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Аннотация: В статье представлены результаты исследований серпентинизированных ультрабазитов, входящих в комплекс 
пород фундамента Герасимовского лицензионного участка, расположенного в Уватском нефтегазоносном районе на юге 
Тюменской области. Состав и строение фундамента влияют на характер магнитного и гравитационного полей. На Гера-
симовской площади массивы серпентинизированных перидотитов залегают на глубине около 3 км, не выделяясь ярки-
ми положительными аномалиями, поэтому контуры магматических тел обозначить проблематично. Рельеф фундамента 
определяет мощности коры выветривания, а вещественный состав коренных пород фундамента предопределяет состав 
обломочной части и глинистых компонентов в осадочных породах чехла. Также существует связь состава и структуры пород 
фундамента с литологическими особенностями отложений в нижних горизонтах осадочного чехла, что важно учитывать 
при выборе направлений работ на поиски и разведку месторождений углеводородов. Изучение фундамента поможет рас-
шифровке геологической и тектонической истории района, поскольку влияние различных тектонических факторов на неф-
тегазоносность может отражаться в палеогеографии, литолого-геохимических особенностях перспективных отложений. 
Все результаты изучения керна, представленные в статье, являются оригинальными. В рамках статьи дана петро логическая 
характеристика особенностей структуры пород, слагающих крупный ультрабазитовый массив; проведено сопоставление 
c cерпентинитами соседней Катысской площади; описаны типичные минеральные составы разновидностей серпентини-
тов и серпентинизированных ультрамафитов, освещены особенности химического состава, приведены микрофотографии 
шлифов. Правильная методика определения разновидностей серпентинитов заключается в использовании точных мето-
дов для подтверждения светооптической диагностики. По результатам исследований фильтрационно-емкостных свойств 
серпентинизированные перидотиты и серпентиниты Герасимовского лицензионного участка относятся к породам с низ-
кой пористостью и проницаемостью: пористость — 0,2–5,2 %, проницаемость — (0,01–0,06) · 10−3 мкм2. Плотность пород 
составляет 2,62–2,63 г/см3. По описанию шлифов и по железистости серпентиниты Герасимовского лицензионного участ-
ка отвечают петельчатым апоперидотитовым серпентинитам. Было высказано предположение, что серпентиниты Гера-
симовской и Катысской площадей представляют собой не отдельные тела, а крупные зоны серпентинитового меланжа,  
в основе формирования которых лежит процесс протрузивного внедрения серпентинитов. В результате проведенных ис-
следований получены новые данные о породах фундамента, которые позволят повысить точность интерпретации гео-
физических данных при геологическом картировании Уватского района.
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© 2021 E.A. Yatskanich

Tyumen Petroleum Research Center, Tyumen, Russia; eayatskanich@tnnc.rosneft.ru

Received 21.10.2020
Revised 11.12.2020 Accepted for publication 17.05.2021

Key words: basement; ultramafic rock; serpentinization; ultrabasite; peridotite; deep-seated faults; blocked structure;  
reservoir properties; X-ray fluorescence analysis.

Abstract: The author presents the results of investigations of serpentinous ultrabasites making a part of basement rocks in 
the Gerasimovsky License Area situated in the Uvatsky Petroleum District (southern part of the Tyumen Region). Basement 
composition and structure influence the behaviour of magnetic and gravity fields. In the Gerasimovsky area, serpentinous per-
idotite massifs occur at a depth of about 3 km, they do not cause bright positive anomalies, so it is rather difficult to delineate 
plutons. The basement topography determines thickness of the weathering crust, and composition of the basement bedrocks 
predetermines composition of a clastic part and clay components in sedimentary rocks of the cover. There is also correlation 
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Введение
Многие геологи признают влияние фундамен-

та на отложения осадочного чехла, которое сказы-
вается, прежде всего, на тектоническом строении 
последнего [1–5]. В течение геологической истории 
движения блоков фундамента неоднократно воз-
обновлялись, способствуя формированию и пере-
стройке региональных и локальных структур, что 
определяло возникновение ловушек структурного и 
литолого-стратиграфического типов. Рельеф фунда-
мента определяет мощности кор выветривания, а ве-
щественный состав коренных пород предопределяет 
состав обломочной части и глинистых компонентов 
в осадочных породах [1]. Существует связь состава и 
структуры пород фундамента с литологическими осо-
бенностями отложений в нижних горизонтах осадоч-
ного чехла, что важно учитывать при выборе направ-
лений работ по поиску и разведке месторождений 
УВ [5]. В новых районах на основании сейсмических 
наблюдений устанавливаются глубины залегания и 
рельеф фундамента, выявляются крупные тектони-
ческие нарушения. Повышение точности интерпре-
тации геофизических данных напрямую зависит от 
детализации знаний о фундаменте и слагающих его 
породах. Изучение фундамента способствует рас-
шифровке геологической и тектонической истории 
района, поскольку влияние различных тектониче-
ских факторов на нефтегазоносность может косвенно 
отражаться в палеогеографии, литолого-геохимиче-
ских особенностях перспективных отложений.

