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Впервые публикуется составленная на основе современных геодинамических принципов рудно-формационного 

анализа прогнозно-минерагеническая карта благороднометального оруденения, сосредоточенного в различных мегаструк-
турах ВКМ. Карта сопровождается специальным рудно-формационным блоком, включающим 4 класса (эндогенный, экзо-
генный, полигенный, техногенный) и свыше 20 типов промышленных и потенциально-промышленных платиноидно- и золо-
то-платиноидосодержащих рудных формаций, ассоциирующих с разновозрастными структурно-вещественными комплек-
сами различных геодинамических режимов длительного формирования (AR2-К2) крупного докембрийского сегмента Восточ-
но-Европейской платформы. Приводится оценка степени продуктивности главнейших типов платиноидно- и золото-
платиноидосодержащих формаций, определяющих уникальный благороднометальный потенциал Центральной России. 

 
Исследованиями многих авторов и коллекти-

вов к настоящему времени накоплен значительный 
объем информации о золото-платиноносности до-
кембрийских образований Воронежского кристал-
лического массива (ВКМ). Подобно другим докем-
брийским структурам Земли в минерагенических 
таксонах различного ранга на ВКМ (провинции, 
пояса, зоны, рудные районы и конкретные месторо-
ждения) обнаруживается пространственно-времен-
ная связь определенных типов рудных формаций и 
вмещающих их структурно-вещественных комплек-
сов (СВК). Эта взаимосвязь отражает длительную 
(AR1-K2) последовательную смену геодинамических 
режимов формирования различных уровней сравни-
тельно мощной (42-50 км) коры континентального 
типа, ее структурно-вещественную эволюцию и, как 
следствие, пространственное совмещение разновоз-
растных рудных формаций, отражающих много-
этапность благороднометального рудогенеза. 

Настоящая работа является первой попыткой 
создания прогнозно-минерагенической карты ВКМ 
на золото и платиноиды (рисунок), отражающей 
широкий спектр рудных формаций и степень их 
продуктивности. Карта совмещает два блока ин-
формационной нагрузки – структурно-формацион-
ный и рудно-формационый. Первый представлен 
структурно-формационной схемой ВКМ (на базе 
геологической карты докембрия масштаба 
1:2500000) и легендой к ней (рисунок). Данный блок 
отражает основные черты строения региона и пред-
ставляет краткую характеристику слагающих его 

структурно-формационных комплексов (СФК)*, 
сформировавшихся в различных геодинамических 
обстановках [1-5]. Рудно-формационный блок осно-
ван на разработанной схеме формационно-
генетической типизации золото-платиноносных и 
потенциально золото-платиноносных структурно-
вещественных комплексов ВКМ [6-11]. Методоло-
гической основой выделения различных по составу 
и степени рудопродуктивности благороднометаль-
ных формаций, ассоциированных с разновозраст-
ными вулкано-интрузивными и интрузивными ульт-
рамафит-мафитовыми комплексами, черносланце-
выми вулканогенно-осадочными отложениями, же-
лезистыми кварцитами и другими породными груп-
пами, является, прежде всего, известная аналогия 
геодинамичесикх и эндогенных режимов формиро-
вания коры континентального типа, необычайно 
выдержанная повторяемость геологических явле-
ний, общность структурно-вещественной эволюции 
и металлогении докембрийских кратонов и плат-
форм [12]. Рудно-формационный блок состоит из 
таблицы, в которой классифицированы и обозначе-
ны различными знаками ведущие типы промышлен-
ных и потенциально-промышленных платинонос-
ных и золото-платиноносных рудных формаций до-
кембрийского фундамента ВКМ и перечня место-
рождений, рудопроявлений и потенциально рудо-
носных объектов. 
                                                           
