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ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАНИТОВ
ЗЕНКОВСКОГО МАССИВА (СРЕДНИЙ УРАЛ)

А.В. Морозова

Геологическая позиция и металлоге-
ническая специализация. Зенковский массив
расположен в континентальной зоне Тагило-Мур-
зинского северо-западного мегаблока (восточ-
ная часть Восточно-Уральского поднятия в пре-
делах Среднего Урала). Граниты Зенковского
массива прорывают гранодиориты Каменского
массива в его юго-западной части. На геологи-
ческой карте граниты Зенковского массива кар-
тируются в виде двух тел, в литературе [Грабе-
жев, 1981; Грабежев и др., 1987] именуемых Зен-
ковским и Кварцевогорским массивами. Геоло-
гами Уральской геологосъемочной экспедиции
под руководством В.А. Рыбалко они отнесены к
малышевскому комплексу. До недавнего време-
ни считалось, что граниты Зенковского массива
относятся к группе молодых уральских грани-
тов гранит-лейкогранитной серии, завершающих
гранитоидный магматизм Урала. Результаты
исследований последних лет [Смирнов и др.,
2005] изменили сложившиеся представления о
последовательности формирования магматичес-
ких комплексов крупнейшего на Урале Мурзин-
ско-Адуйского ареала гранитоидного магматиз-
ма. Результаты Rb-Sr-датирования гранитоидов
Малышевского массива, соответствующие
277 млн лет [Смирнов и др., 2005], не подтверж-
дают мнения о существовании самостоятельно-
го комплекса лейкогранитов, формированием ко-
торого завершился гранитоидный магматизм ре-
гиона. Возрастной ряд гранитоидных комплек-
сов коллизионного этапа развития, по мнению
В.Н. Смирнова и других исследователей, огра-
ничивается тремя типами ассоциаций: малока-
лиевыми известково-щелочными гранитами, воз-
раст которых 287-275 млн лет, субщелочными
(монцодиорит-гранитными и гранит-лейкогранит-
ными) с возрастом 285-275 млн лет и коровыми
анатектическими гранитами с возрастным ин-
тервалом 260-250 млн лет. По вещественному

составу и металлогенической W-Mo специали-
зации граниты Малышевского массива аналогич-
ны субщелочным гранитам и лейкогранитам Га-
зетинского массива.

Граниты Зенковского и Кварцевогорско-
го массивов были изучены автором в двух ка-
рьерах – Зенковском и Кварцевом. Кварцево-
горский и Зенковский массивы сформированы
в две фазы: 1 фаза – лейкократовые среднезер-
нистые граниты, 2 фаза – лейкократовые гра-
ниты с дымчатым кварцем и молибденитом.

Равномернозернистые, среднезернистые
лейкократовые граниты первой фазы наблюдались
в двух карьерах. По облику эти граниты немного
похожи на малышевские, но граниты Малышевс-
кого массива обладают ярко выраженной порфи-
ровидностью. В южной части Кварцевого карье-
ра вскрыт контакт этих гранитов с гранодиорита-
ми Каменского массива, кроме того, наблюдались
ксенолиты каменских гранодиоритов в гранитах.

Лейкократовые граниты второй фазы на-
блюдались только в Зенковском карьере. Для
них характерна молибденит-шеелитовая мине-
рализация, выраженная вкрапленностью молиб-
денита с размером зерен до 4 мм. Граниты вто-
рой фазы с вкрапленностью молибденита, про-
рывающие среднезернистые граниты первой
фазы и содержащие их ксенолиты, наблюдались
на дне карьера.

На поверхности граниты Зенковского мас-
сива выделяются увалистым рельефом (не-
большие горки). Было прослежено по этим гор-
кам более 2 км коренных выходов и развалов в
искусственных обнажениях (канавах, шурфах)
двух фаз массива при преобладании лейкогра-
нитов первой фазы.

