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Аннотация. В работе представлены результаты исследования химического состава ксенокри-
сталлов гранатов из концентрата тяжёлой фракции кимберлитов трубки Юбилейная и кимберли- 
тового тела Отторженец. Из трубки Юбилейная для анализа были отобраны образцы из порфиро-
вых кимберлитов и автолитовых кимберлитовых брекчий. В изученных выборках перидотитовых 
гранатов из кимберлитовой трубки Юбилейная и тела Отторженец наблюдаются значительные 
различия. По сравнению с трубкой Юбилейная в теле Отторженец отмечается пониженное ко-
личество гранатов гарцбургит-дунитового парагенезиса в области составов с Cr2O3 > 8,5 мас. % и 
CaO < 3 мас. %. На этом основании мы предполагаем, что тело Отторженец не является перемещён- 
ным фрагментом трубки Юбилейная, а принадлежит новому неизвестному кимберлитовому телу, 
а также что алмазоносность коренного тела Отторженец понижена по сравнению с трубкой Юби- 
лейная, что согласуется с информацией об алмазоносности, по данным АК «АЛРОСА» (ПАО). 
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in the composition range of Cr2O3 > 8.5 wt. % and CaO < 3 wt. %. On this basis, we assume that the 
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Введение. Месторождение алмазов – ким-
берлитовая трубка Юбилейная – находится в 
Далдыно-Алакитском алмазоносном районе 
(Алакит-Мархинское кимберлитовое поле) на 
левом склоне долины р. Марха в 15 км к севе-
ро-западу от пос. Айхал в центральной части 
Сибирской платформы. Во время поисковых 
работ в Алакит-Мархинском поле, при завер-
ке перспективного шлихо-минералогическо- 
го ореола, первоначально была вскрыта сла- 
боалмазоносная трубка Озёрная. Однако на  
основании изучения химизма минералов спут- 
ников алмаза (МСА) из трубки Озёрная было 
установлено, что МСА ореола значительно от-
личаются от МСА трубки Озёрная и относятся 
к неизвестному кимберлитовому телу с повы-
шенной алмазоносностью (личное сообщение 
Н. П. Похиленко, 2024). Спустя незначитель-
ное время, в 1975 г., при поисковом бурении 
была открыта трубка Юбилейная. Это место-
рождение было вовлечено в отработку с 1984 г. 
и разрабатывается по настоящее время. Во 
время разработки трубки Юбилейная в стен-
ке карьера было обнаружено кимберлитовое 
тело Отторженец, которое представляет собой 
самостоятельный блок кимберлитовых пород 
с отсутствием контакта с кимберлитами труб-
ки Юбилейная. В результате проведённых ис- 
следований кимберлитов, МСА и алмазов гео- 
логами Амакинской экспедиции было выска-
зано мнение, что кимберлиты тела Отторженец  
являются перемещённым фрагментом трубки 
Юбилейная [8].

В данной работе мы представляем резуль-
таты сравнительного изучения химического 
состава новых выборок гранатов из тела От-
торженец и кимберлитов трубки Юбилейная, 
отобранных из одного горизонта, чтобы выяс- 
нить является ли Отторженец отдельным ким-
берлитовым телом или перемещённым фраг-
ментом трубки Юбилейная, как считалось ранее. 

Краткая геологическая характеристика. 
Трубка Юбилейная прорывает толщу нижне-
палеозойских субгоризонтально залегающих 
пород осадочного чехла (кембрия, нижнего и 
среднего ордовика и нижнего силура (ллан-
доверский ярус)). Она полностью перекрыта  
эффузивно-терригенными образованиями верх-

него палеозоя – нижнего мезозоя, интрудиро-
ванными межпластовыми телами долеритов. 
Мощность перекрывающих трубку отложе-
ний составляет в среднем 66 м, в том числе 
мощность трапповых интрузий от 0,5 до 33,9 м.  
В плане трубка имеет удлинённую, близкую 
к грушевидной, форму и северо-восточное 
простирание по азимуту 72°. Площадь труб- 
ки 59 га. Погребённая поверхность трубки не- 
ровная, относительное превышение северной  
её части над южной составляет 44–48 м. Вбли- 
зи юго-западного контакта трубки Юбилей-
ная располагается трубка Озёрная; к северо- 
западу от трубки Юбилейная находится ким-
берлитовое тело Отторженец (рис. 1) [8].

