
Регион КМА является частью Воронежской ан-
теклизы — крупной структуры Восточно-Евро-
пейской платформы. Строение его двухъярусное.
Нижний ярус (этаж) представлен докембрийским
кристаллическим фундаментом, а верхний — фане-
розойским осадочным чехлом. Докембрийский
фундамент КМА сложен метаморфическими и маг-
матическим породами архея и нижнего протерозоя
(карелия). Глубина его залегания под обводненны-
ми породами осадочного чехла в присводовой час-
ти Воронежской антеклизы составляет в среднем
100–200 м, увеличиваясь с удалением от свода до
400–600 м и более.

В докембрии КМА известны многочисленные
проявления сульфидного полиметаллического
(свинцово-цинкового), молибденового и медно-ни-
келевого оруденения. Их изучение началось с 60-х
годов ХХ в. в связи с проведением глубинного гео-
логического картирования и поисково-разведочных
работ на железные руды и бокситы. На основе сов-
ременных представлений о тектономагматических
особенностях КМА автором обобщены результаты
работ, проведенных в разное время и разными авто-
рами по сульфидному оруденению в докембрии ре-
гиона, уточнена генетическая и рудноформацион-
ная принадлежность отдельных его типов и дана
оценка перспектив обнаружения их промышлен-
ных скоплений.

Стратиграфия докембрия КМА и тектоно-
магматические этапы его геологической исто-
рии. В разрезе фундамента выделяют четыре серии
метаморфических пород (снизу вверх): обоянскую,
михайловскую, курскую и оскольскую [2]. Обоян-
ская серия нижнего архея сложена в основном пла-
гиогнейсами с прослоями амфиболитов. Природа
первичного субстрата гнейсов не ясна. Мощность

серии не установлена. Михайловская серия верхне-
го архея представлена главным образом зеленока-
менными ортосланцами. Мощность серии состав-
ляет по разным оценкам от сотен до первых тысяч
метров. Ортосланцы нижней части разреза серии
(александровская свита) имеют основной и ультра-
основной составы. Они образовались при метамор-
физме вулканитов коматиит-базальтовой форма-
ции. Верхняя часть разреза серии (лебединская сви-
та) сложена ортосланцами среднего и кислого сос-
тавов по вулканитам базальт-риодацитовой форма-
ции, а также метапесчаниками и метаалевролита-
ми. Непосредственный контакт пород михайлов-
ской и обоянской серий нигде на КМА не установ-
лен. Возможно, что обоянская серия в принятом
объеме включает и глубокометаморфизованные
части разреза михайловской серии.

Курская серия нижнего протерозоя мощностью
до 1,5–3 км представлена двумя свитами: нижней
(стойленской), сложенной метаконгломератами (в
основании свиты), кварцитопесчаниками и сланца-
ми, и верхней (коробковской), в разрезе которой
выделяются две подсвиты железистых кварцитов и
две подсвиты сланцев. Оскольская серия нижнего
протерозоя мощностью до 3,5 км сложена преиму-
щественно парасланцами, в том числе углеродис-
тыми, мраморизованными карбонатными порода-
ми, иногда ортосланцами по вулканитам от основ-
ного до кислого состава.

В докембрийской геологической истории реги-
она КМА четко выделяются четыре тектономагма-
тических этапа: раннеархейский, позднеархейский,
раннекарельский и позднекарельский. Раннеар-
хейский этап (4,0–3,1 млрд. лет) характеризовался
формированием протоконтинентальной коры преи-
мущественно гранито-гнейсового облика за счет
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мощной гранитизации пород обоянской серии. За-
вершился он внедрением интрузий бесединского
комплекса габбро-анортозитовой формации.

