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Промышленный пласт кукрузеского горизонта состоит из переслаи-
вания глинистых и глинисто-сапропелевых известняков, карбонатных
конкреционных образований и горючих сланцев-кукерситов (рис. 1).
Указанные породы отличаются многообразием структур, обусловлен-
ных не только условиями седиментации, но и постседиментационными
изменениями.

Изучение известняков и горючих сланцев проводилось нами в по-
левых условиях в горных выработках, а в лабораторных условиях
по шлифам и пришлифовкам с применением иммерсионного метода
и хроматических реакций. Одновременно производились определение
содержания нерастворимого остатка и гранулометрический, минерало-
гический и химический анализы. Исследования позволили выделить ли-
тогенетические типы пород, ряд структурных и текстурных особенно-
стей их (табл. 1 и 2), определить комплекс аутигенных минералов, ве-

Таблица 1
Схема классификации горючих сланцев Промышленного пласта
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щественный состав пород (табл. 3) и, по возможности, восстановить
последовательность их возникновения на разных стадиях формирова-
ния осадка.

По своему происхождению все изученные карбонатные породы яв-
ляются органогенными, состоящими почти на 70% из остроугольных
или слабо окатанных обломков морских беспозвоночных, а по вещест-
венному составу глинистыми и глинисто-сапропелевыми с содержа-
нием минерального нерастворимого остатка от 15 до 28%. По грану-
лометрическому составу в нерастворимом остатке преобладает фракция
<С 0,01 мм. Карбонатные конкреции относятся к более чистым извест-
някам и, в единичных случаях, к доломитам.

Среди известковых пород различаются следующие структуры, ос-
нованные на форме зерен: биоморфно-детритовая, органогенно-детри-
товая и структура перекристаллизации.

Биоморфно-детритовые известняки слагаются смесью цельных остат-
ков главным образом брахиопод, гастропод и мшанок и обломков ске-
летных частей различных организмов, причем первые составляют 30—

40%.
Органогенно-детритовые известняки состоят на 70 —80% из неока-

танного полидетрита; слабо поврежденные и цельные раковины не пре-
вышают 10% (табл. I, фиг. 4).

В зависимости от размера фрагментов различаются, согласно клас-
сификации И. В. Хворовой, мелкодетритовые, крупнодетритовые и не-
сортированные известняки, т. е. сложенные в большей своей массе
обломками меньше 1 мм, больше 1 мм и разной величины. В несорти-
рованных и крупнодетритовых известняках величина фрагментов оп-
ределяется размером самих обитателей дна. В мелкодетритовых
величина фрагментов является результатом дробления створок рако-
вин илоедами, о чем свидетельствуют многочисленные ходы илоедов и
сохранность мелких раковин остракод среди других раздробленных
толстостенных раковин. Количество цемента в мелкодетритовых раз-
ностях значительно больше, чем в несортированных.

Групповой состав остатков фауны во всех изученных породах один
и тот же: здесь встречаются мшанки, брахиоподы, гастроподы, цефа-
лоподы, пелециподы, остракоды, трилобиты, криноидеи, конодонты
(редко), известковые водоросли. По преобладанию фрагментов опре-
деленной группы морских беспозвоночных выделяется ряд разновид-
ностей известняков. Все типы и разновидности известняков постепенно
.переходят друг в друга по разрезу и на площади месторождения.

Структура цемента, за исключением перекристаллизованных участ-
ков, микро- и тонкозернистая, мономинеральная' (кальцит), с размером
зерен от 0,01 до 0,03 мм. Форма зерен неправильная.

Горючие сланцы-кукерситы состоят примерно на 60% из минераль-
ных примесей, представленных глинистым веществом и карбонатом
кальция, и на 40% —из изолированных сгустков органического веще-
ства, которые М. Д. Залесским были определены как сине-зеленые во-
доросли ШоеосарзатогрНа ргьзса 2аl. Размер крупных и эллипсоидаль-
ных сгустков и их агрегатов варьирует от 0,002 до 0,3 мм. Карбонатная
составляющая в кукерситах имеет органогенное происхождение, и с этой
точки зрения их можно отнести, к биоморфным и органогенно-полидет-
ритовым, а исходя из размера зерен всех составляющих компонентов
к мелко- и разнозернистым.

