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Abstract. The article considers the geological structure of Kogodai copper massive sulfide deposit in the Kurchum block, 

which is an integral part of the Irtysh shear zone. It is shown that the geological structure of the site involves feldspar quartz-

mica and amphibole-feldspar-mica crystalline schists, gneisses with frequent horizons of amphibolites. Mineralized zones 

confined to the contact of amphibolite bodies with gneisses on terrigenous rocks are noted, granitoids in different phases of 

intrusion including dikes and various granite and quartz porphyries are also considered. The spatial contiguity of geological 

structures of different ages and compositions subject to intense metamorphic transformations is emphasized. This article pre-

sents the features of the copper massive sulfide deposit, the composition of the ores and the connection with the geological and 

structural-tectonic factors that contributed to its formation. 
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1. Введение 

Выявленное в середине прошлого столетия по «чуд-

ским» выработкам Когодайское месторождение находится 

в высокометаморфизованных породах Курчумского бло-

ка, являющегося составной частью Иртышско-Фуюнской 

зоны Большого Алтая. Оно привлекает внимание исследо-

вателей своим необычным положением, составом руд и 

вмещающих пород, которые в значительной степени от-

личаются от традиционных рудноалтайских колчеданно-

полиметаллических месторождений. В структурном от-

ношений участок приурочен к центриклинальному замы-

канию Когодайской синклинали. Магматические образо-

вания представлены мелкими согласными телами массив-

ными амфиболитами и дайками гранофировых плагиокла-

зов порфиров, распространённых по всей площади место-

рождения. Рудные тела сопровождаются околорудно-

измененными породами эпидотового, тальк-хлоритового, 

актинолит-кварцевого состава. 

2. Краткая характеристика геологического строения 

и металлогении Курчумского блока 

Курчумский блок расположен в осевой части ИЗС и 

имеет форму призмы длиной около 100 км и шириной 

25 км, вытянутой в северо-западном направлении вдоль 

зоны смятия (рисунок 1). На северо-западе он ограничи-

вается гранитами калбинского комплекса (P₁), а на юго-

востоке выклинивается. Описываемый блок слагается 

комплексом высокометаморфизованных пород, пред-

ставленных гнейсами и амфиболитами, которые образу-

ют выдержанные на большие расстояния по простира-

нию горизонты мощностью от 1 до 100 м. 

Гнейсы представлены биотит – плагиоклазовыми, гра-

нат – биотит – кордиерит - плагиоклазовыми, биотит -

амфиболовыми и реже пироксен – амфиболовыми разно-

видностями. Иногда среди них встречаются линзы мрамо-

ров. Амфиболиты в толще образуют контрастные страти-

фицированные горизонты, которые являются хорошими 

маркирующими горизонтами, позволяющими выявить 

внутреннюю структуру гнейсоамфиболитового комплек-

са. По степени насыщенности амфиболитами вся толща 

подразделяется на три пачки [1]. Нижняя пачка мощно-

стью до 2000 м представлена различными гнейсами с 

отдельными горизонтами амфиболитов, средняя мощно-

стью около 1800 м отличается резким преобладанием 

пироксен – амфиболовых гнейсов и амфиболитов над 

слюдистыми гнейсами, и верхняя мощностью около 

1200 м почти не содержит амфиболитов и сложена пере-

слаиванием различных слюдистых гнейсов. Амфиболиты 

по своему составу отвечают толеитовым базальтам и по 

петрохимическим характеристикам относятся к нормаль-

ному ряду пород натриевой серии. Гнейсы содержат 60-

65% SiO₂ и сформировались по терригенно –осадочным 

отложениям в условиях эпидот –амфиболитовой фации. 

Температурные условия метаморфизма вулканогенно –

терригенных образований, рассчитанные по гранату и 

биотиту, оцениваются в 510-660°С [2]. 

По периферии комплекс глубокометаморфизованных 

пород окаймляется зелеными кварц – серицит –

хлоритовыми сланцами среднепалеозойского возраста 

мощностью до 2000 м. Породы метаморфизованы в ос-

новном в зеленосланцевой фации и смяты в складки. 