Позднеархейский этап (3,1–2,5 млрд. лет) реа-
лизовался в две последовательные стадии: рифто-
генную и орогенную. Рифтогенная стадия прояви-
лась растяжением, утонением протоконтиненталь-
ной коры, ее деструкцией и дифференцированным
прогибанием, излиянием через образованные тре-
щины лав (сначала коматиит-базальтовых, а затем
базальт-риодацитовых), накоплением вулканоген-
но-осадочных отложений. В результате сформиро-
валась толща пород михайловской серии, в которую
внедрились комагматичные базит-гипербазитовым
вулканитам субвулканические и гипабиссальные
интрузии сергиевского комплекса дунит-перидо-
тит-габбровой формации. В орогенную стадию ре-
гион КМА подвергся сжатию, дислокационному и
региональному метаморфизму (зеленокаменному
по породам михайловской серии), а затем мощному
палингенно-анатектическому гранитообразованию.
Вначале появились гранитоиды мигматит-плагио-
гранитовой формации (салтыковский комплекс), а
затем субщелочные калиевые гранитоиды (атаман-
ский комплекс). Позднеархейский этап завершился
стабилизацией региона КМА и превращением это-
го участка земной коры в испытывающий поднятие
кратон.

Конечным итогом рассмотренного выше этапа
явилось возникновение характерной для архейской
истории всех древних платформ гранит-зеленока-
менной области. Однако в отличие от типичных та-
ких областей (Каапваальской в Южной Африке,
Йилгарн в Западной Австралии и др.) ее зеленока-
менная составляющая не образует поясов, четко от-
деленных от гранито-гнейсовой рамы. В докембрии
КМА зеленокаменные породы рассредоточены в
виде многочисленных узких полос, вытянутых сог-
ласно простиранию складчатости. Это обстоятель-
ство, а также небольшая мощность михайловской
серии свидетельствуют о проявлении на КМА в
позднем архее рассеянного рифтинга и формирова-
нии обширного площадного ареала лавовых излия-
ний, без заполнения ими локальных глубоких впа-
дин, трассируемых крупными разломами земной
коры.

Раннекарельский этап (2,5–1,9 млрд. лет) свя-
зан с формированием на протоплатформенном ар-
хейском основании линейных подвижных поясов
(авлакогенов). Этот процесс осуществлялся также в
две стадии: раннюю (стадию формирования проги-
бов и накопления в них осадков курской и осколь-
ской серий, а также проявления в оскольское время
базальт-андезит-риодацитового вулканизма) и оро-
генную, с которой связаны интенсивная складча-

тость и региональный метаморфизм отложений ука-
занных серий, а также формирование золотухин-
ского габбро-перидотитового и стойло-николаев-
ского габбро-диорит-гранодиоритового интрузив-
ных комплексов. В современной структуре докемб-
рийского фундамента КМА подвижным поясам со-
ответствуют грабен-синклинории, разделенные от-
носительно приподнятыми грабен-антиклинория-
ми (рисунок). Метаморфические породы раннека-
рельского этапа слагают грабен-синклинали. Поро-
ды курской серии локализуются в крыльях и замы-
каниях этих структур, а оскольской серии — в их
ядрах.

Позднекарельский этап (1,9–1,65 млрд. лет) ха-
рактеризовался сугубо платформенным режимом
тектонического развития региона с тремя эпизода-
ми его тектономагматической активизации, каждый
из которых завершился формированием соответ-
ствующего интрузивного комплекса: первый — ма-
линовского субщелочных калиевых гранитов, вто-
рой — смородинского габбро-долеритового (трап-
пового), третий — дубравинского ультраосновных
щелочных пород и карбонатитов.

Полиметаллическое оруденение связано иск-
лючительно с раннекарельским этапом. Все извест-
ные полиметаллические проявления относятся к
двум генетическим типам: метаморфогенному
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Структурная схема докембрийского фундамента
КМА, по [2]:

грабен-синклинории: А — Крупецкий, Б — Михайлов-
ско-Белгородский, В — Орловско-Оскольский; грабен-
антиклинории: I — Льговский, II — Курско-Корочанс-
кий, III — Ливенско-Лосевский; грабен-синклинали: 1 —
Крупецкая, 2 — Рыльская, 3 — Михайловская, 4 — Бел-
городская, 5 — Тим-Ястребовская, 6 — Волотовская



(стратиформно-регенирированному) и магматоген-
но-гидротермальному.

