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По результатам геолого-минералогического зондирования Курского и Воронежского блоков ВКМ построена модель 

пространственно-временного распределения метаморфогенных минералов раннедокембрийских стратифицируемых обра-
зований территории. Доказывается принадлежность всех метаморфогенных минералов к одной минералогической палео-
системе, пульсационно разраставшейся в течение длительного времени. Выделены три стратозоны роста системы, ком-
плементарные положению в эрозионном срезе пород гнейсового основания (АR1), сланцевых прогибов (АR2-РR1

1), вулкано-
депрессий? (РR1

2). Латеральная зональность первого порядка выражена в изменении состава стратозон в пределах Кур-
ского и Воронежского блоков, второго порядка – в пределах подводящих каналов “питания” двух верхних стратозон. Рас-
сматривается потенциал базы топоминералогических данных для решения разных вопросов геологии докембрия ВКМ. 

 
Постановка вопроса 

 
Мощный осадочный чехол скрывает важные 

детали геологического строения ВКМ. Многие во-
просы геологии по возрастной корреляции выделяе-
мых геологических подразделений представляются 
трудно разрешимыми. К их числу относятся вопро-
сы, связанные с важной проблемой структурно-
метаморфической эволюции геоблока ВКМ. Удов-
летворительное решение данной проблемы, помимо 
научной значимости, позволит корректно оценить 
рудный потенциал ВКМ, ибо на примере хорошо 
изученных древних кратонов замечена их неповто-
римость как по истории метаморфизма, так и по 
металлогенической специализации [1]. 

Установление возрастных соотношений меж-
ду метаморфическими комплексами в областях ран-
недокембрийской консолидации является очень 
сложной задачей даже на щитах древних платформ. 
Между тем в поисковой минералогии применяется 
метод, характеризующийся принципом обратной 
связи между пространственно-временными характе-
ристиками организованного мира рудных и сопутст-
вующих минералов, с одной стороны, и вмещающей 
геологической среды, с другой [2,3]. Метод, назван-
ный “топоминералогический анализ территории 
(топоса)”, действует по схеме: 

М→МС→Х 
где: М - исследуемые минералы (минеральные агре-
гаты), МС – минералогическая система топоса (мир 
минералов определенного генезиса, организованный 
во времени и пространстве в соответствии со струк-
турой вмещающей среды по универсальному прин-
ципу зеркальной симметрии П. Кюри), Х – искомое 
(полезная минералого-генетическая информация). 

Организация минерального мира топоса про-
является через стадиальную и латеральную минера-
логическую зональность. В геологически однород-
ных участках распределение минералов определяет-
ся, главным образом, стадиальной зональностью. 

Автор в данной работе использовал метод то-
поминералогического анализа для изучения мира 

метаморфогенных минералов крупного района по-
лиметаморфической области ВКМ, для чего потре-
бовалось внести коррективы в методику исследова-
ний. 

 
Методика исследований 

 
Древний кратон - такое же целостное мине-

ральное тело (кристаллический массив),что и за-
ключенная в нем рудная жила, являющаяся продук-
том кратковременного, но в полне закономерного, 
по теории общих систем, эпизода в индивидуальном 
развитии кратона как геологического и минерально-
го тела. Следовательно, для познания организации 
минерального мира кратона приемлемы те же мето-
ды изучения, что и для расшифровки онтогении 
рудной жилы. Главный метод – минералогическое 
картирование, обычно следующее после геологиче-
ской съемки объекта. Цель – оптимизация объема 
трудоемких минералогических исследований с уче-
том масштаба объекта, его геологической сложно-
сти и поставленной задачи исследований. 

Расшифровка онтогении таких гигантских и 
сложно устроенных минеральных тел как древние 
кратоны – задача далекого будущего. Мы ограничи-
лись частной задачей: реконструкция истории ме-
таморфогенного минералообразования центральной 
части ВКМ и выявление самых общих закономерно-
стей пространственного распределения разновоз-
растных метаморфогенных минералов путем изу-
чения онтогении супракрустальных образований в 
пределах главных элементов геологического строе-
ния территории, которые для данного масштаба 
исследований представляются вполне однородными. 

Центральная часть ВКМ характеризуется 
лучшей разбуренностью, удовлетворительной схо-
димостью данных геофизической съемки с геологи-
ческими результатами бурения. Поскольку предме-
том изучения являлись метаморфические породы 
раннего докембрия, испытавшие неоднократные 
минеральные и структурные преобразования до 
полной утраты первичной природы, автор осторож-
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но относится к результатам формационного анализа 
раннедокембрийских стратифицируемых образова-
ний с выходом на геодинамическую палеосистему 
ВКМ [4]. Во избежание субъективного фактора для 
анализа геологической основы выбрана более ран-
няя и простая Схема структурного районирования 
ВКМ (авторы: Н.М.Чернышов, С.П.Молотков, 
И.И.Кривцов, 1991) и еще более ранние наименова-
ния важнейших структурно-вещественных комплек-
сов (геологических элементов) территории. К ним 
относятся: 

1. Гнейсовое основание. Картируется как обо-
янский стратиформный гнейсо-мигматитовый ком-
плекс раннего архея. Имеются данные о веществен-
ных различиях комплекса в разрезах Брянского, 
Курского и Воронежского блоков ВКМ и о частич-
ном реоморфизме обоянского комплекса с внедре-
нием в вышележащий комплекс стратифицирован-
ных пород верхнего архея - нижнего протерозоя. 

2. Сланцевые прогибы на гнейсовом основа-
нии западного и центрального сегментов Курского 
блока. Мелкие по размерам синклинороподобные 
структуры. Наименее эродированные прогибы име-
ют однотипное трехъярусное строение: 1) вулкано-
генная михайловская серия верхнего архея, 2) оса-
дочная железорудная курская серия нижнего проте-
розоя, 3) вулканогенно-осадочная фациально измен-
чивая оскольская серия того же возраста. Между 
первыми двумя сериями – структурное несогласие, 
древняя кора выветривания. Популярна концепция о 
принадлежности выходов михайловской серии к 
фрагментам зеленокаменных поясов. Породы слан-
цевых прогибов метаморфизованы в условиях зеле-
носланцевой – альмандин-амфиболитовой фаций. 

3. Мелкие рассредоточенные вулканические 
постройки на гнейсовом основании восточного 
сегмента Курского блока. Картируются как выходы 
глазуновской свиты нижнего протерозоя, занимаю-
щей стратиграфическое положение выше осколь-
ской серии. Представительный разрез свиты образо-
ван базальтовой толщей, которая через горизонт 
конглобрекчий перекрывается андезитовой толщей. 
Имеются данные об относительно слабой дислоци-
рованности толщ и петрохимической близости вул-
канитов к формации древних траппов раннедокем-
брийских платформ. 

4. Лосевский вулканогенный прогиб. Крупная 
линейная структура восточного сегмента Воронеж-
ского блока. Имеет двухъярусное строение: 1) вул-
каногенная лосевская серия спорного возраста 
(верхний архей, либо нижний протерозой) 2) вулка-
ногенно-осадочная молассоидного типа воронеж-
ская свита нижнего протерозоя, залегающая со 
структурным несогласием; коррелируется с глазу-
новской свитой Курского блока. Воронежская свита 
слабо метаморфизована. Метаморфизм лосевской 
серии неоднородный – до амфиболитовой фации.  

5. Воронцовский флишоидный прогиб. Круп-
ная линейная структура, граничащая по глубинному 
разлому на востоке с Лосевским прогибом. Имеет 
одноярусное строение –существенно осадочная 

воронцовская серия нижнего протерозоя. Породы 
метаморфизованы от зеленосланцевой до альман-
дин-амфиболитовой фации. 

Для получения первичной базы данных тер-
ритория подверглась геолого-минералогическому 
зондированию (модификация минералогического 
картирования крупных районов, включая закрытые, 
по [5]). Точками зондирования являлись скважины, 
по которым в распоряжении автора имелись шлифо-
теки супракрустальных пород и которые более или 
менее равномерно освещают площади пяти выде-
ленных геологических элементов территории. Раз-
резы ряда скважин задокументированы автором с 
акцентом на минералогические неоднородности 
пород, последовательность минералообразования. 

