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Коммунаровское рудное поле, расположенное на восточном скло
не хребта Кузнецкого Алатау вблизи его осевой линии, слагается поро
дами диабазово-порфиритовой и осадочно-вулканогенной толщ предпо
ложительно среднекембрийского [15] или даже докембрийского [8 , 1 2 ] 
возраста. Породы обеих толщ собраны в крупную антиклинальную 
складку с осью, постепенно погружающейся на северо-северо-восток, 
и прорваны небольшими субпослойными телами амфиболизированных 
габбро-диоритов и диоритов наиболее древнего бюйского габбро-диа- 
базового интрузивного комплекса [7], крупным Солгонским гранодио
ритовым массивом (интрузия кварцевых монцонитов по А. Я. Булын- 
никову [3]) и мелкими штоко- и дайкообразными телами оливиновых 
габбро и габбро-порфиритов, генетически связанных, вероятнее всего, 
с девонской габбро-сиенитовой интрузией [9].

Складчатая структура района осложнена многочисленными круп
ными крутопадающими разрывами субмеридионального и субширотно- 
го направлений, создающих глыбовую тектоническую структуру. Боль
шинство из дизъюнктивов дорудного и даже додайкового заложения, 
причем наиболее крупные из них контролировали размещение даек и 
золотого оруденения.

В приконтактовом ореоле Солгонского интрузива развиты обиль
ные контактово-метасоматические и кварцево-золоторудные образова
ния, генетически связанные с гранодиоритовой интрузией.

Породы обеих толщ, габбро-диориты и гранодиориты рассече
ны многочисленными дайками кислого, среднего, субщелочного и основ
ного состава. Они располагаются преимущественно в пределах экзокон- 
тактового широкого ореола Солгонского гранодиоритового массива, 
образуя в южной части рудного поля субширотный дайковый пояс. 
Петрографический состав, петрохимические и геохимические особенно
сти дайковых пород рассмотрены нами в отдельном сообщении. Здесь 
следует лишь подчеркнуть, что по петрографическому составу, петрохи- 
мическим и геохимическим особенностям дайковые образования, кроме 
оливиновых габбро-порфиритов и тешенитов, генетически связаны 
с гранодиоритовой интрузией. На основании взаимопересечений дай
ковых тел нами выделены три крупные возрастные группы1):

•) В настоящем сообщении нами не рассматриваются дайкообразные тела диори- 
тоидов бюйского интрузивного комплекса, поскольку они входят в состав самостоя
тельной группы малых интрузий района [4].
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1. Первая группа — дайки среднего состава (диоритовые порфи
риты, мелкозернистые диориты), рвущиеся диоритами и гранодиорита- 
ми Солгонской интрузии. В этом случае они интенсивно ороговикованы. 
Становление этих даек, по-видимому, связано с авгитовыми диоритами 
первой фазы внедрения Солгонского гранодиоритового интрузива2) 
(рис. I, а). В пределах рудного поля дайки первой группы единичны.

2. Вторая группа — дайки от кислого до основного состава, вклю
чающие основное количество всех дайковых образований рудного поля, 
и, очевидно, связаны со становлением второй, наиболее широко про
явившейся фазой внедрения гранодиоритовой интрузии. На основании 
взаимных пересечений (рис. 1 , б, в, г, з) они сгруппированы в две воз
растные подгруппы (в порядке их внедрения): а) диоритовые и лабрадо
ровые порфириты, монцониты, мелкозернистые диориты и микродиори
ты, вогезиты, керсантиты, спессартиты, сиениты, сиенит-порфиры, 
кварцевые порфиры; б) пегматиты и аплиты. Жилы гранитаплита и ро- 
говообманкового диоритового порфирита нередко содержат ксенолиты 
гранодиоритового и диоритового (тоналитового) состава.

Дайки первой и второй возрастной групп являются дорудными.
3. Третья группа — дайки оливиновых габбро-порфиритов, суб- 

щелочных диабазовых порфиритов (тешенитов) являются мало рас
пространенными и послерудными. Они лишены кварцеворудной мине
рализации, имеют относительно свежий облик и не затронуты около- 
рудными изменениями, хотя некоторые из них размещены в зонах ин
тенсивного гидротермального метаморфизма и золотого оруденения, 
а дайки тешенитов иногда рассекают кварцево-золоторудную минера
лизацию.

