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СОСТАВ И ГЕНЕЗИС ОЛИВИНА ИЗ КИМБЕРЛИТОВ  
ТРУБКИ «ОБНАЖЕННАЯ» 
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Проведено сравнение составов оливина макрокристов и зональных микрокристов из кимберлитов 
разного состава брекчиевой и массивной текстур, а также оливина мантийных ксенолитов трубки «Об-
наженная» Куойкского поля (Якутская провинция). Показано, что часть оливина макрокристов и микро-
кристов с повышенным содержанием FeO кристаллизовалась из кимберлитового расплава. Максималь-
ный объем такого оливина наблюдается в массивных разновидностях кимберлита.  
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THE COMPOSITION AND GENESIS OF OLIVINE FROM KIMBERLITES OF 
OBNAJENNAYA PIPE. 
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The paper compares the olivine compositions of macrocrysts and zonal microcrysts from various composi-
tion kimberlites of breccia and massive textures and the olivine of mantle xenoliths from “Obnazhennaya” pipe 
of Kuoika field (Yakutian province, Russia). It is shown that a part of macrocryst and microcryst olivine with 
high content of FeO has crystallized from kimberlite melt. The maximum amount of crystallized olivine can be 
found in massive varieties of kimberlite. 
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Введение. Кимберлиты являются 

гибридными породами, и в этом заклю-
чается сложность их изучения и пони-
мания их генезиса. 

Кимберлиты представляют собой 
неравномернозернистую породу порфи-
ровой структуры, в которой макро-
кристные минералы расположены в 
тонкозернистой основной массе [2, 11]. 
Оливин, являющийся породообразую-
щим минералом кимберлитов, находит-

ся как в виде макрокристов, так и вхо-
дит в состав основной массы кимберли-
тов, образуя микрокристы. К макрокри-
стам отнесены зерна размером более 1 
мм угловатой, угловато-округлой, ино-
гда округлой, овальной форм. Микро-
кристы оливина размером <1 мм неред-
ко имеют идиоморфную и гипидио-
морфную форму. 

С первых лет изучения кимбер-
литов было высказано предположение,  
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что доминирующее количество макро-
кристных минералов имеет ксеногенное 
происхождение за счет захвата обло-
мочного материала пород литосферной 
мантии ультраосновного состава и 
только минералы основной массы кри-
сталлизовались из кимберлитового рас-
плава-флюида [3, 4, 11]. Однако в по-
следние годы по поводу возможности 
выделения микрокристного оливина, 
который иногда именуется оливином 
второй генерации, высказываются со-
мнения [9, 14]. Авторы утверждают, что 
ядра оливина основной массы якобы 
имеют ксеногенное происхождение.  

Дискуссионность вопроса о про-
исхождении оливина обусловлена, на 
наш взгляд, ограниченным числом изу-
ченных трубок, выполненных кимбер-
литом со свежим оливином. На севере 
Якутской провинции степень серпенти-
низации кимберлитов проявлена гораз-
до меньше, чем на юге. Поскольку во-
прос, какой объем оливина кристалли-
зовался из кимберлитового расплава, 
является важным для решения пробле-
мы состава первичного кимберлитового 
расплава, нами изучен состав оливина 
из кимберлитов трубки Обнаженная, 
расположенной в Куойкском поле на 
севере Якутской кимберлитовой про-
винции. Основной задачей исследова-
ний явилось изучение составов оливина 
макрокристов, микрокристов кимберли-
тов, а также из мантийных ксенолитов 
ультраосновного состава, встреченных в 
трубке Обнаженная.  

Кимберлитовые породы, слагаю-
щие трубку Обнаженная, представлены 
классическими разновидностями диат-
ремовой фации – кимберлитовыми 
брекчиями и кимберлитами массивной 
текстуры. При этом кимберлиты мас-
сивной текстуры встречаются только в 
виде редких включений в кимберлито-
вой брекчии. Кимберлиты как брекчие-
вой, так и массивной текстур отличают-
ся относительно низкой степенью про-
явления вторичных процессов – серпен-
тинизации и карбонатизации, общим 
свежим обликом пород. По сравнению с 

массивными разновидностями кимбер-
литов брекчии центральной зоны отли-
чаются высокой насыщенностью макро-
кристов оливина, а также относительно 
небольшим содержанием карбонатов.   