Расшифровка онтогении пород крупного гео-
логического элемента территории – многоступенча-
тый процесс, который начался с онтогенического 
анализа минеральных агрегатов под микроскопом. 
Известно, что метаморфическая порода состоит из 
метаморфических минералов ведущего парагенези-
са, состав которого определяется петрохимическим 
составом породы и Р-Т-Х условиями ее метамор-
физма. Почти всегда в подчиненных количествах 
присутствуют ксеногенные минералы: реликтовые и 
эпигенетические - индикаторы иных стадий онтоге-
неза данной породы. Зачастую минералы ведущего 
парагенезиса (чаще кварц, полевые шпаты, слюда) 
представлены двумя субгенерациями, что характер-
но для пород с ясно проявленной метаморфической 
полосчатостью, многих порфиробластических слан-
цев и др. 

То есть, состав метаморфических пород раз-
деляется на минералы: реликтовые, сингенетиче-
ские, диагенетические (закономерно последователь-
ной кристаллизации) и эпигенетические – в терми-
нах генетической минералогии [6]. Таким путем 
изучены минеральные агрегаты супракрустальных 
пород пяти петрохимических групп, развитых в 
районе: метапелиты, метабазиты, кварц-полево-
шпатовые (“метафельзиты”), карбонатные и желези-
сто-кремнистые породы. 

Для исключения конвергенции минеральных 
преобразований метаморфогенной и постмагматиче-
ской природы использовались опорные скважины с 
метепелитами и метамагматитами в разрезах. Выяс-
нение истинной природы латеральной температур-
ной зональности, закартированной предшественни-
ками во всех сланцевых прогибах ВКМ, осуществ-
лялось на опорных участках с большим объемом 
минералогических исследований, чему благоприят-
ствовала частая пространственная совмещенность 
этих участков с рудоносными зонами и соответст-
венно их лучшая разбуренность. 

Последующие операции характеризуют меха-
низм топоминералогического анализа. Первичная 
минералого-генетическая информация, системати-
зированная по петрохимическим группам пород, 
сначала обобщалась для мелких геологических 
структур (Орловский прогиб КМА, фланг среднего 
по размерам Тим-Ястребовского прогиба КМА и 
т.п.) с выходом на онтогенические типы пород в 
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пределах элементарного топоса. Затем проводилась 
корреляция онтогенических данных для совокупно-
сти “мелких” структур, дабы получить наиболее 
полную картину многостадийного метаморфогенно-
го минералообразования уже для крупных объектов, 
каковыми являются охарактеризованные выше пять 
геологических элементов района. 

Результат корреляции – четыре минералоги-
ческие колонки, графически выражающие последо-
вательность главных минералогических событий в 
метапелитовых средах четырех крупных элементов 
территории. Пятая колонка составлена по метабази-
там, ибо метапелиты глазуновской свиты имеют 
очень ограниченное распространение, сильно текто-
низированы и потому малоинформативны. 

Заключительная операция с выходом на об-
щую, пока рабочую модель пространственно- вре-
менного распределения метаморфогенных минера-
лов всего района осуществлялась путем сравнитель-
ного анализа вышеупомянутых пяти минералогиче-
ских колонок. Ввиду нарушения требования о пет-
рохимический однородности сопоставляемых сред 
минералообразования пришлось дополнительно 
использовать эволюционные тренды режимов мине-
ралогенезиса, включая такие характеристики как ∆Т 
(степень ксенотермальности или мера пространст-
венной сближенности разнотемпературных минера-
лов одной стадии), ∆Р (степень ксенобаричности) и 
некоторые другие (см. следующий раздел). 

Скачкообразные изменения на эволюционных 
трендах хотя бы одного из параметров режима ми-
нералообразования прнимались за границы стадий. 
Сообщества минералов одной стадии в определен-
ной петрохимической группе пород определенного 
геологического элемента района выделялось как 
минеральный комплекс. Минеральные комплексы 
той же стадии в иных средах рассматриваются как 
петрохимические фации; той же стадии, но в смеж-
ных геологических элементах района – как стук-
турные фации. 

Работа базируется на данных онтогеничекого 
изучения 6,5 тысяч шлифов из 820 скважин, в раз-
ной мере освещающих онтогению супракрусталь-
ных образований территории площадью 115 тысяч 
кв.км. Подавляющая часть шлифов заимствована из 
“старых” шлифотек с крайне низким процентом 
микрозондовых исследований минералов. Поэтому в 
настоящей работе используется качественные ха-
рактеристики режимов многостадийного метамор-
фогенного минералообразования, что в принципе не 
должно умалить значимость полученной генетиче-
ской информации по крупному району ВКМ. 

 
Минеральные мегакомплексы  

центральной части ВКМ 
 

Онтогения супракрустальных пород района 
характеризуется одной общей чертой: независимо от 
состава, территориальной принадлежности, возрас-
та, степени метаморфизма кристаллизация собст-
венно метаморфических минералов закономерно 

сменяется образованием вкрапленно-прожилковых и 
жильных выделений более грубозернистого мине-
рального вещества с парагенезисами, отвечающими 
примерно тем же Р-Т-условиям образования, что и 
метаморфический субстрат. В составе субстрата и 
метатекта выделяются син- и диагенетические ми-
нералы, т.е. они относятся к разностадийным обра-
зованиям. Укрупнение бласт “сквозных” минералов 
указывает на скачкообразный рост флюидонасы-
щенности среды минералообразования. Такое по-
стоянство в эволюции минералообразования свиде-
тельствует, что минералы метаморфической и 
“флюидной” стадий соотносятся как сингенетиче-
ские и диагенетические, но на более высоком иерар-
хическом уровне. 

Так стало возможным сразу перейти к укруп-
ненной минералогической единице, что существен-
но упростило выполнение поставленной задачи. Эту 
единицу мы именуем как минеральный мегаком-
плекс (ММК) – сообщество метаморфических, мета-
соматических, ультраметаморфических минералов 
одного этапа минералообразования в однородной 
среде определенного геологического элемента рай-
она. 

По результатам корреляции минералогиче-
ских колонок выделяется восемь этапов метамор-
фогенного минералообразования и соответствующее 
число возрастных групп ММК (рисунок). Вещест-
венные и эволюционные характеристики ММК схе-
матично отражены на рисунке и в таблице. В тексте 
акцент сделан на вопросе синхронизации ММК, их 
структурно-фациальной изменчивости. Изложение 
ведется от древних ММК к поздним. 

Раннегиперстеновый ММК и его фации. Ис-
ходя из общегеологических данных, следует ожи-
дать максимальное развитие древнейших метамор-
фогенных минералов в супракрустальных породах 
обоянского комплекса раннего архея, метаморфизо-
ванных в условиях гранулитовой - альмандин-
амфиболитовой фаций. Действительно, минералоги-
ческая колонка гнейсового основания самая полная 
(рис.); минералы дометаморфической истории от-
сутствуют, исключая некоторые акцессории [7]. 

Но в онтогеническом отношении породы обо-
янского комплекса оказались разнородными. Иссле-
дованные пород разделяю на онтогенические 
типы (далее в сокращении – типы), именуемые по 
местоположению опорных участков: брянский – 
апопелитовые гранулиты; бесединский – апобазито-
вые гранулиты; севский – глиноземистые гнейсы с 
псевдоморфозами и реликтовым  минералами гра-
нулитовой фации; покровский – “серые гнейсы” с 
псевдоморфозами,  реликтами минерал в гра-
нулитовой фации; россошанский – “серые гнейсы” с 
равновесной ассоциацией минер ло  альмандин-
амфиболитовой фации метаморфизма; донской – 
тоже, диоритовидные; уколовский – гнейсы с квази-
равновесными соотношениями минералов гранули-
товой, альмандин-амфиболитовой и эпидот-амфибо-
литовой фаций. 
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Рисунок. Схема стадийного метаморфогенного минералообразования в метапелитах (А,Б,Г,Д) и метабазитах (В) докембрийских структур центральной 
части ВКМ: 1 – минералогические колонки с наименованиями минеральных мегакомплексов (а), состоящих из одностадийных минеральных комплексов (б, г) определенного 
генезиса (г, д); 2 – стадии минералообразования: а) метаморфические, б) интрузивно-метаморфическая (реоморфическая), в)осадочно- и вулканогенно-диагенетические; г) 
метасоматические; д) интрузивно-анатектические, е) с проявлениями ксеногенной метаморфической минерализации; 3 – ксеногенные минералы, типоморфные для низко- (а), 
средне- (б), высокотемпературных этапов минералообразования. 