* Авторами принята возможность включения ряда СВК в 
понятие структурно-формационного комплекса (СФК) в 
рамках определенного этапа геодинамического режима. 
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Условные обозначения к рисунку. 
1 - Структуры обрамления ВКМ (внеранговые). Структуры кристаллического фундамента: ВУ - Волго-Уральский 
сегмент. Авлакогены (рифейские): ПЧ - Пачелмский, ДД - Днепрово-Донецкий, К - Клинцовский. Впадины (палеозойские): 
ОВ - Оршанская. 
2 - Раннеархейские структурно-формационные комплексы (СФК). Формации: метабазит-гранулит-гнейсовая (обо-
янский комплекс); метаграувакковая грубообломочная метагранодиорит-гнейсовая (донская ассоциация обоянского 
комплекса в пределах Лосевской шовной зоны); железисто-кальцифир-кондалитовая (брянская ассоциация обоянского 
комплекса в контурах Брянского блока); перидотит-пироксенит-габбровая (бесединский комплекс). 
3 - Позднеархейские СФК этапа рифтогенеза. Режим формирования зеленокаменных поясов. Формации: метакома-
тиит-метабазальтовая (михайловская серия); железисто-кремнисто-метабазитовая (железистые кварциты михай-
ловской серии); дунит-перидотит-габбровая (сергиевский и белогорьевский комплексы). 
4 - Позднеархейские СФК этапа орогенеза. Режим формирования эндербит-гранулитового, гранит-плагиогранитного 
основания. Формации: плагио- и микроклиновых гранитов и мигматитов (салтыковский и атаманский комплексы). 
5 - Позднеархейские - раннекарельские СФК этапа межконтинетального рифтогенеза. Режим формирования 
внутриконтинентальных тектонических швов. Формации: базальт-риолитовая в т.ч. метадиабаз-амфиболитовая 
(лосевская серия); габбровая (рождественский комплекс). 
6 - Позднеархейские - раннекарельские СФК этапа внутриконтинентальоного рифтогенеза. Режим формирова-
ния внутриконтинентальных впадин и внутриконтинентальных швов. Формации: a) карбонатно-метаграувакковая 
(AR2-K1, игнатеевская свита; развита франментарно в пределах Белгородско- Михайловской рифтогенной структу-
ры), терригенная железисто-кремнистая (курская серия); b) вулканогенно-осадочная (оскольская серия). 
7 - Раннекарельские СФК этапа эпикратонного прогибания. Режим накопления протоплатформенного чехла. Фор-
мации: флишоидная углеродисто-терригенно-сланцевая, в т. ч. углеродистых и сульфидсодержащих пород (воронцов-
ская серия). 
8 - Раннекарельские СФК этапа коллизии и субдукции. Режим главной фазы складчатости и формирования инъек-
тивных структур. Формации: норит-диоритовая, перидотит-габброноритовая и габбродиорит-гранодиоритовая 
(еланский, мамонский, золотухинский и стойло-николаевский комплексы); тоналит-плагиогранитная, мигматит-
гранит-граносиенитовая и плагиогранитная (усманский, павловский и осколецкий комплексы); малых интрузий и даек 
калиевых риолитов (остаповский комплекс); аллохтонных субщелочных гранитов (бобровский и лискинский комплексы). 
9 - Раннекарельские СФК раннеплатформенного этапа. Режим формирования наложенных трогообразных впадин и 
инъективных структур (тафрогенный). Формации: вулканогенно-осадочная в т. числе дацит-андезит-базальтовая 
(воронежская свита); верлит-габбровая (шукавский комплекс); габбронорит-кварцмонцонит - гранитная (ольховский 
комплекс). 
10 - Карельские СФК платформенного этапа. Режим формирования инъективных структур. Формации: трапповая 
вулкано-плутоническая в т. ч. метабазальт-метаандезитовая туфогенная (глазуновская свита); габбродолерит - 
долерит-пегматитовая (смородинский (К1) и новогольский (K2) комплексы). 
11 - Позднекарельские СФК платформенного этапа. Режим формирования инъективных структур. Формации: гра-
нитовая (малиновский комплекс), трахибазальтовая (панинская толща), сиенитовая и щелочно-сиенитовая (шебекин-
ский и артюшковский комплексы), щелочно-ультраосновная с карбонатитами (дубравинский комплекс). 
12 - Структурные элементы I ранга. Мегаблоки: I - КМА, II - Хоперский, III - Лосевская шовная зона. 
13 - Структурные элементы II ранга. Макроблоки: 1 - Рославльский, 2 - Брянский, 3 - Ливенско-Ефремовский, 4 - Кур-
ско-Белгородский, 5 - Камышинский, 6 - Калачско-Эртильский. 
14 - Купольные, купольно-кольцевые структуры. 
15 - Внеранговые глубинные разломы глубинного заложения (сдвиго-сбросы). 
16 - Региональные глубинные, корово-мантийные разломы 1-го ранга (надвиги). 
17 - Региональные  разломы (сбросо-сдвиги) 2-го ранга - блокоразделы. 
18 - Региональные разломы (сбросо-сдвиги) 2-го ранга - сквозные. 
19 - Региональные разломы (сбросо-сдвиги, сдвиги, раздвиги) 3-го ранга - блокоразделы коровые. 
20 - Месторождения, рудопроявления и потенциально рудоносные участки: 1- Железногорский рудный узел; 2- 
Гремячинский; 3- Жидеевский; 4- Смородинский; 5- Студеновский; 6- Косиновский; 7- Олимпийский; 8- Сев. Висловский; 9- 
Курско- Бесединский; 10- Сергиевский; 11- Луневский; 12- Тимской; 13- Погоженский; 14- Кшенский; 15- Луговской; 16- 
Коробковский; 17- Лебединско- Стойленский; 18- Дубравинский; 19- Авильский; 20- Волотовский; 21- Вост. Волотовский; 
22- Алексеевский; 23- Воронежский; 24- Ольховский; 25- Шукавский; 26- Садовский; 27- Вост. Садовский; 28- Моховской; 
29- Шишовский; 30- Астаховский; 31- Песковатский; 32- Икорецкий; 33- Рябиновско- Большемартыновский; 34- Аннен-
ский; 35- Новогольский; 36- Жердевский; 37- Троицкий; 38- Елань- Коленовский; 39- Центральный; 40- Еланский; 41- Ел-
кинский; 42- Уваровский; 43- Ширяевский; 44- Мамонский; 45- Артюховский; 46- Бычковский; 47- Юбилейный; 48- Подко-
лодновский; 49- Пионерский (Липов Куст); 50- Сухой Яр. 
 