Причем простирание складок меняется от северо –

западного до субширотного, повторяя контуры блока 

высокометаморфизованных пород [3]. Соотношения 

между комплексом глубокометаморфизованных пород и 

зелеными сланцами повсеместно тектонические, однако 

петрогеохимический состав гнейсов и сланцев практиче-

ски идентичен [4]. 
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Рисунок 1. Геолого-структурная схема Курчумского бло-

ка глубокометаморфизованных пород. Составлена с исполь-

зованием материалов [Хорева, 1963; Беспаев и др., 1997; 

Щерба и др., 1998]: 1 - отложения P-Qıv, нерасчлененные; 2 

- осадочные и вулканогенно-осадочные отложения D₂-C₁; 3 - 

терригенно-осадочные отложения S₂-D₁, 4 - гнейсо-

амфиболитовый комплекс, нерасчлененный; 5 - горизонты 

амфиболитов; 6-граниты P₁ (калбинский комплекс); 7 - 

вулканогенный калгутинский комплекс C₃-P₁; 8 -

синтектонические гранито-гнейсы; 9-11 - прииртышский 

комплекс D₃-C₁: 9 - гранодиориты, плагиограниты, 10 -

габброиды; 11 - диабазы; 12 -серпентиниты, маралихинский 

комплекс; 13 - тектонические нарушения; 14-17 -

минеральные типы месторождений и рудопроявлений: 14 - 

Cu-колчеданные, 15 - Cu-Zn-колчеданные, 16 - золоторудные, 

17-Cu-Ni магматические; 18а,б - размер объекта: 18 - 

рудопроявления 

В целом термодинамический диапазон формирования 

метаморфического комплекса Курчумского блока и 

непосредственно прилегающих к нему пород определя-

ется в интервале температур 350-750°С и давления 3-

6 кбар. Отмечается, что степень метаморфизма нарастала 

с приближением к крупным зонам смятия [5].  

Интрузивные образования представлены нескольки-

ми возрастными группами пород. Наиболее раннее про-

явление интрузивного магматизма наблюдается в виде 

дайкообразных тел и силлов основного и ультраосновно-

го состава, которые тесно ассоциируют с горизонтами 

амфиболитов и объединены в маралихинский комплекс. 

Широким развитием в описываемом районе пользуются 

интрузивы Прииртышского габброидного комплекса 

(D₃ - C₁p), которые представлены достаточно крупным 

Бесбугинским массивом этмолитолополитовой формы и 

серией более мелких тел. К этому же комплексу, с опре-

деленной условностью, может быть отнесен Батпакбу-

лакский диабазовый массив, который сопоставляется с 

образованиями первой фазы Бесбугинского массива. К 

гранитоидам кунушского комплекса (C₂ - ₃k) относится 

ряд мелких массивов и даек плагиогранитного состава. 

Эти образования имеют интрузивные контакты с масси-

вами прииртышского комплекса. Граниты калбинского 

комплекса (P₁k) слагают пояс протяженностью более 

750 км и шириной 20-50 км, который протягивается 

вдоль ИЗС. Северо-западное окончание Курчумского 

блока контактирует непосредственно с Калба-

Нарымским батолитовым массивом, а несколько не-

больших интрузивных тел располагаются по периферии 

этого блока [1]. 

Все месторождения и проявления с медно-

колчеданным оруденением локализованы в относительно 

узкой полосе, ограничивающей с юго – запада Рудноал-

тайский колчеданный пояс, и отвечающей в региональ-

ном плане Иртышской Зоне Смятия. В ее пределах из-

вестно два рудных района с медноколчеданным оруде-

нением – Курчум – Кальджирский и Вавилонский. Эти 

районы расположены в 360 км друг от друга, каждый из 

них включают месторождение и несколько проявлений 

при этом все они пространственно ассоциируют с вулка-

нитами основного состава, имеют однотипный мине-

ральный и химический состав руд, сходный характер 

околорудных изменений, одинаковую морфологию руд-

ных тел, соответствие в степени метаморфизованности 

вмещающих пород и руд. Медно – колчеданные место-

рождения и проявления имеют целый ряд специфиче-

ских особенностей, по которым принципиально отлича-

ются от других колчеданных месторождений рудноал-

тайской провинции и в первую очередь, по составу руд и 

ассоциирующим с ними вулканогенным породам основ-

ного состава. В процессе исследования эти и многие 

другие особенности медноколчеданного оруденения 

были рассмотрены с учетом всего комплекса геологиче-

ских и структурно-тектонических факторов его форми-

рования, а также в свете палеогеодинамических рекон-

струкций этого региона. Последние позволяют устано-

вить связь между всеми процессами, так или иначе каса-

ющимися истории становления и развития медно –

 колчеданного оруденения Юго – Западного Алтая [8]. 