Методика исследований. Для 
изучения состава оливинов использо-
вался рентгеновский электронно-
зондовый микроанализатор JXA-8200, 
Jeol. (Япония), снабженный растровым 
электронным микроскопом высокого 
разрешения, энергодисперсионным 
спектрометром с SiLi детектором с раз-
решением 133 еВ и пятью спектромет-
рометрами с волновой дисперсией. 
Морфология и зональность оливинов 
изучались на растровом электронном 
микроскопе по изображениям в обрат-
но-рассеянных электронах (BSE) при 
различных увеличениях. 

Количественный элементный ана-
лиз оливинов выполнялся на спектро-
метрах c волновой дисперсией при сле-
дующих аналитических условиях: уско-
ряющее напряжение 20 кВ, ток пучка 
электронов 30 нА, время счета импуль-
сов 30 с на пике линии, фон измерялся 
по 15 с двух сторон от линии. Для реги-
страции аналитического сигнала микро-
компонентов использовался светосиль-
ный Н-тип рентгеновского спектромет-
ра. Такие условия позволяют опреде-
лять содержания макрокомпонентов 
(MgO, SiO2, FeO) с относительной по-
грешностью менее 1%, микрокомпонен-
тов (NiO, MnO, FeO) с погрешностью 2–
4% отн.  Погрешности определения 
примесных компонентов CaO, Cr2O3 и 
TiO2, составляют 10–30% отн. Фирмен-
ное матобеспечение применялось для 
расчета химического состава минера-
лов, для градуировки методики исполь-
зовались природные минералы (оливин, 
диопсид, хромит, ильменит), аттесто-
ванные как лабораторные образцы 
сравнения.  

Результаты исследований. Ниже 
приведено описание состава оливина, 
изученного в шлифах и аншлифах от-
дельных образцов кимберлитовой брек-
чии (образцы № 7-237, 7-392) и массив-
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ного кимберлита (образцы 7-384, 7-386 
и 7-387), а также из мантийных ксено-
литов. Представительные анализы со-
става оливина приведены в табл. 1 и 2.  

Образец 7-237. Кимберлитовая 
брекчия, мелкозернистая, с массивной 
текстурой основной массы серпентин-
карбонатного, карбонат-серпентинового 
составов. Соотношение карбоната (в 
основном, кальцит, в подчиненном ко-
личестве доломит) и серпентина варьи-
рует с доминированием то одного, то 
другого минерала. Брекчия наряду с 
макрокристами (10–15%) содержит 
микрокристы оливина (20–25%) разме-
ром от 10x20 до 400x800 µm овальной, 
овально-угловатой, редко идиоморфной 
форм (рис. 1). Оливин слабо серпенти-
низирован по микротрещинам, и в виде 
тонкой каймы вокруг зерен. В основной 
массе обнаруживается также флогопит 
(1–3 %), рудные минералы (в основном, 
сульфиды, 1–3%), апатит (<1%).  

 

Содержание FeO в макрокристах и 
в ядрах микрокристов оливина варьиру-
ет соответственно в пределах 7,0–8,4 и 
7,1–7,9%, в среднем составляя 7,6 и 
7,4% и практически не отличаясь. Зо-
нальность микрокристов проявляется 
ограниченно – только на отдельных 
участках некоторых зерен (рис. 1). Со-
держание FeO в каймах изменяется в 
пределах 11,8–12,9% (8 определений). 
Содержание NiO в каймах оливина по 
сравнению с ядрами падает примерно в 
2 раза (от 0,39 до 0,18% в среднем). Из-
менение состава оливина от ядра к кай-
ме происходит резко, скачкообразно. 
Более высокий уровень содержания NiO 
в макрокристах оливина по сравнению с 
микрокристами демонстрируется на 
рис. 3.  

Образец 7-384. Мелкопорфировый 
кимберлит представлен рассеянными 
макрокристами оливина угловато-
округлой формы размером до 5–6 мм, с  

Таблица 1 
Представительные анализы химического состава макрокристов оливина  

из кимберлитов трубки Обнаженная (микрозондовый анализ) 
 

№ 
обр. 

№ 
ан. 