 

Структурно-формационный блок 
 
Этот блок представляет собой разработанную 

в целях прогнозирования золото-платиноносности 
систему структурно-формационных комплексов – 
оптимальных (для выбранной степени детальности) 
совокупностей структурно-вещественных комплек-
сов, выделенных на основе их состава и геолого-
геодинамической позиции (рисунок, табл.1). На кар-
те отображены границы ВКМ и прилегающие геоло-
гические структуры: Волго-Уральский сегмент, ав-
лакогены рифейского (Пачелмский, Днепрово-
Донецкий, Клинцовский) и Оршанская впадина па-
леозойского возрастов [2-5]. Показаны главные 
структурные элементы ВКМ – мегаблоки и входя-
щие в их состав макроблоки. Ниже приведена крат-
кая характеристика выделяемых в легенде к данной 
карте таксонов. 

Структурно-формационные комплексы ран-
него архея представлены рядом формаций: метаба-
зит-гранулит-гнейсовой (обоянский комплекс); ме-
таграувакковой грубообломочной метагранодиорит-
гнейсовой (донская ассоциация обоянского ком-
плекса в пределах Лосевской шовной зоны); желе-
зисто-кальцифир-кондалитовой (брянская ассоциа-
ция обоянского комплекса в контурах Брянского 
блока) и перидотит-пироксенит-габбровой (бесе-
динский комплекс). Согласно современным пред-
ставлениям о развитии ВКМ в раннем архее [3-5] 
формирование этих комплексов происходило в ус-
ловиях специфичного раннеархейского плитного 
тектоногенеза. 

