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Архейские перидотитовые и пироксенитовые коматииты являются характерной составной
частью разрезов зеленокаменных поясов Среднеприднепровского и Приазовского мегаблоков Ук-
раинского щита (УЩ) [2, 4-6]. Они формировались в условиях значительного частичного плав-
ления мантийного субстрата на глубинах не менее 100-200 км, и поэтому их состав отражает
состав архейской мантии [7, 11]. Их химический состав контролируется составом источника и
рестита, давлением, температурой и степенью частичного плавления мантийного субстрата,
степенью фракционной кристаллизации.

Зеленокаменные пояса Среднеприднепровского и Приазовского мегаблоков УЩ существенно
различаются по структурному положению, составу и мощности слагающих их пород [3]. При этом
геологические данные указывают на их общий структурный план [3], геохронологические – на
одновозрастность (3,2-3,0 млрд. лет) [6], а геофизические – на существенные различия в строении
земной коры. Зеленокаменные пояса на Приазовском мегаблоке представлены многочисленны-
ми наложенными (рифтогенными) структурами: Новогоровской, Косивцевской, Сорокинской и др.

Нами были исследованы метаморфизованные коматииты Косивцевской и Новогоровской
зеленокаменных структур (ЗС) Приазовского мегаблока, Сурской и Высокопольской ЗС Сред-
неприднепровского мегаблока [1].

В результате выполненных петрогеохимических исследований установлено, что на При-
азовском мегаблоке распространены, главным образом, алюминий-деплетированные и титан-обо-
гащенные коматииты (барбертонский тип), а на Среднеприднепровском алюминий-недеплетиро-
ванные и титан-деплетированные коматииты (йилгарнский тип).

Коматииты зеленокаменных поясов Приазовского мегаблока имеют величину отношения
Al2O3/TiO2 = 11,6-13,6 и (Gd/Yb)N = 1,1-1,3, что указывает на их образование при частичном плав-
лении гранатового перидотита и отделении от расплава обогащенного гранатом рестита. Al-не-
деплетированные перидотитовые коматииты Среднеприднепровского мегаблока за величиной от-
ношения Al2O3/TiO2 = 15,6 и (Gd/Yb)N = 0,9 выплавлялись на меньших глубинах или при более
высокой степени частичного плавления гранатового перидотита и отделении безгранатового
рестита. Коматииты Приазовского мегаблока отличаются значительно большими величинами
отношения CaO/Al2O3, чем аналогичные породы Среднеприднепровского мегаблока. Величины
этих отношений, вероятно, сильно зависят от давления в области генерации коматиитовых рас-
плавов. Образование последних на Приазовском мегаблоке осуществлялось в более высокобар-
ных условиях, чем на Среднеприднепровском.

Распределение редкоземельных элементов (РЗЭ) в исследуемых коматиитах дифферен-
цированное. На мультиэлементной диаграмме выделяются отрицательные аномалии Nb, Eu и
положительные – Sr, Zr, Th. Полученные геохимические данные указывают на существование
более мощной палеоархейской сиалической коры на Приазовском мегаблоке, на которой закла-
дывались мезоархейские зеленокаменные пояса. Коматиитовые расплавы контаминированы ко-
ровым веществом – (Nb/La)N = 0,46-0,57; (Nb/Th)N меньше 1. В наибольшей степени контами-
нированы коматииты Новогоровской ЗС – (Nb/La)N = 0,46.

Перидотитовые коматииты с порфироподобной структурой из кумулятивных частей по-
токов отличаются от коматиитов со спинифекс структурой значительно меньшим содержанием
редкоземельных и большей концентрацией рудных элементов, таких как Cr, Ni и Co.

Степень фракционирования Nb, Ta, Zr, Hf и РЗЭ оценивается за величиной их отношений
– Zr/Zr*, Hf/Hf* и Nb/Nb*. Состав магматического источника характеризуют величины отно-
шений Ti/Zr, (Zr/Hf)N, (Zr/Sm)N и (Hf/Nd)N. Для верхней мантии величины этих отношений близ-
ки к хондритовым, для нижней мантии – не хондритовые [8-13].
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Таким образом, согласно [8-13] выделяются коматииты, в которых фракционирование эле-
ментов отсутствовало и хондритовым составом источника плавлення и коматииты с негативной
аномалией элементов и не хондритовым составом источника. Первые выплавлялись на глуби-
нах меньше 300 км, а вторые – на глубинах от 300 до 600 км. Точки составов коматиитов тяго-
теют к составу срединно-океанических базальтов (E-MORB [12]).
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