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Комсомольское месторождение расположено в габбро-диоритовом 
штоке ордовик-силурийского М арта йлин с к эго комплекса, прорывающем 
карбонатные и вулканогенные образования кембрия. Структура место
рождения представляет собой совокупность ряда разнородных структур. 
Строение массива, тектоника, структура серии кислых даек, структура 
жильной свиты, структура серии основных даек, являющ иеся элемента
ми структуры месторождения в делом, ,рассматриваются с точки зрения 
влияния их на распределение золота в рудном поле.

Габбро-диоритовый шток вытянут в северо-восточном направлении 
на 5 км при ширине 3,5 км и имеет овальную форму. По предваритель
ным данным, становление интрузии происходило в два законченных 
цикла. К породам первого цикла относятся порфировидные оливиновые 
микрогаббро, микродиариты и граниты, известные ів массиве в виде ксе
нолитов, ороговикованные и метасоматизированные. Второй цикл внедре
ния, вероятно, распадается  на три крупные фазы.

Габбро-диориты первой фазы  второго цикла являются главными 
в интрузии. Они, вероятно, внедрялись с последовательным изменением 
состав а от п и р оксен - р ог ов о о б м а н ков ы х д о би отит- р оговоо бм а н ко вых. 
Габбро-диориты определенной структуры и состава прослеживаются на 
2— 3 км по простиранию при мощности тел всего 100— 200 м и образуют 
с другими породами более или менее резкие контакты в зависимости 
от времени становления и характера  структуры последних. Общей осо
бенностью их является  ориентированная текстура, обязанная кристалли
зации под давлением и согласная с общей ориентировкой структуры 
и контактов массива; она фиксируется как  по темноцветным компонен
там, так и по плагиоклазу.

Оливиновые габбро-нориты второй фазы слагаю т небольшую линзу 
в юго-восточной части интрузива.

Породы третьей фазы — гилерстеновые габбро, гиперстеновые кварц
содерж ащ ие диориты и кварцевые диориты — играют в интрузии сущ е
ственную роль, главным образом в ее центральной и северной частях, 
и являю тся самыми поздними во всей серии интрузивных пород. К в ар 
цевые диориты наряду с линзовидными и неправильными телами образу
ют в массиве дайки мощностью до 1 метра.

Породы разного состава и разного возраста подчинены одному 
структурному плану, образуя более или менее выдержанные тела севе
ро-восточной ориентировки. В массиве сохранилось много ксенолитов
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вмещ аю щ их пород и пород первого цикла внедрения. Ксенолиты вытяги
ваются вдоль контактов в цепи; некоторые из них прослежены на р а с 
стояние 1,5—2 км и на глубину до 600 м. Распределение ксенолитов на 
площ ади массива очень неравномерное как  в количественном отноше
нии, так  и по составу. Юго-восточная половина массива содержит от
дельные цепи вдоль юго-восточного контакта с известняками. В центре 
и северо-западной части массива количество ксенолитов резко во зр а
стает и в некоторых участках достигает 40—80%.

Серия кислых даек  распадается  на два ряда: трондьемит-плагио- 
пегматитовый и ?ранит-аплитовый. Мощность их колеблется от первых 
сантиметров до метра; по простиранию некоторые прослежены на 
400— 500 метров. Обычно дайки группируются в зоны субширотной ори
ентировки с падением на север под углом 45— 60°. Все они являю тся 
дорудными.

Н а Комсомольском месторождении известно около 150 жил, боль- \ 
ш ая часть которых располагается  в юго-восточной половине интрузива. 
По структурному и пространственному положению все жилы объединены 
в пять рудных узлов: Больной, Ключевской, Комсомольский, Пионерский 
и Андреевский. В трех первых узлах  структура определяется крупными 
ж илам и северо-западного простирания с падением на восток под углом 
30— 60°. П ротяженность отдельных ж ил до 1,5 км, мощность до 5 м. 
К аж ды й узел обладает  некоторыми особенностями: в Больном — две 
крупные жилы, на продолжении которых в м рам орах вмещающ ей толщи 
прослежены мощные зоны брекчирования; Ключевская ж и л а  образована 
серией кулис; Комсомольская ж и ла  сопровождается массой апофиз 
и пологих сопряженных с ней жил. Основным элементом Пионерского 
узла является  п араллельн ая  контакту ж ильная  зона с падением жил на 
северо-запад и развитые тектонические нарушения той ж е ориентировки, 
а так ж е  сравнительно вы держ анны е и мощные субширотные жилы. Осо
бенностью Андреевского узла  является  комбинация субширотных жил 
с субмеридиональными. *