По морфологическим особенностям и ве-
щественному составу слагающих пород трубка 
представляет собой яркий пример типичной 
воронки взрыва (центральная часть) и дайко-
образных тел (на флангах), формирующих в её 

А

Отторженец

Озёрная

Юбилейная

1 2 3

1 – вмещающие осадочные породы пермско-камен-
ноугольного возраста; 2 – контуры кимберлитовых 
тел под перекрывающими отложениями; 3 и Б – 
предполагаемый контур части трубки, срезанной 
интрузией траппов; А – контур кимберлитового 
тела Отторженец

1 – Permian-Carboniferous host sedimentary rocks; 
2  – outlines of the kimberlite bodies under the over- 
lying deposits; 3 and Б –  supposed outlines of a part 
of the pipe, cut by a trap intrusion; A – outline of the 
Ottorzhenets kimberlite body

Рис. 1. Расположение кимберлитовых трубок Юби-
лейная, Озёрная и тела Отторженец (по [8]):

Fig. 1. Location of the Yubileinaya and Ozernaya kimberlite 
pipes and the Ottorzhenets kimberlite body (after [8]):
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структуре три обособленных рудных столба. В 
разрезе центральный рудный столб имеет ха-
рактерную трубчатую форму с чашеобразным 
расширением в пределах верхней кратерной 
части и близкую к округлой форму горизон-
тальных сечений. Западный и восточный руд-
ные столбы представляют собой дайкообраз-
ные тела с извилистыми очертаниями как в 
плане, так и в вертикальных сечениях [8].

В структуре трубки выделяются породы 
двух главных фаз внедрения: фланги сложе-
ны массивными порфировыми кимберлитами 
первой фазы, а центральный канал, начиная 
от основания чашеобразного расширения (с 
глубины 300 м и ниже), выполнен автолито-
выми брекчиями второй фазы [8].

Кимберлитовые породы первой фазы вне-
дрения, слагающие западный и восточный руд- 
ные столбы, занимают незначительную часть 
площади погребённой поверхности трубки, но 
с глубиной их доля существенно возрастает, 
особенно на восточном фланге. По текстурно- 
структурным особенностям, вещественному  
составу и алмазоносности они близки между 
собой. Это плотные, окрашенные в серо-зе-
лёный до тёмно-зелёного цвета породы с от- 
чётливо выраженной порфировой структурой  
основной массы. Сложены они большим ко- 
личеством псевдоморфоз по оливину, относи-
тельно редкими зёрнами пиропа, пикроиль-
менита, сцементированными карбонат-серпен-
тиновым агрегатом. На юго-западном фланге 
в кимберлитах данной фазы содержится све-
жий оливин, количество которого достигает 
49,7 кг/т [8]. Автолитовые брекчии центрально- 
го столба представляют собой плотную породу  
с типичной брекчиевой текстурой и порфиро- 
вой структурой основной массы. Содержание  
в них ксеногенного материала вмещающих по- 
род составляет в среднем 18,8  % объёма, ав-
толитов – 9 %, включений глубинных пород – 
1,58 %, метаморфических  – 1,68  %. Базис  
карбонатно-серпентиновый, с повышенным (в  
3–3,5 раза по отношению к порфировым ким-
берлитам) содержанием пиропа (0,24 %), пи-
кроильменита (0,16 %) и хромшпинелида 
(0,011 %). Переходы между кимберлитовыми 

породами первой и второй фаз внедрения по-
степенные, через зону смешения материала 
мощностью от 5 до 30 м [8].

Кимберлитовый Отторженец изолирован 
от обеих трубок, не имеет самостоятельного 
подводящего канала и заключён в породах 
верхнепалеозойского возраста и траппах. За- 
падная часть его выведена эрозией на днев-
ную поверхность [1–3, 8]. В работе [8] было вы-
сказано утверждение, что блок кимберлито- 
вых пород, образующих это бескорневое тело, 
представляет собой срезанную трапповым сил- 
лом приповерхностную часть юго-восточного 
фланга трубки Юбилейная, перемещённую на  
несколько сотен метров от её первоначально- 
го положения. При этом отторгнутый блок ока-
зался приподнят над уровнем поверхности 
самой трубки более чем на 35 м. Кимберлиты 
Отторженца подверглись сильному динамичес- 
кому воздействию со стороны трапповой ин-
трузии, что привело к рассланцеванию слагаю- 
щей его породы, сильному её смятию и разда- 
вливанию. Породы пронизаны прожилками  
гидротермальных минералов (кальцита, квар-
ца), связанных с траппами, а также претер-
пели гипергенные изменения [2, 3, 8]. Среди 
кимберлитов рассматриваемого Отторженца 
выделяются три типа пород – порфировые ким- 
берлиты (ПК), автолитовые кимберлитовые 
брекчии (АКБ) и туфобрекчии, которые сопо-
ставимы с одноимёнными разностями пород 
трубки Юбилейная [8].