Интересным является то обстоятельство, что дайки пегматитов и 
аплитов малочисленны и располагаются в основном среди пород Сол
гонского плутона, в то время как остальные дайки приурочены к поро
дам континента и реже размещаются в зоне эндоконтакта гранодиори
тового массива. Что касается ориентировки и характера залегания 
жильных образований, то они среди гранодиоритового массива тяго
теют к крутопадающим системам трещин субмеридионального и северо- 
восточного простирания и пологопадающим (пластовым) прототектони- 
ческим трещинам. В породах континента крутопадающие дайки субши
ротного направления приурочены к господствующим здесь системам 
тектонических трещин.

В целом устанавливается приуроченность дайковых и гидротер
мальных образований к одним и тем же системам тектонических тре
щин (рис. 2 , а , б), что вероятно указывает на общность структурно
го плана деформаций в период дайкообразования и последующего зо
лотокварцевого оруденения.

Следует заметить, что достаточно полных исследований дайковых 
образований рудного поля до сих пор не проводилось, несмотря на то, 
что отмечалась пространственная приуроченность некоторых золото
рудных проявлений к узлам сопряжения крупных субмеридиональных

2) В пределах Коммунаровского золотоносного района Солгонский гранодиорито
вый массив сложен породами трех интрузивных фаз: р а н н е й  — диоритовые пор
фириты, авгитовые диориты, меладиориты и гибридные габбро-диориты, тоналиты; 
с р е д н е й  — гранодиориты,. лейкодиориты, монцониты и п о з д н е й  — сиениты и 
мелкозернистые граниты. По минералого-петрографическому составу и петрохимиче- 
ским признакам интрузивные образования Солгонского плутона хорошо сопоставляют
ся с ранней фазой внедрения улень-туимского (тыгертышского) гранитоидного ком
плекса верхнекембрийского-нижнеордовикского возраста [6, 7] и с образованиями мар- 
тайгинского интрузивного комплекса [5] и относятся к среднеглубинной группе фаций 
по классификации Ю. А. Кузнецова [11]. Возраст пироксен-биотитовых кварцевых дио
ритов Солгонского интрузива, определенный калий-аргоновым методом по биотиту 
в лаборатории ЗСГУ, составляет 476 млн. лет.
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Рис. 1. Зарисовки взаимоотношений даек различного состава и возрас
та в пределах рудного поля Коммунара: 1 — эффузивы основного соста
ва и их туфы; 2 — субпослойные и дайкообразные тёла уралиДизирован- 
ных габбро-диоритов и диоритов бюйского интрузивного комплекса; 
3 — гранодиориты и диориты Солгонской интрузии; 4 — дайки диоритовых 
порфиритов и мелкозернистых диоритов 1 группы; 5 — пегматиты и пег- 
матоиды; 6 — диоритовые порфириты, лампрофиты; 7 — мелкозернистые 
диориты и микродиориты; 8 — диабазовые порфириты; 9 — оливиновые 
габбро-порфириты и габбро и зоны энзоконтактового воздействия дайко
вых тел; з — сводная схема взаимоотношений интрузивных тел и их 
жильных серий различного возраста; 1 — уралитизированиые диориты 
и габбро-диориты рассекаются породами первой (2) и второй (3) фаз 
внедрения Солгонской гранодиоритовой интрузии; оливиновые габбро и 

габбро-порфириты (4) рвут все интрузивные образования района.
З а к а з  6119.



разрывов с дайками (Д. И. Каллиников, Н. А. Фогельман). Поэтому 
в настоящем сообщении сделана первая попытка рассмотреть некото
рые вопросы взаимоотношений дайкового комплекса с контактово-мета- 
соматическими и золоторудными образованиями района и особенно 
околоскарновых и околорудных изменений в дайковых породах. Р еш е
ние этих вопросов позволит уточнить некоторые стороны генетической 
связи золотого оруденения с интрузиями района.

с  с

Рис. 2, а — точечная диаграмма ориентировки даек Коммунаров- 
ского рудного поля (нанесены перпендикуляры к плоскостям да
ек); 1 — дайки первой возрастной группы (диоритовые порфириты 
и мелкозернистые диориты); 2 — дайки второй группы (пегматои- 
ды, аплиты, диоритовые порфириты, мелкозернистые диориты, квар
цевые порфиры, лампрофиры и лабрадовые порфириты; 3 — сиени
ты и сиенит-порфиры; 4 — диабазовые порфириты и оливиновые 
габбро-порфириты; 5 — господствующие элементы залегания пород 
вмещающей осадочно-эффузивной толщи; б — точечная диаграмма 
ориентировки кварцево-золоторудных жил и прожилков рудного

поля.