Компоненты, % 
SiO2 FeO MnO MgO NiO Total Fa 

7-237 КБ 1 41,03 8,43 0,11 49,24 0,42 99,23 8,76 
2 41,3 7,2 0,09 50,98 0,39 99,96 7,34 
3 41,62 7,97 0,09 50,63 0,4 100,71 8,11 
4 40,53 7,52 0,08 50,64 0,43 99,2 7,69 
5 41,96 7,71 0,11 50,86 0,41 101,05 7,84 

7-387 ПК 6 41,09 7,17 0,09 50,29 0,41 99,05 7,41 
7 41,33 7,96 0,11 50,56 0,37 100,33 8,12 
8 42,15 6,65 0,05 51,01 0,37 100,23 6,81 
9 40,26 10 0,13 48,77 0,35 99,51 10,32 
10 40,15 11,06 0,11 47,72 0,32 99,36 11,51 
11 40,68 9,65 0,12 49,27 0,31 100,03 9,90 

7-392 КБ 12 41,16 7,57 0,08 50,41 0,42 99,64 7,77 
13 40,84 8,67 0,08 49,55 0,39 99,53 8,94 
14 40,74 7,19 0,09 51,13 0,37 99,52 7,31 
15 41,15 8,6 0,11 50,53 0,4 100,79 8,72 
16 40,83 7,99 0,1 49,98 0,35 99,25 8,23 

7-384 ПК 17 41,27 7,42 0,08 50,12 0,4 99,29 7,67 
18 40,63 7,06 0,08 52,17 0,34 100,28 7,06 

Оливин   
из ксенолитов 

39,9-42,1 
40,9 

7,0-8,6 
7,9 

0,07-0,11 
0,09 

49,4-51,7 
50,7 

0,35-0,44 
0,4  

7,0-8,7 
8,0 

Примечание. КБ – кимберлитовая брекчия; ПК – порфировый кимберлит массивной текстуры. Для 
оливина из ксенолитов – интервал вариации (числитель), среднее (знаменатель) содержание оксидов.  
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Рис. 1. Микрокристы оливина основной массы в кимберлитах трубки Обнаженная (длина шка-

лы на всех фотографиях соответствует 100 мкм). Фотографии в режиме COMPO (Superprobe JXA-
733): с – центр зерна;  r – кайма зерна 

 
 

Таблица 2 
Представительные анализы зональных микрокристов оливина из кимберлитов 

трубки Обнаженная 
 

№ 
обр. 

№ 
ан. 

Компоненты, % 
SiO2 FeO MnO MgO NiO Total 

7-237 КБ 17-4c 40,53 7,27 0,08 50,34 0,42 98,68 
17-4r 40,98 12,63 0,19 46,20 0,11 100,34 
17-5c 41,19 7,46 0,09 50,17 0,38 99,33 
17-5r 41,12 12,34 0,19 46,55 0,24 100,63 
7-4c 41,57 7,22 0,09 50,50 0,36 99,81 
7-4r 40,12 12,33 0,18 46,49 0,27 99,64 

7-386 ПК 
 
 

35-2c 40,33 9,50 0,12 48,93 0,38 99,40 
35-2r 40,41 11,41 0,15 48,13 0,29 100,59 
38-1c 40,97 7,77 0,08 50,99 0,36 100,22 

7-386 ПК 

38-1r 41,17 11,61 0,14 46,47 0,38 100,02 
38-3c 40,91 8,55 0,10 49,81 0,42 99,82 
38-3r 40,63 11,22 0,14 47,87 0,39 100,40 

7-387 ПК 51-1c 40,82 7,33 0,08 50,24 0,41 98,92 
 51-1r 40,62 11,87 0,18 46,26 0,14 99,21 
 51-3c 41,50 6,83 0,08 51,02 0,36 99,96 
 51-3r 39,53 12,21 0,16 46,56 0,27 98,91 
 65-1c 40,91 9,16 0,10 48,58 0,39 99,28 
 65-1r 40,75 11,96 0,16 46,98 0,17 100,17 

Примечание. КБ – кимберлитовая брекчия; ПК – порфировый кимберлит массивной текстуры; с – 
центр зерна;  r – кайма зерна. 
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Рис. 2. Макрокристы оливина в основной массе кимберлитов трубки Обнаженная (длина шкалы на 
всех фотографиях соответствует 100 мкм). Фотографии в режиме COMPO (Superprobe JXA-733) 

 
флюидальной текстурой, обусловленной  
направленной ориентировкой микроли-
тов кальцита. Оливин основной массы 
(микрокристы) преимущественно 
овальной, угловато-округлой, редко 
идиоморфной форм размером 0,1–0,5 
мм имеет неровные корродированные 
края и окружен тонкой (до 20 mμ) кай-
мой серпентинового состава. Микро-
кристы оливина являются, в основном, 
зональными. Содержание FeO и NiO в 
ядрах микрокристов оливина составляет 
7,0–8,5% и 0,35–0,39% (5 определений). 
Содержание FeO и NiO в каймах со-
ставляет 12,4–13,8% и 0,12–0,26%.  