Метаморфогенный тип полиметаллического
оруденения локализуется в углеродисто-терриген-
ных и углеродисто-карбонатных толщах пород ос-
кольской серии, для которых характерно сингене-
тичное накопление свинца и цинка [8]. С известной
условностью его можно отнести к колчеданно-по-
лиметаллической рудной формации. Обычно на ру-
допроявлениях рассматриваемого типа полиметал-
лическая минерализация сопряжена с золоторудной
(Стрекаловское, Луневское проявления). При этом
полиметаллическое оруденение наиболее интен-
сивно проявлено в углеродисто-карбонатной пород-
ной ассоциации. Золотое оруденение больше тяго-
теет к углеродистым сланцам. Типоморфным для
КМА метаморфогенным золото-полиметалличес-
ким рудопроявлением является Стрекаловское,
описанное Н.А.Скулковым [7]. Оно расположено в
Рыльской грабен-синклинали и локализовано в кар-
бонатно-сланцевой толще пород роговской свиты
оскольской серии. Разрез этой толщи представлен
чередованием пластов (мощностью 1,5–30 м) угле-
родистых кварц-слюдистых сланцев и доломито-
вых мраморов. Углеродистые сланцы насыщены
вкрапленностью, мелкими гнездами и прожилками
сульфидов (главным образом пирита и пирротина,
совместно с которыми встречаются сфалерит, гале-
нит, халькопирит и арсенопирит), ориентированны-
ми преимущественно по сланцеватости пород. Ко-
личество сульфидов невелико (2–10%) и только в
отдельных  интервалах мощностью 1,5–3 м — до
30%. Вмещающие сланцы обычно окварцованы и
карбонатизированы. Сульфидная минерализация в
доломитах (преимущественно пиритовая с при-
месью галенита, сфалерита и халькопирита) менее
интенсивная, чем в сланцах, и приурочена к пос-
лойным зонам окварцевания мощностью 1–2,5 м.

В углеродистых сланцах установлена золотая и
полиметаллическая минерализация, в доломитах —
исключительно полиметаллическая. Минерализо-
ванные зоны имеют мощность до 1,3 м, редко до 2,4
м. Содержание золота в них не превышает 0,5 г/т и
только в одной пробе составило 2–8 г/т на 1,2 м. В
наиболее продуктивном на полиметаллическую
минерализацию сечении углеродистых сланцев
(скв. 3603, 340–342,4 м) среднее содержание (в %)
Pb 0,94, Zn 4,42, Cu 0,014.

Магматогенно-гидротермальный тип полиме-
таллического оруденения в докембрии КМА предс-
тавлен главным образом минерализованными зона-
ми дробления метапород с вкрапленным и прожил-
ково-вкрапленным сульфидным оруденением. Сре-
ди сульфидов преобладают пирит и пирротин,
встречаются сфалерит, галенит, халькопирит, иног-

да борнит и блеклая руда. Мощность рудных зон
составляет обычно первые метры, содержание Zn
до 1%, Pb до 0,05%.

Большинство проявлений полиметаллического
оруденения рассматриваемого типа (Западно-Лебе-
динское, Тимское, Волотовское и др.) сосредоточе-
но в Тим-Ястребовской и Волотовской грабен-
синклиналях и контролируется продольными раз-
ломами. По существу этот тип оруденения предс-
тавляет собой полиметаллическую составляющую
гидротермальной золото-сульфидной рудной фор-
мации, парагенетически связанной с диоритовыми
и гранодиоритовыми интрузиями стойло-николае-
вского комплекса.

Наиболее крупным гидротермальным проявле-
нием полиметаллов является Западно-Лебединское,
вскрытое горными выработками подземного дре-
нажного комплекса Лебединского железорудного
месторождения и единичными скважинами. Оно
представлено зоной милонитизированных хлорит-
серицит-кварцевых сланцеватых метасоматитов
(по амфиболитам михайловской серии) мощностью
около 40 м с прожилково-вкрапленной сульфидной
минерализацией. Среди сульфидов преобладают
пирит и пирротин, встречаются марказит, халько-
пирит, галенит, сфалерит и молибденит [1]. Сред-
ний уровень концентрации полезных компонентов
по всей зоне: Pb 0,01–0,48%, Zn 0,005–0,22%, Au
0,45 г/т, Ag до 10 г/т. В маломощной (0,7 м) жило-
подобной зоне, сложенной главным образом гале-
нитом, сфалеритом, пиритом и кварцем, содержа-
ние компонентов составляет: Pb 0,31–33,4%, Zn
0,4–1,62%, Au до 2,2 г/т, Ag до 34,3 г/т. Рудная зона
прослежена скважинами по падению и простира-
нию. При этом были вскрыты только маломощные
(первые метры) интервалы бедной полиметалли-
ческой минерализации с содержанием Au до
0,01–0,03 г/т.

