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На основе анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы о глубинном строении 
земной коры зоны Т-Т: 

– Зона Т-Т расширяется от 20 км в районе Датско-Польского прогиба до 100 км к восточному побере-
жью Балтийского моря. 

– Мощность немагнитной толщи зоны Т-Т увеличивается в том же направлении от 5 до 8-11км. Наибо-
лее ярко зона Т-Т выражена на самом восточном профиле № 90087 (рис.4).  

– К северу о. Борнхольм наблюдается сдвиг зоны Т-Т в юго-западном направлении почти на 80 км. 
Этот результат соответствует выводам работы [8], сделанным на основе анализа сейсмических данных. 

– К западу от зоны Т-Т на глубине 18-25 км обнаружена толща немагнитных образований в низах зем-
ной коры (рис.1,4). 
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На территории Архангельской области установлена довольно широкая распространенность стронция в гор-
ных породах и подземных водах. Так, наиболее обогащенными стронцием являются карбонатные отложения ка-
занского яруса верхней перми [1]. Средние содержания данного элемента в этих породах составляют 2400 мг/кг 
(кларк стронция в осадочных породах − 450 мг/кг, в песчаниках – 200 мг/кг, в карбонатных породах – 610 мг/кг). 

Рудопроявления стронций-содержащего минерала целестина (SrSO4) наблюдаются в верхней части разре-
за уфимского яруса, представленной мергелями (рис. 1). 

Целестин приурочен к отложениям вихтовской свиты и проявляется в обнажениях на правом берегу р. 
Пинеги, в 2-х км вниз по реке от деревни Вихтово. Открыто месторождение было М.Д. Едемским в конце 20-х 
годов (Едемский М.Д., 1934), детально охарактеризовано А.Я. Петренко (Петренко А.Я., 1940).  

Месторождение ограничено с южной и с северной стороны обрывистым берегом р. Пинеги, с востока – 
оврагом ручья Лопатина, с запада – оврагом ручья Глубокого. Район представляет собой слабо всхолмлен-
ную, в значительной части заболоченную, покрытую лесом равнину. Правый берег р. Пинеги, на котором 
собственно и расположено месторождение, представляет собой обрыв высотой 35-40 м над уровнем реки. 
Протяженность описываемого участка составляет около 400 м. Коренной берег снизу почти на половину за-
крыт широкой полосой осыпи, местами задернованной и поросшей кустарником. В верхней части разреза 
четко выделяется целестиновый горизонт мощностью около 1,5 м. Целестин в породе содержится в виде кон-
креций, гнезд, желваков неправильной формы, от 5 до 10 см в поперечнике, а также в виде жеод, образовав-
шихся в толще мергеля массой до 160 кг, разнообразных по форме (от округлых до караваеобразных) и имею-
щих размеры до 60-70 см. Кристаллы, имеющие окраску от голубого до темно-серого цвета, образуют друзы 
или щетки. Содержание целестина в руде составляет 25-63 %. 
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1. Растительный слой – 0,1 м 
 
2. Красно-бурый песчано-мергелевый материал, выветренный до со-
стояния супеси, с мелкими обломками дресвы – 0,2 м 
 
3. Светло-серый плотный мергель с мелкой неправильной слоистостью 
– 0,3 м 
 
4. Красно-бурый плотный мергель с крупной неправильной отдельно-
стью, с редкими известковистыми стяжениями и мелкими кристаллика-
ми кальцита – 1,9 м 
 
5. Светло-бурый плотный мергель с крупной неравномерной отдельно-
стью, с прослоями и участками плотных светло-серых мергелистых из-
вестняков. В известняках пустоты выполнены мелкими кристалликами 
кальцита и кристаллами целестина – 2,5 м 
 
6. Красно-бурые плотные мергели со стяжениями плотного светло-бу-
рого мергеля с крупной неравномерной отдельностью, встречаются мел-
кие кристаллики кальцита – 2,5 м 
 