Позднеархейские СФК, в составе которых ме-
такоматиит-метабазальтовая (михайловская серия), 
железисто-кремнисто-метабазитовая (железистые 
кварциты михайловской серии) и дунит-перидотито- 
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вая (сергиевский и белогорьевский комплексы) 
формации образовались в результате последова-
тельного рифтогенного преобразования раннеархей-
ской коры, приведшего к формированию зеленока-
менных поясов, имеющих сложную извилистую и 
прерывистую форму с рядом ответвлений, откло-
няющихся от общего северо-западного простирания 
за счет гранитоидного диапиризма в условиях кол-
лизии [5]. С проявлением позднеархейских коллизи-
онных процессов связывается формирование мигма-
титов и плагио-микроклиновых гранитов салтыков-
ского и атаманского комплексов. 

Этап межконтинентального рифтогенеза вы-
разился в образовании характерных СВК Лосевской 
шовной зоны - базальт-риолитового (в т.ч. метадиа-
баз-амфиболитового; лосевская серия) и габбрового 
(рождественский комплекс). 

Внутриконинетальные рифтогенные процес-
сы стали причиной формирования ряда СФК в пре-
делах мегаблока КМА: карбонатно-метаграувакко-
вого (игнатеевская свита); терригенного железисто-
кремнистого (курская серия) и вулканогенно-
осадочного (оскольская серия). В раннем карелии 
восточная часть ВКМ претерпевала эпикратонное 
прогибание, в результате чего формировались отло-
жения в основном турбидитового типа (воронцов-
ская серия), представленные флишоидной углероди-
сто-терригенно-сланцевой, в т. ч. углеродистой 
сульфидсодержащей формацией. 

В период субдукционного и последовавшего 
за ним раннекарельского коллизионного этапов (ре-
жим главной фазы складчатости и формирования 
инъективных структур) сформировался широкий 
спектр магматогенных формаций: перидотит-габ-
броноритовая, норит-диоритовая, габбродиорит-гра-
нодиоритовая (мамонский и золотухинский, елан-
ский и стойло-николаевский комплексы); тоналит-
плагиогранитная, мигматит-гранит-граносиенитовая 
и плагиогранитная (усманский, павловский и оско-
лецкий комплексы); малых интрузий и даек калие-
вых риолитов (остаповский комплекс); аллохтонных 
субщелочных гранитов (бобровский и лискинский 
комплексы). 

Раннеплатформенный структурно-веществен-
ный комплекс, формировавшийся в условиях стаби-
лизации и эррозии, представлен вулканогенно-
осадочной, в т. числе дацит-андезит-базальтовой 
формацией (воронежская свита) и рядом интрузив-
ных комплексов - верлит-габбровым (шукавский 
комплекс), габбронорит-кварцмонцонит-гранитным 
и габбродолеритовым (ольховский и смородинский 
комплексы). 

Магматическая активность раннекарельского 
платформенного этапа обусловила широкое разви-
тие трапповой формации, представленной в преде-
лах Хоперского мегаблока новогольским троктолит-
габбродолеритовым комплексом. Позднекарельские 
СФК того же этапа включают умереннощелочные 
гранитоиды (малиновский комплекс), щелочные 
вулкано-плутонические формации - трахибазальто-

вую (панинская толща); щелочно-ультраосновную с 
карбонатитами (дубравинский комплекс); сиенито-
вую и щелочно-сиенитовую (шебекинский и ар-
тюшковский комплексы) [5,7]. 

 
Рудно-формационный блок 

 
Рудно-формационный блок обобщен в виде 

таблицы (табл. 2), в которой приведена типизация 
установленных и прогнозируемых месторождений 
различного генезиса, а также список модельных 
рудных объектов с описанием геологических усло-
вий их формирования. Таблица совмещает ряд ин-
формационных уровней, раскрывающих различные 
виды платино- и золото-платиноносных формаций, 
типы ассоциаций элементов платиновой группы 
(ЭПГ) и золота, указаны подтипы месторождений и 
рудопроявлений, отражены преобладающие для ка-
ждого типа геологические формации, условия лока-
лизации и оценка рудных объектов – установленные 
и прогнозируемые, крупные, средние и мелкие. Ни-
же приводится краткая характеристика объектов 
благороднометального рудогенеза, связанных с раз-
новозрастными геодинамическими обстановками 
формирования докембрийского фундамента ВКМ. 

