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Представление об идентичности органического вещества (OB) всех
слоев сланца промышленной пачки кукерсита Эстонии сложилось на
основе показателя элементного состава [ l_3]. Однако такое представле-
ние не подтверждается геологическими данными [4_6] о наличии фациаль-
ных различий при образовании отдельных слоев. Логично было бы пред-
положить, что при геологически длительном поступлении в бассейн
отложений даже аналогичного исходного материала [ 7] седиментогенез

Рис. 1. Распределение н-алканов из спирто-бензольных (1:1) битумоидов от-
дельных слоев кукерсита и асфальтитового включения из слоя В.
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Рис. 2. Распределение дикарбо
новых и трнкарбоиовых кислот
из эфирных экстрактов ступен-
чатого окисления OB отдельных

слоев кукерсита.

и диагенез его происхо-
дили в различных фаци-
альных условиях, влияя
на структуру OB отдель-
ных слоев.

Нами исследовались
пробы слоев сланца А,
В , D, Е, отобранные из
промышленной пачки
шахты «Кивиыли» Эс-
тонской ССР без предва-
рительного обогащения.
Изучались алкановая
часть битумоидов спирто-
бензольного экстракта
(1:1) отдельных слоев и
асфальтитового включе-
ния из слоя В, а также
продукты ступенчатого
окисления щелочным пер-
манганатом калия (50°С)
и аминокислотный состав
солянокислых гидролизатов (6 н. НСI, 100°, 24 ч).

Результаты исследований показали, что все три типа продуктов имеют
различия для OB отдельных слоев. Резко отличается асфальтитовое
включение. Алкановые фракции битумоидов (рис. 1) различаются по
относительному содержанию н-углеводородов. Для слоя А характерно
большое содержание С\ 7—С2 з- Слой В, имея в составе аналогичное коли-
чество углеводородов СД—-С 2 з, заметно отличается по содержанию Сзз.
Слой Е ближе слою А по С }7—С 2з, а по высшим гомологам слою В.
Слой D характеризуется максимумом С l9 и минимумом С 32 .

Сумма аминокислот на 100 г OB гидролизуемого азота составляет
по слоям (снизу вверх): А 11,4; В 14,4; D 12,7; Е 13,5 мкМ.
Относительное, содержание аминокислот также различно: максимум
аргинина в OB слоя Е, в В он отсутствует. Тирозин имеется только в
виде следов в слоях В и Е. Аланин и глицин максимальны для OB всех
слоев, но превалируют они в В.

Продукты перманганатного окисления также различаются. Летучие
с паром кислоты максимально генерирует OB слоя В (1,3%), мини-
мально слой Е (0,5%). Рис. 2 показывает различия в составе насы-
щенных дикарбоновых (ДКК) и трикарбоновых (ТКК) кислот. Основ-
ные различия выявляются с углублением окисления OB на этапах «б»
и «в», когда распадается уже основная структура макромолекул. Осо-
бенно это заметно по ТКК; очевидно, они и определяют «сшивающие»
элементы структуры. Минимальный выход и более низкая молекулярная
масса ТКК характерны для слоя D. Максимум при С п—С [2 характерен
для всех слоев.
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В результате исследований продуктов окисления OB отдельных слоев
сланца-кукерсита установлено, что распределение суммарного окислен-
ного углерода и интервал гомологических рядов насыщенных летучих
с паром кислот, ДКК и ТКК, указывают на общность исходного OB всех
пластов. Однако имеются и различия, характеризующие более тонкую
структуру OB отдельных слоев (различия в выходе и различная длина
углеродных цепей ДКК и ТКК).

Различия в OB отдельных слоев кукерсита прослеживаются и по
микросоставляющим выходу и составу гидролизуемых аминокислот,
а также алкановой части битумоидов. В выходе и составе аминокислот
по слоям не наблюдается идентичности или закономерных изменений
по разрезу. Большее или меньшее подержание длинноцепочечных алка-
нов в битумоидах отдельных .слоев, по-видимому, указывает на соответ-
ствующие изменения в наличии микробного материала. По составу алка-
нов асфальтитового включения из слоя В можно заключить, что это OB
не сингенетично керогену кукерсита.
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