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Приведены химические составы раннепротерозойских и архейских глиноземистых пород - метапелитов, ретроспек-

тивный анализ которых с помощью генетических диаграмм свидетельствуют о достаточно определенных условиях литоге-
неза в раннем докембрии Воронежского кристаллического массива. Обращено внимание на высокую концентрацию калия в 
исходных глинистых отложениях и проявления эвапоритовых условий раннепротерозойского литогенеза в курское время. 

 
Введение 

 
Глиноземистые породы докембрия ВКМ 

представлены раннепротерозойскими и архейскими 
метаморфическими породами класса метапелитов 
бедных СаО. По содержанию оксида алюминия 
удобно различать три группы метапелитов: мало-
глиноземистые (9-16 вес%), глиноземистые (16-
20%) и высокоглиноземистые (20-32% вес %). В 
настоящей статье, для краткости, все разности мета-
пелитов с содержанием оксида алюминия более 16 
вес% отнесены к глиноземистым, поскольку вы-
скоглиноземистые разности не имеют в регионе са-
мостоятельного поля развития.  

Глиноземистые метаморфические породы 
пользуются широким распространением как по ла-
терали (в современном эрозионном срезе докембрия 
региона), так и на всех уровнях стратиграфического 
разреза докембрийских образований. Весьма широк 
и диапазон условий их метаморфизма – от низко-
температурных ступеней фации зеленых сланцев до 
условий гранулитовой фации включительно [1,2 ]. 

Ретроспекция условий литогенеза глиноземи-
стых пород - метапелитов докембрия имеет не толь-
ко в теоретическое значение, но важна и с практиче-
ской стороны в той мере, в какой литогенез опреде-
ляет металлогеническую специализацию отложений; 
кроме этого глиноземистые метаморфические поро-
ды в условиях ВКМ представляют собой главные 
бокситоматеринские образования [3], а также явля-
ются важнейшей рудовмещающей средой локализа-
ции метаморфогенных руд золота, платиноидов, 
полиметаллических руд [4]. Ретроспективный ана-
лиз вопросов литогенеза метаморфических пород 
целесообразно вести от слабометаморфизованных 
разностей к высокометаморфизованным в рамках 
принятой схемы стратиграфического расчленения 
метаморфических образований ВКМ [5]. 

 
Вещественный состав и распространение 

 
В пределах региона, в целом, наименее мета-

морфизованы раннепротерозойские глиноземистые 
метапелиты оскольской, курской и воронцовской 
серий. Посткурские метапелиты оскольской серии 
ограничены в своем распространении грабен-
синклинальными структурами (Белгородской, Тим-

Ястребовской, Михайловско-Новоялтинской, Рыль-
ской, Волотовской и др.). Они представлены кварц-
серицит-хлоритовыми, кварц-серицитовыми, кварц-
биотитовыми сланцами, часто углеродистыми; реже 
отмечены гранат-биотитовые разности. По внешне-
му облику и по степени метаморфизма сланцы ос-
кольской серии сходны с пространственно сближен-
ными сланцами курской серии, образуя важную в 
металлогеническом отношении ассоциацию бокси-
томатеринских пород Висловского и других место-
рождений бокситов визейского возраста [3]. Хими-
ческие составы (таблица) также обнаруживают в 
общем случае значительное сходство. Наиболее су-
щественным отличием метапелитов оскольской се-
рии является аномально высокое содержание мар-
ганца в углеродистых разностях метапелитов, а так-
же тот факт, что метапелиты оскольской серии в 
целом характеризуются относительно незначитель-
ным содержанием оксидов алюминия. 