Медно-колчеданные объекты Курчум -

 Кальджирского рудного района пространственно можно 

объединить в три группы (рисунок 2):  

- Карчигинская (месторождение Карчига и проявле-

ния - Спассовское, Южная Антиклиналь, Шандыбулак, 

Бериктас и др.);  

- Бала-Кальджирская (проявления Кок-Кара-Узек, 

Узун-Булак, Береза);  

- Когодайская (месторождение Когодай, проявления 

Лотощное, Туюк, Федоровское, Канат).  

 

 

Рисунок 2. Спутниковый снимок (Lanclsal image) Курчум-

Кальджирского рудного района и положение основных руд-

ных месторождений и проявлений. На снимке показано: 

группы Сu-колчеданпых объектов (I – Карчигинская; 2 – 

Бала – Кальджирская; 3 – Когодайская), интрузивные 

массивы прииртышского комплекса (Бесбугинский и 

Сарытау), граничные разломы ИЗС (Иртышский и Калба – 

Нарымский) 
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Все проявления локализованы в пределах высоко ме-

таморфизованных пород гнейсо - амфиболитового ком-

плекса, при чем для всех них характерным является раз-

мещение в его средней пачке, характеризующейся широ-

ким развитием амфиболитов. При этом медно –

 колчеданное оруденение тесно ассоциирует с последни-

ми, размещаясь в непосредственной близости от амфи-

болитов, или же в зонах их контакта с гнейсами. 

3. Особенности геологического строения Когодайско-

го медно-колчеданного месторождения 

Месторождение Когодай находится в пределах Ир-

тышской структурно – формационной зоны, характери-

зующейся широким распространением метаморфических 

фаций, сформированных, главным образом, по осадоч-

ным породам. В ней большое развитие получили также 

интрузивные магматические породы разного возраста. 

Среди осадочно – метаморфического комплекса пород 

зоны выделены нижеследующие стратиграфические 

подразделения [6].  

Нижний палеозой – нижний девон (PZ₁-D₁).  

Метаморфизованные первично осадочные образова-

ния этого возраста расчленены на пять толщ:  

1) Толща «b» характеризуется примерно одинаковым 

содержанием амфибол – плагиоклаз – кварцевых сланцев 

и гнейсов с одной стороны и биотит – плагиоклаз –

 кварцевых сланцев с другой. Вне зоны глубокого мета-

морфизма в эту толщу включены переслаивающиеся 

алевролиты, глинистые сланцы и песчаники, общей 

мощностью 3000 м.  

 2) Толща «с» представлена биотит – плагиоклаз –

 кварцевыми сланцами с кордиеритом, андалузитом, 

гранатом и редкими горизонтами амфиболитов и гней-

сов. Среди отложений присутствуют глинистые сланцы, 

сменяющиеся вверх по разрезу алевролитами и песчани-

ками. Мощность разреза толщи составляет 900 м.  

3) Толща «d» широко развита. Породы этой толщи 

представлены с одной стороны филлитизированными 

осадочными отложениями; с другой – кристаллическими 

сланцами. Характерной чертой данной толщи является 

примерно одинаковое содержание амфиболсодержащих 

сланцев, амфиболитов и биотитовых кристаллических 

сланцев. Мощность толщи составляет 2160 м. Она со-

гласно перекрывается толщей «е», граница между ними 

проводится по резкому увеличению в разрезе биотитсо-

держащих кристаллических сланцев. 

4) Толща «е» слагает северо – восточную часть пло-

щади. Состав толщи характеризуется резким преоблада-

нием биотит – плагиоклаз – кварцевых сланцев и раз-

личных хлоритовых микрокристаллических сланцев. 

Установлены постоянные переходы кристаллических 

сланцев в глинистые сланцы и алевролиты с песчаника-

ми. Общая мощность толщи – 1100 м.  

5) Толща «f» развита в северо – восточной части 

площади и характеризуется чередованием известкови-

стых песчаников, алевролитов и глинистых сланцев. 

Общая мощность разреза составляет 1200 м.  

Живетский ярус. Кыстав-Курчумская свита (D₂ gv 

ks). Отложения кыстав-курчумской свиты ограниченно 

развиты к юго-западу от участка. Они представлены 

углисто-глинистыми и глинистыми сланцами и алевро-

литами с резко подчиненными прослоями песчаников и 

линзами известняков. Общая мощность этих отложений 

достигает 800 м. Их граница с образованиями метамор-

фической полосы проходит по разлому. Возраст свиты 

определен по обильной фауне.  

