поступление биоге-

нов воздушным путем. Однако пока трудно судить, насколько это пред-
положение верно.
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AN AUTOCHTHONOUS SOURCE OF ORGANIC MATTER OF OIL SHALES

OF THE KOUNA PALEOGENE FORMATION OF THE SOUTH-EASTERN
SUBMERGENCE IN THE GREAT CAUCASUS

Scanning electron microscopic studies of Kouna oil shales showed the microbial

mat with dominant Microcoleus to be the main autochthonous source of their

organic matter. The shales diagenesis has been demonstrated to have proceeded
under the reductive conditions, the sulfate reduction being the final degradation
process of organic matter of the disappearing mat. It has been assumed that the

mainly siliceous lithification of organisms was assosiated not with saturation
of water with silica, but resulted from unsaturated SiO; solutions by a deficiency
of carbonate and a high pH value (about 8.0) created by such a strong biofactor
as the photosynthetic activity of microorganisms.
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