С этапом формирования раннеархейского ос-
нования связано становление перидотит-пироксе-
нит-габбро-анортозитовой формации, с которой ас-
социируют рудные железо-платиновые объекты ти-
па Пилбора. Содержание ЭПГ в малосульфидных 
пироксенитовых и горнблендитовых горизонтах 
интрузивов составляет 0,25-1,6 г/т [8,13] (Жидеев-
ский и Курско-Бесединский участки, № 3,9, на ри-
сунке соответственно)*. В составе СВК этого этапа 
прогнозируется мелкое-среднее по ресурсам золота 
и ЭПГ месторождение обоянского подтипа, уста-
новленное восточнее Волотовской структуры (№21), 
где представлено высокоуглеродистыми (графити-
зированными) гнейсами обоянского структурно-
вещественного комплекса. Содержание золота до 
7,5, платиноидов до 5,9 г/т [4]. 

Этапы позднеархейского рифтогенеза и кон-
солидации ознаменовались формированием двух 
типов рудных объектов – авильского и олимпийско-
го. Первый тип локализуется в графитизированных 
песчаниково-ортосланцевых горизонтах александ-
ровской свиты михайловской серии (№ 19) и отне-
сен к колчеданному золото-палладийсодержащему 
типу (содержания ЭПГ – 0,2, золота – 1,2 г/т 
[14,15]). Олимпийский тип ассоциирует с проявле-
ниями вулкано-интрузивной коматиит-базальтовой 
формации в составе михайловской серии и субвул-
канических тел сергиевского комплекса (№ 6,7). 
Концентрации ЭПГ достигают 0,04 г/т [8]. 

Этап раннепротерозойского рифтогенеза и 
коллизии является наиболее продуктивным. С ним 
связаны многочисленные разноформационые и раз-
новозрастные  рудные  объекты.   К их числу прежде 
                                                           
* Здесь и далее пронумерованы рудоносные объекты, по-
мещенные на карте (см. рисунок). 
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всего относятся месторождения и рудопроявления, 
связанные с мафит-ультрамафитами различных 
комплексов. Выделены следующие типы: мамон-
ский, садовский, моховской, елань-вязовский среди 
интрузий мамонского комплекса. Собственно ма-
монский тип представлен сульфидным медно-
никелевым платиносодержащим оруденением (Ниж-
немамонское, Подколодновское, Юбилейное место-
рождения и многочисленные рудопроявления, № 27, 
29-31, 44-48) в высоко- и умеренномагнезиальных 
ультрамафитах дифференцированных интрузий. 
Содержание ЭПГ достигает 2,8 г/т [6,8,12]. К гори-
зонтам гарцбургитов и ортопироксенитов диффе-
ренцированных интрузий того же комплекса при-
урочены платиносодержащие хромитовые руды (са-
довский тип, № 26). Концентрации ЭПГ до 1 г/т 
[12,14]. В обогащенных титаномагнетитом рогово-
обманковых габброидах (моховской тип, № 28) кон-
центрации ЭПГ составляют около 1 г/т [12, 14]. Го-
ризонты тонкоритмичного переслаивания пород зон 
переходов нижней ультрамафитовой и верхней 
габбронорит-габбровой серий дифференцированных 
интрузий (елань-вязовский тип, № 38,39,43,49) со-
держат ЭПГ до 1 г/т [12,14]. В богатых по содержа-
нию никеля Еланском (№ 40) и Елкинском (№ 41) 
месторождениях (еланский тип, № 37, 40-42) содер-
жание ЭПГ достигает 12 г/т, золота до 2,5 г/т 
[12,14]. 