7. Скопление кристаллов целестина голубого цвета в виде друз в свет-
ло-сером плотном мергеле – 1,5 м 
 
8. Светло-серые плотные мергели с крупной неправильной отдельно-
стью – 2,8 м 
 
9. Светло-бурый плотный мергель с неправильной крупной отдельно-
стью – 3 м 
 
10. Темно-красный песчаный мергель с неправильной мелкой трещино-
ватостью, тонкозернистый – 4 м 
 
11. Светло-коричневый песчанистый рыхлый мергель – 5 м 
 
12. Осыпь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Разрез Вихтовского месторождения целестина 
 
В целом для пород уфимского яруса характерны незначительные значения содержаний стронция (452 

мг/кг), но в отобранных на месторождении пробах горных пород установлены высокие (до 6000 мг/кг) кон-
центрации стронция (рис. 2). Скопление стронция в форме целестина здесь имеет вторичное происхождение. 
Первоначальное накопление стронция в осадочных породах происходит в основном в процессе испарительно-
го концентрирования морской воды в мелководных, изолированных от моря солеродных бассейнах в услови-
ях аридного климата. На территории Архангельской области подобные бассейны и условия имели место в ка-
менноугольное и пермское время. В ходе испарительного концентрирования морской воды в первую очередь, 
при минерализации порядка 70 г/л осаждались карбонаты; затем при минерализации около 140 г/л – сульфаты 
[2]. Стронций, входя в состав как карбонатных, так и сульфатных минералов, соосаждался и с карбонатами 
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(известняками, доломитами), и с сульфатами (гипсами, ангидритами). Однако первоначальные максимальные 
его скопления в виде целестина, как правило, были приурочены к кровле карбонатных отложений. В нижеле-
жащие мергелистые слои стронций попадает, по-видимому, в результате промывании вышележащих казан-
ских отложений, в которых равномерно распределен по всей толще. Этим и объясняется его скопление в виде 
целестина в верхней части разреза уфимского яруса верхней перми. 
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КОРОМАНТИЙНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИТОСФЕРЫ ПОЛЯРНОГО УРАЛА 
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Геологическим истолкованием природы гравитационного поля Урала и сопредельных территорий за-
нимались в разные годы Е.М.Ананьева, Н.Г.Берлянд, Е.Б.Бельтенева, В.Э.Волк, Р.А.Гафаров, В.А.Дедеев, 
Б.В.Дорофеев, В.С.Дружинин, Е.А.Егоркин, О.Г.Жеро, И.В.Запорожцева, О.В.Шкутова и другие.  

Гравитационное поле разделялось по морфологии, амплитуде, знаку, простиранию и величине анома-
лий, по интенсивности вертикального и горизонтального градиентов поля и ряду других признаков. В резуль-
тате анализа гравитационного поля Урала было установлено, что все наблюдаемые аномальные явления, в ос-
новном, объясняются плотностными неоднородностями, характерными для верхней части земной коры. В 
нижней ее части гравитационный эффект в значительной степени сглажен и поэтому нижние горизонты коры 
в плотностном отношении представляются более однородными. Для подтверждения или опровержения по-
следнего нами проведено районирование Полярного Урала и смежных с ним территорий с целью исследова-
ния глубинного строения земной коры и верхней мантии. 

В результате районирования Полярного Урала и сопредельных территорий на уровне верхней мантии 
выделены два крупных региона: Восточно-Европейский и Западно-Сибирский. 

В Восточно-Европейском регионе на схематических картах qVzx и q2Vzxx с шагом вычислений q = 200 
км выделяются три области: Печорская, Уральская и Зауральская. 

В свою очередь, на схематических картах qVzx и q2Vzxx с шагом вычислений q = 50 км, каждая выделен-
ная область представлена системой чередующихся знакопеременных линейно-вытянутых аномалий, посте-
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Рис. 2. Распределение стронция по разрезу пород уфимского яруса,  
включающего Вихтовское месторождение целестина 

 