Таблица
Общая схема стадийного метаморфогенного минералообразования (ММО) в метапелитах раннего докембрия ВКМ

Этапы ММО Стадии ММО Минеральные фации Ассоциации пород - продуктов ММО Опорные скважины (участки)

1 2 3 4 5

однородныый
высокотемпературный

1. Раннегиперстеновый

однородный
высокотемпературный

2. Раннесиллиманитовый

метасоматическая)
(интрузивно-
ортоклазовая
2. Кварц-кордиерит-
(метаморфическая)
1. Биотит-гранатовая

(анатектическая)
кордиеритовая
2.Кварц-гранат-
(метаморфическая)
кордиеритовая
1. Ортоклаз-микроклин-

Биотит-гиперстеновая Гранулитовые гнейсы, чарнокиты

Биотит-кордиерит-
калишпатовая

Силлиманит-кордиеритовые и жедрит-
силлиманитовые (апогранулитовые) гнейсы,
гнейсограниты, аляскиты

5809 (Брянский);
3552, 3553 (Беседино)

3554 (Беседино),
5821 (Севский),
711 (Коденцово)

слабо ксенотермальный
низкотемпературный,
полиритмичный,
биотитовый
3. Гидрослюдисто-

(осадочно?-
диагенетическая)

гидрослюдистая
1. Кварц-полевошпат-

(метасоматическая)
альбитом, микроклином)
с карбонатом ,мусковитом
3. Кварцевая

(метаморфическая)
биотитовая
2. Серицит-хлорит-

а) (Альбит)-гидрослюдистая

б) (Гранат)-биотитовая

в гнейсовом основании
их микроклинизированные разности -
низкотемпературные бластомилониты,
Серицитизированные гнейсы (плейрогнейсы),
разности - в сланцевых прогибах.
б) Филлитовидные сланцы, их окварцованные

разности(спилозиты, пропилитоиды)
альбитизированные,  эпидотизированные 
а) Алевролиты, песчаники, туффиты, их а) 2858 (Михайлловский),

1936 (Белгородский),
8178, 8180 (Еланский),
Б-1 (Байгора), 0161 (Икорец).

б) 3525 (Тим), 5516 (Волотово),
850 (Мамонский) и др. -
в сланцевых прогибах.
32 (Воронец), 1135 (Приосколье),
7589 (Обоянь) и др. -
в гнейсовом основании 

ксенотермальный
турный умеренно 
средне-высокотемперa-
силлиманитовый
4. Андалузит-

метасоматическая)
(интрузивно-
щелочнополевошпатовая
2. Кварц-

реоморфическая)
(метаморфическая +
гранат-полевошпатовая
1. Хлорит-кордиерит- а) Хлорит-ставролитовая

б) Биотит-ставролитовая

в) Биотит-силлиманитовая

реоморфические гнейсы  
анатектиты. В гнейсовом основании -
в) Слюдяные парагнейсы,мигматиты,гранит-

“ороговикованные” бластомилонитыы.
скарноиды,  порфиробластические мигматиты,
б) Слюдяные сланцы, микрогнейсы, грейзеноиды,
 амфиболизированыеразности.
 их окварцованные,фельдшпатизированные,
а) Узловатые филлитовидные сланцы, а) 4317 (Тим), 5517 (Волотово),

829 (Мамон), 550с (Мартыновский) и др.

б) 3387 (Копенки), 4317 Тим), 5517
(Волотово), 841 ( Мамон).
В гнейсовом основании - 32 (Воронец),
5821 (Севский).

в) 5429 (Волотово), 777с (Мамон),
В-11 (Панино). В гнейсовом основании -
5830 (Севский), 7541 (Уколовский) и др.

 



1 2 3

 ксенотермальный
температурный умеренно
низко-средне-
5. Дистеновый

(метасоматическая)
кварцевая
щелочнополевошпат-
2. Мусковит-

(метаморфическая)
кварц-полевошпатовая
1. (Дистен)-ставролит-

в)Мусковит-
силлиманитовая

б) Ставролитовая

хлоритоидная
а) Серицит-биотит- а) Филлониты, их окварцованные,мусковити-

зированные разности.

б)То же самое.

в)Очковые гнейсы, бластомилониты,
гнейсограниты, граносиенитогнейсы 

801 (Мамонский), 7055(Петропавловский)
в) 5420 (Приосколье), 7575 (Опочковский),

304а (Губкинский)
б) 2768 (Реутец), 3760 (Жидеево),

3772 (Гремячинский)
а) 2911 (Реутец), 4317 (Тим), 5517
 (Волотово),

слабо ксенотермальный
низкотемпературный

6. Позднегидрослюдистый

(метасоматическая)
3. (Эпидот)-кварцевая

(метаморфическая)
2.Серицитовая

(диагенетическая)
1. Эпидот-гидрослюдистая а) Хлорит-гидрослюдистая

б)Хлорит-серицитовая

а) Полимиктовые песчаники, туффиты,
их пропилитизированные разности.

б)Рассланцованные, серицитизированные
полимиктовые песчаники, туффиты

а) 075, 076 (Воронежский), К-15
(Ольховский), 0160 (Икорец)

б)2557 (Глуховской) 

средне-высоко-
температурный
резко ксено-
термальный

(позднегиперстеновый)
шпинелевый
7. Андалузит-

интрузивно-анатектическая)
(метасоматическая,
микроклиновая
2. Кварц-мусковит-

(метаморфическая)
(пироксен)-полевошпатовая
1. Хлорит-кордиерит- а) Андалузитовая

б)Силлиманит-
кордиеритовая

в) Силлиманит-
шпинелевая 

а) Роговиковоподобные породы с биотитом, 
хиастолитом, эденитом; скарноиды гранат-
пироксеновые.
б) “Роговики” гранат-кордиеритовые, 
шпинелевые, силлиманитовые;
грейзеноиды, скарноиды, пегматоидные
граниты.
в) “Роговики” калишпат-кордиеритовые,
шпинелевые, пироксеновые; граниты,
интрузивные чарнокиты?

7169 (Ширяевский), 288а
(Подколодновский)

в) 3339 (Тросна), 5257 (Приосколье),

706а (Подколодновский)
б) 3338 (Тросна), 5257 (Приосколье),

8846 (Байгора).
а) 2930 (Орловский), 3078  (Тим),

слабо ксенотермальный
низкотемпературный
8. Позднесерицитовый

(метасоматическая)
2. Сульфидно-карбонатная

(метаморфическая)
серицитовая
1. (Биотит)-хлорит- а) Хлорит-серицитовая

б) Биотит-
щелочнополевошпатовая

а) Низкотемпературные бластомилониты,
диафториты, околотрещинные березитоиды
б) Биотитовые бластомилониты, около-
трещинные альбититы, микроклиниты б) 3042 (Щигры)

прогибов.
гнейсового основания, сланцевых
а) Многие скважины в породах

4 5
Продолжение таблицы

 



Минералогия, петрография, петрология 

Из перечисленных пород только уколовские 
гнейсы можно считать переходным звеном между 
породами гранулитовой и альмандин-амфиболи-
товой фаций метаморфизма. Но они, как будет пока-
зано ниже, имеют активные контакты с породами 
сланцевых прогибов КМА, т.е. являются “молоды-
ми” гнейсами. В остальных случаях сонахождения 
минералы гранулитового парагенезиса активно за-
мещаются более низкотемпературными минерала-
ми. Важно, что мигматизированные гранулитовые 
гнейсы и кристаллосланцы содержат в составе 
жильного метатекта ортопироксен-2 и что эндербит-
мигматиты подвергаются метаморфической пере-
кристаллизации в условиях альмандин-амфиболи-
товой фации (Покровский участок). 

Таким образом, глубоко метаморфизованные 
и гранитизированные породы обоянского комплекса 
состоят из метаморфогенных минералов трех воз-
растных групп. Из них древнейшей является группа 
с гиперстеном в качестве типоморфного минерала 
минеральных сообществ в метапелитах, метабази-
тах, железистых кварцитах. Данные сообщества 
соотносятся как петрохимические фации раннеги-
перстенового ММК в метапелитах. Структурные 
фации не обнаружены. 

Термальный режим становления ММК перво-
го этапа не выходил за рамки роговообманково-
гранулитовой субфации регионального метамор-
физма (таблица). Тектонический режим, видимо, 
был также весьма однородным. Метаморфогенная 
гиперстенсодержащая минерализация проявилась 
еще в седьмом этапе (рисунок), но в условиях иного 
эндогенного режима и при изменившейся геологи-
ческой обстановке. 

Раннесиллиманитовый ММК и его фации. 
Выходы гранулитов брянского и бесединского ти-
пов, как правило, окаймлены ареалами апогранули-
товых гнейсов севского, покровского типов, кото-
рые сменяются обширным полем плагиогнейсов 
россошанского типа, а на границе с Воронежским 
блоком – плагиогнейсами донского типа. 

