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В предлагаемой статье освещается формационная при-
надлежность, характер состава и строения в земной коре Юж-
ного Урала особых кластических образований, известных как 
серпентинитовый меланж, являющийся цементирующей мас-
сой как основного продукта океанической коры – гипербазито-
вых тел, так и тектонически подстилающих их осадочно-вулка-
ногенных образований континентальной коры. Масштабность 
распространения этой формации является одной из важнейших 
особенностей региональной геологии Магнитогорского синкли-
нория, расположенного на восточном склоне данного горного 
сооружения. Приводится описание изученных автором совмест-
но с Ю.В. Казанцевым меридиональных зон, где меланж за-
картирован, хорошо выражен и детально изучен. Здесь он, со-
провождая гипербазитовые тела, сосредоточен в составе трех 
субмеридиональных ветвей. Западной из них является Главный 
Уральский надвиг, восточнее простирается Юлдашевско-Асла-
евская ветвь, а еще восточнее – Ларинско-Миасская. Показано, 
что характер распространения зон меланжа, их состав и строе-
ние свидетельствуют о шарьяжно-надвиговом механизме фор-
мирования земной коры Южного Урала, его обдукционном прин-
ципе развития. Большие площади распространения меланжа  
и тел гипербазитового состава, их мощности накопления важны 
для возможности практического использования серпентинито-
вого сырья в современной промышленности, как нейтрализато-
ра отходов нефтехимических предприятий Башкирии. При этом 
конечными продуктами являются сернокислый магний, гидро-
кремнезем и гидроокислы железа, также используемые в про-
мышленности. Следовательно, решаются проблемы как фунда-
ментального характера, так и прикладного назначения. 

Ключевые слова: меланж, массивы, гипербазиты, 
пояса, ветви, формация, аллохтон, деформации, син-
форма, кластические образования
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REGIONAL GEOLOGY OF THE SOUTH URALS. FEATURES OF 
THE MELANGE IN THE MAGNITOGORSK SYNCLINORIUM

This article highlights the formational affinity as well as the 
nature of the composition and structure of specific clastic units in 
the crust of the South Urals known as serpentinite melange, the 
cementing material both for hyperbasite bodies (the main product 
of the oceanic crust) and tectonically underlying sedimentary-vol-
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canogenic rocks. The distributional scale of this structure is one of 
the most important regional geologic features of the Magnitogorsk 
Synclinorium located on its eastern slope. The description of meridi-
onal zones where mйlange is well expressed, mapped and studied 
in detail is made using author’s materials collected in cooperation 
with Yu.V. Kazantsev. When accompanying hyperbasite bodies, it is 
concentrated here within three submeridional branches. The Main 
Ural Thrust is located in the west, the Yuldashevo-Aslaevo branch 
extends to the east, and the Larino-Miass branch lies further to the 
east. As is shown, the distributional pattern of the mйlange zones, 
their composition and structure attest to the overthrust mechanism 
of the crust formation in the South Urals and the obduction prin-
ciple of its development. Large distribution areas of the mйlange 
and hyperbasite bodies and the thicknesses of their accumulation 
are important for possible practical use of serpentinite raw materials 
in modern industry as a neutralizer to manage waste at petrochemi-
cal enterprises of Bashkortostan. In this case, the final products are 
magnesium sulphate, hydrated silica and iron hydroxides are also 
used in industry. Consequently, both basic and applied problems 
can be solved.

Key words:  mélange, massifs, ultrabasites, belts, 
branches, formation, allochthon, deformation, synform, 
clastic unitsье 

Термин «меланж» нам известен из  
публикации 1969 г. А.В. Пейве, который, ха-
рактеризуя гипербазитовые комплексы Аль-
пийско-Гималайского пояса, определил его 
как «...тектонит, состоящий из смеси пест-
рых по составу и цвету пород» [1]. Особое 
внимание им обращено на хаотичность 
структуры, смятость, развальцованность об-
ломочного материала и сланцеватый харак-
тер включающей их серпентинитовой осно-
вы. В тот же год опубликована и статья  
Т.Т. Казанцевой и М.А. Камалетдинова «Об 
аллохтонном залегании гипербазитовых мас-
сивов западного склона Южного Урала» в 
Докладах АН СССР. Представил её академик 
А.В. Пейве [2].

