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НАХОДКИ ГРАНУЛИРОВАННОГО ВИВИАНИТА В ПРОЛИВЕ
КЕМБРИДЖ, ЗЕМЛЯ ФРАНЦА ИОСИФА, БАРЕНЦЕВО МОРЕ

В работе представлены результаты изучения

распространения и основных свойств зерен

аутигенного вивианита в колонке донных осадков,

отобранной в проливе Кембридж (Земля Франца

Иосифа) в северо-восточной части Баренцева моря.

Рассмотрены основные гипотезы формирования

вивианита.

Черные и синеватые зерна гранулированного вивианита были

обнаружены в пробах колонки донных осадков АМК 5454 (80°35.596

с.ш., 47°42.135 в.д., глубина 639 м), поднятой в проливе Кембридж

(Земля Франца Иосифа) в северо-восточной части Баренцева моря. До

настоящего времени в Арктике вивианит был найден в колонках

донных осадков из западной части Баренцева моря, а также из моря

Лаптевых

Структура зерен вивианита отличается по степени

кристалличности

Cогласно результатам диагностики на сканирующем

электронном микроскопе, химический состав обнаруженных в

колонке АМК 5454 зерен близко соответствует стандартной

формуле вивианита Fe3(PO4)2·8H2O. Обнаруженные значительные

содержания магния и марганца свидетельствуют о том, что в

колонке АМК-5454 найден не только марганцевый, но и

марганцево-магнезиальный вивианит.

Зерна вивианита встречены только в верхней части

разреза в интервале 270–5 см, который соответствует

последним 4.1 календарным тысяч лет. Концентрация

зерен во фракции 0.1–1 мм варьирует от 0 до 2.7 зерен

в одном грамме сухого непромытого осадка. Пики

концентраций зерен интерпретируются как наиболее

благоприятные физико-химические условия

образования зерен вивианита, а именно:

восстановительная среда в придонных водах при

дефиците сульфидной серы, препятствующей

связыванию избыточного двухвалентного железа

гидротроилитом.

Выявленные линейные и плоские сростки зерен,

вероятно, свидетельствуют об образовании вивианита

на контакте вода‒осадок. В пользу нашей гипотезы

свидетельствует и близкая к шарообразной форма

основной массы зерен, указывающая на их

перекатывание в подвижной воде еще на стадии золя,

и присутствие плоских сростков сферических зерен.

Кроме того, новым в нашей работе является

предположение о двух стадиях образования зерен

вивианита – тел золя и их раскристаллизации с

потерей воды и органического вещества,

продолжающейся в толще осадков.


