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На основе обобщения всего материала по результатам геолого-геофизиче
ских, нефтепоисковых и разведочных работ, выполненных за последние годы, 
в книге освещены геологическое строение и перспективы мефтегазоносности Са
халина и смежных с ним акваторий. Основное внимание уделено характеристике 
известных нефтяных и газовых месторождений, зон и районов устаковлеииого 
промышленного и возможного пефтегазоиакоплеиия, а также условий их фор- 
.мироваиия и размещения. Наряду с этим рассмотрен и вопрос нефтегеологиче
ского районирования как самой Сахалинской неф гегазоносной области, так и 
всей северо-западной части Тихоокеанского кайнозойского нефтегазоносного 
пояса, одним из элементов которого является о. ( аха.тии. В заключение изло
жены основные задачи и направления дальнейших работ по поискам нефти и 
газа во всем этом регионе.

Книга представляет интерес для широкого круга читателей, занимающихся 
поисками нефти и газа на всей огромной территории советского Дальнего Вос
тока, включая II громадные площади морских акваторий этого края.

Таблиц 3, иллюстраций 59, список литературы--72  иазв.
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Остров Сахалин является одной из самых далеких окраинных 
нефтегазоносных областей Советского Союза. На обширной тер
ритории советской части Дальнего Востока он пока единственный 
нефтегазодобывающий район, и его значение в экономическом раз
витии края переоценить трудно.

Разработка сахалинских нефтяных месторождений началась 
около 50 лет назад (в 1923 г.), и за этот период добыто 
(на 1/1 1973) около 50 млн. т нефти и более 10 млрд, м̂  газа. 
В последние годы добыча нефти и газа составляет несколько ме
нее 1 % годовой добычи по Союзу. Потенциальные же ресурсы 
нефти и газа Сахалина вместе с примыкающей шельфовой зоной 
акваторий, площадь которой более чем в 2,5 раза превышает пло
щадь nepone'KTHtBHbix земель острова, относительно велики и поз1во- 
ляют говорить о вполне реальной возможности дальнейшего роста 
как темпов добычи, так и удельного веса количества добываемой 
продукции к общей добыче всей страны.

Основная цель данной монографии — показать особенности 
строения и размещения нефтяных и газовых месторождений, по
тенциальные возможности для дальнейшего роста темпов добычи, 
необходимость и рентабельность освоения больших по площади 
и значительных по перспективам морских акваторий и в первую 
очередь их шельфовой зоны. На основании полученных результа
тов намечены основные пути и направления дальнейших нефте- 
поиско'вых и разведочных работ на площади Сахалинской нефте
газоносной области и смежных с ней участках морских акваторий.

Авторы сочли нецелесообразным давать в книге специальный 
раздел по истории геологического изучения и поисков нефти и га
за в пределах острова, так как эти вопросы неоднократно освеща
лись как в опубликованных [11, 12, 52, 63 и др.], так и в много
численных рукописных работах. Однако при дальнейшем осве
щении отдельных вопросов авторы по мере необходимости обра
щаются к данным прошлых исследований, в особенности к резуль
татам по изучению перспектив нефтегазоносности острова.



I. КРАТКИЙ
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В работе над книгой принимали участие сотрудники Сахалин
ского отделения ВНИГРИ (С. Н. Алексейчик, Л. А. Борисова!
Г. Г. Грошев, Т. И. Евдокимова, В. С. Ковальчук, Ю. С. Маврин| 
ский, О. В. Равдоникас, В. Г. Рубан) и объединения «Сахалин-!
нефть» (Ю, А. Тронов, Е. Г. Арешев, Р. С. Мирзоев, А. А. Клбщев|------------—----- ----------- --------------------- --------------- ------------— ■'----- -
В. Е. Лушникова).

При составлении книги авторы использовали ценные советЦ На Сахалине развиты ра13новозрастные (от палеозоя до нео1гена. 
и пожелания следующих геологов; Н, А. Гриценко, В. А. Завад4включительно), преимущественно осадочные, в меньшей мере ме-

. Някпохиня R Я Рятврпя таморфичеокие и в незначительнойского, степени изверженные породы.Г. С. Мишакова, В. И. Накрохина, В. Я. Ратнера]таморфичеокие „ „ --------------- ----  ---------  -----^----------
Б. А. Сальникова, М. С. Ярошевич и других; большую работу характеристика неоднократно освещалась в печатных [11 12,. У р HUgg gg, ^ рукописных работах, и поэтому ниже будут приведены
^  ‘  ̂ ^ оформлению проделали Н. М. BanoH„j,Qjjĵ ĵ Q общие данные по стратиграфии этих образований и глав-
c . Ь. Нижегородова и П. Н. Пономарева. Всем упомянутым ли-;ным образом те их особенности, которые оказывают существенное 
цам авторы выражают свою искреннюю признательность и бла-влияние на оценку перспектив нефтегазоносности как всего стра- 
годарность. тиграфического разреза, так и отдельных его частей.

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ И МЕЗОЗОЙСКИЕ 
(ДОВЕРХНБМЕЛОВЫЕ) ОБРАЗОВАНИЯ

I Породы названного возраста развиты в Восточно-Сахалинских 
:горах, в Сусунайском хребте и на Далдагаи-Армуданской гряде.. 
‘Представлены они различными сланцами, кварцитовидными песча
никами, зеленокаменными породами, реже мраморизованньши из- 
|Вестняками, яшмами, покровами диабазов и порфиритов и дру- 
:гими сильно измененными породами. В верхней части разрезов 
|палеозойских отложений и в мезозойских отложениях нередко 
'встречаются алевролиты, аргиллиты, песчаники, вулкаиогенно- 
'кремнистые и другие породы (рис. !)•

Более или менее уверенно выделяются средний, верхний и' 
‘условно нижний палеозой. Предполагается, что из мезозойского раз- 
:реза выпадает триас. По отдельным редким находкам фауны есть 
основание говорить о наличии только Ю‘рских и нижнемеловых по
род, однако их развитие по площади и в разрезе изучено сла|бо.

Названный состав пород, а также интенсивная их дислоциро- 
ванность и глубокий эрозионный срез структур, сложенных этими 
образова1Ния!Ми, явились основанием для оценки всего разреза И‘ 
плоидади развития палеозойских и мезозойских (доверхнемеловых) 
'отложений как неблагоприятных в отн‘ошении возможного обра- 
'|30вания в них промышленных скоплений нефти и газа.
! Перспективы же нефтегазоносности остальной части стратигра- 
(фического разреза (верхний мел и кайнозой) все и'С'Следо‘вателч 
оценивают положительно. Основанием для этого явились приуро
ченность всех выявленных нефтяных и газовых месторождений к 
неогеновым отложениям, наличие приз‘на1Ков нефти и газа в палео
геновых и верхнемеловых породах, а также благо'приятные обще- 
геологические, гидрогеологические и геохимические условия для 
такой оценки.

5̂
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Верхний мел

Верхнемеловые породы развиты на острове 
сравнительно широко. Они слагают большую 
часть Западно-Сахалинских и значительные 
площади Восточно-Сахалинских гор, отдель
ные участки на полуостровах Крильон и 
Шмидта и в Тунайчинской депрессии, а также 
вскрыты отдельными параметрическими сква
жинами на Северном Сахалине.

По характеру и типу пород в пределах ост
рова выделяются две зоны: на западе — мио- 
геосинклинальная, на востоке — эвгеосинкли- 
нальная. В миогеосинклииалыюй зоне, при
уроченной к Западно-Сахалинским горам, раз
виты преимушественно терригенные песчано
глинистые образования, среди которых спора
дически встречаются гравелиты и иногда про
слои конгломератов. В верхах разреза места
ми появляется заметная примесь пирокласти
ческого материала. В северной части зоны по
роды представлены прибрежно-морскими 
пресноводно-континентальными отложениями, 
часто с прослоями углей, а на юге — морскими 
осадками (рис. 2). Каменные угли и фрагмен
ты растительных остатков находятся на ста
дии метаморфизма, соответствующего газовым 
и паровично-жирным углям. Степень метамор
физма пород в северной части Западно-Саха
линских гор несколько выше, чем в юж
ной.

Эвгеосинклинальный тип осадков развит в 
районе Восточно-Сахалинских гор, где он за
метно отличается от своих западных возраст
ных аналогов (рис. 3). Эти отличия заключа
ются в большей насыщенности пород разреза 
пирокластическим материалом, в присутствии

Рис. 1. Схематический стратиграфический разрез палеозой^ 
ских и мезозойских (донерхиемеловых) образований Восточ

но-Сахалинских гор (по Ю. М. Ковтуновичу, 1970 г.).
аргиллиты; 2 — алевролиты, глинистые сланцы; Я — 

песчаники, граувакки; 4 — конгломераты, гравелиты; 5 — 
известняки, мраморы; 6 —кремнистые породы; 7 — яшмы и 
кварциты; Л — эффузивы основного состава; 9 — туфы и туф- 
фиты основного состава; 10 — эффузивы среднего состава; 
I! — туфы и туффяты среднего состава; /2 — филлиты; 13 — 
слюдяные сланцы; /4 — зеленые сланцы (парасланцы); 15— 
зеленые сланцы (ортосланды) и зеленокаменные .породы;

16 — ископаемые органические остатки.

CJ Литоло-
гичвеная

-Qа
нолониа tас*

Рис. 2. Схематические стратиграфичес
кие разрезы верхнемеловых отложений 
Западно-Сахалинских гор (по В. А.

Сальникову, И. А. Теплову, 1970 г.).
Л — северная часть гор, по рекам Га
стелло и Агнево; Б — южная часть гор, 

в бассейне рек Найбы и Айи.
1 — песчаники; 2 — глины (аргиллитопо- 
добные); 3 — аргиллиты; 4 — алевроли
ты мелкозернистые; 5 — алевролиты 
крупнозернистые; 6'— песчаники, але
вролиты, аргиллиты в равных соотно
шениях; 7 —- песчаники и алевролиты, 
глины с преобладанием первых; 8 — 
песчаники и алевролиты в равных со
отношениях с прослоями туффитов; 
9 ~  конгломераты; 10 — туфы псамми
товые иерасчлененные; 11—туфы псе- 
фитовые иерасчлененные; 12 — туффи- 
ты алевритовые иерасчлененные; 13 — 
туффит псефитовый нерасчлененный; 
14 — туффиты псаммитовые нерасчле- 
ненные; /5 — единичные прослон але
вролитов (глин): 16 — конкреции гли
нисто-известковые (мергелистые); 17 — 
конкреции кремнистые; /S —линзовид
ные скопления галек; /9 — небольишя 
примесь вулканогенного материала;

20 — фауна; 21 — флора.
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пластовых залежей по1рфиритов, их туфов и туфобрекчий, в окре- 
мнении песча!Ио-глинистых осадков и в наличии яшадовидных об
разований. Такой характер имеют породы, прослеживающиеся до

п-01ва Терпения, где они 
приближаются к породам 
миогеосинклинального ти
па.

к а й н о з о й с к и е

ОТЛОЖЕНИЯ

Палеоген
Палеогеновые образо

вания развиты в преде
лах юго-западной части 
Сахалина и на примыка
ющих к ней акваториях 
Татарского пролива и 
Японского моря. Допу
скается также возмож
ность наличия их и в не
которых других районах 
острова, в частности в се
веро-западном. Различ
ные! горизонты палеоге
новых образований ле
жат на верхнемеловых 
породах, но обычно без

-1\13 Ш.14 p«iim4Ljaa|

Рис. 3. Схематические стратиграфи
ческие разрезы верхнемеловых от- 
лож(!Ний Восточно-Сахалинских гор 
(по В. Н. Верещагину, Ю. М. Ков- 

туно,вичу, 1970 г.).
1 — .• ргиллит1>1: 2 —■ алевролиты, гли- 
иист.ле сланцы; Л— песчаники, 
грау!$акки; 4 — конгломераты, гра- 
вели.-ы; 5 — седимектап,ионные брек
чии; 6'— известняки; 7 — кремнистые 
пороты; S — яшмы; 9.— эффузивы 
ОСН01ЯЮГО состава; 10 — туфы и туф- 
фиты основного состава; / / — эф- 
фуз1 вы среднего состава; 12 — туфы 
и т^ффиты среднего состава: 13 — 
эффузивы кислого состава; 14 — tv- 
фы кислого состава; — угли и 
углистые аргиллиты и алевролиты.

ярко выраженного углового несогласия. В пользу трансгрессивного 
.залегания говорят находки в базальных слоях палеогена обломков 
верхиемеловых пород с остатками раковин иноцерамов, а также пе- 
реотложенных верхнемеловых фораминифер и залегание палеогена 
па размытой поверхности верхнемелового разреза (Лопатинская 
параметрическая скважина). Наряду с этим существует мнение и

о непрерывном накоплении верхнемеловых и палеогеновых осад
ков. Внутри палеогенового разреза достоверных перерывов и несо
гласий не установлено.

Разрез палеогена представлен преимущественно глинистыми, 
алевритовыми и песчаными образованиями с присутствием, глав-

АлгнеандроВений
район Томарийсний

район

ГopHDSaSeSsHuu 
район

Рис 4 Схематический стратиграфический разрез палеогеновых отложений Сахалина (по 
Л. С. Жидковой и Л. В. Криштофович, 1970 г.).

7 — аогиллитьт 2 — алевролиты; 3 — песчаники; 4 — конгломераты; 5 — туфоалевролиты; 6 — 
туфь? .Г?у*фи™  среднего состава; 7 _  туфопесчаники; « -у г л и , углистые аргиллиты и

алевролиты; 9 — ракушняки.

ным образом в нижней части, конгломератов и прослоев каменных 
углей (рис. 4). В нем выделено четыре свиты (снизу вверх); кон
гломератная (кайенская), иижнедуйская, краснопольевская и та- 
карадайская.
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ТАБЛИЦА 1
СТРАТИГРАФИЯ НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ САХАЛИНА

Отдел Под
отдел

Плиоцен Верхний

Средний

Нижний

Горизонт

Помырский

Нутовский

Свита Подсвита

Нутовская (стратигра
фические аналоги — 
помырская, матптук- 
ская, маямрафская
свиты, всрхневснге-
рийская, верхне- и 
среднемаруямская под
свиты)

Верхне-
нутовская

Средне-
нутовская

j H O m H O C T b ,
ы

Нижне-
Н С Т О В С К Я Я

Более
2000

400-1000

Литологическая характеристика

Преимущественно разнозернистые, 
часто гравйстые пески; редкие 
прослои алевролитов, глин, кон
гломератов и лигнитов

Преимущественно мелкозернистые, 
реже средне- и крупнозернистые 
пески; отдельные пачки флише- 
подобно чередующихся- песков, 
алевролитов и глин; прослои пе
сков, обогащенных гравием и галь
кой

400-1100 Частое флишеподобное переслаива-
гла OTirtoc

вестковистых песчаников, алевро
литов и глин. К северу от Колен- 
динской зоны эти породы почти 
полностью замещаются глинистыми

Миоцен Верхний Окобыкай-
ский

Окобыкайская (анало
ги — курасийская, кас
кадная, хузииская сви
ты, нижнемаруямская, 
нижневенгерийская 
подсвиты)

Верхняя

Средняя

200-400 Частое флишеподобное переслаива
ние песчаников, алевролитов и 
г ли н

150-350 Чередующиеся пласты мелко- и раз
нозернистых песков и песчаников 
(VII—XII пласты эталонной Эха- 
бинской нОдМенклатуры), преобла
дающих в разрезе, алевролитов 
и глин _____  ___

Средний

Нижняя 550—2000 'Преобладают глины и алевролиты, 
которым подчинены пласты песча
ников и песков различной зернис
тости (XIII—XX песчаные пласты 
эталонной Эхабинской номенкла
туры)________________ ___________

Сертунай-
ский

Сертунайская (анало
ги — аусинская свита, 
верхнеуранайская, над- 
угленосная, верхне- 
дагинская подсвиты)

Верхне-
дуйский

Верхнедуйская (анало
ги — верхнелангерий- 
ская, вагисская свиты, 
средиедагянская, верх
неборская подсвиты)

250-1500 Мелко- и среднезернистые песчаники 
(преобладают) с прослоями глин, 
алевролитов, известковистыми кон
крециями. В некоторых районах 
(Поронайский, Макаровский) раз
рез существенно глинистый. В 
нефтеносном Северо-Восточно.м 
районе песчаники (XXI—XXII
пласты эталонной Эхабинской но
менклатуры) подчинены алевроли
там, глинам и аргиллитам

200—1400

Чеховский Чеховская (аналоги — 
низы верхнелангерий- 
ской, вагисской свит, 
подугленосная под
свита и низы верхне- 
оборской

500-1000

Чередующиеся прослои различной 
зернистости песчаников (преобла
дают), глин, аргиллитов, алевроли
тов, конгломератов, углисто-глини
стых сланцев и бурого угля. 
Верхние горизонты местами пред
ставлены в разрезе аргиллитопо
добными глинами. Предполагается, 
что на крайнем северо-востоке Са
халина угленосные отложения 
за.мещаются глинистыми, морскими

Туфы, туфобрекчии, туфогенные 
песчаники, алевролиты, аргиллиты, 
андезиты, андезито-базальты — в 
южных районах Сахалина; разно
зернистые пески и песчаники с 
редкими прослоями аргиллитов, 
глин и углей — в северных райо
нах
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Неоген

Породы неогена развиты широко и известны в той или иной 
мере в пределах всего Сахалина, но больше всего они распростра
нены в северной его половине. В юго-западной части острова нео
геновые породы залегают на палеогеновых, как правило, без ви
димого углового несогласия и без заметного стратиграфического 
перерыва. На остальной же территории они ложатся обычно на 
допалеогеновые породы трансгрессивно и с явным угловым не
согласием. В базальных слоях неогена наблюдаются угольные пла
сты и грубообломочные конгломератовидные прослои, а местами — 
пачки конгломератов.

Неогеновые отложения лучше всего изучены в северной поло
вине острова, что обусловлено приуроченностью к ним всех из
вестных месторождений нефти и газа и наибольшим объемом вы
полненных здесь различных геолого-геофизических исследований 
и поисково-разведочного бурения. Поэтому при изучении нефте- 
газоносности разрез неогена этого района является опорным для 
всего Сахалина.

Существенные литолого-фациальные изменения состава неоге
новых отложений явились основанием для выделения целого ряда 
свит как в стратиграфическом разрезе, так и по площади острова 
(табл. 1).



II. ТЕКТОНИКА

Здесь освещены только наиболее важные с точки зрения 
нефтяной геолО|Гии структурные особенности Сахалина, показано 
строение его основных тектонических элементов как в современ
ном, так, но возможности, и в палеотектоническом плане. При 
изложении этих вопросов оттенены основные существующие раз
личия взглядов на структуру острова.

Подавляющее большинство исследователей считает, что Саха
лин относится к области развития кайнозойской складчатости и 
расположен в северо-западной части Тихоокеанского кайнозой
ского складчатого кольца, которое по особенностям геологиче
ского строения подразделено на ряд тектонических секторов. Не
сколько ранее в пределах кольца была выделена [2] Японо-Охот
ская геосинклннальная область с включением в нее; Сахалина, 
Японских, Курильских и Алеутских островов, н-ова Камчатки с 
Корякским нагорьем, части Аляски, а также акваторий Беринго
ва, Охотского, Японского и Восточно-Китайского морей. Сахалин 
расположен в западной части области (или во внешней зоне коль
ца), являясь относительно крупным внутренним ее поднятием, 
развивавшимся в кайнозойское время геоантиклинально.

Время заложения геосииклинальной области связывается с воз
никновением глубинных разломов (конец мезозоя — ранний кай
нозой), расположенных по краям области и являющихся одной из 
причин возникновения последней. Два таких разлома — Восточный 
Сихотэ-Алинский и Охотский — ограничивают область на западе 
и северо-западе. Со стороны ложа Тихого океана она ограничена 
глубинными разломами, проходящими в зоне глубоководных уз
ких впадин (желобов).

Наиболее характерными чертами строения геосииклинальной 
области являются: разнородность земной коры, выражающаяся в 
развитии участков с корой континентального, субконтинентально- 
го и субокеанического типов; развитие островных дуг и располо
женных рядом с ними глубоководных узких приокеанических же
лобов или рвов; наличие крупных впадин своеобразных окраинных 
морей и расположение по краям области вулканогенных поясов и 
глубинных разломов.

В пределах области установлены два основных типа тектони
ческих элементов: это районы, испытавшие на общем фоне опус
кания относительные поднятия и развивавшиеся геоаптиклиналь- 
но, и районы относительно более интенсивных нисходящих дви
жений, которые можно рассматривать как крупные прогибы. На 
геоантиклинально развивавшихся площадях мощность кайнозой- 
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ских толщ сокращена и разрез их менее полон, чем в области 
прогибов. Указанные обстоятельства позволяют полагать, что в 
течение кайнозойского и, вероятно, позднемелового времени под
нятия и прогибы развивались в общем унаследованно. По форме 
структур большую часть участков относительных поднятий можно 
трактовать как крупные сложно построенные антиклинальные 
сооружения, а участки относительных опусканий — как крупные 
синклинальные прогибы.

Важным структурным элементом области являются участки 
консолидированных доверхпемеловых пород, выраженные относи
тельными поднятиями и расцениваемые нами как срединные мас
сивы кайнозойской складчатости. Наиболее крупные из них рас
положены в акваториях Охотского, Японского и Берингова морей, 
и гораздо меньшие по размерам площади их развития известны 
в таких относительных тектонических поднятиях, как Сахалин
ское, Японское и Камчатское.

В настоящее время вся Японо-Охотская геосииклипальная об
ласть вступила в процесс общего подъема и находится в стадии 
складкообразования, которое хотя и охватило всю территорию, 
но происходит HepaBHOMepiHO. Наиболее интенеивпые поднятие и 
складкообразование происходят в краевых частях области (Са
халин, Курилы, Япония) и в наиболее узких ее частях (п-ов Кам
чатка) .

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТЕКТОНИКИ

Геологическое строение Сахалина и смежных с ним областей 
остается все еще недостаточно изученным, вследствие чего мно
гие вопросы тектоники острова не вполне ясны и вызывают раз
норечивое толкование. Однако представление об общих чертах 
геоструктуры острова можно составить уже по результатам наи
более ранних геологических исследований, результаты которых 
сводились в общем к признанию на Сахалине двух крупных анти
клинальных структур, приуроченных к Восточно-Сахалинским и 
Западно-Сахалинским горам, и одного синклинального прогиба, 
расположенного между ними.

К настоящему времени наиболее значительная часть исследова
телей fl4,' 31, 33, 37, 40, 67 и др.] рассхматривают Сахалин как 
круптюе сложно построенное антиклинальное сооружение типа мег- 
аитиклинория: другие [25 и др.] видят в этой структуре только 
один антиклинорий; третьи же [46, 56 и др.] полагают, что Саха
лин вообще не представляет собой какой-либо определенной 
структуры, а является сочетанием обломков различных структур
ных элементов. Отдельные исследователи, не отрицая меганти- 
клинального характера структуры Сахалина, северную его часть 
трактуют как межгорный прогиб или просто как «впадину».
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в последнее время многие исследователи настойчиво высказы
вают мнение о широком развитии на Сахалине поперечных раз
рывов, пересекающих целиком весь остров. Не возражая против 
возможности существования таких разломов, авторы считают не- 
о'бходимым указать на большую роль продольных разрывов в 
формировании как общего структурного плана Сахалина, так и 
его различных структурных элементов. Продольные разрывы не
редко разграничивают между собой крупные структурные эле
менты, что, в частности, позволяет видеть в антиклинории эле
менты горст-антиклинория, а в синкллнории — элементы грабен- 
синклинория.

Авторы полагают, что наиболее 01боснованной и приемлемой 
тектонической схемой является схема (рис. 5), опубликованная в ХХХШ  томе «Геологии СССР» (1970 г.).

Развитие разновозрастных пород в пределах Сахалина, харак
тер их облика и состава, а также условия их залегания позволяют 
poiBOpHTb о трехъярусном строении острова.

П е р в ы й  с н и з у  с т р у к т у р н ы й  я р у с  сложен породами 
палеозоя и в какой-то мере мезозоя (доверхнемелового), которые 
смяты в крутые, сложно построенные складки, вытянутые на боль
шие расстояния и усложненные разрывами. Говорить что-либо 
вполне определенное о структурном пхаые яруса для всей совре
менной территории Сахалина трудно, так как палеозойские обра
зования обнажены только на небольших участках, а на остальной, 
большей, части площади развитие и строение этих отложений 
остаются неизвестными.

В т о р о й  с т р у к т у р н ы й  я р у с  сложен верхнем'еловыми 
отложениями, которые дислоцированы заметно слабее. Они со
браны в относительно более пологие, но все же довольно сложные 
складки. Последние не повторяют складчатых форм первого яруса, 
кроме самой общей направленности в простирании складчатости, 
и только в этом отношении всю структуру второго яруса можно 
рассматривать по отношению к структуре первого яруса как на
ложенную. Общий же структурный план среднего яруса не впол
не ясен и трактуется то в виде одного, то в виде двух антикли- 
нориев с синклинорием между ними.

Тре т ий ,  в е р х ний ,  с т р у к т у р н ы й  я р у с  сложен, кай
нозойскими породами. Его строение и общий план являются от
носительно наиболее детально изученными. Нижняя граница уста
навливается по небольшому угловому несогласию между палеоге
новыми и меловыми породами, которое не всегда и не везде фикси
руется четко и определенно. Также не всюду вполне определенно 
устанавливается и стратиграфический перерыв между ними. В во
сточной и северной частях острова план третьего структурного 
яруса обладает уже несомненными элементами наложенной струк
туры.

К особенностям тектоники Сахалина следует отнести и разно
образие локальных складчатых форм (от линейно вытянутых до 
16

типичных куполовидных) с 
преобладанием брахискладок, 
что не вполне типично для гео
синклинали с завершенной 
стадией развития.

Характерной чертой строе
ния Сахалина является соот
ветствие форм рельефа его ос
новным тектоническим элемен
там, что имеет большое прак
тическое значение.

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Главнейшими складчатыми 
элементами о. Сахалина, опре
деляющими его современную 
общую структуру, являются 
два антиклинория (Восточно- 
Сахалинский и Западно-Саха
линский) и один синклино- 
рий {Центральносахалинский). 
Своды антиклинориев сложе-

Рис. 5. Тектоническая схема о. Саха
лина (по С. Н. Алексейчику, С. Д. 
Гальцеву-Безюку, В. С. Ковальчуку, 
А. Я. Табоякову, О. О. Шеремета, 
1967 г., с дополнениями, внесенными 
С. Н. Алексейчиком, С. Д. Гальцевым- 
Безюком, В. С. Ковальчуком в 1968 г.).
1 — консолидированный комплекс па
леозойских и мезозойских (доверхно- 
меловых) пород нижнего структурного 
яруса, переработанный кайнозойской 
складчатостью: а — преимущественно
палеозойские, б — преимущественно ме
зозойские (доверхнемеловые) образова
ния; 2 — комплекс пород среднего 
структурного яруса (верхний мел), сла
бо переработанный кайнозойской склад
чатостью; <3 — кайнозоиды (верхний 
структурный ярус); 4 — Западно-Саха
линский антиклинорий; 5 — Восточно- 
Сахалинский антиклинорий; 5 ~  Цент
ральносахалинский синклнпорий; 7 — 
основные антиклинальные зоны; 8 — 
антиклинальные поднятия типа струк
турных носов; 9 — основные синкли
нальные зоны; 10 — глубинные разло
мы; 11 — разрывы: а — установленные, 
б  — предполагаемые; 12 — наложенные 
кайнозойские впадины с относительно 
неглубокими залеганиями консолидиро
ванных пород; 13 — срединные массивы

кайнозойской складчатости.
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пы породами второго и первого структурных ярусов, а центральная 
часть сииклинория — породами верхнего неогена.

В границах антиклинориев и сииклинория выделены структуры 
более низкого ранга — антиклинальные и синклинальные зоны и 
локальные антиклинальные и синклинальные складки. Первые из 
них являются по отношению к мегантиклинорию структурами 
третьего порядка, а вторые — структурами четвертого порядка. 
К антиклинальным и синклинальным зонам отнесены крупные 
сложно построенные антиклинальные и синклинальные структуры, 
состоящие из нескольких локальных складок и вытянутые, как 
правило, согласно с общим простиранием структуры более высо
кого ранга. Образование антиклинальных и синклинальных зон 
обязано ундуляции шарниров антиклинориев и синклинориев, их 
виргации и кулисообразному расположению осевых линий.

Структуры, сложенные кайнозойскими породами, развивались 
унаследованно, о чем свидетельствуют относительно меньшие мощ
ности пород в большинстве антиклинальных поднятий и боль
шие — в синклинальных прогибах.

В о с т  о ч н о - С а X а л и н с к и й а н т и к л и н о р и й прослежи
вается довольно отчетливо вдоль восточной половины острова 
от п-ова Шмидта до зал. Терпения. Южнее последнего выделение 
антиклинория носит до некоторой степени условный характер.

На доверхнемеловых породах ядра антиклинория залетают 
верхнемеловые и третичные отложения, наклоненные, как правило, 
в сторону от ядра с относительно несколько большими углами 
па крыльях антиклинория и с заметно меньшими на участках по
гружения его шарнира. Угловое и стратиграфическое несогласие 
между верхнемеловыми и более древними породами хотя и несом
ненно, но характер его остается все еще не изученным, так как 
сопряженность в плане этих пород происходит, как правило, по 
тектоническим контактам. На меловых и палеозойских образова
ниях неогеновые породы залегают различными своими горизонта
ми несогласно и обычно с конгломератом в основании.

По восточному крылу антиклинория установлен довольно круп
ный разлом типа взбросо-надвига, по которому мезоналеозойскне 
гюроды надвинуты, в различных частях в.доль иа,двига, на меловгзе 
и третичные отложения. Последние у лиичи разрыва обычно имеют 
крутые углы падения, часто поставлены наголо(ву с элементами 
опрокидывания в восточном направлении

Продолжение Восточно-Сахалинского антиклинория з север
ном направлении прослеживается по участка,м выхода на поверх
ность относительно более древних неогеновых пород, образующ!1.х 
пазличные но величине, форме и сложности строения антикл.и- 
.нальные складки, а последние в совокутпости — антиклинальные 
зоны. Характеристика антиклинальных зон и локальных складок 
будет дятта при описании зон нефтегазонахопления и местороь.- 
дений нефти и газа.

Вопрос о принадлежности самой северной части Сахалина — 
п-ова Шмидта — к Восточно-Сахалинскому антиклинорию остается 
спорны.м, и полуостров довольно часто выделяется как самосто
ятельный тектонический элемент. Следует только цтметить, что 
тектоническое единство западной части полуострова (Эспенберг- 
ская антиклинальная зона) и Эхабинской антиклинальной зоны 
убедительно подтверждается геологическими и геофизическими 
данными. Что же касается восточной части полуострова (Трех
братская антиклинальная зона), то не исключена возможность 
принадлежности ее к другому поднятию, расположенному в пре
делах Охотского моря.

Кроме антиклинальных зон в северной части антиклинория вы
деляется несколько таких крупных синклинальных структур, как 
Набильская, Пильтунская, Чайвинская и Диановская, которые 
можно отнести к рангу синклинальных зон.

Таково в общих чертах строение северной, большей, части Во- 
сгочно-Сахалинского антиклинория. Характеристике тектоники 
этого участка было уделено большое внимание только потому, что 
в предела.х его пробурено довольно много глубоких разведочных 
скважин и выполнен значительный объе.м различных геолого-гео
физических исследований. Вследствие этого район является гео
логически лучше изученным, поэтому здесь можно было показа гь 
те характерные детали тектоники, которые используются для рас
шифровки строения других, менее изученных участков.

В южном направлении ядро антиклинория, сложенное 
доверхнемеловыми породами, не достигая зал. Терпения, перекры
вается на востоке верхнемеловыми, на западе и юге — неогено- 
вььми, а по последним данным — и верхнемеловыми породами. Все 
это дает основание предполагать, что антиклинорий уходит пот, 
воды зал. Терпения.

3 а ц а д п о - 'С а X а л и н с к и й а н т и к л и н о tp и й расположен 
вдо.ть западного побережья Сахалина и вытянут от Сахалинского 
залива на севере и до м. Крильон на юге. В современном струк
турном плане он рисуется (по неогеновым отложениям) как 
i орст-антиклинорий (см. рис. 5). В своде антиклинория-обнажены 
верхнемеловые породы, прослеживающиеся в виде широкой поло-

непрерывность которой нарушается лишь несколько севернее 
i. Анивы, где меловые отложения погружзются в южном направ- 
лении, перекрываясь кайнозойскими. Вновь они выходят на по
верхность только на самой южной оконечности п-ова Крильон.

Меловые породы, слагающие ядро антиклинория, не образуют 
единого антиклинального перегиба слоев, но окаймляющие их кай
нозойские отложения залегают антиклинально с падениями слоев 
к западу и востоку от ядра. В пределах Южного Сахалина мело
вые отложения в ряде мест залегают с явным антиклинальным 
перегибом слоев (широта г. Макарова, район ст. Тепловодской 
на п-ове Крильон).
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в  области развития меловых пород (сводовая часть; антикли- 
пория) известно несколько десятков антиклинальных складок, рас
положенных не по одной осевой линии, а более или менее равно- 
мер'но по площади. Эти складки в пределах Южного Сахалина, 
за исключением пгова Крильон, объединяются в четыре антикли
нальные зоны: Камышевую, Макаровскую, Травушинскую и П у
гачевскую. Локальные структуры этих зон большей частью линей
ные, реже б|рахиа11ти.клиналь'ные, нередко с крутыми крыльями, 
иногда опрокинуты. Длина отдельных складок достигает 50 нм, 
ширина — 5 км.

Площадь развития меловых пород на п-10ве Крильон располо
жена не на прямом продолжении простирания свода основной 
структуры, а смещена на запад, образуя здесь второй антикли
нальный структурный элемент, расположенный по отношению к 
первому кулисообразно. Складчатость меловых пород п-ова Криль
он довольно сложна: выделяется ряд антиклинальных и синкли
нальных складок. Меловые складки являются большей частью 
симметричными и имеют более или менее выдержанное мериди- 
(шальное простирание.

В северной части Западно-Сахалинских гор также имеются ло
кальные антиклинальные складки, но их строение изучено недо
статочно. На широте р. Виахту верхнемеловые породы погружа
ются в северном направлении и больше е пределах антиклинория 
па дневную поверхность не выходят; от р. Виахту и до Сахалин
ского залива развиты исключительно неогеновые отложения. Ан
тиклинальное поднятие третичных пород расположено несколько 
северо-восточнее мелового ядра антиклинория, сочленяясь с по
следним кулисообразно.

Строение западного и восточного крыльев антиклинория не
одинаково. На западном крыле развиты палеогеновые и неогено
вые породы, собранные в ряд антиклинальных складок, которые 
объединены в несколько антиклинальны-х зон; установлено раз
витие интрузивных щелочных и вулканогенных пород. Это крыло 
рассматривается одновременно и как восточное крыло крупного 
Татарского синклинального прогиба. Осевая часть этого прогиба 
расположена в центральной части Татарского пролива и почти не 
дислоцирована.

Восточное крыло антиклинория осложнено крупным Тымь-По- 
ронайским разломом типа взбросо-надвкга, по которому верхне
меловые породы надвинуты на неогеновые отложения. Развитие 
палеогена на этом крыле не доказано, и на отложениях верхнего 
мела здесь залегают породы гастелловской свиты. В пределах ан
тиклинория выделен ряд антиклинальных зон.

Ц е н т р а л ь н о с а х а л и н с к и й  с и н к л и  н о р и й  — структу
ра, расположенная между двумя антиклинориями, построенная 
сложно и рассматриваемая многими исследователями как синкли- 
норий. Основным критерием, послужившим основой выделения 
этой структуры в качестве сииклинория, послужило то, что ее 
20

территория представляет (по отношению к антиклинорию) текто
нически пониженную часть, сложенную наиболее молодыми тре
тичными осадками, и что на общем гравитационном поле Сахали
на с ней связаны относительно минимальные значения силы тя
жести.

В пределах синклинория нами выделено семь структур более 
низкого ранга: Байкальская, Вальская, Нышская, Тымовская, 
Онорская, Орловская и Сусунайская синклинальные зоны. Каж
дая из этих зон образовалась главным образом благодаря унду- 
ляц'ии шарнира синклинория, но по характеру своего строения 
они далеко не одинаковы. Наиболее сложное строение имеет По- 
ронайская впадина, в которую входят Онорская и Орловская зо
ны, представляющие собой прогибы-грабены, и относительно бо
лее простое — Нышская и Вальская синклинальные зоны.

Особенности строения Онорской синклинальной зоны, наряду 
с зональным распределением участков относительных гравитаци
онных минимумов и максимумов и ограниченностью их, как пра
вило, полосами больших градиентов силы тяжести (гравитацион- 
НЫ1МИ ступенями), явились веским дополнительным аргументом в 
пользу предположения о блоковом строении этой части синкли
нория. Вертикальные смещения отдельных блоков, надо полагать, 
были весьма значительными, на что указывают установленные 
факты накопления мощных (несколько сотен метров) четвертич
ных осадков на отдельных участках Онорской синклинальной зо
ны. Полосы относительных минимумов силы тяжести Онорской 
синклинальной зоны ориентированы в север-северо-западном на
правлении и расположены по отношению друг к другу кулисооб
разно со смещением почти каждой северной кулисы к востоку но 
отношению к южной. Такое же расположение наблюдается и в 
размещении большинства гравитационных ступеней. Онорская зо
на, несомненно, продолжается и далее в южном направлении, 
скрываясь под водами зал. Терпения. Вполне уверенно здесь про
слеживается только западный борт синклинория, где развиты нео
геновые отложения с падением на восток.

В Сусунайской синклинальной зоне, расположенной между за
ливами Терпения и Анива, третичные отложения имеют уже более 
широкое развитие. Основанием для выделения зоны кроме геофи
зических данных послужили такие факты, как залегание в запад
ной части (в направлении с запада на восток) пород холмской и 
маруямской свит, а на востоке — наличие отдельных выходов по
род Невельской и холмской свит, залегающих на докайнозойских 
породах. Вся восточная часть Сусунайской депрессии покрыта 
четвертичными осадками, и поэтому ее строение остается там 
почти неизученным. По восточному борту зоны развиты пале
озойские породы Сусунайского хребта.

Между палеозойскими породами Сусунайского .хребта и неоге
новыми отложениями Сусунайской долины предполагается нали
чие крупного разлома, что может найти подтверждение в грави-
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метрических данных (зона больших градиентов силы тяжести) и 
■в прямолинейности берега Анивского залива к северу от г. Корса
кова. Эту зону мы относим к структуре Центральносахалииского 
синклинория, предполагая, что она является ветвью последнего. 
Ие исключена возможность, что второй ветвью будет Тунайчин- 
ский наложенный прогиб;

В пределах синклинория выделена и одна крупная антикли
нальная зона (Астрахановская), расположенная в крайней северо- 
западной части (см. рис. 9).

РАЗРЫВНЫЕ ДИСЛОКАЦИИ

ila  территории Сахалина широко развиты различные по зна
чению, типу и величине дизъюнктивы, но чаще и ярче всего про
дольные. Они являются одним из важнейших тектонических фак
торов, определяющих как общую структуру всей области, так и 
отдельных ее частей. Велика их роль также в размещении и фор
мировании нефтяных и газовых месторождений.

Наиболее крупными дизъюнктивами являются глубинные раз
ломы, пересекающие всю или почти всю земную кору. Расположе
ны они главным образом вне пределов Сахалина — по краям гео- 
синклинальной области. К числу таких разломов можно отнести 
разлом, отделяющий ложе Тихого океана от кайнозойской геосин- 
клинальной области и проходящий восточнее Курильских и Япон
ских и южнее Алеутских островов. К разрывам подобного типа 
относятся также Восточный Сихотэ-Алинский, Охотско-Чукотский 
структурные швы, фиксируемые широкими зонами-поясами вулка
ногенных пород.

Следующей, более низкой, категорией являются глубинные раз
ломы, приуроченные к граничным зонам геоантиклинальных под
нятий и геосинклинальных прогибов. Один из таких раз
ломов — Восточно-Сахалинский — расположен в восточной части 
п-ова Шмидта и в пределах прибрежной части акватории Охотско
го моря. Предполагается [67], что он состоит из трех звеньев. 
Наиболее хорошо изученным является северное звено, которое 
фиксируется на п-ове Шмидта выходом на поверхность ультра- 
основных пород (серпентинитов) и связанной с ним магнитной 
аномалией.

За1падно-Сахалинский разлом отделяет [67] Сахалинский меган- 
тиклинорий от Татарского синклинального прогиба. Простирание 
зоны разлома фиксируется линейным расположение,м вулканиче
ских центров, а также цепочками массивов интрузивных пород 
плиоценовой субщелочной формации.

Наряду с упомянутыми глубинными разломами существует це
лый ряд более мелких и меньших по своему значению разрывов. 
Чаще всего они относятся к типу взбросо-надвигов, имеют мериди
ональное простирание и вносят вместе с другими дизъюнктивами 
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В строение антиклинориев и синклинория элементы горст-антикли- 
нориев и грабен-синклинория.