В основу данной статьи положены результаты 
исследований керна по семи скважинам Герасимов-
ского лицензионного участка и одной скважине, 
пробуренной на Катысской площади. Породы пред-
ставляют собой мантийные ультрабазиты доюрско-
го возраста с разной степенью серпентинизации и, 
собственно, серпентиниты. Работа проводилась в 
Центре исследований керна Тюменского нефтяного 

научного центра с привлечением субподрядных ор-
ганизаций. Комплекс лабораторных методов вклю-
чал рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный 
анализы, метод растровой электронной микроско-
пии и петрографические исследования прозрачных 
шлифов. Всего было изучено 75 м керна, 40 шлифов, 
получено 30 результатов рентгенофлуоресцентного 
анализа, 20 снимков растровой электронной микро-
скопии, было выполнено 120 определений фильтра-
ционно-емкостных свойств на образцах породы. Все 
данные, использованные в данной статье, являются 
оригинальными материалами с частичным исполь-
зованием литературных сведений.

Изучаемая территория расположена в Уватском 
нефтегазоносном районе на юге Тюменской области. 
Детальное изучение фундамента Уватского района 
началось в 2010 г., тогда была построена схема рас-
пространения вещественных комплексов доюрского 
основания триасового и пермотриасового возраста 
(под редакцией Д.А. Сидорова) на территорию Цен-
трального Увата (рис. 1), в 2013 г. аналогичная схема 
была составлена для Восточного Увата. К настоящему 
времени по результатам изучения керна получено 
много новых данных о породах фундамента, которые 
позволяют уточнить и детализировать существую-
щие карты и схемы геологического строения доюр-
ского основания.

Основные химические параметры и генезис сер-
пентинитов

Приведем петрологическую характеристику осо-
бенностей структуры пород, типичные минеральные 
составы разновидностей серпентинитов и серпенти-
низированных ультрамафитов, особенности химиче-
ского состава, а также микрофотографии шлифов.

При характеристике химических параме-
тров серпентинитов и ультрабазитов (таблица) 
были использованы параметры: f  = (2Fe2O3  +  FeO)  / 

For citation: Yatskanich Е.A. Serpentinization of ultrabasites in pre-Jurassic series: an example of Uvatsky Petroleum District. Geologiya nefti i gaza. 2021;(4):67–
74. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-4-67-74. In Russ.

between basement rocks composition and structure and lithological features of deposits in the basal horizons of sedimentary 
cover, which is important to take into account when selecting focus areas for hydrocarbon fields exploration and prospecting. 
Studies of basement will allow interpreting geological and tectonic history of the region, as influence of many different tectonic 
factors on oil and gas occurrence may be manifested in paleogeography, lithological and geochemical features of promising 
deposits. All the results of core studies presented in the paper are original. The paper presents petrological characteristics 
of structural features of the rocks that compose a large ultrabasic massif, comparison with serpentinite of the neighbouring 
Katyssky area, describes typical mineral compositions of serpentine and serpentinous ultrabasite varieties, describes special 
features of chemical composition, and demonstrates thin section microphotographs. The correct methodology of serpentinite 
varieties identification involves the use of precise methods to validate light-optical diagnostics. According to the results of res-
ervoir properties investigation, serpentinous peridotites and serpentinites of the Gerasimovsky area belong to the rocks having 
low porosity and permeability, namely: porosity is 0.2 to 5.2 %, permeability — (0.01–0.06) · 10−3 µm2. Density of the rocks is 
2.62 to 2.63 g/cm3. In accordance with thin section descriptions and ferruginosity, serpentinites of the Gerasimovsky License 
Area correspond to netted (reticulate) protobastites. It was supposed that serpentinite of the Gerasimovsky and Katyssky areas 
are not separate bodies, but large zones of serpentinite melange, and their formation is based on the process of protrusive 
injection of serpentinites. As a result of these studies, new data on basement rocks were obtained, which allow improving the 
accuracy of geophysical data interpretation within the framework of geological mapping of the Uvatsky region.
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(2Fe2O3 + FeO + MgO); fm = (2Fe2O3 + FeO + MgO) / SiO2; 
m = MgO / SiO2, где f — железистость; fm — основность; 
m — магнезиальность.