Постседиментационные структурные изменения в изученных породах
связаны с явлениями доломитизации, перекристаллизации и, в какой-
то мере, окремнения.
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Рис. 1. Строение Промышленного пласта горючего сланца.
/ горючий сланец; 2 известняк органогенный; 3 конкреции и конкрециевидные
образования; 4 ходы илоедов в горючем сланце; 5 сланец известковистый;
6 сланец известковисто-глинистый; 7 сланец известковый; 8 сланец глинисто-
известковый; 9 известняк криноидно-мшанково-брахиоподовый с гастроподами,
перекристаллизованный; 10 криноидно-мшанково-брахиоподовый мергель; 11 из-
вестняк мшанково-брахиоподовый с цефалоподами; 12 известняк мшанково-брахиопо-
довый с известковыми водорослями; 13, 14, 15 конкреционные образования: 13 кри-
ноидно-полидетритовые, И брахиоподово-полидетритовые, 15 криноидно-брахиопо-
дово-полидетритовые, кавернозные; 16 содержание органического вещества (керо-

гена); 17 содержание карбонатов; 18 содержание терригенного материала.
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Несмотря на то, что процесс доломитового метасоматоза в породах
Промышленного пласта широкого развития не получил, отдельные его
проявления наблюдаются во многих типах пород. Химические анализы
показывают, что в известняках и горючих сланцах содержание СаМ§
(СОзЬ в среднем не превышает 5—6% и только в единичных случаях
в конкреционных образованиях достигает почти 92%.

В известняках немногочисленные идиоморфные ромбоэдры доломита
чаще всего корродируют органические остатки, реже замещают каль-
цит цемента. Размер кристаллов доломита от 0,06 до 0,18 мм. Чем
крупнее раковинные фрагменты (брахиоподы, гастроподы), тем круп-
нее и кристаллы доломита, и они всегда крупнее зерен кальцита, ко-
торые замещают. В шлифе доломитовые кристаллы имеют нередко зо-
нальное строение: в центральной части ромбоэдров наблюдается
скопление микрозернистого кальцита, кристаллики пирита или ру-
тила (?) (табл. 1, фиг. 6). Развитие местами правильных и крупных
ромбоэдров доломита в микрозернистой кальцитовой массе цемента
обусловливает порфиробластовую структуру известняка. Это хорошо
видно при микроскопическом исследовании глинистого известняка слоя
А'В («синяя плита»).

В доломитах конкреционных образований, состоящих на 90% из
(СO 3 )2, органогенная структура проявляется относительно от-

четливо. Мелкие кристаллы доломита, имеющие форму неправильных
ромбоэдров, замещают кальцит цемента и раковин. Однако крупные
кристаллы кальцита (до 1 мм) замещаются мелким доломитом только
с периферии. Подобные доломиты являются, безусловно, метасомати-
ческими и возникли, как показали исследования Н. М. Страхова, к мо-
менту полной литификации осадка.

Другим постседиментационным процессом, наблюдаемым в изучен-
ных породах, является перекристаллизация, которая проявляется в из-
вестняках по-разному, в соответствии с чем различаются породы ча-
стично перекристаллизованные и перекристаллизованные, но почти
всегда с сохранением органогенной структуры.

Перекристаллизация лучше всего выражена в конкреционных об-
разованиях, содержащих хорошо сохранившийся раковинный детрит.
На расколе скопления раковин выделяются ярким блеском. Относи-
тельно крупные кристаллы кальцита (0,25—0,3 мм) с ровными краями
и нередко сдвойникованные развиваются как по органическим остат-
кам, так и по микрозернистому карбонату кальция в цементе. Часто
кальцит образует крупные неделимые, каждое из которых содержит

ТАБЛИЦА I

Фиг. 1. Горизонтально-плосчатая текстура горючего сланца из слоя «В», обусловлен-
ная взаимно-параллельным расположением мшанок. Нат. вел.