По краям наиболее крупных поднятий и смежных с ними про
гибов часто встречаются продольные зоны больших градиентов 
аномалий силы тяжести, которые трактуются как разрывы, погре
бенные в дотретичных породах и выраженные в кайнозойских по
родах зонами крутых залеганий (флексуры). Основные из этих 
разрывов вытянуты вдоль таких крупных синклиналей, как Пиль- 
тунская, Чайвинская, Байкальская (западный ее борт) и др. Про
дольными разрывами осложнено также и строение многих анти
клинальных ЗОИ. Характеристика этих разрывов будет дана ниже, 
при описании нефтегазоносности.

Следующей группой дизъюнктивных нарушений, имеющих срав
нительно широкое развитие, являются различные по величине по
перечные или диагональные (по отношению к простиранию склад
чатых структур) разрывы с преобладанием сбросов и сбросо-сдви- 
гоз. Достоверных крупных поперечных и диагональных нарушений 
пока не установлено, хотя многие исследователи и предполагают 
их развитие.

Весьма широкое распространение имеют поперечные и диаго
нальные разрывы, приуроченные главным образом к локальным 
положительным структурам или к аптиклиналыньш зонам. Они 
относительно хорошо изучены, особенно в пределах нефтяных и 
л гольных месторождений.



Ш. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Различный характер дислоцированности, неодинаковая степень 
метаморфизма и разновозрастность пород, слагающих Сахалин, 
явились, как уже указывалось выше, основанием выделять в 
структуре острова, как минимум, три структурных яруса и гово
рить о трех главнейших этапах ее формирования: палеозойско- 
мезозойском (допозднемеловом), позднемеловом и кайнозойском. 
Однако история геологического развития, в особенности для до- 
позднемелового времени, остается далеко не раскрытой.

В связи с тем что нижний структурный ярус не представляет 
интереса для поисков нефти и газа, иа истории его геологического 
развития можно не останавливаться, тем более что материала 
для ее расшифровки пока недостаточно. Укажем только, что имею
щиеся следы размывов и несогласий внутри яруса не исключают 
возможности выделения в нем дополнительных ярусов или подъ
ярусов. Следует также отметить, что время проявления основны.х 
процессов складчатости, смявших доверхнемеловые породы, опре
деляется (в широком плане) как конец палеозоя — средина мело
вого периода. Можно думать, что в позднемеловое время вся тер
ритория Сахалина являлась бассейном накопления осадков. 
Причем центральная часть острова, в часпшсти район Восточно- 
Сахалинских гор, развивалась интрагеоа1ттиклинально, и вполне 
возможно, что в отдельные моменты здесь суш,ествовали неболь
шие участки суши. Район же Западно-Сахалинских гор и район, 
расположенный восточнее, раз1ВИ1вались внтрагеосинклинально с 
мощным накоплением в них осадков. Геологическая история за
падной' и восточной частей острова была в позднемеловое время 
неодинаковой, о чем свидетельствуют различия в характере и сте
пени измененности верхнемеловых пород, а та:чже в проявлении 
магматизма. Это послужило поводом для выделения двух литоло- 
го-фациальных зон и причисления восточной зоны к эвгеосинкли- 
нали, западной — к миогеосинклинали.

Вещественный состав и характер распределения по меловому 
разрезу эффузивных пород свидетельствуют, что как начало, так и 
завершение накопления меловых пород сопровождались довольно 
интенсивным вулканизмом. Появление эффузивов в нижней части 
толщи соответствует в тектоническо'М oiоггушепни времени общего 
погружения Сахалина, а появление их в верхах толщи (в бошня- 
ковской свите) связано уже с относительно восходящими дви- 
А'ениями.

К началу палеогенового периода палеоструктурный план Саха
лина представлял собой в общих чертах крупное поднятие. Основ- 
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ная его часть в палеоцене и раннем эоцене находилась уже выше 
уровня моря и являлась областью размыва. Об этом свидетель
ствуют находки в палеогеновых отложениях обломков пород с 
остатками иноцерамов и переотложенных раковин фораминифер 
позднем слов ого возраста. И только в юго-западной части остро
ва происходило, начиная с эоценовой (а возможно, и с палеоце
новой) эпохи, накопление осадков, вначале континентальных, а 
затем и морских. Здесь фиксируется опускание и накопление гру
бообломочного материала конгломератной свиты, сносимого водо
токами с приподнятой части территории. В средине конгломерат
ного времени происходит образование осадков с заметно меньши
ми размерами обломочного материала и с прослоями углей.

Начиная со времени накопления верхней пачки конгломератов,, 
залегающей в основании нижнедуйской свиты, территория Саха
лина вступила в период нисходящих движений. На первом этапе 
(начало раннедуйского времени) эти двин4ения были непостоян
ны, на что указывают пласты углей и редкие прослои галечников 
в нижней половине свиты. После же образования углей нисходя
щие движения приобретают устойчивый характер, обусловивший 
дальнейшее накопление трансгрессивного типа осадков. В конце 
раннедуйского времени среди песчано-глинистых осадков начина
ют появляться такие прибрежные представители морской фауны, 
как Ostre.a, а в низах такарадайской свиты и ее аналогов появ
ляется уже более разнообразная и более глубоководная фауна. 
Данными, свидетельствующими об общем погружении Сахалина 
в это время, являются факты трансгрессивного залегания пород 
конгломератной, нижнедуйской и такарадайской свит на различ
ных горизонтах верхнемеловых образований.

Появление в верхах такарадайской свиты (и ее аналогах) бо
лее песчаного материала и, местами, в аракайской свите — тонких 
единичных прослоев углей указывает, что к началу неогена уже 
произошли заметные относительные положительные вертикальные 
движения, в результате которых на отдельных локальных участках 
палеогеновые породы были выведены на дневную поверхность. 
Все это позволяет полагать, что в такарадайское время Сахалин 
вступил в новый этап колебательных движений с замедлением 
процессов опускания, с элементами относительных локальных под
нятий и со сменой накопления трансгрессивного типа осадков ре
грессивным.

Неогеновый период был ознаменован интенсивными опускани
ями приподнятой части Сахалина и трансгрессией моря, что фик
сируется широким распространением таких ранних нижнемиоце
новых овит, как аракайская и гастелловокая. Наибольшего разви
тия эта трансгрессия дости:гла в средине холмского времени, когда 
почти весь Сахалын являлся областью накопления относительно 
глубоководных песчано-глинистых осадков. Репрессивный этап на- 
копле1Ния осадков начинается примерно со средины холмского вре
мени и заканчивается к позднедуйскому.
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в начале раннего миоцена образовались прогибы на месте со
временных Тымь-Поронайской и Сусунайской депрессий. Таким 
образом, но обеим сторонам поднятия, образованного на месте 
современной сводовой части Западно-Сахалинского антиклинория, 
происходило осадконакопление в прогибах, осевые части которых 
располагались: на западе — в пределах Татарского прогиба, на 
востоке — в Поронайской и Сусунайской депрессиях, в западной 
части зал. Терпения и в центральной части Северного Сахалина. 
Заложение Центральносахалинского пр01'иба в раннемиоценовое 
время четко датируется залеганием гастелловской свиты с конгло
мератом в основании на размытой поверхности верхнемелозых 
пород. Татарский же прогиб заложен в более раннее время — он 
существовал уже в раннем палеогене и является структурой более 
высокого ранга, чем Центральносахалинский прогиб. Таким обра
зом, территория, занимаемая современным Западно-Сахалинским 
антиклинорием, входила в палеогене в состав краевой части круп
ного поднятия, и заложение здесь антиклинорной структуры про
изошло, скорее всего, только в раннем миоцене. Тогда же и в на
чале среднего миоцена в юго-западной части острова происходила 
интенсивная вулканическая деятельность, подтверждаемая нали
чием примеси пирокластического материала в породах верхней ча
сти такарадайской свиты и его обилием, в том числе и грубообло
мочного, в отложениях аракайской и чеховской свит.

В последующее позднедунское время осадконакопление в обоих 
прогибах происходило в обстановке предгорных равнин. 
Л. Ф. Ажгиревич и другие исследователи [70], основываясь на 
анализе мощностей и фаций, а также на сравнении разрезов! 
Западно-Сахалинского антиклинория и Тымь-Поронайской де
прессии, делают вывод об относительном поднятии по оси Запад
но-Сахалинского антиклинория в это время.

Случаи локального трансгрессивного залегания верхнедуйской 
свиты на более низких горизонтах с |КОНгломератом в основании 
и в то же время неустановленность четких и определенных угло
вых несогласий между этими породами указвчвают на слабое про
явление прсдпозднедуйской фазы складчатости. Следует указать, 
что до последнего времени на территории Сахалина нигде не уста
новлено внутри третичного разреза четких и выдержанных утло- 
!зых несогласий между отдельными свитами илвт их частями, но 
!10сколысу найдены следы размыва между стратиграфическими 
эле.мента.ми, то безусловно можно говорить о существовании там 
и некоторого углового несогласия.

Отмеченное обстоятельство указывает на то, что внутреннее 
развитие кайнозойской структуры происходило в общем унаследо- 
1ДШНО. Следствием этого являются относитглы1о большие их мощ
ности в синклинальных прогибах и заметно мепьшис на антикли
нальных поднятиях, что свидетельствует и о проявлении конседи- 
ментационной складчатости.
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Наиболее же интенсивные процессы складчатости связаны с 
концом неогенового — началом четвертичного времени, когда и 
был оформлен современный структурный план Сахалин. Указан
ная фаза складчатости сопровождалась и дизъюнктивташи нару
шениями, причем в первую очередь произошли подвижки цо наи
более крупным продольным разрывам, относящимся в основном 
к типу взбросо-надвигов, и относительно позже образовались по
перечные и диагональные разрывы типа сбросов и сбросо-сдвигов. 
Все установленные разрывы секут неогеновые породы, включая и 
отложения нутовокой свиты, что и позволяет связывать подвижки 
по ним с последней фазой складчатости. Относительно же более 
молодой возраст сбросов аргументируется тем, что последние ча
ще всего секут продольные разрывы или же не прослеживаются 
дальше последних, угасая при встрече с ними. Цроцессы складча
тости кайнозойских пород не были завершены отмеченной послед
ней фазой. Складчатость, к тому же довольно интенсивная, про
должается и в настоящее время [И ].

Таким образом, в течение кайнозойской эры как кайнозойские, 
так и меловые породы были смяты в складки разных порядков. 
Дозерхнемеловые же консолидированные к этому времени поро
ды более легко реагировали на эту складчатость различными раз
ломами и в лучшем случае — плавными изгибами большого ра- 
.диуса.

Неустановленность достоверного, фаунистически доказанного 
палеогена в пределах Центральносахалинского синклинория и в 
восточной и северной частях Сахалина послужила основанием 
предположению, что указанные площади в течение всего палеогена 
являлись сушей, подвергшейся размыву и сносу с нее осадков, 
и что эта область размыва превратилась в область накопления 
осадков только с начала раннехмиоценового времени. Но если при
нять во внимание, что западнее Восточного Сихотэ-Алинского 
структурного шва расположена кайнозойская платформа со спо
радическим развитием в ее пределах континентальных и эффу- 
■зйвных палеогеновых осадков и что восточнее названного шва 
.находится кайнозойская геосинклинальная область, в которую 
включается и Сахалин, то предположение о возможном наличии 
в северной и восточной частях Сахалина палеогеновых отложений 
становится более вероятным, чем их отсутствие. Палинологичеокое 
изучение керна из тамлевской параметрической скважины (Н. Я. Брутман) позволяет более уверенно говорить о наличии в 
разрезе палеогеновых отложений. Кроме того, определение абсо
лютного возраста эффузивных пород, вскрытых этой скважиной 
(43—45 млн. лет), также указывает на развитие, по крайней ме
ре, в пределах Северо-Западного Сахалина эффузивно-осадочных 
образований палеогенового возраста.



IV. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Гидрогеологическому строению Сахалина (рис. 6) присущи 
следующие особенности.

1. Гидрогеологимеокие массивы занимают значительно мень
шую площадь (28 тыс. км^), чем артезианские бассейны 
(50 тыс. км^). Самым крупным артезианским бассейном на Саха
лине является Северо-Сахалинский (26,5 тыс. км^).

2. Артезианские бассейны острова являются неразрывной ча
стью крупных современных морских седиментациониых бассейнов, 
что накладывает определенный отпечаток на формирование под
земных вод.

3. Северо-Сахалинский артезнанокий бассейн по гидродинами
ческим показателям относится к равнинному типу с внутренней 
зоной создания напоров. Остальные артезианские бассейны Са
халина являются типичными для горно-складчатых областей.

Несмотря на некоторые различия в составе и объеме относи
тельно слабо дислоцированных кайнозойских отложений, слагаю
щих артезианские бассейны, в целом для Сахалина в их разрезе 
можно выделить водоносные комплексы и относительные водо- 
упоры (см. рис. 6), обеспечивающие различные условия водооб
мена.

Для артезианских бассейнов, развитых на Сахалине, характер
ны своеобразные гидродинамические условия. Приуроченность 
границ гидрогеологических структур к дизъюнктивным нарушени
ям значительной амплитуды предопределяет изоляцию водонапор
ных систем артезианских бассейнов (кроме Татарского) от горных 
сооружений и соответственно формирование относительно невы
соких напоров вод за счет внутренних областей водосбора. Редкое 
проявление аномально высоких пластовых давлений, очевидно, 
обусловлено также слабыми изоляционными свойствами глини
стых пород и, кроме того, существенной нарушенностыо разлома
ми н трещинами отложений, особенно на участках антиклиналь
ных складок.

Аномально высокий напор подземных зод, значительно превы
шающий не только условный гидростатичсокий уровень, но и гип
сометрические отметки областей современной инфильтрации, уста
новлен в палеогеновых (Болыиехолмская и Южно-Невельская, ан
тиклинали) и верхнемеловых (Большехолмская антиклиналь) 
отложениях. Особенности гидродинамических аномалий в верти
кальном разрезе свидетельствуют о том, что их источник приуро
чен к нижней части разреза. Это обстоятельство наряду с гидро- 
хирлическими особенцостями подземных вод в зоне аномалий

позволяет считать основным энергетическим источником формиро
вания аномалий в данных условиях напор седиментационных вод, 
поступающих из акваториальной части Татарского бассейна под 
влиянием главным образом геодинамических напряжений и гео- 
температурного фактора.

Проявление седиментационного 
водообмена фиксируется менее рез
кими, чем Б Татарском бассейне, 
гидродинамическими и гидрохими
ческими аномалиями в окраинных, 
сопряженных с акваториями, участ
ках и других артезианских бассей
нах, то есть повсюду на гидродина
мические условия оказывают суще
ственное влияние активные неотек- 
тонические подвижки (значитель
ные скорости погружения одних 
участков и воздымания других), а 
также высокая сейсмичность остро
ва. Сейсмичность, видимо, обуслов
ливает проявление глубинных юве
нильных вод. Очевидно, о влиянии 
глубин свидетельствуют и грязевые 
вулканы, развитые в южной части 
Сахалина.

На Сахалине намечается зональ
ное изменение минерализации и со
става подземных вод по площади и 
в вертикальном разрезе артезиан
ских бассейнов. На отдельных уча
стках общая гидрохимическая зо
нальность нарушается, и в зоне рас-

Рис. в. Схема гидрогеологического райониро
вания Сахалина (по О. В. Равдоникас, 1967 г.).
Выход пород на поверхность: 1 — кайнозой
ских, 2 — мезозойских (доверхиемеловых) и 
иалео'зойских, 3 — верхнемеловых; 4 — границы 
гидрогеологических районов: а — первого по
рядка, 6 — второго порядка; 5 —разрывы. К 
разрезам артезианских бассейнов: б — водонос
ные комплексы, 7 — региональные водоупоры, 
S — плотные, возможно трещиноватые, породы. 
Гидрогеологические массивы {I—IV),  apj'e- 
зианские бассейны (Г—VIII)  и малые арте
зианские бассейны в пределах гидрогеологи
ческих массивов (/а—/Га); / — Восточно-Са
халинский, I I  — Западно-Сахалинский, I I I  — 
Южно-Сахалинский; IV — Шмидтотзский, V — 
Северо-Сахалинский, VI — Псронайский, VII— 
Сусунайский, Г / / / — Татарский, /а — Погра- 
^шчный, / /а  — Александровский, / / /а  —Тупай- 

чинский, /Га — Диановский.



пространеиия пресных вод появляются солоноватые или соленые 
воды с аномальным составом.

На схеме гидрохимичеокой зональности (рис. 7) для каждого 
артезианского бассейна приведены последовательность залегания 
и мощность гидрохимических зон в разрезе, а также площадное

распространение гидрохи
мических поясов, характе
ризующихся разным коли
чеством и составом гидрохи
мических зон. Гидрохимиче
ские пояса обозначены ин
дексом гидрохимических 
зон, вскрытых в вертикаль
ном разрезе до глубины 
2000 м. Символы зон про
ставлены в порядке смены 
их сверху вниз.

Участки артезианских 
бассейнов, приуроченные к 
сложным гидрохимическим, 
гидродинамическим и гид
ротемпературным поясам, 
которые обусловлены нали
чием зон затрудненного во
дообмена и высоких темпе
ратур, отнесены к нефтега
зоносным бассейнам Саха
лина.

КРАТКАЯ
гидрогеологическая

характеристика
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

НЕФТИ И ГАЗА 
СЕВЕРНОГО САХАЛИНА

Месторождения нефти я 
газа на Сахалине приуроче
ны к Северо-Сахалинскому

Рис. 7. Схема гидрохимической зональ- 
иостл Сахалина (по О. В. Равдоникас, 

J967 г.).
Зон1л! (мощностью более 10 м) распро
странения вод с минерализацией, г/л: 

2 — 1—3, 3 — 3—10, 4 — 10-20,
5 — 20 -35; 6—10 — гидрохимические поя
са; // — границы артезианских и адар- 

тезыанекого бассейнов.

артезианскому бассейну, где промышленная нефтегазоносность от
дельных структурных поднятий установлена в пределах тринадца
ти антиклинальных зон.

По особенностям водных свойств пород (характеру резервуара, 
типу и качеству коллекторов) в продуктивной части разреза выде
лены следующие три комплекса пород.

1. Песчано-глинистые образования нижненутовской подсвиты 
и верхней части окобыкайской свиты (верхне- и среднеокобыкай- 
окая подсвиты). Водоносные горизонты в пределах этой толнги 
имеют значительную мощность (более 50—100 м) и выдержанны 
по площади. Глинистые разделы также распространяются повсе
местно, но мощность их невелика.,

2. Преимущественно глинистая толща нижней части окобыкай
ской свиты (нижнео'кобыкайская подсвита), содержащая мало
мощные (обычно менее 30—50 м) водоносные песчаные горизон
ты, часто выклинивающиеся.

3. Песчано-глинистые отложения дагинской свиты, по вещест
венному составу мало отличающиеся от верхней продуктивной 
толщи, но на преобладающей части промысловой площади (кроме 
Набильской зоны) несколько более плотные.

К в е р х н е м у  ( пе рвому)  п р о д у к т и в н о м у  к о м 
п л е к с у  приурочены преобладающие запасы газа и несрав
ненно меньшие, чем в нижележащей толще, запасы нефти. Водо
носные горизонты обладают сравнительно высокой водообильно- 
стыо (удельный дебит в основном изменяется от 0,01 до 0,5 л/сек, 
и дебит скважин часто превышает 1 л/сек). Температура подзем
ных вод колеблется в значительных пределах, но не превышает 
57° С. Значение геотермической ступени на нефтеносных участках 
составляет 33—36, на газоносных— 28—41 м/град.

Указанная толща относится к полузамкнутой геогидродина- 
мичеокой системе. На преобладающей площади она изолирована 
от влияния верхних вод свободного водообмена, по в горизонталь
ном направлении открыта. Область создания напоров тяготеет х 
Гыргылань'инскому поднятию, вблизи которого абсолютные отмет
ки статического уровня достигают максимальных значений 
(80—60 м).

На большинстве месторождений воды продуктивных пластов, 
приуроченных к рассматриваемой толще, обладают невысокой ми
нерализацией (менее 1—3 г/л), возрастающей в восточном и се
верном направлениях. На отдельных поднятиях Эхабинской и Па
ромайской антиклинальных зон минерализация воды достигает 
12—28 г/л. Состав пресных и слабосолоноватых вод — гидрокарбо
натный натриевый, сильносолоноватых и соленых — гидрокарбо- 
натно-хлоридпый натриевый *. Отношение rNa'/гСГ измеияется от 
0,8 до 9,2. Воды практически беосульфатные, и колебание (0,1-

3)0

* Иаимеиовапие вод дается по преобладающим анионам и катишшм от
дельно (в последовательности увеличения содержания ионов).
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2,0) коэффициента (rSOZ/z^Cl"-100) отражает в большей степеии 
изменение содержания хлоридов, чем сульфатов.

Газонасыщешюсть подземных вод >воЗ|ра1Стает в северном и во
сточном направлениях от их области питания. Коэффициент упру
гости водорастворенного газа изменяется от 0,03 до 1. Резкое ано
мальное возрастание газонасыщенности наблюдается вблизи за
лежей нефти и газа. Состав газа метановый, а на участках с не
значительной газонасыщенностью подземных вод (верхние про
дуктивные пласты на месторождении Волчинка, Северная Глухар
ка) азотно-метановый и метаново-азотный.

В о в т о р о м  п р о д у к т и в н о м  к о м п л е к с е  сосредоточена 
преобладающая часть запасов нефти и несколько меньшая, чем в 
вышележащей толще, часть запасов газа.

В связи с частым замещением по площади песчаных пород гли
нистыми водообильность их резко изме!1яется даже в пределах 
-отдельных небольших участков. Например, на месторождении Са
бо дебит скважин, вскрывших XIII продуктивный пласт, изме
няется в пределах 0,01—0,8 л/сек, удельный дебит — 0,001— 
0,06 л/сек. В общем намечается улучшение фильтрационных 
свойств водоносных пород в юго-западном направлении от Эха- 
бинской антиклинальной зоны.

Температура подземных вод изменяется в значительных пре
делах, от первых десятков градусов в наиболее приподнятых струк
турах (Оха, Эхаби, Восточное Эхаби — надвинутая часть) до 80— 
90°С в нижних продуктивных пластах погруженного Некрасовок.0- 
го месторождения. Геотермическая ступень, характеризующая 
вторую продуктивную толщу, изменяется от 18 до 34 м/град.

Несмотря на значительную степень закрытости водоносных го
ризонтов, расположенных в пределах второй продуктивной толщи, 
на участках, где глинистые разделы содержат много алевритовых 
и песчаных частиц или представлены алевритовыми породами, 
эта толща относится к полузамкнутой гидродинамической системе. 
Верти1кальной миграции флюидов и их перераспределению способ
ствуют также существенная трещиноватость и нарушенность 
пород.

Основной областью питания подземных вод второго продук
тивного комплекса является Энгизнальское поднятие, дополни
тельными областями питания — Гыргыланьинская и Оссой-Валь- 
ская гряды. На менее приподнятых участках выходов рассматри
ваемых отложений (Джимдан-Дагинское поднятие, возвышенности 
в пределах Паромайокой зоны) более логично полагать разгрузку 
инфильтрационных и седиментационных вод (открытую или суб- 
аквальную). На многих месторождениях (Шхунное, Волчинское, 
('абинское. Малосабинское и т. д.) дополнительное питание про
исходит, очевидно, за счет восходящих пстоков из дагинских обра
зований, отличающихся обычно более высоким напором подзем
ных вод, и реже — из вышележащих песчаных образований окобы- 
кайской свиты (Северо-Глухарское месторождение).
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В целом во втором продуктивном комплексе пород наметилось 
такое же направление падения пьезометрической поверхности, как 
и в вышележащем. На западных площадях, где водоносные поро
ды представлены более проницаемыми (более 100 мдарси) кол
лекторами, пьезаметричеокий уклон составляет в среднем 1 м/им, 
а на севере (Колендо) снижается до 0,3—0,4 м/км. Наиболее бо
гатые залежи нефти приурочены к пьезометрическим минимумам 
(среднее абсолютное значение статического уровня не превышает
10—30 м).

Подземные воды продуктивных пластов, тяготеющих к глини
стой части окобьикайокой свиты, обладают обычно более высокой 
.минерализацией, чем воды выше- и нижележащих толщ. Мине
рализация наиболее часто изменяется от 10 до 20 г/л. Гидрохи
мическая зональность во втором продуктивном комплексе просле
живается преимущественно в горизонтальном направлении, а в 
вертикальном разрезе она почти не проявляется.

Состав воды преймуществ'енно хлоридный натриевый или хло- 
ридно-гидрокарбанатный натриевый. Исключение составляет Тун- 
горское месторождение, где были встречены воды с минерализа- 
нией до 58 г/л гидрокарбонатного натриевого состава. Отношение 
rNa'/rCr колеблется в П1ределах 0,96—2,0 (на Тунгоре 2,3—5,6). 
Воды практически бессульфатные, а отношение (/■50"4/''СГ) • 100 
определяет обычно степень чистоты отобранных проб, изменяясь от 
0,1 до 0,4.

Подземные воды продуктивных пластов рассматриваемой тол
щи в значительной степени насыщены газами. Состав растворен
ных в воде газов преимущественно метановый. Углекисло-метано
вые газы распространены на площади, охватывающей Охинское, 
Восточно-Эхабинское, Эхабинское, Тунгорское и Кыдыланьинское 
месторождения. Содержание тяжелых углеводородов колеблется 
в пределах 0,1—4,6%.

В разной степени уплотненные и трещиноватые песчаники, сла
гающие водоносные горизонты н и ж н е г о  ( т р е т ь е г о )  п р о 
д у к т и в н о г о  компле1кса, определяют пластово-поровый и 
пластово-трещинный тины подземных вод, а также резкую измен
чивость водообильности пород в разрезе и по площади. Хорошие 
фильтрационные свойства норовых коллекторов, судя по выдер
жанности и повышенному значению удельного дебита, можно ожи
дать в южной части Сабинской, Волчинской и в пределах Гыргы- 
ланьинской и Набильской зон нефтегазонакопления. В северной 
части Сабинской и Волчинской зон, на площадях Эхабинокой и 
Колендинской зон высокая водообильность пород локализуется на 
отдельных участках и обусловлена, видимо, трещинным типом 
коллекторов, а норовые коллекторы характеризуются плохими 
фильтрационными свойствами.

В связи со значителыной дифференциацией глубины залегания 
пород температура подземных вод изменяется в больших преде
лах. На месторождениях Набильской зоны и на Гыртылаиьинокой
3 Зак. 327 33



шлощади температура в продуктивной части разреза не превышает 
20°С, а на остальных месторождениях обычно составляет 50— 
75°С. Геотермическая ступень изменяется в пределах 28— 
32 м/град.

Нижний продуктивный комплекс пород можно отнести к полу
замкнутой и замкнутой геогидродинамическим системам. На уча
стках выходов дагиноких образований на поверхность (в рассмат
риваемой части бассейна — п-ов Шмидта, Гыргыланьинокая и Ос- 
сой-Вальская гряды, Джимдан-Дагинское поднятие) до глубины 
общего базиса эрозии осуществляется активная циркуляция под
земных вод.

Судя по изменению приведенного уровня, подземные потоки 
направляются на северо-запад, север и восток от Гыргыланьин- 
ской гряды и предположительно на юго-восток от Оссой-Вальского 
и Джимдан-Дагинского поднятий. Разгрузка же их осущест
вляется в прибрежно-морской полосе, в сводовых частях антикли
нальных поднятий и в зонах тектонических нарушений. Подземные 
'ВОДЫ нефтеносных пластов отличаются небольшими абсолютными 
отметками статического уровня, не превышающими 40 м, газонос
ных— более высокими (до 108 м) 'С

Залежи нефти и газа, приуроченные к дагинским отложениям, 
расположены преимущественно в зоне полностью насыщенных га
зом подземных вод с коэффициентом упругости, равным единице. 
Исключение составляют месторождения Набильской и Гыргы- 
ланьинской зон, где залежи тяготеют к зоне сво'бодного и затруд
ненного водообмена (коэффициент упругости 0,3). Состав водо
растворенного газа преимущественно метановый. Содержание тя
желых углеводородов достигает 4,8%.

В пределах всех рассмотренных выше продуктивных комплек
сов основным режимом работы нефтеносных пластов в начальный 
период является режим растворенного газа, переходящий в грави
тационный. Причем в залежах, приуроченных к полузамкнуто!! 
геогидродинамической системе, где можно было бы ожидать водо
напорный режим, редкое проявление активности краевых вод и 
преимущественно неизменное положение в процессе эксплуатации 
внешнего контура нефтеносности связано, очевидно, с плохой про
ницаемостью пород в приконтактной зоне, обус.ловленной цемента
цией норового пространства продуктами окислительно-восстанови
тельных процессов и • тяжелой, вязкой, смолистой нефтью. 
В залежах, расположенных в пределах замкнутой геогидродинами
ческой системы, слабая активность законтурных вод определяется 
невоснолнимостью пластовой энергии.

Анализ гидрогеологических условий залегания нефти и газа 
позволил выявить и некоторые особенности их размещения, о чем 
будет сказано в одной из последующ,их глаш

* Состав вод продуктив)1ых пластов преимущественно .хлорв"чь".' патриевы!

V. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
О САХАЛИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ

В широком региональном плане Сахалин вместе с окружаю
щими его акваториями входит в состав Тихоокеанского кайнозой
ского нефтегазоносного пояса (рис. 8), в его Японо-Охотскую неф
тегазоносную провинцию. Границы пояса и провинции совпадают 
в общих чертах с границами одноименных и одновозрастных склад
чатого кольца и геосинклинальной области.

Не останавливаясь на теоретических вопросах нефтегеологиче- 
ского районирования, которые разработаны пока крайне слабо, 
укажем только, что мы разделяем точку зрения о целесообразио- 
сти выделения, с одной стороны, таких крупных элементов рай
онирования, как нефтегазоносные пояса, провинции, мегабассейны 
и бассейны, выполненные мощными толщами неметаморфизован- 
ных осадочных пород и обладающие условиями для возможного 
образования в них нефти и газа, и, с другой стороны, на фоне 
этих огромных нефтегазосборных территорий — уже гораздо мень
ших по размерам «локальных» площадей установленного и (или) 
воз1можного нефтегазонакопления: областей, районов, зон и ме
сторождений. Причем выделение элементов нефтегазонакопления 
является одним из тех рациональных зерен районирования, кото
рое имеет важнейшее практическое и научное значение.

Под Тихоокеанским нефтегазоносным поясом понимается сово
купность нефтегазоносных провинций или мегабассейнов и бас
сейнов, расположенных в пределах одноименного каЙ1нозойокого' 
складчатого кольца и генетически связанных с формированием, 
последнего. Нефтегазоносная провинция понимается в данном 
случае как крупная геосинклинальная область длительного нерав
номерного опускания с накоплением в ней мощной осадочной тол
щи, обладающей потенциальными возможностями как для обра
зования нефти и газа, так и для промышленных их скоплений. 
Примепение по традиции термина «и е ф т е г а з о ‘и о си ы е» к поя
сам, провинциям, мегабассейнам и бассейнам нельзя признать 
удачным, так как их территории являются преимущественно пло
щадями потенциального нефтегазогенерирования, а площади по
тенциального нефтегазонакопления, к которым этот термин вполне 
применим, сравиительно небольшие (нефтегазоносные области, 
районы, зоны, месторождения) на общем фоне мегабассейнов и 
бассейнов.

Так как общие принципы выделения и основные черты строе
ния названных нефтегеологических элементов провинции орвещены 
в 01публикован1Иых работах, то здесь мы остановимся кратко толь
ко на одной из важнейших и наиболее изученных нефтегазоносных
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Рис. 8. Обзорная карта Тихоокеанского кайнозойского нефте
• границы Тихоокеанского кайнозойского нефтегазоносного пояса (а-совпадаю щ ие с 
-условные); 2 -  нефтегазоносные территории; возраст

газоносного пояса (по Т. И. Евдокимовой, 1967 г.).
пояса, по П. Н. Кропоткину и к. А. Шахварстовой, 1965 г.; 

6 -неогеновый; 7 -  территория нефтегазоносного пояса;

аб
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областей провинции — Сахалинской. Раслоложена она в зоне со
членения трех бассейнов: Дерюгинского, Южно-Охотското и 1а- 
тарокого (рис. 9). В области выделено три следующих раио1на 

^ иефтегазонакопления: Северный, Цен
тральный и Юго-Западный. Каждый 
район расположен и связан в отличие 
от области только с одним бассейном 
нефтегазосбора: Северный с Дерю- 
гинским, Юго-Западный— с Татар
ским и Центральный — с Южно-Охот
ским.

Наиболее высокие перспективы 
нефтегазоносности связываются с Се
верным районом нефтегазонакопле- 
ния. Основанием к этому явились та
кие факторы, как большие размеры 
Дерюгинского бассейна, значительные 
мощности накопившихся в нем рыхлых 
(кайнозойских) осадков и относитель
ное смещение максимумов прогиба, в 
сравнении с современным прогибом 
дна моря, в сторону Сахалина, указы
вающие на более высокий нефтегене
рирующий потенциал прогиба и на 
сравнительно более высокие перспек
тивы нефтегазоносности относитель
ных поднятий, тяготеющих к этому 
прогибу. Несколько более низкую 
оценку можно дать Юго-Западному

Рис. 9. Схемитическа!г карта нефтегеологического 
Т. И. Евдокимовой, В. С. Ко 

Районы и подрайоны нефтегазонакопления; 1 -
.пенной промышленной га.топосностыо; 3 — Юго-
Камышовый, в ...Татарский; 7 — граница между
типа и реже других типов, связанных с поро 
ппнонеиа- /У - верхнего (ни;!Ы) и среднм'о мно 
т о в V ш о к-  /2 — пласт0В1.1е сводовые с элсмои 
poBamiii; /а -структурные носы; /й -  выклииива 
ПОСИМУПЦЧ’ТВ'Ш(0 пластового сводового типа. И о 
ф и ч е с к о I о р а з р о з а; -  неогеновых;
миоценовых и палеогеновых; - - палеогеновых 
можиого |1С(])тегазонакопленин, свя:5анные с ра^ 
локальные пг'омышлснные скопления нефти и газа
ченН1.1ми мог(ностями кайнозойских пород; 28 ..,
меловых) и сильнои:шененних верхнемеловых -П 

скоплений нефти и газа; 29 рз-
Зоны нефтегазонакопления с доказанной
Волчииская; 4 Сабинская; ,5 --
граничная; П -  Лстрахановская, 12 -  Тахишвекая. 
JC, Трехбра :ская; 17 — Теньгинская, /S Эш Д 
катинская; 2 4 -  Конгинская; 2^ - - Луньская, 26

Холм^каш‘'° ’'да-Х и;нл ,тов^аж  
& ж а я ; '  V -Набнлвская; У -

району ХОТЯ уже по одному тому, что площадь Татарского бассей
на, частью которого является район, и мощности осадков в нем 
меньше, и, кроме того, разрез неогеновых, палеогеновых и верхнеме
ловых пород на многих участках здесь глубоко эродирован. Цен
тральный район относится к наименее перспективной части обла
сти. Такая оценка явилась следствием меньшей в нем, в сравнении 
с дву.мя первыми районами, мощностью осадочной кайнозойской 
толщи, значительной удаленности района от площади максималь
ного накопления осадков в Южно-Охотском бассейне. Наконец, в 
районе не доказано развитие палеогеновых отложений, а верхнеме
ловые и неогеновые породы эродированы здесь на большую глу
бину.

Всего на территории области вместе с шельфовой зоной выде
лено свыше 50 зон нефтегазонакопления, в том числе 14 зон г до
казанной промышленной нефтегазоносностыо. В зонах с доказан
ной про.мышленной нефтегазояосностыо установлено 36 нефтяных 
и газовых месторождений: 35 из них расположены в пределах 
Северного района нефтегазонакопления (рис. 10) и одно газовое 
месторождение — в Центральном районе. Выявленные залежи 
нефти и газа сосредоточены преимущественно в окобыкайской сви
те (верхний миоцен), значительно меньше их в дагинской свите 
(низы верхнего миоцена — средний миоцен) и незначительные про- 
.мышлениые скопления связаны с породами нутовской свиты 
(плиоцен).

Газовые залежи, находящиеся- на глубинах ниже 2000 м, со
держат, как правило, конденсат, иногда (Тунгорское, Крапивнен- 
ское, Волчинское, Узловое и другие месторождения) в значитель
ных количествах, до 100—200 см /̂м .̂

районирования Саха.тинской области нефтегазонакопления (по С. Н. Алексейчику, 
пальчуку. Ю. С. Мавринскому, 1970 г.).
Севорньп'т с дока.заыной промышленной нефтегазоносностыо, 2 — Центральный с устанои- 
юаиадный район возможного нефтегазонакопления; 4 — границы районов; подрайоны: 
подрайонами. Зоны промышленного нефтегазонакопления в ловушках пластово-сводового 
.чами: б - - среднего и верхнего миоцена, иногда плиоцена; 9 — верхнего миоцена, ])сже 
попа; П — нижнего и среднего миоцена. Зоны возможного нефтегазонакопления. П о  т и п у 
тами тектонического, 13 — то же, литологического, 14 — то же, стратиграфического экраип- 
ння (предполагаемого) отдельных толщ и горизонтов неогеновых пород; 17 - ■ а ловушках 
в о з р а с т у  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н о й  ч а с т и  п о р о д  с т р а т и г р а- 
. '9 - -верлпс- и среднемиоценовых; 20 — средне- и нижнемиоценовых; 27 —• миоценовых; 22 — 
и верх.,1емеловых; 2-7 — верхнемеловых. Другие элементы районирования: 25 — площади воз- 
витис-М мелкой складчатости; 26'— площади, на которых возможны (при наличии ловушек) 
в кайко,{ойских ц верхнемеловых породах; 27 — прогибы и впадины с относительно увсли- 
Т1лои1а,ди шйхода на поверхность метаморфизоваииых палеозойских, мезозойских (доверхпе- 
извержепиых пород, неблагоприятных для образования и сохранения в них промышленных 
рывы, имеющие существенное значение в сгроенни зон нефтегазонакопления. 
ленной нефтегазоносностью (цифры в кружках); 7 — Колендинская; 2 — Эхабииская; 3 --  
Паромайекяя: 7 — Гыргыланьинская; S — К.атаиглинская; 9 ~  Восточно-Дагинская; W — По- 
72 — Музьмииская; !4 — Анивская. Зоны возможного нефтегазонакопления: /5 — Пильская; 
пальская; 19 — Хмнмактинская; 20 — Оссойская; 2/ — Давыкская: 22 -- Дагинская: 23 • Па])- 
Хаидасипская; 27 — Владимирская; 28 — Долинская; 29 — Сусунайская; 30 — Камышевая; 
ская; 34 -  Лопатпнекая; 35 -—Красногорская; 36 — Травушинская; 37 — Томаринская; 28 —-
ская. Впадины и прогибы: / — Байкальская; / /  — Всрхиепальская; I I I  — Пильтунская; I V ...
Оиорская; К / / / — Невская; /X — Ильинская; X — Лютогская. Участки мелкой складчатости: 
/5 —• Бо-чыиереченский.

39
38



Рис. 10. Обзорная карта место
рождений нефти и газа и раз
ведочных площадей Северного 
нефтегазоносного района Саха

лина.
Месторождения: 1 — нефтяные,2 — нефтегазовые, 3 — газовые:

4 — разведочные площади. 
Зоны нефтегазонакопления и 
входящие в них месторождения 
и разведочные площади (цифр>>1 

на схеме).,
/ —Колендинская: 1— Колендии- 
ское, 2 — СеверО'Колендинское,
3 — Троптунская, 4 — Береговая;
/ /  — Эхабинская: 5 — Северо-
Охинское,. 6 — Охинское, 7 - - 
Южно-Охинское, 8— Эхабинское, 
д __ Восточио-Эхабинское, Ю — 
Тунгорское, и  ~  Хангузинская; 
12 — Кеутинская, 13 — Обзорная

и Охотская;
/ и  —> Одоптинская: 14 — Одоп-

тинское;
IV  — Паромайская: 15 — Кыды- 
лаиьинское, 16 — Мухтщнског, 
17 — Паромайское, 18 — Пиль- 
тукекая. /9 — Нутовская, 20 — 
Горомайская, 21 — Северо-Боата- 
синская, 22 ~  Южио-Боатаснн- 
ская, 23 — Нижневальская, 24 —

Эвайская;
V — Сабинская: 25 ~  Гиляко-
Лбунакское, 26 — Абановское, 
27 — Нельминское, 28 — Эррин- 
ское, 29 — Западно-Эрринская. 
30 — Сабинское, 31 — Западно- 
Сабинскос, 32 — Малосабинское, 
33 - - Южно-Конигское. 34— Сред-

непаромайская:
VI — Волчинская: 35— Некрасов

ское, 36 — Волчинское;
VII — Гыргыланьинская: 37 —
Шхуннос, 38 — Крапивненское, 
39 — Северо'-Глухарская, 40 —
}Ожно-Глухарская, 4 ) - - Осинов- 
ская, *̂2 — Западно-Гыргылань- 
инская, 43— Северо-Гыргылаиь- 
инская. — Центральногыргы- 
ланьннское, 45 — Южно-Гыргы-

ланьипская. 46 — Мостовая; 
V / / / - - Восточно-Дагинская: 47 — 

Восточно-Дагинское;
/X — Катанглинская: 48~Н ог- 
ликское, 49 — Уйглекутское, 50— 
Катанглинское, 51 — Западио- 
Катанглииское. 52 — Северо-Им- 
чинское. 53 — ГГрибрежное. 54 — 
Северо-Гамадейская. 55 — Старо- 

пабильская;
X — Музьминскаи: 56 -- Ланг-

рыйское-
XI — Тамлевская: 57 —- Березов-

ское;
ХИ — Астрахановская; 58 — Уз

ловое;
X//i — Теньгинская: 59 —Сред- 

непыркинская;
X7V — Пограничная: 61— Окруж

ное.
А — БольшереченскиЙ участок 
мелкой складчатости; 60 — Кат- 

ланьинская.
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в поле развития кайнозойских пород известны многочислешные’ 
поверх1ностные нефте- и газопроявления. Не все они одинаковы 
по своим размерам и значению. Среди верхнемеловых пород впол
не достоверных прямых признаков нефти не установлеио, хотя, 
по данным японских геологов, они и указывались в районе 
пос. Победино и на п-ове Крильон. В последние годы в поисковых 
скважинах, бурящихся в юго-западной части острова, в верхнеме
ловых, палеогеновых и неогеновых породах отмечались признаки 
газа.

