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При детальном изучении РОВ на молекулярном уровне установлено, что 
поверхностные донные отложения западных отрогов возвышенности Персея 
содержат вещество смешанного генезиса, часть которого постдиагенетического 
уровня преобразования. 
 

Вещественный состав донных отложений Баренцева моря определяется 
геологическим строением и литолого-петрографическим составом пород, 
слагающих побережье, дно и острова бассейна [1, 2]. Сложный рельеф, 
активный гидродинамический режим, пестрота фациальных условий 
осадконакопления несомненно отражаются на генезисе, распределении и 
составе рассеянного органического вещества (РОВ) [3, 4]. 

По материалам донного опробования, выполненного в ходе 
экспедиционных работ ФГБУ «ВНИИОкеангеология» (НИС «Профессор 
Молчанов», 2022 г.) в районе западных отрогов возвышенности Персея 
(Баренцево море) в рамках выполнения работ по Программе 
Государственного геологического картирования территории и 
континентального шельфа Российской Федерации проведено детальное 
органо-геохимическое изучение РОВ донных отложений. Объектом 
исследования послужили донные осадки (0–13 см) отобранные на 14 
станциях с глубин от 105 до 180 м. 

Аналитическая процедура исследования РОВ включала: определение в 
отложениях нерастворимого остатка, содержания Сорг, Скарб, извлечение 
хлороформного (Ахл) и спиртобензольного (Асп-б) битумоидов, гуминовых 
кислот (ГК), определение группового и молекулярного состава Ахл. 
Фракции насыщенных и ароматических углеводородов (УВ) были 
выделены хроматографически и исследованы методом ГХ-МС на комплексе 
Agilent 5973/6850 с квадрупольным масс-детектором и программным 
пакетом обработки аналитической информации [5, 6]. 
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Изученные поверхностные отложения были представлены 
разнозернистым песком с гравием, глиной, алевропелитом, миктитом и 
алевропеском, что указывает на участие в процессе их формирования 
эдафогенного материала – продуктов размыва и переотложения 
близлежащей суши и морского дна, а также ледового разноса. Это нашло 
отражение в вариациях органо-геохимических характеристик, 
свидетельствующих о смешанном составе РОВ, источники и условия 
преобразования которого весьма многообразны. 

Содержание Сорг варьирует в пределах от 0.6 до 1.7%, что характерно 
для поверхностных отложений изучаемой части акватории Баренцева моря 
[7]. Содержание битумоидов Ахл оценивается как среднее 0.015÷0.048%. 
Основную часть РОВ составляют остаточное ОВ (ООВ) и гуминовые 
кислоты (ГК). Содержание последних в ОВ колеблется от 0.0 до 21.7%, а 
ООВ изменяется от 73.5 до 95.6%, что может быть обусловлено сменой 
условий осадконакопления и/или источника сноса осадочного материала. 
Высокие содержания ООВ на фоне отсутствия и/или следовых количеств 
ГК свидетельствуют о значительном уровне трансформации части 
изученного РОВ, что согласуется с данными сейсмоакустического 
профилирования, выявившего признаки выходов на поверхность дна 
коренных мезозойских пород [8]. В составе Ахл преобладают масла и 
смолистые компоненты, а в составе УВ доминирует ароматическая фракция, 
достигая 65%, что наиболее вероятно обусловлено присутствием 
постдиагенетического РОВ. 

Анализ УВ молекулярных маркеров свидетельствует, что состав н-
алканов характеризуется смешанным сапропелево-гумусовым и гумусово-
сапропелевым генезисом РОВ (TAR=0.7÷1.5; рис. 1). Во всех изученных 
образцах прослеживается повышенный вклад н-С25, источником которого 
могут являются мхи, погруженные макрофиты, цианобактерии [9, 10, 11]. 
Значения индексов нечетности н-алканов указывают на высокую степень 
деградации гидробионтной составляющей в седиментогенезе (ОЕР17-19~1.0), 
в то время как гумусовые компоненты преобразованы незначительно 
(ОЕР27-31=2.2), что, по-видимому, связано с близостью источника 
поступления исходного органического материала. Вклад 
литифицированных (постдиагенетических) компонентов указывает на 
присутствие осадочного материала, содержащего преобразованное 
вещество (>39.5%) [12]. 