Глиноземистые отложения коробковской сви-
ты курской серии, наблюдаемые в переслаивании с 
железистыми кварцитами наиболее изучены в мине-
ралого-петрографическом отношении. Мощность 
отдельных слоев измеряется от первых метров до 
многих десятков метров, кроме того, они образуют в 
железистых кварцитах тончайшие прослои. В целом 
мощность второй и четвертой пачек межрудных 
сланцев составляет 200 и 300 метров соответственно 
[6]. Б.Д.Клагиш [7] выделила шесть минералого-
генетических типов сланцев, четыре из которых яв-
ляются глиноземистыми (таблица). Первый тип ха-
рактеризуется кварц- серицитовым (или мусковито-
вым) составом, второй и третий – биотит-мус-
ковитовым и мусковит-биотитовым соответственно, 
четвертый – кварц-биотитовый. Важно отметить, 
что переходы между всеми выделенными типами, в 
отношении валового химического состава, посте-
пенные.  Следует  обратить внимание на относи-
тельно высокие содержания калия как показателя 
внутриконтинентального режима бассейна седимен-
тации в курское время. При этом калий зафиксиро-
ван не только в слюдах, но и в калиевом полевом 
шпате. Весьма показательным в этом плане является 
Панковский участок КМА, в пределах которого 
калишпат встречается в карбонатных и железистых 
породах продуктивной толщи коробковской свиты. 
Максимальные   содержания   калишпата   (до   15%)  
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наблюдаетя в разностях полосчатых кварцитов, со-
держащих кроме карбоната, заметное количество 
зеленой слюды – ферристильпномелана. Образова-
ния калишпата имеют форму округлых орбикул в 
тонкокристаллическом слюдистом или карбонатном 
агрегате. Четкая приуроченность калишпата к про-
слоям определенного состава, характерные орбику-
лярные формы его образования при отсутствии при-
знаков калиевого метасоматоза позволяют сделать 
вывод об аутигенности калишпата в составе слабо 
метаморфизованных отложений курской серии. По-
скольку вышеописанные находки единичны, можно 
предполагать специфические условия литогенеза, 
приведшие к высокой концентрации калия в пер-
вичном осадке. 

Глиноземистые метаморфизованные отложе-
ния стойленской и игнатеевской свит курской серии, 
подстилающие железистые кварциты коробковской 
свиты целесообразно рассмотреть самостоятельно. 
Они представлены, главным образом, существенно 
слюдистыми кварц-биотитовыми, кварц-хлорит-
серицитовыми, кварц-серицитовыми или кварц-
мусковитовыми сланцами, часто углеродсодержа-
щими, нередко с гранатом, реже со ставролитом, 
андалузитом. Химический состав (таблица) характе-
ризуется значительными вариациями содержаний 
практически всех петрогенных элементов при ста-
бильно высоком содержании калия. Последний со-
держится не только в слюдах, но нередко и в калие-
вом полевом шпате генезис которого остается не 
ясным. 

Самостоятельное пространственное и геоло-
го-структурное положение занимают раннепротеро-
зойские глиноземистые породы, наблюдаемые в 
разрезах воронцовской серии. Последняя, являясь 
вмещающей средой никеленосных интрузий, зани-
мает восточную часть ВКМ, выделяемую в качестве 
самостоятельноой Хоперской структурно-форма-
ционной зоны, отделенной от геоблока КМА Лосев-
ско-Усманской шовной зоной [8]. Воронцовская 
серия занимает Калач-Эртильскую подзону, вытяну-
тую с северо-запада на юго-восток на 500-600 км 
(возможно более) при ширине 100-150 км. Несмотря 
на значительную площадь развития и весьма широ-
кий диапазон условий метаморфизма – от фации 
зеленых сланцев до амфибролитовой включительно 
[9,10], метапелиты характеризуются весьма одно-
родным химическим составом (см. таблицу) на всех 
уровнях стратиграфического разреза [11]. Мине-
ральный состав также весьма однообразен. Резко 
доминируют биотитовые сланцы, подчиненным раз-
витием пользуются серицит-биотитовые и муско-
вит-биотитовые разности. Типично метаморфоген-
ные минералы – гранат, андалузит, ставролит, сил-
лиманит содержатся в соответствующих разностях в 
количестве 2-5%, не изменяя заметно валового хи-
мического состава пород. В целом метапелиты во-
ронцовской серии заметно отличаютсч петрохими-
чески от одновозрастных метапелитов курской се-
рии геоблока КМА, прежде всего относительно низ-

кой железистостью, но более высоким содержанием 
натрия. 