По перспективам нефтегазоносности территория подразделена 
в общих чертах на следующие группы земель: с доказанной про
мышленной нефтегазоносностью, возможно нефтегазоносные и бес
перспективные. Территориально площади с доказанной нефтегазо- 
нос'ностью расположены в северо-восточной, северо-западной и юж
ной (вблизи г. Анива) частях острова; к бесперспективным 
причислены площади развития доверхнемеловых и местами верх
немеловых в той или иной мере метаморфизованных и сильнодис- 
лоцированных пород (район Восточно-Сахалинских гор, Сусунай- 
ского хребта, Далдаган-Армуданской гряды, в'осточная часть 
п-ова Шмидта и др .)‘, остальная часть острова, сложенная неоге
новыми, палеогеновыми и верхнемеловыми породами, отнесена к 
возможно нефтегазоносным землям.

Основными типами залежей нефти и газа являются пласто'выс 
сводовые. Известен также ряд залежей с элементами тсктониче- 
окого, литологаческого и стратиграфического экранирования 
(рис. И ). Коллекторские свойства нефтесодержащих пород (песча
ные пласты о'кобыкайской и дагинской свит) характеризуются 
пористостью насыщения от 10 до 30% и проницаемостью обычно 
от первых десятков до первых сотен миллидарси и редко до 
1—2 дарси.

Структурные формы, контролирующие промышленные скопле
ния нефти и газа, в основном брахиантиклинальные и редко купо
ловидные складки. Подавляющее их большинство построено бла
годаря наличию многочисленных и разнообразных paapbiBOiB чрез
вычайно сложно. В связи с этим месторождения в таких складках 
разбиты на отдельные части (блоки), что способствует как пере- 
раопределению нефти и газа по вертикали разреза, так и разру
шению месторождений или отдельных залежей и, кроме того, край
не усложняет разведочные и поисковые работы, снижая их общую 
эффективность.

Выявленные начальные извлекаемые запасы (категории А-(- 
-fB-f-C i) распределены по стратиграфическому разрезу следую
щим образом {.%)'■ нефть — 67, газ — 86 (верхний миоцен): 
нефть— 17, газ — 7 (средний миоцен); нефть — 16, газ — 7 (плио
цен). Около 83% запасов нефти и 45% газа сосредоточено в ше- 

■ сти зонах нефтегазонакопления (Колендинскрй, Эхабииской, Одон- 
тинокой, Пар'омайской, Сабинской и Катанглинской), расположен
ных в восточной прибрежной полосе Северного района
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лефтегазоиакопления. В этой полосе не только находятся самые 
крупные для Сахалина месторождения, но и удельная плотность 
потенциальных ресурсов нефти и газа на площади полосы также 
является наибольшей. По соотношению нефти и газа все зоны яв
ляются преимущественно нефтеносными, В месторождениях зон, 
расположенных западнее (Волчинская, Гыргыланьинская, Музь- 
минская и др.), средние абсолютные величины запасов нефти и 
газа заметно меньше при общем относительном увеличении за
пасов газа. Таким образом, эта часть территории справедливо 
рассматривается как преимущественно газоносная.

Сахалинские нефти относятся в общем к нефтям высокого ка
чества. Хотя их состав по месторождениям и залежам имеет, как 
это будет видно из описания месторождений, заметные различия, 
их можно отнести к бессернистьш (содержание серы в пределах 
0,1—0,62%), а по плотности — к легким и средним; тяжелые неф
ти, с плотностью более 910 кг/м®, встречены только в некоторых 
месторождениях (Охинском, Катанглинском, Западно-Сабинском, 
Восточно-Эхабинском и др.). На долю тяжелых нефтей падает 
около 15% общих разведанных запасов.

Газы попутные и свободные являются, как правило, сухими, 
метановыми. Повышенное содержание высших гомологов метана 
(более 10%) установлено в залежах Паромайского, Одоптинското, 
Эхабинского и Некрасовского месторождений. Газы Сахалина со
держат небольшое количество аргона и гелия, не представляющих 
практического интереса.

И
VI. РАЙОНЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ВОЗМОЖНОГО НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ

Выше указывалось, что Сахалинская нефтетазоносная область 
подразделяется на три района: Северный район — с доказанной 
промышленной нефтегазоносностью. Центральный район — с до
казанной промышленной газоносностью и Юго-Западный район — 
возможного нефтегазонакопления. Как упоминалось выше, калсдый 
из названных районов имеет присущие ему особенности геологи
ческого строения и нефтетазоносности.

СЕВЕРНЫЙ РАЙОН И ЕГО ЗОНЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ

Район расположен в северной половине острова, является ча
стью Дерю'гинского нефтегазоносного бассейна. Преимуществен
ным распространением на территории района пользуются песчано
глинистые неогеновые породы, достигающие 6000—8000 м мощно
сти. Предполагается развитие на отдельных участках, в частности 
в северо-западной части района, палеогеновых пресноводно-конти- 
иентальных и эффузивных образований небольшой мощности. 
Верхнемеловые породы общей мощностью 3000—6000 м выведены 
на дневную поверхность только на п-ове Шмидта и в районе Во
сточно-Сахалинских гор. Кроме того, они вскрыты скважинами 
в: Эхабинской и НабильЮкой зонах нефтегазонакопления.

В тектоническом ,пла,не район приурочен к северной перикли- 
нальной части мегантиклинория, на востоке и западе которой чет
ко выделяются сложные антиклинальные поднятия с синклиналь
ными прогибами между ними. На востоке района, в пределах ак
ватории Охотского моря, расположен прогиб более высокого ранга, 
отделяющий мегантиклинорий от Охотского срединного массива. 
С западной стороны этой части мегантиклинория прогиб подоб
ного рода выделяется менее четко и не вполне определенно, хотя 
южнее, в пределах Татарского пролива, он представлен очень 
рельефно.

Все 35 нефтяных и газовых месторождений, выявленные на 
1 января 1973 г. в Северном районе нефтегазонакопления, распо
ложены на трех крупных участках; Охинском, Рыбновском и Ка- 
танглинском.

Охинский нефтегазоносный участок
Участок является наибольшим по размерам и величине сосре

доточенных в нем потенциальных ресурсов нефти и газа и харак
теризуется наибольшим стратиграфическим диапазоном нефтега-
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зонооности (от плиоцена до низов среднего миоцена). На участке 
известно семь зон с доказанной промышленной нефтегазонос1Но- 
стью: Колендинская, Эха'бинская, Одоптинская (Приморская), 
Паро'майская, Сабинская, Волчинокая и Гыргыланьинокая.

КОЛЕНДИНСКАЯ ЗОНА

Колендинская зона нефтегазона'копления (рис. 12) территори
ально приурочена к перешейку п-ова Шмидта, а в тектоническом 
отношении соответствует южному учасгтку Эсшенбергской анти
клинальной зоны, строение которого существенно отличается от 
более северного ее участка, выделеннш'о в Нильскую зону воз
можного нефтегазонакопления. Наиболее важными особенностями 
геологического строения Колендинской зоны являются ее относи
тельная погруженность и широкое развитие нефтегазоносных верх
немиоценовых и нижнеплиоценовых отложений, которые севернее 
полностью выведены на поверхность и эродированы.

В пределах Колендинской зоны выявлено четыре антиклиналь
ные структуры; Тро'птуяская, Северо-Колендинская, Колендинская 
и Береговая. На каждой из этих структур проведено в том или 
ином объеме поисковое бурение, в результате которого открыто 
два месторождения — Колендинское и Северо-Колендинское. 
Структуры Колендинской зоны нефтегазонакопления сложены по
родами миоцен-нлиоценового возраста, залегающими с угловым и 
стратиграфическим несогласием на верхнемелоъых отложениях. 
В 1}!еогеиовом разрезе выделяются следующие свиты (снизу 
вверх): мачигарская, тумская (нижний миоцен), нильская (сред
ний миоцен), окобыкайская (верхний миоцен) и нутовская 
(плиоцен). Вещественный состав свит является переходным между 
разрезами неогена н-ова Шмидта и северо-восточной частью Са
халина. Следует отметить, что если нут1звская свита в других се
верных районах Сахалина представлен;! преимущественно песча
ным материалом, то в Колендинской зоне в ее составе начинают 
преобладать глины. Последнее обстоятельство явилось одной из 
причин наличия залежей не только в окобыкайской, но и в нутов- 
ской свите.

По типам ловушек залежи разделяются на пластовые сводо
вые и литологически и тектонически Э1кр;1Нированные (см. рис. 11). 
По разведанным суммарным запасам нс(()ти и газа шромышленных 
категорий Колендинская зона нефтегазонакопления занимает 
четвертое место на Северном Сахалине. В пределах же зоны бо
лее 807о этих запасов находится в настгящее время на Колендин- 
ск о м м ест о р о жд е ни и.

Рассматриваемая зона нефтегазонакопления начала изучаться 
глубоки.м бурением систематически только с 1960 г. Поэтому ре
сурсы нефти и газа этой зоны полностью еще не выявлены. В свя
зи с этим следует отметить, что Колендинская зона расположена 
в весьма благоприятных условиях для образования литологических
46

Рис. 12. Колендинская зона нефтегазонакопления.
1 — изогппсы: а — по кровле XVIII пласта, б — по кровле ма- 

чигарской свиты; 2 — разрывы.
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Рис, 13. Колендинское нефтегазовое месторождение.
изогипсы: а — по кровле XVII пласта, б — по кровле XXI пласта; 2 —разрывы; кон

туры: 3 — газоносности XVII пласта, «гнефтеносности XVII пласта, 5 — нефтеносности 
XXI пласта для южной периклпнали; 6 — нефть; 7 газ; ■?, Р — глинистые и песчаные по

роды соответственно.

ловушек В верхнем'иоцен-ниж'неттлиоцен'овых отложениях, так как 
на перешейке п-ова Шмидта происходит замещение пеочано-глини- 
iCTbix фаций поррд указанного возраста на преимущественно гли 
нйстые, вследствие чего песчаные пласты выклиниваются в северо- 
восточном направлении, вверх по восстанию. Большой интерес 
для поисков залежей нефти и газа :в Колекдинской зоне нефтега- 
зона»0|Пления представляют породы нильской свиты, в которой на 
берегу Сахалинского залива обнажаются пять песчаных пластов 
с нефтепроявлением, а также более низкие горизонты миоцено1Во- 
iro разреза.
4 Зак. 327 49



к  о л с 1! д и н с к о е н е ф т е г а з о в о е  м е с т о р о ж д е н и е  
(рис. 13) расположено к северу от г. Охи (ом. рис. 10). На по
верхности струитура сложена алеврито-песчаными породами ну-' 
товской свиты, ниже которых поисково разведочными скважинами 
вскрыты песчано-глинистые отложения миоценового возраста пред- 
ноложителько до думской свиты вкдютителыю. Колендинская бра- 
.хиактик.тиналь ссвер-северо-за11адного простирания имеет размеры 
6,о><2,5 км и а1М|Плитуду по иижнеокобыкайским слоям около 200 м. 
Св-о.д скла.дки широкий и пологий, с глубиной несколько сме
щается в северо-восточном направлении; периклинали структуры 
осложнены сбросами с амплитудами в 20—30 м.

Месторождение открыто в 1961 г., когда была пробурена скв. 1, 
в которой при испытании интервала 1411 —1455 м (XVIIпласт) по
лучен фонтан нефти с дебитом 47 т/сутки через 4-миллиметровый 
штуцер. В настоящее время на месторождении в нутовских и око- 
быкайских отложениях известно восемь газовых залежей, две газо
нефтяные и пять нефтяных. Глубина залегания пластов, содержа
щих нефть и газ, 690—2200 м. Коллекгорами для |промышленных 
газонефтяных скоплений служат алеврито-песчаные пласты эф
фективной мощностью от 2 до 30 м, с пористостью 17—27% и 
проницаемостью до 539 мдарои. Все газовые залежи пластовые 
сводовые, с высотами от Г2 до 60 м. Нефтяные залежи с газовыми 
шапками XVII и XVIII пластов относятся к пластовым сводовым. 
Они осложнены разры1вами и характери1зуются влиянием литологи- 
чеокого экрана на северной периклинали. Высота их составляет со
ответственно 190 и 140 м, а высота газовых шапок — до 30 м. Все 
остальные залежи располагаются в тектонических блоках южной 
периклинали (или так называемой площади Южное Колендо) и по 
морфоло'гичеоким признакам относятся к тектонически экраниро
ванным, хотя образование их связывается с литологическим вы
клинивали нем пластов к сводовой части структуры. Высоты зале
жей в блоках не превышают первых десятко1В иметров.

Начальные пластовые давления в залежах обычно соответству
ют гидростатическим и изменяются от 77 в V—VI пластах до 
220 ;кгс/см2 в XXII пласте. Начальные газовые факторы составляли 
65—260 м%т, а в процессе эксплуатации увеличивались до 320 м“/т 
и более. Режим нефтяных залежей — растворенного газа, а 
в XVII пласте — смешанный с влиянием газовой шапки и некото
рой активностью контурных вод.

Нефть Колендинского месторождения имеет плотность от 829 
до 893 кг/м®, содержание серы — от 0,25 до 0,4%, парафина — 
от 0,6 до 3,2%. Плотность газа 0,6387—0,5602 кг/м®, причем умень
шение ее почти закономерно происходит вверх по разрезу. Содер
жание метана в нем составляет 91,7—98,5, тяжелых углеводоро
дов— до 8%. Пластовые воды нефтеносной части разреза гидро- 
карбонатно-натриевые с минерализацией до 27 г/л.

Поиски газонефтяных залежей на Колендинской структуре про
изводились также и в более древних, в частности нильских, отло-
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жениях. При испытании песчаных пластов в этой части разреза 
пока была получена только минерализованная вода без признаков 
нефти. Кроме того, несколько глубоких скважин с целью поисков 
литологически и тектонически экранированных залежей в окобы- 
кайской свите было пробурено на западном крыле структуры (пло
щадь Западнее Колендо) и на далекой южной периклинали (пло
щадь Халган), которые также не привели к открытию новых про
мышленных скоплений нефти и газа. Однако перспективы 
Колендинского месторождения еще не исчерпаны и связаны как с 
глубокими, не вскрытыми в настоящее время горизонтами страти
графического разреза, так и с литологически и тектонически экра
нированными залежами в верхнемиоцен-нижнеплиоценовых отло
жениях, гла1вньш образом на западном крыле и перикли1налях 
структуры.

С е в е р о - К о л е н д и н с к о е  г а з о н е ф т я н о е  м е с т о 
р о ж д е н и е  (рис. 14) вступило в разведку 1963 г., причем пер
вые поисковые скважины были заложены в сводовой части купо
лообразной складки, выявленной электроразведочными работами. 
После проведения детальных сейсмических работ было установле
но, что свод складки смещен в северо-восточном направлении от
носительно первоначально предполагавшегося его местоположения, 
а скважины пробурены на юго-западном крыле структуры.

В стратиграфическом разрезе, вскрытом скважинами, выделены 
те же свиты, что и на Колендинском месторождении. Различие 
состоит лишь в том, что в разрезе нутовакой и окобыкайской свит 
Северо-Колендинского месторождения число и мощность песчаных 
пластов резко уменьшаются, а в пильской, наоборот, возрастают.

На месторождении открыта одна газонефтяная залежь в 
XVIII пласте нутовской свиты. Установлена она скв. 1, когда при 
испытании интервала 1302—1312 м был получен фонтан газа с 
абсолютно свободным дебитом 670 000 м®/сутки. Кроме того, не
промышленный приток тяжелой (плотностью 918 кг/м®) нефти был 
получен из XVII пласта.

Продуктивный XVIII пласт эффективной мощностью не более 
5—6 м ппедставлен мелкозернистым песком и алевритом с общей 
пористостью около 20% и проницаемостью до 200 мдарси. По пред
варительным данным, залежь литологически экранирована, при
урочена к крылу структуры и, возможно, осложнена разрывом. 
Высота залежи 320 м, высота газовой шапки — 220 м. Начальное 
пластовое давление в залежи 126 кгс/см®. Газ сухой, плотностью 
0,567 кг/м®, с содержанием метана 98,1 и тяжелых углеводоров до- 
1,8%. Нефть имеет плотность 838 кг/м®, содержит акцизных смол 
12, парафина 2,5%; выход легких фракций (до 300°С) составляет 
67%. Пластовые воды продуктивной части разреза хлоркальцие- 
вые и хлормагниевые с общей минерализацией до 26 г/л

Р а з в е д о ч н ы е  п л о ща д и .  На двух площадях — Тронтун- 
ской (брахиантиклиналь) и Береговой (складка типа структурного 
носа) — было проведено поисковое бурение, не давшее положи-

4* 51



/ — изогнпсы 
4 ■— контуры:

52

Рис 14 Северо-Колендинское газонефтяное месторождение.
по кровле XVIII пласта; 2 -л и н и я  «ьжлипиваиия 5WIH 
а-г^азоносности, б -  нефтеносности; 5 -неф 1Ь , 6 - г а з ,  иесчанье,

глинистые породы.

телыных результатов. На Троптунской площади бурением вскрыты 
породы пиж'ней части миоцена и верхнемеловые отложения, из ко
торых были получены незначительные притоки газа, растворенного 
в воде; на Береговой площади вскрыты породы плиоцена и миоце
на, признаков нефти и газа в них не обнаружено.

ЭХАБИНСКАЯ ЗОНА

Зона (рис. 15) расположена в крайней северо-восточной части 
острова. В ее строении участвуют отложения неогено,вого возра
ста, залегающие несогласно на верхнемеловых породах. Последние 
вскрыты скважинами в сводах антиклинальных структур на глуби
нах 2000 м и более и представлены песчаниками, кремнистыми 
алевролитами, туфами и порфиритами андезито-базальтов. В раз
резе неогеновых отложений выделяются следующие свиты {снизу 
вверх): тумская, дагинокая (соответствующая пильокой Колендин- 
ской зоны), окобыкайская и нутовская. Мачнгарская овита (ниж
ний миоцен), залегающая в основании неогенового разреза Север
ного Сахалина, в тектонически наиболее высоких участках зоны 
отсутствует.

В состав зоны входит девять антиклинальных структур, груп
пирующихся в две антиклинальные ветви — Охинскую и Восточно- 
Эхабинскую (см. рис. 15).

В Эхабинской зоне нефтегазонакопления открыто шесть место
рождений. Стратиграфический интервал промышленной газонеф- 
теносности этой зоны является самым большим для Северного 
Сахалина и охватывает отложения от среднедагияской до нижне- 
нутовской подсвиты включительно. Однако основные за;пасы неф
ти и газа приурочены к песчаным коллекторам нижнеокобыкай- 
ской подсвиты. Глубины залегания газонефтяных скоплений изме
ряются от первых десятков метров до 2200 м. Залежи зоны отлича
ются большим разнообразием типов ловушек (см. рис. 11). В Эха
бинской зоне сосредоточено в настоящее время около 50% всех 
разведанных промышленных запасов нефти острова. Здесь же 
располагаются два самых крупных нефтяных месторождения Са
халина — Восточно-Эхабинское и Охинокое, суммарные разведан
ные запасы которых составляют около 60% запасов всей зоны.

Несмотря на то что Эхабинская зона является относительно 
старым нефтедобывающим районом Сахалина, она все еще остает
ся перспективной на поиски новых залежей нефти и газа. Пер
спективы ее связаны прежде всего с верхнемиоцен-нижнеплиоцено- 
выми отложениями на складках, выявленных морскими сейсмиче
скими работами в прибрежной части Охотского моря. В этом же 
стратиграфическом интервале следует ожидать открытие газо
нефтяных залежей, главным образом тектонически и литологиче
ски экранированных, на южной ,периклинали Восточно-Эхабинской 
антиклинали и на различных структурных осложнениях других 
складок Эхабинской зоны.
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Следующим стратиграфическим объектом поисков сводовых, 
литологически и тектонически экранированных залежей на Эха- 
бинокой зоне являются отложения среднего и нижнего миоцена, к 
которым относятся дагинская (без верхней гюдсвиты), думская и 
мачигарская свиты. В последней, кроме того, есть основания пред-

нескольких глубоких скважинах «а Охинской и Северо-Охинской 
структурах. Наличие прямых признаков газа в песчаниках верх
него мела наряду с благоприятными геологическими, гидрогеоло
гическими и геохимическими предпосылками свидетельствует о не-

т-т

Рис. 15. Эхабинская зо
изогипсы по кровле окобыкайской свиты; 2 — площади

3 —разрывы; 4.--

на нефтсгазонакопления.
поверхности, по которой построена структурная
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карта;
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I-I обходимости увеличения объема поисковых работ в породах, под
стилающих неогеновые отложения.

В о с т о ч н о - Э х а б и н с к о е  н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е 
н и е  (рис. 16) является самым крупным месторождением о. Са
халина. Приурочено оно к сложно построенной антиклинали мери
дионального простирания.

В строении изученной части разреза принимают участие песча
но-глинистые отложения дагинокой, окобыкайской и нутовской 
свит. Свод структуры на поверхности сложен нижнеокобыкайскими

1232 2 3 ^

Рис. 16. Восточно-Эхабинское нефтяное месторождение.
.1 — структурная карта надвинутой части структуры по кровле XVII пласта, 5  — то же, 
лодвадвиговой части структуры по кровле 25-го пласта; а — геолого-геофизический разрез
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надвинутой, б — то же, поднадвиговой части; 1 — изогипсы по кровле XVII и соответствую
щего ему 25-го пластов; 2 —разрывы; контуры: 5 — нефтеносности XVII и 25-го пластов, 4 — 

газоносности 25-го пласта; 5 — нефть; -газ; 7 — глинистые. 5 — песчаные породы.
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(юродами, размытыми до XV пласта включительно. Восточно-Эха- 
бинская структура имеет длину 30 км, ширину 4 км, амплитуду 
поднятия — о'коло 1000 м. Вдоль еосточного крыла антиклинали 
проходит региональный разрыв типа взбросо-надвига, по которому 
западная часть структуры взброшена на. восточную с амплитудой 
около 1500 м в своде складки. В сторону северной и южной пери- 
клиналей амплитуда разрыва уменьшается. Взброшенная часть 
структуры осложнена несколькими более мелкими складками, от
дельные из которых по генезису можно рассматривать как прираз- 
,ло1М1ные, и, кроме того, нарушена разрывами сбросового и взбросо- 
вого типа. Амплитуда разрывов изменяется от 15 до 50—100 м и 
только для продольного взброса, осложняющего западное крыло, 
она увеличивается до нескольких сотен метров. Поднадвиговая 
часть структуры имеет более простое строение (см. рис. 16).

В 1945 г. в надвинутой части Восточно-Эхабинской структуры 
в результате бурения поисково-разведочных скважин геологами 
треста Дальнеиефтеразведка была установлена промышленная 
нефтеносность почти всех песчаных пластов нижнебкобыкайокой 
подсвиты. В 1951 г. открыты первые не4>тяные залежи «поднадви
га». К настоящему времени промышленные скопления нефти в 
надвинутой части месторождения открыты в трех пластах дагин- 
ской, bocijMh пластах окобыкайской и в одном пласте нутовской 
свит. В поднадвиговой части месторождения нефтяные залежи 
установлены в двух пластах дагинской свиты, восьми пластах око- 
быкайской и трех пластах нутовской свит.

Нефтеносные пласты состоят из чередующихся песчаных и гли
нистых пород и характеризуются резкой литологической изменчи
востью по площади, что оказывает довольно существенное влияние 
на дебиты скважин. Средняя пористость песчаных пород окобы
кайской и дагинской свит изменяется в среднем по пластам от 
13 до 20%, а проницаемость — от 10 до 1000 мдарси. В нутовской 
свите коллекторские свойства алеврито-песчаных пластов несколь
ко улучшаются. Эффективная мощность пластов — около 50 м, но 
чаще всего колеблется в пределах 10—20 м.

Больше половины разведанных запасов нефти месторождения 
сосредоточено в «поднадвиге». Нефтенасыщенные пласты залега
ют здесь на глубинах 450—1900 м. По типу ловушек залежи девя
ти верхних пластов (16—24) — тектонически экранированные на 
крыле структуры, или поднадвиговые; (-.алежи 25—29-го горизон
тов — пластовые сводовые, срезанные разрывом, а залежь 27-го 
горизонта, кроме того, частично литологически экранированная на 
восточном крыле.

Высоты залежей в нутовской и дагинской свитах 110—175 м; 
в окобыкайской — 210—310 м, за исключением 20 и 21-го пластов, 
где не превышают первых десятков метров. Начальные пластовые 
давления в залежах изменялись от 51 в 16-м пласте до 185 кгс/см^ 
в 29-м пласте, закономерно увеличиваясь вниз по разрезу. Сред
несуточные дебиты в среднем по пластам составляли от 3,3 до 21 т, 
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причем наиболее продуктивными были 24, 26 и 27-й пласты. Неко
торые скважины, эксплуатирующие залежь 27-iro пласта, вступали 
в работу с дебитом 100 т/сутки и более. Газовые факторы в начале 
эксплуатации колебались от 8 до 150 м /̂т, а затем быстро воз
растали.

Нефтяные залежи имеют, как правило, режим растворенного 
газа, в 25 и 26-м пластах — с небольшим влиянием газовой шапки, 
а в 20(-м пласте, возможно, — с участием водонапорного пласта.

В надвинутой части Восточно-Эхабинского месторождения про
мышленные скопления нефти залегают на глубинах от 75 до 
1500 м. В своде структуры (Первая площадь) все нефтяные зале
жи (XVI, XVII, XX и XXI горизонты) — пластовые сводовые, раз
битые на самостоятельные блоки и срезанные разрывами. Конту
ры почти всех залежей в той или иной мере контролируются, кроме 
того, линиями выклинивания песчаных пластов. На северной пери- 
клинали структуры преобладают залежи литологически экраниро
ванные, срезанные разрывами. К этому типу относятся нефтяные 
залежи пластов XII—XIV и XVII—XXIII. В пластах II, XVIII— 
XIX и XX обнаружены, кроме того, литологически ограниченные 
залежи, приуроченные к линзам проницаемых пород. Небольшое 
скопление нефти в пластах VII—VIII ограничивается разрывами 
и относится к тектонически экранированным. Залежи «надвига» 
в отличие от поднадвиговых резко различаются по своим разме
рам. Так, залежи II, XII—XIV, XXII и XXIII пластов имеют очень 
небольшие запасы и каждая из них разрабатывается одной-тремя 
скважинами. Наиболее крупные запасы нефти установлены в пла
стах XVII и XXIII—XIX, причем два последних пласта развиты 
только на северной периклинали структуры и выклиниваются к ее 
своду. Высоты залежей основных продуктивных горизонтов (XVI, 
XVII, XVIII—XIX, XX и XXI) составляют 200—300 м. Начальные 
среднесуточные дебиты залежей «надвига» изменялись от 0,2 до 
4 т/сутки и только в XVII и XVIII—XIX пластах достигали 16— 
46 т/сутки. Газовые факторы в начале эксплуатации составляли 
35—96 м®/т.

Нефти Восточно-Эхабинского месторождения весьма разно
образны. Наряду с очень тяжелыми нефтями с плотностью 
925 кг/м® встречаются нефти с плотностью до 842 кг/м®. Самые 
тяжелые нефти (878—935 кг/м®) залегают <в верхних частях раз
реза— пласты VII—XII, XIII, XIV «надвига» и 16—18 «поднадви
га». Содержание акцизных смол в них — от 27 до 46%• В более 
глубоких горизонтах плотность нефтей у.меньшается от 890 до 
860, а иногда до 842 кг/м®. Содержание серы в восточно-эхабин- 
ских нефтях 0,1—0,55, парафина — 0,2—3,7 %•

Пластовые воды месторождения относятся к различным типам 
(по В. А. Сулину); гидрокарбонатно-натриевые, хлоркальциевые 
и хлормагниевые. Минерализация их в нефтегазоносной толще со
ставляет 14—31 г/л, причем в надвинутой части она несколько 
ниже, чем в поднадвиговой.
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Поисково-разведочные работы на Восточно-Эхабинской струк
туре продолжаются, в частности, на ее южной периклинали, и, 
кроме того, поиски залежей нефти и газа необходимо проводить з 
более глубоких горизонтах — в отложениях среднего и нижнего 
миоцена, а также верхнего мела.

Эх а би н е к о е  н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е  (рис. 17) 
расположено к югу от г. Охи и является одним из наиболее круп
ных месторождений о. Сахалина. Приурочено оно х антиклиналь
ной складке, в строении которой принимают участие песчано-гли
нистые отложения миоцен-плиоценового возраста. Самые древние 
горизонты, вскрытые скважинами в своде структуры на глубине 
более 2300 м, сложены светло-серыми песчаниками и темно-серы
ми кремнистыми аргиллитами и отнесешл к тумской свите. Да- 
гинская свита общей мощностью более 800 м представлена пере
слаивающимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами, часто 
кремнистыми. Нефтеносная окобыкайская свита имеет мощность 
ПОО—1200 м и содержит в своем разрезе 17 песчаных пластов 
(с IV до XX включительно), переслаивающихся с алеврито-глини
стыми пластами. Нутовская свита развита главным образом на 
крыльях и периклииалях структуры, в своде же она эродирована 
до III пласта, залегающего в подошве свшы.

Эхабинская брахиантпклинальная складка северо-западного 
простирания имеет длину 6 км, ширину 2 км и амплитуду ловуш
ки 250 м, асимметрична, с пологим западным и крутым (до 65°) 
восточным крылом, осложненным продольным взбросом. Плос
кость последнего наклонена на запад, амплитуда смещения 50— 
250 м. Складка по окобыкайским горизонтам имеет сундучную 
форму, а но дагинским — гребневидную.

Первый промышленный приток нефти с дебг1Том 17 т/сутки был 
получен в 1933 г. из XIII пласта. Однако разработка месторожде
ния началась только в 1936 г., после получения фонтана нефти с 
дебитом 150 т/сутки из того же пласта. Всего па месторождении 
открыто восемь нефтяных залежей (XII—XIX пласты) и одна га
зовая (X пласт). Непромышленные притоки нефти были получены 
из IV пласта и газа из 1П, VIII, XI пластов. Глубины залегания 
нефтепродуктивных горизонтов 430—950 м.

Коллекторами для нефти и газа служат пески и оесчаники, 
эффективная пористость которых изменяется по площади в oneHii 
широких пределах — от 3 до 30%; в среднем по пластам она 
составляет 17—18% и возрастает в ХШ и XW пластах до 20%. 
Проницаемость коллекторов изменяется от 4 до 155 мдарси. Эф
фективная мощность XIII, XIV, XVI и XVIII пластов 12—24 м, 
остальных — не превышает 9 м. Все залежи пластовые сводовые 
и, за исключением X, XII и XV пластов, срезанные разрывом на 
восточном крыле. Залежь XV пласта на этом'■же крыле ограни
чивается линией выклинивания песчаных прослоев.

Газовая залежь X пласта занимает наиболее высокое гипсо
метрическое положение в нефтегазоносном разрезе Эхабинского 
60
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месторождения и залегает на глубине 3 1 5 — 3 8 0  м. Высота ее 6 5  м. 
Наиболее крушные залежи нефти приурочены ,к XIII и XIV пла
стам, где сосредоточено более полоиины начальных разведанных 
запасов месторождения. Высоты этих залежей 1 8 5  и 165 м соот- 
ветственпо; начальные пластовые давления 6 0  и 6 5  кгс/см^; де
биты в начале разработки в ХП1 пласте достигали 1 5 0  т/сутки, в 
среднем составляя 52, а в XIV пласте изменялись от 3,4 до
7 3 , 2  т/сутки. Такие резкие колебания дебитов обусловлены глав
ным образом значительным изменением по площади коллектор
ских свойств пластов. Начальные газовые факторы 56—6 0  м^т, 
давление насыщения 56—58 кгс/см^.

Все нефтяные залежи эксплуатировались в начале разработки 
за счет энергии растворенного газа. В настоящее время пластовые 
давления в них уменьшились на 10—20 кгс/см^ и более, дебиты 
упали до 0,4—6,6 т/сутки, газовые факторы возросли до Г20— 
800 м^г. Пластовые давления на месторождении поддерживаются 
законтурным заводнением и закачкой газа.

Нефти Эхабинского месторождения относительно легкие, с 
плотностью от 820 до 887 кг/м®, почти закано1мер|Но возрастающей 
вниз по разрезу. В этом же направлении увеличивается содержа
ние акцизных смол от 12,2 до 37% и парафина от 2,9 до 4,24%, 
уменьшается выход легких фракций от 60—68 до 35—40%. Газы, 
растворенные в нефти, и свободный газ X пласта имеют плотность 
■0,57—0,69 кг/м®, содержат метана 73—95% в XIII—XIX пластах 
и 82—97% в XII и X пластах. Содержание СгНе в газах 4,8— 
19,1; СОг — 0,9—3,8%- Пластовые воды нефтегазонооной части 
разреза гидрокарбонатно-'натриевые, с минерализацией 14—36 г/л.

На Эхабинском месторождении разведка средне- и нижнемио
ценовых, а также верхнемеловых отложений является основным 
направлением в дальнейших нефтепоиоковых работах.

Т у п г о р с к о е г а 3 о н е ф т я 'н о е чм е с т о р о ж д е н и е 
(рис. 18) приурочено к одноименной антиклинальной складке, сло
женной на поверхности средненутовскими алеврито-песчаными по
родами. Неогеновые отложения, вскрытые глубокими скважинами, 
по литологическому составу аналогичны отложениям эхабинского 
типа разреза и отличаются от них лиизь небольшим увеличением 
песчаного материала.

Тунгорская складка имеет меридиоиальное простирание. Углы 
наклона ее восточного крыла достигают 45°, в то время как за
падного не превышают 20°; по верхним слоям углы наклона за
метно меньшие и более крутым является западное крыло. Строе
ние антиклинали изменяется с глубиной; по нижнеонобыкайским 
отложениям структура представляет собой брахиантиклиналь 
длиной 7 км, шириной 1,5 км и амплитудой поднятия 160 м, а по 
более молодым слоям — свод брахиантиклинали вследствие унду- 
ляции шарнира осложняется двумя локальными складками, рас
положенными на периклиналях, с амплитудами около 30 м, север- 62
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пая из которых на поверхности раскрывается в сторону Эхабин-
ской структуры.

Месторождение открыто в 1957 г., когда в поисковой скв. 1 был 
получен фонтанный приток нефти из XX пласта. В последующие 
|'оды было открыто 10 газовых залежей и две нефтяные. Все они 
авявапы с 1песчапьши коллекторами, эффективная мощность кото- 
ры.х изменяется от 3 до 56 м, а пористо1сть в среднем составляет 16—■ 
22*,; , Залежи относятся к пластовым сводовым, причем газовые 
ск.ол1.псния в нутовской свите тяготеют к сводам двух мелких скла
док. осложняющих Тунгорскую структуру по верхним горизонтам. 
Наиболее крупные залежи газа обнаружены в XII и XVII пластах. 
Высоты газовых залежей изменяются от 15 до 95 м, находясь в 
прямой зависимости от мощности глинистых покрышек.

Высота нефтяной залежи XX пласта около 90 м. Залежь харак
теризуется режимом растворенного газа с влиянием односторон
него напора краевых вод, вследствие чего она незначительно сме
щена в восточном направлении. Начальное пластовое давление 
в залежи 215 кгс/см^, рабочие дебиты в начале эксплуатации 
130—160 т/сутки, средний газовый фактор 180 м^т. Нефть относи
тельно легкая, с плотностью 841—862 кг/м^, малосмолистая, мало- 
сернистая, с высоким (5,5%) содержанием парафина.

Свободные газы Тунторского месторождения относятся к ме
тановым и углекисло-метановы1м. Наибольшее ооде1ржание СОг 
(30,3%) отмечено в газах XIX пласта, вверх по разрезу его содер
жание уменьшается до долей процента. В этом же направлении 
происходит уменьшение плотности газа (от 0,8268 до 0,5703 кг/м®) 
и содержания тяжелых углеводородов. Пластовые воды продук
тивной части разреза гидрокарбонатно-натриевые с минерализа
цией от 4 г/л в верхних пластах до 58 г/л — в нижних.

Дальнейшие перспективы Тунгорского месторождения связы
ваются главным образом с глубокими, не вскрытыми в настоящее 
время горизонтами стратиграфического разреза неогена, а также 
с предполагаемым наличием литологических ловушек на западном 
крыле структуры в отложениях окобыкайской и дагинской свит.

Ю ж н о - О X и н с к о е н е ф т е г а з о в о е  м е с т о р о ж д е н и е  
(рис. 19) приурочено к одноименной куполовидной складке. Раз
ведочными и поисковыми скважинами вскрыты отложения нутов
ской, окобыкайской, дагинской и частично тумской свит, мощ
ности которых несколько увеличены по сравнению с охинским раз
резом.

Складка имеет размеры 2X1,5 км и амплитуду поднятия около 
80 м. В северной ее части проходит сброс северо-восточного про
стирания с амплитудой 400 м. Два других разрыва, но уже 
северо-западного простирания, с амплитудами 40 и 140 м, ослож
няют овод и южную периклиналь структуры. Складка по верхним 
горизонтам асимметрична: углы падения западного крыла 10—15°, 
восточного до 45°. Свод складки с глубиной смещается к западу 
на 800—900 м.64
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Открыто месторождение в 1947 г. разведочной скважиной, в ко- 
горой при испытании IV пласта был получен промышленный при
ток газа. К настоящему времени на месторождении открыто еще 
пять залежей: две газовые (XVI и XVII пласты), две газовые с 
нефтяными оторочками (XVIII и XIX) и одна нефтяная (XX). Все 
продуктивные пласты сложены песками со средней пористостью 
19—27 7о и эффективной мощностью от 1 до 22 м. Типы залежей 
показаны на рис. 11.

Начальные пластовые давления в залежах примерно соответ
ствуют' условным ]'идростатическим. Наиболее крупные залежи 
XVII, XVH1 и XIX пластов имеют высоты от 70 до 115 м, они же 
.характеризуются и наиболее высокими начальными дебитами — 
до 65 тыс м®/сутки. Дебиты нефти из нефтяных оторочек XVIII и 
XIX пластов в начале эксплуатации достигали 55 т/сутки при 
газовом факторе 300—350 м^т, в настоящее вре'мя они снизились 
до 0,2 - 7,5 т/сутки. Из XX пласта промышленный приток нефти 
был получен только в одной скважине, дебит его составлял 
■3 т/сутки.

Газ Южно-Охинского месторождения сухой, метановый, с плот
ностью 0,575—0,645 кг/м^. Нефти имеют плотность 838—852 кг/м^, 
содержат акцизных смол до 10, пара(|)ина до 6%. Пластовые воды 
гидрокарбонатно-натриевые, с минерализацией около 14 г/л.

О X и п с к о е н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е (рис. 20) яв- 
.ляется вторым по величине месторождением о. Сахалина. Приуро
чено оно к брахиантиклиналыюй складке меридионального про
стирания, в своде которой выведены на поверхность верхнеокобы- 
кайские пласты, а скважинами вскрыты более низкие горизонты 
миоценовых пород, залегаюпдих с угловым и стратиграфическим 
несогласием на верхнемеловых образованиях. Складка асимметрич
на: ее западное крыло имеет углы падения до 30, а восточное до 
80—83°. Длина антиклинали около 6 км, ширина 2 км, амплитуда 
ловушки 500 м. Складка осложнена многочисленными попереч
ными и диагональными разрывами, амплитуды которых изменя
ются от 15 до 230 м. Разрывы эти оказывают существенное влия
ние на условия залегания нефти.

