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Среди изве рж е нны х  пород, р азвиты х  в северной части Енисейского 
к р я ж а ,  сиениты, к а к  к вообще интрузивные о б р а зо ва н и я  повышенной 
щелочности,  пользуются  весьм а ограниченным распространением.  П р и 
чем в условиях  слабой  обнаженности  территории  и м ал ы х  р а зм е ров  тел 
в ы явл яю т с я  они с большим трудом.  В связи с этим неслучайно,  что все  
проявления  субщелочных пород установлены только в последние  
3— 4 года,  когда  стали проводиться к рупном а сш та бны е  геологические  
исследования.

Выходы сиенитов и кв арцев ы х  сиенитов известны в бассейне  в е р х 
него течения рек Исаковки ,  Вороговки,  Ты рад ы ,  Захребетной ,  а т а к ж е  
в ниж нем  течении р. Вороговки.  К р а т ки е  сведения о них приводятся,  
в отчетах геологов JI. А. Р у м ян ц е ва ,  В. II. Б ордоносова ,  Ю. А. К у д р я в 
цева,  Г. Э. М ассова ,  Ф. П. К р енд ел ев а  и др.  Л юбопытно ,  что почти все  
н а зва н н ы е  исследователи,  за  исключением Ф. П. Кренделева ,  считают 
эти о б р а зо в а н и я  докембрийскими,  хотя убедительных доводов по д а н 
ном у вопросу  обычно не приводится.

В 1961 году одним из авторов  в верховьях  р. Н ойбы о б н а р у ж е н ы  
новые выходы кв арц е в ы х  сиенитов, сиенитов, а т а к ж е  щелочных сие^ 
нит-порфиров .  Сиениты и кварцевы е  сиениты встречаются  обычно в м е 
сте и с вязаны  друг  с другоім постепенными переходами.  З а л е г а ю т  они, 
вероятно,  в виде небольших тел центрального  типа, размер  которых 
не п р евы ш ает  400— 500 м в диаметре .  Одно  из таких  тел вырисовывает^  
ся в истоках  первого  сверху правого ключа  р. Средней Нойбы, второе  
находится  в верховьях  второго  сверху левого ключа  р. Л евой  Нойбы. 
Сиенит-порфиры установлены на вод ора зд ел е  рек Л ев ой  и Средней 
Нойб ,  где з а л е г а ю т  в форме  д а е к  северо-западного  (310°) простирания.  
М ощ ность  д а е к  с оставл яет  10— 20 м.

Все интрузи вные  тела  сиенитов ра зм е щ е н ы  среди кристаллических  
сланцев  пенченгенской сівиты верхнего докембрия .  К в а р ц ев ы е  сиениты 
л е в о б е р е ж ь я  П р а в о й  Н ойбы имеют интрузивный контакт  с наиб олее  
м олоды ми из докембрийских  мелкозе рнистыми гранитами.

Из  петрографических  особенностей пород необходимо отметить  сле^ 
дующие:  кв арц е в ы е  сиениты и сиениты розовы е или розовато-серые,  ра в-  
номернонмелкозернистые.  П ервы е  состоят  из к а л и ш п а т а  (65— 7 0 % ) ,  а л ь 
бита (15— 2 0 % ) ,  к в а р ц а  (5— 10% ),  биотита (0— 1 0% ) ,  вторые ,почти це 
л иком сложены к а л и ш п а т о м  (90— 9 5 % ) ,  подчиненное  значение  имею т 
биотит или а м ф и б ол  (5— 7 % ) ,  иногда альбит  (до 5 % ) .  Акцессорные ми^ 
нералы :  сфен, цирікон, апатит,  магнетит,  рутил,  корунд,  флю орит  и осо
бенно ха ра кте ре н  ф о с ф о р с о д е р ж а щ и й  торит.
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Сиенит-порфиры имеют светло-коричневую о кр а с ку  и порфировую 
структуру .  В порф ировых  вы д ел ениях  таблички  к а л и ш п а та .  О сновная  
масса  тонкокристал лич еская ,  микроструктура  ее трахитоидная ,  б л и з 
к а я  к бостонитовой. Состоят они из к а л и ш п а т а  (70— 7 5 % ) ,  ал ьб и та  
(10— 15% ),  б аркев икита  (2— 5 % ) .  В качестве акцессорных м инерал ов  
присутствует магнетит,  сфен, апатит ,  ф лю орит  и тож е  ф о с ф о р с о д е р ж а 
щий торит.