Глиноземистые метапелиты позднеархейско-
го периода распространены только в пределах гео-
блока КМА. Они представлены элювиальными и 
переотложенными метаморфизованными продукта-
ми выветривания раннеархейских пород и поздне-
архейских метавулканитов александровской свиты 
михайловской серии. В стратиграфических схемах 
докембрия они включены в состав лебединской сви-
ты михайловской серии, перекрывающей метавул-
каниты александровской свиты. Минеральный со-
став метапелитов достаточно разнообразен. Преоб-
ладают биотитовые, гранат-биотитовые, мусковит-
биотитовые, мусковитовые, ставролитовые, ставро-
лит-андалузитовые сланцы; редко можно обнару-
жить хлоритоидные сланцы. Химический состав 
(см. таблицу) характеризуется значительными ва-
риациями содержаний практически всех петроген-
ных элементов. В целом следует отметить низкое 
содержание натрия относительно калия; обращает 
также внимание относительно высокое содержание 
железа. 

Распространенность глиноземистых метапе-
литов лебединской свиты михайловской серии 
весьма значительная. Они встречены в разрезах бу-
ровых скважин практически повсеместно в пределах 
железорудного бассейна КМА, главным образом в 
качестве пород, подстилающих курскую серию от-
ложений. Не исключено, что подобные образования 
сохранились от эрозии и на площадях отсутствия 
отложений курской серии. Косвенно об этом свиде-
тельствуют данные (устное сообщение А.А.Смир-
нова) по распределению участков относительно по-
ниженного электоросопротивления на площадях 
развития высокоомных пород гнейсово-мигмати-
тового комплекса архея.  

Наиболее древними представляются глинозе-
мистые породы, известные в составе брянской ассо-
циации обоянского гнейсово-мигматитового ком-
плекса раннего архея. Они представлены гнейсами: 
биотитовыми, силлиманит-биотитовыми, гранат-
биотитовыми, реже кордиерит-биотитовыми, гра-
фит-силлиманит-биотитовыми, ассоциирующими, 
как правило, с лейкократовыми плагиогнейсами, 
реже кварцитовидными гнейсами. Интересно, что в 
минеральном составе глиноземистых гнейсов при-
сутствует магнетит, иногда до 5%. Наличие послед-
него объясняется разложением биотита с образова-
нием силлиманита, кордиерита, магнетита, калиево-
го полевого шпата в условиях высокотемпературно-
го регионального метаморфизма (до гранулитовой 
фации включительно) [12, 13]. Химический состав 
описываемых пород (см. таблицу) характеризуется, 
как правило, высоким содержанием глинозема. Из-
вестно, что парагенезис глиноземистых, графитовых 
и кварцитовидных гнейсов пользуется довольно 
широким распространением в пределах всех докем-
брийских щитов и платформ [14], представляя кон-
далитовую формацию раннего архея. В пределах 
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ВКМ распространение формации определяется уча-
стками наибольшего уровня эрозионного среза до-
кембрия, главным образом, на территории западной 
части и в центральной части геоблока КМА, а также 
встречены в ряде отдельных скважин на севере, юге 
и востоке названного геоблока. 

 