Характеристика МСА. В работе [8] было 
проведено сравнительное изучение химиче-
ского состава МСА (гранат, пикроильменит и 
хромшпинелид) из трубки Юбилейная, труб-
ки Озёрная и тела Отторженец. Выборка МСА 
из трубки Озёрная надёжно отличается по 
химическому составу от кимберлитов трубки 
Юбилейная и тела Отторженец. При исследо- 
вании МСА из трубки Юбилейная данные бы- 
ли представлены без разбиения на материн-
ские породы: ПК и АКБ. Из трубки Юбилей-
ная было исследовано 244 зерна граната, 152 
пикроильменита и 156 хромшпинелида, а из 
тела Отторженец – 261 зерно граната, 159 пи-
кроильменита и 86 хромшпинелида. В резуль-
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Cr2O3–CaO [6, 7] и Cr2O3–TiO2 [14] (рис. 2). 
Распределение гранатов в АКБ и ПК трубки 
Юбилейная и тела Отторженец в значитель-
ной степени перекрываются.

Среди изученных гранатов из двух фаз 
кимберлитов трубки Юбилейная преоблада-
ют гранаты перидотитовых парагенезисов, на 
долю которых приходится 302 граната (75,1 %) 
из АКБ и 345 гранатов (76,3 %) из ПК. В пе-
ридотитовой ассоциации наиболее распро-
странены лерцолитовые гранаты – 196 зёрен 
(54,9 %) из АКБ и 200 зёрен (44,2 %) из ПК. 
Напротив, верлитовые гранаты относительно  
редки, обнаружено 1 зерно (0,3 %) из АКБ и  
4 зерна (0,9 %) из ПК. Остальные гранаты, в 
количестве 105 зёрен (29,4 %) из АКБ и 141 
(31,2 %) из ПК, относятся к гарцбургит-дуни-
товой ассоциации. Среди гарцбургит-дунито-
вых гранатов 40 зёрен (11,2 %) из АКБ и 70 
зёрен (15,5 %) из ПК попадает в поле вклю-
чений в алмазах, по [6]. Часть гранатов, в ко-
личестве 55 зёрен (15,4 %) из АКБ и 107 зёрен 
(23,7%) из ПК, относится к мегакристовой ас-
социации.  

Согласно классификации [14], 287 зёрен 
(80,4 %) гранатов из АКБ и 307 (67,9 %) из ПК 
относятся к зернистым перидотитам, 65 зё- 
рен (18,2 %) из АКБ и 109 (24,1 %) из ПК – к 
деформированным (катаклазированным) пе-
ридотитам. Оставшиеся 5 зёрен из АКБ и 36 
из ПК классифицируются как мегакристы. 

Среди изученных гранатов из Отторженца  
большая часть зёрен (294 гранатов – 73,7  %) 
представлена гранатами перидотитового па- 
рагенезиса. Среди гранатов перидотитовой ас-
социации лерцолитовые гранаты присутству-
ют в количестве 177 зёрен (44,4 %). Верлито-
вые гранаты представлены в незначительном 
количестве (9 гранатов – 2,3  %). Остальные 
108 зёрен (27,1 %) относятся к гарцбургит-ду-
нитовой ассоциации. Среди гарцбургит-дуни- 
товых гранатов в поле включений в алмазах, 
по [6], попадает 70 зёрен граната (17,5 %). Треть 
гранатов (105 зёрен – 26,3 %) относится к ме- 
гакристовой ассоциации. 

Согласно классификации [14], 262 граната 
(65,7 %) относятся к зернистым перидотитам, 

