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Магнезиальный оливин (Fo [100Mg/(Mg+Fe)] от 84 до 94) является наиболее типичным
минералом кимберлитов, присутствующим в них в виде изолированных вкрапленников различ-
ных размеров, а также в качестве наиболее распространенного минерального включения в ал-
мазах. Он также является главным породообразующим минералом ксенолитов шпинелевых и
пироповых перидотитов. Среди вкрапленников выделяются два типа, в соответствии с размера-
ми и морфологией: ксенокристаллы (макрокристаллы) округлой или неправильной формы – оли-
вин I и идиоморфные фенокристаллы – оливин II, не превышающие, как правило, 0,5 мм и очень
редко достигающие 1 мм. Как продемонстрировано новейшими исследованиями [3, 5, 7-9] для
обоих типов вкрапленников различаются доминирующая центральная часть и узкая кайма (~ 50
м), сплошная, для оливина II и прерывистая – для оливина I, имеющая практически постоян-
ный состав с Fo 89-90. Центральные зоны вкрапленников характеризуются переменным соста-
вом с Fo от 85 до 94.

Объектом настоящего исследования явились более 1500 образцов оливина из вкрапленни-
ков и включенных в них пироксена и пиропа, из ксенолитов перидотитов, извлеченных из наиме-
нее измененного кимберлита (не содержащего серпентина) трубки Удачная-Восточная, вклю-
чая оливины из алмазов указанной трубки, из алмазов других главных месторождений Якутии и
других регионов земного шара, в том числе ранее опубликованные материалы [2, 11]. Главные и
примесные элементы определялись методом ЕРМА на электронном микроанализаторе Jeol 8200
SuperProbe в Институте химии им. Макса Планка, Майнц (Германия). Состав оливина анализиро-
вали при ускоряющем напряжении 20 кВ и токе 300 нА по специальной методике, позволяющей
достигать точности 20-30 г/т (две стандартные ошибки) для Ni, Ca, Mn, Al, Ti, Cr, Co и 0,02 мол.%
для форстеритовой составляющей (Fo) в оливине [1, 10]. В центральных зонах серии микрофе-
нокристаллов оливина выявлены включения ортопироксена, а также клинопироксена с широки-
ми вариациями содержания примесей Na2O и Cr2O3, существенно превышающими ранее уста-
новленные [9] и достигающими 4,05 мас.% Na2O и 4,23 мас.% Cr2O3, что наряду с выявлением
примеси K2O до 0,035 мас.% и отсутствием AlIV подтверждает их высокобарическую природу.
Дополнительным убедительным подтверждением этого является обнаружение включений пиро-
па в центральных зонах трех фенокристаллов оливина с содержанием от 1,41 до 6,67 мас.%
Cr2O3, 4,63-5,84 мас.% СаО и Mg# 72,2-81,6.  Особенности состава пиропа подтверждают лер-
цолитовый парагенезис включений пироксенов и пиропа в оливинах. Составы центральных зон
изученных фенокристаллов оливина полностью совпадают по содержанию примесей Ni, Co, Ca,
Cr и Mn с составами оливинов из алмазов и ксенолитов перидотитов. Однако, значимые отли-
чия наблюдаются в устойчивом повышенном содержании примеси Ti, составляющей 100-300 г/
т для абсолютного большинства фенокристаллов, включая и те, которые содержат включения
пироксенов и пиропа. Такая повышенная примесь Ti наблюдается для оливина исключительно
редко и характерна только для оливина из ксенолитов высокотемпературных катаклазированных
перидотитов из трубки Удачная [11], а также из меймечитов и связанных с ними дунитов [1].
Экспериментальными исследованиями в системе TiO2-MgO-SiO2 [4, 6] доказано, что раствори-
мость Ti в оливине существенно повышается с повышением температуры, но не зависит от
давления. Пироксены высокотемпературных перидотитов отличаются от пироксенов, включен-
ных в оливинах пониженными значениями Ca# [100Ca/(Ca+Mg+Fe)], не превышающими 40, в то
время как для пироксенов из включений в оливинах Са# 43,3-46,2. Это свидетельствует  о низ-
котемпературном характере последних.

Таким образом, затравками для абсолютного большинства микрофенокристаллов оливи-
на не могли служить оливины высокотемпературных перидотитов. Вероятно, такими затравка-
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ми в большинстве случаев, могли быть оливины из полностью дезинтегрированных зернистых
пироповых лерцолитов с повышенным содержанием примеси Ti, для которых отсутствуют ана-
логи среди ксенолитов, известных в кимберлитах. Неравновесный характер множественных
включений пироксена в одном фенокристалле оливина, зональность этих включений, а также их
низкотемпературный характер свидетельствуют в пользу участия высокобарической генерации
оливина, кристаллизовавшейся, частично, совместно с пироксенами и пиропом в ранние стадии
становления кимберлитов. Сходство содержания главных и примесных элементов в оливинах из
алмазов и низкотемпературных перидотитов [11], а также их четкое отличие от оливинов абсо-
лютного большинства магматических пород [10] свидетельствуют о перидотитовом источнике
абсолютного большинства изученных оливинов.
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