Прошло пятьдесят лет, в течение кото-
рых меланж детально изучен и описан в 
районах развития гипербазитовых аллохто-
нов, как западного склона Южного Урала, 
так и в зоне Главного Уральского надвига, 
маркирующего пограничную зону его с вос-

точным склоном Урала. Однако актуальность 
изучения данной проблемы, её фундамен-
тальность сохраняется и в наши дни, что 
объяснимо масштабной распространённос-
тью и характером дислоцированности про-
дуктов вторичных изменений пород океани-
ческой коры – серпентинитов, решая диску-
тируемый вопрос в пользу обдукционного 
характера тектонического совмещения раз-
нотипных кор. Появились успешные разра-
ботки прикладного назначения, рассматрива-
ющие основную составную часть меланжа – 
серпентиниты, как возможные нейтрализато-
ры кислотных и щелочных отходов нефтехи-
мических производств Башкирии.

В соответствии с сущностью понятия 
«формация», заложенной отечественной 
школой тектонистов, считаем меланж особой 
геологической формацией, появление кото-
рой связываем с неоднократностью тектони-
ческого перемещения океанической коры, 
представленной преимущественно гиперба-
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зитами, её совмещением с платформенными 
образованиями сопредельного континента. 
Как правило, в породном составе глыб ме-
ланжа преобладают: гипербазиты, габброи-
ды, спилиты, пелагические осадки, сцемен-
тированные сланцеватыми серпентинитами. 
Особое место в составе меланжа занимают и 
рифогенные известняки с определяющей фа-
уной, соответствующей временной периоди-
зации тектонического совмещения разнород-
ных кор [3]. 

Общепризнано, что развитие гипербази-
товых пород на Урале определяется первым 
местом по сравнению с другими складчаты-
ми областями мира. Естественно, что такое 
же распространение свойственно и зонам 
меланжа. Мы обращаем особое внимание на 
факты частого соседства меланжа с глыбо-
выми образованиями, цементом которых яв-
ляются осадочные породы. Их называют 
олистостромами. При значительной степени 
деформированности их относят к микститам. 
Эти факты явились основанием рассматри-
вать все грубокластические образования как 
формации, возникшие в деформационные 
периоды развития, что согласуется с шарь-
яжно-надвиговой теорией формирования 
земной коры Казанцевых–Камалетдинова, 
либо орогенного этапа теории геосинклина-
лей. Впервые понятие «меланж на Урале» 
внедрено Т.Т. Казанцевой в 1970 г. Позже, 
совместно с Ю.В. Казанцевым, они были де-
тально изучены и описаны во всех зонах 
Южного Урала. В данной статье мы остано-
вимся на особенностях состава и строения, 
характера их распространения только на вос-
точном склоне этого горного сооружения. 

Серпентинитовый меланж восточного 
склона Южного Урала. Хорошо изученным 
регионом развития серпентинитового мелан-
жа здесь является Магнитогорский синкли-
норий, который, по данным Ю.В. Казанцева, 
Т.Т. Казанцевой и др., является синформой. 
Эта структура сложена осадочными и извер-
женными породами палеозойского возраста, 

осложненным чешуйчато-надвиговым 
строением и залегающим на меланократо-
вом основании регионального тектоническо-
го нарушения – Главного Уральского разло-
ма. Мы закартировали здесь три меридио-
нально вытянутые меланжевые ветви, запад-
ной из которых является зона Главного 
Уральского надвига, центральной – Юлда-
шево-Аслаевская, а восточной – Ларино-Ми-
асская. Строение названных структур пред-
ставлено на рис. 1, 2 и 3, составленных  
Ю.В. Казанцевым и Т.Т. Казанцевой, с ис-
пользованием материалов исследователей 
научных и производственных организаций.