 Верхнемеловые-палеоценовые отложения (К₂-Ꝑ₁). 

Отложения этого возраста встречены на поверхностях 

выравнивания по южному склону Нарымского хребта. К 

ним отнесены красно-бурые и пестроцветные глины с 

примесью крупнообломочного и псаммитового материа-

ла. Мощность глин колеблется 0.5-1.0 м. до 10-15 м.  

Четвертичная система. Четвертичные отложения 

представлены делювиальными и аллювиальными песка-

ми, галечниками и суглинками в долинах мелких речек. 

Их мощность колеблется от 1,5 м. до 10 – 15 м. 

Структурно участок Когодай располагается в преде-

лах юго – восточной части Осевой подзоны Иртышской 

структурно – формационной зоны, которая сложена вы-

сокометаморфизованными породами, сменяющимися к 

северо – востоку филлитизированными осадочными 

отложениями нижнего палеозоя – нижнего девона, 

сформировавшими нижний структурный этаж этой зоны.  

В Осевой подзоне развиты многочисленные линей-

ные и брахиформные структуры второго порядка, к ко-

торым на площади участка относятся Когодайская син-

клиналь и Лотошинская антиклиналь.  

Когодайская синклиналь протягивается в пределах 

кристаллической полосы на 30 км при ширине 4км. По-

гружение оси структуры – северо – западное, в бассейне 

реки Киинсу она испытывает неоднократную ундуля-

цию. Углы погружения составляют 5-20°. Установить 

истинные углы падения крыльев структуры невозможно, 

так как в условиях высокой степени метаморфизма эле-

менты первичной слоистости совершенно не сохраняют-

ся. Здесь мы имеем дело с кристаллизационной сланце-

ватостью, которая в одних случаях развивается по слои-

стости, но большей частью - по кливажу осевых поверх-

ностей. В ядре Когодайской структуры падение кристал-

лизационной сланцеватости пологое 10-40°‚ на крыльях 

она резко возрастает до 70-80°. Последнее можно объяс-

нить лишь неравномерным развитием кливажа в осевой 

части структуры и на её крыльях. 

Лотошинская антиклиналь является северо –

 западным продолжением северной ветви Маралихин-

ской антиклинали и прослеживается на расстояние около 

6 км при ширине 1-1.5 км. В строении структуры прини-

мают участие кристаллические сланцы и амфиболиты. 

Оба её крыла срезаны разломами и осложнены мелкой 

изоклинальной складчатостью. Погружение оси анти-

клинали юго – восточное в северо – западной части и 

северо – западное в юго – восточной. К западу от рудо-

проявления Лотошное ось складки по северо-восточным 

разломам смещается к югу. Структура в целом характе-

ризуется асимметричным профилем. Падение южного 

крыла достигает 50-60°, в то время как углы падения 

северного крыла не превышают 20-40° (рисунок 3). 

В пределах полосы осадочно – метаморфических по-

род развиты магматические образования, группирующие-

ся в следующие интрузивные комплексы: прииртышский, 

средне – верхнекаменноугольный, верхне – каменноуголь-

ный и калбинский. Породы прииртышского комплекса 

имеют наибольшее распространение в Иртышской зоне 

смятия. Он объединяет довольно обширную группу пород 

от диабазов, габбро – диабазов до гранитов. В составе 

этого комплекса установлено четыре фазы. 



A. Bekbotaeva et al. (2023). Engineering Journal of Satbayev University, 145(5), 39-44 

 

42 

 

Рисунок 3. Тектоническая схема района работ 

Первая фаза широко развита на участке работ и по-

этому должна быть рассмотрена более детально. Она 

представлена диабазами, диабазовыми порфиритами, 

габбро – диабазами, серпентинитами и амфиболитами. 

