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На Южном Урале широко распространены образования, возраст которых 
охватывает временной диапазон от позднего докембрия до конца палеозоя. В исто-
рико-геологическом смысле эти образования подразделяются на две большие груп-
пы. Верхнее стратиграфическое и, как правило, структурное положение занимают 
позднекембрийско-позднепалеозойские образования, за которыми закрепилось 
название «уралиды». На основании резких различий в составе и строении комп-
лексы уралид большинством исследователей подразделяются на два типа — за-
падные и восточные [9; 15; 25; 22]. Первые из них представлены палеозойскими 
толщами почти исключительно осадочных пород, формирование которых про-
исходило в обстановках, характерных для пассивных континентальных окраин 
[10; 16; 17]. В строении восточных уралид весьма заметная роль принадлежит 
вулканогенно-осадочным и вулканогенным породам, офиолитам и гранитоидам. 
Возраст этих образований равен совокупному возрасту западных уралид. Граница 
между ареалами распространения западных и восточных уралид — полоса разви-
тия серпентинитовых меланжей и массивов пород ультрамафит-мафитового со-
става, характеризующаяся общеуральской протяженностью и традиционно назы-
ваемая Главным Уральским глубинным разломом (ГУГР) [25]. 

В пределах области распространения западных уралид (т.е. в пределах Запад-
но-Уральской мегазоны) нижнее стратиграфическое и, как правило, структурное 
положение занимают позднедокембрийские образования. Эти образования тра-
диционно (начиная с работ Н.П. Хераскова [23]) называются доуралидами или 
протоуралидами. Они выступают на дневную поверхность в ядрах положительных 
структурных форм (антиклиналей, антиклинориев, поднятий и т.п.), образующих 
почти непрерывную цепочку структур Центрально-Уральского поднятия, протя-
гивающуюся вдоль всего Урала. 
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На основании проведенных мезоструктурных исследований мы считаем, что 
позднедокембрийские комплексы зоны Уралтау представляют собой образования, 
чужеродные по отношению сопредельному краю Восточно-Европейской платфор-
мы, на котором в позднем докембрии формировались комплексы, обнажающиеся 
в пределах Башкирского поднятия. 

Позднедокембрийские образования (протоуралиды) российской части 
Южного Урала. В российской части Южного Урала позднедокембрийские об-
разования (протоуралиды) участвуют в строении Башкирского поднятия и подня-
тия Уралтау (рис. 1). Башкирское поднятие достигает в ширину ∼100 км при длине 
~330 км. На севере, западе и юге Башкирское поднятие граничит со структурами 
уралид собственно Западно-Уральской мегазоны. На востоке Башкирское поднятие 
по Зюраткульскому разлому граничит со структурами поднятия Уралтау. Прото-
уралиды Башкирского поднятия характеризуются отчетливым двучленным строе-
нием. Нижние горизонты представлены раннедокембрийским гнейсово-амфибо-
литовым комплексом, породы которого содержат реликты гранулитовых мине-
ральных парагенезов. Этот комплекс обнажен на севере поднятия, в Тараташском 
районе — в ядре крупной одноименной антиклинорной структуры. Это единст-
венный выступ на дневную поверхность комплексов восточной части древнего 
остова ВЕП (Балтики), которую сейчас принято называть Волго-Уралией [26]. 
Верхний элемент строения протоуралид Башкирского поднятия представлен комп-
лексом терригенных, терригенно-карбонатных, карбонатных и очень редко вулка-
ногенных и вулканогенно-осадочных пород, суммарной мощностью до 12—15 км. 
Этот комплекс представляет собой типовой (стратотипический) разрез рифей-
ской системы [20]. Примечательно, что залегает он на тараташском комплексе 
стратиграфически, с отчетливо выраженным структурным несогласием. Это оз-
начает, что рифей Башкирского поднятия автохтонно перекрывает древний ос-
тов ВЕП (Балтику), что не оставляет возможности сомневаться в его первичном 
«балтийском» происхождении. 

Ранее в литературе уже много раз было отмечено, что между позднедокемб-
рийской частью протоуралид Башкирского поднятия и палеозойскими комплек-
сами (уралидами) его обрамления отсутствует структурное несогласие [17]. Это 
указывает на то, что протоуралиды и уралиды, хотя и разделены достаточно про-
тяженным (по времени и стратиграфическому объему) стратиграфическим переры-
вом и параллельным несогласием, дислоцированы совместно с образованием сис-
темы одновозрастных (близко одновозрастных) складчатых и разрывных дисло-
каций лишь в конце палеозоя. 

