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В южной части Полярного Урала вдоль Главного Уральского разлома (ГУР) протягивает-
ся Войкаро-Сыньинский офиолитовый аллохтон. Строение зоны западной части аллохтона до сих
пор не имеет однозначной интерпретации.

А.А. Савельев и Г.Н. Савельева включают метаморфизованную терригенно-вулканоген-
ную толщу и сменяющие ее к востоку апогаббровые метаморфиты массива Хордъюс в единый
Хулгинский покров Войкаро-Сыньинского аллохтона [3]. В.И. Ленных западнее апогаббровых
метаморфитов массива Хордъюс описывает полосу бластомилонитов по тем же габброидам  [1].
А.А.Ефимов и Т.Н. Потапова полагают, что полоса кристаллических сланцев к западу от мета-
габброидов массива Хордъюс имеет с ними «припаянный» древний тектонический контакт, а
метаморфизм накладывался на обе эти толщи после их скрепления [2].

Нами были изучены структурно-метаморфические парагенезы как в породах массива
Хордъюс, так и в смежных с ним толщах [4]. При рассмотрении структурных  парагенезов по-
род зоны ГУР в районе хребта Хордъюс на Полярном Урале, где с запада на восток наблюда-
ется смена четырех тектонических единиц (пальникшорской пластины, Главного Уральского
разлома, массива Хордъюс, западнокэршорской пластины), нами выявлено шесть стадий дефор-
маций [5]. Стадии деформации определяют этапы формирования блоков, совмещенных на дан-
ный момент в коллизионно-аккреционном Уральском орогене, и связанные с этими этапами ме-
таморфические преобразования внутри блоков.

Поскольку метаморфическая полосчатость в породах массива Хордъюс конформна с об-
щей структурой Уральского коллизионного орогена, то предполагалось, что метаморфизм и свя-
занная с ним полосчатость является показателем причленения массива Хордъюса к Войкаро-
Сыньинскому офиолитовому аллохтону во время коллизии. В результате исследований было вы-
явлено, что структурный рисунок в метаморфитах массива Хордъюс отличается от такового в
смежных тектонических единицах и формировался вне связи с его нынешним окружением [4, 5].

В процессе анализа в метаморфитах массива Хордъюс были выявлены как сколовые так
и пластические деформации, вероятно, проистекавшие на доколлизионной стадии (Dn+1). На этой
стадии образовались такие разновидности метаморфических пород массива как друзиты и кли-
ноцоизитовые амфиболиты, а также сформированные по ним гранат-клиноцоизит-амфиболовые
кристаллосланцы.

Друзит имеет коронитовую, участками нематобластовую структуру, такситовую (линзовид-
но-полосчатую) текстуру. Сложен овоидальными выделениями клинопироксена, окруженного
короной граната, часто на контакте клинопироксена и граната присутствует амфиболовая кайма,
в некоторых разновидностях содержатся гранатовые короны с симплектитовыми прорастания-
ми шпинели. Между темноцветными полосами наблюдается агрегат зерен соссюритизирован-
ного плагиоклаза (An39) с равномерно рассеянным в этом агрегате клиноцоизитом.

Клинопироксен друзитов принадлежит также к группе авгита, имеет железистость от 34
до 39, содержание глинозема варьирует в нем от 5,18 до 6,66 мас.%. Содержание Na2O в клино-
пироксене достигает 2 мас.%. Амфибол по составу относится к эдениту с варьирующей концен-
трацией натрия (Na2O 1,72-2, 14 мас.%), алюминия (Al2O3 – 12,08-13,44 мас.%) и пониженной
магнезиальностью (XMg = 55-56). Гранат по составу является пироп-гроссуляр-альмандином, про-
являет четкую зональность. Центры кристаллов имеют состав Alm39-40Grs25-32Prp15-24, а каймы
Alm37-39Grs30-32Prp16-18.

Клиноцоизитовый амфиболит с нематобластовой структурой и линейно-полосчатой тексту-
рой сложен призматическими зернами амфибола (чермакита и магнезиогорнблендита) с рассе-
янными отдельными крупными зернами клиноцоизита (Czo95-97Ep03-06). Мелкие эпидот-клиноцои-
зиты развиты совместно с поздним тремолит-актинолитом.
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Гранат-клиноцоизит-амфиболовый кристаллосланец является широко распространенной
вдоль восточного края массива Хордъюс породой. Структура пород порфиробластовая с грано-
нематобластовой основной массой. Порода имеет такситовую текстуру, обусловленную пересе-
чением клиноцоизит-амфиболового линейно-полосчатого матрикса клиноцоизит- гранатовыми,
иногда со скаполитом, жилками различной мощности. Характер пересечения жилок указывает
на их заложение при хрупких деформациях по системе сопряженных трещин скорее всего на том
же доколлизионном этапе.

Амфибол матрикса кристаллосланцев по составу относится к паргаситу с концентрация-
ми алюминия (Al2O3 – 14,77-15,43 мас.%) натрия (Na2O – 1,89-2,49 мас.%) и магнезиальностью
(XMg) на уровне 69-71. Клиноцоизит образует довольно крупные зональные призматические кри-
сталлы, центры сложены маложелезистым клиноцоизитом (Czo80-92Ep07-19), а каймы – эпидот-
клиноцоизитом (Czo81-83Ep16-17). Гранат формирует индивидуальные субизометричные зерна раз-
мером от 0,5 до 5 мм, иногда до 10-15 мм, более крупные зерна обычно развиты в ассоциации
со скаполитом и клиноцоизитом. Гранат содержит включения рутила, кварца и альбита. По срав-
нению с гранатом друзитов он более магнезиальный, центры зерен сложены гроссуляр-пироп-
альмандином (Alm32-40Prp23-30Grs22-27), а краевые довольно узкие зоны представлены пироп-грос-
суляр-альмандином (Alm32-35Grs28-30Prp24-27).

Для друзитов давление, рассчитанное по программе TPF [6], составляет 8 кбар, а темпе-
ратура варьирует от 712°С до 661°С, для Czo амфиболитов – 7,8 кбар и 542°С. Для кристалло-
сланцев давление находится на уровне 9,5 кбар, а температура равна 716°С.

Таким образом, на доколлизионной стадии при интенсивном проявлении пластических де-
формаций по габброидам массива Хордъюс в условиях умеренных давлений амфиболитовой фации
образовались друзиты, часть из которых в условиях изобарического остывания перекристалли-
зовалась в Czo амфиболиты, при дальнейшем прогрессивном увеличении давления и темпера-
туры были уже сформированы такситовые гранат-клиноцоизит-амфиболовые кристаллосланцы.
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