Взаимоотношения дайковых и с кар ново-метасом аттических образований 
и околоскарновые изменения в них

В пределах рудного поля контактово-метасоматические образова
ния распространены довольно широко и представлены как  доскарновы- 
ми, скарновыми, так  и послескарновыми метасоматитами. По отноше
нию к дайкам  первых двух возрастных групп, генетически связанных 
с Солгонской интрузией, все известные скарновые и послескарновые 
метасоматиты относятся к последайковым образованиям и уклад ы ва
ются в две группы: 1) скарново-метасоматические тела, генетически
связанные со становлением гранодиоритовой интрузии и 2) скарново- 
метасоматические образования, генетически связанные с дайковым 
комплексом (скарнирование даек пегматоидов и сиенитов собственны
ми или более поздними послѳмагматическими растворами [1]). О бразо 
вания первой группы метасоматитов являются наиболее распростра
ненными и представлены как  типичными скарнами, так и скарново- 
магнетитовыми линзами, иногда содержащими апоскарновое золотое 
оруденение [3, 10].

Д айки третьей возрастной группы по отношению к скарново-мета- 
соматическим телам являются секущими (послескарновыми) и не под
вержены метасоматическим изменениям. Метасоматитов, образованных 
при становлении этой группы даек, не установлено.
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Скарнирование дайковых пород в связи с формированием скарно- 
во-метасоматических линз наблю дается довольно часто и особенно на 
участках скарново-магнетитовых образований Ю жной и Девятой линз 
Калиостровского месторождения, где нередко распространены дайки 
диоритовых и лабрадоровы х порфиритов второй группы. В этих случа
ях дайки оказываю тся как  бы секущими по отношению к метасомати- 
там. Н а контакте со скарново-магнетитовыми телами диоритовые и 
лабрадоровы е порфириты интенсивно изменены, рассечены маломощ- 
.ными (до 2— 7 см)  магнетитовыми ж илками и импреньированы много
численными метакристаллами магнетита. Порфировые выделения д а й 
ковых пород, представленные плагиоклазами и авгитом, полностью з а 
мещ аются эпидотом, цоизитом и актинолитом. Основная масса породы, 
слож енная мелкозернистым агрегатом плагиоклаза  и пироксена, такж е 
почти нацело замещ ена актинолит-серпентиновым агрегатом. Кроме 
того, часто встречаются диопсид-гранат-эпидотовые и серпентин-асбе- 
стовые прожилки толщиной до 0,1— 0,8 с м , секущие дайковые породы. 
В результате метасоматических процессов диоритовые и лабрадоровые 
порфириты приобретают зеленовато-серую окраску и насыщ аются про
ж илками и неправильной формы обособлениями актинолита с магне
титом, пиритом и халькопиритом. Иногда по плагиоклазам  интенсивно 
развивается  скаполит ( N o =  1,553, А + =  1,538, N o - N e  =  0,015) и сер
пентин ( N g =  1,558, N p =  1,552, N g — N p  =  0,006, что отвечает антиго- 
риту [14]). В свою очередь, скаполит замещ ается  актинолитом (N g  =  
1,665, N p  =  1,645, c N g =  14— 16°), кальцитом, пистацитом ( N g = I i758— 
1,671, 2 К = ( — ) 78— 80°), цоизитом. Пироксен-гранат-эпидотовые м а
ломощные прожилки обнаруж иваю тся только непосредственно в кон
такте дайковой породы со скарново-магнетитовой линзой и сопровож
даются неравномерно рассеянной сыпью пироксена и эпидота. По оп
тическим свойствам пироксен ( N g  =  1,691 — 1,697, AQ? =  1,667— 1,679, 
21/ =  58°, c N g  =  38°) относится к диопсиду, содерж ащ ему до 3—5% 
молекулы феррисиликата [14] и аналогичен диопсиду, который входит 
в состав собственно скарновых образований. Гранат (по уд. весу, р а в 
ному 3 ,7 7 -3 ,7 8 3) относится к андрадиту, содерж ащ ему до 70% андра- 
дитовой молекулы [14]) довольно редок и по составу такж е отвечает 
гранатам  скарново-метасоматических тел.

Согласно пересчету данных химического анализа (по Барту, [16]), 
баланс вещества при метасоматозе диоритовых порфиритов, подверг
шихся скарнированию 4), имеет вид (в ионах): приівнос: кальций, м аг
н и й — 133, гидроксил — 266; вынос: к а л и й — 15, натрий — 42, двух
валентное ж елезо  — 16, алюминий — 89, кремний — 73, фосфор — 5, 
титан — 2.

Графически баланс вещества показан на рис. 3 и табл. 1.
Итак, формирование аподайковых метасоматических пород сопро

вож дается  некоторой подвижностью таких элементов, как  магния, 
кремния, кальция, ж елеза , щелочей и др.