Особенности меланжа Главного Ураль-
ского надвига ( далее – ГУН). Это погра-
ничное тектоническое нарушение, разделяю-
щее западный и восточный склоны Урала. 
Почти на всем протяжении сопровождается 
гипербазитами и серпентинитовым мелан-
жем, которые надвинуты с востока на запад 
на образования рифея и нижнего палеозоя 
Уралтауской структуры. Присутствие круп-
ных гипербазитовых аллохтонов с телами 
габброидов, их небольшая глубина соответс-
твуют близости подошвы Магнитогорской 
структуры. 

Массивы серпентинитов здесь, согласно 
геофизическим данным, представляют собой 
плоские тела, полого погружающиеся к вос-
току. Мощность их в западной краевой части 
минимальна – 0,9–1,5 км, к востоку возраста-
ет до 2–2,5 км и достигает 3,5 км у южного 
конца [4]. Согласно материалам геологичес-
ких съемок, бурения и геофизических наблю-
дений, в частности, сейсморазведки, проис-
ходит погружение рифейских пород зоны 
Уралтау под массивы серпентинитов. Как 
пример, район Байгускаровского массива, 
где углы такого наклона находятся в преде-
лах от 10 до 30°.

Хронологическая последовательность 
основных стратиграфических подразделе-
ний девона и карбона на рис. 1, 2, 3: нижний 
девон, баймак-бурибаевская свита (D1bb); 
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Рис. 1. Геологическое строение северной части Магнитогорского синклинория.

По данным Ю.В.Казанцева и автора статьи. Использованы материалы исследователей: И.С. Ани-
симова, В.В.Бабкина, В.П. Иванова, B.C. Коптева-Дворникова, Б.Д. Магадеева, Ю.П. Меньшикова,  
К.П. Плюснина, Б.М. Садрисламова, Г.И. Фроловой и др.

Условные обозначения (рисунки от 1 до 6 включительно). Породы: 1 – карбонаты, 2 – терригенные, 3 – кремни,  
4 – вулканиты; 5 – граниты; 6 – гипербазиты (а), меланж (б), буквы в квадрате – гипербазитовые тела (Н – Нура-
линский; С – Сыростанский); 7 – структурные линии; 8 – углы наклона пород; 9 – границы: стратиграфические (а) –  
установленные, (б) – предполагаемые; 10 – региональные надвиги, среди них (а) – установленные (ГУН – Глав-
ный Уральский, ЮА – Юлдашево-Аслаевский, ЛМ – Ларино-Миасский); (б) – предполагаемые (Ас – Аскаровский, 
К – Кизильский, Ам – Амангильдинский, Кзм – Казмашевский, Бз – Бузхангайский, Нз – Ниязгуловский, и другие: 
Ян – Янгельский, Из – Извозный, См – Смеловский, Мл – Мулдакаевский, Бр – Браиловский, Кп – Копаловский); 
11 – надвиги, образующие покровы (Ат – Атавдинский, Аю – Аюсазовский, Б – Биягодинский, И – Ирендыкский, 
Ст – Суртандинский, Уз – Узункырский. И другие: Ам – Амамбайский, Бр – Браиловский, НВ – Нововоронинский, 
М – горы Магнитной, Ус – Урлядинско-Сухореченский, Сб – Сабановский, КН – Краснинско-Нагайбакский, Кс – 
Кассельский, Ку – Кацбахский, ЗС – Зингейско-Субутакский, Сх – Сухтелинский, ОХ – Остроленско-Хлебинский; 
Об – Обручевский, 12 – главные сдвиги, среди них: Тп –Топаковский, Жл – Желтинский).
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средний девон, ирендыкская свита эйфель-
ского яруса (D2e2ir); карамалыташская свита 
верхнего отдела эйфельского и нижнего от-
дела живетского ярусов (D2e2-zv1kr); улутаус-
кая свита верхнего отдела живетского яруса 
(D2zv2ul); верхний девон, франский ярус (D3f) 
и мукасовский горизонт (D3fmk); зилаирская 
свита фаменского яруса верхнего девона – 
нижнего отдела турнейского яруса нижнего 
карбона (D3fm-C1t1zl); нижний карбон, бере-
зовская свита верхнего отдела турнейского и 
нижнего отдела визейского ярусов (C1t2-v1); 

кизильская свита среднего и верхнего отде-
лов визейского яруса (C1v2-3).