Петрография и петрохимия грани-
тов. Граниты первой и второй фаз Зенковско-
го массива представлены мусковитовыми раз-
ностями. Калишпат – ортоклаз участками мик-
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роклинизирован. Это отличает граниты Зенков-
ского массива от Малышевского, где калие-
вый полевой шпат – решетчатый микроклин
[Вахмянина, 2003]. Плагиоклаз-An9-16 имеет
зональное строение (рис. 1, 2). В гранитах Зен-
ковского массива очень редко наблюдаются
мирмекиты. Акцессорные минералы – апатит,
циркон, сфен.

Граниты Зенковского массива на петро-
химических диаграммах располагаются в поле
72-76 % SiO2 (табл. 1, рис. 3). Для гранитов Зен-
ковского массива характерно повышенное со-
держание Al2O3 около 15 % и очень низкое со-

держание TiO2 (0,02-0,04 %). Низкое содержа-
ние TiO2 и высокое содержание Al2O3 объясня-
ется наличием мусковита и отсутствием в их
составе биотита.

Редкие элементы в гранитах. Граниты
Зенковского массива проанализированы на ред-
кие и редкоземельные элементы. Наблюдаются
высокие содержания Ce (251 г/т), La (74 г/т),
Y (115 г/т), Nb (155 г/т) в гранитах второй фазы,
специализированных на молибденит-шеелитовую
и редкоземельную минерализацию, по сравнению
с содержаниями Ce (65 г/т), La (8,1 г/т),
Y (33 г/т), Nb (50 г/т) в гранитах первой фазы
(табл. 2). Редкоземельная специализация гра-
нитов второй фазы подтверждена результата-
ми эмиссионно-спектрального анализа, а мо-
либденовая – наличием вкрапленности мо-
либденита.

До последнего времени автор придер-
живался мнения, что Малышевский и Зенков-
ский массивы входят в состав Каменско-

Рис. 1. Гранит Зенковского массива. Николи скре-
щены. В центре наблюдается зерно ортоклаза, мик-
роклинизированного в нижней части. Or – ортоклаз,
Pl – плагиоклаз, Qrz – кварц, Ms – мусковит.

Рис. 2. Гранит Малышевского массива. Николи
скрещены. Справа – крупное зерно решетчатого мик-
роклина, слева – тонкозернистый гранобластовый
микроклин-альбитовый агрегат. Мс – микроклин, Pl
– плагиоклаз, Qrz – кварц, Ms – мусковит.

Рис. 3. Вариационные диаграммы для гранитов
Зенковского и Малышевского массивов. Тренды и
фигуративные точки составов: 1 – Зенковского мас-
сива, 2 – Малышевского массива.
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Адуйской магматогенной структуры, завер-
шая ее формирование. Результаты Rb-Sr-да-
тирования гранитов Малышевского массива
не подтвердили точку зрения о существова-
нии самостоятельного комплекса лейкограни-
тов, формированием которого завершился гра-
нитоидный магматизм региона [Смирнов и

др., 2005]. Остается окончательно не дока-
занной генетическая позиция Зенковского ред-
кометального массива Адуйско-Каменской
зоны относительно предшествующих водных
гранитов. Возможно, что это самостоятель-
ный интрузивный импульс неясного мантий-
ного или корового происхождения. Данные

Таблица 1

Химический состав гранитов Зенковского массива, мас. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9Компо-
ненты Зен-1 Зен-2 Зен-3 Зен-4 Зен-5 Зен-6 Зен-7 Зен-8 Зен-9

SiO2 74,71 74,59 75,98 74,30 75,0 76,24 74,46 73,77 74,94
TiO2 0,03 0,04 – – 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04
Аl2O3 15,08 14,32 15,34 15,75 15,39 14,36 15,97 14,48 14,30
Fe2O3 0,10 0,28 0,32 0,63 0,75 0,63 0,75 0,20 0,19
FeO 0,80 0,66 – – – – – 1,67 0,22
MnO 0,03 0,08 – – – – – 0,12 0,03
MgO 0,25 0,19 0,17 0,61 0,35 0,27 0,20 0,15 0,07
CaO 0,92 0,73 0,78 1,12 1,00 0,67 0,89 0,73 0,53
Na2O 4,38 4,37 3,91 3,69 3,90 4,10 3,97 4,60 4,96
К2O 3,82 4,02 4,02 4,58 4,00 4,05 4,00 3,77 3,50
P2O5 0,03 0,05 – – – – – – 0,07
П.П.П. 0,21 – 0,32 – 0,04 0,08 – 0,22 –
сумма 100,36 99,33 100,84 100,68 100,45 100,43 100,26 99,74 99,85

