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В отложениях доюрского основания Западно-Сибирской плиты открыто более 60 неф-
тегазовых месторождений. Тем не менее, сложно построенный доюрский комплекс оста-
ется слабо изученным по сравнению с мезозойским.

В ходе исследования были изучены бокситовые породы-коллекторы, вскрытые одной
из скважин в кровле доюрского комплекса в Томской области. Бокситоподобные породы
перекрывают кровельную часть девонских известняков и залегают в их карстовых поло-
стях на глубине порядка 3200-3338 м.

Часть исследователей рассматривает подобные образования как продукты переотложе-
ния латеритных кор выветривания, возникшие в период континентального стояния терри-
тории Западной Сибири в пермо-триасовый период. Коллекторские свойства бокситовых
пород различные авторы связывают с действием процессов гипергенеза или диагенеза.

Для выяснения факторов образования коллекторских свойств бокситовые породы изу-
чались макроскопически, с помощью оптической и электронной микроскопии, рентгено-
фазового анализа.

Порово-трещинно-кавернозные бокситовые породы-коллекторы выделяются в виде ин-
тервала в глиноземистых отложениях, верхняя граница которого располагается на несколь-
ко метров ниже подошвы вышележащих терригенных отложений юры. Глиноземистые
отложения, вмещающие интервал-коллектор, представлены плотными бокситоподобными
каолинитовыми глинами с обломочно-оолитово-пизолитовой текстурой, неравномерно си-
деритизированными. Интервал-коллектор является эпигенетически измененным пластом:
сильно выщелоченным, с кавернами внутри оолитов и пизолитов, с пористой текстурой
основной массы. Эти породы сложены преимущественно сидеритом (51-70%) и диаспо-
ром (22-33%), присутствуют каолинит (1-6%), гетит (1-5%), первые проценты гидрослю-
ды, смектита, смешаннослойных минералов, хлорита, КПШ, гиббсита, бемита, доломита и
апатита. Во внутренней части выщелоченных зерен обнаружены скопления идиоморфных
кристаллов диаспора размером около 0,05 мм. Поверх кристаллов диаспора выявлено раз-
витие сидерита. В этом интервале присутствуют поздние генерации галенита, сфалерита,
халькопирита.

Проведенное исследование позволяет предположить, что бокситовые породы-коллек-
торы образовались не за счет процессов выветривания, седиментогенеза и диагенеза, а в
результате проработки переотложенных продуктов выветривания нагретыми растворами
на стадии катагенеза. Об этом свидетельствует целый ряд признаков: (1) расположение
интервала максимального выщелачивания и бокситизации ниже контакта с юрскими от-
ложениями; (2) сохранение относительно крупных полостей на месте выщелоченных ооли-
тов и пизолитов; (3) наличие идиоморфных игольчатых кристаллов диаспора, растущих
внутрь пустотного пространства выщелоченных зерен; (4) развитие ассоциации каолинит-
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диаспор, являющейся стабильной при температуре порядка 200∘С при пониженной хими-
ческой активности кремнезема [3]; (5) присутствие выделений галенита, сфалерита, халь-
копирита - гидротермального парагенезиса минералов, формирующегося при понижении
температуры и давления гидротермального раствора.

Известно, что современные подземные воды доюрского основания изучаемой площади
имеют Cl-Na-Ca состав, соленость 33,1-64,8%� и температуру порядка 100-120∘С, эти воды
несут следы смешения седиментогенных растворов с глубинными эндогенными газопаро-
выми флюидами как хлорводородного, так и гидрокарбонатного типа [1].

Установлена стадийность гидротермальных изменений: интенсивное выщелачивание
и аутигенное минералообразование низко-среднетемпературными нагретыми растворами.
На изучаемой площади отмечается развитие большого количества тектонических разло-
мов, служащих проводящими каналами для гидротерм [2].
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