В свою очередь гипербазиты, совместно 
с блоками осадочно-вулканогенных образо-
ваний палеозоя, полого погружаются под 
верхнедевонские отложения Присакмарской 
зоны южной части Магнитогорского синкли-
нория. 

Подтверждают вывод о небольшой тол-
щине гипербазитовых тел данные геофизики 
и в пределах бассейна рек Атлян-Миасс. Ха-
рактер распределения физических полей и 

Рис. 2. Геологическое строение Магнитогорского синклинория в пределах широт от д. Орловка на 
севере до д. Юлдашево на юге

9
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результаты их геологической интерпретации 
позволяют сделать вывод о сближении и сли-
янии гипербазитовых толщ на глубине в еди-
ное меланжевое тело. 

 В северной части Магнитогорской мега-
синформы, где данный разлом образует по-
логую синформную центриклиналь, меланж 
ГУН имеет особо широкое развитие, а ме-
ланжированные серпентиниты двух сосед-
них аллохтонообразующих надвигов объеди-
нены в единое тело. Здесь нами закартирова-
ны отдельные участки, а площадь работ, 
включая бассейны рек Атлян, Уй и Миасс, 
охватила всё северное замыкание синклино-
рия. Широкое площадное развитие полей 
серпентинитового меланжа, в отличие от вы-
ходов их полосами на юге, объясняется тем, 
что здесь обнажается центриклинальная 
часть сместителя ГУН. Последующее изуче-
ние в камеральный период позволило опре-
делить состав меланжа, а также прийти к за-

ключению о формационной природе его и 
эволюции структуры в геодинамических ус-
ловиях тангенциального сжатия. 

Представительная зона серпентинитово-
го меланжа Главного Уральского надвига 
прослеживается на местности изогнутой по-
лосой от широты села Кирябинского до озе-
ра Тургояк в субмеридиональном направле-
нии на 85 км. Сместитель надвига перебурен 
скважинами на восточном склоне горы Ва-
лежной, к северо-западу от пос. Верхний Ат-
лян. Падение надвига здесь ориентировано 
на восток под углами от 10 до 50°. На Вы-
дринском профиле падение отражающих 
площадок в области ГУН также восточное 
под углами 30°– 50°. Но особенно четко от-
ражения следятся на глубинах 3–6 км, что 
вытекает из данных Ю.П.Меньшикова и др. 
1983 г.

В междуречьи Кара-Елги и Каран-Елги 
по дороге из с. Кучуково к с. Сураманово 

Рис. 3. Геологическое строение Магнитогорского синклинория в пределах широт д. Красинский –  
д. Первомайский
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(восточнее г. Миндяк) полоса вытянута вдоль 
восточного крыла хр. Крыктытау. Серпенти-
ниты часто превращены в серпентинитовые 
сланцы, содержащие отдельные обжатые об-
ломки и глыбы осадочных и вулканогенных 
пород. Размеры глыб колеблются от несколь-
ких сантиметров до нескольких метров в по-
перечнике. С краев они, как правило, сдавле-
ны. В приустьевой части р. Каран-Елга, на 
контакте с гипербазитами, закартировано не-
большое тело перекристаллизированных из-
вестняков, превращенных в пятнистые лист-
вениты. Благодаря хорошей обнаженности, 
особенно отчетливое полосовое распределе-
ние глыб в серпентинитах запечатлено на 
горе Карюкмас, по левому берегу р. Краснох-
ты. Небольшой размер примерно равновели-
ких (3–5 м в поперечнике) обломков инород-
ных пород позволяет одним взглядом охва-
тить картину их линейной субмеридиональ-
ной вытянутости среди серпентинитов и 
даже увидеть, как эти полосы в виде «плас-
тов» полого погружаются на восток. Такое 
же, кстати, восточное падение имеют и слои 
осадочных пород на соседней к западу вер-
шине. 