Условия формирования РОВ, определенные по соотношению Pr/n-
С17=1.6÷2.8 и Ph/n-С18=0.9÷1.9, соответствуют преимущественно лагунным 
фациям [13]. Согласно значениям изопреноидного коэффициента 
(Ki=1.3÷2.3) и коэффициента нечетности (CPI1=1.4÷1.7) ОВ исследованного 
материала варьирует от умеренно зрелого до слабо преобразованного. Red-
Ox потенциал отложений соответствует восстановительным условиям 
(Pr/Ph~1.9) [4, 14, 15]. 
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Рисунок. Генетическая характеристика РОВ донных осадков  

(по составу н-алканов). 
 
В гомологическом ряду регулярных стеранов (С27-С29) изученных 

донных осадков преобладают холестаны (С27) и этилхолестаны (С29), 
маркирующие соответственно вклад микроводорослей и высших растений в 
исходный органический материал и отражают его смешанный состав 
(С27/С29=0.6÷1.5). При этом вклад метилхолестана (С28) характеризующий 
присутствие зоопланктона/лагунных водорослей в соотношении С28/С29 

достигает 0.8. 
Все осадочные отложения содержат в составе стеранов тетрациклические 

биомаркеры – прегнан и гомопрегнан, что указывает на преимущественно 
морские, лагунные условия осадконакопления с повышенной соленостью 
[16, 17]. Данный вывод находится в соответствии с характеристикой других 
групп углеводородных маркеров (н-алканы, изопреноиды). 

Терпановые показатели условий формирования ОВ изученных 
отложений соответствуют мелководно-морским и/или лагунным 
фациальным обстановкам осадконакопления (H29/H30<1; H35/H34<1) [4, 5]. 

Вариации стерановых и гопановых коэффициентов зрелости 
(С29(ααS+αβR)/ααR=0.41÷0.57, С29αα20S/(20S+20R)=0.18÷0.29, 
Н3122S/(22S+22R=0.29÷0.45); 29Ts/(29Ts+C29=0.14÷0.28)) характеризуют 
изученные отложения, как соответствующие диа- и постдиагенетической 
стадии преобразования [4]. 

Анализ соотношений молекулярных групп полиаренов (ПАУ) в 
формировании их состава и выявление вклада различных источников 
позволяет охарактеризовать изученные отложения, как преимущественно 
нафтидогенные (45–63%). Содержания ПАУ, образованных в результате 
пиролитических процессов достигают 44.5%, что может быть обусловлено 
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как техногенным влиянием, так и вкладом переотложенных пород, 
содержащих компоненты РОВ постдиагенетической стадии преобразования, 
что согласуется с вариациями метилфенантренового индекса 
(MPI1=0.38÷0.60). Согласно соотношениям термодинамических и 
кинетических изомеров (ФЛ/(ФЛ+Пир)<0.5; БаА/(БаА+Хр)<0.5) 
преобладания продуктов горения биомассы и твердых топлив в изученных 
отложениях не установлено, однако наличие во всех исследованных 
образцах производных пирена, 1-метилфлуорена, 2-метилантрацена 
свидетельствует о присутствии продуктов антропогенного генезиса [18, 19, 
20], которые, наиболее вероятно, привносятся с атлантическими водами. 

Комплекс полученных данных позволяет заключить, что формирование 
РОВ поверхностных отложений западной части возвышенности Персея 
происходило преимущественно в морских и лагунных обстановках. 
Генетические характеристики изученных углеводородных молекулярных 
маркеров свидетельствуют об участии в формировании современного 
осадочного чехла как автохтонных, так и аллохтонных источников, 
существенную часть которых составляют отложения, содержащие РОВ 
постдиагенетического уровня преобразования. 
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When studying DOM at the molecular level, it was established that the surface bottom 
sediments of the western spurs of the Perseus Upland contain matter of mixed genesis, part 
of which is of a post-diagenetic level of transformation. 