В противоположность протоуралидам Башкирского поднятия в пределах под-
нятия Уралтау протоуралиды представлены неравномерно метаморфизованными 
вулканогенными, вулканогенно-осадочными и осадочными толщами позднедо-
кембрийского возраста (рис. 1). Поднятие Уралтау протягивается по меридиану 
почти на 500 км при ширине, достигающей 40 км. На востоке оно повсеместно 
граничит с комплексами и структурами Восточного Урала. Западная граница под-
нятия Уралтау имеет сложное очертание. Это обусловлено тем, что она «описыва-
ет» северное центриклинальное замыкание Сакмарско-Кракинской синформной 
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Рис. 1. Схема тектонического районирова�
ния западного склона Южного Урала: 
1 — мезозойско�кайнозойский чехол При�

каспийской впадины; 2—4 — Западно�
Уральская мегазона; 2 — ордовикско�
позднепалеозойские комплексы; 3—4 — до�
ордовикские комплексы (протоуралиды); 3 —
Башкирского поднятия; 4 — поднятие Урал�
тау; 5 — Восточно�Уральская мегазона
и тектонические единицы, сложенные комп�
лексами, характерными для Восточно�Ураль�
ской мегазоны: Сакмарская зона (С) и Кра�
кинский аллохтон (К); 6 — граница между
Башкирским поднятием и поднятием Урал�
тау (Зюраткульский разлом — ЗР); 7 — гра�
ницы между тектоническими единицами
поднятия Уралтау. 8 — Барангуловский (1) 
и Мазаринский (2) магматические ареалы. 

 — Эбетинская антиформа;  — под�
нятие Уралтау (УТ

1
 — Максютовско�Каялин�

ская тектоническая единица; УТ
2
 — Киря�

бинско�Суванякская тектоническая единица;
УТ

3
 — Златоустовско�Белорецкая тектониче�

ская единица; УТ
4
 — Уфалейская тектониче�

ская единица);  — Сакмарская зона;  —

Кракинский аллохтон;  — Западно�
Уралтауский разлом. 

На врезке — Тектоническая схема
Урала: 

1 — Mz�Kz комплексы чехла Восточно�Ев�
ропейской платформы и Западно�Сибирской
плиты; 2—3 — палеозойские и докембрийские
комплексы Западного Урала: 2 — преимуще�
ственно осадочные комплексы палеозойского
возраста; 3 — неравномерно метаморфизо�
ванные осадочные, вулканогенно�осадочные
и гранитоидные комплексы преимущественно
позднедокембрийского возраста; 4 — ранне�
среднепалеозойские и неравномерно мета�
морфизованные докембрийские (?) вулкано�
генно�осадочные офиолитовые и гранитоид�
ные комплексы Восточного Урала; 5 — главный
Уральский разлом; 6 — контур тектонической
схемы Уральского складчатого пояса и схе�
мы тектонического районирования западно�
го склона Южного Урала. 

Четырехконечными звездами с номерами
1, 2 и 3 показано положение полигонов струк�
турно�геологических исследований — Кара�
гай, Восточный Карагай и Пионер, соответст�
венно 

зоны. В северной части поднятия Уралтау его западным ограничением служит 
Зюраткульский разлом восточного падения, отделяющий поднятие Уралтау от 
Башкирского поднятия. Западное ограничение в южной части поднятия Уралтау 
неотчетливо и проводится условно по подошве палеозойского комплекса восточ-
ного крыла Сакмарско-Кракинской синформной зоны. Комплексы, представля-
ющие собой возрастные аналоги протоуралид-тиманид и принимающие участие 
в строении зоны Уралтау, представлены неравномерно метаморфизованными вул-
каногенными, вулканогенно-осадочными и осадочными толщами позднедокем-
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брийского возраста. По составу и строению этих образований поднятие Уралтау 
разделено на четыре продольные кулисообразно расположенные тектонические 
единицы регионального масштаба (с юга на север) — Каялинско-Максютовская, 
Кирябинско-Суванякская, Златоустовско-Белорецкая и Уфалейская единицы 
(см. рис. 1) [12]. 

Наши исследования касаются изучения мезоструктурных парагенезов ме-
таморфических пород Каялинско-Максютовской тектонической единицы под-
нятия Уралтау. 