Фиг. 2. Линзовидно-микрослойстая текстура горючего сланца из слоя «А». Нат. вел.
Фиг. 3. Горючий сланец из слоя «С», густо насыщенный ходами илоедов, выполнен-

ными светло-серым мелкозернистым кальцитом. Нат. вел.
Фиг. 4. Беспорядочная текстура органогенно-детритового несортированного известняка

из слоя «А—В». Нат. вел.
Фиг. 5. Сильно пиритизированная, неровная, с карманами поверхность эпигенетиче-

ского размыва на границе известнякового слоя «С—О» с горючим сланцем слоя
«О». Нат. вел.

Фиг. 6. Микротекстура частично перекристаллизованного известняка. Идиоморфный
кристалл доломита с зонарным строением приурочен к обломку трилобита. Агрегаты
пирита (темного цвета) замещают кальцит цемента. Николи 11. Увел. ПО. Фото
С. С. Баукова.



ТАБЛИЦА I





%

Таблица
2

Схема
классификации

карбонатных
пород

Промышленного
пласта

20914 ЕЫSУ ТА Оеоlоодlа IпзШиисН ииптизес! X

Разделение

Основные
составляющие

по

происхожде-
по

структурно-генетическим
по

составу
фрагментов

и

степени
иерекристал-

компоненты,%

нию
седимента- ционногомате- риала
по

текстурным признакам

по
размеру фрагментов

по
веществен- ному

составу
карбонаты

глина
органи-

признакам

лизации

СаС0
3

СаМ^С0
3
)
2

ческое вещество

С

беспорЯдоч-
Биоморфно-

Несортиро-
Криноидно-мшанково-

мой
текстурой

детритовые
ванные
брахиоподовые
с

гаст-

роподами,
перекристал- лизованные.Брахиоподово-полиде- триговые.Криноидно-полидетри-

Глинистый
75

>15
<10

товые,
перекристалли-известняк

зованные.

3 О Оно с (V 3

*х о на
а-

Несортиро- ванныеикрупнодет- ритовые
Криноидно-брахиоподо- во-полидетритовые,пе- рекристаллизованные, частично

окремнелые,кавернозные

553иО

О
о

й)3

Брахиоподово-полиде- тритовые.

Доломит

92

5

3

ся и Оно

к
Н « «к|гО

СП

онк Онн 02ь*6

V 3ю

Мшанково-брахиоподо- вые
с

цефалоподами Мшанково-брахиоподо- вые
с
известковыми

Глинистый известняк
75

>15
<10

с*
ь

XО)

о нк Он н О) о X

водорослями

Он
щ

О
с
5

*

О

С-| ок Лиао

Мшанково-брахиоподо- вые
с

сапропелевым веществом
Глинистый

из-

вестнякс примесьюса-
65

10

15

о

(V$

пропелтвого вещества

Криноидно-мшанково- брахиоподовые
Мергель

64

30

6



Таблица 3
Вещественный состав горючих сланцев и известняков Промышленного пласта (%)

Примечание. Таблица составлена на основании изучения отдельных образ-
цов, отобранных из пласта в шахте «Кукрузе».

сгустки микрозернистого СаСО э , кристаллики пирита или марказита
и реже кварца, чем определяется пойкилитовая структура цемента.

В конкреционных образованиях, центральная или периферическая
часть которых сложена крупным полидетритом, наблюдаются следую-
щие три типа перекристаллизации:

1. Крупнокристаллический кальцит выполняет поры между фраг-
ментами. Сами фрагменты сложены микрозернистым карбонатом каль-
ция (кроме криноидей). Групповой состав обломков в этом случае
хорошо определяется под микроскопом.

2. Крупными кристаллами кальцита сложены обломки морских бес-
позвоночных, а цемент состоит из микро- и тонкозернистого СаСОз, ме-
стами раскристаллизованного до мелкозернистого.

3. Смешанный тип перекристаллизации. В одном и том же шли-
фе видны участки с первым и вторым типами.

Элементы регенерационной структуры наблюдаются в округло-лин-
зовидных перекристаллизованных конкрециях слоя «В» Промышлен-
ного пласта в виде частичного нарастания кристаллов кальцита на
членики криноидей, имеющих с ними одну оптическую ориентировку.
Излом этих конкреций выделяется ярким стеклянным блеском.