Диабазы и их разновидности слагают отдельные не-

большие массивы, резко вытянутые в северо – западном 

направлении. Обычно они приурочены к разломам севе-

ро – западного направления и имеют крутые падения, 

согласные с общим падением зоны. Вокруг диабазовых 

тел откартированы многочисленные мелкие дайки диа-

базов (жилы первого этапа). Контактовые процессы, 

сопровождающие внедрение диабазов, выразились в 

амфиболизации, главным образом, известковистых алев-

ролитов и песчаников. Наибольшей интенсивности она 

достигает в пределах кристаллической полосы, где поро-

ды превращены в амфиболиты. В вертикальном разрезе 

полосы кристаллических сланцев амфиболиты распреде-

лены неравномерно. Максимальная концентрация амфи-

болитов устанавливается в разрезе первой ("в") и треть-

ей ("d") толщ, субстрат которых характеризуется преоб-

ладанием известковистых песчано – алевролитовых от-

ложений. Форма амфиболитовых тел – двоякая. В одном 

случае – это согласные со складчатыми структурами 

пластовые тела мощностью от 1 м до первых сотен м 

(пластовые горизонты амфиболитов чтеко повторяют 

замковую часть синклинали). В другом случае амфибо-

литы образуют резко вытянутые в северо – западном 

направлении крутопадающие тела. Такой формой, 

например, обладает горизонт амфиболитов, протягива-

ющийся на северо – запад от с. Маралиха до р. Когодай, 

где он сочленяется с пластовыми телами, приобретая 

сложную комбинированную форму.  

К первой фазе относятся также анатомические грани-

ты правобережья р. Киинсу. Основанием для этого по-

служила тесная пространственная связь амфиболитов и 

гранитоидов, а также наличие ксенолитов габброидов с 

реоморфическими гранитами в контакте в габброидах 

второй фазы. Последнее дает возможность предполагать, 

что процессы плавления кристаллических сланцев имели 

место до внедрения габброидов второй фазы.  

Вторая фаза представлена габбро – диабазами, габб-

ро, габбродиоритами, слагающими Чандинский, Мара-

лихинский и Бабаевский массивы. 

Третья фаза включает среднезернистые биотитовые 

граниты, иногда порфировидные, а также гранодиориты, 

плагиограниты, кварцевые диориты, гранофиры. 

Жильная серия прииртышского комплекса представ-

лена дайками диабазов, фельзитовидных кварцевых 

порфиров и кварцевых альбитофиров. Диабазы в составе 

этой группы имеют подчиненное распространение.  

Жильная серия средне – верхнекаменноугольного 

комплекса представлена гранит – порфирами и граноди-

орит – порфирами.  

Интрузии верхнекаменноугольного комплекса сло-

жены дайками плагиогранит – порфиров, плагиоклазит –

 порфиров, местами приближающихся к лампрофирам.  

Гранитоиды калбинского интрузивного комплекса 

ограниченно развиты в западной части площади. Они 

включают среднезернистые, местами со слабо выражен-

ной порфировидностью биотитовые и мусковит –

 биотитовые граниты, сопровождающиеся дайками апли-

тов, аплитовидных пегматоидных гранитов и кварцевы-

ми жилами [9].  

Площадь месторождения сложена двумя толщами: а) 

верхней, включавшей полевошпат – кварц –

 мусковитовые и кварц – полевошпат – биотитовые 

сланцы с частыми горизонтами и прослоями поле-

вошпат – амфиболовых сланцев; б) нижней, представ-

ленной частым чередованием мощных горизонтов амфи-

болитов с подчиненным количеством кварц –

 полевошпат – слюдистых и амфиболовых сланцев.  

Присутствуют мелкие согласные тела нацело амфи-

болитизированных габброидов (массивных амфиболи-

тов) и дайки гранофировых плагиоклазовых порфиров, 

распространенные по всей площади участка и часто за-

нимающие секущее положение по отношению к плика-

тивным структурам. 

Зоны минерализации приурочены к согласным с поло-

счатостью в амфиболитах зонам повышенного рассланце-

вания и к срывам по их контактам. Эти тела лентообраз-

ной формы с частыми раздувами образуют согласные с 

простиранием сланцев линзовидные выходы. Погружение 

их совпадает с погружением складчатых форм. В зоне 

гипергенеза минерализованные породы превращены в 

лимонит - кварцевые породы с малахитом и большим 

количеством пустот от выщелачивания сульфидов. 

4. Выводы 

1. Отмечается зональный характер метаморфизма 

Курчумского блока, при этом изограды метаморфизма 

имеют секущие соотношения с литолого-

стратиграфическими границами, а их эпицентры тяго-

теют к ареалам магматизма. Неотъемлемым элементом, 

подчеркивающим специфику эволюции Курчумского 

блока глубоко метаморфизованных пород, являются 

месторождения и проявления полезных ископаемых, 

выявленные в его пределах. Медно-колчеданные ору-

денения испытали метаморфизм эпидот-амфоболитовой 

фации. В процессе метаморфизма вмещающие породы 

и руды претерпели тектонические и минеральные пре-
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образования. Установлена перекристаллизация руд с 

образованием метаморфогенных текстур и структур, и 

частичная регенерация рудного вещества с переотло-

жением его в замковые части складок и тектонически 

ослабленных зон. 