Образец 7-387. Включение мас-
сивного кимберлита с флюидальной 
текстурой, обусловленной направлен-
ной ориентировкой микрокристаллов 
оливина и микролитов кальцита. По 
сравнению с образцом 7-384 является 
более насыщенным микрокристами 
оливина идиоморфной и гипидиоморф-
ной форм (до 50–60% от площади шли-
фа), с основной массой карбонат-
серпентинового состава. Содержание 
карбоната в основной массе не превы-
шает 15%. Микрокристы оливина окру-
жены тонкой каймой кальцитового со-
става (см. рис. 1). 

Макрокристы, так же как и ядра 
микрокристов оливина, характеризуют-
ся широким интервалом вариации со-
держания FeO (6,6–12,6 и 6,5–12,3% со-
ответственно). Содержание FeO и NiO в 
каймах оливина варьирует в пределах 
11,9–13,6% и 0,09–0,32% соответствен-
но, в среднем составляя 12,3 и 0,18%. 

Образец 7-386. Массивный ким-
берлит мелко-, тонкозернистой структу-
ры, с основной массой существенно 
карбонатного состава (кальцит – до 40–
50%, серпентин – 15–20%, флогопит – 
15–20%, рудные минералы: титаномаг-
нетит, перовскит – 10%) с микрокри-
стами оливина идиоморфной и гипиди-
оморфной форм размером от 0,2 до 1,0 
мм (10–15%). Особенностью кимберли-
та является высокая насыщенность мик-
ролитами флогопита размером от 30х10 
до 200х25 mμ. Микрокристы оливина 
(см. рис. 1) были подвергнуты интен-
сивному коррозионному воздействию 
карбонатного флюида, частично, а ино-
гда нацело замещающего их. Содержа-
ние FeO и NiO в ядрах микрокристов 
оливина составляет 7,7–10,3% (среднее 
9,0%) и 0,32–0,42% (среднее 0,36%) (6 
определений). Содержание FeO и NiO в 
каймах составляет 11,2–12,0% и 0,24–
0,39% (среднее 0,32%). По сравнению с 
другими изученными образцами ким-
берлитов обр. 7-386 содержит микро-
кристы оливина, ядра которых характе-
ризуются наиболее высоким содержа-
нием FeO, а каймы, напротив, – относи-
тельно низким содержанием FeO и вы-
соким содержанием NiO (см. табл. 2). 

Образец 7-392. Кимберлитовая 
брекчия, содержащая обломки вмеща-
ющих пород, окружающих трубку, в 
количестве 5–7%, насыщена макрокрис- 
тами оливина угловатой формы разме-
ром от 0,3 до 5–7 мм до 50–60% (см. 
рис. 2).  Содержание FeO в макрокри-
стах оливина размером >2 мм варьирует 
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в интервале 7,2–8,7% (8 определений). 
Микрокристы оливина овальной и гип-
идиоморфной форм размером от 

0,05х0,1 до 0,8х0,5 мм относительно 
редки; более крупные зерна демонстри-
руют зональность. Каймы вокруг зерен 
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Рис. 3. Графики FeO-NiO для Ol из разных образцов кимберлита и ксенолитов трубки Обнаженная. 

Условные значки: ромб – микрокристы; крест – макрокристы; кружок – Ol из ксенолитов 



Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН № 2 (45) 2014 

 

48 
 

прерывисты, разной ширины и разви-
ваются, как правило, вдоль длинных 
сторон микрокристов (ширина кайм со-
ставляет 20–80 mμ). Содержание FeO и 
NiO в ядрах микрокристов оливина со-
ставляет соответственно 9,2–9.8% и 
0,36–0,41% (2 определения). Содержа-
ние FeO и NiO в каймах составляет 
12,7–12,8% и 0,15–0,17%. Ядерные ча-
сти изученных зерен микрокристов ока-
зались более железистого состава, чем 
макрокристы оливина (см. табл. 2).  

Ксенолиты. В табл. 1 приведены 
также данные по составу оливина из 
мантийных ксенолитов ультраосновного 
состава – лерцолитов и вебстеритов из 
трубки Обнаженная. Содержание FeO 
варьирует в диапазоне 7,0–8,6%, кото-
рый перекрывается со значительной ча-
стью анализов для макрокристов оливи-
на из кимберлитов. Содержание NiO в 
оливине из ксенолитов варьирует в ин-
тервале 0,35–0,44%.   