Общие сведения о строении Каялинско-Максютовской тектонической 
единицы поднятия Уралтау. Каялинско-Максютовская единица в современной 
структуре поднятия Уралтау слагает ядро крупной отчетливо асимметричной ан-
тиформы. Западное крыло этой антиформы сложено образованиями Суванякско-
Кирябинской единицы Уралтау, а восточное крыло — палеозойскими комплекса-
ми Восточно-Уральской мегазоны, что отчетливо видно на многочисленных про-
филях МОВ, ОГТ и ГСЗ [3; 17; 28]. В строении Каялинско-Максютовской единицы 
участвуют разнородные и в различной степени метаморфизованные образования 
(в том числе эклогитовой и глаукофансланцевой фаций метаморфизма), за кото-
рыми закрепилось название «максютовский комплекс». Первоначально призна-
вался исключительно позднедокембрийский возраст комплекса [1; 2; 5; 13; 14; 19]. 
Эти представления были подтверждены данными изотопного датирования [6; 11]. 

Начиная с начала 1990-х гг. стали появляться данные о палеозойском возрасте 
отдельных фрагментов максютовского комплекса, основанные на находках в поле 
его развития граптолитов и конодонтов силура и девона [7; 8; 10]. Кроме того, па-
леозойский возраст пород комплекса был подтвержден и изотопно-геохроноло-
гическими данными [10; 24; 27; 29; 39; 33; 35], указывающими на то, что высо-
кобарические минеральные ассоциации пород максютовского комплекса имеют 
возраст в интервале 388—332 млн лет. 

В настоящее время многие исследователи придерживаются точки зрения, 
в соответствии с которой в строении максютовского комплекса участвуют нахо-
дящиеся в сложных структурных соотношениях фрагменты как позднедокемб-
рийских, так и палеозойских образований [17; 18]. 

Мезоструктурные парагенезы в метаморфических породах максютовско-
го комплекса южной части Каялинско-Максютовской тектонической едини-
цы поднятия Уралтау. На юге Каялинско-Максютовской тектонической едини-
цы поднятия Уралтау, в полосе между широтой с. Карагай-Покровка (Карагай) 
и с. Новопроктовка в строении максютовского комплекса доминируют светлые 
и темные (высокоуглеродистые) фенгитовые кристаллосланцы, кварцито-сланцы 
и кварциты. Эти породы обнажены здесь во многих местах в бортах глубоких 
оврагов, рек и их притоков, где они подчас образуют крупные (иногда высотой 
более 10 м) скальные обнажения (рис. 2 А, Б). Кроме того, на водораздельных 
плато этими породами образованы порой весьма обширные плоские хорошо от-
мытые обнажения (рис. 2 В, Г).  



Кузнецов Н.Б., Езекиа М.Л. Мезоструктурные парагенезы в метаморфических породах южной части... 

 41 

 
Рис. 2. Характер обнаженности поля развития «юмагузинских кварцитов» 

на правом борту долины р. Губерля в районе с. Карагай�Покровка (Карагай) 

Летом 2010 г., во время проведения Южно-Уральской учебной геологической 
практики студентов 2-го курса кафедры месторождений полезных ископаемых 
и их разведки им. В.М. Крейтера инженерного факультета Российского универси-
тета дружбы народов нами были проведены детальные структурно-геологические 
исследования на трех небольших полигонах (с запада на восток: Карагай, Вос-
точный Карагай и Пионер), расположенных в пределах полей развития этих ме-
тафорических пород. Проведенные нами структурно-геологические исследования 
не предполагали составления сколь-нибудь полных разрезов толщи этих метамор-
фических пород. Однако общий облик пород толщи и характер их чередования 
позволил нам сделать вывод о том, что эти образования могут быть отождествлены 
с фенгитовыми кристаллосланцами, кварцито-сланцами и кварцитами юмагузин-
ской толщи, участвующей в строении более северных частей Каялинско-Максю-
товской тектонической единицы. 

