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On example of the Taratash block the new tipe of blastomilonites, formed after platform norites
and gabbro-norites is estableshed.

1. На основании внешнего сходства с породами фундамента Европейской части СССР та-
раташские метаморфиты традиционно рассматривается как фрагмент Восточно-Европейской
платформы среди рифейских толщ западного склона Урала. Согласно последней стратиграфи-
ческой схеме разрез комплекса представлен четырьмя свитами (снизу вверх): куватальской (дву-
пироксеновые кристаллосланцы, амфиболиты по ним, эндербиты, железистые кварциты), ши-
гирской (гиперстеновые, двупироксеновые метагаббро-нориты, метадиориты), радошной (дву-
пироксеновые кристаллосланцы мигматизированные и амфиболиты по ним, эндербиты, желе-
зистые кварциты, эвлизиты) и тагаякской (плагиогнейсы, глиноземистые гнейсы, кварцито-гней-
сы) [16]. По одним авторам, субстратом для образования гранулитов послужили специфические
осадочно-вулканогенные толщи протогеосинклинальных прогибов – толеитовые базальты, диф-
ференцированные тела андезито-базальтов, алеврито-пелиты и псаммиты, субконтинентальные
вулканиты базальт-дацитовой серии [1, 16], по другим – продукты субизохимического метамор-
физма архейских офиолитов [19]. Считается, что гранулиты образованы в условиях алданской
фации глубинности (Т = 700-750°С; Р = 9-10 кбар).

Решение возрастной проблемы тараташского комплекса осуществлялось использованием
цирконов из слабо гранитизированных двупироксеновых кристаллосланцев, метагаббро-нори-
тов и метагаббро-диорито-гнейсов [12, 14]. Датировки (2.8 млрд. лет) обнаружены только в ядер-
ных частях циркона-I из метагаббро-норитов и метагаббро-диорито-гнейсов. Возраст циркона-
II, обрастающего циркон-I, составляет 2.6±0.1 млрд. лет и отвечает времени гранулитового ме-
таморфизма всех пород [12]. Циркон-I получил собственное название «догранулитовый», цир-
кон-II, соответственно, – «гранулитовый». Архейский возраст гранулитов и находящихся среди
них бронзититов (метапикритов ?) позволили рассматривать комплекс как фрагмент архейского
зеленокаменного пояса [15].

2. В свете новых представлений о природе древних блоков (террейнов) стратиграфичес-
кая схема тараташского комплекса осталась невостребованной и, в конце концов, была полнос-
тью забыта. Комплекс рассматривается в составе трех толщ: нижней – монолитных двупироксе-
новых кристаллосланцев, частично мигматизированных; средней – метагаббро-норитов и мета-
габбро-диоритов и верхней – аналогичной нижней, но более сильно гранитизированной [25].
Такая трактовка позволяет считать, что метапелиты в тараташском комплексе отсутствуют во-
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обще. Глубинным бурением установлено, что разрез «шигирской свиты» представлен шестью
стратиформными телами метагаббро-норитов, метагаббро-диоритов и метадиоритов, согласно
залегающих в монолитных меланократовых двупироксеновых кристаллосланцах [18]. Страти-
формные тела метагаббро-норитов также отмечены во всех «свитах» тараташского комплекса.
Если снять гранулитовый метаморфизм хотя бы с одной «шигирской свиты» то на ее месте по-
лучим стандартный разрез расслоенной интрузии платформенного типа, представленный чере-
дованием пластовых тел норитов, габбро-норитов, бронзититов, габброидов и диоритов. Пора-
зительное сходство минерального состава кристаллосланцев и метагаббро-диорито-гнейсов та-
раташского комплекса впервые отмечено В.И. Ленных [16]. Имеющиеся анализы авгитов из дву-
пироксеновых кристаллосланцев (Сa46.5Mg33.2Fe20.3 – Ca41.2Mg38.3Fe20.5), эндербитов – (Ca44.1Mg36.8Fe19.1),
железистых вебстеритов (Ca41.0Mg38.4Fe20.6 – Ca46.0Mg36.0Fe18.0 – Ca43.8Mg32.6Fe23.4) тараташского ком-
плекса [16] оказались близкими к анализам авгитов из габбро-норитов Копанского и Маткальс-
кого железо-титановых месторождений (Ca40.7Mg42.9Fe16.4 – Ca40.7Mg41.0Fe18.3 – Ca39.0Mg44.0Fe17.0) и ку-
мулятивных авгитов из габбро главной зоны Бушвельдского лополита (Ca38.0Mg41.0Fe21.0) [8, 11, 27].
Химизм ромбических пироксенов тараташских кристаллосланцев, метагаббро-диорито-гнейсов
и бронзититов также оказался близким к составу пироксенов габбро-норитов и бронзититов Мон-
чегорского плутона на Кольском полуострове [2-3, 20, 26]. Нориты, совместно с гранат-биотит-ги-
перстеновыми гнейсами, рассматриваются как единый габбро-норит-лабродоритовый комплекс [4].
В.В. Ждановым, изучавшим ритмичность пород гранулитовых комплексов, отмечалось: «не вы-
зывает сомнения, что крупнозернистые кристаллосланцы (пироксен-плагиоклазовые гранулиты)
образовались по габбро-норитам…» [7, стр. 38]. Образование гранулитов за счет плутонических
норитов отмечено в ряде метаморфических комплексов Пакистана [28]. Двупироксеновые крис-
таллосланцы массива Хорд-Юс и в южной части бассейна реки Хулги рассматриваются как спе-
цифические метаморфиты, образовавшиеся при пластичном течении габбро-норитов в темпера-
турных условиях гранулитовой фации [22, 23]. Близкие к ним образования также отмечены и в
породах Платиноносного пояса [5-6].

3. Гранобластовая структура тараташских гранулитов является следствием твердопластич-
ного течения норит–габбро-норитового вещества. Двупироксеновые кристаллосланцы тараташ-
ского типа автор рассматривает как высокотемпературные бластомилониты (Т = 700-750°С; Р =
8-10 кбар), образованные по стратиформным залежам кумулятивных норитов и габбро-норитов.
Процессами бластеза в них полностью уничтожаются первичные офитовые и кумулятивные
структуры. В качестве реликтовых минералов в бластомилонитах тараташского типа сохраня-
ются авгиты и бронзиты с ламеллями орто- и клинопироксена.

4. Тараташский блок является одним из фрагментов громадного по размерам стратиформ-
ного лополита, в состав которого входят Кусинская, Копанская, Медведевская и Маткальская
габбро-норитовые пластины. Дальнейшее изучение цирконовой геохронологии стратиформных
норитов и габбро-норитов западного склона Южного Урала, несомненно, получит новый мате-
риал, указывающий на их архейский возраст.

5. Фактический материал позволяет считать, что низкобарических гранулитов лапландс-
кого типа на Урале нет. Обнаруженные реликты гранулитов в ряде метаморфических блоков Урала
[9-10, 13, 17, 21, 24] в действительности являются обычными породами амфиболитовой фации
метаморфических комплексов дистен-силиманитового типа.
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