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Гранат-мусковитовые лейкограниты среднетриасового возраста в составе Челябинского
гранитоидного батолита, расположенного в восточной подзоне южного сегмента Восточно-Ураль-
ского поднятия, выделяются впервые. По имеющимся к настоящему времени данным, эти лей-
кограниты завершают становление Челябинского массива (235 млн. лет).

Изученные лейкограниты расположены в крайней северо-западной эндоконтактовой части
Челябинского полихронного интрузива. Они слагают небольшое, овальное в плане (размером около
23 км), вытянутое в субширотном направлении, тело. Лейкограниты вскрыты небольшим карь-
ером у южной окраины с. Левашева. Представлены преимущественно среднезернистыми раз-
ностями, часто постепенно переходящими в крупнозернистые, местами до пегматоидных, раз-
новидности. Лейкограниты прорваны жилами пегматитов, мощность которых варьирует от пер-
вых сантиметров до первых десятков сантиметров. В северо-западной части карьера вскрыт
контакт лейкогранитов с вмещающими метавулканитами саргазинской толщи (O1-2), метамор-
физованными в зеленосланцевой фации. Контакт полого, под углом около 25°, падает на запад-
северо-запад под вмещающие породы. В области контакта лейкограниты рассланцованы согласно
контакту, а метавулканиты превращены в существенно биотитовые сланцы. Контакты с гранит-
ными породами Челябинского плутона не обнажены.

Минеральный состав лейкогранитов отвечает аплиту: они сложены кварцем (30 об. %);
кислым плагиоклазом (40 об. %); щелочным полевым шпатом (около 25 об. %); мусковитом
(3-4 %); встречаются реликтовые чешуйки биотита. Акцессорными минералами порода бедна,
главными из них являются гранат и циркон; очень редко встречаются единичные мелкие зер-
нышки магнетита. Структура породы панидиоморфнозернистая, полевые шпаты образуют чаще
чуть вытянутые таблички, кварц – субизометричные зерна. Плагиоклаз – альбит-олигоклаз Аn10-12
в очень слабой степени серицитизирован. Щелочной полевой шпат – решетчатый микроклин.
Кварц гранулирован, обладает волнистым угасанием. Биотит замещается мусковитом, сохрани-
лись лишь редкие его чешуйки, плеохроирует от темного зеленовато-табачного до светлого
оливково-желтого цвета (Fe/(Fe+Mg) = 0,6). Мусковит образует крупные, размером до 5-6 мм,
листочки. Альмандин-спессартиновый гранат типичного для гранитных аплитов и пегматитов
состава (Sp55Alm39Pyr4Gr2) очень неравномерно распределен по массе породы, представлен су-
бизометричными зернами неправильной формы размером от долей мм до 3-5 мм. По условиям
формирования (PH2O около 3 кбар) гранат-мусковитовые лейкограниты относятся к гип-мезо-
абиссальному уровню.

По химическому составу они относятся к известково-щелочному ряду, высоко-калиевой
серии; слабо пересыщены глиноземом (A/CNK ~ 1,1, содержание нормативного корунда 1-2 мас. %).
Их нормативный состав соответствуют типичному аплиту. Как и аплиты, гранат-мусковитовые
лейкограниты Челябинского интрузива представляют собой продукты относительно глубокой
дифференциации гранитной магмы. Но, очевидно, не конечный ее результат: лейкограниты про-
рываются пегматитами, а значения индикаторных отношений K/Rb и Zr/Hf составляют ~ 160-
180 и 20-25 соответственно, что отвечает средней степени фракционирования [2]. Поведение РЗЭ
(рис. 1) также характерно для дифференцированных разностей гранитов – при общем низком
содержании (не более 20 хондритовых уровней) концентрации элементов легкой и тяжелой части
спектра близки (Lan/Lun = 3), присутствует умеренная отрицательная европиевая аномалия (Eun/
Eun* = 0,34. По этим параметрам челябинские среднетриасовые лейкограниты сопоставимы с
типичными рудоносными редкометальными объектами [2, 5, 6]. В целом по своим геохимичес-
ким характеристикам гранат-мусковитовые лейкограниты приближаются к типу плюмазитовых
редкометальных лейкогранитов по [4] и сильно отличаются от остальных гранитных пород Че-
лябинского батолита. Несмотря на геохимическую схожесть с рудоносными редкометальными
гранитами, челябинские мезозойские лейкограниты не продуктивны на редкометальную мине-
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рализацию. Следует отметить, что в со-
ставе Челябинского массива известны
слабо продуктивные на W-Mo оруденение
флюорит-содержащие лейкограниты (т.н.
Кременкульский шток) пермского возра-
ста [1]. По ряду петрохимических пара-
метров и уровню становления гранат-
мусковитовые и флюорит-содержащие
лейкограниты сопоставимы. Однако в
отличие от пермских флюорит-содержа-
щих лейкогранитов, рассматриваемые
породы несколько более глубоко диффе-
ренцированы, что отражается и в мине-
ральном составе породы, и в концентра-
циях редких и редкоземельных элементов
(рис. 1). Изотопно-геохимические дан-
ные свидетельствуют и о различии в со-
ставе исходного вещества для триасо-
вых и пермских челябинских лейкогра-
нитов. Среднетриасовые гранат-муско-
витовые лейкограниты характеризуются
изотопным составом Sr и Nd, типичным
для «зрелой» коры, сформированной, по-

видимому, уже в допалеозойское, «доуральское», время. Пермские же лейкограниты представ-
ляют собой производные «юной», образованной в ранне-среднепалеозойское время сиалической
коры Южного Урала [3].

В отличие от пород рудоносных редкометальных объектов, гранат-мусковитовые лейког-
раниты Челябинского массива характеризуются меньшей степенью магматической дифферен-
циации, что, в свою очередь, косвенно может являться причиной непродуктивности последних
на Ta-Nb оруденение.

Исследование выполнено при целевой финансовой поддержке УрО РАН в рамках программы ОНЗ
РАН № 8 (проект 09-Т-5-1023).
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Рис. 1. Хондрит-нормированное распределение РЗЭ
в лейкогранитах Челябинского массива (1-2) и рудоносных
редкометальных (3-5).

1 – гранат-мусковитовый лейкогранит; 2 – флюо-
рит-содержащий лейкогранит; 3 – лейкогранит Лосевско-
го массива (Ц. Казахстан) [2]; 4 – лейкогранит Pitinga mine
(Бразилия) [5]; 5 – лейкогранит Homrit Waggat Complex
(Египет) [4].