Значения химических параметров очень близ-
кие, основность и магнезиальность серпентинитов 
в скв.  Катысская несколько выше, что объясняется 
менее интенсивными вторичными изменениями, в 
частности карбонатизацией и оталькованием.

Большая часть серпентинитов образуется при 
гидротермальных изменениях магнезиальных ми-
нералов и магнезиальном метасоматозе магматиче-
ских пород ультраосновного состава, реже —  при сер-
пентинизации метаморфических и осадочных пород 
[6–9]. Серпентиниты также возникают в гипергенных 
условиях при процессах выветривания [6, 10]. Гипер-
базиты складчатых областей всегда в той или иной 
степени серпентинизированы. Многие массивы сер-
пентинизированы нацело, а свежие ультраосновные 
породы являются редкостью.

Минеральные парагенезисы, возникающие при 
серпентинизации, во многом определяются происхо-
ждением исходных пород. Некоторые разновидности 
серпентинов сложно определить под оптическим ми-
кроскопом, но рентгеновские и электронно-микро-
скопические исследования в большинстве случаев 
однозначно устанавливают видовой состав серпен-
тинов. Правильная методика заключается в исполь-
зовании точных методов для подтверждения све-
тооптической диагностики. В Центре исследований 
керна Тюменского нефтяного научного центра ис-
пользуется комплекс методов, который состоит из 
описания шлифов, рентгенофазового и рентгено-
флуоресцентного анализов породы, использова-
ния точечной диагностики минералов с помощью 
микрозонда в растровом электронном микроскопе. 
При изучении серпентинитов фундамента Гераси-
мовской и Катысской площадей особое внимание 
было уделено характеристике структур пород и форм 
выделения серпентинов, которые помогают при диа-
гностике минералов и играют роль в установлении 
исходных пород.

Положение серпентинитов в разрезах скважин 
Герасимовского лицензионного участка и Катыс-
ской площади

Сплошной керн без перерыва в отборе был под-
нят только в скв.  Большетуртасская  А в интервале 
контакта осадочного юрского чехла и доюрского 
фундамента. Здесь осадочные отложения юры зале-
гают на базальтовой толще, которая содержит зоны 
дробления, милонитизации и отдельные серпенти-
нитовые блоки. В трех скважинах (Катысская, Гераси-
мовские А и С) доюрский комплекс представлен толь-
ко серпентинитами, но между осадочными юрскими 
отложениями и породами доюрского комплекса был 
перерыв в отборе керна от 15 до 113 м. В остальных 
скважинах серпентиниты и серпентинизированные 
ультрабазиты ассоциируют с базальтами, тектони-
ческими брекчиями и туфами базальта; перерыв в 
отборе керна между осадочными юрскими отложе-
ниями чехла и «кристаллическими» породами доюр-
ского комплекса составляет 137–150 м.

Структуры и текстуры серпентинитов
Во всех скважинах Герасимовского лицензи-

онного участка, а также на Катысской площади в 
доюрском комплексе вскрыты апоперидотитовые 
серпентиниты. Часто породы разбиты разнонаправ-
ленными карбонатными жилами. Структура породы 
петельчатая, участками тонковолокнистая, пластин-
чатая и тонкочешуйчатая; также реликтовая фанери-
товая с размерами отдельных реликтовых зерен до 
5 мм (рис. 2). Серпентин образует сеть тонких пере-
плетающихся жилок, сложенных зеленовато-желтым 
волокнистым хризотилом с примесью тонкодисперс-
ного магнетита. Внутренняя часть петель заполнена 
буроватым серпентином, иногда с реликтами зерен 
оливина, с оторочками магнезита и редкого микро-
чешуйчатого талька. Первичную структуру гиперба-
зитов довольно часто можно определить по сохра-
нившимся контурам зерен исходной породы. При 
полном замещении породы видны только призма-
тические и широкотаблитчатые контуры кристаллов 

Таблица.  

Table.