Ретроспективный анализ 
 

Литологическая ретроспекция глиноземистых 
метапелитов докембрия опирается главным образом 
на петрохимические методы при условии изохими-
ческого характера метаморфизма исходных отложе-
ний в отношении петрогенных элементов. При этом 
представляется важным учитывать унаследованный 
характер преобразования первичной осадочной ми-
неральной ассоциации в метаморфический параге-
незис, благодаря которому наблюдается разнообра-
зие минерального состава метапелитов (сланцев) 
низких ступеней метаморфизма. Детальное исследо-
вание бокситоматеринских глиноземистых сланцев 
курской и оскольской серий в пределах Белгород-
ского рудного района [3] обнаруживает значитель-
ную сложность решения вопросов первичного ми-
нерального состава – (главного признака условий 
литогенеза) докембрийских пелитов даже в услови-
ях их слабого метаморфизма. Используя метод ана-
лиза диаграмм «состав-парагенезис» (рис.1, ряд 2) 
приходим к выводу, что первичный состав глини-
стых осадков курского времени был преимущест-
венно каолинит-гидрослюдистым. Он характеризу-
ется относительно высокой железистостью, высо-
кими значениями отношения K/Mg и низкими со-
держания натрия и кальция. Однако диаграмма «со-
став-парагенезс» указывает на гидрослюдистый со-
став только вслучае допущения, что калий и магний 
входили в состав слюд или хлоритов, привнесенных 
в бассейн седиметации из областей сноса, что мало 
вероятно, так как осадки прошли стадию диагенеза, 
а глинистые породы – катагенеза и метагенеза, а 
железисто-кремнисто-сланцевая формация, вклю-
чающая рассматриваемые образования, характери-
зуется в целом высокой степенью осадочной диффе-
ренциации исходных отложений [15]. Следователь-
но, состав исходного осадка не может трактоваться 
однозначно. Слюды изученных нами сланцев кур-
ской серии, в соответствии с кристаллохимической 
и генетической классификацией А.Г.Коссовской 
[16], относятся к группе алюминиевых слюд и гид-
рослюд, к подгруппе мусковитов метаморфических 
пород и подгруппе иллитов 2М1, измененных глу-
бинным катагенезом-метагенезом. Принадлежность 
слюды только к одному политипу (2М1), узкий диа-
пазон зарядов в тетраэдрических и октаэдрических 
слоях, а также железистость исключают возмож-
ность ее неосадочного (например, гидротермально-
го) происхождения. 

Дифрактометрический анализ по базальному 
рефлексу часто фиксирует в бокситоматеринских 
сланцах примесь минералов каолинитовой группы 
(001=7,03-7,15А). Находки каолинита в невыветре-

лых метапелитах курской серии указывают на весь-
ма зрелый состав ранепротерозойских осадков. В 
чистом виде каолинит проанализировать не удалось, 
по отдельным рефлексам можно предполагать при-
месь хлорита, диккита или накрита, что, однако, не 
противоречит выводу о высокой зрелости первич-
ных осадков курского времени. Известно, что эти 
минералы образуются в позднекатагеническую и 
метагеническую стадии в результате преобразова-
ния структуры каолинита. 