В составе указанных типов гнейсов ведущую 
роль играют метаморфогенные минералы с усло-
виями кристаллизации альмандин-амфиболитовой 
фации. Примечательной онтогенической особенно-
стью плагиогнейсов россошанского и донского ти-
пов является линзовидная полосчатость с обтекани-
ем фемическими минералами (биотит, роговая об-
манка) сгустков фельзического вещества. В донских 
гнейсах это явление выражено резче и сопровожда-
ется общим укрупнением метаморфических минера-
лов, особенно плагиоклаза. 

Жильный метатект в гнейсах севского типа 
представлен гранат-кордиеритсодержащами аляски-
тами. Для гнейсов остальных типов, включая апо-
гранулитовые “серые гнейсы” покровского типа, 
характерны жилы двуполевошпатовых и плагиокла-
зовых гранитов. 

Таким образом, после становления раннеги-
перстеновых ММК, спустя некоторое время, в одно-

родных условиях альмандин-амфиболитовой фации 
сформировались новые минеральные сообщества с 
участием минералов метаморфической и ультраме-
таморфической стадий – второго ритма онтогенеза 
пород обоянского комплекса. 

Метапелитовая среда, в которой кристаллизо-
вались минералы второго ритма (этапа), была неод-
нородной по составу. Типоморфным минералом 
апопелитовых гнейсов является не столько силли-
манит, распространенный на ограниченной площади 
(выходы гнейсов севского типа), сколько биотит-3 и 
роговая обманка-2 “серых гнейсов”. Отмеченное 
выше закономерное распределение типов гнейсов и 
соответствующих им петрохимических субфаций в 
метапелитах определенно указывает на влияние 
тектонического фактора.  

Петрохимическая зональность была замечена 
предшественниками, выделившими брянский, рос-
сошанский, донской типы разрезов обоянского ком-
плекса (Геологическая карта ВКМ..., 1999). Хотя 
различия в разрезах, вероятно, были заложены в 
дометаморфический период, минералогические 
данные свидетельствуют о проявлении структурной 
неоднородности вмещающей среды и при становле-
нии раннесиллиманитового ММК и его субфаций в 
метапелитах. На площади развития гнейсов россо-
шанского типа динамический режим минералообра-
зования был неспокойным относительно участков 
распространения гнейсов севского и покровского 
типов. В полосе, занимаемой гнейсами донского 
типа, условия кристаллизации минералов были осо-
бо мобильными, контрастными по флюидному ре-
жиму. 

То есть, температурный режим второго этапа, 
как и первого, был однородным, но динамический 
режим – зональным. Предполагаемый центр зональ-
ности – шовная зона между Курским и Воронеж-
ским блоками. 

Гидрослюдисто-биотитовый ММК и его фа-
ции. В гнейсах обоянского комплекса развита нало-
женная низкотемпературная минерализация с поро-
дообразующей ролью в плейрогнейсах, бластомило-
нитах, других диафторитах. Крупные выходы плей-
рогнейсов (структурная разновидность серицитизи-
рованных гнейсов) тяготеют к обрамлению сланце-
вых прогибов КМА. На Севском и других участках 
филлониты, изофациальные по условиям метамор-
физма с плейрогнейсами, содержат эпигенетиче-
скую высокотемпературную минерализацию, не 
связанную с интрузиями. Такой же эволюцией ха-
рактеризуются и ранние минеральные изменения 
пород сланцевых прогибов КМА. Эти данные ука-
зывают, что с какого-то момента времени минерало-
гические события в гнейсовом основании и сланце-
вых прогибах были синхронизированы. 

Характер событий лучше реконструируется 
по метапелитам Воронцовского прогиба и особенно 
– по хорошо дифференцированным метапелитам 
сланцевых прогибов КМА. Выделенные в послед-
них гидрослюдисто-биотитовый, андалузит-силли-
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манитовый и дистеновый мегакомплексы являются 
эталонными для сравнительного анализа ММК 
третьего - пятого этапов. 

На площади Михайловского, Белгородского, 
реже других прогибов КМА развиты очень слабо 
метаморфизованные осадочные породы существен-
но гидрослюдистого состава*, в которых полоски 
более раскристаллизованного кварц-серицитового 
вещества с переменным содержанием хлорита, био-
тита трассируют трещинки кливажа слоевого тече-
ния. На участках сгущения кливажа гидрослюди-
стые сланцы преобразуются в серицитовые филли-
товидные сланцы, имеющие значительное большее 
площадное распространение. Филлитовидные слан-
цы насыщены “слепыми” прожилками кварца с 
переменным содержанием карбоната, слюды, суль-
фидов. Генезис прожилков метасоматический, либо 
латераль-секреционный. Онтогения рассматривае-
мых сланцев характеризуется устойчивой последо-
вательностью кристаллизации минералов осадочно-
диагенетической (?), метаморофической, метасома-
тической стадий. 

Режим метаморфической и метасоматической 
стадий отвечал условиям зеленосланцевой фации 
регионального метаморфизма (табл.). Режим стадии 
дозеленосланцевых изменений не очевиден. Допол-
нительная информация получена на площади Лосев-
ского вулканопрогиба, где закартирован самый 
крупный в районе выход очень слабо метаморфизо-
ванных пород. Здесь гидрослюдистые сланцы высо-
коизвестковистых метапелитов переслаиваются с 
зеленокаменными породами лосевской серии. В 
зеленокаменных породах лейсты магматического 
плагиоклаза рекристаллизованы и альбитизированы, 
что является типоморфным признаком разложения 
плагиоклаза в результате спилитовой реакции. Про-
чие минеральные преобразования, проявленные по 
всей массе базальтоидов и в виде прожилковых 
выделений, отличаются от конвергентных зеленос-
ланцевых изменений отсутствием признаков клива-
жа слоевого течения, т.е. стресса. 

В метапелитах, чередующихся с зеленока-
менными породами, отмечаются новообразования 
альбита, карбоната, что интерпретируется как про-
явление адинолизации. В зонах смятия с развитием 
кливажа течения зеленокаменные породы преобра-
зуются в ортосланцы, а гидрослюдистые метапели-
ты – в филлитовидные сланцы с метасоматическими 
прожилками, содержащими бласты альбита-2. 

То есть, ранние минеральные преобразования 
пород лосевской серии разделяются на два завер-
шенных метаморфо-метасоматических ритма: 1) 
зеленокаменный с раннегидрослюдистым ММК в 
метапелитах, 2) зеленосланцевый с раннесерицито-

вым ММК (см. рисунок). Судя по реликтам структу-
ры спилитового разложения плагиоклаза, сохра-
няющейся благодаря высокой вязкости базальтои-
дов до условий эпидот-амфиболитовой фации мета-
морфизма, такой ход событий был характерен для 
ранних преобразований пород александровской 
свиты михайловской серии, тимской свиты осколь-
ской серии, нижней толщи глазуновской свиты. 

                                              
* Здесь и далее: гидрослюда – условное название крипто-
тонкочещуйчатой слюды с двупреломлением не более 
0,02; серицит – тонкочешуйчатый мусковит; мусковит – 
средне-крупночешуйчатая разновидность. 
 

Филлитовидные сланцы воронцовской серии 
одноименного прогиба чаще, чем даже аналогичные 
породы вулканогенно-осадочной оскольской серии, 
содержат метаморфический альбит. Альбитонос-
ность воронцовских сланцев логично увязать с дозе-
леносланцевой адинолизацией, синхронной с вулка-
низмом в смежной Лосевской структуре. Осадочно-
диагенетическая природа ранней гидрослюдизации 
наиболее вероятна для пелитов курской серии. 

Ввиду отсутствия критериев различия оса-
дочно-диагенетических и раннеметаморфических 
гидрослюд решено объединить минералы осадочно-
диагенетической, зеленокаменной и зеленосланце-
вой стадий, а также сопряженные с метаморфизмом 
ранне- и позднеметасоматические минералы мета-
пелитов сланцевых прогибов территории в одну 
возрастную группу. К этой же группе отнесены 
минералы ранних низкотемпературных преобразо-
ваний метапелитов гнейсового основания. 

Возрастное положение группы минеральных 
сообществ, представленных в метапелитовой среде 
гидрослюдисто-биотитовым ММК сланцевых про-
гибов КМА, гидрослюдисто-альбит-биотитовым 
ММК Воронцовского прогиба, совокупностью ран-
негидрослюдистого и раннесерицитового ММК 
Лосевского прогиба, раннесерицитовым ММК гней-
сового основания (см. рисунок), устанавливается по 
ксеногенным минералам. Это терригенно-обломоч-
ные, либо реликтовые высокотемпературные мине-
ралы гнейсового основания, с одной стороны, и 
эпигенетические среднетемпературные минералы 
зон регионального “ороговикования” филлитовид-
ных сланцев – с другой стороны. 

