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РАССЕЯННЫЙ УГЛЕРОД В ИЗМЕНЁННЫХ БАЗАЛЬТАХ  

ОКЕАНИЧЕСКОЙ КОРЫ 

Шилобреева С.Н.1, Поляков В.Б.2 
1ГЕОХИ РАН(shilobre@mail.ru); 2ИЭМ РАН  

 

Происхождение рассеянного углерода в магматических породах и его связь с 

углеродом мантии Земли является одной из центральных проблем геохимии углерода. 

Решение этой проблемы невозможно без привлечения изотопных данных и понимания 

механизмов формирования изотопного состава (ИС) рассеянного углерода. В работе 

предложены модели формирования рассеянного углерода по результатам определения 

содержания и ИС углерода в изменённых базальтах океанической коры разного возраста 

(Site 1256D, 15 Ma и Site 801C, 170Ma, Тихий океан). Были исследованы образцы 

изменённых базальтов океанической коры, из которых удалены зоны, относящиеся к 

жилам, трещинам, гало и т.п. Исследования проводили по схеме, позволяющей измерять 

концентрацию и ИС как общего углерода, так и его окисленной и восстановленной 

компонент. Последнее достигалось путём кислотной обработки (H3PO4 и HCl) 

соответствующих аликвот образца перед его нагревом (1100 oC) в присутствии 

кислорода. 

В скважине 801С, на глубинах до 300 м от границы фундамента (верхняя часть 

вулканической секции - ВВС), окисленный углерод преобладает над восстановленным, 

причём наблюдается уменьшение его концентрации с глубиной от 1.8 до 0.6 масс. % CO2. 

Содержание восстановленного углерода в ВВС (- 0.21±0.08 масс. % CO2) и его  
ИС (-26.5±1.2 ‰), не изменяются по глубине. ИС окисленного углерода (-0.4 ÷ +1.5 ‰) 

соответствует ИС карбонатов, осаждающихся из морской воды. Это наряду с 

наблюдаемым замещением оливинов карбонатами, позволяет заключить что окисленный 

углерод в ВВС представлен карбонатами, высадившимся из морской воды. Корреляция 

между концентрацией общего углерода и его ИС является признаком участия карбонатов 

морской воды в процессах постмагматических изменений в океанических базальтах. 

В нижней части вулканической секции (НВС) восстановленный углерод 

(0.20±0.04 масс. % CO2) преобладает над окисленным (0.07±0.02 масс. % CO2). 

Концентрации и ИС восстановленного углерода НВС не отличаются от ВВС. 

Карбонатных минеральных фаз в образцах из НВС не обнаружено. Окисленный углерод 

в НВС представляет собой окисленную компоненту рассеянного углерода. 

Концентрация и ИС (-9.0±2.0 ‰) окисленного углерода в НВС отвечают значениям, 

характерным для углерода в стёклах MORB, и представляют собой остаточный углерод, 

растворённый в магматическом расплаве в виде ионов CO3
2- после CO2-дегазации. 

Сравнение результатов по скважине 801С и скважине 1256D, пробуренной через 

вулканическую секцию, переходную зону, зону даек и вскрывшую зону габбро, приводит 

к следующим выводам:  

1. Восстановленный углерод образуется на начальных этапах формирования 

базальтовой океанической коры при сравнительно высоких температурах. 

2. Возможными механизмами, обеспечивающими наблюдаемые для 

восстановленного углерода значения δ13C (-22 ‰), являются абиогенный органический 

синтез (процесс Фишера-Тропша) и синтез элементарного углерода (графита) на 

поверхности новообразованных минералов на основе реакции Будуара (2CO → CO2 + C). 

Таким образом, рассеянный углерод в изменённых базальтах формируется в ходе 

СО2-дегазации магматического расплава (окисленная компонента) и последующего 

частичного захвата и восстановления дегазированной углекислоты.  