К ак  уж е отмечалось, скарновые образования второй группы уста
новлены только в связи с дайками пегматоидов, состоящих на 80—90% 
из андезина №  37—42, кварца и мусковита и ж илам и сиенитов. Так, 
на контакте жилы пегматоида с кислыми эффузивами наблюдались 
маломощные (до 0,2— 0,3 м)  оторочки и линзы крупнозернистого, мес
тами друзовидного скарна, развиваю щ ихся как  по вмещающим эффу- 
зивам, так  и по дайковой породе. Эти скарновые тела сложены на 90% 
гранатом (уд. вес 3,67— 3,73), что соответствует разностщ содержащ ей

3) Удельные веса минералов определены пикнометрическим методом.
*) При пересчете не учитывались метасоматически измененные дайковые поро

ды, значительно обогащенные магнетитом.

з*. 3 5 ,



около 60—65% андрадитовой молекулы [14]), реже диопсидом ( N g  =  
1,692— 1,696, N p  =  1,671 — 1,675), N g - N p  =  0,023, 2Ѵ =  58—59°), акти
нолитом ( N g =  1,663— 1,667, N p =  1,643— 1,647, N g —N p  =  0,020, c N g  =  
14°; 2 V  =  (— ) 78°, т. е. по оптическим свойствам он относится к разн о
сти, содержащей около 50% феррисиликата [14]), альбитю лигоклазом 
№  10— 12 и редким кварцем.

Т а б л и ц а  1 і
Содержан. в %

Окислы
1 2

SiO 2 54,78 48,39
TiO2 0,98 0,53
A l2O3. 18,05 10,56
Fe2O3 0,70 3 ,40
FeO 8,62 4,00
MnO 0,12 0,17
CaO 6,28 12,20
MgO 2,64 14,86
Na2O 4,06 1,54
K2O 2,28 0,82
P2O5 0,37 0,15
п. п. п. 1,46 —
H2O + — 3,98

Сумма 100,34 100,00

П р и м е ч а н и е :  1—хими
ческий анализ неизмененного 
диоритового порфирита, Цент
ральная лаборатория Краснояр
ского геологического управле
ния; 2 — расчет по данным 
химических анализов отдель
ных минералов, входящих в 
состав измененного диоритово
го порфирита (серпентин—25%, 
диопсид — 20, гранат — 10, хло
рит, карбонаты, кварц, сфен, 
эпидот — 10, реликты дайковой 
породы—35%).

Формула породы по Барту:
1. K25 Naee Са6о Mg35 (Ре0бщ)б8 

А1і95 Tl6 Si486 Pо (Oi5I >0 Н.9э) ;
2. Кю Na26 Сап2 Mgis3 (Ре0бщ)52 

Alios Ti3 Si4I3 Pi(O i364OH236).

Рис. .3. Вариационная 
диаграмма изменения со
става даек диоритового 
порфирита при около- 
скарновом метаморфиз
ме (Девятая скарново- 
магнетитовая лииза), 
1 — неизмененный диори
товый порфирит и 2 — 
метаморфизованный ди

оритовый порфирит.

Отношение даек к золоторудной 
минерализации

Н а участках всех известных штоквер- 
ковых золоторудных месторождений и про
явлений Коммунара весьма отчетливо вы 
ступает пространственное сонахождение 
дайковых и гидротермальных образований. 
Обычно участки наибольшего развития 
кварцево-рудных жил и прожилков х а р а к 
теризуются в то же время значительным 
распространением даек. Большинство золо
торудных месторождений рудного поля 

располагается  в приконтактовой полосе (шириной до 1 км)  Солгонско
го гранодиоритового массива, основное количество даек  приурочено 
к этой ж е полосе. Нередко наблю дается пространственная приурочен
ность кварцево-рудной прожилкованности к отдельным дайковым телам 
среднего состава. Например, на штокверковом месторождении П одлун
ного гольца в березитизированной дайке мощностью 0,5 м  сосредоточе
но 43 кварцевых прожилка, в то время как  во вмещающих порфиро- 
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видных диоритах на расстоянии 2—3 м  по обе стороны от дайки едва 
насчитывается 10— 15 кварцево-рудных прожилков.