Нередко блоки в меланже Главного 
Уральского надвига сосредоточены в виде 
перемежающихся полос, состоящих из собс-
твенно гипербазитов с обильными обломка-
ми, глыбами и блоками инородных пород и 
полос монотонных гипербазитов. 

Это можно наблюдать в бассейне р. Ма-
лый Кизил у д. Абзаково (рис. 4). Здесь раз-
ными исследователями неоднократно отме-
чалась перемежаемость пород в последова-
тельности с запада на восток. Гипербазиты 
(или меланж), затем несогласно, через конг-
ломераты, кремни мукасовского горизонта 
франа. Выше следует толща терригенного 
флиша зилаирской свиты фаменского яруса 
верхнего девона – турнейского яруса нижне-
го карбона. Затем также несогласно залегают 
известняки нижнего карбона.

Все породы погружаются на восток. Да-
лее, опять-таки на восток, снова обнажаются 
гипербазиты, следом опять появляются крем-
ни, затем флиш и известняки. Выше вновь 
повторяется аналогичная последователь-
ность. В этом случае нижние части в них мо-
гут быть представлены кремнями мукасовс-
кого горизонта или же непосредственно зи-
лаирским флишем, лежащим то на известня-
ках карбона, то прямо на породах зилаирской 
свиты.

По методике [5] закартировано и строе-
ние меланжа в районе деревни Бурангулово, 
в верховьях р. Урал. Здесь ГУН оказывается 
надвинутым вначале на верхнедевонско-
нижнекаменноугольные осадочные отложе-
ния, а затем уже совместно с ними и подсти-
лающими гипербазитами на рифейско-ниж-
непалеозойские толщи. Вероятно, это свиде-
тельство того, что постелью Магнитогорского 

Рис. 4. А – геологический разрез на широте Халиловского гипербазитового массива; Б – зона меланжа 
в районе д. Абзаково 

А                                                                                     Б
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синклинория, кроме рифейско-нижнепалео-
зойских метаморфических пород, являются 
также осадки девона-карбона, которые, оче-
видно, могут быть встречены и в достаточно 
погруженной части мегааллохтона. 

В пределах Юлдашево-Аслаевской ветви 
наблюдалась зона меланжа в районе оз. Ала-
куль, и в 1,5 км северо-восточнее вершины  
г. Круглой (рис. 5). 

Проведен сбор многочисленных органи-
ческих остатков в глыбах органогенных из-
вестняков, изучение которых раскрыло бес-
порядочность залегания различных по соста-
ву и возрасту блоков пород, которые пред-
ставлены: мраморизованными известняками 
палеозойского возраста; ритмичного пере-
слаивания песчаников, алевролитов, аргил-
литов, кремней и кремнистых туффитов ниж-
него и среднего девона; туфобрекчий андези-

товых порфиритов, характерных для эйфель-
ского яруса среднего девона; кремней, крем-
нистых сланцев, эффузивов основного соста-
ва, туфоаргиллитов и туфоалевролитов ллан-
доверийского яруса нижнего отдела силура. 
Самый крупный блок силура в меланже на 
этом участке вытянут с юго-запада на севе-
ро-восток. В рельефе он выражен вершиной 
горы Алкашай, отметка которой 513,9 м. Воз-
раст кремней и кремнистых сланцев по фау-
не граптолитов и радиолярий определен как 
средне-верхнелландоверийский.

Закартировано аналогичное строение 
серпентинитового меланжа в междуречьи 
Барала и Берси, что находится севернее учас-
тка Калканово-Юлдашево (рис. 6).