2. В пределах Иртышской зоны смятия известно два 

рудных района с медноколчеданным оруденением Кур-

чум – Кальджирский и Вавилонский. Эти районы вклю-

чают месторождения и рудопроявления, которые имеют 

однотипный минеральный и химический состав руд, 

сходный характер околорудных изменений, одинаковую 

морфологию рудных тел, соответствие в степени мета-

морфизованности вмещающих пород и руд;  

3. В геологическом отношении участок находится в 

пределах Курчум – Кальджирского блока. В геологиче-

ском строении месторождения принимают участие чере-

дующиеся полевошпат – кварц – слюдистые и амфибол –

 полевошпат – слюдистые кристаллические сланцы и 

гнейсы с частыми горизонтами амфиболитов мощностью 

от первых метров до 100 м. Амфиболиты часто хлорити-

зированы и эпидотизированы. Основной структурой 

района является Когодайская синклиналь. Минерализо-

ванные зоны приурочены к контакту амфиболитовых тел 

с гнейсами (по терригенным высокометаморфизованным 

породам). Зоны имеют лентообразную, согласную с 

вмещающими породами форму. 
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Күршім блогындағы Когодай мыс-колчеданды кенорнының 

геологиялық құрылымының ерекшеліктері 

A.A. Бекботаева, С.Б. Дюсетай* 

Satbayev University, Алматы, Қазақстан 

*Корреспонденция үшін автор: saltanatdyussetay@gmail.com 

Аңдатпа. Мақалада Ертістің ығысу аймағының бөлігі болып табылатын Күршім блогындағы мыс-колчеданды 

Когодай кенорнының геологиялық құрылымы қарастырылған. Аймақтың геологиялық құрылымына кристалдық 

тақтатастардың слюдалы-кварц далашпаттары мен слюдалы-амфибол-далашпаттары және амфиболды гнейстер 

кіретіні көрсетілген. Терригендік таужыныстарындағы амфиболиттердің гнейстермен жанасуымен шектелген 

минералданған аймақтар және интрузияның әртүрлі фазаларындағы гранитоидтар, соның ішінде дайкалар мен әртүрлі 

гранитті және кварцты порфириттер қарастырылған. Қарқынды метаморфтық өзгерістерге ұшыраған әртүрлі жастағы 

және құрамдағы геологиялық құрылымдардың кеңістіктік сабақтастығы атап өтілген. Мақалада, мыс колчеданды 

кенорнының ерекшеліктері, кен құрамы және оның пайда болуына ықпал еткен геологиялық және құрылымдық-

тектоникалық факторлармен байланысы сипатталған. 

Негізгі сөздер: Когодай, мыс-колчеданды кенорын, Ертіс ығысу аймағы, жоғары метаморфизмге ұшыраған 

жыныстар, Күршім блогы, тақтатастар, құрылымдар. 

Особенности геологического строения медно-колчеданного 

месторождения Когодай в Курчумском блоке 

A.A. Бекботаева, С.Б. Дюсетай* 

Satbayev University, Алматы, Казахстан 

*Автор для корреспонденции: saltanatdyussetay@gmail.com 

Аннотация. В статье рассмотрено геологическое строение медно - колчеданного месторождения Когодай в Кур-

чумском блоке, являющемся составной частью Иртышской зоны смятия. Показано, что в геологическом строении 
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участка принимают участие полевошпат кварц - слюдистые и амфибол – полевошпат - слюдистые кристаллические 

сланцы, гнейсы с частыми горизонтами амфиболитов. Отмечаются минерализованные зоны, приуроченные к контакту 

амфиболитовых тел с гнейсами по терригенным породам, также рассматриваются гранитоиды в различных фазах 

интрузии включая дайки и разнообразные гранитные и кварцевые порфиры. Подчеркивается пространственная со-

пряженность геологических структур разного возраста и состава, подверженных интенсивным метаморфическим пре-

образованиям. Данная статья представляет особенности медно-колчеданного месторождения, состав руд и связь с 

геологическими и структурно-тектоническими факторами, которые способствовали его формированию. 

Ключевые слова: Когодай, медно-колчеданное месторождение, Иртышская зона смятия, высокометаморфизо-

ванные породы, Курчумский блок, сланцы, структуры. 
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