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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРОПОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ АЛМА

ЗОНОСНОСТИ ТРУБКИ 746-Б АРХАНГЕЛЬСКОЙ АЛМАЗОНОСНОЙ 
ПРОВИНЦИИ 

Д. В. Еременко, А. В. Еременко, С. В. Бондаренко 

Воронежский государственный университет 
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Аннотация: в статье дана оценка перспектив алмазоносности трубки 746-б, основанная на
 
морфологических особенностях и закономерностях вариаций химического состава пиропов. В ра

боте представлены классификации гранатов из трубки 746-б методами, предложенными Н.В.
 

Соболевым, В.К. Гараниным и Дж. Доусоном - В. Стефенсоном.
 

Ключевые слова: трубка 746-б, пироповый минал, высокохромистые лерцолиты, каплевидный
 
микрорельеф, поверхность растворения.
 

USE PYROPE TO DETERMINE THE PROSPECTS OF DIATREME 746-B OF ARKHANGELSK
 

DIAMOND-BEARING PROVINCE
 

Abstract: in article presents the estimation of prospects of even diamondiferous kimberlite pipes occur

rence tube 746-b, based on morphological characteristics and regularities of variation of chemical com

position of pyropes. The work presents the classification of garnets from the 746-b pipe methods pro

posed by N. Sobolev, V. Garanin and G. Dawson-B. Stephenson.
 

Keywords: pipe 746-b, pyrope minal, high chrome leherzolite, teardrop-shaped micro-relief, surface dis

solving.
 

Трубка 746-б находится на территории Кепинской 
площади, в восточной части Зимнебережного алмазо 

носного района Архангельской области и приурочена 
к Золотицкому выступу Кольско-Двинской палеориф 

товой системы [1]. Документирование керна скважи 

ны и петрографическое изучение шлифов показало, 

что трубка сложена разнообразными породами, кото 

рые можно отнести к породам кратерной и жерловой 
фации. Кратерная часть имеет мощность 115,5 мет

ров, сравнимую с мощностями кратеров трубки Гри 

ба, Пионерская, Архангельская, Карпинского-1 и 
представлена алевропесчаным материалом с много 

численными обломками пород и микроинъекциями 
кимберлитового материала, аналогичными тем, кото 

рые наблюдал Веричев Е. М. [2] в породах кратерной 
части трубки Гриба. В интервале глубин 198,0 – 254,0 

м прослеживается автолитовая брекчия, переходящая 
в порфировый кимберлит в различной степени карбо 

натизированная и в меньшей степени окварцеванная. 

В этой связи, следует отметить, что промышленно 
алмазоносны только многофазные трубки, в строении 
которых участвуют столбы автолитовых кимберлито 

вых брекчий (трубка Гриба, Карпинского-1,2, Пио 

нерская и др.) [3]. 

Были изучены под стереоскопическим микроско 

пом Stereo Discovery V8 37 зерен гранатов из трубки 
746-б. Исследуемые гранаты представлены, главным 
образом, обломками зерен угловатой и изометричной 

формы с раковистыми сколами, что говорит о высо 

кой динамике при подъеме кимберлитового материала 
и неблагоприятно влияет на возможность обнаруже 

ния целых зерен алмазов. Более детальное изучение 
поверхностей гранатов из трубки 746-б проводилось с 
помощью поляризационного микроскопа Axiolab объ 

ективами с увеличением: 20х/0,40 Pol и 50x/0,70 Pol. 

На исследуемых гранатах наблюдались блоковая по 

верхность, каплевидный микрорельеф, поверхности, 

образованные каналами травления, бороздами и сту

пеньками, бугорками с многочисленными дырочками 
– устьями каналов травления (рис. 1). 

Выделенные поверхности характерны для грана 

тов, подвергшихся процессам интенсивной коррозии 
и растворения. По мнению Кудрявцевой Г. П. [4] это 
может указывать на агрессивность среды кимберли 

тового расплава, что также может неблагоприятно 
отразиться на потенциальной алмазоносности трубки. 