Кроме минерализованных зон с преимущест-
венно гидротермально-метасоматическим орудене-
нием в докембрии КМА известны также полиме-
таллические проявления жильного типа. Они
представлены единичными маломощными
(0,01–0,5 м) жилами, сложенными сульфидами (пи-
ритом, галенитом, сфалеритом, халькопиритом и
др.), кварцем и (или) карбонатом. Такие проявле-
нии установлены в серпентинитах сергиевского
комплекса (Верхопенское), гранитах атаманского
комплекса (Атаманское), на Висловском боксито-
вом и практически на всех железорудных место-
рождениях КМА (Лебединском, Коробковском,
Михайловском и др.) [1, 3].

Таким образом, наиболее крупные скопления
свинцово-цинковых руд в этом регионе могут быть
связаны со стратиформно-регенерированным колче-
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данно-полиметаллическим оруденением в углеро-
дисто-терригенных и углеродисто-карбонатных по-
родах оскольской серии. Этот вывод согласуется с
установленной планетарной закономерностью —
высокой продуктивностью протерозойской эпохи на
свинец и цинк, причем почти исключительно в виде
колчеданно-полиметаллического оруденения [4].

Однако достаточных оснований для постанов-
ки специальных поисковых работ на колчеданно-
полиметаллические руды в докембрии КМА пока
нет. Во-первых, отсутствуют прямые признаки про-
мышленного оруденения: мощные (десятки мет-
ров) рудные подсечения с высоким, хотя бы соотве-
тствующим рудам среднего качества (2–4% Pb или
4–7% Pb+Zn), содержанием полезных компонентов.
Во-вторых, большая мощность (от 100–200 м и бо-
лее) перекрывающего фундамент осадочного чехла
ужесточает требования к потенциальному рудному
объекту (он должен быть достаточно крупным) и
резко усложняет его поиск. В геоэлектрическом по-
ле, создаваемом углеродистыми породами оскольс-
кой серии, в виде полосовидных зон шириной до 3
км и протяженностью до 50 км практически невоз-
можно локализовать участки, соответствующие зо-
нам  колчеданно-полиметаллического оруденения.

Молибденовое оруденение проявлено главным
образом в орогенную стадию позднеархейского
тектономагматического этапа. Оно парагенетичес-
ки связано с интрузиями гранитов атаманского
комплекса, имеет гидротермальный генезис, отно-
сится к медно-молибденовой рудной формации и
локализовано по периферии и в обрамлении Белго-
родско-Михайловского и Орловско-Оскольского
синклинориев, а также в центральной части разде-
ляющего их Курско-Корочанского антиклинория,
подчиняясь четкому структурному контролю про-
дольными зонами разломов.

Большинство проявлений, в том числе наибо-
лее значимые из них (Курско-Бесединская группа,
Петровское, Ерикское, Береговское и Северо-Вис-
ловское), представлены зонами вкрапленной, редко
прожилково-вкрапленной минерализации в текто-
нически нарушенных и гидротермально изменен-
ных метапородах обоянской и михайловской серий,
гранитоидах атаманского и салтыковского комплек-
сов. Гидротермальные изменения гнейсов, мигма-
титов и гранитоидов выражены березитизацией,
окварцеванием и серицитизацией, реже амфиболи-
зацией, биотитизацией или эгиринизацией. По ба-
зит-ультрабазитовым метапородам развиваются
лиственитизация, карбонатизация, оталькование и
хлоритизация.