В других случаях кварцево-золоторудные жилки располагаются 
вдоль даек, причем близ даек  они меняют свое простирание с секущ е
го на субпараллельное, как  бы растекаясь вдоль контактов дайковых 
тел. В этих местах, хотя и не всегда интенсивно, дайковые породы под
вергаются окварцеванию, хлоритизации и актинолитизации пироксеноз 
и амфиболов, серицитизации, карбонатизации, эпидотизации и реже — 
альбитизации плагиоклазов. Очевидно, в этих случаях дайки играли 
роль своеобразных" барьеров, ограничивающих распространение гидро
термального оруденения, способствуя тем самым формированию от
дельных богатых рудных столбов и гнезд. Автору не удавалось уста
новить фактов явного пересечения кварцево-рудных прожилков и жил 
дайками или обнаруж ить ксенолиты окварцеванных пород и руд в с а 
мих дайковых телах первой и второй возрастной групп. В пределах 
Солгонского участка установлена кварцевая  ж ила (Усть-Сактычуль- 
ская) ,  которая залегает  в леж ачем боку дайки мелкозернистых диори
тов, и от нее в породы дайки отходят многочисленные мелкие кварц е
вые апофизы.

Кроме того, почти повсеместно устанавливается приуроченность 
даек  и гидротермальных проявлений к одним и тем ж е типам трещ ин
ных структур (рис. 2, а, б),  что подробно освещено нами в другой 
статье.

У станавливается тесная связь между дайкообразованием и рудо- 
отложением, что выраж ено в наличии на рудном поле как  дорудных 
(первая и вторая группы), так  и пострудных (третья группа) даек. 

Д айки первой и второй возрастной групп, связанные, очевидно, с еди
ным магматическим очагом, являются дорудными, а оливиновые 
габбро-порфириты и тешениты, относящиеся к более молодому предпо
ложительно девонскому магматизму — послерудными. Дорудные д а й 
ки нередко интенсивно гидротермально переработаны, вплоть до об р а
зования березитов, в то время как  послерудные остаются не затрону
тыми процессами гидротермального метаморфизма, хотя и залегаю т 
в аналогичных условиях.

Н аблю дается  тесная геохимическая связь дайковых и гидротер
мальных образований. Так, многие элементы-примеси, содержащиеся 
в дайках  второй возрастной группы (медь, свинец, цинк, кобальт, моли
бден, мыш ьяк), в гидротермалитах обычно входят в состав халькопи
рита, блеклых руд, галенита, сфалерита, кобальт — содержащ его пи
рита. Такие, элементы-примеси, как  марганец, титан, ванадий, циркон, 
кобальт, молибден, являю тся проходящими для даек  и золотых руд.

Наоборот, в рудах и дайках первой возрастной группы по элемен
там-примесям не наблю дается такой отчетливой преемственности, за 
исключением таких элементов, как  марганец, титан, ванадий, которые 
распространены почти во всех породах. Это, вероятно, указы вает на то 
обстоятельство, что формирование даек  первой группы и золотых руд 
происходило из расплава и растворов, поступавших из разных м агм а
тических камер. Почти постоянно химическими анализами устан авлива
ется содержание золота в дайках  мелкозернистых диоритов второй 
возрастной группы, во вмещающих породах нередко выявляются 
ореолы слабой золотоносности, хотя в самих дайках следов видимой 
гидротермальной минерализации не обнаружено. Возможно, формиро
вание даек  мелкозернистых диоритов предшествовало последующему 
золотому оруденению. Если учесть, что дайки первой и второй возра 
стной групп генетически связаны с Солгонской гранодиоритовой инт
рузией, то приходим к выводу о тесной связи даек* и золотого орудене
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ния со становлением той ж е интрузии. Эта связь, вероятно, обусловле- 
на не только единством структурных путей, по которым проникали м аг
матический расплав, сформировавший дайки второй возрастной груп
пы, и гидротермальные растворы, но и общностью магматического 
очага.

Гидротермальные изменения в дайках на участках золотоорудене- 
ния проявляются довольно широко. Наиболее типичными изменениями 
в дайковых породах кислого и среднего состава (первой и второй воз
растной групп) являются альбитизация, актинолитизация, окварцева- 
ние, хлоритизация ,карбонатизация ,серицитизация, пиритизация и бере- 
зитизация.

Альбитизация — наиболее ранний процесс, в результате которой 
автометаморфически измененные плагиоклазы даек второй группы ре
генерируются с изменением состава х  №  35—45 до 15—8. Характерно, 
что при пересечении двойников плагиоклазов прожилками альбита по
следний ориентируется в плане ориентировки пересекаемого плагиок
лаза , в результате чего в гидротермальном альбите появляются двой
ники, которые являются продолжением двойников магматического п л а
гиоклаза. Пироксены и амфиболы такж е разъедаю тся альбитом по 
трещ инкам спайности и отдельности, при этом среди альбитовых агре
гатов появляется сфен.

