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Исходя из существующей парадигмы о перидотитовом составе верхней мантии в настоящее 

время прочно устоялись представления о равновесии первичных магнезиальных мантийных магм с 
оливином источника. Однако геохимические и экспе-
риментальные данные свидетельствуют о возможно-
сти безоливинового (пироксенитового) состава ман-
тийного субстрата, из которого выплавлялись магне-
зиальные магмы. Об этом свидетельствует  
также «пироксеновый парадокс», при высоких  
(> 2.0ГПа) давлениях для магнезиальных расплавов 
оливин не является ликвидусным минералом В на-
ших экспериментах, моделирующих процессы магмо-
образования, связанных с плавлением флюидсодер-
жащей (Н2О, Н2О+СО2) перидотитовой мантии в ин-
тервале P=1.5-4.0 кбар, T=1250-14500C состав ликви-
дусной (на границе со стеклом – закалочным распла-
вом) ассоциации, равновесной с магнезиальными 
«реакционными» расплавами отвечал пироксениту 
(Cpx+Opx). При этом наблюдалось отчетливое заме-
щение оливина ортопироксеном на границе со стек-
лом (рис.).  

Отсутствие оливина на ликвидусе магнезиаль-
ных базальтов можно объяснить реакцией с образую-
щимися флюидсодержащими базальтовыми распла-
вами. При плавлении перидотита в условиях шпине-
левой Sp и гранатовой Ga фаций глубинности верх-
ней мантии стабильность оливина определяется ак-
тивностью SiO2 и (или) Al2O3 в расплаве, буферируе-

Рис. Вид полированного экспериментального  
образца в отраженных электронах: 

Внизу – перидотитовая ампула, заполненная силикатным 
стеклом (закалочным расплавом), отчетливо видно замеще-
ние оливина перидотитовой ампулы ортопироксеном при 
взаимодействии базальтового расплава с перидотом. Белое 
– сульфиды Ol – оливин, Cpx – клинопироксен, Opx – орто-
пироксен, Gl – стекло, Ms- сульфид. 1250ºС, 2.5 ГПа 
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мых реакциями типа: Mg2SiO4(Ol) + SiO2(m) = 2MgSiO3(Opx); Mg2SiO4(Ol) + Al2O3(m) = 
MgSiO3(Opx) + MgAl2O4(Sp); Mg2SiO4(Ol) + MgSiO3(Opx) + Al2O3(m) + SiO2(m) = Mg3Al2[SiO4]3(Ga).  

На рис. 2 приведена диагамма, характеризующая стабильность оливина в зависимости от ак-
тивности SiO2 и Al2O3 в расплаве, расчитанная исходя из имеющихся термодинамических данных.  

Для природных магнезиальных базальтов признаком безоливинового ликвидуса исходной 
магмы может служить более высокие конентрации в них оливин-совместимых элементов, в частно-
сти никеля. Например различное содержание никеля в пикритах гудчихинской и туклонских свит 
трапповой толщи Норильского района (690 и 290 ppm соответственно) при сходном содержании 
MgO (14-15 вес.%) можно объяснить отсутствием оливина в магматическом источнике пикритов 
гудчихинской свиты.  

Работа поддержана РФФИ, грант № 06-05-64895, ОНЗ РАН т. 7-I.1. 
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Одной из интереснейших проблем геологии, вытекающей из концепции тесной взаимосвязи про-

цессов на поверхности земли, в ее литосфере, мантии и ядре является корреляция между инверсий гео-
магнитного поля, формированием нижнемантийных суперплюмов и связанных с ними гигантскими 
магматическими провинциями океанов и континентов (траппов или платобазальтов). Все большее вни-
мание привлекает идея, связывающая эти процессы с взаимодействием мантии и ядра (Я-М взаимодей-
ствие) на границе ядро/пограничный слой (Берзон-D″) нижней мантии (НМ). Из компонентов жидкого 
внешнего ядра, взаимодействующих с веществом нижней мантии при формировании плюмов особая 
роль отводится водороду. Н2 взаимодействует с железо-содержащими кислородными или кремне-ки-
слородными фазами мантии по реакциям типа: Fe2SiO4 + H2 = Fe + SiO2 + H2O [1]. В процессе гравита-
ционной дифференциации на Я/М границе и в тонком переходном слое на «тяжелую» и «легкую» ком-
поненты, тяжелая (Fe) компонента стекает в ядро, легкая (SiO2 + H2O) накапливается в подошве НМ. 
H2O и SiO2 снижают температуру плавления окисно-силикатной мантии, способствуя формированию 
надкритических флюидораcплавов, обладающих положительной плавучестью, создавая тем самым гра-
витационный потенциал для подъема суперплюмов. Мощные НМ термохимические суперплюмы, дос-
тигая подошвы литосферы, растекаются вдоль нее по латерали на большие расстояния, приводя, в зави-
симости от условий взаимодействия с литосферой, к огромным объемам излияний платобазальтов или 
крупным рифтовым системам с сопутствующим магматизмом [2].  

Полагают также, что при Я/М взаимодействии изменяются условия протекания процессов в 
жидком ядре, ответственных за генерацию геомагнитного поля, что может приводить к изменению 
его характеристик, вплоть до инверсии [1, 2].  

Исходя из рассмотренных выше представлений, можно ожидать, что проявления Я-М взаимодей-
ствия на земной поверхности будут заключаться в смене намагниченности магматических пород плю-
мовой природы, а также в изменении геодинамического режима формирования магм и их состава. 

Такие соотношения рассмотрены на примере лав двух разновозрастных трапповых провин-
ций – пермо-триасовой Сибирской платформы (248-250 мл. лет, Норильский район) и средне-проте-
розойской Кивинован (1108–1100 мл. лет) район озера Верхнее, Северная Америка [3-7]. В геологи-
ческой позиции этих трапповых формаций много общего. Локализованы они на древних платфор-
мах с архейским или ранне-протерозойским кристаллическим фундаментом и мощным (>10 км) 
осадочным чехлом. Для них характерно блоковое строение, серией глубинных разломов территория 
была разбита на большое число микроблоков, по границам которых происходили вертикальные и 
горизонтальные движения. Магматизм носил циклический характер, со сменой режимов растяже-
ния с интенсивным эффузивным вулканизмом режимами сжатия с его затуханием. Хотя в результа-
те различных процессов дифференциации состав магм изменялся, однако дифференциаты (лавы, 