Меланж Юлдашево-Аслаевского аллох-
тона, расположенного восточнее предыду-
щего, содержит блоки преимущественно 

Рис. 5. Зоны меланжа: А – в районе оз. Алакуль; Б – восточного крыла Круглогорской структуры.  
Использованы данные И.С. Анисимова, Л.Н. Сопко, Г.Н. Савельевой, Е.А. Шумихиной, В.С. Мухиной 
и В.П. Иванова

Дополнительные условные обозначения. Надвиги: Дс – Досчаный, Кл – Колющинский, Кс – Киселевский, Уб – 
Убалинский.

А                                                                                     Б

Рис. 6. Зоны меланжа: А – в районе междуречья Берси и Барала; Б – на окраине с. Юлдашево

Дополнительные условные обозначения. Надвиги в кружках: Бг – Бигильдинский, Дф – Диафрактауский.

А                                                                                     Б
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нижне-среднедевонских отложений, которые 
представлены на севере мраморизованными 
известняками рифогенного облика, содержа-
щими банки брахиопод. В центральной же 
части и на юге – пачками терригенного фли-
ша, включающими прослои кремней с ниж-
не-средне–девонскими радиоляриями. В 
плане размеры блоков колеблются от 200 до 
500 м. Наиболее крупный из них (0,5×1,0 км) 
находится в районе горы Истукай, восточнее 
села Юлдашево. 

Местоположение и характер строения 
Ларино-Миасской ветви меланжа показаны 
на рис. 1, 2 и 3. Эта ветвь известна как Серо-
вско-Кацбахский гипербазитовый пояс, явля-
ющийся пограничной областью между Маг-
нитогорским синклинорием и Восточно-
Уральским поднятием. Здесь характерна се-
рия сближенных разрывных нарушений, 
маркируемых протяженными полосовыми 
выходами серпентинитов и серпентинитово-
го меланжа от города Миасса на севере через 
населенные пункты южнее: Ларино, Выдри-
но, поселок Арсинский, Фершампенуаз и 
другие. Геологическое строение показано на 
профиле северо-восточнее вершины Маяк, 
что отображено на рис. 7. 

Согласно приведенным материалам, ме-
ланж Южного Урала представляет собой 
особую геологическую формацию, являю-
щуюся вещественно-структурным образова-
нием деформационного периода. Как прави-
ло, он сопровождает крупные аллохтонные 
офиолитовые зоны (гипербазитовые пояса), 
а также отдельные ультраосновные массивы 

и тела. Многочисленные горные выработки, 
данные бурения и наблюдения в обнажениях 
позволили установить, что контакты этих по-
род всегда тектонические. Хорошо выражен-
ная дислоцированность свойственна внут-
ренней структуре каждого блока. Складчатые 
дислокации представлены отдельными фраг-
ментами антиклиналей, ядра которых непос-
тоянны как по составу, так и по возрасту.

Форма, состав и строение блоков пород, 
глыб и различного размера обломков, погру-
женных в катаклазированные и серпентини-
зированные гипербазиты, свидетельствуют о 
горизонтальном перемещении как надвигае-
мых образований океанической коры, так и 
поднадвиговых толщ сопредельного конти-
нента. Перемятость и брекчирование, моза-
ичное, лоскутное размещение в плане раз-
личных пород палеозойского и частично до-
кембрийского возраста и формационного со-
става, широкое развитие милонитов и других 
динамических проявлений свидетельствуют 
об исключительно мощных тектонических 
напряжениях, способствующих не только 
формированию меланжа, но и неоднократ-
ности их горизонтального перемещения, то 
есть неоднократности надвиго- и складкооб-
разования в режиме тектонического сжатия. 
Множественность процесса их тектоничес-
кого становления подчёркивает полициклич-
ность процесса формирования земной коры.