В районе месторождения известно несколько пунктов с поверх
ностными нефтепроявлениями, в том числе и большое асфальтовое 
озеро. Первые сведения о признаках нефти на р. Охе были полу
чены в 1879 г,

В настоящее время нефтяные залежи открыты в 14 песчаных 
пластах окобыкайской свиты. Нефтеносные пласты сложены песка
ми и песчаниками: мелкозернистыми глинистыми в нижней части 
разреза, крупнозернистыми — в верхней. Пласты характеризуются 
непостоянным литологическим составом, сменой пород различ)1ой 
проницаемости по простиранию и выклиниванием их. Эффектив
ная мощность пластов изменяется ot 1—2 до 30 м, редко увеличи
ваясь до 40 м, но для большинства пластов составляет 6—20 м. 
Пористость коллекторов верхней части продуктивного разреза 
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(пласты 3—7 а )—30—34, а нижней — 14—29%, причем умень
шение ее происходит от верхних пластов к нинсним. Проницае
мость коллекторов изменяется от единиц миллидарси до 2,0 дарси 
и более.

Разрывы в подавляющем большинстве случаев являются экра
нами, свидстел!лСт,вом чего могут служить неодинаковые высотные 
отметки водопефтяных контактов в различных блоках. Вместе 
т'ем OTftejibUbic разрывы послужили, ко видимому, проводниками 
для флюидов, вследствие чего образовались «пустые» или обвод
ненные блоки I! пределах нефтеносных полей продуктивных гори
зонтов. Самые крупные залежи приуроч(;ны к трем пластам — 3,4 
и 7. Из них добыто около 70% всей неф'ги месторождения.

Максимальпьши дебитами (20—30, !редко до 70 т/сутки) в начале 
эксплуатации характеризовались залежи пластов 3, 4, 7—9, 13 и-- -- п. л

давления перешел в гравитационный. Текущие пластовые давле
ния составляют 4,4—5,5 для семи верхних залежей, 6,4—1
16,6 кгс/см^ — для остальных няжлих. Текущие дебиты 0,1 —

отложений позволяют предполагать вероятное наличие трещинных 
коллекторов. На возможность наличия промыщленных скоплений 
нефти и газа в нижнемиоценовых и верхнемеловых отложениях 
указывают и такие факторы, как высокая насыщенность пласто
вых вод газами и относительно повыщенное содержание тяжелых 
углеводородов в составе растворенного в воде газа.

С е в е р о - О х и и с к о е  г а з о н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е 
ние (рис. 21) приурочено к небольшой антиклинальной складке, 
осложняющей северную периклиналь Охинской структуры. Свод, 
ее сложен глинисто-песчаными осадками нижненутовской подсви- 
ты, под которыми залегают песчано-глинистые отложения окобы- 
кайской свиты мощностью 1100 м.

Складка, как и вся северная периклиналь Охинской етрукту-
ост,.и.„ы. залежах «алалы.ые девить, состааллла от 0.4 м "слладка" а с« м ^ 7

ДО 10 т/сутки. Нача.ги,!1ые пластовые давления закономерно возра- птногитри4ип п о п п г « - ^ к л а д к а  асиммет
стали «таз „о разрезу от 7.6 „ .6-м „ласте до 67 кгс/см>. f  дла- ) заш дд.м  крылом „ более
сте FsejnnHHHbi газовых факторов изменялись ог о,о до loo м /т. Мартп-ппол ттрпттс тск  о
' Б „а..альиый иериод разработки вое залежи характеризовали» ле„^1,Т „ T J ™ i o L S " V T  “ л '^а Г ” 1"Г„т„” ^ “ “ых
режимом растворенного газа, который пс мере падения пластового|„^^^^ ,̂^^  ̂ окобыкайской сви/ы. В одном пласте (ХШ^ открьста га

зовая залежь, в двух (XIV, XV111)...нефтяные с газовыми шапка
ми и в дву.х (XVII и XIX) нефтяные. Промышлсчшые скопления .для остальных нижних. (.екущие деикды ппп 1/>ПП Ю + Л Д14-пиьк. Б,лиильнии

10.0 т/сутки. На мосторож,тении „иер.ыо „ Советском Со,озо и с 
.толыиим э(И1сктом был „римепен терм, ческии характеризуются резкой литолш-теекой изменннаоетыо Наиболее
‘“ ™ н  S 7 „ E ; „ '« ! : 4 p o « t ™  тяже. "О " относительно монолитны Х нГиТ.У  Г а '

"■'■"Го": Г о
:;;с;."..;х 010-9.1о' «к/»:’ содержание смол 24Д-^|4,5 иара̂ ^̂ ^̂ ^̂

'4  отм'-.'в*’,', Г Г 4 ,Г 1 Г ,ю ф Г Г э т о 4  чж т44ороза у^С ш аетоя,, ^анаеы нефти и газа нриурочены к XIV нласту.
4  ^рхниГГалеГГ ;< : ; Г и „ ?  Отиоентеу.ьио л4г7ие н7фти Д л о о т о . " ™ »  f  ”  Г ™ " " "  Г Г Г Г Г
П- -̂1,6 имеют нлотиоель 868--918 кг/м», содержат парафина Севере.ОхннсГо местГо к Г Г  и « Г Г л о 4 о с т 7 о т
2,48%; В Ы Х О Д  легких фракции составляет 52,4—54,0%. ю 869 6 кг/мз г-ппепжят 19—9Я0/ пд

Птастовые воды Охииского месторо кдения гидрокарбонатно-^ ржат 12 28 /о акцизных смол и 0,6 2,8%
ч а . , .Г в 4 Г Г м „ ,Г 4 и з Г ™  % М  гД свсличяваюГйсГ вниз "отяновые, с плотностью 0,5871^.0.5945 кг/м>.

Р ’ q_on / ' )^величивающеися вниз но разрезу. Воды гидрокарбонатно-натрие-
с 1952 г. .поиски газонефтяных залежей на Охинской;™’ " минерализацией до 15 г/л. Дальнейшие «ефтепоисковые- 

cTPVKTYpe проводились в отложениях среднего и нижнего миоцена Северо-Охинском месторождении связаны с разведкой
) Г н ™ я " ' ’н“ т°уГкан овиты), а такж^^верхнего мела, П р я м ы т ™ ™ *  валежей нефти и газа в дагии-

-L x  гооизоитов не отмечалось, но в меловых отложениях (интер-.„Д Д  f  ° е п л о щ а д и .  В пределах Эхабинекои анти-
вчл 3300—3525 м скв 1014) были зафиксированы газовым каро- ^  проводилось разведочное брение на пяти пло-
тажем газопоказ.ания'110 сумме углеводородов до 4% и более, ^  Обзор-
Вскрытый разрез характеризуется почти полным отсутствием по- Д  ^О)- ^  результате проведенного сравни-
^ ы Г -л л е к т о р о в . L e c T - c  тем широкое развитие трещин в п о - п е б о л ь ш д г о  объема поисковых работ промышленных
водах и получение притоков пластовых вод из плохопроницаемых щДДДД' Д  ̂  выявлено. На Дпадно-Одоптикскои ̂  ̂ 1лощади в одной из скважин был получен небольшой промышлек-
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ный приток нефти, а на Хангузинской площади из одного пласта 
(XXI) был получен приток воды, слабо насыщенной газом. В свя
зи с не вполне удовлетворительной подготовкой названных пло
щадей к разведке поисково-разведочные работы временно пре
кращены.

ОДОПТИНСКАЯ ЗОНА

' Расположена зона (рис. 22) к юго-востоку от Эхабинской, и 
основная ее часть находится в прибрежной полосе Охотского мо
ря. К настоящему времени в ее пределах сейсмическими исследова
ниями выявлены три крупные (от 50 до 65 км^) пологие брахиан- 
тиклинальные складки; Северное Тосси-море, Южное Тосси-море 
и Пильтун-море. Длина зоны около 70, ширина 15—20 км. Во
сточнее складки Северное Тосси-море расположено еще одно 
антиклинальное поднятие, еще плохо изученное. На территории 
же самого острова находятся только два небольших структурных 
осложнения Тоосинских складок, на одном из которых (Одоптин- 
ском) обнаружено нефтяное месторождение, являющееся пока 
единственным для этой зоны.

Предполагается, что все складки сложены на поверхности ну- 
то'вскими породами, а на глубине развиты отложения окобыкай- 
ской, дагинской и более древних миоценовых свит, причем нутов- 
ская свита, учитывая характер изменения ее литологического со
става, может здесь расцениваться наряду с окобыкайской и 
дагинской как вполне благоприятный объект для поисков нефти 
и газа. Одоптинская зона острова относится к одной из наиболее 
перспективных зон Северного Сахалина.

О д о I! т'И н с к о е н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е  (рис. 23) 
расположено на прибрежной низменности Охотского моря и про
слеживается в акватории последнего. Глубоким бурением вскрыты 
песчаню-глинистые отложения нутовской и окобыкайской свит об
щей мощностью около 3000 м. Месторождение приурочено к струк
турному носу* Крупного Тоосинского морского поднятия, скрытого 
под водами Охотского моря и выявленного морскими сейсмораз
ведочными работами. Простирание структурного носа северо-за
падное, утлы наклона крыльев по нижнеокобыкайским пластам не 
превышает 10°, а вверх по разрезу становятся еще положе. Высо
та этого структурного осложнения по отношению к смежным син
клиналям составляет 700 м, ширина по и.зогипсе— 1200 м — около 
5 км, длина — 12 нм (см. рис. 22).

Первый промышленный приток нефти на Одоптинском место
рождении был получен в '1955 г. при испытании XX пласта в 
СКВ. 2. Впоследствии в скв. 7, 12, 19 была установлена промышлен
ная пефте1Ю1Сность XXI и XXII песчаных пластов. Все продуктив-

70
* По' последним данным, в пределах структурного носа по нижним слоям 

окобыкайской свиты намечаются элементы небольшой антиклинальной складки.
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t Рис. 23. Одоптинское нефтяное месторождение.
' изопшеы ilO кровле XX пласта; 2 —̂ контур нефтеносности; 3, ^---песчаные и глинистые

породы; 5 --нефть.

Рис. 22. Одоптинская .зона нефтегазонакопления.
У •—изогипсы: £2 ~  на территории острова но кровле окобыкайской свиты, б — на площади 
акватории — по условному сейсмическому гори.зоиту. приуроченному к кровле этой свиты;

2 — разрыв; морские сейсмические профили.
Антиклинальные структуры: / — Одоптинская, / /  - Прибрежно-Тоссипская, ///■—Северо-Тос- 

синская-морская, IV  - - Южно-Тоссипскаи-морская, V — Пильтунская-морская,
73



яые пласты лредстаилены переслаиванием линзообразных песча
ных и глинистых прослоев. Эффективные мощности продуктивных 
горизонтов 7— 16 м, иористость 16--20%. Все три залежи протя
гиваются полосой вдоль осевой линии и, так как они не доразве
даны, условно относятся к тектонически или, что более вероятно, 
литологически экранир01ван11ым с юго-востока, приуроченным к 
структурному носу. Глубины залегания промышленных скоплений 
2080—2500 м, начальные пластовые давления равны гидростатиче
ским — от 209 кгс/см^ и более. Дебиты в начале эксплуатации 
изменяются от 5,5 до 90 т/сутки, причем минимальные их значе
ния отмечаются для XX пласта. Начальные газовые факторы не 
велики и, как правило, не превышают 50 м^т; залежи разрабаты
вались при режиме растворенного газа.

Нефти месторождения относительно легкие. Плотность нефти 
ХХН пласта равна 847, XXI - - 855, XX — 841—847 кг/.м̂ ; содержа
ние акцизных смол соответственно равно '26, около 24, 12—15, а 
парафина -2,08, 2,20, 2,07—2,36%; выход фракций до 300“С—- 
60—67%. Газы, растворенные в нефти, преимущественно метано
вые (84,3—97,2%), с плотностью 0,5676—0,7400 кг/м®.

Пластовые воды нефтегазоносной части разреза гидрокарбо- 
натно-натриевые, хлоркальциевые и хлормагниевые, с минерализа
цией 8,8—26 г/л.

Разведка Одоптииского месторождения продолжается, в том 
числе и с помощью наклонно-направлеитюго бурения, с отклоне
нием в сторону моря от вертикали на 700—1430 м. Бурением 
подтверждено развитие залежей XX—XXII пластов в пределах 
морской части Одоптинского структурного носа. Намечается бу
рение еще несколгжих наклои1Ю-нач1ра̂ Б.пенных в сторону моря 
скважин.

Паромайская зона

Пароманская зона (рис. 24, вкладка) соответствует одчгоимеп- 
пой антиклинальной зоне. В пределах последней выделяется десять 
отиосителыю Kpyiirnijix структур, в которых или уже доказаны про
мышленные скопления нефти и газа, или ведутся их поиски.

В строении антиклинальных складок принимают участие песча- 
ио-глииистые отложения позднемиоцеиового и плиоценового возра
ста. Литологический состав вскрытой части разреза не постоянен, 
что наряду с весьма сложной тектоникой района затрудняет стра
тиграфическую корреляцию как в пределах зоны, так и с место
рождениями .других зон. В связи с этим и стратиграфическое рас
членение разрезов отдельных участков Паромайской зоны, и со
поставление их между собой носят в той или иной мере условный 
характер.

В стратиграфическом разрезе Паромайской зоны при бурении 
вскрыты породы иутовской и окобыкайской свит. Нутовская сви
та вскрытой мощностью 1500—1600 м представлена алеврито- 
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песчаными осадками с редкими и маломощными прослоями глин, 
гравелитов, а также бурых углей. Окобыкайская овпта мощностью 
до 2500 м сложена переслаиванием песков, глин и алевритов в 
верхней части и алеврито-глинистыми отложениями с редкими 
пластами песков и песчаииков — в нижней. Разрез окобыкайской 
свиты в южном направлении становится более глинистым.

Среди антиклинальных структур Паромайской зоны гипсо
метрически наиболее высокими являются Мухтинская, Паромай
ская, Пильтунская и Нутовская, в сводах которых выведены на 
поверхность нижнеокобыкайские пласты. Все складки зоны ослож
нены многочисленными разрывами. Наиболее крупными из них 
являются продольные разрывы типа взбросо-надвигов.

В Паромайской зоне разрабатываются три месторождения; 
Кыдыланьинское, Мухтинское и Паромайсиое. Все установленные 
газонефтяные залежи приурочены к окобыкайской свите и в мень
шей степени — к ниж-ненутовским пластам. По типу ловушек сре
ди них преобладают пластовые сводовые, осложненные разрыва
ми, и тектонически экранированные на крыльях (поднадвиговые); 
довольно широко распространены также тектонически экраниро
ванные залежи на периклиналях. По величине разведанных запа
сов нефти Паромайская зона занимает второе место на Сахалине, 
по запасам газа — пятое. Наиболее крупным месторождением зо
ны является Мухтинское.

Наличие структурных ловушек, песчано-тлинистый состав нео- 
‘ геновых отложений, благоприятный для образования в них про

мышленных залежей нефти и газа, а также многочислен1ные неф- 
тегазопроявления служат предпосылками для расширения поиско
вых работ в этой зоне. Основными стратиграфическими объектами 
для поисков залежей на ближайшие годы следует считать нижне- 
нутовские, окобыкайские и дагииские отложения, причем поиски 
нефти и газа в дагинских отложениях следует вести в первую оче
редь в южной части, где эта свита должна иметь более благо
приятный литолого-фациалыный состав. Можно предполагать, что 
ловушками для нефти и газа являются не только своды известных 
структур, но также их крылья и периклинали, осложненные раз
рывами. Особое внимание необходимо уделить поискам литологи
чески экранированных залежей в окобыкайской свите на западных 
крыльях и южных периклиналях складок, райположенных в юж
ной половине зоны, где предполагается замещение песчачпчх пачек 
и 'пластов глинистыми породами.

К ы д ы л а н ь и н с к о е  н е ф т е г а з о в о е  м е с т о р о ж д е 
ние  (рис. 25) расположено в северной части Паромайской 
зоны и приурочено к антиклинальной складке, выявленной в 1925 г. 
геологической съемкой.

Складка имеет асимметричное строение; углы падения западно
го крыла 20—25, восточного 35—40°. Длина структуры по послед
ней .замкнутой изоги'псе 4 км, ширина 1,5 км, амплитуда ловушки 
400 м. Вдоль восточного крыла структуры проходит сброс, по ко-
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торому .крыло опущено примерно на 800 м. Складка осложнена 
многочисленными диагональными разрывами, амнлитуды которых, 
колеблются в пределах 20—180 м.

Рис. 25. Кыдыланьинскос нефтегазовое месторождение.
/ -  изогнпсы по кровле VII пласта; 2 — контуры: « — нефтеносности, б — газоносности; 
л - разрыв!)!; -У- нефть; 5 — газ; 6, 7, 8 — песчаные, глинистые и песчано-глинистые породы

соотнетствеиип.

в !948'-1Э'б0 гг. на площади складки были проведены грави
метрические, электроразведочные и сейсморазведочные работы, а 
также крупномасштабные геологичещше С1>емки и структурное бу- 
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рение. В 1960 г. началось бурение глубоких поисковых скважин, а 
в 1961 г. (было установлено наличие шести промышленно-тазонос- 
-ных омобыкайских пластов с дебитами до 47 тыс. м^/сутки. В даль
нейшем было выявлено еще десять небольших газонефтяных за
лежей. Глубина залегания продуктивных пластов 300—2200 м, 
эффективная мощность изменяется в пределах 1—44 м и пори
стость — от 17 до 20%.

Все залежи, раоположснные в своде структуры, по типу лову
шек относятся к пластовым сводовым, разбитым на самостоятель
ные блоки и срезанным разрывом. Несколько нефтяных и газовых 
залежей в пластах IV, VII, Vila, VIII, приуроченных к отдельным 
блока1М южной периклинали, являются пластовыми, тектонически 
экранир01ва'нным1и на периклинали. Высоты залежей изменяются 
от 20 до 200 м. Пластовые давления увеличиваются вниз по раз
резу от 32,8 в V до 215 кгс/см^ в XIII пластах. Начальные дебиты 
нефти в наиболее крупной залежи VII ^пласта достигали 55 т/сутки 
через 5-миллиметровый штуцер при газовом факторе 115 м%т, а 
дебиты газа из газовой шапки— 167 тыс. м'' /̂сутки через !0-мил
лиметровый штуцер. Газы всех залежей, за исключением самой 
верхней Е V пласте, содержат конденсат, который при испытани1и 
imaCToiB поступал иа поверхность с дебитом около 16 м®/сутки.

Нефти Кыдыланьинского месторождения имеют плотность от
843,0 до 871,3 кг/м^, причем наблюдается уменьшение ее вниз по 
разрезу. Содержание серы в нефтях 0,21—0,4, парафина— 1,1— 
4,2, выход легких (до 300°С) фракций 65—85%. Газы, плот1ностью 
0,5685—0,7011 кг/м®, являются преимущественно метаповыми, со
держат углекислый газ около 4,3, азот — 0,8—1,8, тяжелые угле
водороды— до 3,9 %• Конденсаты имеют 1плотно1сть 739,2— 
834,7 кг/м®, содержат парафина 0,4—3,64, серы—0,1—0,23%. Пла
стовые воды Г'идрокарбонатно-натриевые, с минерализацией 5,9— 
28 г/л, увеличивающейся вниз по разрезу.

Дальнейшие лоиски газонефтяных залежей проектируются в 
окобыкайских отложениях отдельных тектонических блоков, а так
же в дагин|СКОЙ свите на всей структуре.

М у X т и н с к о е г а з о н е ф т я я о е м е с т о р lO ж д е in и е
(рис. 26) является самым крупным месторождением Паромайской 
зоны «ефтегазо1нако1пления. Приурочено оно к антиклинальной 
структуре, выявленной геологической съемкой 1930 г. и изучав
шейся в 1948—1953 гг. крупномасштабными геологическими съем
ками, гра1виметр,ическимн, магнитометричбоким1и и электроразве- 
дочными работами и структурным бурением. Месторождение от
крыто в 1959 г. СКВ. 1, в которой при испытании IV t.uiacTa был 
получен фонтан нефти с дебитом 100 т/оутки.

Стратитраф|ический разрез, вскрытый скважинами, расчленен 
на,две свиты; нутовскую — алеврито-песчаную и окобыкайскую — 
песчано-глинистую. В пределах изученной части окобы1кайской 
овиты мрщ1ностыо около 2500 м выделяется более 20 песчаных
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Рис. 24. Паромайская зона нефте* 
газояакопления.

Месторождения: А  — Кыдыланьин-
ск<  ̂ ( п о  кровле VII пласта);  В  —  
Мухтинское (по кровле IV пласта). 
Площади: В  — Северо-Паромайская 
(по кровле пласта Д), Г — Цент
ральнопаромайская (по кровле VIII 
пласта), £  — Пилтунская (разве
дочная) (по кровле VIII пласта), 
Ж — Нутовская (по кровле VIII 
пласта), 3 — Горомайская (по кров
ле VII пласта), Я — Северо-Боата- 
синская (по кровле VII пласта), 
/< — Южио-Боатасинская (по кров

л е  VII пласта), Л — Нижневаль- 
•екая (по кровле I пласта), М ~  

Нижнеэвайская.
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Рис. 28. Сабинская зона нефтегазонакопления.
Г изогипсы по подошве XVII пласта и его 

возрастных аналогов: 2 — разрывы. 
Антиклинальные структуры: /  — Гиляко-Абунан- 
ская, / /  — Абановская, I I I  — Нельминская, I V  —  
Эрринская, V  — Западно-Эрринская, V I  — Сабин
ская, V I I  — Западно-Сабинская, V I I I  — Малоса- 
•бинская, I X  — Южно-Кенигская, X  — Среднепаро

майская.
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Рис. 40. Гыргыланьинская зона нефтегазонакопления.

Изогипсы по кровле пластов: / — VII, 2 — XIX, 3 — П-бис, 4 —XX, 5
разрывы.

Антиклинальные структуры (цифры в кружках): / — Шхунно-Заволчинская, 2 — Се- 
веро-Глухарская, 3 — Южно-Глухарская, 4 — Осиновская, 5 — Тепловская, ff — Запад 
но-Гыргыланьинская, 7 — Северо-Гыргыланьинская, 8 —  Центральногыргыланьинская 
5 — Южно-Гыргыланьинская, /О — Крапивненская (структурный нос), / / — Когдойская

1S — Мостовая.
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iwacTOiB, которые в верхней половине разреза имеют мощность 
50—100 м, а в нижней — 10—30 м и болею (редко).

Мухтиис'кая антиклиналь отделена от Паромайокой небольшим 
седло'видиьш прогибом. Углы падения пород ее западного крыла 
в присводовой части составляют 50—85, восточного — 20—30°. 
Вдоль западного крыла складки проходит региональный взбросо- 
надвиг с ам1плитудой 600—800 м, по которому восточный блок 
надвинут ilia западный; кроме того, поперечными и диагональными 
разрывами типа сбросов складка разбита на ряд блоков.

В настоящее время промышленные залежи нефти и газа на 
месторождении открыты в 14 песчаных пластах. В пластах И, 1® 
и IV залежи газонефтяные, в остальных пластах оодпадвита встре
чены тол1.ко нефтяные залежи. В надвинутой части структуры от
крыты две залежи: нефтяная (II пласт) и газовая (IV пласт). 
По типу ловушек залежи пластов Ж, 3. И, I, В', И, III отно
сятся к тектонически экранированным на периклинали, залежи пла
стов А, Б, В н Г — к пластовым сводовым, разбитым на самосто
ятельные блоки; в каждом из четырех остальных пластов — Дт, 
Дп. IV и VIII — встречены залежи как пластовые оводовые, разби-

I -
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ивогшкы по кровле IV пласта; 2 — разрывы; ,‘1 — контуры: а -—газоносности, б — нефте 
5 — газ; 6’ — песчаные, 7 — глинистые, 8 — песчано-глинистые

тые на блоки, так и тектонически экранированные на периклинали.. 
Эффективная мощность 1Пластов-коллекторо1в изменяется обычно 
в пределах 5—20 м, иногда несколько увеличиваясь или умень- 

~  коллекторов 21—30%, проницаемость—дошаясь. Пористость 
500 мд арен.

■

т о ^ .

то г.

200В Z

1200 _г_

241)0 =

месторождение.
носности; 4 — нефть; 
породы.

Наиболее крупные залежи нефти приуроче
ны к пластам Г, Д, Ж и IV. Глубина залегания 
промышленных скоплений нефти и газа 300— 
1750 м. Высоты нефтяных залежей изменяют
ся от 20—30 до 250 м (в отдельных блоках). 
Начальные пластовые давления в залежах со
ответствовали приведенным гидростатиче
ским; начальные дебиты изменялись от 1 до 
54,5 т/сутки, причем максимальные (до 50— 
70 т/сутки) дебиты отмечались в залежах пла
стов Ж, 3, И, I. Начальные газовые факторы 
составляли 21 —146 м%т. Все залежи эксплуа
тировались на режиме растворенного газа; в. 
настоящее время пластовое давление поддер
живается с помощью законтурного и внутри- 
контурного заводнения.

Нефти Мухтинского месторождения в че
тырех верхних пластах имеют плотность 830— 
906,6, в нижних— 829,9—874,0 кг/м®; содержа
ние серы 0,1—0,2, парафина 0,7—3,2%. Газ 
метановый, с плотностью 0,5944—0,6232 кг/м^ 
и содержанием тяжелых углеводородов 3,2— 
3,5%. Воды гидрокарбонатио-натриевые, с ми
нерализацией 6—28 г/л, возрастающей вниз 
по разрезу.

Дальнейшее направление геологоразведоч
ных работ связывается с поисками здесь зале
жей в окобыкайской свите в отдельных блоках 
«поднадвига» и «надвига», а также в дагин- 
ских и более древних отлолсениях, нс вскры
тых еще глубоким бурением.

П а р о м а й с к о е  н е ф т я н о е  м е с т о 
р о ж д е н и е  (рис. 27), второе по величине 
среди месторождений зоны, приурочено к од
ноименной антиклинальной складке. Послед
няя была выявлена геологической съемкой: 
1930 г., а в 1946— 1̂952 гг. Ее строение уточия- 
лось крупномасштабными геологическими 
съемками, электроразведочными и гравимет
рическими исследованиями. В 1948 г. па пло
щади началось структурное бурение, а в 
1949 г. — глубокое поисковое. Местороледеиие 
открыто в 1950 г.
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Ц витралькый^.-

Рис. 27. Паромайское нефтяное местороятдевие.
1 — изогнпсы по кровле VIII пласта; 2 — разрывы; 3 —̂ нефть; 4 — газ; 5- 

контур нефтеносностн; б — песчаные, 7 — глинистые породы.
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СКВ. 7, в которой при испытании V песчаного пластй окобыкайской 
свиты был лолучен фонтан нефти с дебитом 24 т/сутки.

Вскрытый скважинами разрез сложен песчано-глинистыми от
ложениями, расчлененными на иутоискую и окобыкайскую свиты. 
Нутовокая овита, пред1ста1вленная песками с прослоями песчаников 
и гравелитов, развита на крыльях и периклиналях структуры. Око- 
быиайская свита вскрытой мощностью 2200 м условно делится на 
три нодсвиты. Верхняя подсвита по литологическому составу ана
логична нутовской свите, средняя сложена псочано-алеврито1выми 
осадками с прослоя1ми глин и нижняя (пласты Д—И, I—X) пред
ставлена пеочаио-глинисты1ми отложениями, в которых содержа
ние песчаных пород сокращается вниз по разрезу.

Паромийокая антиклиналь имеет длину около 20 км и ослож
нена несколькими более мелкими складками, образованными 
вследствие ундуляции шарнира. За1падное крыло структуры с уг
лами падения в приоводовой части 60—80° нарушено продольным 
взбросо-надвитом, по которому сводовая часть надвинута на от
носительно пологое 31апад1Ное крыло. Плоскость разрыва наклоне
на на восток, амплитуда смещения достигает в оводе 700 м и 
уменьшается к югу.

Все известные в настоящее время нефтяные залежи приуроче
ны к поднад1виговой части структуры, разбитой поперечными и 
диагональными нарушениями (|преимуществе1Нно обросового ха
рактера) на м1ногочисленные блоки. Амплитуды обросш изменя
ются от 10 до 200 м. В северной части поднадвига, на площади 
«Северный Паромай», в последнее время выявлена антиклиналь
ная складка северо-западного простирания, размером 5X2 км. 
Нефтепромысловые участки «Центр1алшый» и «Южный Паромай» 
расположены на периклинали этой структуры.

На Паромайском месторождении промышленные залежи нефти 
открыты в 12 пластах окобыкайской овиты, причем залежи IV и V 
пластов имеют газовые шапки. Песчаные пласты, содержащие 
нефть и газ, имеют эффективную мощность от 2 до 15 м и пори
стость 27—19%, которая уменьшается вниз по разрезу. Все залежи 
по типу ловушек относятся к пластовым тектонически экраниро
ванным (поднадвиговым) и, кроме того, осложненным попереч
ными и днаго1нальными разрывами. Относительно крупные залежи 
нефти на месторождении приурочены к пластам I—V.

Глубины залегания промышленных газонефтяных скоплений 
340—1200 м. Высоты за,лежей — от 30 до 260 м. Начальные пла
стовые давления в них возрастали вниз по разрезу от 19 в пла
сте Д до 95 кгс/см^ в IX пласте. Эксплуатируются залежи на ре- 
.жиме растворенното газа, в IV и V пластах — с влиянием газовых 
luainoK. Начальные дебиты нефти в верхней части рпзреза в сред
нем составляли 12—25 т/сутки, увеличиваясь иногда до 43, в ниж
них пластах (VI—IX) дебиты колебались в пределах 0,5—
5,0 т/сутки. Текущие дебиты на месторождении снизились до 0,5—
6 Зак. 327 g[



1,5 т/сутки. Началыные газовые факторы соста!Влял.и 24—116 м“/т, 
к настоящему времени увеличились до 111—4440 м®/т.

Нефти Паромайокого месторождеиия относительно легкие, с 
плотностью 815,7—840,6 ,кг/|М̂ . Содержат парафина 0,19—3,48, се
ры 0,14—0,31%; выход легких фракций (до 300°С) составляет 75— 
84%. Газы метановые, плотностью 0,6553—0,7632 кг/м®, с содержа
нием тяжелых углеводородов до 10—23%. Пластовые воды гидро- 
карбонатпо-натриевые, с минерал1изацией 10—25 г/л.

Дальнейшие разведочные работы натравлены на поиски зале
жей в окобыкайской свите восточной надвинутой части структуры, 
в отдельных блоках гюднадвига, а та1кже в породах нижележаще!! 
датинской свиты.

Р а 3 в е д о ч н ы е п л о ща д и .  В пределах зоны ведутся или 
велись поисково-разведочные работы на восьми следующих струк
турах: П|ильтун1Ской, Нутовской, Горомайской, Северо-Боатасин- 
ской, Южно-Боатасинской, Нижневальской, Нижнеэвайской и То- 
рохской. На трех из них (Пильтунской, Нутовской и Северо-Боа- 
таси1нс1коч) получены 'промышленные притоки нефти и газа, 
остальные структуры либо находятся в разве,дке, либо зременгш 
{saKOHoepBiHp'OiBaiHbi. Основным направлением Л'Оисковых работ в 
этой зоне являются пои'ски залежей нефти и газа в дагинокой сви
те, в первую очередь па площв'дях южтюп части З'опы, и поиски 
литологических залежей в окобыкайской свите западны.х крыльев 
Боатасинскнх, Горомайской, Нутовской и Пильтунской складок.

Сабинская зона

Зона расположена западнее Эхабииской (см. рис. 9). В ее гео- 
.логическом строении участвуют отложения уй,пинской, датиескои, 
окобыкайской и нутовской свит. OcmoiBmoli П1роду,ктив'110й толщен 
являются породы окобыкайской овиты, представленные переслаи- 
!',анием песчаных пластов-коллекторов (им присвоена порядковая 
номенклатура отр1 до XX) с глинистыми ра'зде.лами. Иаблюдаетсд 
региональное возрастание мощности этой свиты с севера на юг 
от 1200 (Гиляко-Абунан) до 2200 м и более (Малое C.ai6o). Одио- 
времешго с этим верхняя часть свиты «эиесчаиги'вается» и стано
вится литол'огиче'оки неотличимой от нутовской свиты. Стратигра
фический разрез последней мощностью до 2 км наиболее полно 
развит на крыльях Сабинской зоны.

В состав золы входят 10 антиклиналылых складок: Гиляко-Абу- 
палская, Абановская, Нельминская, Эррипехая, Западно-Эррин- 
ская, Западио-Сабилская, Сабинская, ДМллосабинская, Южно-Ке- 
питская и Средиепар'омайская ('рис. 28, вкладка). Все структуры', 
:л1 исключепием последней, содержат П'римышлеппые залежи неф
ти и газа, различные по своим занаса'м и связагшые в основпО'ЛЛ 
е отложениями окобыкайской свиты. Ло1гальяые структуры пред
ставлены преимущественно брахиантлклгпалями (Гиляко-Абуиа1]1-
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ская, Нельмииокая, Эрршюкая, Сабинская) и реже — куполовид- 
НЫ1МИ складками (Малосабинская, Южно-Кеви1гская).

Большую роль в строении анти|Клинальных складок и в разме
щении залежей нефти и газа по площади и разрезу игр1а1Ют раз
рывные нарушения, преимущественно сбросав!ого типа. Амплитуда 
разрывов колеблется от не'сколыких десятков (Гиляко-Абунан, 
Абанов'ка) до нескольких сотен метров (Малое Са'бо, Западное 
Сабо).

Залежи нефти и газа являются в основном пластовыми оводо
выми с час'ти'Ч'Ным влиянием тектони^ческого и реже литологиче- 
ско'го экранов. Коллекторами служат сложнопостроеиные пласты, 
представленные переслаиванием алеврито-пе'Счаяых и глинистых 
прослоев, весьма изменчивых по площади.

В состав Сабинской зоны нефтегазонако1плеиия входят восемь 
газонефтяных и 1 азовых месторождений: Гиляко-Абунанское, Аба- 
новское, 14ель'ми'Нское, Эр|р'инское, Сабинское, Западно-Сабинское, 
Мал'01сабинское и Южно-Кенигокое.

Г и л я к о - А б у н а н с к о е  г а з о н е ф т я н о е  м е с т о р о ж- 
деН' Ие (рис. 29). Предположение о наличии на этом участке 
антиклинальной структуры было впервые высказано в 1948 г. по 
1и:атериалам гравиметрических работ. Детальные геологосъемочт.' 
работы и структурное бурение (1949—1950 гг.) 'подтвердили н'; 
личие относительно крупной антиклИ'нал'И, но не дали достаточн!,;  ̂
сведений о ее строении. Поэтому первые поисковые скважины 
были заложены 'В не втюлне оптимальных структурных условиях. 
В дальнейшем (1951—1953 гг.) на этой площади проводились де
тальные геолотические и гравиметрические, электроразведочные, 
сейс'М'ические (МОВ) работы.

В геологическом строении Гиляко-Абунанской антиклинали 
'Принимают участие отложе'иия датинской, о'ко|бы1кайской и путов- 
ской С1ВЙТ. В разрезе датинской свиты преобладают глинистые 
алев'ролиты, переслаивагощиеся с песчаникам'И и у1плотнен:ньгми 
глина'ми. Вскрытая мощность свиты составляет 300 м. Отложения 
око'бы'кай'С'Кой свиты лр'е'дста'влены алеврито-гли'нистыми порода
ми, содержащ'ими пласты алеврито-пе'Очаных 'пород (пласты 1— 
XX) общей мощностью 1200 .м. На'Иболее полный (до 2 нм) ра'зре:а 
нутовок'ой свиты, представле'нной 1преимущс'стве1ш-ю песчаными по
родами с мало.мощны'ми прослоями глин, обнажается на крыльях 
структуры. Лишь нижняя пачка (пласты П-бис, II, I, М и др.) 
мощностью 400 м 'МОжет служить объектом разведки, так как со
держит в разрезе глшшстые покрышки. Месторожден'ие приуро
чено к крупной асимметричной брахиантиклинали, О'риептирован- 
»ой в север-северо-западном направле1нии. Общая длина складки 
30 км, шир'ина — 7 км и амплитуда — около 600 м. Углы падения- 
пород на западном крыле составляют 7—12, на восточном — 20— 
60°. Структура пересечена серией мелких сбросов субширотного 
простирания с амнлитудз'ми до 100 м.
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Нефтенооность площади виервые была доказана в 1950 г. При 
испытании XVII пласта в окв. 8 был получен фонтан нефти с де
битом 15,0 т/сутюи. В процессе дальнейшей разведки (1953' ■ 
1954 гг.) были установлены залежи нефти (XVI пласт) и газа (IV, 
V, XIII, XV пласты), приуроченные к отложениям окобыкайской 
овиты, и одна газовая залежь (пласт М) — в отложениях нутов-

рис, 29. Гиляко-Абунанское газонефтяное месторождение.
/ -  изогипсы по кровле XVIa пласта; 2 -  разрывы; 3 -  контур нефтеносности; 4, 5, 6 -  пес- 

чаные, глинистые и песчано-глинистые породы, 7 нефть, о газ.

ской овиты. Выявленные залежи имеют незначительные промыш
ленные запасы.

Газон10сность нутов'ской свиты В1первые установлена в скв. У. 
При опробовани1И пласта М был получен приток газа с дебитом
143,0 тыс. м^/суткн. Мощность газонасыщенной части пласта 5 м. 
В составе газа преобладает метан (91%), плотность газа 
0,5972 кг/м1 Начальное пластовое давление 23 кгс/см^. При экс
плуатации все скважины быстро обводнились. Всего добыто газа 
из пласта около 19 млн. м®.
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Газовые залежи (IV, V, XIII, XV) окобыкайской свиты нахо
дятся на глубине от 750 до 1583 im. Эффективные мощности пла
стов составляют соответственно: 6,3; 6,8; 19,6 м. По составу газ 
метановый. Содержание метана уменьшается с глубиной от 89,25 
(нлает IV) до 84,95% (XV), плотность газа возрастает от 0,605 
до 0,634 кт/м®. Из залежи XV пласта, наибольшей по своим раз
мерам и запасам, добыто около 204 млн. м® газа.

В нижней части окобыкайской свиты (на глубине 1460— 
.1680 м) залега!ют XVI нефтяной и XVII газонефтяной пласты, эф
фективной мощностью 10,7 и 13,7 м соответственно. Нефти наф
теново-ароматические, слабапарафинистые (0,1—1,3®/о), малосер
нистые (0,3i2%), Плотность нефти из залежи XVI пласта 839, 
XVII — 869 кг/м®. Началыное пластовое давление в залежи XVI 
(пласта 136, давление насыщения— 116 кгс/ом^, начальный газо
вый фактор 80 м®/т. Начальное пластовое давление в залеж:! 
XVII пласта 160 кгс/ом^, начальный газовый фактор 100 м®/т. Га ; 
преимущественно метатювый (98%).

Нефтяная залежь XVI пласта относится к типу пластовых сво
довых, тектонически нарушенных, а газонефтяная залежь XVII 
пласта — пластовая сводовая, с частичным влиянием литологиче
ского и тектонического/факторов.

Пластовые воды относятся к гидрокарбонатно-натриевому типу, 
с минерализацией от 2 (пласт М) до 20 г/ л (XVII).

Перспективы дальнейшего развития месторождения связаны с 
поисками газонефтяных залежей в отложениях нижнего и сред
него миоцена (на глубинах 3,5—4,0 тыс. м), а также в отложе
ниях окобыкайской овиты, в тектонических блоках, на периклина- 
лях складни.

А б а н о в с к о е  г а з о н е ф т я н о е  . м е с т о р о ж д е н и е  
(рис. 30) приурочено к небольшой брахиантиклинальной складке. 
На севере она кулисообразно сочленяется с Гиляко-Абунанской, 
на юге — с Нельминокой брахнантиклиналями. Структура асим
метрична: углы падения пород на восточном «рыле достигают 40—• 
50, на западном — до 6—10°. В пределах площади отмечено два 
разрыва (взброс и оброс), влияющие на размещение залежей.

В результате поиоково-разведочного бурения (1961—1963 гг.) 
выявлены небольшие залежи нефти и газа в отложениях окобы
кайской и дагинской свит. Залежь газа в .XII пласте была выяв
лена при опробовании скв. 4. Дебит газа составил (через 8-м«л- 
лиметровый штуцер) 124 тыс. м®/сутки при начальном пластовом 
давлении 156 кгс/см^, дебит воды — до 15 м®/сутки. Залежь пла
стовая, тектонически Э1Кранированная. Газоносность XV пласта 
установлена при И10пытан'ии скв. 1 (интервал перфорации 1757— 
1761 м), где был получен фонтан газа с дебитом 24,2 тыс. м®/сутк« 
через 5-миллиметро1вый штуцер. Залежь пластовая сводовая. По 
составу газ в обеих залежах метановый (94—97%), с плотностью 
от 0,566 (XII пласт) до 0,601 кг/м® (XV).
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Следует отметить, что небольшие притоки нефти с дебитом
6,2 т/сутки были получены в смв. 5 при опро'бо'ва1НИи XXI пласта 
дагивской СВ1ИТЫ, Залежь нефти водоплавающая и не имеет прю- 
мышленното эначеиия. При опробо1вании верхней части кршли 
XXIII пласта (оив. I) получен небольшой приток газа с дебитом 
4633 м®/сутки.