Содержание сульфидов в рудах колеблется от
первых до 30%. Кроме  молибденита, в них посто-
янно присутствуют пирит, халькопирит, часто

встречается пирротин, иногда борнит, арсенопирит.
На рудопроявлениях Курско-Бесединской группы
установлены сфалерит и галенит. Стволовая мощ-
ность рудных интервалов 0,2–1,5 м, иногда до
4,5–10 м, в единичном случае до 21,8 м. Содержа-
ние Mo 0,0001–0,15%, Cu 0,005–0,07, иногда до
0,48%. В пробах руд проявлений Курско-Бесединс-
кой группы обнаружены Zn (0,4–1,0%), Pb
(0,27–0,42%), Ag (до 4,35 г/т), Au (до 5 г/т). Сереб-
ро (до 10 г/т) и золото (до 0,5 г/т) выявлены  также
на Северо-Висловском рудопроявлении.

Ряд проявлений молибдена (Западно-Михайло-
вское и Уголек в западном обрамлении Михайловс-
кой грабен-синклинали, Сторожевское на северо-
восточной окраине Белгородской грабен-синклина-
ли) представлены дайками пегматоидных гранитов
(пегматитов) атаманского комплекса с чешуйками и
вкрапленностью молибденита, халькопирита и дру-
гих сульфидов. Мощность (стволовая) таких даек
обычно 0,3–1,5, редко до 5–14 м. Вмещающие дай-
ки породы, как правило, серицитизированы и ок-
варцованы. Уровень концентрации в дайках Mo ко-
леблется от 0,0001 до 0,05%. Только на проявлении
Уголек в дайке пегматоидных гранитов мощностью
0,3 м содержание Mo составляет 0,25% (В.М.Жма-
кин, 1988 г.). Содержание Cu в оруденелых дайках
0,01–0,07%. Сторожевское проявление является
комплексным. В нем установлена повышенная кон-
центрация радиоактивных элементов.

Отдельные проявления молибдена не связаны с
гранитами атаманского комплекса и по времени об-
разования более молодые, чем рассмотренные ра-
нее. В частности, к таким относятся Западно-Чер-
нянское и Дубравинское  проявления в карбонати-
тах и щелочных метасоматитах дубравинского
комплекса. Уровень концентрации Mo в них
0,003–0,1%, Cu 0,004–0,01%. В Ольховатской синк-
линали (Белгородский рудный район) установлено
Малиновское проявление, представленное молиб-
денитсодержащей кварцевой жилой мощностью
0,8 м, вскрытой скважиной на глубине около 1120 м
среди серицитизированных сланцев оскольской се-
рии. Кроме молибденита, в кварце встречаются
иголочки турмалина и вкрапленность халькопири-
та, пирита и ильменита. Среднее содержание Mo в
жиле 0,0042%, Cu 0,0012%.

Таким образом, из всех известных на КМА про-
явлений молибдена к наиболее продуктивным от-
носятся парагенетически связанные с верхнеар-
хейскими гранитоидами атаманского комплекса зо-
ны тектонически нарушенных и гидротермально
измененных пород с преимущественно вкраплен-
ной сульфидной минерализацией. Эти рудопрояв-
ления представлены бедными и убогими рудами
(до 0,15% Mo), образующими тела небольшой
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мощности (0,2–1,5, редко до 5–20 м). Глубина зале-
гания минерализованных зон с учетом мощности
перекрывающих кристаллический фундамент оса-
дочных пород от 100–200 до 500–1000 м. Посколь-
ку промышленными являются месторождения мо-
либдена в виде выходящих на поверхность или за-
легающих на небольшой (десятки метров) глубине
крупных штокверков (до сотен метров в любом  из-
мерении), совершенно очевидна бесперспектив-
ность установленных в докембрии КМА проявле-
ний молибдена.

Отсутствуют также благоприятные геологиче-
ские предпосылки для обнаружения в докембрии
КМА промышленных залежей молибденовых руд.
Известно, что продуктивность молибденового ору-
денения закономерно возрастает от древних геоло-
гических эпох к более молодым, и свыше 80% ми-
ровых балансовых запасов молибдена приходится
на месторождения, связанные с мезокайнозойским
гранитоидным магматизмом. Слабая продуктив-
ность на молибден докембрийского, в том числе
позднеархейского, гранитоидного магматизма
подтверждается результатами многолетних поиско-
во-разведочных работ на территории геотектони-
ческих аналогов мегаблока КМА — Украинского и
Балтийского щитов.

