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Дунит-верлит-клинопироксенитовая магматическая ассоциация (ДВКА) является частью
сложнопостроенных интрузивных систем, которые объединяют разновозрастные и генетически
разнородные комплексы, совмещенные в пространстве. Ассоциация объединяет две серии: (1)
дунит–верлит–оливиновый клинопироксенит–магнетитовый клинопироксенит (косьвит), иногда с
апатитом–магнетитит (породы лишены плагиоклаза) и (2) плагиоклаз-содержащие породы: ду-
нит–верлит–клинопироксенит (тылаит)–габбро. Пользуясь терминами, предложенными в нача-
ле ХХ века Л. Дюпарком  для уральских пород, серия (1) названа косьвитовой, а серия (2) ты-
лаитовой [1, 2]. Эти серии развиты на континентальных кратонах и в прилегающих к ним крае-
вых частях подвижных поясов. Ксенолиты пород, относящихся к ДВКА, известны в вулкани-
ческих породах на океанских островах (таблица).

Наиболее вероятным источником ДВКА служит верлитовый мантийный материал кото-
рый был образован на глубине не более 60-80 км в результате декарбонатизации карбонат- и
ортопироксен-содержащих перидотитов: перидотит + доломит (магнезиокальцит)  верлит +
СО2[1]. Протолитом для верлитового источника косьвитовой серии могли служить карбонати-
зированные гарцбургиты с низкоглиноземистым хромитом–феррихромитом, а для источника
тылаитовой серии – лерцолиты с более глиноземистой шпинелью. Хотя формирование верлито-
вого источника всюду происходило на одном и том же относительно неглубоком уровне, опреде-
ляемом устойчивостью карбоната в силикатной среде, карбонатизированные перидотиты под-
нимались к этому уровню с разных глубин, будучи подплавленными и испытавшими расслоение
силикатной и карбонатной межзерновых жидкостей.

Неодинаковая глубина нижних кромок магматических колонн отражается в геохимичес-
кой специфике ДВКА. Для ранней генерации ДВКА в офиолитовых поясах характерны первич-
ные магмы с минимальными концентрациями Fe, Ti, P, K, Rb, Sr, Ba и LREE. В подвижных по-
ясах содержания этих элементов возрастают от ранних ассоциаций к поздним и от офиолитовых
швов в сторону тыльных поднятых блоков с континентальной корой. Максимальная степень
обогащения характерна для ДВКА, размещенных внутри древних континентальных кратонов.
Скорее всего, указанные выше химические элементы привносились в верлитовый источник вместе
с карбонатитовым и фоскоритовым материалом,  количество и степень геохимического обога-
щения которого возрастали с глубиной залегания мантийных протолитов. Под рифтами, превра-
щенными затем в офиолитовые пояса, протолиты были расположены на минимальной глубине, а
карбонатизация могла быть связана с субсолидусным углекислым метасоматизмом, который
не сопровождался привносом литофильных элементов и железа, так что ДВКА наследова-
ли геохимическую специфику деплетированных протолитов и отличались минимальным ко-
личеством косьвитов.

Степень частичного плавления верлитового источника ограничена количеством клинопи-
роксена, и судя по петрографическим наблюдениям и расчетам, не превышает 20 %. Частично
расплавленный верлит выжимался под неравномерной нагрузкой перекрывающих пород или в
условиях латерального тектонического сжатия, сохраняя определенную жесткость оливинового
каркаса. В процессе подъема частично расплавленный верлит разделялся на дунитовый рестит
и первичную косьвитовую или тылаитовую магму, которая выжималась из рестита в виде от-
дельных инъекций, увлекавших за  собой блоки горячего твердого остатка. Затвердевание пер-
вичной магмы, в свою очередь, приводило к обособлению остаточной жидкости, которая выжи-
малась из котектического оливин-клинопироксенового кристаллического агрегата. Для косьви-
товой серии характерны остаточные расплавы, обогащенные железом; дефицит  алюминия пре-
пятствовал кристаллизации плагиоклаза. Более глиноземистые остаточные расплавы тылаито-
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вой серии затвердевали в виде габбро. Высокожелезистые остаточные косьвитовые расплавы,
обладающие повышенной плотностью, могли погружаться, пропитывая ранее образованные ду-
ниты и оливиновые клинопироксениты с образованием оливинитов, верлитов и косьвитов, обога-
щенных титаномагнетитом. Петрологическая модель, кратко охарактеризованная выше, подроб-
нее рассмотрена в специальных публикациях [1, 2 и ссылки в них].
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Таблица 1
Геологические обстановки формирования ДВКА


