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Фаговым прекращениям энстатита, одною из главных литералов уль-
граосиошш.х пород, приписывается большая роль в процессах , происходя¬

щих г верхней мантии Земли. Полиморфизм MgSiOs изучался <=>38<8
исследователями (', 7 ~ 1- ) , и в настоящее время в основном известны поло
жештя кривых инверсии и нолей устойчивости его трех главных модифи ¬

каций — протоэнстэтита, энстатита и клиноэнстатита. Однако болышгаст-
по экспериментов выполнено на искусственных смесях, тогда как больший
интерес представляли бы данные о превращениях магнезиальных ппроксе-
ноп из пород мантийного происхождения ультраосновных включений н
базальтах и кимберлитовых трубках взрыва.

Памп изучались ромбические пирокссны из ультраосиовных желваков
в кимберлитовой трубке Обнаженная (Северная Якутия); вебстернта
(06-113) , экстатптита (06-307 ) , гарцбургнта (06-306) , гранатового пирок-
сеннта (06-32) , гранатового пирокс-снита, содержащего хромшшшелнд, за ¬

мещающийся ннропом (05-146). Все взятые ппроксены, согласно рентге-
ноструктурному анализу, были эистатнтом — преобладающей модифика ¬
цией природного мстасплината магния. Дли пх исследования мы приме¬

нили омаиационпО'Термнческий метод, пригодность которою для изучения
иерадиоактнвных минералов, предварительно активированных путем «нро-
uитки» , недавно обоснована (‘). Принципы метода п описание эманациоп
по-термической установки изложены в ряде работ ( ', н ) . Заметим только,

что на эманпгранмах с большой чувствительностью выявляются структур¬

ные изменения образца, происходящие при его нагревании, но расшифров¬

ка того, что же именно с ним совершается, требует дополнительных иссле ¬

дований.
Чисто отобранные ппроксены истирались п активировались при немо

щи спиртового раствора радиоторпя, после чего порошки препаратов на ¬

гревались а установке до 1200“ со скоростью о— 7 гряд/мин прп непрерыв,
пои автоматической записи кривых эманировапня. Контрольные, псак
тиаированпьте, образцы нагревались до тон же температуры, закаливались
и снова подвергались рептгеноструктурному анализу. Если бы при на ¬

гревании имел место переход энстзтпта и его высокотемпературную
модификацию — вротоэнстатит, то закаленные ппроксены были бы пред
ставлены клиноэнстатнтом, в который, как известно, превращаете,и прото
онстзтнт прп быстром охлаждении. Но, вопреки ожиданиям, закаленные
ппроксены оказались структурно идентичными исходным, и , следователь¬

но, в наших опытах температура инверсии эистатит — протоэнстатит не
была достигнута. Для синтетического MgSi03 наиболее надежной точной
итого перехода считается Э87> ± 10° ( т ) , а изоморфное замещение Mg,+
более крупным ионом Fe’+ должно снижать его температуру, подобно тому
как это установлено для вхождения в энстатит маргапдэ (14 ) , Однако ука¬

занная точка инверсии, как и близкие к пей температуры, найденные дру¬

гими экспериментаторами (“ ) , была получена при 2 % добавка I.iF. Г) ра-
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ботах, выполненных без применения минерализаторов, указаны более вы¬

сокие температуры превращения ( в,
,г) .

Эманограымы всех исследованных нами образцов однотипны (рис. 1 ).
До температуры 300° эманпроваште не меняется; при дальнейшем пагре-
ванип скорость выделения торона плавно увеличивается, и и области

400 900° фиксируются два последо¬

вательных лмапаштоаных пика с мак¬

симумами при 550— 600 и 760— 800°,
а в одном случае (06-306) наблюдал ¬

ся н третий пик при 840°. При нагре¬

вании свыше 900° скорость эмлпиро-
вяния возрастает; далее она несколь¬

ко уменьшается п интервале 1000 —1100°, по аатем пнделение торопя
приобретает характер выброса.

На кривых охлаждения между
1000 п 900° заметен слабый перегиб,
а после снижения температуры до
850° оманнровавпе ослабевает и ос¬

тается неизменным.
Эмайограммы повторных нагре¬

ваний пиков не имеют. Четкие :шапа-
цпонлые максимумы, не повторяю ¬

щиеся при последующих нагревани¬
ях. указывают на необратимые струк
турные изменения в веществе образ¬

ца , которые происходят при 550—
600 и 760— 800°. Пти изменения не

сопоставимы ни с одним пз известных полиморфных переходов в MgSiO,,
К тому же ппроксены после нагревания до 600 и до 800°, как показал
ронтгсиоструктурнып анализ, сохраняют структуру опстатита.

Пытаясь выяснить природу этих изменений п убедиться в том, что об¬

наруженные аффекты не связаны с окислением содержащегося в минера ¬

ле i' e1+, мы прогрели исходный энстатнт в запаянных ампулах, пз кото¬

рых был откачан воздух, до 600 п до 850°, после чего порошки были вто¬

рично растерты, активированы и исследованы в эманационно-термической
установке. Оказалось, что на зма 5Hграмме образца, предварительно про -
гретого до 600°, отсутствует первый ник, а на кривой образца , нагретого
до 850°, нет и второго. Очевидно, что рассматриваемые лманационные аф
фекгьг нс вызываются побочными изменениями, а обусловлены структур¬

ными превращениями а самом онстатите.
По вашему мнению, изменения и исследованных образцах опстатптау

совершающиеся при кх нагревании между 400 и 900°, относятся к превра ¬

щениям второго рода типа порядок — беспорядок. Это подтверждается пзу
чением м ( ссбауэровских спектров FeST, которое показало, что в ромбиче¬

ских ппроксенах упорядоченное распределение попов железа и магния
после нагревания до 1000° сменяется беспорядочным (|Л ). Эманационно-
тормическни метод позволил наблюдать динамику этого процесса и опре¬

делит]. температуры, при которых оп идет наиболее интенсивно. Разупо-
рядочниапие могут претерпевать по только FtP' , но и Са1+- и А12+-ноны и
другие примеси, изоморфно растворенные в природных энстатнтах, что,
вероятно, п вызывает появление дополнительных пиков.

Необратимый характер прелращений, обнаруженных в эыстатпте,
убеждает в том, что находившиеся а кимберлитовом расплаве ультраос¬

новные желваки не прогревались выше 500— 600°. Отсутствие термине
ского воздействия кимберлита на ксенолиты оклоптта в трубке Обнажен¬
ная отмечалось также при определении их абсолютного возраста калий-
аргоновым методом (5 ). Если принять во внимание, что температура кпм-
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Рис, 1. Эманограммы энстатвтц
(06-146 ) . 1 — нагревание, 2 — охлажде¬

ние , 3 — повторное пагрсиапяе
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берлитового расплава была около I 0001' (’ ) , то объяснить ото можно толь ¬

ко быстрым подъемом ксенолитов, сопровождавшимся их механический
обтачиванием о стопки иидводящей трещины . Сами перидотиты и пнро-
кссшггы 11 кимберлитовый расплав попали уже «холодными*, и, следова¬

тельно. со время кимберлитового магматизма ото породы, некогда возник¬

шие кат; высокотемпературные минеральные ассоциации, находились па
глубине н мстастзбплытм состоянии, подобно метаморфическим породам
кристаллических щитов, выходящим на дневную поверхность. Правда,
можно донустыть, что структурная упорядоченность в упстптнтах желва¬

ков возникла после застывания кимберлита в приповерхностных условиях,
во такое предположение кажется маловероятным из-за ничтожно малой
скорости перемещения попон в кристаллах при низких температурах.
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