Все три структурно-геологических полигона располагаются на правом борту 
долины верхнего течения р. Губерля и в совокупности образуют профиль близ-
широтного простирания, т.е. ориентированный вкрест общего простирания Кая-
линско-Максютовской тектонической единицы, всей зоны Уралтау, а также всех 
главных структурных элементов Южного Урала (см. рис. 1). Ниже последова-
тельно (с запада на восток) приведены результаты структурно-геологических ис-
следований на всех трех полигонах. 
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На всех полигонах преимущественно развиты слюдистые (мусковит-фенги-
товые) кристаллосланцы и кварцито-сланцы, которые характеризуются преобла-
дающим пологим залеганием и образуют обильные и обширные, как правило, пло-
ские хорошо отпрепарированные обнажения. Сланцы смяты в довольно крупные 
преимущественно асимметричные складки (и их каскады) с пологими длинными 
крыльями. При этом короткие крылья этих складок имеют крутое падение к за-
паду или подвернуты с падением в восточных румбах. Эти складки характери-
зуются пологими залеганиями близмеридианально-ориентированных шарниров. 
Если смотреть на эти складки по падению шарниров, то они имеют S-образное 
очертание, т.е. асимметричные складки и их каскады могут быть охарактеризо-
ваны как западно-вергентные. В замках этих складок сланцеватость изгибается 
конформно полосчатости сланцев, обусловленной чередованием породных раз-
ностей (S0) — чередованием сланцев разных структурно-текстурных и вещест-
венных типов, т.е. сланцеватость более древняя по отношению к западно-верген-
тым асимметричным складкам с близмеридиональными шарнирами. Далее мы 
будем именовать эту сланцеватость ранней сланцеватостью (S1), а изминающие 
ее складки с близмеридиональными шарнирами — поздние складки (F2). При 
этом чередование породных разностей будем считать отражением «первичной 
слоистости» пород (S0). 

При детальном специальном изучении торцевых частей обнажений в отдель-
ных (иногда достаточно частых) случаях удается зафиксировать ранние асиммет-
ричные и(или) изоклинальные складки, в которые смята вещественная неоднород-
ность пород, интерпретируемая как «первичная слоистость» (S0). Сланцеватость 

(S1) параллельна крыльям этих сладок (т.е. на крыльях этих складок 1 0S S ,  а в их 

замковых частях — 1 0S S ,⊥  т.е. сланцеватость параллельна осевым поверхно-
стям этих сладок, а это означает, что она генетически связана с их образовани-
ем. Далее мы будем именовать эти складки ранними складками (F1). 

На поверхностях сланцеватости проявлены две генерации деформационной 
и минеральной линейности. Простирание ранних из них параллельно простиранию 
шарниров ранних складок (F1). При этом относительно более поздняя линейность 
параллельна простиранию шарниров поздних складок (F2). Мы полагаем, что ран-
няя линейность (параллельная шарнирам складок F1) и поздняя линейность (па-
раллельная шарнирам складок F2) парагенетически связаны, соответственно, с об-
разованием ранних (F1) и поздних (F2) складок соответственно. Далее мы будем 
называть эти линейные элементы мезоструктуры «ранняя» (L1) и «поздняя» (L2) 
линейности соответственно. 

В некоторых крупных обнажениях иногда отчетливо видно, что ранняя слан-
цеватость (S1), а фактически пологие длинные крылья складок (F2) испытывает 
очень пологие изгибы, в некоторых случаях выглядящие как пологие брахиморф-
ные складки. Мы полагаем, что эти изгибы и складки могут отражать наиболее 
поздние деформации пород. Далее мы будем называть их самыми поздними склад-
ками (F3). 
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Полигон Карагай расположен ∼500 м к западу от с. Карагай-Покровка (Ка-
рагай) в пределах исключительно хорошо обнаженного участка (с центром с ко-
ординатами 51,64100 с. ш. и 057,88789 в. д.), находящегося на борту и склоне 
правого борта долины р. Губерля. На этом полигоне сделан 51 замер простран-
ственных ориентировок плоскостных и линейных мезоструктурных элементов 

(рис. 3). Из анализа приведенных диаграмм видно, что шарниры складок F1 и F2 
характеризуются в целом пологими залеганиями, а также близширотным и близ-
меридиональными простираниями соответственно. При этом полюса к плоскостям 

сланцеватости S1 характеризуются на диаграммах некоторым «разбросом», оче-

видно, связанным с изгибанием ее относительно шарниров складок F2. 
Полигон Восточный Карагай расположен ∼4 км к юго-востоку от с. Кара-

гай-Покровка (Карагай) (участок с центром с координатами 51,61752 с. ш. 
и 057,95940 в. д.). Здесь породы характеризуются очень пологим залеганием и 
вскрыты обширными зачистками и неглубокими карьерами, в которых породы 
«разбираются» на разноразмерные плиты и плитки, используемые в строительстве 
и отделочных работах. Кроме того, породы обнажены здесь в бортах небольшого 
оврага (левый приток р. Губерля). На этом полигоне сделано 76 замеров простран-
ственных ориентировок плоскостных и линейных мезоструктурных элементов 
(рис. 4). Анализ приведенных диаграмм указывает на очень кучное расположение 