тате статистической обработки составов МСА 
были получены следующие средние значения 
для трубки Юбилейная и тела Отторженец 
(мас. %): гранаты (Cr2O3 – 4,29 и 4,14, CaO  – 
4,75 и 5,01, FeO – 8,83 и 8,73, соответственно); 
пикроильмениты (Cr2O3 – 2,32 и 2,02, TiO2 – 
48,6 и 48,1, MgO – 10,2 и 9,00, соответственно); 
хромшпинелиды (Cr2O3 – 48,5 и 48,5, TiO2 – 
1,91 и 1,77, Al2O3 – 10,8 и 11,00, соответственно). 
Однако необходимо отметить, что сами хими-
ческие составы выборок, изученных в работе 
[8], восстановить не удалось. Графики хими-
ческих составов МСА, за исключением гисто-
грамм по вышеуказанным элементам, и клас-
сификация по минеральным парагенезисам  
в работе [8] не приведены. Средние значения 
по Cr2O3 и CaO для гранатов, по Cr2O3 и MgO 
для пикроильменитов значимо различаются. 
Но при отсутствии аналитических данных,  
не зная характера их распределений на дис-
криминационных диаграммах и по минераль-
ным парагенезисам, делать надёжные выводы 
на основании только средних значений нам 
представляется крайне сложным.

Для проверки вывода о том, что тело От-
торженец является перемещённым фрагмен-
том кимберлитовой трубки Юбилейная, мы 
провели исследование химического состава 
гранатов из имеющихся архивных коллекций 
АК «АЛРОСА» (ПАО). С этой целью были изу-
чены представительные выборки гранатов из 
тела Отторженец (n=399) и автолитовой ким-
берлитовой брекчии (n=357) и порфировых 
кимберлитов (n=452) трубки Юбилейная, ото-
бранные из одного горизонта. Химический со-
став минералов определялся методом РСМА 
на электронно-зондовом микроанализаторе  
JEOL JXA-8100 в «Центре коллективного поль-
зования многоэлементных и изотопных ис-
следований СО РАН» (Институт геологии и 
минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, г. Но- 
восибирск). Химические составы гранатов оп- 
ределялись по стандартной методике с уско-
ряющим напряжением 20 кВ и током зонда 
50 нА.

Результаты определений химического со-
става гранатов приведены на диаграммах  
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133 зерна (33,3 %) – к деформированным (ка-
таклазированным) перидотитам. Оставшиеся 
4 зерна классифицируются как мегакристы. 

В настоящее время большинством иссле-
дователей принимается, что малохромистые 
гранаты с содержанием Cr2O3 < 2 мас. % не 
относятся к перидотитовым парагенезисам 
[11, 15]. Такие гранаты обнаруживаются в раз-
нообразных мантийных пироксенитах, мега- 

кристаллах и эклогитах. Алмазоносность же 
кимберлитов связана главным образом с де-
зинтеграцией разного рода перидотитов ли-
тосферной мантии. По данным [6], процент 
алмазов с эклогитовыми включениями в ким-
берлитах Сибирской платформы не превыша- 
ет 3. Вследствие этого, для того, чтобы надёж-
но охарактеризовать и сравнить выборки гра-
натов и их минеральные парагенезисы, из вы- 

а, c – классификация перидотитовых гранатов, по [15], на диаграмме CaO–Cr2O3, по [6], изобары Cr в 
гранате рассчитаны для геотермального градиента 38 mW/m2, по [11]; b, d – классификация гранатов на 
диаграмме TiO2–Cr2O3, по [14]. Красная пунктирная линия – граница 8,5 мас. % Cr2O3

а, c – classification of peridotite garnets (after [15]) on the CaO–Cr2O3 diagram (after [6]); Cr isobars in garnet  
are calculated for a geothermal gradient of 38 mW/m2 (after [11]); b, d – classification of garnets on the  TiO2–
Cr2O3 diagram (after [14]); the red dotted line is the boundary of 8,5 мас. % Cr2O3

Рис. 2. Особенности химического состава гранатов из трубки Юбилейная (а, b) и кимберлитового тела Оттор-
женец (c, d):

Fig. 2. Chemical composition of garnets from the Yubileinaya pipe (a, b) and the Ottorzhenets kimberlite body (c, d):
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борок были удалены гранаты с содержанием 
Cr2O3 < 2 мас. %, не связанные с алмазонос- 
ностью кимберлитов. 

Для сравнения выборок гранатов нами бы- 
ли рассчитаны средние содержания Cr2O3, TiO2,  
FeO и CaO (мас. %). Средние содержания для 
гранатов из ПК и АКБ трубки Юбилейная и 
тела Отторженец составляют (мас. %): Cr2O3 –  
6,03, 5,49 и 6,04, TiO2 – 0,26, 0,25 и 0,34, FeO – 
7,6, 7,67 и 8,02, CaO – 4,87, 4,83 и 4,97, соответ-
ственно. Процент гранатов алмазной ассоциа-
ции, по [6], для гранатов из ПК и АКБ трубки 
Юбилейная и тела Отторженец составляют 
15,5, 11,2 и 17,5, соответственно. Процент гра-
натов алмазной ассоциации, по [10], для гра-
натов из ПК и АКБ трубки Юбилейная и тела 
Отторженец составляет 13,9, 10,8 и 35,9, соот-
ветственно. 