Следует заметить, что крупные кристаллы кальцита наблюдаются
и в известняках, не затронутых процессом перекристаллизации. Здесь
обычно они выполняют внутренние полости раковин остракод, завит-
ков гастропод и ячеек мшанок (псевдоморфозы выполнения).

Процесс окремнения не получил развития в породах кукрузеского
горизонта (изредка кристаллики кварца приурочены к раковинам бра-
хиопод и членикам криноидей, еще реже розетки халцедона развива-
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№
образца

Индекс
слоя

Удельный
вес

Органи-
ческое

вещество
Карбона-

ты

Терригенная примесь

Фракция Фракция
>0,01 мм | <0,01 мм

Аутигенная
примесь

48 Р 1,87 29,06 39,00 9,50 19,92 2,52
49 Е-Р 2,76 27,10 57,83 3,12 6,88 5,07
50 Е 1,28 61,13 12,87 7,70 13,62 4,68
51 Е*^конкр 2,35 8,5 82,3 9,2 Не опред.
35 и -е 2,35 10,10 76,50 3,83 8,37 1,20
58 в 1,64 23,24 49,18 12,08 14,85 0,65
34 с—в 2,64 3,66 76,02 5,30 14,29 0,73
60 г 1,70 28,68 39,12 12,62 18,53 1,05
53 г 1,46 47,48 17,51 14,05 19,56 1,40
33 Г 2,42 6,4 85,3 8,3 Не опред.
43 в-с 2,37 8,5 72,34 6,86 10,98 1,32
39 в 1,36 47,76 25,97 6,15 17,34 2,78
40 Е>°конкр 2,5 4,7 86,8 8,5 Не опред.
41 А'—В 2,43 5,58 65,72 8,65 19,05 1,00
55 А' 1,78 27,42 15,76 18,83 35,94 2,05
56 А—А' 2,36 9,60 76,40 2,01 11,69 0,3
57 А 1,43 48,91 22,85 12,27 14,16 1,81



ются в цементе), а потому и не сказался на структурных особенностях
известняков и горючих сланцев.

Изменения на различных стадиях развития осадков оказали свое
влияние на текстуру изученных пород. В известняках чаще всего на-
блюдается беспорядочная, микрослоистая и контрузивная текстуры,
В кукерситах горизонтальнослоистая, штриховатая и контрузивная.

Беспорядочная текстура характеризуется отсутствием ориентировки
слагающего материала и почти всегда связана с контрузивной тексту-
рой, обусловленной жизнедеятельностью илоедов. В последнем случае
мелкий детрит располагается дугообразно в основной массе породы.
Ходы илоедов, часто причудливо разветвляющиеся, встречаются во всех
без исключения породах и различаются по длине, диаметру и форме.
На вертикальном изломе породы они имеют округлую или эллипсои-
дальную форму. Диаметр их варьирует от нескольких миллиметров
до 2—lo см. Видимая длина их от 3 до 50 см. Выполнены ходы микро-
зернистым карбонатом кальция с мельчайшими обломками раковин и
нередко светло-бурыми сгустками органического вещества. Располо-
жение органогенного материала в ходах илоедов иногда концентричес-
кое, подчеркнутое тонкими пленками пирита. В известняках следы жиз-
недеятельности илоедов выделяются светло-желтым цветом, а в горю-
чих сланцах светло-серым. В Промышленном пласте верхняя часть
слоя «С» густо пронизана такими ходами, обусловившими своеобраз-
ную текстуру, получившую название «лошадиной кожи» (табл. I,
фиг. 3).

Горизонтальная, или мшанковая, структура в горючих сланцах обус-
ловлена горизонтальным расположением мшанок, захороненных в при-
жизненном положении. Штриховатая текстура определяется однообраз-
ной ориентировкой мелких (1 —2 мм) .обломков раковин.

Линзовидно-микрослоистая тексту-
ра в известняках выражена чередова-
нием линзовидных слойков либо с раз-
личной структурой, либо с различной
насыщенностью глинистым материа-
лом. В горючих сланцах на общем жел-
то-буром фоне ясно различаются мел-
кие линзочки или волоконца (длиной
7 —B мм) более светлого или, чаще,
более темного цвета. Они состоят из
скопления комочков органического ве-
щества.

Рис. 2. Конкреционные образования из кукру-
зеского горизонта.