Н е л ь  м и -н с к о е га з о н е ф т я н о е м е с т о р о ж д е н и е  
(рис. 31) приурочено к аси1Мметрич1ной |брахиантиклиналь1ной 
складке размером 5X2 км, ориентир10ванной в субмеридиональ- 
Н01М направлении. Углы падения на восточном крыле (вблизи сво-

КС -ПС

Рис. 30. Абановское газонефтяное месторождение.
/ — изогипсы по кропле KV пласта; -разрывы; 3 — контур газоносности; 4, 5, 6’ — песча

ные, глинистые н песчаио-глинис.'ые породы; 7 — газ.

да) составляют 8—12°, далее к востоку возрастают до 60, на за
падном крыле не iiipeBbiiuiaiOT 10—12°, Отмечено возрастание кру
тизны (до 15—20°) западеои'о крыла н смещение свода с глубиной 
за счет увеличения мощностей око!быкайской свиты. Складка нару- 
шегш рядо,м сбросов с амплитудами 20—100 м. Разрывы эти су- 
и'сс ввенно влияют «а раюпределение залежей нефти и газа по пло- 
i43;u! и разрезу, в ряде случаев обу1словлввают различное поло
жение водонефтяных контактов, затрудняют ра1сши'фров'ку строе
ния складки. Отложения дагшюкой свиты (вскрытой мощностью 
до 500 м) изучены только в южном тектоничесиО'М блоке, где 0;№и 
тредставлены переслаиванием алеврито-песчаных пластов с плот
ными оскольчатьвм'И глинами. При опробовании некоторых песча
ных пластов были получены притоки пластовой воды с плен1ками 
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нефти, что ноз1воляет предполагать наличие залежей нефти и газа 
!в более благоприятных структурных условиях (в оводе складки).

В разрезе окабыкайской свиты (1мощн0стьвд 1300—1500 м) вы
деляется 20 сложнопостровн1ных песчаных пластов, залегающих на

родах нутовокой овиты (II пласт) находится одна газонефтяная 
залежь.

Иефтя1ная залежь XIX пласта была установлена в результате 
И10пытани.я СКВ. 4 (интервал перфорации 2250—2245 м), где был
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получен (притак нефти с водой дебитом 18,7 м^/сутки. Газовый фак
тор равен 437 м®/т, начальное пластовое давление 219 кгс/см^. 
Залежь приурочена к небольшому TeKtOHaHecKOMy блоку i(на севере 
складки). В южном блоке при испытании этого пласта в скв. 16 
получен также фонтанный приток безводной нефти с дебито1М 
30 м^/сутйи через б-миллиметровый штуцер. Нефть лелкая (плот
ность 839,2—843,3 кг/мЗ), парафи1НИ1стая (3,28—3,20%), малошо- 
листая и малосернистая (0,'20—0,28%). Содержание фракций до̂  
300°С—68%. Залежь пластовая, тектонически экра1нирова1Н'ная (на 
:перикл'инали).

Нефтяная залежь XVIII пласта выявлена в тектоническом бло
ке на северной периклинали складки, где при иопытании в сив. 4 
(интервал перфорации 2212—2206 м) был получен фштан нефти 
и !В0ды. Общий дебит жидкости через б-миллиметровгай штуцер 
составил 24,4 м^/сутки, в том числе дебит нефти 11*7 м /̂сут«и.. 
Газовый фактор равен 386 м /̂т. Залежь пластовая, тектонически 
экранированная (на пернклинали), имеет небольшие ра;змеры.

Нефтяная залежь XVI пласта также была обнаружена в север
ном тектоническом блоке в окв. 4 (интервал перфораций 1914— 
1883 м). Дебит нефти достигал 250 т/|сугки (через 12-миллиметр‘О- 
вый штуцер) при газовом факторе 500 м^т. Мощность XVI пласта 
из1меняется от 32 до 58 м, эффективная нефтенасыщенная мощ
ность в среднем 39,2 м. Пористость 20,47о, npaHHuaeMOiCTb до 
730 мдарси. По составу нефть аналогична таковой из залежи 
XIX пласта.

Промышленная нефтеносность XV пласта была доказана при 
иопыташи его в скв. 1, где получен приток нефти с дебитом 
8 т/сутки (через б-миллиметровый штуцер). Газовый фактор .до
стигал 160 м /̂т. Эффективная мощностэ пласта изменяется от I 
до 16,6 м, нефтена1сыще1нная мощность 4,7 м. Плотность нефти 
841,1—850,9 кг/м®, содержание парафина 2,68—2,80%. Залежь при
урочена к своду складки и имеет небольшие размеры. Из этого 
же пласта в южном тектоническом блоке получен фонтан сухото 
газа с дебитом 150,4 тыс. м®/сутки через 9-миллиметровый штуцер 
(скв. 21). Начальное пластовое давление !45,6 кг/м®, плотность 
газа 0,5861 кг/м®. Залежь пластовая, тектонически экранированная 
(на периклинали).

Небольшая газовая залежь в Х111 пласте была открыта при ис
пытании его в эксплуатационной скв. 101 в северном тектоничес
ком блоке.

Промышленный приток газа из скв. 21 (иитервал перфорации 
1044—1037 м) доказал наличие залежи в X пласте. Дебит газа со
ставил 66,7 тыс. м®/сутки (через 7,5-миллиметровый штуцер), пла
стовое давление 103,7 кгс/см^. Плотность газа 0,5605 кг/м®, в со
ставе его преобладает метан (98%). Залежь газа также относится 
к тектонически экранированным (на переклиналн). Нефтяная за
лежь 11 пласта нутовской свиты была выявлена в акв. 10 (интер
вал перфорации 662—651 м), где был получен фонтанный приток
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безводной нефти с дебитом 18,9 т/сутки (через 4,5-миллнметровый: 
штуцер). Газовый фактор 213 м®/т, начальное пластовое давление 
62,9 кгс/см®. Эффективная мощность пласта колеблется от 16 до 
25 м. Открытая пористость коллектора в среднем равна 21,8%, 
проницаемость до 88 мдарси. Нефть тяжелая (плотность. 
9'24,4 кг/м®), мало1парафинистая (0,68%), смолистая (22%). Вы.код 
легких фракций до 300°С около 45,0%. Залежь пластовая сводо
вая, разбитая разрывами. При 01пробовании И пласта в скв. 19 
(интервал перфорации 363—354 м) получен приток газа с дебитом 
95,1 тыс. м®/сутки (через 20-м.иллиметровый штуцер). Начальное 
пластовое давление 30,1 кгс/ом®, плотность газа 0,5895 кг/м®. Со
держание метана 95—98,5%. Залежь пластовая, тектонически экра
нированная (на периклинали).

Пластовые воды Нельминского месторождения относятся к гид- 
рокар1бо-натно-:натрие1вому типу, минерализация их увеличивается 
с глубиной от 3,1 (пласт 11-бис) до 10,6 г/л (XX).

Дальнейшие перспективы развития месторождення связаны с 
поисками залежей в отложениях дагинской и нижележащих миоце
новых свит в своде складки.

Эр р и н е к о е  г а з о в о е  м е с т о р о ж д е н и е  (рис. 32). Про
мышленная газоносность разреза Эрринской площади установлена 
в 1953 г. (VII пласт). Доразвед1ка завершена в 1970 г.

Месторождение приурочено к асимметричной брахиантиклина- 
ли размером 4X2 км. Утлы падения пород на восточном крыле* 
достнгают 50—70, на западном— 10—15°. Свод широкий, пологий. 
Сочленение Эрринской антиклинали на севере с Нельминокой 
складкой, а на юге с Южно-Эрринской кулисообразное.

Стратиграфический разрез подразделяется на датинскую, око- 
быкайскую и нутовскую овиты. Отложения дагинокой свиты,, 
вскрытой мощностью 210 м, представлены плотными сланцеваты
ми глинами, содержащими прослои плотных песчаников мощно
стью 1—3 м. Выше по разрезу залетают отложения окобыкайской 
свиты мощностью 1680 м, представленные переслаиванием песча
ных пород-коллекторов (мощностью до 20, реже 30 м) с мощными 
алеврито-тлинистымн разностями. В своде оклад1кн обнажаются 
отложения нутовской свиты.

В результате поисково-разведочных работ была выявлена про
мышленная газоносность окобыкайской (XVIII, XVII, XIII, XVI, 
X, VII пласты) и нутовской (пласт М) свит. Газовая залежь 
XVIII пласта была установлена при иапытамии скв. 25 (интервалы 
перфорации 1978—-1970 и 1962—1958 м), где получен фонтан газа 
с дебитом 22,3 тыс. м®/сутки (через 9-милляметровый штуцер). 
Начальное пластовое давление 184 кгс/см®, газонасыщенная мощ
ность пласта 7,8 м. Залежь пластовая, тектонически экранирован
ная (на периклинали). Промышленная газоносность XVII пласта 
была впервые выявлена в скв. 10. Потенциальный дебит газа до
стигал 1745 тыс. м®/сутк1И (в сиз. 11). Газ сухой, преимущественно 
метановый (до 93,6%), со средней п,лотность1Ю 0,5923 кг/м®. На-
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чальное -пластовое давление составляло 159 кгс/ем^. Пласт-коллек
тор литологически не выдержан по площади. Эффективная 
мощность его небольшая (4—б м). В оводе структуры песчаный 
пласт (XVII) замещается непроницаемыми глинами. Залежь газа 
пластовая, литологически эмрани1рован1ная (на периклинаяи). При 
•опробоваши в СКВ. 25 (интервал перфорации 1756—1746 м) 
XVI пласта в южном тектоническом блоке был получен фонтан 
газа с дебитом 214,8 тыс. м^/сутки. Начальное пластовое давление
168.4 кис/см^, пластовая тем;пература 58°С.

При опробаваиии XIII пласта (интервал перфорации 1667— 
1663 и 1653—1647 м) был получен фонтан газа с водой. Дебит 
газа составил 119,8 тыс. м^/сутки (через 9-миллиметровый шту
цер), воды-— 12 м^/сутки. Начальное пластовое давление
165,7 ктс/см^. Обе залежи газа установлены в тектоническом бло
ке на южной периклинали, имеют небольшие размеры и занасы. 
Газоносность X пласта впервые установлена в 1954 г. в скв. 11 
(интервал «ерфорац1ии 1418—1422 м), где при иапытании был по
лучен приток газа с потенциальным дебитом 898 тыс. м^сутки. 
Началь«.ое пластовое давление 137 мгс/см .̂ Продуктивный пласт 
представлен рыхлыми песчаниками с эффективной мощностью 
около 22 м, открытой пористостью — до 19%. Залежь газа приуро
чена к сводовой части структуры и имеет ограничеиную площадь. 
Газовая залежь VII нласта открыта окв. 2 в 1953 г. При испыта
нии СКВ. 7 (интервал перфорации 1179—1190 м) был получен 
фонтан сухого газа с 1ПОтенциалыным дебитом около 1 млн. м^/сут- 
ки при начальном пластовом давлении 105 игс/см^. Газ метановый 
(92%), с плотностью 0,604 кг/м^. Залежь пластовая сводовая. За
лежь газа (пласт М) установлена в скв. 15 в результате открытого 
фонтанирования. При опробовании этого пласта в скв. 17, зале
гающего на глубине 360—439 м, был получен приток газа с де
битом 96,8 тыс. м7-сутки (через 12-миллиметровый штуцер).

Пластовые воды относятся к гидрокарбонатио-натриевому типу 
(по В. А. Сулину) гидрокарбонатной и хлоридной групп, с общей 
минерализацией от 0,6 до 15 г/л.

Дальнейшие поиски новых газонефтяных залежей на Эррин- 
ской площади следует связывать с отложениями дагинокой овиты, 
особенно ее нижней части, залегающими на глубинах 3000—3500 м.

3 ап а д н о - Э р р инс к а я г а з о н о с н а я  п л о щ а д ь ,  ранее 
выделяемая как месторождение, 1приурочена к яебо.иьшой 
(3X1 нм) приразрывной антиклинальной складке, осложняющей 
западное крыло Эрринской структуры.

Промышленная газоносность установлена здесь в 1961 г. при
о.ггробо1вании XIX пласта (скв. 1). Дебит газа составил
272.4 тыс. м^/сутки (через Ю-миллиметровый штуцер). Начальное 
пластовое давление в залежи 227,8 кгс/см^, глубина залегания 
2294—2300 м. Газ метановый (95%), сухой (тяжелых углеводоро- 
до'в 1,7—3,6%). Плотность газа 0,5730 кг/м®. Залежь относится к 
типу тектонически экранированных на крыле складки и имеет
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небольшие размеры (уста1Н'авлена только в одной скважине). Не
значительные размеры антиклинальной складки, на которой про
бурено четыре поисково-разведочные скважины, послужили осно
ванием для прекращения дальнейшей разведки этой площади.

С а б и н с к о е  г а з о н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е  (рис. 33, 
вкладка) расположено в южной части зоны. Приуречно оно к 
брахиантиклинальной складке, восточное крыло которой наклонено 
под угло1м 20—30°, а углы падения пород на западном крыле не 
превышают 10°. Структура асимметрична также и в продольном 
разрезе: северная лериклиналь длиннее южной. Общие размеры 
склйки’ достигают 20 км, ширина 3—4 км. Свод складки с глу
биной гю продуктивным горизонтам последовательно смещается 
к северу на расстояние до 9 нм. Кроме того, структура нарушена 
большим количеством разрывов, в том числе и конседиментацион- 
ных с̂ амплитудами до 100 м, которые в большинстве своем зату
хают вверх по разрезу.

В 1952 г. на Сабинской площади началось глубокое бурение, 
и в первой же поисковой скважине были получены промышленные 
притоки газа (XIII, XIV, XVI пласты). За период с 1953 по 1970 г. 
поисково-разведоч'ны1м бурением было выявлено 22 продуктивных 
пласта. Из них в отложениях датииской овиты установлено: один 
газовый (XXIII), два газонефтяных (XX, XXI) и один нефтяной 
(XXIV); в окобыкайской свите: два нефтяных (XVIII, XIX), четыре 
газонефтяных (XVII, XVI, XIII, XI) и одиннадцать газовых (XVII®, 
XV, XIV, XIII®, XII, X, IX, VIII, V, IV, III).

Наиболее древние отложения неогенового возраста, вскрытые 
и в СКВ. 45, условно отнесены к возрастным аналогам уйнинской 
СБИТЫ. Выше по разрезу залегают отложения да1ГИ1нской свиты 
(1МОЩНОСТЫО 1000 м), представленные переслаиванием алеврити- 
стых песчаников, песчанистых алевролитов и оскольчатых глин. 
Пластам-коллекторам присвоена порядковая номенклатура от XX 
до XXX. Выше XX пласта согласно залегают отложения окобы- 
кайской свиты мощностью 2100 м. Продуктивные горизонты при
урочены к нижней наи1более глинистой толще, содержащей пласты 
песчаников с прослоями глин (номенклатура от I до XIX). Харак
терно ретио1нальное увеличение мощ1ности свиты с северо-востока 
на юго-запад, О!бусловив1шее смещение' сводов структуры с глу
биной.

Нефтеносность нижнего продуктивного горизонта установлена 
при опробовании XXIV пласта дагинской свиты в скв. 84 (интер
вал перфорацни 2487—2476 м). Дебит нефти равен 36 т/сутки на 
б-'миллиметровом штуцере. Нефть легкая, с плотностью 859,5 кг/.м®. 
Разведка залежи продолжается. При опробовании XXIII пласта 
в СКВ. 46 (интервал перфорации 2180—̂2195 м) был получен при
ток газа с дебитом 100 тыс. м^сутки. Начальное пластовое дав
ление 219,8 мгс/см .̂ В составе газа преобладает метан (до 987о)- 
Залежь пластовая, тектонически экрапировапная (на периклина- 
ли), и.меет небольшие размеры.
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Газонефтяные залежи XX и XXI пластов залегают на глубине 
1920—2100 м. Литологически пласты представлены песчаниками 
с прослоями глин. Пористость песчаных слоев 17,5—19,3%, прони
цаемость несколько десятков миллидарси. При испытании XX пла
ста в СКВ. 72 дебит нефти составил 6 8  т/сутки (через 7-миллимет
ровый штуцер) при пластовом давлении 180,2 кгс/см^. Нефть лег
кая (плотность 849,3 кг/м®), малосереистая (0,25%), парафини
стая (3,16®/о). В СК1В. 95, пробуренной на южной периклинали 
складки, был получен фонтан сухого газа с дебитом 403,4 тыс. 
м^/сутки. Залежь пластовая, тектонически э'кранирован1ная (на пе
риклинали).

Залежи газа в пластах III—V, VIII—X, XII, XIII®, XIV, XV и 
XVII® залегают на глубине 820—1700 м. Продуктивные горизонты 
в основном сложены песчаниками с открытой пористостью около 
27,8%, проницаемостью до 600 мдарси. Эффективная мощность 
пластов следующая (м): 111—19,8; V—6; VIII—8; IX—15; XII— 
12,2; XIV—8,3; XV—9. Начальные суточные дебиты достигали 
(тыс. м®/сутки); из III пласта 112 (через 8-миллиметровый штуцер); 
из VIII пласта 802,7 (через 6,5-миллиметровый штуцер); из 
XIV пласта 1214 (через 9-миллиметровый штуцер). Начальные 
пластовые давления возрастают с глубиной от 94 (III пласт) до 
177,9 кгс/см2 (XVII®). Газ по составу метановый (96—98,3%) с 
плотностью от 0,5569 (III пласт) до 0,6339 нг/м^ (XIV). Залежи 
относятся к типу пластовых сводовых, разбитых разрывами на 
блоки (III, VIII, IX, X, XIV) или же пластовых, тектонически 
экранированных на периклинали (IV, V, XII, XIII, XV, XVII®).

Газонефтяные залежи еластов XI, XIII®, XVI и XVII залегают 
на глубине 1150—1750 м. Литологически пласты представлены 
песчаниками с прослоями глин, весьма изменчивыми но площади. 
Открытая пористость колеблется от 16,9 до 22%, проницаемость 
111 (XIII пласт), 67 мдарси (XVII). Залежь XI пласта, выявлен
ная в  СКВ. 73, трактовалась ранее как газовая. При опробовании 
нижней части этого пласта в скв. 77 получен фонтан нефти с де
битом 21,8 т/сутки (через 6-миллиметровый штуцер). Нефтенасы
щенная мощность пласта 16 м.

Пласт XIII в северных блоках содержит газ, а в центральных 
и южных тектонических блоках является основным нефтеносным 
горизонтом. Эффективная нефтенасыщенная мощность пласта ко
леблется от 11,8 до 17,8 м. Приток нефти с дебитом 9,6 т/сутки 
был получен в скв. 16 (1954 г.). Начальное пластовое давление 
154 кгс/см2, начальный газовый фактор 130 м /̂т. Высота зале
жи 70 м.

Нефтенооность XVII пла'Ста установлена в скв. 30, где получен 
фонтан нефти с дебитом 15,8 т/сутки при пластовом давлении
178,5 кгс/см^. Эффективная мощность нефтенасыщенной части со
ставляет 6—14 м. Нефть легкая (плотность 822,0̂ —867,6 кг/м^), 
малосернистая, малосмолистая (10—15%), парафинистая (до 5%).  
Сюважина-первооткрывательница (№ 4), пробуренная в оводе
т' 93
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складки, выявила промышленную 1'азоносность XVII пласта. 
Дебит газа составил 429 тыс. м^сутки. Залежь пластовая сводо
вая, разбитая разрывами на блоки.

Нефтяные залежи XVIII и XIX пластов вскрыты на глубине 
1790—1913 ч, эффективные мощности их 7,6 и 10,5 м соответ
ственно. Дебит нефти из XIX пласта (в пер1Вооткрывателшице 
СКВ. 7/2) составил 42,6 т/сутки (через 8-миллиметровый штуцер) 
при начальном газовом факторе 414 м /̂т. Залежи пластовые ово
довые, разбитые разрывами на блоки. Разведка залежей продол
жается в основном в верхних горизонтах дагинской свиты (XX— 
XXV) с поисками залежей в дальнейп/ем и в более древних отло
жениях неогена.

В состав Са1би11ской складки входят Южно-Эрринская и Холод- 
понская газоносные площади. Первая ])асиоложена на далекой се
верной псриклииали Сабинской антиклинали и отделена от нее 
серией попереч1Ных разрывов, создавн/их благоприятные условия 
для образования тектонических экранированных залежей газа 
(ом. рис. 33). Ра^нее Южно-Эрринокая площадь трактовалась как 
са1Мостоятелы!ая антиклинальная структура и рассматривалась 
как са'мостоятелыное месторождение. Холодненская площадь так
же не предста1вляет самостоятельной складки, а является одним 
нз структурных осложнений западного крыла Сабинской струк
туры.

3 а п а д III о - С а б и ti с it о е г а з о н е ф т я н о е  м е с т о р о ж- 
д е ши е  (рис. 34) расположено западнее Сабинского и приуро
чено к аитиклиналын'ой складке, осложняющей западное крыло 
а/нтиклмналыт'ОЙ зоны. Впервые она была выявлена сейсмическими 
работаими МО В в 1959 г. Для уточнения строения площади было 
дополпите.ть110 проведено структурное бурение (1963—-1964 гг.).
Западно-Сабиттская антиклинальная складка по продуктивным го
ризонтам представляет собой ку1Поло1пидное поднятие размером 
3,3X5,5 км, нарушенное миогочислeaiKыми сбросами с амплиту
дами от нескольких десятков до 200 м. Углы падения пород на 
крыльях ие (Ц.ре'вышают 5—6°.

Первый промышленный приток не<()ти с дебитом 12 т/сутки 
был получен в скв. 1 (1961 г.) при испытании VIII пласта окобы- 
кайской СВИТ1Л. В дальнейшем выявлено четыре нефтяные (пласты
X!', I.X-.X, V ni, VII), одна газонефтятая (III) и одна газовая
fXiil'*) залежи. Кроме того, из XIII п.гаста (скв. 3) при испыта- 
ппк был получен приток газа (с водой) непромышленного зна
чения. Б распределении газонефтяных залежей большую роль 
кграют сбросы, разделяющие залежи на ряд полей с самостоя- 
тельныма контактами.

Нефтяная залежь XI пласта вскрыта на глубине 1305—1469 м. 
Коллектор представлен разнозериистымл песчаниками с прослоями 
глин и алевритов. Общая мощность пласта 45 м, эффективная мощ- 
л'ость 16,1 м. Открытая пористость песчаных прослоев в среднем 
равна 19%, проницаемость — около 300 мдарси. Первые сведения
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о нефтеносности этого пласта были получены при опробовании 
СКВ. 5. Начальное пластовое давление в залежи 143,1 ,кгс/см ,̂ газо
вый фактор 27,4—55,0 м /̂т. Характеристика нефти следующая: 
:нлотность 928,8 кг/м^ содержание акцизных смол 26, серы 0,23%. 
13ысота залежи 30 м.

Нефтяная залежь IX̂—X пластов залегает на глубине 1284— 
1458 м. Литологически пласт представлен чередованием песчаных 
и глинистых слоев. Эффективная их мощность 11,9—19,0 м. На
чальное пластовое давление в залежи 131,4 кгс/см^, газовый фак
тор до 45 mVt. Дебиты нефти, полученные в нескольких скважинах, 
достигали 50—60 т/сутки. По составу нефть этой залежи близка 
к вышеописанным.

Нефтяная залежь VIII пласта по запасам является наиболь
шей. Пласт, залегающий на глубине 1263—1407 м, представлен 
чередованием' тонких песчаных и глинистых прослоев общей мощ
ностью до 39 м. Средняя эффективная мощность 11 м. Пористость 
песчаных коллекторов составляет 20%, проницаемость в среднем — 
300 мдарси. Нефтеносность VIII пласта впервые была установлена 
в СКВ. I, при испытании которой получен приток нефти с дебитом 
12 т/сугки (через 6-миллиметровый щтуцер). Пластовое давление 
в залежи 125,2 кгс/см^, начальный газовый фактор 30—40 м^т. 
Нефть тяжелая (плотность 973 кг/м®), слабопарафинистая (1,8%), 
бессернистая. Высота нефтяной залежи 110 м.

Нефтяная залежь VII горизонта (V—VII пласты) залегает на 
глубине 1197—1240 м. Горизонт является самым мощным (до 
60 м) в разрезе и состоит из трех песчаных пластов. Эффективная 
их мощность колеблется от 3 до 53 м. Пористость составляет 18— 
22%, проницаемость — до 400 мдарси. Продуктивность VII гори
зонта была впервые доказана в скв. 32, в которой получен фонтан 
нефти с дебитом 98 т/сутки (через 10-миллиметровый штуцер). На
чальное пластовое давление в залежи составляло 113,8 кгс/см^, на
чальный газовый фактор — 40 м®/т. Плотность нефти 923,9 кг/м®, 
содержание серы 0,2, парафина 0,6%. Высота нефтяной залежи 
70 м.

Нефтяная залежь III пласта вскрыта на глубине 1032—1098 м. 
Литологически пласт мощностью 30 м представлен двумя песча
ными слоями, разделенными глинистым пропластком. Продуктив
ной является верхняя часть пласта эффективной мощностью 12,0— 
22,4 м. Средняя пористость песчаных прослоев достигает 33%, про
ницаемость — от 240 до 249 мдарси. В своде структуры были по
лучены фонтанные притоки безводной нефти. Начальное пластовое 
давление 109 кгс/см^. Нефть тяжелая (плотность 942 кг/м®), ма
лосернистая (0,25%), малопарафинистая (0,4%). Высота нефтяной 
залежи 45 м. Из этого же пласта в южном тектоническом блоке 
при испытании скв. 7 получен фонтан газа с суточным дебитом
59,2 тыс. м® (через 6-миллиметровый пгеуцер). Газовая залежь 
по своим размерам небольшая. Газ преимущественно метановый 
(до 98%). Залежь пластовая, тектонически экранированная (на 
06

периклинали). Все остальные залежи пластовые сводовые, раз
битые разрывами. Залежи XI, XII и III пластов подстилаются по
дошвенными водами.

Пластовые воды Западно-Сабинского месторождения относятся 
к гидрокарбонатно-натриевому типу. Они практически бессульфат- 
ные, слабощелочные, с минерализацией от 0,6 (III пласт) до
6 г/л (XXIГГ).

Дальнейшие поиски залежей нефти и газа следует ориентиро
вать на нижележащие горизонты дагинской свиты, нефтегазонос- 
ность которой доказана на соседней Сабинской площади.

М а л о с а б и н с к о е  г а з о н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е  
(рис. 35) приурочено к одноименной антиклинальной складке. 
В 1951 г. здесь проведена детальная геологическая съемка, а 
в 1955—1959 гг. сейсмическими работами МОВ и структурным бу
рением эта площадь была подготовлена к поисково-разведочному 
бурению.

Складка на севере кулисообразно сочленяется с Сабинской, а 
на юге — с Южно-Кенигской антиклиналями. По форме представ-, 
ляет собой куполовидную складку, размером 8X12 км и с ампли
тудой до 300 м. В южной части складки широко развиты разрывы, 
часто конседиментационные. Амплитуда смещения по одному из 
них (диагональному сбросу) возрастает с глубиной от 100—120 (на 
поверхности) до 450 м (по кровле дагинской свиты). Разрыв слу
жит тектоническим экраном для газовых залежей, выявленных 
в южном блоке. Бурением вскрыты отложения дагинской (вскры
той мощностью 370 м) и окобыкайской (2460 м) свит.

Промышленная газоносность месторождения была впервые 
установлена в 1959 г., когда при опробовании в скв. 1 интервала 
2220—2237 м (пласты XXIII—XXW) был получен фонтан газа 
с дебитом 155 тыс. м®/сутки (через 6-миллиметровый штуцер). 
В процессе дальнейшей разведки этого месторождения установ
лены две залежи газа в дагинской свите (пласты XXIII—XXIV, 
XXII); четыре газовые (XIX, XVIII, XI, X) и одна нефтяная (ХП) 
залежи в окобыкайской свите. Залежи газа в пластах XXIII— 
XXIV, XXII, XIX и XVIII пока установлены только в южном тек
тоническом блоке на периклинали складки.

Коллекторы весьма изменчивы и представлены частым чередо
ванием песчаных и глинистых прослоев мощностью 1—5 м. Эффек
тивная пористость песчаных слоев составляет 16—20%, проницае
мость — до 200 мдарси. В составе газов преобладает метан (85— 
90%) при значительном содержании тяжелых углеводородов (7,5— 
12%). Плотность колеблется в пределах 0,612—0,668 кг/м®. Пла
стовые давления в газовых залежах следующие, кгс/см^: 116,1 
(XVIII пласт); 179,8 (XIX); 228,5 (XXIII); 226,1 (XXII). Высоты 
залежей небольщие: XVIII — 30; XIX— 10; XXII — 50; XXIII— 
XXIV — 60 м.

Газовые залежи X и XI пластов, находящиеся на глубинах 
800—900 м, относятся к пластовым сводовым. Открытая пористость
7 Зак. 327 97
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коллекторов составляет 19—20%, проиицаемгость—100—ЗООмдарси. 
Эффективная мощность песчаных пластов соответственно равна 4,5 
и 10,1 м. Содержание метана колеблется от 95,1 до 98,3%. Плот
ность газа 0,593 кг/м®. Начальное пластовое давление: 83,3 (X),
88.5 кгс/см2 (XI).

Нефтяная залежь пласта XI® вскрыта на глубине 880—900 М'. 
Пласт (мощностью 26—58 м) представлен частым чередованием 
песчаных и глинистых прослоев мощностью 0,5—2 м, литологически 
изменчивых по площади. Общая эффективная мощность пласта
4,7 м. Залежь нефти относится к типу п.пастовых сводовых «водо
плавающих». Высота ее 12 м. Начальное пластовое давление в за
лежи 89 кгс/см®. Нефть тяжелая (плотность 905—930 кг/м®), смо
листая (содержание акцизных смол 20—26%), малопарафинистая 
(0,4—0,56%). Выход легких фракций до 300° С составляет 20— 
23%. Дебит нефти в скв. 18-первооткрывательнице (март 1964 г.) 
равен 16 м®/сутки (через 8-миллиметровый штуцер). Газовый фак
тор 40 м®/т. В результате пробной эксплуатации было установлено, 
что в залежи пласта XI® преобладает режим растворенного газа.

Пластовые воды месторождения относятся к гидрокарбонатно
натриевому типу. Минерализация подземных вод колеблется от
1.5 до 12 г/л.

Дальнейшие поисково-разведочные работы должны быть на
правлены на поиски залежей нефти и газа ;в верхней половине 
дагинской свиты и в более древних горизонтах йеогенового разреза.

Ю ж н о - К е н и г с к о е  г а з о в о е  м е с т о р  о,ж д е н и е (рис. 36) 
связано с небольшой брахиантиклиналью размером 5,1X2,6 км, 
ориентированной в меридиональном направлении. Складка впервые' 
была выявлена детальной геологической съемкой и подготовлена 
к разведке МОВ и структурным бурением. Амплитуда складки 
около 200 м:. Углы падения западного крыла составляют 15, вос
точного— 10°. Структура пересечена тремя сбросами с амплиту
дами смеидения до 300 м. В строении месторождения принимают 
участие отложения дагинской (вскрытой моидностью 560 м) и око- 
быкайской (2500 м) свит.

Газоносность плошдди была впервые установлена в 1964 г., 
когда при опробовании скв. 4 (интервал перфорации 2082—2111 м) 
был получен приток газа с дебитом 45,9 тыс. м®/сутки (через 6-мил
лиметровый штуцер). Залежь газа приурочена к XXI пласту да
гинской свиты и относится к тектонически экранированным (на пе- 
риклинали). По составу газ в основном метановый (до 72,4%), 
но с большим содержанием тяжелых углеводородов (26%)- На
чальное пластовое давление в залежи 213,6 кгс/см®. Размеры ее 
незначительны.

Небольшие притоки газа в этой же скважине были получены 
при исследовании XX пласта (интервал перфорации 1791 —1793 м) 
и XI пласта (824—830 м) окобыкайской свиты. Дебиты газа соот
ветственно достигали 32,0 и 25,5 тыс. м®/сутки. В нижнем пласте 
(XX) зарегистрировано большое содержание тяжелых углеводоро-
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дов (до 18%).' Плотность газа возрастает с глубиной :ОТ 0,583 
(XI пласт) до 0,751 кг/:м^'(XX).

Незначительные притоки нефти (0,5 т/сутки) были получены 
при опробовании скв. I (интервал перфорации 1945—1953 м, пласт 
XX) в своде складки. Воды месторождения гидрокарбонатно-нат- 
риевые, слабоминерализованные.

I - I

Ряс. ж  Южя0-Кенигское газовое месторождение.
;-.и.зогипсы по кровле Х.К! пласта; 2 - контур га,зоносности; 3 - разрывы; 

4  ̂ 5̂  _  песчаные, глинистые и песчано-глинистые породы, 7 газ.

Р а з в е д о ч н ы е  п л о щ а д и .  В пределах Сабинской зоны 
кроме восьми месторождений нефти и газа находится одна разве
дочная площадь — Среднепаромайская, на которой пробурено две 
поисковые скважины, не давшие положительных результатов, ид- 
пако характер вскрытого ими стратиграфического разреза и бли
зость площади к нефтяным месторождениям (Южно-Кенигское, 
Храпивненское, Мухтинское) указывают на целесообразность про
должения здесь поисковых работ.
100

Волчтнская зона

Характерными чертами геологического строения Волчинской 
ЗОНЫ: (tpHC. 37) являются относительно крупные размеры антикли
нальных складок, сильная нарушенность их разрывами, относи
тельная погруженность по сравнению со смежными зонами. Геоло
го-геофизическими работами выявлено три антиклинальные 
складки: Волчинская, Некрасовская и Маловолчинская. Две пер
вые являются относительно крупными, в особенности Волчинская, 
а Маловолчинская — сравнительно небольшая, расположенная на 
далекюм южном погружении Волчинской зоны.

Поисково-разведочными скважинами вскрыты породы четырех 
свит: уйнинской (верхняя часть), датипской, окобыкайокой и ну- 
товской. Продуктивные нефтегазоносные горизонты приурочены 
к алеврито-песчаным пластам в нижней части окобыкайской п 
верхней части дагинской свит. Верхняя часть окобыкайской свит; i 
мощностью до 500 м в связи с общим «опесчаниванием» становится 
бесперспективной и неотличимой от алеврито-песчаного разреза ну- 
товской свиты, вскрываемой на глубине от 200 (Волчинка) до 
1600 м (Некрасовка). В пределах Волчинской зоны выявлено два 
месторождения; Волчинское и Некрасовское.

Б о л ч и н с к о е  г а з о н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е  
(рис. 38). В структурном отношении месторождение связано с круп
ной антиклинальной складкой, ослолгненной в южной части более 
мелкими локальными структурами. Складка была закартирована 
в 1956 г., а в результате детальных сейсмических работ МОВ 
(1959-—1962 гг.) было намечено в пределах этого поднятия пять 
антиклинальных «складок»; Северинская, Ключевская, Тунгусская, 
Сазанекая и Западно-Северинская, которые, как показало глубо
кое бурение, являются тектоническими блоками единой Волчинской 
антиклинали (см. рис. 37).

Промышленная газоносность впервые была установлена в скв. 1 
на площади Северинская (1963 г.), где из XX пласта дагинской 
свиты был получен фонтан сухого газа. В последующие годы 
(1964—1:970 гг.) в поисково-разведочное бурение были вовлечены 
Ключевская, Тунгусская, Сазанекая и Западно-Северинская пло
щади.

Волчинское месторождение многопластовое; в дагинской свите 
в отдельных тектонических блоках выявлены нефтяные залежи 
(XX и XXIII пласты). На Северииской и Ключевской площадях 
(свод и южные периклинальные блоки структуры) в окобыкай
ской свите установлено 10 газоносных пластов (IV, VII, IX—X, 
XII, ХШ, XIV, XV, XVI, XVII—XVIII, XIX) и, кроме того, в XX 
пласте дагинской свиты обнаружена залежь газа.

В пределах Волчинского месторождения выявлен ряд сбросов 
с амплитудами до 200 м, которые часто служат тектоническими 
экранами для нефтяных и газовых скоплений. Складка имеет асим-
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метричное строение; с угла
ми падения на восточном 
крыле 40—50 и на запад
ном— 10—15°.. .Размеры 
складки 25x6 км.

Коллекторами Нефти и 
газа являются пачки пород* 
представленные .переслаи
ванием песчаных разностей, 
мощностью до первых де
сятков метров, с глинисты
ми и алеврито-глинистыми 
разностями. Открытая по
ристость песчаников состав
ляет 20—25%, а проницае
мость — 500—600 мдарси.

Газоносность IV, VII и 
IX— песчаных пластов 
установлена в тектониче
ском блоке, севернее, свода 
складки. Продуктивные га
зовые пласты залегащт на 
глубине 700—1100 м. Тип 
залежей — пластовые, тек
тонически экранированные 
(на периклинали). Пласто
вые давления возрастают с 
глубиной от 81 (IV, пласт) 
до 114 кгс/см^ (IX—X), 
Средние эффективные газо
насыщенные мощ,нрстц ко
леблются от 1,5 до 28,3 м. 
В составе газа преобладает 
метан.

Газовые залежи пластов 
XII, XIII, XIV, XV, xvr, 
XVII—XVIII и XIX выявле
ны как в своде, так и в тек
тонических блоках на север
ном и южном погружениях

Рис. 37. Волчинская зона нефтега- 
зонакопленпя,

/ — изогппср.! ПО кровле XVH плас
та; 2 — разрывы.

,̂1 — Некрасовское месторождение.' 
Площади: В — Сазанская; В — Тун
гусская; Г — Ключевская; Д — Севе- 

ринская; Е — Постовая.

Волчинского поднятия. Глубина залегания продуктивных газонос
ных пластов колеблется от 1200 до 2000 м. Литологически пласты- 
коллекторы представлены сложными песчано-алевритовыми про
слоями мощностью до 30 м и эффективной мощностью от несколь
ких до двух десятков метров. Рабочие дебиты газа обычно колеб
лются в пределах 100—400 тыс. м®/сутки. Начальное пластовое дав
ление возрастает с глубиной от 128 до 163 кгс/см^ (XIX пласт). Газ 
в основном метановый (98—96%), плотностью 0,520—0,569 кг/м®. 
Содержание тяжелых углеводородов обычно меньше 1%. Залежи 
относятся как к пластовым сводовым, нарушенным разрывными, 
так и к тектонически экранированным на периклиналях (XII, XIII, 
XIV, XVI, XVII—XVIII, XIX).

В XX пласте дагинской свиты в северных блоках установлены 
залежи нефти, а в своде поднятия и южных блоках обнаружены 
лишь газовые залежи. Продуктивный горизонт залегает на глуби
нах 1672—2176 м. Эффективная мощность пласта колеблется в пре
делах 4— 18 м. Пористость коллекторов равна 19%. Нефть (плот
ностью 858—881 кг/м®) относится к легким малосернистым (0,13— 
0,43%) и слабопарафинистым (0,8—2,0%). Выход легких фракций 
до 300° С около 68%. При опробовании пласта (скв. 1) был полу
чен фонтан нефт,и с дебитом 25—30 т/сутки (через 8-миллиметро
вый штуцер), газовый фа1Ктор 220 м®/т. Начальное пластовое давле
ние 170 кгс/см®, высота залежи до 70 м. Свободный газ в залежи 
сухой, с содержанием метана 94—96%, тяжелых углеводородных 
('азов до 4.6%. Плотность газа 0,577—0,588 кг/м®.

Продуктивность самого нижнего пласта (XXIII) была установ
лена в СКВ. 14 на площади Тунгусской. При его испытании (интер- 
!?ал перфорации 2479—2463 м) был получен фонтан нефти с деби
том 216 т/сутки (через 10-миллиметровый штуцер). Пластовое дав
ление составило 243,6 кгс/см^. Залежь относится к типу тектони
чески экрншированных (на периклинали). Нефть легкая (плот
ность 840 кг/м®), малосернистая (0,26%) и парафинистая (5,56%).

Дальнейшие перспективы развития Волчинского месторождения 
связаны с поисками новых залежей нефти и газа в отложениях 
среднего и нижнего миоцена.

Н ек  f) а сове  кое  г а з о н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е  
!рис. 39), Впервые наличие названной складки было установлено 
в 1950 г. геологической съемкой, В последующем на этой площади 
проводился комплекс геолого-геофизических работ; детальная гео- 
.'югичесжая съемка, гравиметрические, электрометрические (ВЭЗ), 
сейсмические исследования (МОВ и К'МПВ) и структурное буре
ние. Разведка на этой площади началась с 1956 г. В результате бу
рения были выявлены две нефтяные (IV, XIII пласты), три газо
нефтяные (XII, XV, XVI) и пять газовых (VII, Xllla, XIV, XVII, 
XVIII) ,'залежей.

Некрасовская структура по верхним горизонтам средненутов- 
ской подсвиты представляет собой типичную брахиантиклинальную 
асимметричную складку с крутым восточным (до 40°) и пологим
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западным (10— 15'’) крыльями. Строение складки на глубине (по 
отложениям окобыкайокой овиты) значительно усложнено боль
шим количеством конседимеитационных разрьш1ных нарушений 
с амплитудами до 300 м.