Компонентный состав всех 37 зерен гранатов пиро 

повый (54,92 – 79,04 мол. %), на что указывает и высо 

кое содержание магния в исследуемых гранатах (18,25 

– 21,75 мас. % MgO) (табл. 1). На этом фоне выделяет
ся зерно с резко пониженным содержанием пиропового 
минала (35,34 мол. %) (рис. 2). Именно это зерно отли

чается аномально высокими содержаниями кнорринги

тового минала, характеризуется аномально высоким 
содержанием хрома (16,23 мас. % Cr2O3) и низким со 

держанием магния (16,62 мас. % MnO). 
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Д. В. Еременко, А. В. Еременко, С. В. Бондаренко 

Рис.1. Характер поверхности зерен пиропов из тубки 746-б (а - каналы травления; б - блоковая поверхность; в - капле
видный микрорельеф; г - борозчатая поверхность). 

Таблица 1 

Химический состав гранатов по данным микрозондового анализа (мас.%) 

Проба № зерна SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O ZnO Сумма 

746-1/133 1 40,15 0,61 20,11 4,75 7,61 0,30 21,75 4,71 0,05 0,06 100,10 

746-1/133 2 40,76 1,09 17,48 5,37 9,04 0,33 19,33 5,92 0,03 0,14 99,49 

746-1/133 3 41,14 0,12 19,23 5,72 7,18 0,34 20,33 5,30 0,00 0,00 99,36 

746-1/133 4 39,67 0,82 16,12 7,87 9,08 0,47 18,62 6,14 0,05 0,00 98,84 

746-1/133 5 41,47 0,15 19,20 5,76 7,19 0,34 20,29 5,30 0,03 0,00 99,73 

746-1/133 6 41,13 0,69 17,03 6,90 7,14 0,25 20,25 5,99 0,03 0,00 99,41 

746-1/133 7 41,35 0,10 19,42 5,69 7,24 0,32 20,41 5,21 0,03 0,00 99,77 

746-1/133 8 38,88 0,20 10,33 16,23 7,36 0,41 16,62 8,67 0,04 0,00 98,74 

746-1/133 9 41,36 0,14 19,18 5,67 7,25 0,39 20,46 5,42 0,03 0,00 99,90 

746-1/133 10 41,36 0,09 18,77 6,90 7,67 0,50 20,21 4,75 0,00 0,08 100,33 

746-1/133 11 41,11 0,09 19,49 5,60 7,12 0,40 20,48 5,28 0,02 0,04 99,63 

746-1/133 12 40,33 0,13 17,42 8,34 7,62 0,43 18,82 6,30 0,00 0,03 99,42 

746-1/133 13 40,72 0,09 15,89 8,73 6,81 0,27 19,50 6,52 0,00 0,00 98,53 

746-1/133 14 40,77 0,08 17,69 8,00 7,54 0,41 18,53 6,47 0,01 0,00 99,50 

746-1/133 15 40,68 0,02 17,65 8,18 7,18 0,34 18,49 6,48 0,00 0,01 99,03 

746-1/133 16 40,77 0,08 19,33 5,82 7,08 0,34 20,37 5,40 0,02 0,01 99,22 

746-1/133 17 40,34 0,08 17,75 7,39 7,64 0,38 18,80 6,56 0,02 0,00 98,96 

746-1/133 18 41,31 0,15 19,36 5,46 7,14 0,39 20,41 5,34 0,00 0,01 99,57 

746-1/133 19 40,84 0,02 17,74 8,02 7,39 0,44 19,55 5,63 0,03 0,02 99,68 

746-1/133 20 41,15 0,19 17,56 7,86 7,23 0,40 19,80 5,90 0,03 0,02 100,14 

746-1/133 21 41,64 0,13 19,06 5,78 7,07 0,40 20,41 5,24 0,03 0,00 99,76 

746-1/133 22 41,27 0,08 18,11 7,44 7,41 0,47 19,19 6,17 0,02 0,00 100,16 