Выделенный в таких рамках этап низкотем-
пературного минералообразования был очень про-
должительным и включал две-три стадии зеленос-
ланцевых преобразований, разделенные периодами 
осадконакопления, вулканизма, диагенеза, складча-
тости пород. Об этом свидетельствует онтогения 
рассланцованных, биотитизированных полимикто-
вых песчаников оскольской серии; с литокластами 
филлитовидных сланцев. Такие песчаники встрече-
ны и в вороцовской серии (Еланский, Мамонский 
участки). Онтогения этих песчаников указывает на 
повторяемость во времени одинаковых условий 
метаморфогенного минералообразования, т.е. пуль-
сационный (полиритмичный) режим соответствую-
щего этапа. 

Итак, становление минеральных сообществ 
третьего этапа было длительным, характеризовалось 
изменчивым температурном режимом, который, 
однако, не выходил за рамки зеленосланцевой фа-
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ции метаморфизма (табл.). Для сообществ сланце-
вых прогибов КМА и Воронцовского прогиба уста-
навливается полиритмичность с повторением режи-
ма зеленосланцевых изменений. В породах Лосев-
ского прогиба проявлен один ритм с зеленосланце-
выми изменениями, скорее всего – поздний. 

Намечается закономерная структурно-фаци-
альная изменчивость рассматриваемой минерализа-
ции. По латерали с долей условности выделяются 
минералогические зоны в метапелитовой среде: 
Западно-Курская слюдистая, Лосевская карбонат-
альбит-слюдистая, Воронцовская альбит-слюдистая. 
Слабо изученная Восточно-Курская зона теоретиче-
ски должна быть подобной Воронцовской. В Запад-
но-Курской зоне гидрослюдисто-биотитовый ММК 
сланцевых прогибов фациально замещается ранне-
серицитовым ММК гнейсового основания. Таким 
образом, третий этап – период дальнейшего услож-
нения организации мира метаморфогенных минера-
лов ВКМ. 

Андалузит-силлиманитовый и дистеновый 
ММК, их фации. А.А. Глагоголев [8] ранее других 
обратил внимание, что по направлению к гнейсово-
му обрамлению сланцевых прогибов КМА филлито-
видные сланцы, как правило, переходят в слюдяные 
сланцы и парагнейсы. Наблюдаемую температур-
ную зональность он связывал с положением потоков 
гранитизирующих флюидов в гнейсовом основании. 

Нами детально изучались две относительно 
высокотемпературные метаморфические зоны. Одна 
из них тянется вдоль северо-восточного фланга 
Тим-Ястребовского прогиба. На исследованном 
интервале зоны развиты метабазальтоиды тимской 
свиты оскольской серии, представленные массив-
ными микроамфиболитами и полосчатыми биотит-
амфиболовыми сланцами с морфологией тел типич-
ных бластомилонитов - ортосланцев. Ортосланцы 
обогащены жильно-прожилковым материалом кар-
бонат-кварцевого состава. С приближением к кон-
такту с породами гнейсового основания метабазиты 
насыщаются до 10-30% объема жилами аплитов, 
гнейсовидных гранодиоритов. Одной из скважин 
вскрыт шток (?) гнейсо-гранодиоритов с отторжен-
цем микроамфиболитов. 

Микроскопическое изучение пород показало, 
что бластомилониты, как и заключенный в них 
жильный материал, существенно перекристаллизо-
ваны и петрографически отвечают кристаллическим 
сланцам, кварцитам, мраморам, изофациальным по 
условиям образования с вмещающими микроамфи-
болитами. Но главное – кварциты, еще сохранившие 
прожилковую форму залегания, содержат просечки 
новообразованного карбоната в парагенезисе с рого-
вой обманкой, диопсидом, гранатом, другими высо-
котемпературными минералами, что однозначно 
указывает на телескопирование нового метаморфо-
метасоматического ритма и его проградный ха-
рактер относительно метаморфогенной минерали-
зации предшествующего этапа. 

Клинопироксен, появившийся сначала в со-
ставе метатекта актинолит-роговообманковых мик-
роамфиболитов, на участках сгущения жил грани-
тоидов образует парагенезис с зеленой роговой об-
манкой метаморфического субстрата. Более высоко-
температурные парагенезисы, ожидаемые на кон-
такте с массивом гнейсо-гранодиоритов, не зафик-
сированы. 

В 5-6 км к юго-востоку по простиранию зоны 
микроамфиболиты тимской свиты расслоены пла-
стами высокоуглеродистых и глиноземистых слан-
цев, сильно перемятых, рассланцованных. В глино-
земистых сланцах кордиерит нацело замещен слю-
дой; отмечены параморфозы дистена по андалузиту. 
Дистен равновесен со стебельчатым серицитом зо-
нок филлонитизации слюдяных сланцев. В филло-
нитах развиты мусковит-кварцевые прожилки. 

Более полные данные по этапу ретроградных 
изменений слюдяных сланцев получены при изуче-
нии второй метаморфической зоны, которая окайм-
ляет с востока и юга ареал филлитовидных сланцев 
Михайловского прогиба. В разрезе метаморфиче-
ской зоны участвуют метапелиты, железо-
кремнистые породы, реже метафельзиты, карбонат-
ные породы и метабазиты, принадлежащие трем 
свитам курской серии и лебединской свите михай-
ловской серии. По смене андалузит- и ставролитсо-
держащих парагенезисов силлиманитовыми с оли-
гоклазом картируется температурная зональность с 
центрами в породах гнейсового обрамления проги-
ба. Подзона парагнейсов, совпадает с полосой раз-
вития инъекционных жил гранитоидов. Здесь же 
имеются куполовидные тела гнейсо-гранодиоритов. 

На всем протяжении метаморфической зоны 
породы неравномерно рассланцованы с образовани-
ем вторичной кристаллизационной сланцеватости и 
полосчатости. Новообразованные парагенезисы в 
метапелитах включают хлоритоид, дистен, ставро-
лит-2, хлорит; распространен стебельчатый серицит. 
Примечательно зональное распределение минералов 
с развитием хлорита, хлоритоида, биотита - во внут-
ренней подзоне, дистена, ставролита, реже хлори-
тоида – во внешней подзоне. Зональность в целом 
согласуется с температурной зональностью ранее 
образованного минерального сообщества. 

Такая согласованность должна иметь общую 
причину в виде единого энергетического источника, 
который эволюционировал бы соответствующим 
образом. Вариант с массивами гнейсо-гранодио-
ритов отпадает из-за отсутствия заметного термаль-
ного воздействия на контактах со сланцами и одно-
актного становления интрузивных тел. Подходящий 
объект – более крупные тела, сложенные гнейсами 
уколовского типа, которые отличаются от рассмот-
ренных ранее типов гнейсов обоянского комплекса 
пульсирующим режимом кристаллизации минера-
лов, принадлежащим двум метаморфо-метасомати-
ческим ритмам. 

На опорном участке, расположенном восточ-
нее Волотовского прогиба, гнейсы содержат глино-
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земистые минералы и ортоклаз, замещающийся 
решетчатым микроклином, что сближает их с апо-
гранулитовыми гнейсами севского типа. Но все 
породообразующие минералы: полевые шпаты, 
кварц, гранат, биотит, кордиерит, силлиманит, гра-
фит – представлены несколькими субгенерациями 
без четкого разделения на минералы сингенетиче-
ской и диагенетической стадий кристаллизации. Это 
особенно заметно на крупных зернах метасоматиче-
ских полевых шпатов, наблюдаемых в шлифе и в 
виде “свежих” порфиробласт, и в виде расплющен-
ных, частично рекристаллизованных обломков. 

В целом гнейсы уколовского типа сложены 
двумя минеральными ассоциациями, образованны-
ми в условиях нестабильного тектонического режи-
ма. При господстве ранней минерализации, вклю-
чающей метаморфические и метасоматические ми-
нералы, породы характеризуются волнисто изогну-
той гнейсовидностью с элементами свилеватой тек-
стуры. Типоморфный минерал ассоциации – гранат, 
образующий крупные бласты с признаками зональ-
ного строения. Для поздней ассоциации типоморфен 
парагенезис серицита (мусковита) с силлиманитом 
волокнистым и призматическим. При его развитии 
породы петрографически отвечают очковым гней-
сам - бластомилонитам. 