Обсуждение. Сравнение состава 
макрокристов, микрокристов оливина из 
кимберлитов, а также оливина из ксено-
литов нами проведено по содержанию 
FeO и NiO. Верхней границей содержа-
ния FeO в ксенолитах ультраосновного 
состава из трубки Обнаженная по 
нашим данным является 8,6% (табл. 1). 
Такое сравнение показало, что часть 
оливина из кимберлитов (и макрокри-
стов, и ядерных частей микрокристов) 
отличается от оливина из ксенолитов 
более железистым составом. Практиче-
ски все подобные анализы с повышен-
ным содержанием FeO принадлежат 
массивным разновидностям кимберли-
тов. Состав макрокристов оливина из 
кимберлитовых брекчий не отличается 
от состава оливина из ксенолитов (за 
исключением одного анализа). Но в то 
же время, измеренные составы микро-
кристов оливина из брекчий показыва-
ют противоречивую картину.  В обр. 7-
237 не отличаются от ксенолитов, а в 
обр. 7-392 (для которого выполнено 
всего 2 анализа) содержание FeO пре-
высило 9%. Процент числа анализов со-
става оливина, в которых содержание 

FeO превысило верхнюю границу со-
держания FeO в ксенолитах 8,6%, ши-
роко варьирует и составляет в макро-
кристах – в обр. 7-384 – 0%, 7-387 – 
35,7%, а в микрокристах – в обр. 7-384 – 
20%, 7-386 – 66,7%, 7-387 – 26,7%. Ин-
тересно, что в массивном кимберлите с 
высоким содержанием флогопита в ос-
новной массе (обр. 7-386) кристаллиза-
ция оливина была незначительной.  
Макрокристы оливина практически от-
сутствуют, а микрокристы обычно иди-
оморфной формы редки.  

Так как массивные кимберлиты 
характеризуются повышенным содер-
жанием FeO, можно предположить, что 
образование не только микрокристов, 
но и части макрокристов связано с 
непосредственной кристаллизацией из 
кимберлитового расплава-флюида.  

Если оливины основной массы 
кимберлитовой брекчии (обр. 7-237 и 7-
392) представлены микрокристами 
овальной, овально-угловатой, реже иди-
оморфной форм, то в массивных разно-
видностях кимберлитов (обр. 7-384, 7-
386 и 7-387) доминируют идиоморфные 
микрокристы. И в брекчии, и в массив-
ном кимберлите большинство микро-
кристов демонстрируют прямую зо-
нальность. Краевые зоны по сравнению 
с центральной характеризуются более 
высоким содержанием FeO и MnO, а 
также заметно более низкой концентра-
цией NiO (см. табл. 2). 

Дискуссионным является вопрос 
происхождения оливина основной мас-
сы и, в частности, механизма образова-
ния его зональности. В последние годы 
высказывается сомнение о возможности 
выделения оливина, кристаллизовавше-
гося из кимберлитового расплава, на 
том основании, что ядра оливина ос-
новной массы якобы имеют ксеногенное 
происхождение [9, 7, 13, 14]. И только 
образование каймы в зональных зернах 
оливина, по мнению авторов, обязано 
процессу кристаллизации из кимберли-
тового расплава. Однако существует и 
другая точка зрения на образование зо-
нальности в результате метасоматизи-
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рующего воздействия остаточного ким-
берлитового расплава на микрокристы 
оливина [8, 10, 6, 4]. По мнению Ф. 
Бойда и К. Клемента [1], узкие перифе-
рические зонки изменения состава оли-
вина отражают контактово-диффу-
зионный эффект обмена с дифференци-
рующимся по составу кимберлитовым 
расплавом. Происходит выравнивание 
химического и микроэлементного со-
ставов для очень тонких зон зерен оли-
вина I и II генераций. 