В то ж е  время общность структуры для  всех узлов не вы зы вает  
сомнений. Во всех узлах субширотные кварцевые ж илы падаю т на север, 
лож атся  в зоны кислых даек  и часто идут непосредственно по ним с об
разованием в контактах типичных березитов. Все крупные жилы пред
ставляю т собой развитые тектонические зоны, крылья которых подверга
лись гидротермальной проработке, а полости в зоне сместителя вы пол
нены кварцем. Во всех рудных узлах  тектонические нарушения много
численны, имеют различную ориентировку и параметры, но преобладаю т 
нарушения с углами падения круче 60°. В отдельных участках на них 
наклады вается  окварцевание и сульфидная минерализация. Вероятно, 
большинство жильных трещин »и дизъюнктивных нарушений синтекто- 
ничны и тектонические нарушения не оказы ваю т на структуру рудного 
поля решающего влияния.

Процесс формирования жил, по данным автора и И. В. Ц аплина, 
может быть представлен по следующей схеме:

I этап — гидротермальная проработка трещинных зон.
II этап — выполнение открывшихся полостей кварцем.

III этап — сульфидный — наложение сульфидов и золота на кварц е
вые жилы и скарны; формирование метасоматических суль’фидных тел 
в мраморах. По основным парагенезисам сульфидный этап распадается  
на ряд стадий, последовательно: пирит-пирротиновую, сфалеритовую, 
арсенопиритовую, галенитЪвую. Золото и шеелит выпадают главным об
разом в арсенопиритовой и галенитовой стадии.

Заклю чительным актом в формировании структуры Комсомоль
ского месторождения явилось внедрение серии основных даек, зан им аю 
щих до 15% площ ади массива. По составу и относительному возрасту
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все основные дайки могут быть разделены на 5 групп: 1) лампрофиры,
2) щелочные дайки, 3) габбро-диабазы , 4) диабазы , 5) лабрадоровы е 
(долеритовые) порфириты.

Отношение лампрофиров к оруденению неизвестно: они могут о к а 
заться дорудными. Д ай ки  остальных четырех групп являются, безуслов
но, пострудными и, вероятно, постнижнедевонскими.

В отношении закономерностей распределения золота существует 
ряд более или менее обоснованных предположений. Вероятно, причиной 
концентрации ж ил в пределах габбро-диоритового штока явилось отсут
ствие других глубинных образований в региональной рудоносной зоне 
северо-восточной ориентировки, сопоставимых по масш табам  с мощ 
ностью зоны. Р езкая  разница физических свойств габбро-диоритов 
и мраморов юго-восточного контакта обусловила концентрацию напря
жений именно в этом контакте, а отсутствие здесь большого количества 
ксенолитов и связанная с этим относительная монолитность массива спо
собствовали формированию крупных трещин. Распределение золота 
ів рудном поле контролировалось структурой интрузии, поскольку все 
ж илы с промышленным содержанием располагаю тся ' в приконтактовой 
зоне шириной около 1 км, а рудный столб ж илы №  35— южной — просле
жен по склонению на 800 м вдоль цепи ксенолитов. Распределение зо
лота в отдельных жилах зависит от морфологии жилы и пожильной тек
тоники. Совершенно отчетливо рудные столбы и струи располагаю тся 
в участках наибольших градиентов мощности, которые оказывались наи
более ослабленными при пожильных подвижках и служили путями про
никновения золотоносных растворов.
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