П р и к о н та к то в ы е  изм енения  в м е щ а ю щ и х  пород вблизи выходов  
сиенитов весьм а незначительные.  Г ораздо  более ш ироко  проявились  
процессы а в т о м е та с о м а т о за  и особенно щелочного м ет асом атоза ,  в ы р а 
зившиеся  в кал и ш п а ти за ц и и ,  м усковитизации и ал ьб итизации  к а к  ин
трузивных,  та к  и в м е щ а ю щ и х  пород,  а т а к ж е  в ф о р м иров ании  ж и л о 
о б р а зн ы х  и ж и л ьн ы х  тел существенно полевошпатового  состава.  М ета-  
с оматические  полевош патовые  о б р а зо в а н и я  распространены  значительно  
шире  самих  сиенитов и встречаются  не только в верховьях  р. Нойбы, 
но и д а л е к о  к северу  и к югу от нее. Вместе с в ы ш е н азв а н н ы м и  вы х о 
д а м и  щелочных пород они об ра зую т  довольно  п ротяж ен н ую  зону северо-  
з а п а дн ого  простирания,  которую м ожно  проследить от долины р. Увол- 
ги к истокам р. Н ойбы и д а л е е  к д ол и н ам  рек Ч а п ы ,  Вороговки.  Тела  
ф е л ь д ш п а т и зи р о в а н н ы х  пород з а л е г а ю т  в разны х  по составу  и возрасту  
породах,  н ачиная  от наиболее  древних  и глубоко  м е т а м о р ф и зо в а н н ы х  
о б р а зо в а н и й  пенченгинской свиты и кончая ос адочными отл ож е н и ям и  
вендского  ком плекса  верхнего д оке м б ри я  [3].

Н а  основании  изучения геолого-петрографических  особенностей и 
м инералогического  состава  полевош патовых  об ра зова ний  среди них в ы 
д е ляе тс я  несколько разновидностей:  кв арц-полевош патовые ,  кв арц-поле-  
вош патовы е  гранитного облика ,  полевошпатовые,  апатит-полевошпато-  
•вые и др. Н а и б о л е е  распространенны м и  из них яв л я ю тс я  к в ар ц -п о л е в о 
ш па тов ы е  породы, п о д р о б н а я  ха р а к т е р и с т и к а  которых приводится  
в работе  А. Д .  Н о ж к и н а ,  Ф. Н. К ре нд е л ев а  [1]. О тдельны е  крупны е  тела  
кварц-пол евош патов ого  состава  весьма  нап ом и н а ю т  граниты.  Они и м е 
ют крупнозернистое  строение и состоят из к а л и ш п а т а  (ортоклаза ,  ми- 
к р о к л и н - п е р т и т а ) , альбита ,  кв арца ,  биотита.  Собственно  полевошпатовые  
породы слож ены почти целиком кал иш патом ,  в разной  степени альби- 
тизированным. В породах  апатит-полевошпатового  сос тава  н а р я д у  с к а л и 
ш п а т о м 'и  альбитом  в повышенном количестве присутствует апатит.  
В качестве  акцессорных м инерал ов  в на зва н н ы х  разновидностях  пол е 
вош патовы х  пород  присутствуют флюорит ,  циртолит ,  ортит, монацит ,  
о ра нж ит ,  ф о с ф о р с о д е р ж а щ и й  торит.

В а ж н о е  значение  имеет правильное  решение вопроса  о возрасте  
сиенитов и м етасом атических  об ра зова ний  полевошпатового  состава.  
В связи с  этим авт орам и  были выполнены геохронологические исследо
вания  по определению абсолютного в озраста  торита ,  моноцита  и г а л е 
нита,  вы деленных из этих пород.  И с с л е дов а н и я  абсолютного  возраста  
проведены в проблемной л а б о р а т о р и и  геологоразведочного  ф ак у л ь те та  
Томского  политехнического  института.  В о зр а с т  опр е д ел ял с я  свинцово
изотопным методом.  При  расчете использовались  следую щие константы:

Щ238 в  1,54. I O - 10 л е т - 1,

XU235 =  9 , 7 2 -IO“ 10 л е т - 1,

/ T h 232 =  0,499-  IO-10 л е т - 1 .

С о д е р ж а н и е  U и Th определено  эм а н а ц и о н н ы м  методом на приборе  
СГ-1М. Определение  с о д е р ж а н и я  свинца  произведено  колорим етрически  
на  спектрофотометре  СФ-5 и методом изотопного р а зб ав л ен и я .  В по
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следнем случае  к а ж д ы й  об р а зец  р а з б а в л я л с я  д в у м я  э т а л о н а м и  свинца ,  
об ога щ ен н ы м и  изотопам и  с массой 204 и с массой  207, что позвол ял о  
ко н т р о л и р о в а ть  н а д е ж н о с т ь  а налитических  определений.

О тносительные  ош ибки м ногократны х  (6— 8 раз )  измерений с од ер 
ж а н и я  U и Th  с ос та вл яю т  2— 6 % ,  а относительные ошибки  в о п ре д ел е 
нии с о д е р ж а н и й  свинца  0,5— 2% .

И зотопный состав определен из иодида  свинца  на м асс -спектро 
метре М И  1305 с печным источником.  В озра с т  рассчитан  по т а б л и ц а м  
С т и ф ф а  и Стерна  [7]. Р е зу л ь т а т ы  определений привод ятся  в табл .  1.

