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Чашковский массив расположен в юго-западной части Сысертско-Ильменогорской зо-
ны, у границы с Магнитогорской мегазоной.

Массивы чашковского мигматит-гнейсогранитного комплекса распространены в пре-
делах Ильменогорского антиклинория Южного Урала и были сформированы в два мно-
гостадийных и оторванных друг от друга во времени этапа гранитообразования.

Современные представления о Чашковском массиве создавались трудами многих по-
колений ученых. Однако в настоящее время нет обобщенной, целостной картины, дающей
полное представление о строении, составе, условиях формирования массива и его даль-
нейших тектонических переработок, что обуславливает актуальность данной работы.

Основная цель исследования - установить особенности строения и восстановить условия
формирования массива и его дальнейшей тектонической переработки.

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: полевые работы с
отбором проб и ориентированных образцов,изготовление шлифов и ориентированных ку-
биков,восстановление полей напряжения и выяснение этапности деформаций,петрографический
анализ,измерение анизотропии магнитной восприимчивости и восстановление эллипсои-
дов напряжения,геохимический анализ.

По предварительным результатам, породы первой фазы занимают около 80% площа-
ди массива и представлены гранитогнейсами и гранитогнейсами с крупными (до 3 см)
порфиробластами щелочного полевого шпата. Породы второй фазы становления Чашков-
ского массива - лейкократовые и биотитовые гнейсо-граниты, мелко- и среднезернистые
граниты; к этой же фазе относятся тела аплитов и пегматитов.

Среди гранитизированных метаморфитов и гранитоидов чашковского комплекса вы-
деляются две наиболее распространенные серии породных ассоциаций - известково-ще-
лочная и субщелочная, образованные в несколько стадий метасоматического процесса.

Характерны прямые коррелятивные связи в содержании и распределении РЗЭ: по ме-
ре возрастания интенсивности калий-кремниевого и кремниевого метасоматоза и степени
лейкократизации в гранитоидах повышается концентрация легких редкоземельных эле-
ментов.

Характерная особенность гнейсов состоит в том, что по оси сжатия зафиксированы
минимальные скорости прохождения сейсмических волн. Такая нестандартная ситуация
связана, вероятно, с высоким содержанием кристаллов биотита, расположенных вдоль
гнейсоватости.
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