746-1/193 23 40,11 0,10 16,09 9,89 7,47 0,41 18,25 6,93 0,05 0,03 99,33 

746-1/193 24 40,23 0,06 16,42 9,53 7,35 0,47 18,49 6,76 0,04 0,02 99,37 

746-1/193 25 40,46 0,10 16,85 8,75 7,42 0,44 19,25 6,24 0,02 0,00 99,53 

746-1/193 26 40,33 0,23 16,99 8,73 7,25 0,46 19,04 6,39 0,04 0,07 99,53 

746-1/193 27 39,96 0,09 17,70 8,08 7,17 0,41 19,47 6,05 0,00 0,00 98,93 

746-1/193 28 40,50 0,06 17,51 8,51 7,31 0,48 19,09 6,15 0,03 0,00 99,64 

746-1/193 29 40,46 0,07 19,00 6,46 7,63 0,50 19,29 5,96 0,00 0,00 99,37 

746-1/193 30 41,75 0,72 19,30 3,63 7,60 0,29 21,48 4,81 0,06 0,00 99,64 

746-1/193 31 40,65 0,13 17,62 8,05 7,43 0,42 18,97 6,03 0,02 0,00 99,32 

746-1/193 32 40,69 0,07 17,96 8,06 7,38 0,58 19,48 5,05 0,00 0,06 99,33 

746-1/193 33 39,86 0,07 16,49 9,08 7,88 0,41 18,50 6,69 0,03 0,02 99,03 

746-1/216 34 41,05 1,10 16,45 7,75 6,62 0,32 20,65 5,33 0,08 0,00 99,35 

746-1/216 35 40,70 1,10 16,42 7,64 6,82 0,29 20,90 5,28 0,05 0,03 99,23 

746-1/216 36 40,34 0,03 18,44 7,31 7,29 0,37 19,43 6,00 0,02 0,03 99,26 

746-1/216 37 40,44 0,14 17,98 7,39 6,85 0,42 19,67 5,86 0,02 0,03 98,80 
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Использование пиропов для оценки перспектив алмазоносности трубки 746-Б… 

Рис.2. Диаграмма составов граната из трубки 746б, в ко 

ординатах основных миналов альмандин-кноррингит-пироп 
(almandine-knorringite-pyrope). 

Рис.3. Диаграмма составов граната из трубки 746б, в ко 

ординатах основных миналов альмандин-уваровит-андрадит 
(almandine-uvarovite-androdite). 

Содержание андрадитового минала в большинстве 
исследуемых зерен гранатов варьирует в диапазоне 
0,00 – 2,47 мол. %. Химический состав этих зерен от 
личается относительно данной выборки низкими со 

держаниями титана и трехвалентного железа. Выде 

ляется небольшая группа гранатов, отличающаяся от 
других зерен повышенными содержаниями андради 

тового минала (3,91 – 8,77 мол. %) (рис. 3). Все зерна 
гранатов из трубки 746-б отличаются относительно 
высокими содержаниями кноррингитового минала по 
сравнению с зернами гранатов ААП (3,40 – 15,35 мол. 

%) [3]. Это связано с высокой и средней хромисто 

стью исследуемых гранатов (4,75 – 9,89 масс. % 

Cr2O3). Одно зерно имеет аномально высокое содер 

жание кноррингитового минала (29,41 мол. %) в срав

нении с гранатами других трубок ААП [3]. 

Большая часть гранатов характеризуется высоки 

ми содержаниями уваровитового минала (11,03 – 

19,89 мол. %). Эти зерна отличаются повышенными 
содержаниями хрома в сравнении с гранатами других 
трубок ААП [3]. Несколько зерен имеют невысокие 
содержания уваровитового минала (4,36 – 10,52 мол. 