В оценке общего потенциала благородных 
металлов особое значение приобретают разномас-
штабные рудоносные объекты, ассоциирующие с 
конгломератами (стойленский тип), железистыми 
кварцитами (курский тип), черносланцевыми тол-
щами и метасоматитами (тимско-кшенский тип) 
КМА. Стойленский тип (№ 2, 16, 22) представлен 
металлоносными конгломератами в основании кур-
ской серии (стойленская свита). Оруденение ком-
плексное золото-уран-платиноносное, содержание 
золота до 3-5 г/т, ЭПГ - 0,5 г/т [14,17,18,19]. Среди 
рудных объектов, связанных с черносланцевой по-
родной ассоциацией выделены тимской и кшенский 
подтипы. Тимской (№ 10-13) связан с обогащенны-
ми углеродом и сульфидами горизонтами сланцев 
среди вулканитов тимской свиты оскольской серии. 
Содержание ЭПГ в рудах тимского типа до 6,3 г/т, 
золота до 2,9 г/т [12,14,17,18,19,21]. Кшенский под-
тип (№ 5,14,15,18) представлен средне-низкотем-
пературными углеродистыми метасоматитами по 
вулканитам оскольской серии. Содержание золота 
достигает 14,6 г/т [12,14,17,18,20,21]. С железисты-
ми кварцитами курской серии связана сингенетиче-
ская и гипергенная благороднометалльная минера-
лизация (№ 1, 8, 17). Содержание золота до 4,83 г/т, 
платиноидов до 1 г/т [20,22,23]. К данному генети-
ческому типу относятся также техногенные рудные 
объекты, расположенные в пределах действующих 
ГОКов (№ 1, 17). В пределах Хоперского мегаблока 
оруденение, ассоциированное с высокоуглероди-
стыми образованиями, выделено в самостоятельный 
воронцовский подтип (№ 33, 34, 50) углеродистых 

сульфидизированных сланцев и гнейсов воронцов-
ской серии зон воздействия ультрамафит-мафи-
товых интрузий мамонского комплекса. Содержание 
золота 1- г/т ЭПГ 0,1 – 0,23 г/т [12]. 

С тафрогенным и раннеплатформенным эта-
пами развития ВКМ связано формирование различ-
ных по генетической принадлежности рудных объ-
ектов: воронежского типа среди полимиктовых 
конгломератов зон несогласия (№ 23, 32, золото до 1 
г/т; [17]); шукавского в сульфидосодержащих ульт-
рамафитовых горизонтах габбро-верлитовых интру-
зий одноименного комплекса (№ 25, ЭПГ до 0,062 
г/т; [8]); ольховского в зонах автометасоматической 
гидротермальной проработки дифференцированных 
габбронорит-кварцмонцонитовых (монцодиорито-
вых) интрузий (№ 24) с содержанием ЭПГ до 0,3 г/т 
[24]. На данном этапе в пределах мегаблока КМА 
происходило внедрение трапповых интрузий сморо-
динского комплекса, с которыми предположительно 
связано оруденение трех типов: сульфидное плати-
носодержащее в нижних сульфидоносных горизон-
тах высокомагнезиальных пикрит-троктолит-габ-
бродолеритовых интрузий, малосульфидное плати-
нометальное в такситовых габбродолеритах и обо-
гащенных титаномагнетитом долерит-пегматитах 
(№ 4, содержание ЭПГ достигает 1,3 г/т [8]. 

С внедрением на платформенном этапе трап-
повых интрузий (новогольский комплекс) в преде-
лах Хоперского мегаблока связано оруденение 
(№ 35, 36), генетически однотипное смородинскому 
типу КМА. Концентрации ЭПГ достигают 0,7 г/т 
[25]. 

Таким образом, в результате выполненных 
исследований установлен многоэтапный (полихрон-
ный) и полигенный по своей природе характер золо-
то-платиноносных рудных формаций в докембрий-
ском фундаменте ВКМ. Унаследованность развития 
структур в последовательном ряду сменяющихся 
геодинамических режимов, определяет многоуров-
невое размещение благороднометального орудене-
ния и, как следствие, появление крупных и уникаль-
ных золото-платиносодержащих рудоносных объек-
тов 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке ФЦП “Интеграция” № И-0865 и программы 
“Университеты России”. 
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