Ac 1,62 1,64 1,54 1,59 1,68 1,60 1,65 1,58 1,59
(Na+K)/Ca 13,8 17,38 15,07 10,85 11,6 18,17 13,3 17,46 15,6

10 11 12 13 14 15 16 17 18Компо-
ненты Зен-10 Зен-11 Зен-12 Зен-13 Зен-14 Зен-15 Зен-16 28/1 29/1

SiO2 73,64 75,12 73,12 72,88 75,44 73,92 74,84 72,24 72,31
TiO2 0,03 0,04 0,01 0,04 0,03 0,07 0,03 0,027 0,038
Аl2O3 14,55 13,89 15,73 14,91 13,44 13,89 13,50 15,46 16,59
Fe2O3 0,03 0,17 0,01 0,13 0,15 0,37 0,35 0.80 1,35
FeO 1,15 1,20 1,41 1,57 0,88 0,88 0,35 1,11 0,45
MnO 0,02 0,01 0,01 0,02 – 0,08 0,22 0,009 0,117
MgO 0,05 0,08 0,08 0,08 0,88 0,08 0,23 0,1 0,1
CaO 1,29 1,00 1,73 1,06 1,42 0,97 0,65 0,97 0,65
Na2O 4,74 4,44 5,76 4,88 4,20 4,28 4,94 4,70 4,70
К2O 4,12 4,24 2,12 4,28 4,04 3,82 3,86 4,14 4,03
P2O5 0,02 0,01 0,06 – 0,02 0,01 0,05 0,02 0,02
П.П.П. – – – – – – – 0,31 0,45
сумма 99,64 100,2 100,04 99,85 99,5 99,37 99,02

Ac 1,51 1,60 1,55 1,50 1,60 1,70 1,60
(Na+K)/Ca 10,48 13,06 17,77 13,11 13,06 12,82 20,33

Примечание: 1-9 – граниты средне-мелкозернистые мусковитовые, 10-13 – аляскит среднезернистый,
14-16 – гранит мелкозернистый, 17 – гранит 1 фазы, 18 – гранит 2-й фазы. Кроме собственных материалов,
использованы результаты анализов А.И. Грабежева, М.С. Рапопорта [Грабежев и др., 1987, Рапопорт, 1998].
Ас – универсальный параметр магматической кислотности по Л.С. Бородину [1987]; (Na+K)/Ca – классифи-
кационный параметр основности в атомных количествах.
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вопросы могут быть решены только при де-
тальных изотопно-геохимических исследова-
ниях, которые планируется произвести в бли-
жайшее время.
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Таблица 2

Результаты эмиссионного спектрального ана-
лиза для гранитов Зенковского массива, г/т

1 2Компо-
ненты 28/1 29/1

Ce 65 251
La 8,1 74
Zr 24 18
Yb 4,5 7,2
Y 33 115
Sc 5 38
Cr 31 20
Co 5 5
Ni 13 14
Be 7,4 9,8
Nb 50 155
V 5 5
Ti 1,6 2,0

Mn 2,0 25,0

Примечание: 1 – граниты 1-й фазы, 2 – гра-
ниты 2-й фазы. Анализы выполнены в Институте
геологии и геохимии УрО РАН. Аналитик Глады-
шева Т.В.

    
      
     

    
   
  

  

    
  

     
  

  
    

     
    

     
  

   
   

    
 

   
     

   
   

 
    

    
    

 
    

  
    

    
    

    
  

     
      

     
   

   