Нефти Некрасовского месторождения легкие, плотность их ко
леблется от 775 до 843 кг/м .̂ Содержание серы составляет 0,1— 
0,3, парафина — до 2%- Выход легких фракций (до 300°С) дости
гает 70—90%. Установлена высокая растворимость нефти в газе, 
наличие конденсата. Начальный газовый фактор достигает 
2000 mVt. Все залежи относятся к пластовым сводовым, разбитым 
разрывами на блоки.

Основным продуктивным горизонтом является залелсь XVI 
пласта. Коллектором для нефти и газа служит разнозернистый 
песчаник с эффективной пористостью около 18%, проницаемостью 
до 150 мдарси. Дебиты нефти изменяются от 10—15 до 42 т/сутки, 
дебиты газа достигают 75— 100 тыс. м®/сутки. Нефть легкая, ллот- 
ность 797—821,2 кг/м ,̂ содержание акцизных смол 6—7, царафина 
1—2, серы 0,1—0,2%. Выход легких фракций 77—94%.. Начальное 
пластовое давление 242,5 кгс/см^, пластовая температура 84,5° С. 
Газовый фактор колеблется от 475 до 1600 м /̂т. В составе газа пре
обладает метан (85,4—90,0%), отмечено большое содержание этана 
и высших углеводородов (до 10%).  ̂ ,

Гыргыланьииская зона
В строении Гыргыланьи'нской зоны (рис. 40, вкладка) прини

мают участие породы неогенового возраста. Наиболее' древней 
овитой, выделенной ib разрезах глубоких скважин, является уйнин- 
ская (средний миоцен) вскрытой мощностью около 500 м„ Пред
ставлена она переслаиванием аргиллитов, алевролитов ц мало
мощных пластов песчаников. Выше по разрезу залегает преимуще
ственно песчаная дагииская свита MOUMiocTbio 1100—1500 м. В средней части она содержит прослок углей, па ociiiosaiiWH чего 
делится на три подсвиты: поду глеи осную, угленосную и .'надугле- 
иосную.

Верхнемиоценовая окобыкайская свита выделена с некоторой 
долей условности, так как литологический состав отложений, со
поставляемых с отложениями окобыкайской свиты восточного 
района, имеет существенные различия. Если в восточном районе 
в верхнемиоценовых отложениях преобладают алеврито-глинистые 
осадки, то на Гыргыланьинской зоне они содержат до 50—70% 
песков. Некоторое увеличение мощности и числа глинистых плас
тов в окобыкайской свите отмечается на структурах восточной и 
северной частей Гыргыланьинской зоны, где открыты КраПйвнен- 
ское и'Шхунное месторождения. Нутовская свнта сложена преи
мущественно песчаными осадками и развита главным образом на 
погруженных участках зоны.

Среди ЗО.Н с установленной промышленной нефтегазоносностью 
Охинского участка Гыргыланьииская зона характеризуется наи-
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больвдей амплитудой поднятия — в сводовой части ее на поверх
ность выведены нижние слои окобыкайской и верхние пласты да- 
гинской: свит. Гыргыланьинская зона объединяет более 10 анти
клинальных складок и структурных осложнений, которые делятся 
на две группы.

Южная группа складок связана с собственно Гыргыланьинским 
поднятием и включает Севере-, Западно-, Центрально- и Южно- 
Гыргыланьинскую антиклинали, Крапивненский структурный нос, 
а также недостаточно изученные Тепловскую и Когдойскую струк
туры. Западное крыло зоны осложнено взбросо-надвигом субмери
дионального простирания, по которому восточный блок приподнят 
относительно западного. Амплитуда разрыва составляет 1200— 
1600 Mi Hi уменьшается от свода поднятия к периклиналям. Кроме 
того, все структуры южной группы наруитены многочисленными 
разрывами широтного, меридионального и диагонального прости
рания.

Северная группа структур в отличие от южной имеет северо- 
западное простирание и гипсометрически опущена по сравнению 
со складками южной зоны. В пределах северной группы выделя
ются Шхунная, Северо-Глухарская, Южно-Глухарская и Осинов- 
ская антиклинальные складки, осложненные преимущественно по
перечными разрывами. Следует отметить, что многие нарушения 
оберх групп складок характеризуются признаками сдвиговых сме
щений.

Гыргыланьинская зона начала систематически изучаться только 
с 1947—1948 гг., а первая поисковая сква.жина была пробурена 
в 1961 г. В пределах зоны к настоящему времени открыто два 
газонефтяных месторождения — Шхунное и Крапивненское. Кроме 
того, промышленные притоки газа были получены на трех разве
дочных площадях; Северо-Глухарской, Центральногыргыланьии- 
ской и Южно-Гыргылаиьинской. Разведанные запасы нефти всей 
зоны составляют около 1%, а газа — около 10% разведанных за
пасов о. Сахалина.

В связи с тем что окобыкайская свита на большей части Гыр- 
гыланьинской зоны представлена прибрежной глинисто-песчаной 
фацией и эродирована в наиболее высоких структурах, перспек
тивы нефтегазоносности этого участка Северного Сахалина следует 
связывать прежде всего с отложениями нижней части дагинской, 
уйнинской, даехуриинской и мачигарской свит, а также с верхне
меловыми породами. На погруженных участках зоны, в частности 
иа восточном крыле и северной периклинали, основными стратигра
фическими объектами в настоящее время являются нижняя часть 
окобыкайской и верхняя часть дагинской свит. Структурными ло
вушками здесь могут быть не только антиклинальные складки, но 
и структурные осложнения (например, структурные носы) и погре
бенные структуры, для выявления и изучения которых необходимо 
использовать геофизические методы исследования.
108

Шх у н н о е  г а з о н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е  (рис. 41) 
приурочено к самой северной антиклинальной складке Гыргылань- 
инской зоны нефтегазонакопления.

Складка выявлена и подготовлена к нефтепоисковому бурению 
гравиметрическими работами и сейсморазведкой МОВ. Поисковое 
бурение на площади началось в 1963 г., а в 1964 г. было открыто

Г-т ^

Рис. 41. Шхунное газонефтяное месторождение.
J —• изогилсы по кровле VII пласта; 2 — разрывы; 3 — контуры: cl нефтеносности, б  la- 
зоносностк; 4, 5, б — песчаные, глинистые и иссчано-глкнистые породы; 7 — нефть; 3 — газ.
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месторождение. Поисково-разведочными скважинам» вскрыт разрез 
нутовской, окобыкайской и дагинской свит.

Структура имеет широкий пологий свод, относительно крутое 
(25—30°) восточное крыло и пологое (15—20°) западное. Диаго
нальными разрывами она разбита на ряд блоков. Наиболее круп
ным является разрыв северо-западного простирания, по которому 
опущена северная периклиналь. Амплитуда этого нарушения до
стигает 240 м, плоскость разрыва наклонена на юго-запад под уг
лом около 60°.

На месторождении открыто четыре газовые залежи в пластах 
VII, VII®, X, XVI и пять нефтяных в пластах VII, VII®, VIII, 
XIII® и XVIII. Все они приурочены к , коллекторам нижнеокобы- 
кайской подсвиты, имеющим эффективную мощность от 12 до 
53 м, пористость 25—26% и проницаемость до 433 мдарси. Глу
бина залегания промышленных скоплений нефти и газа — от 650 
до 1260 м. Все залежи нефти и одна залежь газа (XVI пласт) на
ходятся в северном блоке и относятся к пластовым тектонически 
экранированным (на периклинали). В центральном блоке открыты 
залежи газа в VII, VII® и X пластах, которые по типу ловушек 
относятся к пластовым сводовым, разбитым разрывами на блоки. 
Высота залежей в своде не превышает 25 м, а на периклима- 
ли :— 50 м.

Среди нефтяных залежей наибольшими запасами обладает 
XVIII пласт, а среди газовых — VII пласт. Начальные дебиты неф
ти из XVIГ пласта составили 50,4 т/сутки при газовом факторе 
50 , м^/т,’ в других пластах — 4—12 т/сутки. Рабочие дебиты газа 
достигакзт 280 тыс. м®/сутки. Нефтяные залежи эксплуатируются 
за счет энергии растворенного газа, пластовые давления соответст
вуют гидростатическим.

, Нефть месторождения Шхунного тяжелая, с плотностью 
928,4—932,8 к г / м ®; содержит акцизных смол до 12, серы — 0,21 — 
0,32, парафина — 0,44—0,62%. Газ метановый, плотностью 0,5662— 
0,6233 кг/м®, с содержанием тяжелых углеводородов до 2,8%. Пла
стовые вбды хлоридно-гидрокарбонатно-натриевые, с минерализа
цией до 10 г/л.

Перспективы месторождения связаны главным образом с пиж- 
не- и среднемиоценовыми горизонтами стратиграфического разреза.

К р а п и  в не нс  кое  г а з о н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е  
(рис. 42) расположено на восточном крыле зоны, где детальпымч 
гравиметрическими работами в 1958—1959 гг. был выявлен Кра- 
пиЕненский гравитационный максимум. В 1962 г. на площади на
чалось структурное бурение, а с 1965 г. — глубокое поисковое бу-

Рис. 42. Крапивненское газонефтяное месторождение.
i  — и з о ги п с ы  по К1>овле X X  п л а с т а ; 2 - - р а зр ы в ы ; 2 — к о н ту р  н е ф те н о сн о с ти ; 4, 5— iu:c4;> 
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рение, и в том же 1965 г. были открыты первые газовые залежи.
В стратиграфическом разрезе месторождения вскрыты три 

свиты; нутовская, окобыкайская и дагинская. Нутовская свита и 
верхняя часть окобыкайской свиты сложены алеврито-песчаными 
породами с маломощными прослоями глин. Нижняя часть окобы- 
кайской свиты (мощность около 1500 и) и вскрытая часть дагин- 
ской свиты (50 м) представлены nepecjianeaHHeM песчаных пластов 
с алеврито-глинистыми. Мощность коллекторов изменяется от 20 
до 70 м, пористость — от 8 до 28%, проницаемость—-от нескольких 
до 400 мдарси.

Месторождение приурочено к складке типа структурного носа, 
погружающегося в юг-юго-восточном направлении поя углами 
5—6°. Длина его 4,5 км, ширина около 2 км. Это структурное ос
ложнение с более крутым (до 20°) восточным крылом и пологим 
(до 12°) западным несколькими разрывами разбито на ряд блоков, 
ступенчато опускающихся в северо-западном направлении. Ампли
туды разрывов изменяются от 20 до 200 м, причем наибольшей 
амплитудой характеризуется сброс северо-восточного простирания, 
экранирующий большинство выявленных залежей.

На Крапивненском месторождении промышленные залежи газа 
открыты в десяти песчаных пластах окобыкайокой и двух пластах 
дагинской свит. Кроме того, в XXI пласте дагинской свиты открыта 
небольшая залежь нефти. Продуктивные пласты имеют эффектив
ную мощность от 8 до 40 м, пористость— 19—27%, проницае
мость— от нескольких до 400 мдарси. Глубина залегания промыш
ленных скоплений нефти и газа 760—2100 м. Все залежи по мор- 
фологоческим признакам относятся к пластовым тектонически экра
нированным, приуроченным к структурному носу. Высоты газовых 
залежей изменяются от 15—20 до 150 м. Наиболее крупные запасы 
газа обнаружены в XVI и XVII пластах, минимальные — в IV 
и XIX. Дебиты газа в процессе испытания достигали 300—400, а 
в отдельных случаях— 1200 тыс. м%сутки. Дебит нефти в XXI пла
сте составил 48 м^сутки (через 10-миллиметровый штуцер) при 
газовом факторе 69 м^/т. Пластовое давление в нефтяной залежи
197,5 кгс/см^.

Газ Крапивненского месторождепик имеет плотность 0,5635— 
о, 6158 кг/м®, содержит метана от 95,3 до 98,2, тяжелых углеводо
родов 0,7—4,3, углекислого газа 0,2—1,4%. Нефть имеет плотность 
872,2—889,1 кг/м®, содержит серы 0,36, парафина 33, акцизных 
смол 24%. Пластовые воды гидрокарбонатно-натриевые, с мине
рализацией до 13,9 г/л.

Поисково-разведочные работы на месторождениях продолжа
ются.

Р а з в е д о ч н ы е  п л о щ а д и .  В пределах зоны (см. рис. 10) 
велись (или ведутся) поисково-разведочные работы на семи площа
дях и на пяти площадях получены хоти и небольшие, но промыш
ленные притоки газа главным образом из дагинских отложений.
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Катанглинский нефтегазоносный участок

Катанглинский участок расположен в восточной части Северного 
Сахалина, между Луньским заливом на юге и р. Аскасай на се
вере. В тектоническом отношении он связан в какой-то мере с Да
гинской антиклинальной зоной. Промышленные скопления нефти и 
газа установлены в верхней части дагинской свиты и небольшие 
промышленные притоки нефти и газа были получены из отложений 
окобыкайской и уйнинской свит. Эти три свиты (окобыкайская, да
гинская и уйнинская) и расцениваются как основной стратиграфи
ческий объект для поисков нефти и газа в пределах зоны.

Месторождения, приуроченные к южной периклинали Дагинской 
антиклинальной зоны, объединены в Катаиглинскую зону нефтега- 
зонакопления (с двумя подзонами: собственно Катанглинской и 
Имчинской), а на восточном крыле, где пока обнаружено только 
одно (Восточно-Дагинское) месторождение, выделена Восточно- 
Дагинская зона нефтегазонакопления. Наиболее приподнятая часть 
Дагинской антиклинальной зоны, подвергшаяся глубокому эро
зионному срезу, выделена в зону возможного нефтегазонакопления 
главным образом в породах нижнего миоцена и верхнего мела.

В Катанглинский участок мы включили также, в известной 
мере условно, и Пограничную зону доказанного промышленного 
нефтеиакопления. Условность эта вызвана тем, что как в тектони
ческом отношении, так и по характеру неогенового разреза она 
имеет существенные отличия от зон участка, расположенных север
нее, и кроме того. Пограничная зона расположена на значитель
ном удалении от месторождений Катанглинского участка.

Катанглинская зона

Катанглинская зона (рис. 43) расположена между р. Тымью 
на севере и Луньским хребтом на юге. В геологическом ее строе
нии принимают участие терригенные отложения позднемелового и 
неогенового возраста. К верхиемеловым отнесены отложения, 
вскрытые пара1метрической скв. 700 в интервале глубин 2693— 
3407 м. Нижняя вскрытая часть разреза мощностью 473 м пред
ставлена неравномерным переслаиванием аргиллитов, алевролитов 
и песчанико1В, содержащих фауну иноцерамов кампанмаастрихт- 
ского возраста. Верхняя толща мощностью 240 м сложена раз- 
нозернистыми туфогеш1Ы|МИ песчани'ками с прослоями алевро
литов. Перспективы нефтегазоносности верхнемеловых отложений 
оцениваются положительно, но ниже неогеновых, и они рассматри
ваются как один из возможных объектов нефтегазопоисковых ра
бот.

Отложения неогенового возраста, залегающие трансгрессивно 
и несогласно на верхнемеловой толще, подразделяются на ряд свит 
(снизу вверх); мачигарскую, даехуриинскую, уйнинскую, дагин- 
скую, окобыкайскую и нутовскую. Нижняя часть миоценового раз-
8 Зак. 327 и з



о® — 
Ч\

4
 ̂'№ 1^ ''?  . \ \V \W  У'
Ф М .

N ^ ,4 ''v ^ 't> S '? . - Л \ \  \  \ ,V . \  \ \  Ч Y \- k \ '4 i.'&чА\\\\,^\'. .

реза (мачигарская, даехуриинская и нижняя половина уйнинской 
свиты) мощностью до 700 м представлена аргиллитами, алевроли
тами (часто кремнистыми), с прослоями песчаников; верхняя же 
его часть (|верхи уйнинской свиты, дагинская и окобыкайская свиты) 
мощностью около 2800 м сложена песчано-глинистыми отложе
ниями, причем окобыкайская свита характеризуется незначитель
ным содержанием песчаных пород. Наиболее благоприятными ли- 
толого-фациальными условиями для образования и сохранения за
лежей нефти и газа обладают породы низов окобыкайской и вер
хов дагинской свит (надугленосный горизонт).

Разрез неогена завершают песчаные отложения нутовской 
свиты, развитые на крыльях антиклинальных структур, в синкли
налях и бесперспективные в нефтегазоносном отношении.

Характерной особенностью строения Катанглинской зоны иеф- 
тегазонакопления является развитие в ее пределах ряда пологих 
антиклинальных складок, нарушенных многочисленными разры
вами типа сбросов с амплитудами до 300 м. Расположение локаль
ных складок в двух группах северо-западного простирания послу
жило основанием для выделения их в две подзоны нефтегазонакоп- 
ления; собственно Катанглинскую и Имчинскую, соответствующие 
в тектоническом отношении двум одноименным антиклинальным: 
ветвям Дагинской антиклинальной зоны.

В пределах Катанглинской и Имчинской антиклинальных под
зон выявлены промышленные залежи нефти и газа, преимущест
венно развитые в песчаных пластах надугленосиой подсвиты.

Катанглинская подзона нефтегазонакопления. В нее входят 
три аитиклипалыпые складки: Ногликская, Уйтлекутская и Катанг- 
линская. Во всех трех складках установлены преимущественно неф
тяные залежи промышленного значения и, кроме того, выявлено 
Западно-Катанглинское газовое месторождение.

К а т а н  г л и н с к о е  н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е  (рис. 44) 
расположено в южной части подзоны и связано с асимметричной 
антиклинальной складкой, имеющей пологий (10—15°) наклон вос
точного крыла и более крутой (до 50°) западного. Южная пери- 
клиналь складки выражена отчетливо, северная выделена с неко
торой долей условности. Вдоль крыла протягивается разрыв типа 
взбросо-надвига, с падением плоскости сместителя на северо-вос
ток. Амплитуда его возрастает от 50 м на южной периклинали до 
300 м в своде структуры.

Катанглинская складка интенсивно нарушена многочисленными 
разрывами с амплитудами от 10—20 до 100—150 м, расчленяю-

Рис. 43. Катанглинская зона нефтегазонакопления.
Изогипсы: / --п о  подошве VII пласта, 2 — по подошве 3-го пласта, 3 — по кровле IV пла
ста, 4 — по кровле X пласта, 5 — по кровле пласта 1Па (мощного пропластка в средней 

части III пласта), 6'— по кровле условного сейсмического горизонта. 
Месторождения: Л — Ногликское; 5 Северо-Имчинское; Д — Уйглекутское; Е — Катанг- 
линское; Ж — Западно-Катанглинское; Я — Прибрежное. Складки: В — Восточно-Уйглекут- 

ская; 3 — Угрюминская; Г — разведочная площадь «Северный Гамадей»,
8* I1S
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щими ее на ряд тектонических блоков. В центральном блоке на 
поверхности обнажаются I и II пласты надугленосной подсвиты 
дагинской свиты. В тектонических блоках на южной периклиналц 
выявлены и эксплуатируются три пластовые сводовые нефтяные 
залежи I, II и III пластов этой подсвиты, разбитые на отдельные 
блоки. Нефтяная залежь I пласта залегает на небольшой глубине 
(до 100 м). Пласт мощностью до 26 м частично размыт в пред- 
окобыкайское время. Высота залежей в блоках 80—100 м. Нефтя
ной пласт II представлен рыхлыми песками, содержащими про
слои глин. Общая мощность пласта непостоянна и колеблется 
в пределах 23—30 м. Эффектная пористость песков II пласта до
стигает 30%. Начальное пластовое давление 9—10 кгс/см^. Высота 
залежей в различных блоках изменяется от 26 до 100 м. Высота 
залежи III пласта небольшая (6—70 м), начальное пластовое дав
ление 13 кгс/см^. Эффективная мощность пласта 27 м, пористость 
30,8 7о, проницаемость до 2,5, в среднем 0,3—0,5 дарси.

Нефти I, 11 и III пластов по составу очень близки между собой. 
Очевидно, это связано с тем, что глинистые разделы между неф
тяными пластами имеют небольшую мощность (4—6 м между 
I и II и 1—4 м между II и III пластами), что не обеспечивает на
дежной их изоляции. По своей физико-химической характеристике 
они относятся к тяжелым (плотность 935—949 кг/м^), высокосмо
листым (38—45%), беспарафинистым (0,02%), малосернистыгя 
(0,55%) нефтям. Начальный газовый фактор 7—30 м%т. В началь
ный период эксплуатации преобладал режим растворенного газа, 
;В последующем сменялся гравитационным. Отмечается незначи
тельное продвижение водо-нефтяного контура.

Пластовые воды относятся к слабосоленым с минерализацией 
5—16 г/л. Состав их изменяется от хлоридно-гидрокарбонатного 
натриевого до гидрокарбонатно-хлоридного натриевого.

У й г л е к у т с к о е  н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е  (см. 
рис. 44) расположено севернее Катанглинского, в центральной 
|Части подзоны. Промышленные залежи приурочены к небольшой 
Уйглекутской антиклинальной складке, интенсивно нарушенной раз- 
'рывами сбросового типа с амплитудой около 100 м. .Западное крыло 
имеет наклон пород под углом 10—15, реже 30—40, восточное — 

!5—10°. Разрыв, развитый вдоль западного крыла, относится 
к сбросовому типу, с амплитудой смещения до 70 м.

Основные промышленные залежи нефти приурочены к I, II и 
III пластам, небольшая газонефтяная залежь установлена в IV 

‘пласте, притоки газа получены также из XI пласта угленосной

Рис. 44. Катанглинское, Ногликское, Уйглекутское нефтяные и Западно-Катанглинское га
зовое месторождения.

7 — изогипсы по кровле: а —■ IV пласта; 6 — пласта 1 1 1 а (мощного пропластка я средней 
части III пласта), в — X пласта; 2 — разрывы; 3 — поверхность пссогласпого залегания; 
4 —контуры: а — нефтеносности, б — газоносности; 5, 6, 7 — песчаные, глинистые и песчано

глинистые породы; 5--11ефть; Р —газ; /Р — нефть и }'аз.
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подсвиты. Нефтяные .талежи I, II и III пластов залегают на глу
бинах до 180 м. Пески-коллекторы обладают хорошими емкост
ными и фильтрационными свойствами: эффективной пористостью 
до 38%, проницаемостью, равной в среднем 800—900 мдарси. 
В своде складки первые два пласта размыты в предокобыкайское 
время. Поэтому залежи нефти I и !! пластов относятся к пластово
сводовым, тектонически нарушенным, с элементами стратиграфи
ческого экранирования.

Нефти из рассматриваемых пластов имеют плотность от 928,8 
до 941,3 кг/м®, содержание акцизных смол около 10, серы — 0,44%.

Из IV пласта получены небольшие притоки тяжелой нефти и 
га.за. Залежь газа, приуроченная к отдельному блоку, эксплуати
ровалась [! течение двух лет. Начальный дебит газа составил 
2100 мфсутки. Газ в основном метановый (до 90%). Газовая за
лежь XI пласта, вскрытая скв. 311 па глубине 690 м, имела очень 
небольшие запасы и после нескольких месяцев эксплуатации была 
выработана. Плотность газа 0,6090 кг/м®, содержание метана до 
87%.

Н о 1' и к с к о с ( Л ы с а я  Со п к а )  н е ф т я н о е  м е с т о р о ж 
д е н и е  (см. рис. 44) расположено в северной части зоны. Нефтя- 
пые залежи установлены в X пласте угленосной и XIII пласте под- 
уг.яеноспой подсвит.

Ногликская антиклинальная складка имеет асимметричное 
строение: относительно крутое западное крыло — 30—50° и более 
пологое восточное — до 26°. В своде ее обнажаются отложения иад- 
угленосной подсвиты (IV пласт), что неблагоприятно отразилось 
на перспективах ее нефтеносности. Складка пересечена многочис
ленными сбросами, создающими сложное блоковое строение. Кроме 
того, западное крыло опущено по крупному (с амплитудой до 
400 м) продольному разрыву (типа сброса), протягивающемуся 
с Уйглекутской плош,а,ди.

Промышленная нефтеносность площади была доказана в 1956 г., 
когда поисковым бурением выявлены две нефтяные залежи (X и XIII Еьласты). Кроме того, небольшие притоки нефти и газа с во
дой были получены из V п.ласта и газа с водой — из XI пласта, 
не имеющие промышленного значения.

Залежь нефти X пласта за./1егает в среднем на глубине 420 м. 
Пласт-коллектор представлен рыхлым песчаником с эффективной 
пористостью 35%. Общая мощность его составляет 20—25 м. При 
испытании X пласта пepвoflaчaльныe добиты скважины достигали 
2 т/сутки, I! настоящее время бо.гыпииство из них обводнено. Про- 
г'ышлеиная нефтеносность Х!Г1 пласта установлена впервые 

СКВ. 16, где при испытании (интервал 644—645,5 м) получен фон- 
i : ,! нефти с дебитом 155 м®/сутки (через 15-миллиметровый шту- 

:ч). 71итологически пласт мощностью 77 м представлен рыхлым 
ьссчагшком, содержащим небольшие прослои алевритов. Залежи 
)' и XIII пластов относятся к пластовым сводовым, тектонически 
ifapyiueiinbiM. Нефти тяжелые (плотносп, 922,7^935,4 кг/м®), мало-
118

сернистые (0,2%), беспарафинц^стые. Выход легких фракций (до 
300° С) — 26—28 %• Начальные запасы небольшие.

В южном тектоническом блоке («Северные Уйглекуты») выяв
лены залежи нефти в I, II, III и IV пластах, аналогичные таковым 
на площади Уйглекуты.

З а п а д н о - К а т а н г л и н с к о е  г а з о в о е  м е с т о р о ж д е 
ние  (см. рис. 44) расположено западнее площади Катанглн. 
В структурном отношении представляет собой южное периклиналь- 
ное замыкание Восточно-Имчинской структуры, пересеченной суб
широтными сбросами.

Промышленная газоносность площади была установлена 
в 1968 г. При испытании скв. 618 (интервал перфорации 344— 
358 м) из III пласта дагинской свиты был получен фонтан газа 
■с дебитом 135,6 тыс. м®/сутки (через 18-миллиметровый штуцер). 
Начальное пластовое давление в залежи 21,3 кгс/см^. Газ преиму
щественно метановый (96—98%), имеет плотность 0,561 — 
0,573 кг/м®. Залежь газа пластовая тектонически экранированная 
(на периклинали).

Имчинская подзона нефтегазонакопления. Подзона расположена 
западнее Катанглинской. Строение ее довольно сложное, изучена 
•она недостаточно, и поэтому выделение здесь локальных антикли
нальных складок носит в ряде случаев несколько условный ха
рактер.

В пределах подзоны промышленные, но небольшие залежи 
нефти и газа установлены на двух площадях: Северо-Имчинской и 
Прибрежной.

С е в е р о - И м ч и н с к о е  н е ф т е г а з о в о е  м е с т о р о ж д е 
ние  (рис. 45) расположено западнее Катанглинского месторожде
ния. На площади проведено структурное бурение и сейсморазве
дочные работы МОВ, по материалам которых вырисовываются 
южные тектонические блоки Имчинской структуры, раскрываю
щейся в северном направлении и пересеченной многочисленными 
•сбросами с амплитудой до 170 м. Структура асимметрична: вос
точное крыло более крутое (25—30°), чем западное (8—10°). 
В приподнятых блоках обнажаются песчаные пласты надуглеиос- 
ной поде виты.

Промышленные притоки газа были получены в 1967 г., когда 
при испытании в скв. 36 (интервал 1111 — 1115 и 1067—1075 м) из 
XXI пласта, относимого к верхней части уйнинской свиты, был по
лучен приток газа (18,9 тыс. м®/сутки), нефти и воды (соответст
венно 0,5 и 0,4 т/сутки% Начальное пластовое давление 93 кгс/см®. 
Газ сухой, метановый (93,2%), с плотностью 0,6132 кг/м®. Нефть 
легкая (плотность 830,9 кг/м®), малопарафинистая (2,6%). Выход 
легких фракций (до 300° С) 75%.

Промышленный приток газа получен и из XIII пласта подугле
носной подсвиты (скв. 38, интервал 603—612 м). Дебит газа до
стигал 206 тыс. м®/сутки (через 19-миллиметровый штуцер) при
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пластовом давлении 58,6 кгс/см^. Газ метановый (96,6%), плот
ность 0,5707. Эффективная мощность пласта-коллектора 10 м.

Залежь газа относится к пластовым тектонически экранирован
ным (на периклинали) и имеет небольшие запасы. Разведка в на-
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стоящее время прекращена ввиду сложнгтй тектоники и небольших 
размеров выявленных залежей.

П р и б р е ж н о е  г а з о в о е  м е с т о р о ж д е н и е  (рис. 46) рас
положено на южном погружении подзоны. Площадь подготовлена 
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к поисковому бурению сейсморазведкой МОВ. В 1964 г. при испы
тании СКВ. 2 была установлена промышленная газоносность II, III, 
IV и V пластов дагинской свиты.

Залежи приурочены к небольшому тектоническому блоку, рас
положенному на южном погружении структуры. Западное крыло 
наклонено под углом 3—5°, восточное — 8—12°. Северное перикли- 
нальное замыкание не установлено. На поверхности развиты от-

Рис. 46. Прибрежное газовое месторождение.
/ - изопшсы по кровле III пласта; 2 - разрывы; 3, 4, 5 —- пссчаш.ю, глинистые и песчано- 
глшшотыо породы; в — газ; 7 — поверхность несогласного залегания; 8 — контур, газоносности.

ложеиия окобыкайской свиты. Залежи газа (И, Ilf и IV пласты) 
вскрыты на глубине 490—620 м. Песчаные пласты-коллекторы ха
рактеризуются хорошими емкостными и фильтрационными свой
ствами; эффективная пористость 29%, проницаемость до 2,1 дарси. 
Дебиты газа достигали соответственно 1217, 3075 и 4230 тыс. м%сут- 
кн. Начальные пластовые давления возрастают с глубиной от 53,4 
(II пласт) до 67,9 кгс/см^ (IV пласт). Газоносность V пласта уста
новлена в СКВ. 12 (интервал перфорации 721—726 м), дебит газа
268,7 тыс. м%сутки (через 15,8-миллиметровый штуцер).

По составу газ метановый (99%), сухой. Плотность его 
0,5613 кг/м^. Залежи пластовые тектонически экранированные (на
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г!ериклинали). Размеры газовых залежс 
жин, пробуренных на площади, только 
иыми (2, 12, 4).

Р а з в е д о ч н ы е  п л о щ а д и  з о н  
работы в пределах зоны были проведе] 
вероТамадейской, Южно-Гамадейской и 
с неудовлетворительными результатами 
но целесообразность их после более гл 
ческого строения района несомненна, т( 
этих площадей (Старонабильской) были 
токи нефти.

й небольшие. Из 14 сква- 
три оказались продуктив-

ы. Поисково-разведочные 
ы на трех площадях: Се- 
Старонабильской. В связи 
эти работы прекращены, 

убокого изучения геологи- 
м более что на одной из 
получены небольшие при-

В ост 04 н о-Д а f и НС ка я s о и а

Расположена зона севернее Катанглинской, на относительно да
леком восточном крыле Дагинской антиклинальной зоны. Изучена 
слабо. Выявлены пока только четыре антиклинальные складки: 
Восточно-Дагинская, Нижнедагинская, Тапаунская и Среднеаскай- 
ская. В пределах зоны открыто одно месторождение — Восточно- 
Дагинское, а в разведке находится Среднеаскайская структура.

В о с т о ч н о - Д а г и н с к о е г а з о н е ф т я н о е  м е с т о р о ж 
д е н и е  (рис. 47) расположено в нижнем течении р. Даги и пред
ставляет собой брахиантиклинальнук) складку, разбитую рядом 
разрывов. На поверхности она сложена песчаными породами ну- 
товской свиты, а поисковыми скважинами вскрыты породы око- 
быкайской свиты, преимущественно 1линистые, мощностью 1680 м, 
и дагинские песчано-глинистые отложения, вскрытые только час
тично.

В настоящее время открыты пока л.ве залежи: газонефтяная 
в низах окобыкайской свиты (пласт Л) и нефтяная — в верхней 
части дагинской свиты (пласт I). Д ант.1е БЭЗ позволяют предпо
лагать наличие промышленных скоплений нефти и газа и в верх
ней части окобыкайской свиты.

При испытании I пласта дагинской свиты в интервале 2163—■ 
2115 м (скв. 1) получен фонтанный приток нефти с дебитом 
130 т,/сутки (через 11-миллиметровый штуцер); плотность ее
859,5 кг/м^, содержание серы 0,33, парасрина 8,64%, газовый фак
тор 380—640 м%т; пластовое давление 210 кгc/cм^. При испытании 
же пласта Л дагинской свиты (скг>. 2) з интервале 2011—2019 м 
также получен фонтанный приток нефти с дебитом 70 т/сутки (че
рез 8-миллиметровый штуцер) и газа 5174 м^/сутки. Нефть имеет 
плотность 839,8 кг/м®, содержание серы 0,31, парафина 12,24%; 
пла1Сто:вое давление 199,5 кгс/см®. Из этого же пласта в скв. 2 
в интервале 1920—1888 м получен приток газа с дебитом (через
11-миллиметровый штуцер) 216,4 тыс. м®/сутки. Плотность газа 
0,5866 к'-'м®, содержание метана 95,8%.
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Ри4 47. Восточно-Дагинское газонефтяное месторождение.
■ изогипсы по кровле дагинской свиты; 2 — разрывы; 3 —• контур нефтсгазоиосности; -1, 

5, 6 '-  десчаные, глинистые и песчано-глинистые породы; 7 ~  нефть; — нефть и гак

Пограничная аона

Зона расположена в юго-восточной части Северного Сахалина., 
на восточных склонах Восточно-Сахалинских гор. В тектоническом 
отношении она представляет собой крупный опущенный блок нео
геновых отложений, зажатый со всех сторон (на суше) среди верх
немеловых пород и погружающийся в восточном направлении под
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Рис. 48. Окружное нефтяное месторождение.
/ —'Поисковые скважины* давшие нефть; 2 — изогипсы по элсктрореперу внутри верхней 

части борской сг,иты; 3 — разрывы; 4 — нефтеносный горизонт; 5 — борская свита.

воды Охотского моря, в  пределах зоны выявлено шесть антикли
нальных складок, сложенных неогеновыми породами. На одной из 
складок (Окружной) в 1972 г. выявлена промышленная залежь 
нефти, приуроченная к борской свите.

О к р у ж н о е  н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е  (рис. 48) при
урочено к о,дноименной брахиантиклинальной складке. Располо
жено на берегу Охотского моря: западная его половина находится 
на территории острова, а восточная— в акватории Охотского моря. 
Свод складки сложен породами борской свиты. На западном крыле 
углы падения 15—30°, на восточном они несколько круче. Кроме 
того, восточное крыло осложнено продольным разрывом.

Под поисково-разведочное бурение складка подготовлена струк
турным бурением, а в пределах моря — морскими сейсморазведоч
ными работами МОВ. Поисковое бурение начато в конце 1970 г. 
Вскрытый скважинами разрез верхнего (? )— среднего миоцена 
представлен алевритами с редкими прослоями песчаников.

В 1971 г. из СКВ. 1 при испытании интервалов 1640—1660 и 
1793—1818 м были получены фонтанные притоки (через 11,5-мил- 
лиметровый штуцер) нефти до 119 т/сутки. Плотность нефти
828,1 кг/м^, содержание серы 0,2 1 , парафина 0,66%.

Лангрыйский нефтегазоносный участок

Участок находится в северо-западной части острова. На его 
территории выделены три зоны нефтегазонакопления (см. рис. 9): 
Музьминская, Тамлевская и Астрахановская. Первые две зоны 
расположены в северной части Западно-Сахалинского антиклино- 
рия, а Астрахановская зона — на западном борту Байкальского 
синклинального прогиба. Музьминская и Тамлевская зоны сложены 
неогеновыми осадками, мощность которых относительно сокращена. 
Породы плиоцена и большей части миоцена выражены в песча
ных континентальных фациях. В пределах Астрахановской зоны 
неогеновые породы представлены главным образом морскими осад
ками, общая мощность которых является относительно большей и 
Литологический состав более благоприятен для промышленных 
скоплений нефти и газа, чем в зонах, расположенных западнее.

Основными стратиграфическими объектами для поисков нефти 
и газа в Астрахановской зоне являются окобыкайская, дагинская 
и уйнинская свиты, а в Тамлевской и Музьмииской зонах—-низы 
верхнелангерийской и верхи нижнелангерийской свит.

Зоны Лангрыйского участка расположены в непосредственной 
близости от длительно развивавшегося неогенового прогиба — 
Байкальской депрессии, где мощность неогеновых осадков по гео
физическим данным оценивается в 6,0—̂8,0 км, что позволяет по
ложительно оценивать общие перспективы их нефтегазоносности.

Поисковыми работами на участке выявлено три месторожде
ния: Узловое на Астрахановской, Березовское на Тамлевской и 
Лангрыйское на Музьмииской зонах нефтегазонакопления. Сле-
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дует иметь в виду, что степень разведанности северо-западного 
района по сравнению с северо-восточным невелика, и детали строе
ния антиклинальных складок по предполагаемым продуктивным 
горизонтам остаются невыяспенны1ми.

А|Страхановская зона

Зона протягивается вдоль западного побережья зал. Байкал и 
далее к северу, в акваторию Сахалинского залива на расстояние 
около 60 км. В структурном отношении она расположена на за
падном крыле крупной Байкальской грабен-синклинали (северная 
часть Цеитральносахалинского синклинория)., В пределах зоны
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Рис. 49. Узловое газоконденсатное месторождение.
/ - изогипсы по условному сейсмическому горизонту, соответствующему нижней части да- 

гииской свиты; 2 —-разрывы; 3, 4 — песчаные и глинистые породы; 5 —- газ.

выявлены пока только две складки: Узловая и Астрахановская. 
Узловая складка расположена в южной части зоны, и в ней уста
новлено наличие промышленных газонефтяных залежей. Астра- 
хаиовская же складка находится на площади акватории Саха
линского залива.

У з л о в о е  г а з о к о н д е н с а т н о е  м е с т о р о ж д е н и е  
(рис. 49) расположено в пределах одноименной брахискладки. 
Последняя подготовлена к глубокому бурению сейсморазведоч
ными работами. Во вскрытом бурением геологическом разрезе вы
делены породы нутовской, окобыкайекой, дагинской и уйнинской 
свит.

Углы падения пород на западном крыле брахискладки состав
ляют 2—4, на восточном крыле (в присводовой части)— 3—6°, 
а при удалении от свода возрастают до 12°. Структура пересечена 
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разрывными нарушениями. Один из сбросов установлен в скв. 1 
и 2, где амплитуда смещения составляет 130 м. Все тектонические 
блоки можно рассматривать как возможные тектонически экрани
рованные ловушки для .нефзти и газа.

При опробовании скв. 1 (интервал 2973—2965 м) из нижней 
части дагинской свиты был получен промышленный приток газа 
с дебитом 140 тыс. м /̂сутжи и конденсата 30 м®/сутки (через 10- 
миллиметровый штуцер). Начальное пластовое давление
264.3 кгс/см^, пластовая температура 88° С. Залежь пластовая тек
тонически экранированная (на периклинали). Продуктивный пласт 
сложен песчаником с прослоями алевролитов. Эф)ф)ективная мощ
ность пласта 5 м, пористость насыщения 19,8%, проницаемость 
182 мдарси. По составу газ преимущественно метановый (94,4%), 
содержит тяжелые углеводороды (4,8%)- Плотность конденсата
798.4 кг/м®. Выход фракций при разгонке до 300°С — 98%.

В СКВ. 6, пробуренной севернее скв. 1, в верхней половине да
гинской свиты выделены четыре продуктивных пласта. При опро
бовании одного из них (интервал 2578—2573 м) получен суточ
ный приток (через 14-миллиметровый' штуцер) газа 487 тыс. м® 
и конденсата 17,3 м® при давлении 258,5 кгс/см^. Плотность газа 
0,6171, конденсата 794,3 кг/м®, содержание метана около 92% и 
тяжелых до 5%.

Тамлевская аона

Тамлевская зона неф^тегазопакоплепия расположена западнее 
Астрахаиовской. В результате проведенных здесь геолого-геофизи
ческих работ было выделено семь антиклинальных складок. Раз
меры их изменяются от 5X2 (Восточно-Лангрыйская) до 15X4 км 
(Березовская, Централыютамлевская). Все складки относятся 
к асимметричным брахиантиклиналям, разбитым разрывами на 
блоки. Длина зоны в пределах острова около 70 км. Северная ее 
половина, по данным сейсморазведки, погружается под воды Са
халинского залива. Наиболее приподнятыми являются Тамлевская 
и Центральнотамлевская антиклинальные складки,, где в сводах 
обнажаются отложения средней части верхнелангерийской (дагин
ской) свиты.