1 шаровидные конкреции; 2 карбонатные обра-
зования с ясно выраженным сосковидным концом;
3 округло-линзовидная конкреция; 4 конкре-

ционное образование с извилистыми краями.

Цемент в породах поровый, реже базальный.
Промышленный пласт богат карбонатными конкрециями и конкре-

циевидными образованиями самой разнообразной формы (рис. 2). Здесь
встречаются шаровидные, округло-линзовидные, округлые и конические
с сосковидным нижним концом и самой причудливой формы включения.
Они имеют однородную или ясно выраженную концентрическую тек-
стуру: состоят из ядра, представляющего скопление органогенного по-
лидетрита, и одной или двух оболочек микрозернистого карбоната каль-
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ция. Следы остаточной текстуры, унаследованной от текстуры вмещаю-
щих пород, наблюдаются в виде одиночных ходов илоедов.

Во всех без исключения случаях конкреции огибаются основной мас-
сой вмещающей породы. Это особенно хорошо видно в горючих слан-
цах, где основная масса имеет микрослоистую текстуру. Другой осо-
бенностью карбонатных включений являются клиновидные трещины
синерезиса. Эти трещины прослеживаются от периферии к центру и су-
живаются в этом направлении. Выполнены они всегда крупнокристал-
лическим кальцитом. Подобные трещины образовались в результате
обезвоживания известкового геля и свидетельствуют о диагенетическом
происхождении карбонатных включений.

Иногда встречаются известняки, поверхность которых испещрена
многочисленными тонкими трещинами, идущими в различных направ-
лениях и придающими им вид брекчий. Микроскопическое изучение
показало, что такие трещины выполнены, как и трещины синерезиса,
крупнокристаллическим кальцитом. Возможно, что эти трещины тоже
образовались в период диагенеза в илу на дне водоема.

Известняки и горючие сланцы являются породами мелкопористыми
из-за выщелачивания кальцитовых раковин и их обломков. Но в не-
которых известковых стяжениях наблюдаются крупные поры, пустоты
и каверны, диаметром до 5 см. Поверхность стенок их бывает покрыта
либо щеткой крупных идиоморфных кристаллов кальцита, часто с по-
верхности замещаемых мелкими кубиками или октаэдрами пирита,
либо крупными шестоватыми кристаллами марказита, в свою очередь
замещаемыми кальцитом, образование которых, очевидно, связано с
циркуляцией грунтовых вод.

Характеристика текстурных особенностей изученных пород будет
неполной, если не остановиться на контактах между известняками и
сланцами. В большинстве случаев нижние границы известняков резкие,
очень извилистые, с прихотливым внедрением известняка в нижеле-
жащий кукерсит. Верхние границы известняков резкие, волнистые,
но значительно более сглаженные, чем нижние. Характер контактов
позволяет предположить, что изменение физико-химических условий в
бассейне происходило сравнительно постепенно в начале отложения
сапропелевого материала и более резко при прекращении его и начале
отложения карбонатного материала. В последнем случае отложение из-
весткового осадка, возможно, влекло за собой частичный размыв отло-
жившегося сапропелевого осадка, что обусловило извилистый контакт
горючего сланца с перекрывающим его известняком.

В Промышленном пласте прослеживаются размывы сингенетического
и эпигенетического порядка. Сингенетический размыв связан с рыхлым,
еще не литифицированным грунтом, что хорошо подтверждается неров-
ной поверхностью контакта, выше которой находятся скопления рако-
вин, вымытых из нижележащего слоя, и многочисленные ходы илоедов.
Пример такого субаквального размыва можно видеть в средней части
известняка «СО» (двойная плита).

Эпигенетический размыв фиксируется в шахте «Вийвиконна» на гра-
нице известняка «СЭ» с горючим сланцем «Э». В результате этого раз-
мыва «двойная плита» выпадает из разреза, и горючий сланец слоя
«С»'контактирует с горючим сланцем слоя «О». Линия контакта ло-
маная, сильно пиритизированная, образует карманы, местами сре-
зает крупные мшанки и створки брахиопод. Это говорит о том, что раз-
мывание происходило после того, как осадок затвердел, литифициро-
вался (табл. I, фиг. 5).
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