%). Соответственно содержание хрома в них более 
низкое. Можно отметить закономерность: гранаты, 

имеющие высокие содержания андрадитового минала, 

отличаются пониженными значениями уваровитового 
минала (рис. 3). Эта закономерность отражается в 
содержании хрома и титана. Зерна, имеющие высокие 
значения титана, характеризуются более низкими со 

держаниями хрома. 
Все зерна исследуемых гранатов характеризуются 

средними содержаниями спессартинового минала (0,56 

– 1,20 мол. %). Что связано с невысоким содержанием 
марганца в гранатах (0,27 – 0,58 масс. % MnO) в срав

нении с гранатами других трубок ААП [3]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что в исследуемых гранатах помимо преобла 

дающей пироповой составляющей, велико содержа 

ние уваровитового и кноррингитового миналов. Это 
подтверждается их высокой хромистостью и магнези

альностью. 

Выделяется небольшая группа гранатов, в кото 

рой, наряду с преобладающими значениями пиропо 

вого минала, отмечаются повышенные содержания 
андрадитового и пониженные уваровитового и аль 

мандинового миналов. Это подтверждается повышен 

ными содержаниями в этих зернах титана и трехва 

лентного железа и более низкими хрома, двухвалент 

ного железа относительно гранатов других тел ААП 
[3]. Также можно отметить одно зерно с аномально 
высоким содержанием кноррингитового минала и 
пониженным пиропового. Хотя пироповая компонен 

та остается преобладающей в гранате. Это зерно ха 
рактеризуется высоким содержанием хрома (16,23 

мас. %), пиропы с таким высоким содержанием хрома 
до сих пор не были встречены на Зимнем Берегу. 

На диаграмме в координатах CaO–Cr2O3 иссле 

дуемые гранаты не удовлетворяют условиям алмазо 

носности по Н. В. Соболеву [7], так как они все рас 

полагаются в области равномерно-зернистых лерцо 

литов (рис. 4), а гранаты дунит-гарцбургитового гене 

зиса, определяющие уровень промышленной алмазо 

носности любой трубки, в гранатах из трубки 746-б 
отсутствуют. Для сравнения на диаграмму Н. В. Со 

болева вынесены результаты анализов гранатов по 
другим объектам, расположенным недалеко от иссле 

дуемой трубки. 

Большинство гранатов из убогоалмазоносной 
трубки Рождественская [5] расположены в области 
лерцолитов и верлитов и не удовлетворяют условиям 
алмазоносности по Н. В. Соболеву. Отличаются низ 
кими содержаниями хрома и достаточно высокими 
содержаниями кальция. Гранаты из слабоалмазонос 

ной трубки 840 [6] лежат в лерцолитовой области и не 
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Д. В. Еременко, А. В. Еременко, С. В. Бондаренко 

Рис.4. Диаграмма составов гранатов в координатах 
CaO–Cr2O3. 

удовлетворяют условиям алмазоносности по Н. В. Со 

болеву, но имеют более высокие содержания хрома в 
отличие от гранатов из трубки Рождественская. 

Исследуемые гранаты характеризуются более вы 

сокими значениями хрома в отличие от гранатов из 
трубок Рождественская и 840. По расположению то 

чек на диаграмме в области лерцолитов они ближе к 
гранатам из трубки Карпинского II. Хотя гранаты из 
трубки Карпинского II отличаются более широким 
спектром распространения [7]. Здесь можно наблю 

дать гранаты не только лерцолитового парагенезиса. 

Три зерна попадают в область верлитового парагене 

зиса и два зерна относятся к дунит-гарцбургитовому. 

Таким образом, из диаграммы Н.В. Соболева мож 

но сделать вывод, что исследуемые гранаты не имеют 
строгих аналогов в других трубках. Но если искать 
сходства, то исследуемые гранаты близки к гранатам 
из лерцолитового парагенезиса трубки Карпинского 
II. Большинство авторов, занимающихся проблемами 
алмазной геологии, говорят о том, что алмазоносным 
является не только дунит-гарцбургитовый парагене 
зис. Встречаются алмазоносные лерцолиты и верлиты. 

Метод линейного дискриминантного анализа, 

предложенный В. К. Гараниным, был использован в 
разделении гранатов трубки 746-б на химико 

генетические группы (ХГГ) [8]. 