Мы уже обращали внимание на фунда-
ментальный характер проблемы, связанный 
с происхождением и развитием меланжа. Об-
ратимся к его прикладной сущности, которая 

Рис. 7. Геологический разрез в 2,5 км северо-восточнее вершины Маяк. Данные В.В. Рябкова,  
Ю.Н. Павленина, В.И. Соколовского, В.П. Иванова
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заключается в следующем. Как известно, 
среди вторичных изменений минералов, сла-
гающих гипербазиты, наиболее существен-
ной является серпентинизация. Серпентини-
ты развиваются по дунитам и пироксенитам, 
преимущественно в краевых частях гиперба-
зитовых тел и массивов, а также в зонах раз-
рывных нарушений. Они служат и цементи-
рующей массой кластических образований, 
появляющихся в процессе тектонического 
перемещения гипербазитов. Потому их запа-
сы, как и запасы гипербазитов, весьма впе-
чатляющи. Ценность же серпентинитового 
продукта, как нейтрализатора промышлен-
ных кислотных и щелочных отходов пред-
приятий Республики Башкортостан, обосно-
вана исследованиями Б.А. Шкуропата и  
В.А. Борисовой [6] в Институте геологии 
Уфимского федерального исследовательско-
го центра РАН по договору с Академией Наук 
Республики Башкортостан. Результатом яви-
лась полная утилизация промышленных от-
ходов нефтехимических предприятий. В ка-
честве нейтрализаторов использовались сер-
пентиниты и малоизмененные ультраоснов-

ные породы. Конечными продуктами стали 
сернокислый магний, гидрокремнезем и гид-
роокислы железа. Первый служит быстро-
действующим магнезиальным удобрением, а 
также исходным сырьем для получения со-
лей магния в отдельных сферах промышлен-
ности. Второй используется как эффектив-
ный сорбент. Третьи применяются при про-
изводстве керамики, декоративного стекла, 
опалового фарфора и др., а также содержат 
примеси хрома, никеля, марганца, кобальта, 
которые являются качественным легирован-
ным железорудным концентратом. Техноло-
гия внедрена.

Нам представляется, что приведенные 
материалы иллюстрируют: 

1) впечатляющую на Южном Урале мас-
штабность распространения меланжа, сви-
детельствуя, скорее всего, об обдукционном 
характере развития процесса; 

2) большие запасы минерального сырья, 
в данном случае серпентинитов, которые 
важны для практического использования в 
современной промышленности.
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В статье рассмотрены особенности строения коры вывет-
ривания фундамента и связанные с ней перспективы нефтепо-
исковых работ на северо-восточном склоне Южно-Татарского 
свода. Изучение данной геологической формации было затруд-
нено незначительным отбором керна. Ранее проведенными 
исследованиями на основании сопоставления каменного ма-
териала и данных промысловой геофизики были предложены 
каротажные признаки, отражающие стадийность физических и 
геохимических изменений материнских пород под действием ги-
пергенных факторов. Определен вертикальный профиль коры 
выветривания фундамента Южно-Татарского свода, в котором 
над материнскими породами (зона «А») снизу вверх выделены 
4 зоны («Б», «В», «Г» и «Д»). Использование выявленных каро-
тажных характеристик позволило установить выветрелые крис-
таллические породы в 340 скважинах. В большинстве разрезов 
кора выветривания представлена двумя зонами: нижней – зо-
ной начальной дезинтеграции «Б» и верхней – зоной продолже-
ния дезинтеграции и начального разложения «В». Верхние зоны 
вертикального профиля подверглись размыву, поэтому встре-
чены в единичных скважинах. Построена карта суммарных тол-
щин зон «Б»+«В», на которой кора выветривания представлена 
линейно-площадным и линейно-трещинным типами. Возраст ее 
зависит от перекрывающих осадков и на исследуемой террито-
рии определяется как додевонский, довендский и дорифейский. 
В зонах «Б» и «В», в зависимости от степени изменения пород 
выветриванием, в строении емкостного пространства коллек-
торов предполагаются различные соотношения трещинной, 
каверновой и пористой составляющих. Зона «Г» и глинистые 
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