Более высокая пропорция гранатов алмаз-
ной ассоциации в теле Отторженец, однако, не 
согласуется с более низкой алмазоносностью 
по сравнению с кимберлитами трубки Юби-
лейная. Причины такого несоответствия бу-
дут рассмотрены в следующем разделе.

Дискуссия. При сравнении средних зна-
чений по отдельным элементам наблюдается  
как схожесть выборок гранатов по Cr2O3, так 
и различия по TiO2, FeO и CaO для ПК и АКБ 
трубки Юбилейная и тела Отторженец. Повы-
шенные средние значения TiO2, FeO и CaO в 
гранатах из тела Отторженец по сравнению с 
гранатами из кимберлитов трубки Юбилей-
ная (1,28 кар/т) согласуются с более низкой ал-
мазоносностью тела Отторженец (0,65  кар/т). 
Высокие содержания всех этих элементов, и в 
первую очередь TiO2 и FeO, являются призна-
ками мантийных метасоматических процес-
сов под воздействием силикатных (базитовых) 
расплавов [5, 9, 12, 13]. В работе [13] и была 
предложена двухстадийная модель образова-
ния перидотитовых гранатов в литосферной 
мантии древних кратонов:

1. Образование алмазов по реакции Fe2O3 

(в хромите) + CH4 → C + H2O + FeO (в хромите) 
происходит параллельно со следующей реак-
цией: хромит ± оливин ± ортопироксен + Si, Ca 
(во флюиде) → низкокальциевый высокохро-
мистый гранат;

2. Низкокальциевый высокохромистый 
гранат + метасоматический агент (силикат-
ный, силикатно-карбонатный или другой рас-
плав/флюид) → лерцолитовый или верлито-
вый гранат.

В работе [6] такая эволюция химического 
состава перидотитового граната была впер-
вые показана на примере зонального граната 
из трубки Мир. Впоследствии такие гранаты 
были обнаружены как в сибирских, так и в 
южноафриканских кимберлитах. 

В работе [5] при сравнительном изучении 
гранатов из включений в алмазах и ксеноли-
тов алмазоносных перидотитов было показа- 
но, что высокая алмазоносность кимберлитов 
Сибирского кратона по сравнению с кимбер-
литами кратона Каапвааль связана с более 
высокой степенью метасоматических процес-
сов под воздействием плюмовых базитовых 
расплавов. При внимательном рассмотрении 
особенностей распределения фигуративных 
точек составов гранатов в поле гарцбургит- 
дунитовых гранатов отмечаются значитель-
ные отличия в характере их распределения, 
а именно – в количестве гранатов с содержа-
ниями Cr2O3 > 8,5 мас. %. Процент гранатов 
с содержаниями Cr2O3 > 8,5 мас. % из ПК и 
АКБ трубки Юбилейная и тела Отторженец 
составляют 17,7, 12,2 и 7,5, соответственно. Со-
вокупный процент гранатов с содержаниями 
Cr2O3 > 8,5 мас. % в ПК и АКБ трубки Юби-
лейная составляет 15,2. Кроме того, сущест- 
вует значительное отличие в содержании вы- 
сокохромистых (Cr2O3 > 5 мас. %) и низко-
кальциевых (CaO < 3 мас. %) гранатов в поле 
гарцбургит-дунитовых гранатов. Совокупный 
процент таких гранатов в трубке Юбилейная 
составляет 5,56 (n=45), а в теле Отторженец 
0,75 (n=3). Именно наличие подобных грана- 
тов характерно для высокоалмазоносных ким- 
берлитовых тел как Сибирского кратона, так 
и других кратонов мира.