В рамках классификации В. К. Гаранина изучен 

ные гранаты могут быть отнесены к ультраосновному 
парагенезису, в связи с отсутствием гроссулярового и 
наличием кноррингитового миналов, в связи с высо 

кими содержаниями магния, хрома и относительно 
низкими содержаниями кальция. Исследуемые грана 

ты принадлежат к 3, 4, 7 и 8 ХГГ. 

Большинство гранатов принадлежат к 3 ХГГ. Она 
представлена 22 зернами исследуемых гранатов. Зер 

на относятся к парагенезису алмазоносных равномер 

но-зернистых лерцолитов с высокохромистым сред 

некальциевым пиропом. Компонентный состав этой 
группы кноррингит-уваровит-альмандин-пироповый 
(в гранате в небольшом количестве присутствует анд 

радитовый минал). Гранатам этой группы присущи 
высокие содержания хрома (6,00 – 10,22 мас. % 

Cr2O3), повышенные содержания закисного железа 
(4,5 – 9,6 мас. % FeO). Содержания кальция варьиру

ют от 2,25 до 7,06 мас. % CaO. 

К гранатам 4 ХГГ относятся 8 исследуемых зерен. 

Компонентный состав аналогичен составу гранатов из 
3 ХГГ. Данная ХГГ отличается от вышеописанной 
группы средними содержаниями хрома (3,6 – 7,14 

мас. % Cr2O3). 

7 ХГГ представлена 5 зернами гранатов. Компо 

нентный состав 7 группы андрадит-уваровит-альман 

дин-кноррингит-пироповый. Гранаты, представляю 

щие данную группу, принадлежат к слабоалмазонос 

ным равномерно-зернистым ильменитовым лерцоли 

там с высокохромистым титанистым гранатом. 7 ХГГ 
отличается высокими содержаниями титана (0,75 – 

1,91 мас. % TiO2) и хрома (6,00 – 12,60 мас. % Cr2O3) 

при высоком содержании кальция (5,41 – 7,62 мас. % 

CaO). 

К гранатам 8 ХГГ по дискриминантному анализу 
относятся 2 исследуемых зерна. Компонентный со 

став аналогичен составу гранатов из 7 ХГГ. Данная 
ХГГ отличается от 7 группы более низким содержа 

нием хрома (0,01 – 5,11 мас. % Cr2O3) [8]. 

Генетическая принадлежность гранатов, описан 

ных выше ХГГ, соответствует области распростране 

ния исследуемых гранатов на диаграмме Н.В. Собо 

лева и относится к лерцолитовому парагенезису. 

Диаграмма в координатах CaO–Cr2O3 с выделен 

ными В. К. Гараниным областями распространения 
ХГГ ультраосновного парагенезиса (рис. 5) подтвер 

ждает принадлежность исследуемых гранатов к 3, 4, 7 

и 8-ой химико-генетической группе, так как значения 
исследуемых гранатов падают в области вышепере 

численных ХГГ. Одно зерно граната не попадает в 
выделенные В. К. Гараниным области ХГГ, но по ре 
зультатам дискриминантного анализа относится к 3 

ХГГ. Расположение зерна вне области распростране 

ния гранатов 3 ХГГ связано с аномально высоким 
содержанием хрома (16,23 мас.% Cr2O3) и высоким 
содержанием кальция (8,67 мас.% CaO ). На диаграм 

ме (рис. 5) видно, что области различных групп на 

кладываются друг на друга. Эту особенность диа 

граммы следует подчеркнуть в связи с тем, что 
В. К. Гараниным при выводе уравнений дискрими 

нантных функций не указаны эмпирическая и теоре 
тическая ошибки классификации. Это обстоятельство 
оставляет вопрос о точности отнесения гранатов к той 
или иной ХГГ открытым. 

Тем не менее, полученные данные, в рамках клас 

сификации В. К. Гаранина, относятся к высокохроми 

стым, а, следовательно, к высокопродуктивным лер 

цолитам. 