полюсов нормалей к плоскостям сланцеватости S1, при общем пологом их накло-

не к северо-востоку. Шарниры складок F1 характеризуются очень пологими за-
леганиями при довольно заметном «разбросе» (от западного к северо-западному) 

их простираний. Шарниры складок F2 здесь характеризуются очень пологим юго-
западным падением. Кроме того, при структурно-геологическом изучении этого 
полигона установлено наличие нескольких «кинк-бенд» зон юго-восточного про-
стирания, пересекающих все элементы мезоструктурного парагенеза. Для этих зон 
мы пока не можем дать удовлетворительной интерпретации. 

Полигон Пионер расположен рядом с бывшим пионерским лагерем, находя-
щимся на правом берегу р. Губерля приблизительно в 6 км к юго-востоку от с. Ка-
рагай-Покровка (Карагай) (участок с центром с координатами 51,60158 с. ш. 
и 057,96813 в. д.). На этом полигоне сделано 106 замеров пространственных ориен-
тировок плоскостных и линейных мезоструктурных элементов (рис. 5). Из при-

веденных на этом рисунке диаграмм видно, что сланцеватость S1 характеризует-
ся пологим залеганием с некоторым наклоном в северных румбах и испытывает 
«развороты» вокруг шарниров, полого погружающихся в том же направлении 

складок F2. Шарниры складок F1 и параллельная им ранняя линейность L1 харак-
теризуются близширотными простираниями при их пологом залегании. В целом 

простирания шарниров складок F1 и линейности L1 почти перпендикулярны про-

стираниям шарниров складок F2 и линейности L2 и ориентированы в близширот-
ном и близмеридиональном направлениях соответственно. 
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Рис. 3. Диаграммы, иллюстрирующие характер мезоструктуры 

юмагузинских кварцитов на полигоне Карагай: 

S
1
, F

1
 и L

1
 — ранняя сланцеватость, шарниры ранних складок и ранняя линейность, соответственно. 

S
2
, F

2
 и L

2
 поздняя сланцеватость, шарниры поздних складок и поздняя линейность, соответственно; 

F
3
 — поздние (наложенные) «кинк�бенд» зоны 
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Рис. 4. Диаграммы, иллюстрирующие характер мезоструктуры 
юмагузинских кварцитов на полигоне Восточный Карагай. 

Усл. обозначения — см. рис. 3. 
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Рис. 5. Диаграммы, иллюстрирующие характер мезоструктуры 
юмагузинских кварцитов на полигоне Пионер. 

Усл. обозначения — см. рис. 3. 

Общие замечания о внутренней структуре максютовского комплекса. 
Особенности внутренней структуры максютовского комплекса более северных 
частей Каялинско-Максютовской тектонической единицы были рассмотрены во 
многих работах [4; 5; 18; 25; 31; 32; 34]. Опираясь на результаты этих исследо-
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ваний и приведенные выше собственные наблюдения авторов, можно заключить, 
что внутренняя структура максютовского комплекса характеризуется сочетанием 
разномасштабных ранних изоклинальных складок и наложенных на них более 
поздних складчатых дислокаций разного типа. Ранний структурный парагенез ха-
рактеризуется близширотным простиранием линейных элементов структуры (шар-
ниры L1 изоклинальных складок F1 и минеральная линейность L1 и линейность 
пересечения L1) (см. рис. 3, 4, 5). Более поздний структурный парагенез характе-
ризуется близмеридинальным простиранием шарниров L2 асимметричных скла-
док F2 и их каскадов. Асимметрия мелких складок F2 указывает на то, что этот 
структурный парагенез сформировался при западном смещении «нависающих» 
масс, т.е. свидетельствует о том, что формирование парагенеза связано с надви-
ганием в западном направлении или с пододвиганием в восточном направлении. 
Складки ранних генераций (F1 и F2) дислоцированы в серию крупных просто уст-
роенных брахиморфных складок (F3), образующих цепочку С-СВ простирания, 
протягивающуюся вдоль осевой части антиформы Уралтау на протяжении всей 
Каялинско-Максютовской единицы. 