Основные результаты рентгенофлуоресцентного анализа и химические параметры серпентинитов  
и серпентинизированных магматитов Герасимовского лицензионного участка и Катысской площади
Main results of X-ray fluorescence analysis and chemical parameters of serpentinites and serpentinous magmatites  
of the Gerasimovsky License Area and Katyssky area

Скважина Fe2O3 MgO SiO2 f fm m Примечание

Герасимовская А 6,24 44,39 34,73 0,19 1,637 1,128
Герасимовская B 6,8 32,20 45 0,26 1,018 0,716
Герасимовская C 5,83 36,56 34,16 0,21 1,412 1,07

Большетуртасская A 8,56 37,69 38,26 0,28 1,433 0,985
Большетуртасская B 14,5 11,08 54,32 0,69 0,738 0,204 Серпентинизированный метабазальт

Катысская 5,2 49,68 33,74 0,15 1,781 1,472
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пироксена. Нацело серпентинизированные участки, 
сложенные волокнистым и пластинчатым серпен-
тином (хризотилом, антигоритом, баститом), имеют 
пластинчатую и мелкочешуйчатую структуру (рис. 3).

Минеральный состав серпентинитов
Как основные минералы серпентинитов опре-

делены: серпентин (бастит, антигорит, хризотил), 
псевдоморфозы серпентина и тремолита по пирок-

сену с незначительной примесью микрочешуйчатого 
талька, реликты оливина, магнезиальный карбонат и 
акцессорные минералы: шпинель, хромшпинелид с 
размером индивидов до 1,2 мм и магнетит. Бастит — 
пластинчатая псевдоморфоза серпентина по ром-
бическому пироксену. На зернах бастита видна ре-
ликтовая спайность пироксена. Иногда встречаются 
участки, в которых пироксен замещается хлоритом 
(рис. 4).
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Fig. 1.

Схема строения пермотриасового комплекса Уватского района (под ред. Сидорова Д.А., 2010)
Structural scheme of Permain-Triassic series in the Uvatsky region (edited by Sidorov D.A., 2010)

1 — гранитоиды; 2 — туфы кислого состава; 3 — порфириты андезитодацитовые, андезитовые; 4 — пор-
фириты, лавы и туфы основного состава; 5 — глины, аргиллиты; 6 — песчаники, алевролиты; 7 — возраст 
пород; 8 — разломы; интрузии (9–11): 9 — кислого состава, 10 — основного состава, 11 — ультраосновного 
состава; 12 — административные границы; 13  — Катысская площадь; 14  — Герасимовская площадь
1 — granitoid; 2 — acidic tuff; 3 — andesite-dacite, andesite porphyrite; 4 — basic porphyrite, lava and tuff;  
5 — clay, claystone; 6 — sandstone, siltstone; 7 — results of age determination; 8 — faults; intrustions (9–11): 9 — 
acidic, 10 — basic, 11 — ultrabasicа; 12 — administrative boundaries; 13  — Katyssky area; 14  — Gerasimovsky area
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Кроме бастита в породе наблюдаются крупные 
пластинчатые индивиды антигорита, иногда с фраг-
ментами вторичного тремолита  — псевдоморфозы 
по ромбическому пироксену с реликтовой спайно-
стью. В пироксене развиты пластинки антигорита по 
спайности, а трещины и ветвящиеся прожилки вы-
полнены поперечно-волокнистым хризотил-асбе-
стом (рис.  5). Развитие антигоритизации вблизи 
прожилков может свидетельствовать о генетическом 
родстве хризотил-асбеста с этой разновидностью 
серпентина.

Оливин встречается в виде неправильных окру-
глых, широкотаблитчатых и слабоудлиненных зерен, 
почти нацело замещенных хризотилом, реже — хло-

ритом, тонкодисперсным магнетитом, участками — 
тонкочешуйчатым тальком. Разные зерна оливина, 
окаймленные по контуру пылеватым магнетитом, 
выделяются за счет различной интерференционной 
окраски ярких цветов (рис. 6).

Порода часто разбита сетью разнонаправлен-
ных ветвящихся трещин и прожилков шириной до 
1,4 мм, залеченных микролистоватым, чешуйчатым, 
пластинчатым и волокнистым серпентином (рис. 7) с 
цепочками магнетита, а также более поздним микро-
кристаллическим магнезитом, образующим тонко-
волокнистые и сноповидные агрегаты в виде крусти-
фикационных каемок и сферолитовых нарастаний 
нескольких генераций по стенкам трещин. Вдоль сте-

1 мм

Рис. 2.  