При изучении гидротермально метаморфизованных даек  мелко
зернистых диоритов Подлунного гольца были встречены линейные зоны 
альбитизированных пород. Зоны альбитизации мощностью до 2—3 м 
возникают в зонах максимальной трещиноватости, приуроченной к эн 
доконтактам даек. Фронт метасоматического замещ ения следует вдоль 
контактов даек, распространяясь в дайковые тела по диагональным и 
продольным сколовым трещинам, на расстояние 1,0--4 M 1 при общей 
мощности даек  до 12 м.  В результате возникают метасоматические 
зоны, с неровными заливообразными краями со стороны дайковых дио
ритов и ровными линейными контактами со стороны вмещающих пор
фировидных габбро-диоритов.

Минеральный состав метасоматической породы представлен ал ь 
битом № 1—3 (до 7 0 % ) ,  кварцем (до 2 0 % ) ,  зеленой роговой обманкой 
( 2 1 / =  (— ) 5 6 ° ;  c N g =  1 6 ° ;  N g  =  1 , 6 7 6 — 1 , 6 8 0 ,  N m  =  1 , 6 6 7 — 1 , 6 7 2 ,  
N p  =  1 , 6 5 9 — 1 , 6 6 1 ;  N g — А / р  =  0 , 0 1 5 — 0 , 0 1 9 ) ,  кальцитом и эпидотом 
(до 2—3% от общего объема породы).

Весьма интересным является то обстоятельство, что в последую
щий рудный этап зоны альбитизированных диоритов подвергались ок- 
варцеванию и золотому оруденению. Ж ильный кварц совместно с золо
том, следуя вдоль зальбанд  амфиболовых жилок, зам ещ ает и цементи
рует отдельные зерна роговой обманки или в виде мелких линзочек и 
кучных обособлений импреньирует кварцево-альбитовый метасомати- 
ческий агрегат.

Следующим процессом гидротермального изменения в породах 
всех типов асхистовых даек является актинолитизация пироксенов и 
роговой обманки, при которой в форме неправильных мелких скопле
ний выделяются бурые окислы железа. Актинолит ( 2 V  =  (— ) 82°, 
CNg = I Q c1 N g —N p  =  0,022) в свою очередь замещ ается  пеннином 
+ N g  =  3—5°, N m =  1,570) бледно-зеленого цвета. В хлорите часто 
встречаются иголочки рутила и неправильной формы скопления сфена. 
В конечном счете от первичных темноцветных минералов остаются 
только контуры, переполненные хлоритом, сфеном и окислами ж елеза, 
кальцитом, эпидотом, цоизитом. Крупные листочки биотита обычно з а 
мещаются хлоритом с примесью кальцита, эпидота, сфена, окислов 
ж елеза  и тонкоиголвчатого актинолита и рутила, образующих нередко
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сагенитовую решетку. В дайках же более кислого состава роговая об 
манка зам ещ ается  не актинолитом, а тремолитом в виде спутанно-во
локнистых и радиально-лучистых агрегатов.

Карбонатизация наиболее интенсивно проявляется в дайковых поро
дах на участках развития поздних кварцево-карбонатных и карбонат
ных жилок. Карбонаты, представленные обычно кальцитом (Wg =  1,666, 
N p  —  1,491, т. е. содержит до 7— 6% молекулы M n C O 3 [13], что подт
верж дается  спектральным анализом) и редко анкеритом ( N g  =  1,722, 
N p =  1,530, содержащ им до 25% молекулы ( Mg ,  Fe)  C O 3 [13]), з ам е 
щ ают иногда полевые шпаты, образуя разнозернистые кучные обособ
ления или отдельные прожилки толщиной до 0,05—0,5 мм  и более. 
М естами дайковая  порода почти нацело зам ещ ена кальцитом, где, кро
ме кальцита, обнаруж иваю тся серицит и пирит.

В пределах месторождений штокверкового типа гидротермальные 
изменения в дайках  среднего состава проявляются нередко в о бразова
нии березитов. По внешнему облику березитизированные породы при
обретают очень характерную  светло-желтовато-серую окраску и места
ми интенсивно импреньированы крупными (до 0,5—2,0 мм)  м етакри
сталлами пирита. Процесс березитизации нередко захваты вает  значи
тельные участки даек  диоритовых порфиритов, мелкозернистых диори
тов и кварцевых порфиров, распространяясь обычно вдоль контактов 
даек  и часто изменяя породы дайковых тел нацело. П ояса измененных 
березитизацией пород обычно линейно вытянуты вдоль контактов даек, 
реж е — с извилистыми контурами и иногда имеют подобие зонального 
строения: на контакте с кварцево-рудными ж илками породы интенсив
но березитизированы, а затем постепенно переходят в слабо березити
зированные разности. Какой-либо зависимости размеров ореола бере
зитизации от мощности дайковых тел и их петрографического состава 
не установлено. Замечено, что степень березитизации несколько увели
чивается на участках развития в приконтактовой полосе даек  зон ин
тенсивной трещиноватости или дизъюнктивных швов, а такж е  в случае 
сгущений кварцево-рудных прожилков.