На Севском участке однотипная серицит-
силлиманитовая минерализация телескопирована на 
более низкотемпературную (раннесерицитовый 
ММК). То есть, между кристаллизацией минералов 
ранней и поздней ассоциаций уколовских гнейсов 
была временная, видимо, непродолжительная пауза. 

На Губкинском участке та же минерализация 
предшествует кварц-щелочнополевошпатовой – 
ведущей в составе гнейсо-гранитов Атамановского 
“массива”. В гранитоидах еще резче, чем в уколов-
ских гнейсах, проявлен нестационарный тектониче-
ский режим кристаллизации породообразующих 
минералов. Данная кварц-щелочнополевошпатовая 
минерализация является естественным завершением 
позднего метаморфо-ультраметагенного ритма, 
начинающегося с кристаллизации метаморфических 
серицита, силлиманита в очковых гнейсах. 

На Опочковском участке, расположенном 
восточнее Тим-Ястребовского прогиба, очковые 
гнейсы с силлиманитом скв. 7575 имеют нерезкий 
контакт с метаосадочными породами (глиноземи-
стые сланцы, железистые кварциты) предположи-
тельно курской серии. Сланцы инъецированы жила-
ми гранитоидов атамановского типа; неравномерно 
милонитизированы, содержат слюдистые псевдо-
морфозы по вкрапленникам силиката алюминия 
(дистен, либо андалузит). Важно, что силлиманито-
вая температурная зона, в которой располагаются 
очковые гнейсы, непосредственно переходит в дис-
теновую (андалузитовую) по метаосадочным поро-
дам сланцевого прогиба. Неопределенность с сили-
катом алюминия проясняется в метаморфической 
зоне слюдяных сланцев, опоясывающей с юга Тим-

Ястребовский прогиб: именно она насыщена прояв-
лениями дистеновой минерализации. 

Таким образом, в метапелитах Западно-
Курского района устанавливаются два последова-
тельно образованных умеренно ксенотермальных 
ММК: андалузит-силлиманитовый и дистеновый, 
которые связанны латеральной температурной 
зональностью с двумя ММК гнейсового основания - 
гранатовым и позднесиллиманитовым (рис.). Лате-
ральная зональность указывает на подъем разогре-
тых участков гнейсового основания и соответствен-
но минералов раннегиперстенового, раннесиллима-
нитового ММК на один гипсометрический уровень с 
минеральными сообществами сланцевых прогибов. 
По совокупности минералогических и геологиче-
ских данных, основным поставщиком глубинных 
минералов были апопелитовые гранулиты брянского 
типа – концентраторы минералов раннегиперстено-
вого ММК. 

Выделенные таким способом средне-высоко-
температурные ММК четвертого - пятого этапов 
сопоставляются с андалузитодистен (?)-силлима-
нитовым и мусковитовым ММК Воронцовского 
прогиба – рис. Минералы первого мегакомплекса 
имеют породообразующее значение в составе слю-
дяных сланцев и парагнейсов воронцовской серии. 
Последние образуют выходы линейно-изогнутой 
формы на фоне развития пород метаморфической 
зоны филлитовидных сланцев. Глиноземистые 
сланцы содержат бласты андалузита с аномальным 
косым угасанием, возможно, обусловленным кри-
сталлизацией минерала вблизи линии полиморфного 
перехода “андалузит-дистен”. 

Минералы второго мегакомплекса концен-
трируются в филлонитах, особо распространенных в 
зоне перехода парагнейсов воронцовской серии в 
гнейсы купольных, по [9], структур. Типоморфные 
минералы: стебельчатый серицит, ставролит-2 и 
мусковит, выделившийся несколько позднее. Дистен 
на 15 исследованных участках не обнаружен. 

Гнейсы купольных структур (опорный уча-
сток – Подколодновский) участвуют в температур-
ной зональности, но онтогенически резко отличают-
ся от парагнейсов воронцовской серии. По условиям 
минералообразования и четким признакам двух-
этапного становления они являются аналогами 
гнейсов уколовского типа. Но в раннем ММК под-
колодновских гнейсов “место” граната занимает 
кордиерит. 

В Лосевском вулканопрогибе пород с мине-
ральным составом, отвечающим режиму становле-
ния андалузит-силлиманитового и дистенового 
ММК, не установлено. Высокометаморфизованные 
породы, изученные на Прилужском, Воронежском, 
Данковском участках, соответствуют гнейсам дон-
ского типа, испытавшим переработку в низко-, мес-
тами среднетемпературных условиях. В полосе раз-
вития донских гнейсов (опорный участок – Лискин-
ский) аналоги гнейсов уколовского типа также не 
выявлены. Но развитые в Павловско-Стрелицкой 
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шовной зоне гнейсограниты, граносиенитогнейсы 
онтогенически близки гнейсогранитам атамановско-
го типа. Данная минерализация условно синхрони-
зируется с ультраметагенной стадией становления 
позднесиллиманитового ММК гнейсового основа-
ния. 

В Восточно-Курском районе базальтоиды 
нижней толщи глазуновской свиты после зеленока-
менных и зеленосланцевых изменений испытали 
переработку в условиях эпидот-амфиболитовой 
фации метаморфизма (рисунок). Тем самым прояв-
ляется их онтогеническая близость с базальтоидами 
тимской свиты Тим-Ястребовского прогиба (см. 
выше).  

Таким образом, в метапелитах сланцевых 
прогибов, за исключением, видимо, Лосевского 
прогиба, проявлена метаморфогенная минерализа-
ция, телескопированная на гидрослюдисто-биоти-
товый ММК и его фации, генетически связанная с 
двухэтапной минералогической эволюцией тел 
гнейсов уколовского типа в Западно-Курском рай-
оне и подколодновского типа – на площади Ворон-
цовского прогиба. Общая черта новообразованных 
ММК – сокристаллизация разнотемпературных ми-
нералов с обособлением по латерали температурных 
фаций на зоны шириной не менее сотни метров. 
ММК позднего (пятого) этапа сформировались при 
некотором спаде температуры и росте тангенциаль-
ного давления. Более резкий скачок давления имел 
место в Западно-Курском районе с ареалами дисте-
нового ММК. 

В течение третьего-пятого этапов усилива-
лась тенденция площадного сокращения участков 
активного метаморфогенного минералообразования. 
Качественно новая закономерность – участие в ла-
теральной зональности минеральных сообществ 
гнейсового основания, то есть стирание границ ме-
жду ММК разноглубинных минеральных стратозон. 

Позднегидрослюдистый ММК, его фации. 
Минералогические события шестого-седьмого эта-
пов четко фиксируются онтогенией вулканогенно-
осадочных пород воронежской свиты и ее предпола-
гаемых возрастных аналогов в Курском блоке. Они, 
как и в третьем этапе, начинаются с низкотемпера-
турных преобразований пород.  

Метапсаммиты воронежской свиты, содер-
жащие литокласты зеленокаменных пород подсти-
лающей лосевской серии, имеют существенно гид-
рослюдистый цемент. Он заметно перекристаллизо-
ван с образованием серицита, хлорита, эпидота, 
других низкотемпературных минералов лишь на 
контакте с базальтоидами субвулканической и эф-
фузивной фаций. Последняя тяготеет к верхам раз-
реза воронежской свиты и характеризуется развити-
ем постмагматической минерализации, образовав-
шейся в условиях режима: малоглубинного (опаци-
тизация, гематитизация), ксенотермального (веду-
щая роль смектит-актинолитового парагенезиса), 
тектонически пассивной среды (по отличной со-
хранности магматических структур и текстур). 

По мнению автора, приведенных признаков 
достаточно для отнесения рассмотренной минерали-
зации в породах воронежской свиты к метасомати-
ческой формации субаэральных пропилитов, не 
связанной с региональным метаморфизмом. Но 
синвулканические опацит-пропилитовые изменения 
отмечены и в андезитоидах верхней толщи глазу-
новской свиты (Никитовский участок), в вулкано-
миктовых и полимиктовых породах с неопределен-
ными условиями залегания в разрезе оскольской 
серии (Тим-Ястребовский прогиб, Роговской уча-
сток). Обломочные породы обоих участков содер-
жат литокласты микроамфиболитов, куммингтони-
товых кварцитов, мраморов, образовавшихся в ус-
ловиях эпидот-амфиболитовой фации метаморфиз-
ма. В этом отношении они являются аналогами по-
лимиктовых песчаников нерасчлененной оскольской 
серии Глушковского участка (Крупецкой прогиб), 
для которых установлена смена гидрослюдистой 
стадии минералообразования (диагенетической) 
серицит-биотитовой с режимом зеленосланцевой 
фации метаморфизма. 