Fig. 2.

Петельчатая структура породы (Герасимовская  
площадь, скв. Герасимовская С.  Ув. 25, николи II)
Reticulate structure of the rock (Gerasimovsky area, 
Gerasimovsky C  well. Magnification 25, II nicols)

1 мм

Рис. 3.  

Fig. 3.

Мелкочешуйчатая и пластинчатая структуры  
серпентинита (Катысская площадь. Ув. 25, николи ×)
Finely imbricate and tabular structures of serpentinite 
(Katyssky area. Magnification 25, × nicols)

1 мм

Рис. 4.  

Fig. 4.

Зерна бастита (Большетуртасская площадь,  
скв. Герасимовская А. Ув. 25, николи ×)
Bastite grains (Bol’sheturtassky area, Gerasimovsky A well. 
Magnification 25, × nicols)

1 мм

Рис. 5.  

Fig. 5.

Антигорит и прожилки хризотил-асбеста  
с поперечно-волокнистым строением  
(Катысская площадь. Ув. 25, николи ×)
Antigorite and veinlets of chrysotile asbestos with cross 
fiber structure (Katyssky area. Magnification 25, × nicols)
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1 мм

Рис. 6.  

Fig. 6.

Реликты зерен оливина  
(Герасимовская площадь,  
скв. Герасимовская С. Ув. 25, николи ×)
Olivine grain ghosts  
(Gerasimovsky area, Gerasimovsky C  well.  
Magnification 25, × nicols)

0,2 мм

Рис. 7.  

Fig. 7.

Прожилок с разными генерациями серпентина  
(Большетуртасская площадь,   
скв. Герасимовская А. Ув. 100, николи ×)
Veinlet with different serpentine generations 
(Bol’sheturtassky area, Gerasimovsky A well. 
Magnification 100, × nicols)

нок трещин часто развивается пластинчатый серпен-
тин (антигорит) самой поздней генерации, внутри 
трещин встречается несдвойникованный альбит. На 
рис.  8 показан фрагмент частично минерализован-
ной трещины. Осевая часть трещины открытая, вдоль 
стенок трещины — каемки магнезита и агрегаты сфе-
ролитов сидерита. В магнезитовых агрегатах присут-
ствуют полигональные межкристаллические полые 
поры (рис. 9) размером до 0,6 мм, часть межкристал-
лических пор выполнена микрочешуйчатыми агре-
гатами бурого серпентина.

К акцессорным минералам серпентинитов от-
носятся шпинель (см.  рис.  9), хромшпинелиды и 
магнетит (рис.  10). Вкрапленники шпинели, харак-
терные для ультраосновных пород, «облекаются» бо-
лее поздними трещинами (см.  рис.  9). Присутствие 
зерен шпинели является важным доказательством 
образования серпентинита по первичным породам 
ультраосновного состава.

Основные химические параметры серпентини-
тов и фильтрационно-емкостные свойства

По результатам исследований фильтрацион-
но-емкостных свойств серпентинизированные пе-
ридотиты и серпентиниты Герасимовского лицен-
зионного участка относятся к породам с низкой 
пористостью и проницаемостью: пористость со-
ставляет 0,2–5,2  %, проницаемость  — (0,01–0,06)  ×  
× 10−3 мкм2, плотность  — 2,62–2,63  г/см3. По описа-
нию шлифов и по железистости серпентиниты Ге-
расимовского лицензионного участка и Катысской 
площади отвечают петельчатым апоперидотитовым 
серпентинитам. В литературе [2, 12] приведены сле-
дующие результаты химических анализов петельча-
тых серпентинитов: 1) Fe2O3 — 5,59 %; FeO — 2,15 %; 

MgO — 39,93 %; 2) Fe2O3 — 5,06 %; FeO — 1,85 %; MgO — 
39,21 %; f = 0,23–0,25. Для серпентинитов Герасимов-
ской площади: f  =  0,19–0,28; fm  = 1,018–1,637; m  =  
= 0,716–1,128. У серпентинитов Катысской площади: 
f = 0,15; fm = 1,781; m = 1,472. Согласно приведенной 
выше схеме Центрального Увата (см. рис. 1), вскры-
тые на глубине 2790 м серпентиниты Катысской пло-
щади попадают в контур предполагаемой интрузии 
основного состава, что противоречит фактическим 
данным по керну.