Березитизированные породы состоят из мусковита, кальцита, ал ь 
бита, пирита с реликтами актинолита первичного кварца и хлорита и 
иногда сохраняют реликтовую порфировидную структуру, отчетливо 
различимую в шлифах. Первичный плагиоклаз содержит многочислен
ные мелкие листочки и кучные обособления мусковита и серицита 

( N g = 1,587— 1,608, Nm= 1,593— 1,605, 1,557— 1,565, N g - N p  =
0,040—0,43, 2 V  =  (— )5 ^ -6 ° ) ,  относится к разновидности, содержащей 
до 10—25% феррисиликата [14]. Разм ер  чешуек мусковита — до 0,05—- 
0,3 мм,  агрегаты которого иногда образуют решетку, ориентированную 
по (001) и (010) в плагиоклазах.

Мелкочешуйчатый агрегат серицита зам ещ ает нередко мелкозерни
стую основную массу и часто совместно с хлоритом зам ещ ает биотит. 
Количество мусковита в породе составляет от 5 до 15— 25% общего 
объема.

Вторым наиболее существенным минералом является кальцит, ко
торый развивается  по всем минералам в виде разнозернистых агрега
тов иногда совместно с вторичным кварцем. Часто он образует сам о
стоятельные мелкие прожилки и кучные обособления, составляя иногда 
до 30% от общего минерального состава породы.

Пирит иногда присутствует в заметных количествах и образует 
кубические метакристаллы размером до 0,2—2 мм  и более, беспорядоч
но рассеянные в породе.

Кварцево-золоторудные прожилки нередко располагаются как 
в слабо, так и глубоко березитизированных дайковых породах и всегда
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имеют секущее положение по отношению к гидротермально изменен
ным образованиям. Спектральными анализами установлено, что пирит 
из березитизированных даек  содержит в основном тот ж е набор элемен
тов примесей, что и пирит из рудных прожилков: марганец, титан, ни
кель, кобальт, ванадий, медь, мышьяк, но отсутствуют свинец и цинк, 
характерные для рудного пирита. Д а ж е  эти, далеко не полные факты, 
со всей очевидностью указы ваю т на то, что процессы гидротермально
го изменения дайковых пород протекали под воздействием первых пор
ций гидротермальных растворов, которые еще не несли рудных ком-' 
понентов, т. е. «околожильные» изменения предшествуют этапу ф орми
рования кварцеворудных жил.

Согласно пересчетам химических анализов неизменных и березити
зированных пород (по Б арту  [16]) баланс вещества при гидротермаль
ном метаморфизме даек  диоритовых порфиритов и мелкозернистых 
диоритов имеет следующий вид (в ионах): 

привнос: калий — 2, кремний — 54;
вынос: натрий — 6, к а л ь ц и й — 19, магний — 16, железо — 33, алю 

м ин ий— 29; малоподвижные элементы: титан и фосфор.
Химический состав пород приведен в табл. 2, а баланс вещества

Т а б л и ц а  2

О к и с л ы
Содержание в %

1 2 3 4

SiO2 ч 54,78 59,00 59,90 61,36
TiO2 0,98 0,38 0,52 0,48
Al2O3 18,05 19,95 16,94 15,72
Fe2O3 0,70 0,52 0,59 0,62
FeO 8,62 4,71 4,24 4,17
MnO 0,12 0,05 0,08 0 ,08
CsO 6,28 3,74 4,53 4 ,29
MgO 2,64 1,32 2,33 1,44
Na2O 4,06 6,50 3,00 3,60
K2O 2,28 0,44 1,84 2,40
P2O5 0,37 0,31 0,17 0,16

п. п. п. 1,46 2,49 6,62 6,58

сумма f 100,34 I 99,41 100,76 I 100,88

П р и м е ч а н и e: 1—химический анализ образца неизмененного диоритового пор
фирита, 2—химический анализ альбитизированного диоритового порфирита, 3 —хими
ческий анализ слабо березитизированного диоритового порфирита (дайка Подлунно
го гольца), 4 —химический анализ березитизированного диоритового порфирита (дай
ка Подлунного гольца). Все анализы выполнены в Центральной лаборатории Красно
ярского геологического управления.