Заметим, что сингенетические красноцветные 
изменения (гематитизация) характерны для аркозов 
и риолитовых туфов курбакинской свиты осколь-
ской серии (Михайловский прогиб), которые нерав-
номерно рассланцованы и серицитизированы также 
в условиях зеленосланцевой фации. 

Отсюда следует: на какой-то площади Кур-
ского блока (более вероятно – в его западном сег-
менте) повторилась эволюционная ситуация третье-
го этапа с трехчленным ритмом минералообразова-
ния, но с заменой промежуточной стадии зеленока-
менных изменений в породах сланцевых прогибов 
опацит-пропилитовыми и красноцветными измене-
ниями в вулканогенно-осадочных толщах нового 
поколения и, видимо, иной геотектонической пози-
ции. 

Поздний гидрослюдисто-биотитовый ММК, 
отделенный на территории КМА от конвергентного 
минерального сообщества третьего этапа временем 
становления андалузит-силлиманитового и дистено-
вого ММК, имеет еще меньшее площадное распро-
странение, чем дистеновый ММК. Незавершенность 
ритма ранних минеральных преобразований воро-
нежской свиты и его возрастных аналогов – харак-
терная черта шестого этапа; в метапелитовой среде 
максимальное распространение имела гидрослюда. 

Есть основания полагать, что из многочис-
ленных трещинных зон в гнейсовом основании и 
сланцевом фундаменте “молодых” вулканоструктур 
имеются зоны низкотемпературной бластомилони-
тизации с ведущей ролью минералов, одновозраст-
ных с позднегидрослюдистым ММК. К их числу мы 
относим серицитовую метаморфогенную минерали-
зацию с эпидотом, распространенным даже в мало-
известковистых метапелитах (Михайловский про-
гиб). Намеченная таким образом структурная фация 
получила наименование “среднесерицитовый 
ММК”, ареалы которого с учетом глубокой эрозии 
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молодых вулканоструктур должны иметь большее 
площадное распространение, чем ареалы основной 
фации. 

Андалузит-шпинелевый (позднегиперстено-
вый) ММК. На Никитовском и Роговском участках 
опацит-пропилитовые изменения вулканических 
пород завуалированы наложенной метаморфической 
и метасоматической минерализацией с пиковыми 
условиями температуры, определяемой по парагене-
зисам в метабазитах: бурая роговая обманка+пи-
роксен – в перекристаллизованном субстрате, диоп-
сид+микроклин, иногда гранат – в метатекте. Смена 
высокотемпературных минеральных ассоциаций 
низкотемпературными происходит на расстоянии 1-
5 м, т.е. режим минералообразования был резко 
ксенотермальный, как в зонах контактового плуто-
нометаморфизма. 

На Никитовском участке вскрыт силл габбро-
долеритов смородинского комплекса. Но его кон-
тактовое воздействие заметно лишь в ксенолитах 
вмещающих базальтоидов глазуновской свиты, ко-
торые метаморфизованы примерно одинаково с 
перекрывающими андезитоидами верхней толщи. 
Замечено, что высокотемпературные зоны сопряже-
ны с интервалами сгущения жил гранитоидов неоп-
ределенной формационной принадлежности. Но 
суммарная мощность жил недостаточна, чтобы вы-
звать столь значительный метаморфизм пород. 

На Роговском участке полимиктовые породы 
оскольской серии интрудированы довольно круп-
ным штоком гранодиоритов стойло-николаевского 
комплекса. Однако закономерного расположения 
изоград около интрузии не наблюдается. 

По А.А.Чибрякову [10], интрузии стойло-
николаевского комплекса ороговиковывают регио-
нально метаморфизованные породы курской серии. 
Нами с онтогенических позиций изучены два прояв-
ления предполагаемого контактового метаморфизма 
пород курской серии. 

В Орловском прогибе околоинтрузивное оро-
говикование, на первый взгляд, подтверждается 
присутствием двух генераций кордиерита в слюдя-
ных сланцах курской серии. Кордиерит-2 совместно 
с андалузитом образует узелки в филлонитизиро-
ванной основной ткани слюдяного сланца, содер-
жащего реликтовые зерна кордиерита-1. В желези-
стых кварцитах появляется гиперстен с признаками 
более поздней кристаллизации относительно кум-
мингтонита. О резко ксенотермальном режиме на-
ложенной минерализации свидетельствуют гранат-
диопсидовые просечки в гематитовых кварцитах с 
хорошей сохранностью структур дозеленосланце-
вой(!) джеспилитизации. Однако намечается лучшая 
согласованность высокотемпературных зон с поло-
жением некоторых разрывных нарушений, трасси-
руемых дайками метадацитов, чем с конфигурацией 
интрузии стойло-николаевского комплекса. 

В Михайловском прогибе, севернее Троснян-
ского массива гранитоидов стойло-николаевского 
комплекса развиты филлонитизированные слюдя-

ные сланцы курской серии, содержащие вкраплен-
ность зеленой шпинели в парагенезисе с почти бес-
цветным ставролитом. Шпинельсодержащие сланцы 
перемежаются с эндербитоподобными породами, 
характеризующимися близодновременной кристал-
лизацией клинопироксена, роговой обманки и цои-
зита.  

Новообразования шпинели отмечены еще на 
ряде участков с признаками позднего “ороговикова-
ния” метапелитов сланцевых прогибов КМА, Во-
ронцовского прогиба, а также гнейсового основа-
ния. В целом, все проявления подобного рода разде-
ляются на андалузитсодержащие и шпинельсодер-
жащие. На Подколодновском участке (скв. 706а) 
изучены метапелиты, в которых кордиерит частично 
разлагается на герцинит и силлиманит, видимо, в 
связи с ростом давления. Здесь также присутствуют 
эндербитоподобные породы. Они же отмечены и на 
Ширяевском участке Воронцовского прогиба, где в 
метапелитах сланцевых прогибов зафиксирован 
самый высокотемпературный парагенезис: гипер-
стен+шпинель (скв.7169). 

Однотипная по режиму проградная минера-
лизация локально проявлена в зеленокаменно изме-
ненных вулканитах лосевской серии и пропилити-
зированных породах воронежской свиты. Ее прояв-
ления зачастую совмещены с выходами дифферен-
цированных габброидных интрузий ольховского 
комплекса. В Воронцовском прогибе замечена про-
странственная связь рассматриваемой минерализа-
ции с дайками диоритов неясной формационной 
принадлежности. 

Таким образом, в стратифицируемых образо-
ваниях раннего докембрия: от обоянского комплекса 
до воронежской и глазуновской свит включительно, 
проявлена уникальная по условиям образования 
минерализация. Она еще контролируется петрохи-
мическим составом вмещающей среды, но уже не 
зависит от тектонической гетерогенности района 
(рисунок). Это резко ксенотермальная минерализа-
ция со сближенным (первые метры) взаимораспо-
ложением изоград. Она развита обычно в зонах 
бластомилонитизации (вязких разломах), которые 
теоретически должны быть амагматичными. Тем не 
менее, практически все проявления пространственно 
связаны с раннепротерозойскими плутонами разных 
магматических формаций, но почему-то при непре-
менном участии диоритов в форме дериватов мно-
гофазных комплексов, либо дифференциатов одно-
фазных плутонов. При этом расположение мине-
ральных температурных фаций в околоинтрузивных 
зонах не подчиняется конфигурации плутонов. 

Позднесерицитовый ММК. К данному ММК 
отнесена метаморфогенная минерализация много-
численных вязких разломов в супракрустальных 
породах территории, которая коррелируется по ус-
ловиям образования с ретроградными изменениями 
“роговиков” Подколодновского, Никитовского и 
других участков. Минерализация проявляет незави-
симость состава не только от тектонической гетеро-
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генности среды, но в определенной мере и от петро-
химического состава – рисунок. То есть, она имеет 
переходные черты к тектоно-метасоматическому 
минералогенезису. 

О переходных условиях косвенно свидетель-
ствует появление новых минералов. К ним относят-
ся пренит, флюорит, а также минералы с оптиче-
скими константами лавсонита, пумпеллиита, ще-
лочного амфибола, требующие ввиду их петрогене-
тической важности более точной диагностики дру-
гими методами. 

Некоторые проявления позднесерицитового 
ММК ассоциируют с дайками сиенит-порфиров 
(Губкинский участок), телами редкометальных аль-
бититов, микроклинитов (Северо-Волотовский уча-
сток). 