Аргументами метасоматического 
происхождения зональности являются 
особенности ее проявления в микрокри-
стах оливина в трубке Удачная-
восточная [6, 9]. Зональность оливина в 
одном и том же образце кимберлита 
этой трубки отмечается как прямая (с 
повышением железистости), так и об-
ратная (с понижением железистости). 
При этом, независимо от состава ядра, 
состав каймы оливина всегда одинаков. 
Обращает на себя внимание также сту-
пенчатый характер зональности, значи-
тельный разрыв в составах ядра и кай-
мы, однородный состав кайм, что не-
возможно объяснить механизмом кри-
сталлизационной дифференциации.  
       Если принять эту точку зрения, то 
ядра оливина основной массы следует 
рассматривать как реликты микро-
кристного оливина, сохранившиеся по-
сле формирования метасоматических 
кайм. Процесс метасоматической пере-
кристаллизации, на наш взгляд, объяс-
няет и образование ядер микрокристов, 
а также отдельных макрокристов разме-
ром 1 мм и более с содержанием FeO> 
8,5–9% (см. табл. 1, 2). Зерна оливина с 
подобным составом чаще встречаются в 
массивных разновидностях кимберли-
тов, для которых характерен более же-
лезистый состав по сравнению с брек-
чиями.  

В плане обсуждения генезиса оли-
вина представляет интерес рассмотре-
ние соотношения составов оливина из 
ядерных частей микрокристов и нахо-
дящихся рядом макрокристов. На соот-
ветствующих графиках (см. рис. 3) чет-

ко видно, что в большинстве изученных 
образцов кимберлита из трубки Обна-
женная значительная часть ядер микро-
кристов по составу не имеет аналогов в 
макрокристах. Различия обнаруживают-
ся или в содержании FeO (обр. 7-384 и 
7-392), или в содержании NiO (обр. 7-
237 и 7-387). Как правило, содержание 
NiO в ядрах микрокристов ниже, чем в 
соседних макрокристах. Эти различия в 
составах тоже могут служить аргумен-
том кристаллизации (или перекристал-
лизации) значительной части ядерных 
частей зональных микрокристов из 
кимберлитового расплава. 

Обсуждая проблему происхожде-
ния оливинов в кимберлитах, следует 
иметь в виду, что их источником, поми-
мо мантийных ксенолитов, могут быть 
оливины низкохромистой высоко-
титанистой мегакристной ассоциации 
минералов, для которых характерен от-
носительно высокожелезистый состав 
[4, 11]. Материнским расплавом для ме-
гакристов, так же как и для кимберли-
тов, служила астеносферная жидкость; 
при этом предполагается, что между ме-
гакристами и вмещающим кимберлитом 
существовала генетическая связь [5, 12]. 
Хотя кимберлиты трубки Обнаженная 
не содержат минералы мегакристной 
ассоциации, для подавляющего боль-
шинства кимберлитовых тел Якутской 
провинции, в том числе и из Куойкского 
поля, их наличие является типичным. 
Генетическая связь кимберлитов с мега-
кристами указывает на то, что первич-
ный кимберлитовый расплав (астено-
сферная жидкость) имел относительно 
железистый, высокотитанистый состав.  

Заключение. Сравнение составов 
оливина макрокристов и зональных 
микрокристов из 5 образцов кимберли-
тов разного состава брекчиевой и мас-
сивной текстуры, а также оливина ман-
тийных ксенолитов трубки Обнаженная 
показало, что часть оливина с повы-
шенным содержанием FeO (>8,6%), ко-
торое выше, чем в оливине из мантий-
ных ксенолитов, кристаллизовалась из 
кимберлитового расплава. Количество 
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кристаллизовавшегося оливина зависе-
ло от состава расплава, от соотношения 
газовой и жидкой фаз в расплаве, кото-
рое обуславливает становление массив-
ной и брекчиевой разновидностей ким-
берлитов. Максимальный объем кри-
сталлизации оливина прошел в массив-
ных разновидностях кимберлита, в ко-
торых, если судить по данным состава, 
кристаллизовались и микрокристы, и 
часть макрокристов.  

Даже в афанитовых разновидно-
стях гипабиссальных кимберлитов со-
держание оливина, кристаллизовавше-
гося из расплава, варьирует от 0 до 40% 
от основной массы [15]. Существенные 
колебания в содержании микрокристов 
и макрокристов оливина в кимберлитах 
связаны как с количеством захваченного 
обломочного материала литосферной 
мантии и кристаллизующегося из ким-
берлитового расплава, так и с процесса-
ми гравитационной отсадки минералов, 
их перераспределения во время восхож-
дения расплава-флюида с мантийных 
глубин к поверхности Земли.  

В заключение заметим, что вопрос 
количества оливина, кристаллизующе-
гося из кимберлитового расплава, сле-
дует считать открытым для дальнейшей 
дискуссии. 
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