Наиболее древней частью стратиграфического разреза, вскры
того бурением, являются вулканогенно-осадочные породы сладкин- 
ской свиты. На основании определения абсолютного возраста ан- 
дезито-дацитов, равного 44 млн. лет, породы сладкинской толщи 
отнесены предположительно к палеогену. Без видимого углового- 
несогласия на сладкинской толще залегают отложения мачигарской 
свиты, представленные переслаиванием серых разнозернистых пес
чаников, алевролитов с подчиненными прослоями гравелитов и ар
гиллитов, редкими маломощными прослоями каменных углей. 
Выше по разрезу находится монотонная толща плотных глин и 
аргиллитов нижнелангерийской свиты, а еще выше — породы верх-
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нелангериискои свиты, представленные чередованием песчаных 
пластов (мощностью до 100 м), глин и алевролитов с прослоями 
бурых углей, галечников и конгломератов.

Верхняя часть неогенового разреза (нанивская и другие свиты) 
не представляет интереса в отношении нефтегазоносности, так как 
она сложена преимущественно разнозернистыми, нередко косо- 
слоистыми песками с маломощными прослоями глин и бурых углей, 
которые условно относятся к возрастным аналогам окобыкайской

ч

Ч

/  , , 'ч ''^ Ч
Ss «а
5$ ^ 4 i \  \У”гл

> i . к \ \ Ч  I
‘q!СМ 

I*

' у ‘ *«-•
I  ^  '4 * 4 . 3 с м  1 -

А  I ч Ч '\  oJ'\ I 1
Ч Чо '5

■ г S  i
i I O’

у !I
§  i

X '\
X

VA

2200

т э

i t
2300

г ш
#
...—  „!

HC' i

Ш 5

Рис. 50. Березовское газонефтяное месторождение.
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свиты. Возмолшо, что самая верхняя часть разреза соответствует 
породам нутовской свиты (плиоцен).

Наиболее перспективными горизонтами во вскрытой части тре
тичного разреза являются верхняя часть нижнелангерийской, а 
также нижняя часть верхнелангерийской свит, которые имеют но
ровые коллекторы и глинистые разделы-покрышки.

Б с р е з о в с к о е  г а з о н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е  
(рис. 50) находится в южной части Тамлевской зоны. Приурочено 
оно к асимметричной брахиантиклинальной складке, выявленной и 
подготовленной к бурению сейсморазведкой МОВ. Складка, как 
показало поисково-разведочное бурение, разбита на ряд блоков.

Впервые промышленный приток нефти и газа был получен при 
испытании СКВ. I (интервал перфорации 2296—2270 м), где из ниж- 
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ней пачки верхнелангерийской (дагинской) свиты получен фонтан 
нефти с дебитом 70 т/сутки и газа 164 тыс. м^сутки (через 12-мил
лиметровый штуцер). Содержание воды при этом составляло около 
5 м̂ . Пористость насыщения пласта-коллектора 17%, проницае
мость 217 мдарси, эффективная нефтенасыщенная мощность 6— 
14 м.

Нефть легкая (плотность 829,5 кг/м^), малосернистая (0,7%), 
слабопарафинистая (2,24%). Содержание акцизных смол 0,42%. 
В составе газа преобладает метан (85,9%), установлено большое 
количество тялгелых углеводородов (13,1%)- Залежь нефти подсти
лается водой, имеет газовую шапку и по типу относится к пласто
вым сводовым, разбитым [)азрывами на блоки.

Всего на месторождении пробурено семь скважин, продуктивной 
является пока одна скв. 10 (дублер скв. I).

Р а з в е д о ч н ы е  п л о ща д и .  В пределах зоны проводились 
поиски залежей нефти и газа еще на двух площадях: Восточно- 
Лангрыйской и Блокпостовской, но они не дали положительных 
результатов. Следует отметить, что Блокпостовская структура 
включена в Тамлевскую зону в значительной мере условно.

Музьминская зона

В пределах зоны выявлено шесть антиклинальных складок, ко
торые относятся к сложноностроенным брахиантиклиналям. Слад- 
кинская и Музьминская складки осложнены продольным регио
нальным разрывом с амплитудой около 700 м, пересечены много
численными сбросами и имеют блоко'вое строение.

По материалам поискового и параметрического бурения стра
тиграфический разрез зоны может быть подразделен на два комп
лекса: мезозойский (?) и кайнозойский (миоценовый). Первый 
комплекс представлен преимущественно палеотипными изменен
ными базальтами и их туфами, имеет вскрытую мощность около 
700 м (Музьминская площадь, скв. 2). Во второй комплекс вклю
чены неогеновые отложения, подразделенные на ряд свит (снизу 
вверх): мачигарскую, иилшелангерийскую, верхнелангерийскую и 
нанивскую.

Стратш-рафическими объектами для поисков залежей нефти и 
газа могут являться отложения нижней части верхнелангерийской 
и верхней пачки нижнелангерийской свит, где установлены грану
лярные коллекторы и глинистые покрышки. Положительно оцени
ваются и отложения мачигарской свиты, содержащие в разрезе 
трещинно-поровые коллекторы и перекрытые мощной глинистой 
покрышкой — нижнелангерийской свитой. Однако поисковое буре
ние на Музьминской площади закончилось безрезультатно. Более 
перспективными представляются структуры, расположенные в юж
ной части зоны, где по геофизическим данным намечается возрас
тание мощности неогеновых отложений (до 3—4 км). В пределах
9 Зак. 327 129



зоны выявлено пока одно небольшое Лангрыйское газонефтяное' 
месторождение.

Л а н г р ы й с к о е  г а з о н е ф т я н о е  м е с т о р о ж д е н и е .  По
верхностные выходы нефти на этой площади известны с 1918 г. На 
структуре первоначально проводилась детальная геологическая 
съемка, а затем структурное и поисковое бурение, установившее 
наличие двух слолснопостроенных антиклинальных складок. Буре
ние шести поисковых и одной опорной скважины (№ 6) закончи
лось безрезультатно (1951 г.). Вторично поисковое бурение возоб
новилось в 1967 г.
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Рис. 51. Лангрыйское газонефтяное месторождение.
1 ~  ИЗОГНИСЬ! ПО кровле всрхнслангерийской сииты; 2 — разрывы; И — глинистые породы; газ и нефть.

Лангрыйская антиклинальная складка (рис. 51) обладает греб
невидной формой с крутым (60—80°) восточным и более пологим 
(ЛО—40°) западным крыльями. Она пересечена серией продольных 
и диагональных разрывов сбросового и взбросового типа. По за
падному крылу структуры проходит продольный разрез значитель
ной амплитуды.

В 1969 г. при испытании скв. 7 (интервал перфорации 1022— 
1031 м) из нижней части верхнелангерийской свиты был получен 
фонтан газа с дебитом 28 тыс. м^сутки (через 1 1 -миллиметровый 
штуцер). Газ преимущественно метановый. Начальное пластовое 
давление 59,5 кгс/см^. Продуктивный пласт представлен песчани
ком с пористостью насыщения 2 0 %, проницаемостью 180 мдареи. 
В СКВ. 10 получен небольшой приток нефти с незначительным де- 
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битом (1,8 т/сутки) из низов верхнелангерийской свиты. Получен
ная нефть имеет плотность 866,2 кг/м®. Нефтесодержащий пласт 
представлен тремя песчаными пропластками. Вследствие неболь
ших запасов нефти -и газа разведочные работы на Лангрыйской 
площади прекращены.

Р а з в е д о ч н ы е  п л о щ а д и .  На территории зоны проводились 
поишеовые работы на трех площадях: Музьминской, Восточно-Чин- 
гайской и Правочингайской, которые не дали положительных ре
зультатов.

Зоны возможного нефтегазонакопления

В районе выделены следующие 11 зон возможного нефтегазона
копления, которые приурочены, как правило, к антиклинальным 
зонам: Пильская, Трехбратская, Теньгинская, Энгизпальская, Хун- 
мактинская, Оссойская, Давыкская, Дагинская, Паркатинская, 
Коигинская и Луньская. На карте нефтегеологического райониро
вания (см. рис. 9) можно видеть не только расположение зон на 
территории острова, но и типы основных ловушек, а также наибо
лее перспективную часть стратиграфического разреза для каждой 
зоны. Там же показаны и другие элементы геологического строения 
области, имеющие то или иное значение при сравнительной оценке 
перспектив нефтегазоносности. Все это позволило нам не приво
дить здесь более подробной характеристики данных зон. С,ледует 
только отметить, что многие зоны изучены лишь в самых общих 
чертах, поэтому и сравнительная оценка перспектив их нефтега
зоносности носит в известной мере общий характер.

В Северном районе выделены также два относительно круп
ных участка мелкой складчатости — Большереченский и Аскасай- 
ский. На их площади установлено несколько небольших антикли
нальных складок и разрывов. Сложное геологическое строение уча
стков не позволило выделить в их пределах антиклинальных зон.

В тектоническом отношении Большереченский участок (рис. 52) 
расположен на восточном борту Байка,льского прогиба. На его 
территории геолого-геофизическими работами выявлено около 40 
брахиантиклинальных складок главным образом северо-западного 
простирания. Складки по верхнемиоценовым горизонтам имеют 
относительно небольшие размеры, а по средне- и нижнемиоцено
вым горизонтам иногда мелкие структуры объединяются в более 
крупные, на основании чего можно говорить, что структурные фак
торы формирования газонефтяных залежей с глубиной становятся 
более благоприятными.

Поисковые работы на участке начались в самые последние годы. 
Здесь был пробурен профиль структурно-поисковых скважин глу
биной около 1200 м; проводится бурение параметрической сква
жины и пробурено семь поисковых скважин глубиной от 2000 до 
3000 м. Прямых признаков нефти на поверхности и при бурении 
не отмечалось, в то время как признаки газа в виде разгазирова-

9* )'3).



1ШЯ глинистого раствора и выбросов были зафиксированы при бу
рении структурных и поисковых скважи на Горельской и Боль- 
шереченской площадях. На Катланьинской разведочной площади 
КЗ XI пласта окобыкайской свиты в скв. 1, 2 были получены про-

Рис. 52, Схематическая геологическая кар
та Большереченского участка мелкой слож
ной складчатости (по Г. Г. Грошеву и 

Б. А. Дементьеву, 1967 г.).
Разрьшп: / — по данным структурного бу
рения, 2 — по данным аэрофотосъемки, 

— пре;,полагаемые; 4 — отдельные разно- 
гюзрасп ые глинистые горизонты; 5 — ли
ния про.'тирания пород по данным аэпофо- 
тосъемк 1; 6' — нутовская свита; 7 — окобы- 

кайская свита.
Антиклинальные структуры (цифры в круж
ках): } -Восточная, 2—2Б — Горельская,
Л и о» - Волмиерсченская, 4 — Вэзовский 
стпуклугный нос, 5 — Западно-Глухарская, 
,5а Ма йоглухарская, 55 — Придорожная, 
5 -- Зверинская, 7 — Катланьинская, 5 — За- 
падпо-Гыргыланьинская, 9 —- Большанская, 
10 — Пртокско-Ягодная, 11 — Среднеболь- 
шапская, //г» -- Спорная, /2 — Западно- 
Кривиреленская. /5 — Кривореченская.
/;/а - Сергинская; /'/ — Болотистая, /о—Jly- 
иипская, /6 '- - Блсжпостовая, /5а — Веселов
ская, /бГ>—■ Безымянная, /7 — Вертунская, 
/ 5 - - Иогская. /9-- Среднслангрыйская, 20— 
Быстринская, 21 — Дальняя, 22 Излучин- 
ская, 23 и 25а - - Бкатерининская. 24 — Ма- 
лая, 24;i — Восто'шо-Когдойская. 25 — Мо- 
хоаская, 251' - Крутая, 27 — Лесная, 28 ■

Марннинская.

М1,ииленпые притоки метанового газа с водой. Дебит газа соста- 
!>,ил соответственно 24,4 и 17 тыс. м®/сутки.

Перспективы нефтегазоносности участков мелкой складчатости 
с,дедует связывать главным образом с отложениями среднего и 
нижнего миоцена. Верхнемиоценовая окобыкайская свита пред
ставлена на этих площадях преимуществашо песчаными фациями, 
лишенными глинистых покрышек. Это обстоятельство указывает
J32

на необходимость изучения характера строения структуры и перс
пектив нефтегазоносности более глубоких (доокобыкайских) гори
зонтов неогенового разреза (уйнинской, даехуриинской и мачигар- 
ской свиты) как путем проведения региональных геолого-геофизи
ческих работ, так и путем бурения отдельных глубоких (3500— 
4000 м) параметрических скважин.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН УСТАНОВЛЕННОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ГАЗОНАКОПЛЕНИЯ

Район расположен в пределах Южно-Охотского нефтегазонос
ного бассейна и находится в юго-западной его части. В пределах 
острова в состав района входят Поронайская, Сусунайская, Тунай- 
чинская впадины и, кроме того, акватория зал. Терпения. На ука
занных площадях развиты неогеновые глинисто-песчаные отложе
ния, залегающие трансгрессивно и несогласно на верхнемеловых 
и более древних породах. Мезозойские и палеозойские образования 
обнажены по краям впадин.

Мощность неогеновых отложений, с которыми связываются 
перспективы нефтегазоносности района, достигает 3000 м, причем 
максимальные их величины отмечаются на западном борту Поро- 
найской депрессии. Характер гравитационного поля последней и 
материалы бурения небольшого количества структурных скважин 
позволяют допускать наличие ряда продольных разрывов в дотре- 
тичных породах, обусловивших развитие горстов и грабенов и, как 
следствие этого, неодинаковую мощность в них неогеновых осадков 
с постепенным ее уменьшением в восточном направлении.

Предположение о возможности образования в районе промыш
ленных газонефтяных скоплений, основанное на широком развитии 
здесь осадочных песчаных и глинистых пород с характерными при
знаками нефти и газа, подтвердилось, когда в 1971 г. было открыта 
Восточно-Луговское газовое месторождение — первое месторожде
ние в южой половине острова.

К настоящему времени в районе выделено пять зон нефтегазо- 
накопления, в том числе одна (Анивская) с доказанной промыш
ленной газоносностью и остальные четыре — зоны возможного неф- 
тегазонакопления.

Анивская газоносная зона

Анивская зона расположена в юго-западной части Сусуиайской 
щпрессии (см. рис. 9). На ее площади развиты песчаные и пес- 
1ано-глинистые верхненеогеновые породы — преимущественно от- 
яо}кеиия маруямской свиты. В пределах зоны выявлено несколько 
антиклинальных складок, являющихся объектами для поисков 
в них нефти и газа. В одной из них (Восточно-Луговской) выяв
лены промышленные залежи газа. Это открытие позволило выде-
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ЛИТЬ в  Центральном районе Сусунайский участок промышленного 
газонакопления, расположенный в одноименной депрессии.

В о с т о ч н о - Л у г о в с к о е  г а з о в о е  м е с т о р о ж д е н и е  
(рис. 53) расположено в самой южной части Сахалина, вблизи 
г. Анива. Приуречно оно к одноименной относительно пологой 
брахиантиклинальной складке, сложенной породами маруямской 
свиты. Значительная часть свода и южная периклиналь складки 
находятся в пределах акватории зал. Анива. Восточное крыло ан- 
тиклинала несколько круче западного.

Как уже упоминалось, впервые промышленные притоки газа — 
около 20 тыс. м^сутки — были получены при испытании (пласто- 
йопытателем) песчаного пласта в скв. 1, в интервале 943—997 м. 
В дальнейшем во вскрытом скважинами разрезе было выявлено 
и испытано еще три газоносных пласта в интервалах 1160—1182 м 
•с дебитом 88,5 тыс. м®/сутки (через 10-миллиметровый штуцер); 
1198—1222 м с дебитом 99,5 м®/сутки (при том же штуцере); 1268— 
1284 м с дебитом 102,6 тыс. мЗ/сутки (11 мм). Плотность газа ко
леблется в пределах 0,5819—0,6040 кг/м^, , содержание метана — 
89,0—95,5%. Продуктивные песчаные пласты обладают пористостью 
■от 5 до 30% и проницаемостью — от 10 до 90 мдарси.

Зоны возможного нефтегазонакопления

Кроме Анивской газоносной зоны в районе известно четыре зоны 
возможного нефтегазонакопления: Хандасинская, Владимировская, 
Долинская и Сусунайская. Перспективы нх нефтегазоносности не 
одинаковы, что обусловлено существенными различиями в геоло
гическом строении этих зон. Ниже мы остановимся кратко только 
на особенностях строения каждой зоны, не показанных на карте 
нефтегеологического районирования (см. рис. 9).

На территории Х ан д а  си н е к о й  з о ны выявлено 14 антикли
нальных складок, в сводах которых обнажены главным образом 
породы верхнего, среднего и реже нижнего миоцена. Естественно, 
перспективы нефтегазоносности складок, в сводах которых сохра
нились породы верхнего и среднего миоцена, следует расценивать 
более высоко и считать их первоочередными объектами для изуче
ния перспектив нефтегазоносности. К таким складкам можно от
нести Семиреченскую, Шировскую, Замысловатинскую, Вахрушев- 
скую и Узкую.

В восточной части В л а д и  ;м и р о в с к о й з о н  ы породы верхов 
неогена залегают трансгрессивно на докайпозойских образованиях, 
а в западной части развиты и низы неогена, что указывает на воэ- 
■можность существования благоприятных условий для образования

Рис. 53. Восточно-Луговское газовое месторождение.
— и.югнпсы по кровле VIII горизонта (продуктитюго): 2 — предполагаемый кошур газо

носности, .7—■ залежи газа; — маруямская свита; 5 - - иевельская свита; 6 —линии ра.змьша.
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стратиграфических ловушек в этих породах. В связи с этим необ
ходимо провести здесь специальные исследования по изучению ха
рактера залегания пород миоцена на более древних отложениях, 
а также характера установленных размывов внутри неогеновых 
пород.

Д о л и н с к а я  з о н а  расположена з западной части Сусунай- 
ской низменности; в ее пределах выявлено шесть антиклинальны.х 
складок. Общими особенностями геологического строения Долин
ской зоны, которые следует учитывать при оценке перспектив неф- 
тегазоносности, являются; а) наличие в сводах антиклиналей отло
жений маруямской свиты (мощность 1500—2000 м), разрез кото
рой в осиовиом представлен глинисто-алевритовыми породами 
с редкими прослоями песчаных; б) незначительная мощность 
(ШО—300 м) и глинистый состав нижнемиоценовых пород.

На двух антиклинальных складках зоны (Долинской и Пояр- 
ковской) проводилось бурение поисковых скважин. При их испы
тании на Долинской площади из верхнемеловых и иижнемиоцено- 
вых отложений получены притоки хлоркалыщевой минерализован
ной (9— 10 г/л) воды с растворенным метановым газом. Из пород 
маруямской свиты наряду с растворенным газом получен неболь
шой приток свободного газа и пленки нефти. При оценке этих дан
ных следует иметь в виду, что поисковые скважины пробурены не 
в оптимальных структурных условиях и что не было обращено до
статочного внимания на выявление и испытание благоприятных 
объектов (песчаных пластов) в маруямской свите.

С у с у н а й с к а я  з о н а  охватывает центральную и восточную 
части Сусунайской низменности. Предполагается, что общими чер
тами строения она во многом напоминает Владимировшую зону. 
В ней выявлены Восточно-Поярковская и Лебяжья антиклинали. 
Проведение здесь нефтегазопоисковых работ полностью зависит от 
резул1)Татов бурения на нефть и газ в Долинской зоне.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН И ЕГО ЗОНЫ 
ВОЗМОЖНОГО ИЕФТЕГАЗОНАКОНЛЕНИЯ

Район является частью Татарского нефтегазоносного бассейна 
и расположен в юго-западной части острова. В его состав вклю- 
чеп1>1 прибрежные участки Татарского пролива и северной части 
Японского моря. За восточную Гранину принята линия взбросо- 
надви1’а, проходящая по западному борту Поронайской низмен
ности.

Сложен район верхнемеловыми, палеогеновыми и неогеновыми 
песчано-глинистыми породами общей мощностью 10—12 км. От
дельные интервалы стратиграфического разреза обогащены при
месью туфогенного материала. Максимальные мощности кайнозой
ских от.пожений характерны, судя по геофизическим данным, для 
пород, слагающих восточную часть Татарского пролива.
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Общий наклон различно дислоцированных пород неогена, па
леогена и верхнего мела в западном направлении послужил осно
ванием [25, 56] трактовать структуры района как моноклинали или 
как моноклинории, гомоклинали и т. д. С другой стороны, развитие 
восточнее верхнемелового поля неогеновых пород с наклоном их 
в восточном направлении и неустаповленность крупных угловых 
несогласий между кайнозойскими и верхнемеловыми породами 
дали повод выделить в кайнозойской структуре района крупное 
антиклинальное сооружение типа горст-аитиклинория. В пределах 
суили большинство сводов антиклинальных складок сложено верх
немеловыми, палеогеновыми и в меньшей мере неогеновыми поро
дами, а плиоценовые и верхнемиоценовые отложения сохранились 
только на отдельных структурах депрессионных участков.

С учетом территориальной обособленности распространения 
верхнемеловых и кайнозойских пород, некоторых различий в сте
пени их литификации и структурной, геохимической и гидрогеоло
гической обстановок район подразделен на два подрайона: Камы- 
шевый и Татарский (см. рис. 9).

Камышевый подрайон возможного нефтегазонакопления

Подрайон включает в себя поле развития верхнемеловых отло
жений в Западно-Сахалинских горах. В южной части поля, на уча
стке пос. Быково-‘В|31Морье, меловые породы образуют моноклиналь, 
наклонеппую к западу под углом 25—45° и осложненную рядом 
складок, различных по своим размерам и характеру строения. 
К северу от поселка установле]ю большое количество положитель
ных структурных форм, группирующихся в антиклинальные зоны, 
которые условно можно отнести к зонам возможного нефтегазона
копления. Вместе с тем недостаточная геологическая изученность- 
подрайона не позволяет дать сравнительную оценку перспектив не- 
фтегазоносности зон: эти вопросы рассматриваются в целом по 
всему Камышевому подрайону.

Антиклинальные складки, установленные в подрайоне, имеют 
значительную длину (10—40 км). Есть основания полагать, что 
крупные положительные структуры состоят из более мелких брахи- 
антиклиналей. Всего в подрайоне известно более 30 антиклиналь
ных складок. Верхнемеловые отложения к северу от широты 
HOC. Гастелло представлены преимущественно песчаными, сущест
венно угленосными породами мощностью 8—9 км. Ю/1-:!1ее поселка 
в разрезе начинают преобладать аргиллиты и алевролиты с умень
шением общей мощности толщи до 5 км. В этом же направлении 
изменяется и степень катагенеза органического вещества в поро
дах: от стадии жирных до стадии газовых углей. Это обстоятель
ство в совокупности с проявлениями грязевого вулканизма, харак
терного для юго-восточной части подрайона, позволяет относиться 
к южной половине Камышевого подрайона как к более перспек
тивной в нефтегазоносном отношении. С другой стороны, при
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оценке возможной нефтегазоносности южной половины подрайона 
следует иметь в виду высокое содержание в разрезе пелито-алев
ритовых пород. Красноярковская же свита, которая перекрывает 
быковскую свиту и в которой имеются довольно мощные пачки 
песчаников, в  сводах антиклиналей обычно отсутствует (эродиро- 
вана). Как показало поисковое бурение на Долинской площади, 
в породах айской и найбинской свит, залегающих ниже быковской, 
коллекторы порового типа пе могут иметь существенного значения'

Дри оценке перспектив нефтегазоноспости Камышевого под
района определенное значение имеет выяснение генезиса грязевых 
вулк;шс)в. Последние тяготеют к зоне регионального Ть[мь-|Поро!иай- 
ского разлома, которая трассируется полосой относительно более 
дислоцированных пород, линейно расположенными интрузивными 
те.ламй и миие[)альпыми источниками. Воды этих источников, в том 
числе и воды грязевых вулканов, относятся к гидрокарбоиатно- 
натрневому типу с минерализацией от 10 до 22,5 г/л, с высоким 
содержанием углекислоты и бора (до 255 мг/л), что указывает на 
во:з1мож[юсть и.х ювеиильпого происхождения.

Воды и газы грязевых вулканов (СО2 10—80%) и прилегаю
щих к ним минеральных источников (СО2 10—70%), судя по зна
чительному содержанию в них СО2, могут иметь глубинное про
исхождение. Следует также указать, что зона раз,лома является 
местом разгрузки не только глубинных, но и седиментационных 
вод. С последними связывается поступление метана к очагам гря
зевых вулканов.

Учитывая эти обстоятельства, наиболее интересными в газо
носном отпоптении должны являться структуры, расположенные 
вблизи зоны Тымь-Пороиайского разлома, т. е. Пугачевская анти
клинальная зона и юго-восточная часть Макаровской антиклиналь
ной зоны.

Татарский подрайон возможного нефтегазонаконлеиия

В сравнении с Камышевым Татарский подрайон обладает более 
благоприятными условиями д,ля возможного образования на его 
площа,чи промышленных скоплений нефти и газа, что связано с от
носительно широким стратиграфическим диапазоном развития 
в его пределах осадочных толщ — от плиоцена до верхнего мела.

Тектоническая и гипсометрическая приподнятость района обу
словила глубокий эрозионный срез, и вследствие этого наиболее 
перспективная часть неогенового разреза (верхний и средний мио
цен) оказалась, как правило, смытой в сводах антиклинальных 
поднятий (восточная часть подрайона) и сохрани,лась то.лько на 
отдельных участках (западная часть) или в глубоко прогнуты.х 
синклиналях (Лютогская синклиналь).

Ь Татарском подрайоне известен целый ряд поверхностных 
проявлений нефти и газа, связагшых с палеогеновыми и неогено
выми породами — от иижиедуйской до маруямской свиты. Здесь 
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выделено семь зон возможного нефтегазонакопления (см. рис. 9), 
которые приурочены к крупным сложным антиклинальным под
нятиям типа антиклинальных зон, и только Томаринская зона со
стоит из ряда локальных структурных «носов», раскрывающихся, 
как и вся зона, в юго-восточном направлении. В сводах большин
ства локальных складок обнажены породы палеогена и нижнего 
миоцена, а в складках побережья местами сохранились и более 
высокие горизонты неогена.

Учитывая литологический состав и литогенез верхнемеловых, 
палеогеновых и нижиемиоценовых пород, можно полагать, что ос- 
ковньпд типом коллекторов в этой толще будет порово-трещинный, 
о чем свидетельствуют полученные притоки воды из этих пород от 
50 до 450 м^/сутки. В породах же среднего и верхнего миоцена, 
а также плиоцена, в составе которых значительную долю состав
ляют песчаные отложения, главным типом коллекторов буде^ по- 
ровый. Характер тектоники позволяет считать, что основной тин 
ловушек здесь — пластовый сводовый с элементами тектонического 
экранирования, а в пределах Лопатинской зоны, где палеогеновые 
отложения залегают со значительным размывом (с выпадением 
почти всей красноярковской свиты), предполагается наличие усло
вий для образования ловушек стратиграфического типа в породах 
красноярковской свиты, представленной чередованием песчаных л 
глинистых пород.

В результате бурения н испытания поисковых скважин выяв
лены прямые признаки нефти почти по всему неогеновому и палео
геновому разрезу и признаки газа в верхнемеловых породах. Так, 
на Красногорской площади из отложений маруямской и курасий- 
ской свит получены незначительные притоки нефти, достигавшие 
50 л/сутки и газа 300—500 м®/сутки; в I орнозаводской зоне из по
род гшжнедуйской и краснопольевской свит получены притоки силь
нопарафинистой нефти от 10 до 50 л/сутки, а признаки газа от
мечались по всему вскрытому разрезу — от нижнедуйской до Н е 
вельской; в пределах Холмской зоны при бурении поисковых сква
жин из верхнемеловых и палеогеновых пород получены значитель
ные притоки снльноминерализованной воды с растворенным в пей 
метаном.

Поисковое бурение велось и на Ковровской антиклинальной 
складке, расположенной на западном крыле Лютогской синкли
нали и не входящей ни в одну из выделенных зон нефтегазона
копления. Здесь из пород невельской свиты также получены не
большие притоки газа, порядка неско.льких десятков кубических 
метров в сутки. Одной из причин неудовлетворительных результа
тов работ по поискам нефти и газа в районе является рее еще низ
кое качество подготовки структур к поисковому бурению.



VII. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОНЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Все разрабатываемые в настоящее время нефтяные и газовые 
месторождения о. Сахалина расположены в пределах Северного 
нефтегазоносного района, причем преобладающее их число нахо
дится на Охинском нефтегазоносном участке и значительно мень- 
и.1ая часть — на Катанглинском и Ры|6новском участках.

В связи с тем что изученность двух последни.х участков по срав
нению с Охинским в настоящее время значительно ниже, делать 
какие-либо выводы о размещении на них месторождений прежде
временно. Поэтому вопросы распространения й формирования га
зонефтяных залежей рассмотрены лишь для северо-восточного 
района, где поисково-разведочные работы проведены почти на 
всех антиклинальных структурах.

Наиболее крупные месторождения с основны.ми запасами нефти 
и газа в этом районе сосредоточены на структурах Эхабинской, 
Паромайской и Колендинской зон нефтегазонакопления (см. рис. 9). 
На более западных зонах (Сабинской, Волчинской и Гыргыланьин- 
ской) количество залежей в разрезе и их размеры значительно со
кращаются. Такой же неравномерностью характеризуется разме
щение газонефтяных залежей по стратиграфическому разрезу (см. 
рис. II). Промышленные скопления нефти и газа открыты в поро
дах среднего и верхнего миоцена и нижнего плиоцена, но около 
70 7о разведанных запасов размещается в отложениях нижнеоко- 
быкайской подсвиты.

Изучение причин столь неравномерного распределения промыш
ленных залежей нефти и газа занимались в последние годы гео
логи (С. Н. Алексейчик, В. Я. Ратнер, Л. И. Соломатина, В. С. Ко
вальчук, Б. К. Остистый, В. А. Клещев, Т. И. Евдокимова и мно
гие другие), геохимики (Н. Б. Вассоевич, Г. Л. .Амосов, А. Т. Не- 
ред, М. С. Ярошевич, В. Ш. Брутман) и гидрогеологи (О. В. Рав- 
доникас, Ю. Н. Андрющенко и другие). В результате проведенных 
исследований было установлено, что определяющими факторами 
к размещении газонефтяных залежей по площади и разрезу явля
ются литолого-фациальный, тектонический, а также гидрогеологи-
Ч.ССКИЙ.

о в л и я н и и  ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОГО СОСТАВА ПОРОД 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ

Песчано-глинистые неогеновые отложения Северного Сахалина, 
в которых встречены промышленные залежи нефти и газа, расчле
нены на три серии: сергеевскую (нижний и средний миоцен), мака-
МО

ровскую (верхний миоцен — нижний плиоцен) и помырскую (сред
ний и верхний плиоцен). Подавляющее большинство разрабаты
ваемых в настоящее время нефтяных и газовых залежей Северо- 
Восточного Сахалина приурочено к Макаровской седиментацион- 
ной серии, выделяемой в верхнемиоцен-нижнеплиоценовую продук
тивную толщу. Фациальный состав осадков этого возраста харак
теризуется большой пестротой; в названной толще присутствуют 
как относительно глубоководные кремнисто-глинистые и песчано- 
глинистые осадки северо-восточного участка, так и лигнитоносные 
фации лагун и заболоченных равнин западной части района.

Разнообразие фаций обусловливает различные соотношения 
в разрезе коллекторов, покрышек и нефтегенерирующих пород, 
вследствие чего создаются неодинаковые условия ,для образования 
нефтяных углеводородов, их внутрирезервуарной и межпластовой 
миграции, формирования и сохранения газонефтяных залежей. 
Кроме того, литолого-фациальные особенности пород оказывагот 
влияние на гидрогеологические условия формирования месторож
дений, тип залежей, качество нефтей, количественное соотношение 
жидких и газообразных углеводородов, а тем самым — на режим 
залежей и их эксплуатацию. Такое разнообразное и во многих во
просах решающее значение фактора литолого-фациального со
става пород позволяет относить его к числу основных в образо
вании промышленных скоплений нефти и газа, а также в разме
щении их по площади и разрезу.

Как указывалось, верхнемиоцен-нижнеплиоценовая продуктив
ная толща соответствует макаровской седиментационной серии 
(мощностью от 1400 до 3000 м), которая объединяет снизу вверх 
верхнедагинскую подсвиту, окобыкайскую свиту, расчлененную на 
три подсвиты, и нижненутовскую подсвиту. Каждый из перечислен
ных стратиграфических горизонтов характеризуется определенным 
соотношением песчаных и глинистых пород, значительно меняю
щимся по площади Северо-Восточного Сахалина. Одновременно 
с литолого-фациальными замещениями происходит изменение газо- 
нефтепродуктивности того или иного стратиграфического гори
зонта. Но в каждом из них основные промышленные залежи нефти 
и газа связаны с морскими песчано-глинистыми фациями, кото
рые как по площади, так и в стратиграфическом разрезе являются 
переходными между относительно глубоководными, преимущест
венно глинистыми, и прибрежно-морскими, алеврито-песчаными 
[19, 22].

Наиболее четко эта закономерная связь проявляется в нижне- 
окобыкайской подсвите (рис. 54), в которой сосредоточено более 
60% запасов промышленных категорий нефти и около 80% запа
сов газа о. Сахалина. По площади Северного Сахалина основная 
часть запасов названной подсвиты размещена на структурах Па
ромайской, Эхабинской и Колендинской зон нефтегазонакопления, 
где нижнеокобыкайская подсвита сложена песчано-глинистыми 
осадками открытого моря, охарактеризованными микрофауписти-
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Pkc. 54. Схематическая карта 
литолого-фациального состава 
пород нижнеокобыкайской под- 
cBfiTbi (по Т. И. Евдокимовой),
; - глинистые отложения с со
держанием песков до 10%: ^ — 
несчано-глинистые отложения с 
содержанием песков от 10 до 
45%); 3 — глииисго-песчаиые от-
лгжепия с содержанием песков 

45- до 70%; 4 — глииисго-пес- 
•к'ные отложения с содержанием 
песков более 70%>; 5 — граница 
летолого-фацкальных зон; 6 — 
К!Ч1седиментаииоиный разрыв;
7  ̂ 6 '-  разведанные запасы неф- 
TJ и газа в нижнеокобыкайской 
нодевпте; 9 разведочные цло- 
щади с неоткрытыми промыш
ленными газонефтяными зале

жами.
Месторождения и разведочные 
площади (цифры в кружках).
Месторождения; 3 — Северо-Ко- 
j;ohahik:koc, 4 — Колендинское,
6 — Северо-Охинское, 7 — Охнн- 
.̂,-ое, 6’ — Южно-Охинское, 9 —

Эхабннское, П — Восточно-Эха- 
б шское ( / / а  — надвиг, П о — 
тгодкздвиг}, 12—Тунгорежое; И— 
Одоптинское, 15 — Кыдыланьин- 
сдое, 7(> — Мухтинское, /7 — Па- 
р|)майское, 19— Гиляко-Абунан- 
ское 26? — Абановское, 21 —
1 !сльмипское, 22 — Эрринское, 
2,1 __ Южпо-Эррииское, 24 — За- 
гадпо-Сабинское. 25 —■ Сабин
ское, 2 6 Малосабииское. 27 — 
Юж1к;-К,еиигское, 30 — Некрасов
ское, 31 — Волчинское, 32 — 
Шхунное, 41 — Крапивненское. 
Разведочные площади: 1
Троптуиская, 2 -- Береговая, о --  
>..ангузинская, 10 — Коутинская,
/  -I — Охотская, 18—  Пильтуиская, 

_  Оредиепаромайская, 29 — 
Верхнепильтуиская, 33 — Посто- 
гая, — Кобзакская, 5 5 - -Севе- 
ро-Глухарская, 36 — Южно-Глу- 
>;арская. 37 — Осиновская, 38 
Северо-Гыргыланьинская, 39 — ■ 
Центральиогыргыланышская,
-:0 — Южно-Гыргыланъииская,
,2 —- Большереченская, 43 — За- 
падно-Глухарская, 44 — Катлань- 
инская, 45 — Средиелангрыйская, 
4^ _  Таксонская, 47 — Южно-Ко- 

муланская, 48 — Блокпостовая.

ческими ком!Плек'сами Nonionella miocenica и Uvigerina asperuta. 
Песчаные породы в раэрезе подсвиты на 11еречислен1ных зонах состав
ляют, как правило, не более 35%, а пласты-коллекторы довольно 
часто имеют линзообразное строение, которое обеспечивает лучшую 
сохранность залежей нефти и газа. К востоку и северо-востоку от 
названных зон песчано-глинистые отложения замещаются более 
глубоководными глинистыми, в которых количество гранулярных 
пластов-коллекторов, а соответственно и промышленных залежей 
значительно уменьшается. В западном направлении разрез нижне
окобыкайской ПОДСБИТЫ обогащается алеврито-песчаными осадками 
прибрежно-морского и лагунного происхождения, что в какой-то 
мере влияет, вероятно, на уменьшение плотности запасов нефти 
и газа. При этом основная часть разведанных запасов нефти на 
всей территории Северо-Восточного Сахалина размещена в гори
зонте песчано-глинистых фаций открытого моря (соответствующего 
микрофауннстическим зонам Nonionella miocenica и Uvigerina aspe- 
rula), что дает основание относить эти отложения к одному из 
регионально нефтеносных горизонтов острова.

Распространение залежей нефти и газа в других подсвитах 
продуктивной толщи территориально несколько не совпадает с раз
мещением их в нижнеокобыкайской. Так, в вышележащих средне-, 
верхнеокобыкайской и нижненутовской подсвитах промышленные 
залежи нефти и газа открыты главным образом на крайних вос
точных зонах нефтегазонакопления — Колендинской, Эхабииской и 
Паромайской, причем стратиграфический диапазон продуктивности 
этих отложений расширяется в восточном и северо-восточном на
правлениях за счет все более молодых осадков нижнего плиоцена. 
В верхнедагинской же подсвите, подстилающей нижнеокобыкай- 
скую, площадь распространения промышленных газонефтяных 
скоплений расширяется в юго-западном и южном направлениях, 
о чем можно судить по открытию относительно крупных залежей 
нефти в этих отложениях на месторождениях Волчииской, Сабин
ской и Нябильской (Катанглинской) зон нефтегазонакопления.

Смещение ареалов нефтеносности в различных горизонтах про
дуктивной толщи находится в соответствии с аналогичным смеще
нием в них песчано-глинистых отложений, благоприятных для об
разования нефти и ее залежей, и подчеркивает связь промышлен
ной нефтеносности с определенным типом фаций.

Положение регионально нефтегазоносных горизонтов в седи- 
ментационном цикле также имеет свою особенность, которая за
ключается в приуроченности их к переходным песчано-глинистым 
толщам, залегающим в верхней части трансгрессивной половины 
цикла седиментации и в нижней части регрессивной его половины. 
Интересно, что подавляющая часть запасов нефти и газа на Саха
лине сосредоточена в той части регрессивных отложений, которая 
залегает непосредственно на наиболее глубоководных, преимуще
ственно глинистых, осадках.
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в силу того что указанные литолого-фациальные особенности 
размещения залежей нефти и газа подтверждаются материалами 
других нефтегазоносных областей западной части Тихоокеанского 
пояса, их можно рассматривать как закономерные. Природа этих 
закономерностей изучена еще недостаточно. Можно предполагать, 
что одной из причин выявленной связи промышленной нефтенос
ности с определенными фациями является благоприятное соче
тание в этих фациях пластов-коллекторов и довольно мощных 
глинистых покрышек. Кроме того, линзо!ШДНое строение песчаных 
пластов и их мощность, не превышающая обычно первые десятки 
метров, создают условия для затрудненного водообмена и тем са
мым способствуют образовамию и ooxpaiiienHio в  лих залежей шефти.

Однако мнение, согласно которому связь промышленных скоп- 
лепий нефти с переходными фациями сводится только к наличию 
!5 них резервуаров, ие вполне обоснова чно. На восточных зонах 
нефтегазонакопления нефтяные залежи известны и в более мощ
ных литологически выдержанных пласта?, окюбыкайской свиты, на
пример па месторождениях Оха, Восточное Эхаби, Мухто. В то же 
время в западных зонах, при сохранении в разрезе окобыкайской 
свиты и глинистых покрышек и коллекторов, число залежей и их 
размеры значительно сокращены. Вторая и, ио-видимому, основ
ная причина отмеченной выше зависимости промышленной нефте
носности от литологического состава пород обусловлена генетичес
кими предпосылками. Исследования Г. Л. Амосова, А. 1. Неред и 
М. С. Ярошевич [71, 72] показали, что наиболее высокие концеиг- 
рацшг сапропелевого оргапичеокого вещ(-СТ1ва в разрезе неогеновых 
отложений Сахалина связаны с породами, накопление которых 
происходило в условиях максимума трансгрессии и начале регрес
сии. Зависимость качества и количества органического вещества 
от литолого-фациального состава пород замечается также по пло
щади Северного Сахалина. Так, максим.злыюе (0,6—0,7%) содер
жание органического вещества сапропелевого типа в породах ре
гионально нефтегазоносной нижнеокобьи*. айской подсвиты установ
лено на восточном прибрежном участке рассматриваемого района. 
К юго-западу содержание его вначале уменьшается (до 0,4—0,3%), 
а затем (в Гыргыланьипской антиклинальной зоне) возрастает 
вновь (до 0,7%|), но уже за счет гумусовых компонентов. Содержа
ние битумов в алеврито-глинистых поро/,ах обычно прямо пропор- 
нионально величине Сорг и уменьн.1ается от 0,032 в восточных зо
нах до 0,006% в западных.