Помимо В. К. Гаранина вопросами классификации 
гранатов занимались Дж. Доусон и В. Стефенсон. Ме 

тод дискриминантного анализа, предложенный 
Дж. Доусоном и В. Стефенсоном [9], был использован 
в разделении исследуемых гранатов на группы. По 
дискриминантному анализу большинство исследуемых 
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Использование пиропов для оценки перспектив алмазоносности трубки 746-Б… 

Рис. 5. Расположение изученных гранатов на диаграмме 
Н. В. Соболева CaO–Cr2O3. Поля распределения ХГГ гра
натов по В.К. Гаранину [8]. Поля на диаграмме соответст 
вуют гранатам из алмазоносных дунитов и гарцбургитов (I), 
из лерцолитов (II), и верлитов (III) по данным Н.В. Соболе

ва (1974); 1 – алмазоносные дуниты и гарцбургиты, 2 – ал

мазоносные перидотиты с высоко и среднехромистым гра
натом, 3 – алмазоносные равномерно-зернистые лерцолиты 
с высокохромистым гранатом, 4 − алмазоносные равномер 

но-зернистые лерцолиты со среднехромистым гранатом, 5 − 

алмазоносные равномерно-зернистые лерцолиты с низко 

хромистым гранатом, 6 – алмазоносные верлиты, 7 – слабо 

алмазоносные равномерно-зернистые лерцолиты, 8 − слабо 

алмазоносные равномерно-зернистые ильменитовые лерцо 

литы. Квадратами обозначены зерна гранатов, принадлежа

щие к 4 ХГГ; ромбами к 8 ХГГ; крестиками к 3 ХГГ; круж 

ками к 7 ХГГ. 

Рис.6. Расположение изученных гранатов на диаграмме 
в координатах FeO–MgO–CaO (черные точки). Средние 
содержания (белые точки) и поля распределения групп гра
натов по Дж. Доусону и В. Стефенсу. 1 – титанистый пироп, 

2 – высокотитановый пироп, 3 – кальциевый пироп

альмандин, 4 − титанистый кальциевый магнезиальный 
альмандин, 5 – магнезиальный альмандин, 6 – пироп

гроссуляровый альмандин, 7 – железомагнезиальный уваро 

вит-гроссуляр, 8 – железомагнезиальный гроссуляр, 9 – 

хромовый пироп, 10 – малокальциевый хромовый пироп, 11 

– уваровит-пироп, 12 – кноррингитовый уваровит-пироп. 

гранатов попадают в 10 группу (26 зерен) – группу 
малокальциевых хромовых пиропов. Гранаты этой 
группы преобладают в кимберлитах некоторых тру
бок и наиболее обычны в качестве включений в алма 
зе [10]. Следует заметить, что из всех групп только 
10-я группа алмазоносна. Два зерна граната относятся 
к 11 группе – группе уваровит-пиропов. Гранаты этой 
группы характеризуются умеренными содержаниями 
магния, но повышенными кальция, хрома и титана. 
Эти гранаты встречаются в кимберлитах и в ксеноли
тах перидотитов [10]. Одно зерно граната относится к 
кноррингитовым уваровит-пиропам (группа 12). По 
составу гранаты этой группы схожи с гранатами из 11 
группы, но содержат меньше TiO2 и очень много 
Cr2O3. Встречаются гранаты в кимберлитах, отмечены 
единичные находки в алмазоносном гранатовом сер 
пентините [10]. Два зерна граната попадают в группу 
титанистых пиропов (1 группа). Гранаты этой группы 
могут встречаться как в кимберлитах, так и в лерцо 
литах. Три зерна исследуемых гранатов относятся к 
группе высокотитановых пиропов (2 группа). Гранаты 
этой группы, по Дж. Доусону и В. Стефенсону, пред 
ставляют мегакристаллы высокотитанового пиропа в 
кимберлите. Они содержат больше титана, чем грана 
ты 1 группы. Диаграмма в координатах FeO – MgO – 
CaO с выделенными областями распределения групп 
по Дж. Доусону и В. Стефенсону подтверждает при 
надлежность исследуемых гранатов к 1, 2, 9, 10, 11 и 
12 группам (рис. 6). Хотя можно наблюдать, что 
большинство исследуемых гранатов не попадают в 
область 10 группы, а расположены в 1 и 9 областях. 
Но ближе всего исследуемые гранаты к средним зна 
чениям гранатов из девятой группы. 