На Украинском щите обнаружено около 100
проявлений молибденита, в числе которых есть и
прямые аналоги известным на КМА, но сколько-ни-
будь перспективного объекта для дальнейшей гео-
лого-промышленной оценки не установлено [5]. На
Балтийском щите известны три крупных проявле-
ния молибдена (Пеллапахк в Мурманской области,
Пяяварское и Ялонварское в Карелии) и одно мес-
торождение (Лобаш в Карелии), которое до 1998 г.
учитывалось государственным балансом, а затем
по результатам проведенной Министерством при-
родных ресурсов переоценки отнесено к непро-
мышленным.

Поскольку пример месторождения Лобаш по-
казывает критический уровень масштаба и глубины
залегания молибденитового оруденения, начиная с
которого можно говорить о практической значи-
мости выявленного или прогнозируемого молибде-
новорудного объекта, дадим краткую характеристи-
ку этого месторождения по [6]. Оно представлено
пластообразной рудной залежью штокверкового
типа в надынтрузивной зоне гранитоидного масси-
ва. Размеры залежи в плане 2000(500–750) м,
мощность ее в центральной части до 200 м с посте-
пенным выполаживанием на флангах. Среднее со-
держание Mo в рудах 0,068%. Кровля залежи рас-
положена на глубине от 10–15 до 50–100 м. Воз-
можна открытая отработка месторождения до глу-
бины 340 м. Прогнозировать подобный объект в до-

кембрии КМА и ставить вопрос о целесообразнос-
ти его поисков нет никаких оснований.

Медно-никелевое оруденение часто отмечает-
ся в золото-полиметаллических проявлениях стра-
тиформно-регенерированного и гидротермального
типов. Медьсодержащие сульфиды, кроме того,
обычно входят в состав руд молибденовых проявле-
ний. Ни в одном из указанных типов рудопроявле-
ний медь и никель не образуют сколько-нибудь зна-
чительных концентраций, что в целом не противо-
речит установленным особенностям металлогении
в докембрии нашей планеты.

Согласно этим особенностям докембрийское
сульфидное медно-никелевое оруденение представ-
лено ликвационными месторождениями в рассло-
енных коматиитовых потоках или в комагматичес-
ки связанных с ними мафит-ультрамафитовых ги-
пабиссальных интрузиях. Типичный пример такого
месторождения — Камбалда в Западной Австралии
[4]. Для условий КМА потенциально продуктивны-
ми на сульфидное медно-никелевое оруденение яв-
ляются метавулканиты александровской свиты ми-
хайловской серии и интрузии сергиевского комп-
лекса. Однако результаты бурения на участках раз-
вития указанных пород (Жидеевском, Косинов-
ском, Береговском, Мантуровском и др.) выявили
лишь тонкую рассеянную вкрапленность и линзоч-
ки сульфидов (пирита, пирротина, реже халькопи-
рита, борнита, миллерита и пентландита).

Слабая продуктивность верхнеархейских зеле-
нокаменных пород КМА на сульфидное медно-ни-
келевое оруденение связана, на наш взгляд, с осо-
бенностями формирования гранит-зеленокамен-
ной области этого региона (рассеянный рифтинг,
площадное излияние лав небольшой суммарной
мощности), которые обусловили отсутствие типич-
ных зеленокаменных поясов с мощной отчетливо
дифференцированной базит-ультрабазитовой тол-
щей, содержащей пачки высокомагнезиальных
(МgO 30–45%) ультраосновных пород, к которым
обычно приурочены рудные тела.