Особенностью состава глиноземистых слан-
цев курской серии является относительно высокое 
содержание оксида кремния (см. таблицу, рис.1 ), 
что объясняется постоянным присутствием кварца. 
Последний представлен кварцем двух генетических 
типов: 1) терригенным алевритовой размерности, 
определяемым под обычным петрографическим 
микроскопом и 2) неопределимым под микроско-
пом, видимом лишь в электронном микроскопе в 
интерстициях чешуек слюды. Содержание терри-
генного кварца оценивается в пределах 2-15%, в 
среднем 5-7%. Химическое определение свободного 
оксида кремния показало его общее содержание 30-
35%. Следовательно, кварц второго типа (скорее 
всего, первично коллоидный кремнезем) в глинозе-
мистых метапелитах постоянно содержится в коли-
честве 20-25%. За вычетом кварцевого кремнезема 
слюда – серицит оказывается высокоглиноземистой, 
ее состав близок к составу теоретического мускови-
та. Если исходить из терригенной модели образова-
ния первичного осадка и изохимического характера 
метаморфизма, можно утверждать, что состав пер-
вичного осадка был «зрелым» кварц-каолинитовым 
или кварц-каолинит-гидрослюдистым с примесью 
оксидов и гидрооксидов железа, а возможно и алю-
миния, что указывает на высокую зрелость кор вы-
ветривания и свидетельствует о гумидном климате и 
повышенной влажности областей сноса курского 
времени. С другой стороны допустимо предположе-
ние о хемогенно-коллоидном происхождении осад-
ка, о чем можно судить по отсутствию терригенных 
акцессорных минералов в метапелитах курской се-
рии [17], по форме выделения кремнезема в микро-
кристаллическом слюдистом матриксе. В таком слу-
чае свободный глинозем мог «срабатываться» при 
метаморфизме, переходя в решетки слоистых сили-
катов – серицита, биотита или хлорита. Как следует 
из анализа диаграмм «состав-парагенезис» (рис. 1), 
I-III типы метапелитов Б.Д.Клагиш соответствуют 
существенно гидрослюдистому составу глин. Наи-
более распространенный IV тип (биотитовые мета-
пелиты) занимают промежуточное положение, отве-
чая гидрослюдисто-гидробиотитовму первичному 
парагенезису. Во всех типах пелитов отношение 
железа к магнию сохраняется в довольно узких пре-
делах. В связи с этим можно полагать, что первич-
ные глины курской серии представляли собой зако-
номерный ряд осадочных пород, минеральный со-
став которых определялся соотношением глинозема 
и магнезиально-железистых компонентов, поступав- 
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Рис. 1. Проекции составов глиноземистых метапелитов докембрия ВКМ 
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ших в бассейн седиментации в свободном друг от 
друга состоянии. Согласно установленным Страхо-
вым общим закономерностям литогенеза [18], наи-
более глиноземистые разности отлагались ближе 
всего от береговой линии бассейна седиментации, 
тогда как магнезиально-железистые характеризуют 
удаленные фации седиментогенеза. Показателем 
внутриконтинентального режима бассейна седимен-
тации пелитов в курское время является относи-
тельно высокое содержание в них калия. Последний 
концентрируется не только в слюдах, но и в калие-
вом полевом шпате. В отдельных слойках метапели-
тов в шлифах изредка можно видеть образования 
калишпата размером до 0,3 мм. Дифрактометримче-
ский анализ фиксирует и более тонкие (около 0,005 
мм) образования калиевого полевого шпата. Пред-
положение о метасоматическом генезисе последнего 
в таких случаях представляется менее вероятным, 
чем допущение терригенной природы или образова-
ния за счет аутигенных компонентов, оказавшихся 
«избыточными» относительно кристаллохимиче-
ской емкости решеток слоистых алюмосиликатов. 
Физико-химические условия появления аутигенного 
калиевого полевого шпата в метапелитах курского 
времени остаются неопределенными. Возможно, 
специфичность докембрийских условий литогенеза 
обеспечивала его появление еще на стадии катагене-
за или метагенеза отложений.  

В связи с вышесказанным не менее важным 
является вопрос о природе высоконатриевых мине-
ралов – амфиболов и пироксенов в составе пород 
коробковской свиты курской серии. Как известно 
[19] они характерны практически для всех ранне-
протерозойских железистых кварцитов мира. В пре-
делах КМА эгирин и рибекит были обнаружены в 
первые же годы разведки железорудных месторож-
дений. Н.И.Свитальский [ 20 ] один из первых при-
вел доказательства того, что их образование было 
предопределено первичным составом железистых 
осадков. Однако вскоре эти воззрения были забыты 
в связи с популярностью идей метасоматической 
гранитизации пород докембрия. Однако, в 60-х го-
дах прошлого века А.А.Глаголев [21], детально ис-
следовав Старооскольский железорудный район 
КМА, пришел к выводу, что эгириновые и щелочно-
амфиболовые кварциты нельзя отнести к категории 
метасоматических горных пород. Позднее нами бы-
ло установлено принципиальное отличие флюидно-
го режима кристаллизации эгирина и щелочных ам-
фиболов в условиях фации зеленых сланцев [22] от 
флюидного режима процессов гранитизации. Оно 
заключается в существенном преобладании CO2 в 
составе законсервированных флюидов железистых 
кварцитов, особенно эгиринсодержащих, образую-
щих тонкие прослои. Источником CO2 и натрия 
могли служить первичные содовые минералы, обра-
зование которых возможно в результате локально 
проявлявшегося эффекта выпаривания мелководно-
го (лагунного) бассейна седиментации (известно, 
что натриевые амфиболы и пироксены распростра-

нены не по всему разрезу коробковской свиты и не 
на всей площади ее развития). 