Примеры проявления серпентинитов. Серпенти-
нитовый меланж

Многими тектонистами1 [6, 11, 12] установлено, 
что ультраосновные породы часто трассируют зоны 
крупных разрывных нарушений. Ультраосновные 
породы, распространенные в различных областях, 
имеют, как правило, достаточно древний возраст, 
приближенный к раннему палеозою. Вдоль разло-
мов можно проследить цепочки ультрабазитовых 
тел и серпентинитов. Такие пояса прослеживаются 
на сотни и даже тысячи километров. Причем степень 
серпентинизации гипербазитов возрастает по мере 
приближения к разломам [10]. Высокая пластичность 
серпентинитов способствует выжиманию и пере-
мещению пород из нижних горизонтов по зонам 
глубинных разломов, что свидетельствует о протру-
зивном положении ультрабазитов и их серпентини-
зированных разностей среди вмещающих пород. При 
этом перекрывающие толщи разбиваются на отдель-
ные блоки.
1Мазарович А.О. Тектоническое развитие Южного Примо-
рья в палеозое – раннем мезозое : дис. ... канд. геол.-ми-
нерал. наук. – М., 1982. – C. 86–101.
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1 мм

Рис. 8.  

Fig. 8.

Поры в агрегатах магнезита  
(Герасимовская площадь, скв. Герасимовская С.  
Ув. 25, николи II)
Pores in magnesite aggregates  
(Gerasimovsky area, Gerasimovsky C  well.  
Magnification 25, II nicols)

1 мм

Рис. 9.  

Fig. 9.

Вкрапленники шпинели  
(Большетуртасская площадь,  
скв. Герасимовская А. Ув. 25, николи II)
Spinel insets  
(Bol’sheturtassky area, Gerasimovsky A  well. 
Magnification 25, II nicols)

1 мм

Кристалл
магнетита
Кристалл
магнетита

Рис. 10.  

Fig. 10.

Поры в агрегатах магнезита (Герасимовская  
площадь, скв. Герасимовская С. Ув. 25, николи II
Pores in magnesite aggregates (Gerasimovsky area, 
Gerasimovsky C  well. Magnification 25, II nicols)

Подобные зоны описаны и закартированы в об-
нажениях Корякского хребта [12] и в районе мыса 
Обручева1. Для Корякского хребта описаны много-
численные примеры различных серпентинитовых 
меланжей, образованных, по мнению автора [12], 
в результате выжимания пластичной серпентини-
товой массы без существенного перемешивания 
обломков пород. Максимальная ширина Россома-
шинского меланжа достигает 4–5  км. Среди глыб 
в меланже встречаются спилиты, диабазы, крем-
ни, а также серпентинизированные гипербазиты, 
габброи ды, плагиограниты, зеленые сланцы. Связу-

ющая масса — рассланцованные апоперидотитовые 
серпентиниты. В районе мыса Обручева описана зона 
серпентинитового меланжа, сложенного чистыми 
темно-зелеными сильно будинированными серпен-
тинитами1. Полоса меланжа имеет сложную конфигу-
рацию с шириной от 5–10 до 500 м и преимуществен-
но с северным падением. Серпентинитовый меланж 
представлен ярко-зелеными карбонатизированными 
серпентинитами с глыбами черных сланцев и резко 
преобладающих серпентинитов. При приближении 
к контактам увеличивается степень оталькования.  
В основе формирования описанных меланжей лежит 
процесс протрузивного внедрения серпентинитов.

Заключение
В результате исследований, проведенных в ла-

бораториях Центра исследований керна Тюменско-
го нефтяного научного центра, были получены но-
вые данные о химическом составе, минеральных и 
структурно-текстурных особенностях серпентинитов 
фундамента. На основании расчета химических па-
раметров, определения минеральных ассоциаций и 
характерных структур был сделан вывод об общей 
принадлежности серпентинитов Герасимовского ли-
цензионного участка и Катысской площади к петель-
чатым апоперидотитовым серпентинитам. Оценивая 
положение серпентинитов и серпентинизированных 
ультрабазитов Герасимовской и Катысской площадей 
в разрезе скважин, можно предположить, что сер-
пентиниты здесь представляют не отдельные тела, а 
крупные зоны серпентинитового меланжа. Это пред-
положение позволяет более генерализованно интер-
претировать геофизические данные при геологиче-
ском картировании Уватского района.
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