Одно зерно близко к гранатам 12 группы. Боль 
шинство исследуемых гранатов расположено около 
средних значений гранатов 10 группы. Несколько 
гранатов приближены к 9 группе. Часть исследуемых 
гранатов близки к средним значениям гранатов из 11 
группы (рис. 6). Диаграммы со средними содержа 
ниями составов гранатов различных групп подтвер 
ждают результаты вычислений дискриминантного 
анализа. Можно сказать, что в рамках классификации 
Дж. Доусона и В. Стефенсона большинство изучен 
ных гранатов (26 зерен) принадлежат к группе мало 
кальциевых хромовых пиропов алмазоносного пара 
генезиса. 

Таким образом, по результатам проведенных ис 
следований можно сделать следующие выводы: 

1. Исследуемые гранаты представлены, главным 
образом, обломками зерен угловатой и изометричной 
формы, что говорит о высокой динамике при подъеме 
кимберлитового материала и неблагоприятно влияет 
на возможность обнаружения целых зерен алмазов. 

2. При детальном изучении микрорельефа зерен с 
помощью поляризационного микроскопа на иссле 
дуемых гранатах наблюдались блоковая поверхность, 
каплевидный микрорельеф, поверхности, образован 
ные каналами травления, бороздами и ступеньками, 
бугорками с многочисленными дырочками – устьями 
каналов травления. Эти поверхности характерны для 
гранатов, подвергшихся процессам коррозии и рас 
творения, что также неблагоприятно влияет на потен 
циальную алмазоносность трубки. 
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Д. В. Еременко, А. В. Еременко, С. В. Бондаренко 

3. Исследованные гранаты характеризуются высо 

кими содержаниями пироповой составляющей. Одно 
зерно отличается высоким содержанием хрома (16,23 

мас. %), пиропы с таким высоким содержанием хрома 
до сих пор не были встречены на Зимнем Берегу. Ве 

лико содержание уваровитового и кноррингитового 
миналов. Это подтверждается высокой хромистостью 
и магнезиальностью гранатов. 

4. На диаграмме Н. В. Соболева гранаты не удов 

летворяют условиям алмазоносности, поскольку фи 

гуративные точки их составов располагаются в облас 

ти равномерно-зернистых лерцолитов. Следует заме 

тить, что некоторые авторы говорят не только об ал

мазоносном дунит-гарцбургитовом парагенезисе, но и 
о алмазоносных лерцолитах [3]. По содержанию хро 

ма и кальция исследованные гранаты отличаются от 
гранатов из других трубок Архангельской алмазонос 

ной провинции. Тем не менее, можно отметить сход 

ство исследуемых гранатов, относящихся к лерцоли

товому парагенезису, с гранатами из алмазоносной 
трубки Карпинского II. В рамках классификации 
В. К. Гаранина изученные гранаты относятся к высо 

кохромистым (3, 4, 7 и 8 ХГГ), а, следовательно, к 
группе высокопродуктивных лерцолитов. В рамках 
классификации Дж. Доусона и В. Стефенсона боль 

шинство изученных гранатов принадлежат к группе 
малокальциевых хромовых пиропов алмазоносного 
парагенезиса. 

Таким образом, закономерности вариаций химиче 

ского состава пиропов, некоторое сходство с граната 

ми алмазоносной трубки Карпинского II и данные 
классификаций (по Гаранину и по Доусону) иссле 

дуемых гранатов позволяют достаточно высоко оце 

нивать перспективы алмазоносности трубки 746-б. 
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