Исходя из вышеизложенного, условия накоп-
ления глиноземистых и железистых пород короб-
ковской свиты курского времени раннего протеро-
зоя можно определить как морские внутриконти-
нентальные с периодической сменой морского и 
мелководного лагунного режимов литогенеза. Сле-
довательно, подтверждаются представления о том, 
что отложения курской серии представляют собой 
отложения древнего осадочного чехла, перекры-
вающего кристаллический фундамент архея [23].  

Глиноземистые отложения докоробковского 
времени, рассматриваемые в составе игнатеевской 
(карбонатно-метаграувакковая формация) и стой-
ленской (метааркозово-сланцевая формация) свит 
курской серии характеризуются наиболее пестрым 
составом, что наглядно отражено в разбросе проек-
тивных точек на диаграммах «состав-парагенезис» 
(рис. 1). На этом основании можно предполагать как 
разнородность состава материнских пород на пло-
щадях сноса, так и полиминеральность состава пер-
вичных глинистых отложений общей особенностью 
которых является высокая концентрация калия (см. 
таблицу, рис.1 ), что свидетельствует либо о специ-
фике выветривания на суше, либо о его недостаточ-
ной интенсивности в указанном интервале ранне-
протерозойского времени. Косвенно об условиях 
выветривания можно судить по соотношению тита-
на и алюминия. Согласно исследованиям 
Е.П.Акульшиной [24] в глинистых продуктах вы-
ветривания в гумидных климатических условиях 
отношение оксида алюминия к оксиду титана уста-
навливается на минимальном уровне – меньше 20, а 
в аридных не опускается ниже 30. Значения от 20 до 
30 соответвуют переходным климатическим усло-
виям. В нашем случае для оценки климатических 
условий наиболее подходят метаморфизованные 
элювиальные продукты выветривания, представлен-
ные ставролитовыми сланцами – глиноземистыми 
метапелитами лебединской свиты, залегающими на 
метавулканитах александровской свиты с постепен-
ным переходом. Метавулканиты (амфиболиты) 
александровской свиты обладают изначально высо-
кими содержаниями титана, поэтому характеризу-
ются низкими значениями отношения Al2O3/TiO2. 
Низкие значения сохраняются и в слабо измененных 
выветриванием метабазитах, тогда как в конечных 
продуктах выветривания, представленных ставроли-
товыми сланцами, это отношение соответствует 
аридным условиям выветривания. Анализ значений 
отношения Al2O3 / TiO2 (рис.2) позволяет заключить, 
что некоторая информативность данного критерия 
сохраняется даже в приложении к переотложенным 
глиноземистым породам докембрия. Так, такое же 
высокое отношение Al2O3/TiO2 сохранаяется и в 
перекрывающих лебединскую свиту глиноземистых 
метапелитах игнатеевской и стойленской свит кур-
ского времени литогенеза. Резко отличается харак-
тер распределения значений  этого отношения в гли- 
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Рис. 2. Вариации значений отношения Al2O3/TiO2 в метапелитах ВКМ 
 
ноземистых метапелитах воронцовской серии, нако-
пленных одновременно с отложениями курской се-
рии, но занимающих самостоятельное структурное 
положение. При весьма устойчивом значении со-
держаний оксида алюминия (см. таблицу) значения 
содержаний оксида титана варьируют от 0,19 до 1,45 
вес.%, чем обусловлены широкие вариации значе-
ний отношения Al2O3 /TiO2 (рис. 2). Подобная неза-
висимость содержаний титана от содержаний алю-
миния свидетельствует, очевидно, о высокой скоро-
сти эрозии площадей сноса и соответственно слабой 
степени выветривания пород - источников сноса. 

