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В состав толщи очковых гнейсов входят биотитовые, биотито
серицитовые, серицито-хлоритовые, очковые гнейсы, амфиболовые 
тнейсы, графитизированные мелкозернистые и тонкополосчатые очко
вые гнейсы, слюдистые кварциты и железистые кварциты.

Для всех гнейсов, входящих в данную толщу, характерна свое
образная структурная особенность, выражающаяся в наличии „очков" — 
порфировидных зерен полевого шпата и реже кварца, являющихся 
частично реликтовыми зернами песчаника, частично вновь образован
ными благодаря воздействию гранитной магмы. Величина их колеб
лется от 2 мм до 2,5 см. Присутствие очков в породе резко бросается 
в глаза, так как основная масса, заключающая их, значительно более 
мелкозерниста.

Второй особенностью данной толщи является присутствие в ниж
ней части ее разреза своеобразных магнетитовых кварцитов, аналогич
ных или, во всяком случае, весьма близких, как показали наши 
сравнительные исследования, рудным кварцитам Кольского полу
острова.

Тараташская свита, выступая в описываемых местах в ядре круп
ного антиклинального поднятия, с большим перерывом и угловым 
несогласием покрывается верхнепротерозойскими породами, относимыми 
в последнее время Н. С. Шатским к рифейской группе, сопоставля
емой со спарамгитовой системой Норвегии. Породы свиты смяты в 
складки нередко изоклинальной формы, иногда опрокинутые.

3. Железистые кварциты занимают определенное стратиграфиче
ское положение в разрезе тараташской свиты.

Рудный горизонт по простиранию прослежен в виде спорадически 
появляющихся на поверхности выходов на протяжении 40 км. Непре
рывная протяженность отдельных залежей по простиранию прослежи
вается также на значительном расстоянии, например до 2000 м в 
районе горы Куватальский Камень и до 700 м на руднике Магнит
ном.

Рудные тела имеют пластообразную или удлиненно-линзовидную 
форму. Они тесно связаны с биотитовыми очковыми гнейсами, и в 
ряде точек им сопутствуют маломощные тела амфиболитов.

Мощность рудных залежей весьма непостоянна и колеблется в пре
делах от 0,5 до 12 м. Число рудных тел в различных местах меняется 
от 1 до 6.

Минералогический состав железистых кварцев характеризуется 
присутствием кварца (30—60%), магнетита (30—60%), пироксена 
ромбического, роговой обманки из группы актинолита и грюнерит- 
куммингтанита, апатита и редко граната и гематита. Рудные мине
ралы представлены в основном магнетитом, в незначительном коли
честве гематитом и лимонитом. Гематит во всех случаях образуется 
за счет окисления магнетита.

Во всех изученных нами пунктах железистые кварциты по своим 
структурным и текстурным особенностям близки между собой, но не 
везде тождественны.

Среди них выделяются две главнейшие разновидности:
1) Руды массивные средне- и крупнозернистые, большей частью 

гипидиоморфной структуры; из темноцветных минералов в них при
сутствует ромбический пироксен.

2) Руды тонкозернистые, обладающие гнейсовидной текстурой, 
выражающейся в ориентированном полосчатом расположении минера
лов в отдельные тонкие полоски от 0,5 до 3 мм, часто сплоенные в 
мелкие складки. В их составе почти не наблюдается пироксена, но 
присутствуют роговая обманка и хлорит.

Повидимому, следует полагать, что массивные руды обязаны своим 
происхождением воздействию интрузий на обычные тонкополосчатые 
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