Можно предположить, что формирование раннего структурного парагенеза 
(D1) сопровождалось эклогит-голубосланцевым метаморфизмом. Судя по име-
ющимся в литературе изотопно-геохронологическим данным, возраст этого высо-
кобарического метаморфизма оценивается в 650 ± 15 млн лет [6] и 547 ± 40 млн лет 
[11] и ограничивается «сверху» наличием в метапелитах максютовского комп-
лекса кластогенных цирконов магматического генезиса с возрастом в диапазоне 
550—510 млн лет [33] — продуктов размыва магматических пород, интрудиро-
вавших ранние эклогиты, т.е. этот структурный парагенез протоуральский. При 
этом более поздние структурные парагенезы и определяющие их деформацион-
ные этапы — уральские (палеозойские). 

Ранний из уральских деформационных этапов (D2) сформировал близмериди-
ональный структурный парагенез, резко дискордантный по отношению к струк-
турному парагенезу, сформировавшемуся на протоуральском этапе, и тоже сопро-
вождался высокобарическим метаморфизмом пород максютовского комплекса. 
Он начался с UHP-метаморфизма (от ∼ 398 млн лет до ∼ 388 млн лет) [33], про-
должился HP-метаморфизмом (от ∼ 388 млн лет до ∼ 375 млн лет — 40Ar/39Ar 
по фенгиту) [32], и завершился эксгумацией пород максютовского комплекса, 
датированной в интервале 339 ± 3 — 332 ± 3 млн лет (40Ar/39Ar) и остыванием 
к временному рубежу ∼ 315 млн лет («AFT») [32]. В позднем палеозое прояви-
лись завершающие чешуйчато-надвиговые дислокации западной вергентности 
и образование простых крупных открытых складок (D3). 

На раннем уральском деформационном этапе имели место разноамплитуд-
ные (очевидно, в том числе и крупноамплитудные) покровно-надвиговые дисло-
кации. Это обусловило вовлечение среднепалеозойских образований в структу-
ру Каялинско-Максютовской единицы. На позднем уральском деформационном 
этапе произошло тектоническое или тектоно-гравитационное перекрытие (погре-
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бение) протоуральских и среднепалеозойских образований Каялинско-Максютов-
ской единицы. В результате этого локально проявился ареальный метаморфизм, 
затушевавший раздел между более древней структурой и позднепалеозойскими 
покровами. Этот композитный комплекс пород был дислоцирован в пологие бра-
химорфные складки, что завершило формирование современного облика максю-
товского комплекса. 

Таким образом, метафорические породы южной части Каялинско-Максютов-
ской тектонической единицы зоны Уралтау, представленные светлыми и темными 
(высокоуглеродистыми) фенгитовыми кристаллосланцами, кварцито-сланцами 
и кварцитами, сопоставимыми с юмагузинскими кварцитами северных частей 
Каялинско-Максютовской тектонической единицы несут следы полистадийных 
дислокаций. Для этих образований характерны близширотно ориентированные 
шарниры ранних ассиметричных и изоклинальных складок (F1), а также связанной 

с ними минеральной и деформационной линейности (L1). Параллельно осевым по-
верхностям этих ранних ассиметричных и изоклинальных складок широтного про-
стирания развита сланцеватость S1. Эта сланцеватость смята в асимметричные 

складки F2 с близмеридиональными шарнирами. Для этих складок характерна 

западная вергентность. Вдоль осевых поверхностей сладок (F2) иногда развива-

ется сланцеватость S2. Поздние складчатые деформации в метаморфических поро-
дах южной части Каялинско-Максютовской единицы могут быть охарактеризо-
ваны как пологие брахиморфные изгибы (складки F3). 

Анализ опубликованых изотопно-геохронологических материалов по максю-
товскому комплексу позволяет предположить, что формирование раннего струк-
турного парагенеза (D1) произошло в конце позднего докембрия или самом начале 

кембрия. Второй деформационный этап (D2) связан с метаморфическими преоб-
разованиями высоких и сверхвысоких давлений, проявившимися в интервале вре-
мени от ∼ 398 млн лет до ∼ 375 млн лет. Образование простых крупных открытых 
складок D3 произошло в позднем палеозое. 
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MEZOSTRUCTURAL PARAGENESES 
INTO METAMORPHIC ROCKS OF SOUTHERN PART 
OF THE URALTAU UPLIFT (THE SOUTHERN URALS) 
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1Engineering faculty 
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Metamorphic rocks of the southern part of Kayalin-Maxute zone of Uraltau uplift («yumaguzino» 
quartzites of UHP-Maxute metamorphic complex) of the Southern Ural show the distinct features of ma-
ny-stage deformations. Totally, three deformation stages are distinguished in those rocks. 

Key words: South Ural, maksiutowsky complex, mezostructural paragenesis, deformation stages. 