В целом минерализация слабо ксенотермаль-
ная. Более резкая контрастность предполагается по 
барическому режиму. 

Еще более поздняя минерализация представ-
лена сообществами гипергенных, гидротермально-
метасоматических минералов малых глубин; типо-
морфны адуляр, халцедон, друзовый кварц. Данная 
минерализация контролируется зонами кактаклаза и 
характеризует постметаморфическую историю суп-
ракрустальных пород ВКМ. 

 
Региональная минералогическая  

зональность 
 

Сравнителный анализ онтогенических дан-
ных по раннедокембрийским стратифицируемым 
образованиям центральной части ВКМ позволяет 
сделать основной вывод: все метаморфогенные 
минералы территории разделяются, по меньшей 
мере, на восемь возрастных групп . Шесть из них 
характеризуются неповторимыми условиями обра-
зования, т.е. играют роль своеобразных минерало-
гических хронометров. Судя по распространенности 
супракрустальных пород на поверхности ВКМ, ме-
таморфогенные минералы действительно образуют 
гигантское минеральное тело. Намечается опреде-
ленное пространственно-временная упорядочен-
ность этого полихронного тела.  

Временные (эволюционные) закономерности. 
Главная закономерность, которой подчиняется рас-
пределение минералов независимо от возраста, ре-
жима и места проявления метаморфизма – это соор-
ганизация метаморфических и изофациальных по Р-
Т-режиму кристаллизации метасоматических, ульт-
раметаморфических минералов в единые минераль-
ные сообщества, которые формировались по двух-
стадийной схеме: первая стадия – метаморфическая, 
вторая – ультраметагенная. При повторном мета-
морфизме возникала новая метаморфо-метасома-
тическая пара минеральных сообществ, обуславли-
вая ритмичность минералообразования на участках 
проявления полиметаморфизма. 

Указанную ритмичность логично связать с 
закрытостью минералообразующих систем, то есть 

возникновением во вмещающей среде геологиче-
ской ситуации типа автоклава с накоплением лету-
чих и подвижных петрогенных компонентов с по-
следующей кристаллизацией ультраметагенных 
минералов поздней стадии. 

Все метаморфогенные минералы являются 
продуктами восьми ритмов или многостадийных 
этапов. Минералы первого-второго, третьего-пятого, 
шестого-восьмого этапов организуются в более 
крупные сообщества с однотипными эволюционны-
ми трендами режимов: прогрессивно-регрессивный 
тренд по температурному режиму, прогрессивный – 
по барическому режиму (рис). То есть проявляется 
цикличность минералообразования – вторая эволю-
ционная закономерность, независимая от геологиче-
ской гетерогенности вмещающей среды. 

Первый цикл неполный; минералы его ранне-
го этапа не сохранились в условиях второго (инвер-
сионного) этапа с однородным режимом гранулито-
вой фации метаморфизма. Однородный высокотем-
пературный режим характерен и для позднего этапа 
первого цикла. Минеральные сообщества второго-
третьего циклов формировались в градиентных 
температурных полях с максимумы ∆Т в инверси-
онных этапах. В третьем цикле температурная кон-
трастность инверсионного этапа минералообразова-
ния усилилась, глубинность минерализации умень-
шилась, спектр метасоматических минералов рас-
ширился,особенно в позднем этапе цикла. 

Поярность главного эволюционного Р-Т-Х-
тренда – третья закономерность, организующая все 
метаморфогенные минералы раннедокембрийских 
пород территории в единый минеральный мир, упо-
рядоченный и в пространстве. 

Пространственные закономерности. С при-
влечением данных минералогического картирования 
устанавливаются три основные закономерности. 

Метаморфогенные минералы первого, второ-
го и третьего циклов имеют господствующее разви-
тие соответственно в трех структурно-веществен-
ных комплексах первого порядка с ярусным взаимо-
расположением в пространстве: 1) сложно дислоци-
рованный комплекс гнейсового основания (АR1), 2) 
складчатый комплекс сланцевых прогибов (АR2-
РR1

1), 3) слабо дислоцированный комплекс вулкано-
депрессий (?) (РR1

2). При этом основное распро-
странение имеют син- и диагенетические минералы 
метаморфических пород вышеуказанных разновоз-
растных комплексов. Отсюда стратозональность 
или зональность роста минерального мира выступа-
ет как главная закономерность распределения мине-
ралов в пространстве. 

Две верхние стратозоны имеют корневые 
участки, проникающие в нижнюю зону. Метамор-
фогенная минерализация данных участков является 
эпигенетической относительно минералов вмещаю-
щих метаморфических пород и рассматривается как 
глубинная фация выше расположенных минерало-
гических стратозон. Верхняя граница нижней стра-
тозоны искривлена за счет частичного проникнове-
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ния ее минералов в среднюю стратозону на участках 
активизации, сложенных гнейсами уколовского типа 
в Курском блоке, подколодновского типа – в Воро-
нежском блоке. 

По латерали средняя статозона разделяется на 
две подзоны с предполагаемой границей, отвечаю-
щей положению Павловско-Стрелицкого межблоко-
вого шва. Подзоны отличаются количественным 
соотношением калиевых и натровых метаморфиче-
ских минералов в метапелитах сланцевых прогибов: 
натровый уклон минерализации характерен для 
восточной – Воронежской - подзоны. Это вторая 
закономерность пространственного распределения 
метаморфогенных минералов, предположительно 
связанная с поясовой барической зональностью 
геологической среды в период становления мине-
рального сообщества второго цикла. 

Та же стратозона проявляет поясовую сим-
метричную температурную зональность, связан-
ную с распределением высокотемпературных мине-
ралов инверсионного этапа второго цикла. Выделя-
ются Западно-Курская, Восточно-Воронежская вы-
сокотемпературные подзоны, разделенные Лосев-
ской низкотемпературной подзоной.  

Выявленные просранственно-временные за-
кономерности распределения минералов удовлетво-
ряют критерию их принадлежности к одной минера-
логической системе длительного развития (см. 
первый раздел). 

 

Заключение. Зачем всё это ? 
 

Автор признаёт, что подход к решению про-
блем региональной геологии с позиции не формаци-
онного, а минерального уровня организации веще-
ства не привычен и может показаться антинаучным. 
Но какова надежность установления формационной 
принадлежности раннедокембрийских толщ метао-
садочных, метавулканических пород, если предва-
рительно не изучена их онтогения? Примеры: воро-
нежская свита с апобазальтоидными субаэральными 
пропилитами; глазуновская свита с реликтами ран-
них пропилитовых изменений для андезитоидов 
верхней части разреза и спилит-зеленокаменных 
изменений для метабазальтов подстилающей толщи; 
курбакинская свита с метатуфо-песчаниковой ассо-
циацией пород красноцветной по онтогеническим 
признакам. Примеры относятся к редким по распро-
страненности выходам слабо (!) метаморфизован-
ных толщ. 

Можно (нужно?) перечислить ряд важных 
вопросов геологии докембрия ВКМ, эффективность 
решения которых так или иначе зависит от прогрес-
са наших знаний по региональному метаморфизму 
во всех его аспектах. В последние годы в этом на-
правлении резко активизировались петрологические 
исследования. Но полученные результаты, более 
ёмко изложенные в [11], по существу не повлияли 
на общее состояние проблемы структурно-
метаморфической эволюции ВКМ. Удовлетвори-
тельное решение данной проблемы в условиях “за-
крытости” района кажется даже не реальным. 

В сложившейся ситуации уместен вопрос. 
Если не игнорировать системный подход в геологии 
[12], то почему из множества модельных построе-
ний крупного геологического объекта как разви-
вающейся системы всегда считать оптимальной ту 
модель, в которой минералы занимают основание 
пирамиды? Всегда - это значит и для древнего кра-
тона, перекрытого мощным чехлом? А ведь мине-
ральный агрегат, позволяющий неоднократно и 
всесторонне исследовать себя, - частица и соизме-
римой с геологическим объектом топоминералоги-
ческой системы. И потому он способен передать 
информацию о “глобальных “ событиях геологиче-
ской истории региона. Причем – без “посредников”, 
образно говоря. То есть, с меньшими потерями гене-
тической информации, неизбежными в процессе 
трансформации с минерального на породный, фор-
мационный и др. уровни. 

Не претендуя на научную значимость впер-
вые осуществленных топоминералогических по-
строений такого рода, автор будет удовлетворен, 
если данная работа хотя бы слегка подтолкнет ис-
следователей к поиску новых путей и нестандарт-
ных решений насущных проблем геологии и метал-
логении ВКМ. 
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