Метапелиты воронцовской серии заметно от-
личаются по петрохимическим параметрам от мета-
пелитов курской серии, прежде всего, пониженной 
железистостью при более высоком содержании на-
трия (см. таблицу). Анализ с помощью диаграмм 
«состав-парагенезис» (рис.1) показывает, что пели-
ты воронцовской серии до их метаморфизма были 
сложены преимущественно гидрослюдами. Вероят-
но, калий находился в глинистых осадках изначаль-
но, с момента их образования. Фиксация калия в 
решетках глинистых минералов, вероятно, заверши-
лась еще на стадиях седиментогенеза, так как не 
обнаружено зависимости содержания калия в слю-
дах от степени метаморфизма изучаемых пород. В 
связи с этим монтмориллонит, если и присутствовал 
в осадках, не мог быть устойчивым из-за высокого 
потенциала калия. Мала вероятность присутствия и 
каолинита из-за относительно низкой глиноземисто-
сти пелитовых отложений, материал для формиро-
вания которых испытал сравнительно слабое вывет-
ривание [9] на площадях сноса. 

Таким образом, можно полагать, что устой-
чивыми глинистыми минералами в пелитовых от-
ложениях воронцовской серии были гидрослюды 
подобные гидробиотиту и гидромусковиту при ог-
раниченной устойчивости железо-магнезиальных 

хлоритов и монтмориллонита. В ходе последующего 
метаморфизма происходило преобразование гидро-
слюд соответственно в биотит и мусковит. Вывод об 
унаследованном характере преобразования первич-
но осадочных слоистых силикатов в метаморфиче-
ский парагенезис слюд представляется важным для 
понимания причин разнообразия минерального со-
става метапелитов в изофациальных условиях ре-
гионального метаморфизма. 

Наиболее сложным представляется вопрос об 
условиях литогенеза в архее, особенно в раннем. В 
связи с высокой степенью их метаморфизма и нало-
женными процессами ультраметаморфизма, грани-
тизации, возможны искажения соотношений даже 
самых инертных петрогенных элементов. В связи с 
этим более важное значение приобретает анализ 
наблюдаемого парагенезиса метаморфических по-
род. Например, глиноземистые гнейсы в разрезах 
брянской ассоциации обоянского комплекса наблю-
даются, как правило, в парагенезисе с кварцитовид-
ными, реже графитовыми разностями. К особенно-
стям внутреннего строения разрезов относится гру-
бое, редко частое переслаивание. Видимая мощ-
ность отдельных слоев (по керну скважин) достига-
ет 10 – 40 и более метров. Преобладающее боль-
шинство составов перечисленных выше гнейсов 
проецируется в поля первично осадочных пород 
высокой степени осадочной дифференциации [25]. 
Относительно высокие содержания железа и калия 
при относительно пониженном содержании магния 
(см. таблицу) позволяют относить глиноземистые 
метапелиты брянской ассоциации обоянского ком-
плекса к специфическим отложениям раннего архея. 
На диаграммах «состав – парагенезис» (рис. 1) их 
составы соответствуют, главным образом, составам 
мономинеральных гидрослюдистых глин с приме-
сью каолинита. Отношение Al2O3/TiO2 (рис.2) не-
достаточно устойчивое, соответствует преимущест-
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венно аридным и семиаридным климатическим об-
становкам на площадях сноса, однако, допустимо и 
предположение о независимом поступлении титана 
и алюминия при формировании глинистых отложе-
ний. Более информативными представляются дан-
ные о содержаниях редкоземельных элементов. На 
основании пока еще единичных анализов, приве-
денных нами ранее [25], можно полагать, что гней-
сы брянской ассоциации первично представляли 
собой осадочные отложения, сформированные в 
условиях литогенеза на континентальном блоке. 
Анализ распределения редкоземельных элементов 
позволяет заключить, что глиноземистые отложения 
брянской ассоциации сформированы при участии 
зрелых кор выветривания, поставивших эти продук-
ты в бассейны седиментации.  
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