Близость средних содержаний Cr2O3 для 
гранатов из ПК и АКБ трубки Юбилейная и 
тела Отторженец (6,03, 5,49 и 6,04, соответ-
ственно) и более высокий процент алмазных 
парагенезисов как по [6], так и по [10], в теле 
Отторженец находятся в несоответствии с бо- 
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лее низкой реальной алмазоносностью ким-
берлитов тела Отторженец (0,65 кар/т) по 
сравнению с кимберлитами трубки Юбилей-
ная (1,28 кар/т). При детальном рассмотре- 
нии фигуративных точек составов гранатов 
тела Отторженец на вариационных диаграм-
мах Cr2O3–CaO и Cr2O3–TiO2 можно выделить 
кластер точек с одинаковыми составами в об- 
ласти ~ 8 мас. % Cr2O3 и ~ 4 мас. % CaO. При 
анализе химических составов гранатов из 
этого кластера было установлено, что веро-
ятнее всего, все составы, попадающие в этот  
кластер, относятся либо к одному раздроблен- 
ному гарцбургит-дунитового ксенолиту, либо 
к одному раздробленному зерну гарцбургит- 
дунитового парагенезиса. Такая кластериза- 
ция точек составов на вариационных диаграм- 
мах встречается довольно часто в том случае, 
если отбор МСА происходит из небольшо- 
го количества раздробленного кимберлита –  
штуфного образца или куска керна, а не из 
шлиховых проб или материала с обогатитель-
ных фабрик, где происходит интенсивное пе- 
ремешивание МСА.

В работе [8] на основании исследования 
выборок МСА был сделан вывод о том, что 
тело Отторженец является перемещённым 
фрагментом трубки Юбилейная. Однако в этой 
же работе были приведены результаты срав-
нительного изучения выборок алмазов из 
кимберлитовых трубок Юбилейная, Озёрная 
и тела Отторженец. В работе [8] представле-
ны результаты сравнительного изучения 4632 
кристаллов алмаза, в том числе из туфобрек-
чий и порфировых кимберлитов восточного 
фланга трубки Юбилейная (предполагаемо-
го места отторжения) – 3700 кристаллов, из 
трубки Озёрная – 502, а из Отторженца – 430. 
При этом из обеих трубок отбирались алма- 
зы, характеризующие верхние горизонты тел. 
Из сравнительной характеристики алмазов  
по основным морфологическим разновидно-
стям, согласно классификации [4], следует, что 
материнской для Отторженца была порода 
трубки Юбилейная. Тем не менее, А. Д. Харь-
кив с соавторами [8] отмечает существенное 
увеличение в Отторженце количества кри-
сталлов со следами коррозии и матировки 

(22,3 %) по сравнению с трубкой Юбилейная  
(8 %), что, по их мнению, обусловлено воз-
действием на алмазы этого тела гидротерм 
трапповой магмы. Действительно, ранее та-
кое воздействие было доказано для алмазов 
трубки Краснопресненская, которая пересе-
кается силлом долеритов [8]. С нашей точки 
зрения, повышенное содержание в Отторжен-
це кристаллов алмазов со следами коррозии 
и матировки хорошо коррелирует с более вы-
сокой степенью наложенных метасоматиче-
ских преобразований на перидотитовые гра-
наты тела Отторженец. На этом основании мы  
предполагаем, что тело Отторженец не явля-
ется перемещённым фрагментом трубки Юби-
лейная, а принадлежит новому неизвестному 
кимберлитовому телу.

Тем не менее, для более обоснованных вы-
водов необходимо провести более детальное 
сравнительное изучение геохимических ха-
рактеристик гранатов по методикам, описан-
ным в работах [9, 13].

Выводы. В изученных выборках гранатов 
из кимберлитовой трубки Юбилейная и тела 
Отторженец наблюдаются значимые разли-
чия в содержаниях гранатов гарцбургит-ду-
нитового парагенезиса в области составов с  
Cr2O3  > 8,5  мас.  %. По сравнению с трубкой 
Юбилейная в теле Отторженец отмечается 
пониженное содержание гранатов в поле гарц- 
бургит-дунитового парагенезиса с Cr2O3  > 
8,5  мас.  %. Кроме того, содержание высоко- 
хромистых (Cr2O3 > 5 мас. %) и низкокальцие- 
вых (CaO < 3 мас. %) гарцбургит-дунитовых 
гранатов в трубке Юбилейная – 5,56 % (n=45) 
значительно превышает содержание таких 
гранатов в теле Отторженец – 0,75 % (n=3). 
На этом основании мы предполагаем, что те- 
ло Отторженец не является перемещённым 
фрагментом трубки Юбилейная, а принад- 
лежит новому неизвестному кимберлитовому 
телу. Вследствие этого мы считаем, что ал- 
мазоносность коренного тела Отторженец по-
нижена по сравнению с трубкой Юбилейная, 
что согласуется с информацией об алмазонос- 
ности АК «АЛРОСА» (ПАО). Большие разме-
ры тела Отторженец делают маловероятным 
его значительное горизонтальное перемеще-
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