T а б л и ц а  1
Результаты определения возраста акцессорных минералов из пород северной части
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0,57 10,34 7,63 81,44 405 405 ±  
±20

гранитного обли
ка . . . . . . .

0,041 93,32 5,41 М 7 465 475 453 — 470±
±15

В той ж е  л а б о р а т о р и и  изучен изотопный состав свинца  из га ленита ,  
который в виде  м елких  вк рапл ений  найден  в кв а р ц - п о л е в о ш п а т о в ы х  
ж и л а х .  И зотопный состав следующий:

P b 204 =  1 ; P b 206 =  17,09; P b 207=  15,29; P b 208 =  36,55.

П о л ь з у я с ь  у р а в н е н и я м и  К а м м и н г а  [2], м ож но  рассчитать  возраст  г а л е 
нита.  Он о к а з а л с я  соответственно  равны м:

P b 2c6t --------- =  523 млн. лет ,
P b 204

P b 208t --------- =  465 млн. лет.
P b 204

Р а с с м а т р и в а я  р е зу л ьта ты  о пред ел ения  абсолю тного  возраста ,  н е 
трудно  подметить ,  что полученные циф ры имеют довольно  у д о в л е т в о р и 
тельную сходимость  к а к  по ра зн ы м  м и н ер а л а м ,  т а к  и по р а зл ичны м  
изотопным отношениям.

Н е с к о л ьк о  отличное  значение  во зр а с т а  по пробе  170 объясняется ,  
по-видимому,  выносом свинца  из м инерал а .  Н а  вероятность  такого  ф а к 
та у к а з ы в а ю т  к а к  минералогическое  изучение пробы, та к  и особенности 
изотопного  состава  свинца.  Торит  представлен  здесь  измененной % р а з 
н о с т ь ю — о р а н ж и то м ,  в котором  основная  часть  двухвалентного  ж е л е з а  
переведена  в тре хв ал е нтную  форіму. Обычно такие  изменения  в м и н е р а 
ле происходят  под действием более  поздніих г и д р о те р м ал ьн ы х  процессов 
или в зоне гиперге неза  [4]. П р о б а  170 о то б р а н а  из поверхностного в ы х о 
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д а  к а р б о н ат и зи р о в а н н о го  кв арц-пол евош патов ого  тела.  В этих  условиях  
вынос свинца  из торита  вполне  вероятен.  Д а л е е ,  несмотря  на близкие  
условия  о б р а з о в а н и я  торита  из пробы 138 и о р а н ж и т а  пробы 170, в 
последнем  значительно  меньше примесного  свинца.  Это хорошо и л л ю 
стрируется  изотопным составом свинца,  приведенным в табл .  1. О ч е в и д 
но, н е д о с т а ю щ а я  часть примесного  свинца  вынесена,  т а к  к а к  именно 
он, по мнению И. Е. С т а р и к а  [5], мигрирует  в первую очередь.  О тсю д а  
ц и ф р у  возраста ,  полученную по пробе  170, следует,  вероятно,  считать  з а 
ниженной .  Учтя это обстоятельство ,  д а н н ы е  геохронологических ис с ле 
дова н и й  позвол яю т  считать  в озра с т  изученных пород  ра вны м  
4 7 0 + 3 0  млн. лет,  что по ш кале ,  принятой  IX сессией Ком иссии  по о п р е 
де ле нию  абсолютного  возра с та  геологических ф орм а ц и й  [6], соответ
ствует  границе  м е ж д у  орд овиком  и кембрием.

Бл изост ь  значений абсолютного  во зр а с та  сиенитов и м етасоматиче-  
ских о б р а зо в а н и й  существенно полевошпатового  состава ,  н а р я д у  с фак« 
т а м и  об щегеологического  порядка ,  у к а з ы в а ю т  на их вероятную генети
ческую связь.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ф. П. К р е н  д е л е в ,  А. Д. Н о ж к и н .  О послекембрийском магматизме в Ени
сейском кряже. Геология и геофизика, № 9, 1961.

2. Р. Д. Р а с с е л ,  Р. М. Ф а р к у а р. Изотопы свинца в геологии. Изд. иностр. 
литературы, 1962.

3. Решение совещания по стратиграфии отложений верхнего докембрия Сибири и 
Дальнего Востока. Новосибирск, 1962.

4. М. В. С о б о л е в а ,  А. Л. П у д о в к и н а .  Минералы урана. Госгеолтех- 
издат, 1957.

5. И. Е. С т а р и к .  Ядерная геохронология. Изд. АН СССР, 1961.
6. Труды IX сессии Комиссии по определению абсолютного возраста геологических 

формаций. Изд. АН СССР, 1961.
7. J. R. S t i f f .  Т. W. S t e r n .  O s h i r o  Se i k i .  F. Е. S е n е 11 е. Tables for the 

Calculation of Lead Isotope Ages, Washington, 1959.