Формулы пород но Барту:
1. K25Na68Ca6o4g35(Fe06m.)68Ali95TізВі48бРб(Оі5ю09оЙ
2. K2_>Na54Ca45Mg32( Fe0Siu. )з9А1і89Тіз8і497Рз(Oi364̂  ГОзе);
3. К4Цаі07Саз4^іб(Реобщ.)з8А1і9вТіз8І502Рз(Оі459ОНі4і);
4. K27Na62Ca4iMg19(Fe06m.)з5A IieeTi3Si550PivO1509OH91).

графически показан на рис. 4. Из приведенного графика видно, что 
процесс березитизации сопровождается высокой подвижностью таких 
элементов, как натрия, калия, двухвалентного железа, кальция, магния, 
алюминия, кремния, серы и др.
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При процессе ж е гидротермальной альбитизации дайковых пород, 
обычно предшествующей березитизации, баланс вещества выглядит 
следующим образом (в ионах) (табл. 2 и рис. 4).

привнос: натрий — 39, крем н и й — 16, гидроксил — 51;

Рис. 4. Вариационная диаграмма изме
нения состава даек диоритовых порфири
тов при гидротермальном метаморфизме:
1 — неизмененный диоритовый порфирит,
2 — альбитизированный диоритовый порфи
рит; 3 — слабо березитизированный диори
товый порфирит и 4 — березитизированный

диоритовый порфирит.

вынос: калий — 21, кальций — 26, м агн и й — 19, двухвалентное ж е 
л е з о — 32, титан — 3, фосфор — 3;

малоподвижные элементы — алюминий.

Выводы

1. Скарново-метасоматические и золоторудные образования я в л я 
ются последайковыми по отношению к дайковым телам схизолитовой 
серии (первой и второй групп, генетически связанных с гранодиорито
вой интрузией) и додайковыми по отношению к дайкам  субщелочных 
диабазовы х порфиритов (тешенитов) и оливиновых габбро-порфири- 
тов и габбро, генетически связанных скорее всего с более молодым 
девонским магматизмом. Н аблю даю щ ееся чередование даек и оруде-

, нения, очевидно, свидетельствует о многоэтапное™ магматических про
цессов и дайкообразования.

2. Формирование дайковой серии и последующего оруденения про
текало при сохранении плана тектонических деформаций, обусловивших 
залож ение однотипных трещинных структур и контролировавших как 
внедрение даек  разных генераций, так  и гидротермальное оруденение.

3. Околожильные изменения в дайковых породах выразились аль- 
битизацией, амфиболизацией, серицитизацией и карбонатизацией, а 
иногда и березитизацией, особенно четко проявившейся на участках 
штокверкового типа оруденения. Интенсивность гидротермальных изме
нений, по-видимому, обусловлена благоприятным геолого-структурным 
положением отдельных дайковых тел, что предопределяло степень свя



зи с магматическим очагом, выделявшим металлоносные эманации. 
Околожильные изменения обычно предшествуют этапу главного рудо- 
образования и, очевидно, связаны с поступлением наиболее ранней 
порции гидротермальных растворов.

С равнивая отмеченные гидротермальные изменения с типичными 
процессами березитизации дайковых пород У рала, описанных Н. и 
М. Бородаевскими [2], приходим к выводу, что эти процессы в общем 
подобны. Отличительными особенностями является то обстоятельство, 
что при березитизации пород дайкового комплекса Коммунара не про
исходит значительного привноси калия и алюминия, каік это наблю да
ется при процессе формирования Уральских березитов, и отмечается 
значительный привнос натрия, особенно в начальный период процесса 
гидротермального изменения (альбитизац ии), что, вероятно, говорит 
о специфике составов метаморфизирующих растворов. Кроме того, бе- 
резитизированные породы Коммунара очень сильно обогащены к а л ь 
цитом, что, вероятно, обусловлено более высоким содержанием кальция 
в исходных породах рудного поля, благодаря чему избыток ионов к а л ь 
ция, поступающих в раствор, расходовался на образование кальцита и 
лишь частично выносился. Второй причиной обогащения измененных 
пород К оммунара кальцитом является наложение послерудных сущ е
ственно карбонатных растворов на ранее березитизированные разности 
дайковых пород (наблюдается разъедание мусковита поздним к а л ь 
цитом).

Таким образом, продукты гидротермального метаморфизма дайко- 
вой серии интрузивных пород Коммунара могут служить дополнитель
ным поисковым признаком на золотую минерализацию района.
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