Нет также достаточно веских оснований счи-
тать вслед за Н.М.Чернышевым [9] перспективны-
ми на медно-никелевое оруденение дифференциро-
ванные интрузии смородинского комплекса ба-
зальт-долеритовой (трапповой) формации, относя
их к петрохимическим аналогам рудоносных инт-
рузий норильского типа. Во-первых, медно-никеле-
вые месторождения в докембрийских трапповых
интрузиях не обнаружены; известны лишь единич-
ные примеры рудопроявлений (например, Прут на
Украинском щите). Такие месторождения обычно
связаны с палеозойскими или мезозойскими прояв-
лениями траппового магматизма в осадочном чехле
древних платформ. Во-вторых, по набору пород и
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петрохимическим особенностям массивы смороди-
нского комплекса наиболее близки не к интрузиям
норильского типа, а к непродуктивным на медно-
никелевое оруденение ангарскому, тунгусскому и
аламджахскому комплексам трапповой формации
Сибирской платформы. Например, в разрезе масси-
вов смородинского комплекса не установлены по-
роды типа пикритовых долеритов, типичные для
интрузий Норильского района. Содержание рудо-
генных элементов (никеля, меди и серы) в массивах
смородинского комплекса близко к кларковому (для
сравнения — в интрузиях норильского типа никеля
в 3–5 раз, а меди и серы на порядок больше).

Итак, в докембрии КМА проявлено сульфидное
оруденение (полиметаллическое, молибденовое и
медно-никелевое) различных генетических типов и
рудных формаций.

Полиметаллическое оруденение локализовано
в грабен-синклинальных структурах. Оно образова-
лось в раннекарельский тектономагматический
этап и представлено метаморфогенным (стратифо-
рмно-регенерированным) и гидротермальным ти-
пами в составе соответственно колчеданной золо-
то-полиметаллической и золото-сульфидной руд-
ных формаций. Оруденение метаморфогенного ти-
па приурочено к толщам углеродистых сланцев и
карбонатных пород оскольской серии, а гидротер-
мальное — парагенетически связано с интрузиями
стойло-николаевского габбро-диорит-гранодиори-
тового комплекса, контролируется продольными
зонами разрывных нарушений и представлено ме-
тасоматитами с прожилково-вкрапленной сульфид-
ной минерализацией и сульфидсодержащими квар-
цевыми, карбонатно-кварцевыми жилами.

Молибденовое оруденение сформировалось
преимущественно в орогенную стадию позднеар-
хейского тектономагматического этапа. Оно параге-
нетически связано с интрузиями субщелочных гра-
нитов атаманского комплекса, относится к гидро-
термальной медно-молибденовой формации, лока-
лизовано по периферии и в обрамлении Белгородс-
ко-Михайловского и Орловско-Оскольского синк-
линориев, а также в центральной части разделяю-
щего их Курско-Корочанского антиклинория, тяго-
теет к продольным разломам и представлено зона-
ми вкрапленной, прожилково-вкрапленной минера-
лизации в метасоматитах, иногда оруденелыми дай-
ками пегматоидных гранитов.

Медно-никелевое оруденение встречено в ма-
фит-ультрамафитовых метавулканитах михайловс-
кой серии в виде рассеянной сингенетичной вкрап-
ленности сульфидов меди и никеля.

Исходя из общих металлогенических предпо-
сылок, наиболее  перспективным сульфидным ору-
денением в докембрии КМА является колчеданно-
полиметаллическое. Существенно ниже перспекти-
вы молибденового оруденения. Об этом свидетель-
ствуют слабая продуктивность на молибден доке-
мбрия нашей планеты и отрицательные результаты
поисково-разведочных работ на данный металл в
более благоприятных для их проведения геотекто-
нических аналогах КМА на Украинском и Балтийс-
ком щитах. Поиски медно-никелевого оруденения
малоперспективны из-за отсутствия  в докембрии
КМА типичных зеленокаменных поясов и благоп-
риятных для развития такого оруденения петрохи-
мических особенностей имеющихся мафит-ультра-
мафитовых магматических комплексов. С учетом
фактически установленных параметров сульфидно-
го оруденения (низкой концентрации  полезных
компонентов, незначительной мощности рудных
подсечений) и большой (100–200 м и более) глуби-
ны залегания под толщей обводненных рыхлых по-
род осадочного чехла постановка специальных  по-
исковых работ на сульфидное оруденение в докемб-
рии КМА не целесообразна.
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