Кроме качественного состава Сорт и его количества на объем 
генерируемой нефти несомненное влияние оказывают литологичес
кий состав и мощность нефтепроизводящих отложений. По разме
щению основных запасов нефти в сингенетично нефтеносной ииж- 
неокобыкайской подсвите (точнее, той части ее разреза, которая 
соответствует мнврофаунистически1М зопа.м Nonionella miocenico 
и Uvigerina asperula) можно предполагэть, что оптимальное со
держание песчаных пород в нефтепродуцирующих горизонтах со-
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ставляет 10 35%. При более высоком содержании песков, по-ви
димому, создается обстановка активного водообмена и частичного 
рассеивания генерируемой нефти, а резкое преобладание в разрезе 
глии, так же как и примесь кремнезема, как, например, в дагин- 
ской свите Эхабинской зоны, создает затрудненные условия для 
миграции углеводородов.

И наконец, зависимость плотности запасов нефти от мощности 
сингенетично нефтеносной толщи довольно наглядно отображена 
на рис. 55. Все открытые промышленные скопления нефти и газа 
размещены в восточных антиклинальных зонах, где мощность рас
сматриваемого горизонта составляет 600—800 м, а в прилегающих 
синклиналях — иногда более 1000 м. В сторону западных антикли
нальных зон нефтепроизводящий горизонт резко сокращается 
в мощности, что сопровождается уменьшением размеров и количе
ства залежей, среди которых явное преимущество получают газо
вые. В районах с минимальной (менее 400 м) мощностью сипгепе- 
тично нефтегазоносной толщи промышленных притоков нефти и 
газа из окобыкайских пород не получено ни в одной из пробурен
ных скважин.

В этих и более западных районах перспективы нефтегазоносно- 
сти связываются главным образом с более древним среднемиоце- 
иовым комплексом пород, сходным по своему литолого-фациаль- 
ному ̂ составу и положению в седиментационном цикле с нижнеоко- 
быкайским. Промышленная нефтегазоносность этого горизонта до
казана открытием в нем газонефтяных залежей на трех месторож
дениях Рыбиовского участка нефтегазонакопления; Узловом, Бере
зовском и Лангрыйском (см. рис. 10, 11).

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ

Территория Сахалина, на которой расположены месторождения 
нефти и^газа, входит в Северный район нефтегазонакопления, вы
деленный в западной бортовой части Дерюгинского нефтегазонос
ного бассейна.

Среди антиклинальных зон северо-восточной части Сахалина 
гипсометрически наиболее высокими являются Эспенбергская с по
родами мелового возраста в ядре и Дагинская, в своде которой 
обнажены нижнемиоценовые отложения (мачигарская и даехуриин- 
ская свиты). К северу от Дагинской зоны и к югу от Эспенберг- 
ской происходит погружение неогеновых пород, вследствие чего 
сводовые участки зон и локальных складок сложены более моло
дыми образованиями — до плиоцена включительно. Большинство 
локальных складок имеет довольно сложное строение. Характер
ным для многих из них является несоответствие структурных пла
нов по нил<иим и ‘верхним горизонтам. Имеются и относительно  
просто построенные структуры (Тунгорская, Эхабинская).

Анализ строения аап’иклинальных зон и локальных складок [10, 
15, 27] показал, что в их формировании определенная роль при-
10 Зак. 327



Рис. 5f>. Карта мощностей отно
сительно глубоководных отло
жений окобыкайской свиты (ми- 
крофаунистические зоны N onio-
l e l l a  m iocenica  и U vig erin a  aspe~ 

r u l a , no T. И. Евдокимовой).
1....изопахиты; ‘2 -- мощность
более 1000 м; —граница сов
ременного выхода отложений 
ita ноне1)хмость; 4 — предпола
гаемая граница полного заме
щения относительно глубоко- 
ИОДН1ЛХ отложений ирибрежио- 
морскими; 5 • - месторождения 
нефти и их разведанные запасы 
в отложениях нижиеокобыкай- 
ской и верхнедагинской подешп; 
в ...то же, газа; 7 — разведоч
ные площади, выведенные из 

данных бурения.
Список месторождений и разве
дочных площадей см. па рис. 54.

S

надлежит конседимеитационной 
складчатости. Она обусловила 
разновозрастность заложения 
структур, различную продолжи
тельность их формирования и 
явилась одним из важнейших 
факторов в размещении залежей 
по структурным элементам.
. Распределение запасов нефти 
и газа по антиклинальным зонам 
и внутри зон очень неравномер
ное, что достаточно хорошо вид
но на рис. 56, 57. По величине 
разведанных запасов промыш
ленных категорий первое место 
среди антиклинальных зон при
надлежит Эхабинской, которая 
содержит 43% запасов нефти и 
22% газа о. Сахалина. При этом 
следует иметь в виду, что и отно
сительная степень разведанности 
Эхабинской зоны является наибо
лее высокой. Разведанные запа- - 
сы нефти Паромайской зоны со
ставляют 15,4%, Сабинской — 12 , 
Колендинской — 8, Одоптин- 
ской — 6, Волчинской и Гыргы- 
ланьинской соответственно— 1,5 
и 0,8 %. Остальная часть запасов 
нефти размещена на месторожде
ниях Набильского участка нефте- 
газонакопления — 10,2 и Рыбнов- 
ского — 3,1%. Распределение га
за по площади Северного Саха
лина несколько отличается от 
размещения нефти. Максималь
ными запасами газа в настоящее 
время характеризуются Эхабин- 
ская (22 ,2 %) и Сабинская (2 2 %) 
зоны нефтегазонакопления. Па
ромайская зона содержит 12 ,5 %, 
Волчинская^ 10,5, Гыргылань- 
инская — 9,6, Колендинская — 
ДЗ, Одоптинская — 2,3, Набиль-

,__ , ,---- , ,---- 1 |Ская — 3,9 и Рыбновский уча-
[Ж]5 И ^ |с т о к — 11,7%.

Интересным является про
центное соотношение разведан-
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ных промышленных запасов нефти и газа (свободного +  растворен
ного в нефти), из которого видно, что на Колендинской, Эхабин- 
ской, Паромайской зонах и в Набильском районе запасам газа при
надлежит 10—16%, в то время как в промышленных ресурсах более

Меоторождения
Запасы нефти и газа м̂плшпу- Площадь

уел. бес ед-цы % от общих запа
сов зоны

дймЬитHU/W
лобушки.,ят̂ '

20 40 во го 40 во 80_ Д f ■■---и-.—J 400 800 го 40: вс

ИнташА 
биовть! 
empumyi 
р б /Л /д а с -  
2й т

Рис. 57. Схема распределения разведанных запасов нефти
веро-Восточного Сахалина.

газа по месторождениям Се-

западных Сабинской, Волчинской и Гыргыланьинской антикли
нальных зон газы составляют от 30 до 72%.

С целью изучения зависимости между размерами зон нефтега- 
зонако1Плепия и их запасами на рис. 56 показаны площади зон по 
последней замкнутой изогипсе, высчитанные по кровле нижнеоко-
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быкайской подсвиты, которая содержит основные запасы нефти и 
газа. При сопоставлении двух последних графиков рисунка можно 
сделать вывод, что для Колендинской, Эхабинской и Паромайской 
зон нефтегазонакопления намечается прямая связь между их пло
щадями и суммарными запасами нефти и газа. Примерно такая же 
зависимость сохраняется^ и для двух следующих зон, расположен
ных западнее (Сабинской и Волчинской), но плотность суммарных 
запасов нефти и газа на них в 2—3 раза ниже, чем на Эхабинской 
и Паромайской.

Изучение влияния амплитуд антиклинальных зон на величину 
выявленных запасов не привело к каким-либо определенным вы
водам, что в какой-то степени связано с эрозией продуктивной 
толщи и разрушением газонефтяных залежей на наиболее высоких 
из них (Дагинской, Гыргыланьинской и др.). Однако и в тех райо
нах, где продуктивные отложения не затронуты размывом, эта 
связь не ^всегда вполне определенна. Так, высоты Эхабинской, 
Сабинской и Паромайской зон довольно близки по значению, но 
запасы нефти сопоставимы лишь в двух последних, а по сравне
нию с Эхабинской меньше в 3—3,5 раза; правда, последнее об
стоятельство может быть обусловлено отчасти и относительно 
меньшей степенью их разведанности.

Более четкой является зависимость размещения газонефтяных 
залежей от палеоструктурного фактора. При рассмотрении этого 
вопроса прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что 
иижнеакобыкайские породы Эхабинской антиклинальной зоны, со
держащие почти половину (43%) выявленных начальных промыш
ленных запасов нефти Сахалина, в период накопления .верхнемио
ценовых и нижнеплиоценовых осадков располагались на наиболее 
высоких гипсометрических отметках. Так как, по представлениям 
большинства сахалинских геологов, в верхнем миоцене—-нижнем 
плиоцене уже существовали условия для образования нефтяных 
углеводородов и их горизонтальной миграции, то, следовательно, 
и ловушки, формировавшиеся в это время, могли улавливать опре
деленное количество нефти и газа. С этой точки зрения можно счи
тать, что унаследованное и сравнительно интенсивное формирова
ние Эхабинской зоны в этот период явилось весьма благоприятным 
фактором для образования многочисленных и относительно круп
ных залежей нефти и газа.

Аналогично формировалась, по-видимому, и Колендинская зона 
нефтегазонакопления. На всех остальных антиклинальных зонах 
нижпеокобыкайские отложения ib верхнем миоцене были относи
тельно погружены, что способствовало региональному подъему 
продуктивной толщи в северо-восточном направлении, обусловив
шему движ^ение пластовых флюидов не только к бортам прогибов, 
но, в какой-то степени, и вдоль антиклинальных структур И по
рядка, к их наиболее высоким участкам.

Важной особенностью развития некоторых антиклипаль}шгх зон 
в отличие от Эхабинской является частичная перестройка их па-
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леоструктурных планов. Так, на Сабинс1';ой зоне в гюзднемиоцено- 
вое время нижнеокобыкайские отложения имели региональный на
клон от Гиляко-Абунана на юг, в сторону Малосабинской струк
туры, которая располагалась в палеодепрессии. В современном же 
структур'101М плауне Малосабшюкая антиклиналь является гипсо
метрически и тектонически наиболее приподнятым участком всей 
зоны. Некоторое смещение сгюдовых частей в южном направле- 
нки произошло также в процессе формирования Волчинской и 
Гыргыланьинской антиклинальных зон. Такие перестройки зон ие- 
фтегазонакопления приводили, во-первых, к изменению направле
ния миграции нефти и газа, а, во-вторых, по-видимому, к тому, 
что не все структуры и не по всем горизонтам оставались ловуш
ками [i период возможного поступления в них нефти и газа.

Все перечисленные факты, а именно: приурочспиость основных 
разведанных запасов нефти Охннского участка к его восточной 
части; преобладающее значение газа (и общем балансе промыш
ленных ресурсов нефти и газа) в западных антик.линальных зонах; 
намечающаяся прямая связь между размерами площадей зон и 
величиной приуроченных к ним разведанных запасов нефти на 
fiocTOKe и газа на западе участка, а также уменьшение плотности 
запасов нефти в западном каправлепии-—позволяют объяснить все 
сказанное выше развитием в восточной части Охинского участка, 
в смежных с ним акваториях, мощной толщи неогеновых песчано
глинистых пород, слагающих огромные площади и обладающих 
большим иефтегенерирующим потенциалом. Поэтому можно счи
тать, что одним из региональных критериев оценки перспектив пе- 
фтегазоносиости является пространственное и геоструктурное соот
ношение зон нефтегазонакоплеипя с пред.полагасмыми источниками 
питания их нефтью и газом.

Для выявления локальных тектонических факторов образования 
газонефтяных месторождений было рассмотрено размещение выяв
ленных запасов нефти и газа в зависимости от величины площадей 
и амплитуд ловушек, а также от интенсивности складок и нару- 
шетюсти их разрывами.

Площади структурных ловушек на Охинском участке изменя
ются от 2—3 до 75 км .̂ Для большей части месторождений наблю
дается прямая зависимость между площадями структур (по послед- 
1!ей замкнутой изогипсе) и запасами в них нефти, что довольно 
четко проя15,ляется на трех восточных зонах нес1)тсгазонакопления 
Колендииской, Эхабинской и Паромайской (см. рис. 57). Здесь от
носительно крупные месторождения, с запасами нефти в 20% и 
более ог запасов зоны, приурочены к структурам, площади кото- 
;'::гх изменяются от 12 до 27 км .̂ Исключение составляет лишь 

; двинутая часть Восточио-Эхабинской структуры с площадью 
около 25 км'-̂  и запасами только 13% (от запасов всей зоны), что 

члзано, скорее всего, с разрушением залежей в окобыкайской 
свите, обусловленным глубоким эрозионным срезом последней. 
Амплитуды ловушек, содержанрих преимущественно нефтяные за-
J50

лежи, колеблются в пределах от 120 до 900 м. Элементы подобной 
зависимости можно найти в Волчинской и Гыргыланьинской зонах.

На Сабинской антиклинальной зоне прямой зависимости запа
сов нефти и газа в структурах от их площадей не наблюдается, 
что можно связывать, во-первых, с меньшей степенью разведанно
сти этой зоны и, во-вторых, с особенностями ее геологического раз
вития, наиболее важной из которых является прерывистое, а ино
гда и позднее формирование структурных ловушек.

Важным критерием оценки локальных структур является высота 
последних. Имеющийся фактический материал позволяет говорить, 
что структуры с высотой менее 30 м про.мышлеиных пластовых сво
довых залежей, как правило, не содержат. В числе возможных 
причин, объясняющих отсутствие газонефтяных скоплений в струк
турах с малой амплитудой, можно назвать следующие: 1 ) возни
кновение структурной ловушки в период, когда миграция основ
ных масс углеводородов уже закончилась; 2 ) расформирование 
•структурной ловушки, а вместе с ней и залежей в поздпеплиоцс- 
иовое или еще более позднее время и 3) низкие экранирующие 
свойства глинистых пластов, приближающихся по своим качествам 
к «полупокрышкам», что при небольшой амплитуде антиклинали 
становится решающим фактором в образовании ловушек. В склад
ках с амплитудами менее 60 м встречены в основном газовые и 
реже газонефтяные залежи, в то время как в структурах с ампли
тудами более 100 м преобладают скопления нефти.

Кроме зависимости запасов нефти и газа от амплитуд лову
шек и площадей последних было рассмотрено также влияние на 
величину месторождений коэффициента интенсивности структур 
и их нарушенности разрывами. Как видно на рис. 57, коэффи
циент интенсивности структур с промышленными залежами нефти 
и газа изменяется в довольно широких пределах: от 3 на Малоса- 
би'нсК'ОЙ складке до 100 на Пар ом а йеной. Вмеше с тем следует от
метить, что для структур, содержащих наиболее крупные запасы 
нефти и газа, эта характеристика колеблется главным образом 
в пределах от 10 до 60.

Осложнешюсть структур разрывами не оказывает большого 
влияния на величину запасов нефти и газа той или иной струк
туры, что подтверждается последовательным статистическим ана
лизом [32], а также сохранением в большинстве случаев прямой 
зависимости между площадями структур и величинами приурочен
ных к ним месторождений, несмотря на различную степень нару
шенности этих структур. Исключением являются разрывы, кото
рые принимают непосредственное участие в создании ловушек 
нефти и газа. Это продольные взбросо-надвиги и поперечные 
сбросы, осложняющие периклинали складок, а также все разрывы, 
благодаря которым произошло образование тектонически экрани
рованных залежей на малоамплитудных складках и структурных 
осложнениях типа структурных носов и террас.

151



ПОКРЫШКИ — один и з  ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СКОПЛЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

Газонефтяные месторождения Северо-Восточного Сахалина ха
рактеризуются относительно небольшим, обычно менее 50%, запол
нением структурных ловушек. Одним из основных факторов, конт
ролирующих величину нефтяных и особенно газовых залежей на 
Сахалине, является, как показали исследования [17], различная 
сопротивляемость глинистых покрышек.

При изучении последних мы использовали положение о том, 
что каждая покрышка может сохранить .залежь лишь определен
ной высоты, так как в случае создания в ней избыточного давле
ния, превышающего сопротивляемость покрышки, начинается пе
реток нефти или газа в пласт с меньигим давлением [58]. Исходя 
из .этого, анализ глинистых пластов проводился только на место
рождениях с признаками вертикального перераспределения нефтя
ных флюидов, без которого современные высоты залежей могли 
быть обусловлены не столько экранируюи[ими способиост.ями гли
нистых горизонтов, сколько 01 раниченным поступлением в ловушку 
нефти и газа или гидродинамическими условиями в ней.

Среди факторов, влияющих на качество покрышек, были рас
смотрены их мощность и литологическая характеристика, минера
логический состав глин, нарунгенность тектоническими трещинами 
и некоторые другие.

Для изучения зависимости экранирующих свойств глинистых 
пластов от их мощности было использовано одно из наиболее круп
ных газонефтяных месторождений Сахалина- - Тунгорское (см. 
рис. 18, 56). Приурочено оно к складке, не нарушенной разрывами, 
и, содержит три нефтяные и десять газовых залежей, причем плот
ность газа и его состав закономерно изменяются вверх по разрезу, 
свидетельствуя об имевшей здесь место вертикальной миграции. 
Образование различных по высоте газовых залежей на Тунгорском 
месторождении от амплитуды ловушки не зависит. В то же время 
пост|)оение графика зависимости высот залежей от мощности по
крышек выявило прямую связь этих величин. Подобная зависи
мость наблюдается и на некоторых других много!1ластовых газовых 
месторождениях Сахалина (Колендо, Южная Оха и др.), что дает 
возможность в ряде случаев рассматривать фактор мощности гли
нистых покрышек как решающий в формировании относительно не
крупных по высоте газовых залежей. В частности, небольшие 
(редко более 100 м) высоты газовых залежей Паромайской, Эха- 
бинской и Колендинской зон нефтегазонакопления, где амплитуды 
структурных ловушек достигают 200—800 м, обусловлены главным 
o6j>a ;ом недостаточной мощностью глинистых пластов. В отличие 
от 1 азошях нефтяные залежи имеют значительно меньшие избыточ
ные давления, а потому их высоты при определенных услови.ях до
стигают 250—310 м (месторождения Оха, Восточное Эхаби, Па
рома й) .
1,52

Предел мощности глинистого пласта, при котором последний 
теряет свои качества покрышки для промышленной пластово-сво
довой залежи газа, определен Э1М1пирически (рис. 58) в 10—12 м и 
подтверждается материалами открытых залежей Северо-Восточ
ного Сахалина. Так, на месторождениях Малое Сабо, Кыдыланьи.
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Рис. 58. Соотношение высот газовых залежей Северо-Восточного Сахалина (Я) и мощно
стей глинистых покрышек (h) (по Т. И. Евдокимовой).

и других промышленные газовые скопления обнаружены под 10—
12 -метровыми глинами только в том случае, если вышележащий 
газоносный пласт перекрыт более мощной глинистой покрышкой. 
Иначе говоря, газовые скопления двух смежных песчаных пластов, 
разделенных 10—12 -метровыми прослоями глин, представляют со
бой единую залежь с общим газоводяиым или газонефтяным кон
тактом.
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Для нефтяных залежей глинистые пласты указанной мощности 
еще мшут 1!ыполнять экранирующую роль, но высоты их состав
ляют не более 35 м. В подавляющем же больщинстве случаев, ко
гда высоты нефтяных залежей превышают названную цифру, гли
нистые разделы с мощностью 10 м и менее не изолируют смежные 
нефтеносные пласты, что подтверждается наличием единых водо- 
пефтяиых контактов, близкими значениями начальных пластовых 
да[!лепий, газовых факторов и свойств нефтей. Интересно отме
тить, что иногда нижний предел мощности глипистон покрышки 
увеличивается до 15 м, что наблюдается п[>и больших высотах не
фтяных залежей и соответственно избыточных давлениях в них. 
Примерами сказанного служат залежи ХШ и XIV, XVIII и XIX 
пластов Эхабинского месторождения, 7 и 8-го пластов Охинского 
и некоторые другие. Гидродинамическая сзязь этих пластов про- 
яв.'!яется не только в общности водонефтяных конт.актов, пластовых 
давлений и т. п., но также и во взаимовлиянии скважин, эксплуа
тирующих названные пласты раздельно (например, XIII и XIV 
пласты Эхаби); нарушается такая связь на тех участках место
рождений, где мощность глинистых разделов между нефтеносными 
пластами увеличивается до 20 м.

На качество глинистых покрышек значительное влияние оказы
вает их литологический состав. Покрышки окобыкайской свиты сло
жены плохоотсортированными глинами, аргиллитами и алевроли
тами с прослоями песчаных пород, что значительно снижает их 
герметичность. Это особенно заметно при сравнении экранирующих 
гюзможиостей окобыкайских глин с сопротивляемостью глин дру
гих нефтегазоносных областей. Так, nanpiiMep, 30-,мстровый гли
нистый пласт на месторождении Газли выдерживает избыточное 
давление газовой залежи высотой в 90 м [44], а па месторождении 
Тунгор - всего около 60 м. В минералогическом составе глин са
халинских покрышек принимают участие три минерала: бейделлит, 
монтмориллонит и гидрослюда, причем промышленные скопления 
нефти и 1'аза обнаружены под глинами самого различного состава, 
в том числе и гидрослюдистого.

Следует заметить, что геосинклинальиый режим развития 
о. Сахалина обусловил сложное строение газонефтяных месторож
дений, неоднородный литологический состав покрышек, нарушен- 
ность их многочисленными разрывами и трещинами. Все это при
вело к тому, что нередко глинистые покрышки одинаковой мощно
сти характеризуются различными экранирующими свойствами и 
могут сохранигь залежи различной высоты.

Па рис. 58 показаны высоты почти всех газовых залежей Са
халина и могциости перек})ывающих их глинистых покрышек. Здесь 
же приведена зависи]Мость высот газовых залежей от мощности 
покрышек для нижнеокобыкайской подсвиты Тунгорского место
рождения, одного из нескольких месторождений, где высоты за
лежей почти полностью зависят от мощности глинистых 
пластов.
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Статистическая обработка данных с целью выявления связи 
между высотами газовых залежей (Я) и мощностями покрышек 
(/г), проведенная Б. К- Остистым [20], показала, что связь между 
анализируемыми параметрами, отмеченная выше для отдельных 
месторождений, в целом для Северного Сахалина весьма слабая 
(табл. 2 ).

Т А I '. Л  И Ц Л 2

Глубина,
м

Число
данных

Коэффициент
корреляции

Вероятность 
связи, % Уравнение связи

1000 24 -1-0,224 95 Н = 0:АШ 1 29
101)1 — 1500 28 4-0,334 95 Н  =  0,425Л 4- 31

1500 34 -f0,270 95 Я  0,3/?. + 52

Только в интервале глубин 1001 —1500 м обеспечивается минималь
ная для линейной связи надежность (95%), т. е. высота залежи 
зависит в первую очередь от мощности покрышек. Выше и ниже 
этих глубин мощность покрышки на высоту залежей газа прямого 
влияния уже не оказывает. Такое положение может быть объяснено 
тем, что к интервалу глубин 1001—1500 м приурочены газовые за
лежи главным образом нижнеокобыкайской подсвиты, характери
зующейся максимальной в разрезе продуктивной толщи нефтегазо- 
насыщенностъю. Относительно высокое насыщение иижнеокобыкай- 
ских коллекторов нефтью и газом в процессе горизонтальной ми
грации и разность пластовых давлений во флюидных системах 
пластов явились, по-видимому, теми условиями, при которых про
исходил струйный переток газа из нижнего пласта в верхний. В та
ком случае вертикальная миграция в пределах основной га.зонефте- 
содержащей подсвиты обусловила прямую зависимость высот за
лежей от мощности перекрывающих их глинистых пластов.

Песчано-глинистые отложения на глубинах до 1000 и более 
1500 м, расположенные либо над нижнеокобыкайской псдсвитой, 
либо под ней, содержат немногочисленные, относительно неболь
шие по размерам скопления газа, избыточные давления которых 
в большинстве случаев меньше сопротивляемости покрышек. Сле
довательно, одной из основных причин отсутствия прямой связи 
между высотами газовых залежей и мощностями глинистых покры
шек на глубинах более 1500 и до 1000 м можно считать относи
тельно небольшой объем газа, поступившего в коллекторы при го
ризонтальной миграции.

Однако небольшое заполнение коллекторов газом может рас
сматриваться, как указывалось выше, только в качестве одной из 
причин весьма слабой связи между высотами газовых залелсей и 
мощностями покрышек. Для выяснения других причин обратимся 
снова к рис. 58, из которого видно, что большая часть точек, соот
ветствующих газовым залелсам Сахалина, расположена вправо от
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прямой и более 20 точек — влево. Анализ причин отсутствия пря
мой связи высот залежей с мощностью покрышек для точек, от
клоняющихся вправо, показал, что такими причинами могут быть 
две; 1) отмеченная выше низкая заполненность ловушек газом, 
вследствие чего избыточные давления залсчжей меньше сопротив
ляемости покрышек; 2 ) повышенная проницаемость глинистых пла
стов, обусловленная разрывами, трещиноватостью и неоднородным 
лктолог'ическим составом пород. Причем нарушение пропорцио- 
па.;!ышй зависимости анализируемых параметров, вызванное пер
вой из этих причин, дает наибольшие отклонения от прямой, в то 
время как точки, соответствующие газовым залежам с неполноцен
ными покрышками, размещаются в относительной близости от нее.

.Значительный интерес представляют газовые залежи, в кото
рых избыточные давления превышают сопротивляемость покры- 
HicK, Иначе говоря, покрышки сравнительно небольшой мощности 
выдерживают давление залежи большой вчтсоты (точки, располо
женные влево от прямой). Подобные аномальные отклонения можно 
обтшсиить, по-видимому, также двумя пршшнами: 1 ) повыо1ением 
сопро'шв.чяемости покрышек за счет их более однородного лито- 
.яогического состава, улучшения отсортированности глин и т. и., 
что в условиях Северного Сахалина наблюдается очень редко; 
2 ) увеличением давления во флюидной системе вышележащего 
коллектора, всле,дствие чего происходит как бы повышение экра
нирующих свойств покрышки над нижней залежью.

В качестве примера рассмотрим три :!алежи третьего блока 
Кыдылаиьннского месторождения (табл. 3).

На рис. 58 точка, соответствующая залежи VIII пласта (высота 
65 м, мощность 50 м), расположена справа от прямой, что сви
детельствует о сопротивляемости покры),ьки над VIII пластом 
бо !̂ьш:ей, '.'ем избыточное давление в газовой залежи. Следова- 
те.лыю, залежь VIII пласта удерживается непосредственно пере
крывающим ее глинистым пластом. Точки, соответствующие зале- 
лсам XI и X пластов, высоты которых составляют соответственно 
105 и 145 и. а мощности-..37 и 40 м, расположены слева от пря-

Т А Б Л И Ц  А .3

Пл;и:т/глу6|и:а 
Г В К, м

Высота 
г а з о в о й  

залежи /■/, 
м

МониЮГП) 
покрышки 

/г, м

Д а  в л е и и с  
в г а з о ! \ ы х  
з а л е ж а х ,  

к ге /ем '^

//.von

V IИ /I4 8 6 65 50 155
1Х/К)40 105 ,37 !38 90 15

X Г/5В 145 40 178 100 4 а

П р и  м с  '1 а l i n e .  Г В К ^ — г а з о в о . а я и о й к о н т а к т .

1.5G

мой и характеризуются избыточными давлениями, более высокими, 
чем сопротивляемость покрышек. Иначе говоря, глинистые по
крышки над залежами IX и X пластов не могут выдержать избы
точные давления, создаваемые этими залежами. Глинистый пласт 
над IX пластом имеет мош.кость 37 м и, согласно рис. 58, может 
удержать залежь высотой около 90 м, а 40-метровый глинистый 
горизонт над X пластом — залежь высотой около 100 м. Получен
ные таким путем условные высоты залежей Нусл меньше фактичес
ких высот для IX пласта на 15 м, а для X — на 45 м. Разница 
между условными и фактическими высотами залежей позволяет 
установить, какое воздействие оказывает залежь VIII пласта на 
залежь IX пласта, а последняя — на залежь X пласта.

Таким образом, одной из вероятных причин увеличения высот 
газовых залежей непропорционально мощностям глинистых покры
шек может являться высокое избыточное давление в выше распо
ложенной залежи газа.

Второй причиной увеличения высот залежей является редко 
встречаемый на Сахалине повышенный напор вод в вышележащем 
пласте. Примером последнего мо.жет служить лтесторождение При
брежное, где под глинами мощностью около 10 ы сохраняются га
зовые залежи высотой до 30 м. Залежи эти имеют подошвенные 
воды, отличающиеся по данным гидрогеологических исследований 
напорами, которые превышают гидростатическое давление и уси
ливают экранирующие свойства глинистых покрышек над нижними 
залежами.

Отмеченные отклонения от прямой зависимости между мощно
стями глинистых пластов и высотами залежей газа являются не 
исключением, а вполне закономерным явлением, обусловленным 
сложностью геологического строения месторождений и гидродина
мической обстановки в них, а потому должны учитываться при 
поисках и разведке новых газовых залежей.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОР}^!,
ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ

Гидродинамические условия. Нефтяные, обычно многопластовые, 
крупные для Сахалина месторождения расположены вдали от ре
гиональных областей питания инфильтрациониых вод и вблизи 
очагов палео- или современной разгрузки седиментационных и ин- 
фильтрационных вод. Газовые месторождения, отличающиеся не
большими запасами, приурочены к структурным поднятиям, кото
рые находятся под влиянием современного инфильтрационного во
дообмена (вблизи или даже в пределах области питания инфильт- 
рационных вод).

Газонефтяные месторождения, в которых сосредоточены наи
большие запасы нефти и газа, распространены независимо от эле
ментов водонапорных систем. Однако залежи газа в этих место
рождениях чаще встречаются в более промытых участках складок 
(осложненные разрьгвами крылья или пернклннали крупных под-
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пятий) и частях разреза (мощные выдержанные пласты-резер
вуары I продуктивного комплекса). Исключение составляют ме
сторождения Нельма, Западное Сабо, Малое Сабо, Ноглики и 
Катангли, которые расположены вблизи области инфильтрадион- 
нш'о водосбора и в которых залежи нефти содержатся только в I 
продуктивном комплексе, а II комплекс практически не продукти
вен. В месторождениях же Оха, Эхаби и Восточное Эхаби, нахо
дящихся вдали от области инфильтрационного водосбора и вблизи 
очагов разгрузки седиментационных вод, нефтеносными являются 
все пласты-резервуары как 1, так и II комплексов.

В целом основные разведанные запасы нефти (порядка 70%) 
приурочены к зоне весьма затрудненного водообмена, а газа (около 
60%) — к зоне затрудненного водообмена. Нефти, находящиеся 
в условиях свободного и затрудненного водообмена, повсюду от
личаются повышенной плотностью, высоким содержанием смол, 
низким выходом фракций (до 300° С), а также малым содержанием 
парафина, т. е. подвергнуты существенному влиянию гипергенеза.

На основании физико-химических свойсчп нефтей, находящихся 
в УСЛОВИЯХ весьма затрудненного водообмена, Г. А. Амосов вы
сказал предположение, что эти нефти подвергнуты раннему влия
нию миграции и позднему влиянию катагенеза.

К 1’идрогеологическим особенностям преобладающей части неф
тяных и газонефтяных месторождений на Сахалине можно отнести 
нр()явление в настоящее время или в недалеком прошлом восходя
щих потоков подземных вод с закрытой их разгрузкой. Это дока- 
зьпщегся возрастанием с глубиной напора подземных вод в разре
зах отдельных месторождений, а также рассмотренными ниже гео- 
температурными и гидрогеохимическими условиями.

Преобладающая часть залежей нефти и, в меньшей степени, газа 
приурочена к пьезометрическим минимумам,

Геотемпературные особенности. Все месторождения нефти и 
газа приурочены к тем частям бассейнов, которые входят в наибо
лее сложно построенный геотемпературпый пояс (осадочные отло
жения погружены на глубины, где температура превышает 100° С). 
Для продуктивных площадей наиболее характерны выпуклые 
(к оси температур) геотермограммы и отсутствие четкой зависимо
сти значений геотермической ступени от тепловых свойств пород. 
Прямолинейным и вогнутым характером геотермограммы отлича
ются месторождения с положительной температурой (до 12° С) на 
глубине нейтрального слоя (среднегодовая температура припочвен- 
пых слоев па Северном Сахалине не превышает 0°С).

Нефтяные и газонефтяные месторождения обычно характеризу
ются повышенными температурными аномалиями на тех или иных 
срезах (построения выполнены на срезах 500, 1000, 1500, 2000, 
2500 м), а газовые месторождения — пониженными. Гидрогеотем- 
пературиые особенности размещения нефтяных и газонефтяных ме
сторождений могут свидетельствовать о существенном влиянии на 
их тепловой баланс восходящих потоков нагретых вод, а на уча-
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стках газовых месторождений — нисходящих охлажденных подзем
ных вод.

Гидрогеохимические особенности (см. рис. 7 ). Преобладающая 
часть месторождений нефти и газа располагается в пределах наи
более сложного гидрогеохимического пояса АБВ35, в гидрохимичес- 
ком^эазрезе которого выделяются воды со следующей минерализа
цией: 1,1—3, 3—10, 10—20, 20—35, реже более 35 г/л, либо в пре
делах сокращенных поясов БВ20 и БВ35 (зона пресных вод отсут
ствует или имеет мощность менее 50 м). Максимальные запасы 
нефти (80%) приурочены к гидрохимическим зонам В20 и В35 рас
пространения подземных вод с минерализаций более 10 г/л, а за
пасы газа (70%) — к зонам Б3 и Бю распространения вод с мине
рализацией 1— 10 г/л.

Обпгий солевой состав подземных вод, связанных со скопле
ниями углеводородов, мало отличается от вод непродуктивных уча
стков. В общем, для артезианских вод Сахалина характерно с уве
личением минерализации подземных вод возрастание содержания 
в них хлоридов. Однако в водах, связанных со скоплениями угле
водородов, особенно в условиях свободного и затрудненного водо
обмена (I продуктивный комплекс), минерализация довольно часто 
растет за счет гидрокарбонатов.

Для вод нефтяных залежей характерны пониженные значения 
сульфатного коэффициента, а для газовых — в ряде случаев повы
шенные (как за счет увеличения количества сульфатов, так и за 
счет уменьшения хлоридов). Нефтяные воды более обогащены во
дорастворенными битумами, особенно их восстановленными и нейт
ральными компонентами, по сравнению с подземными водами, свя
занными с залежами газа. Наименьшим содержанием водораство- 
репных битумов отличаются подземные воды непродуктивных уча
стков. Содержание же в водах специфических компонентов (иод, 
бром, бор, аммоний) зависит в основном от степени минерализа
ции подземных вод.

По составу и содержанию растворенных газов в зоне весьма за
трудненного водообмена нефтегазоносные участки мало отлича
ются от непродуктивных (в основном по содержанию высших го
мологов метана в водах, связанных со скопления.ми нефти, и по 
количеству гелия и аргона), так как в этих условиях на Сахалине 
подземные воды существенно насыщены метановыми газами 
{Рт1рв>0,7). В условиях свободного и заТ|рудне1гного водообмена, 
отличающихся меньшей газон асыщенностью подземных вод
(/’г/Рв>0,3-^-0,5), залежи углеводородов характеризуются резкими 
положительными аномалиями (/Ог//7в<1), проявляющимися на огра
ниченной площади, а также метановым составом водораствореиных 
газов, в то время как на непродуктивных площадях в составе газа 
существенное значение приобретает азот.

Рассмотренные выше гидрохимические особенности нефтегазо
носных участков показывают, что почти все основные гидрохими
ческие параметры в той или иной степени отражают промышленную
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нефтегазоносность структурных поднятий. Некоторые из них (в ос
новном минерализация, сульфатный коэффициент, содержание би
тумов и тяжелых углеводородов, Не/Аг и Рг/РЬ) отражают также 
количество (запасы) и качество (нефть или газ) скоплений угле
водородов.

ТИПЫ ГАЗОНЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
И ВОЗМОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Газонефтяные залежи Северного Сахалина отличаются боль
шим разнообразием по типу ловушек и по соотношению нефтяных 
флюидов в пласте, а также по условиям образования промышлен
ных скоплений нефти и газа.

По типу ловушек, согласно классификации И. О. Брода, встре
чено 58% пластовых сводовых ненарушенных залежей или раз
битых на самостоятельные блоки и срезанных разрывами; 35% 
пластовых тектонически экранированных: 7% — продольными 
взбросо-надвигами (или поднадвиговых), 23%— на периклиналях 
и 5% — па структурных носах; 5% пластовых литологически экра
нированных на крыльях и периклиналях и 2% литологически огра
ниченных. Ловушки пластового сводового типа, наиболее широко 
распространенные на Сахалине (см. рис. 11), во многих случаях 
осложнены разрывами, выклиниваниями коллекторов, а в Набиль- 
ском районе — и стратиграфическим срезанием (см. рис. 43, 44). 
Предполагается, что большинство пластовых сводовых залежей 
формировалось в сводах унаследованно развивавшихся структур 
и было разбито на отдельные блоки в поздненеогеновое — ранне- 
четвертичное время.

Пластовые тектонически экранированные залежи по морфологи
ческим признакам делятся на три группы: 1 ) приуроченные к про
дольным взбрбсо-надвигам меридионального и субмеридионального 
простирания; 2 ) приуроченные к поперечным, реже диагональным, 
сбросам на антиклиналях; 3) приуроченные к сбросам на струк
турных носах. Все известные скопления первой группы располо
жены на антиклиналях Зхабинской и Паромайской зон. Вторая 
группа залежей встречается во всех зонах нефтегазонакопления, 
но особенно широко распространена в Волчинской и Гыргыланьин- 
ской. И из третьей группы пока известно только одно месторожде
ние — Крапивненское.

По генетической классификации к тектонически экранированным 
могут быть отнесены главным образом те :!алежи Северного Саха
лина, формирование которых произошло у конседиментационно 
развивавшихся продольных и некоторых поперечных (например, на 
месторождении Некрасовское) разрывов. Большая же часть осталь
ных тектонически экранированных залежей преобразовалась в них 
из газонефтяных скоплений других типов: а) лтыологически экра
нированных на периклиналях и разбитых впоследствии на отдель
ные блоки (например, ГОжно-Колендинские залежи) и б) пласто-
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вых сводовых, формировавшихся на малоамплитудных структурах, 
своды которых впоследствии были смещены или поглощены более 
крупными антиклиналями, а, газонефтяные скопления, отсеченные 
разрывами, оказались приуроченными либо к периклиналя.м, либо 
к структурным носам.

Литологически экранированные залежи по морфологическим 
признакам разделены на две группы: а) связанные с периклина- 
лями структур и б) приуроченные к крыльям. Наибольшее коли
чество таких залежей обнаружено к настоящему времени в северо- 
восточной части рассматриваемого района, где расположена полоса 
выклинивания песчаных коллекторов, обусловленного замещением 
песчано-глинистой фации окобыкайской свиты преимущественно 
глинистой. Эта полоса протягивается от Колендинской зоны нефте
газонакопления через восточную часть Эхабинской зоны и Одоп- 
тиыское месторождение на западное крыло Паромайской зоны. Не
сколько литологически экранированных залежей открыто, кроме 
того, на месторождениях Сабинской зоны нефтегазонакопления, где 
они связаны с выклиниванием отдельных песчаных пластов на пе
риклиналях конседиментационно развивавшихся Гиляко-Абунан- 
ской и других структур. Литологически ограниченные залежи 
нефти, приуроченные к линзам песчаных пород, имеют небольшие 
размеры и открыты на четырех месторождениях: Южно-Охинском, 
Восточно-Эхабинском, Гиляко-Абунанском и Мухтинском.

По соотношению нефтяных флюидов в пласте среди сахалин
ских залежей 48% составляют нефтяные с растворенным газом, 
37% — газовые и газоконденсатные, 15% — нефтяные с газовыми 
шапками или газовые с нефтяными оторочками. Газовые залежи 
на большинстве сахалинских месторождений встречены вместе 
с нефтяными, причем первые обычно размещаются над вторыми, 
реже чередуются с ними. Наиболее крупные нефтяные месторож
дения — Охинское, Восточно-Эхабинское, Эхабинское, Мухтинское 
и Долендинское — расположены в восточной части Охинского уча
стка. Газовые месторождения встречены в центральной и западной 
частях района.

Одной из наиболее интересных особенностей в размещении не
фтяных и газонефтяных месторождений в Эхабинской и Паромай
ской зонах нефтегазонакопления является связь их со складками, 
имеющим различное гипсометрическое положение: газовые место
рождения приурочены к складкам, расположенным ниже нефтя
ных. Так, газонефтяные Южно-Охинское и Тунгорское месторож
дения Эхабинской зоны расположены ниже Охинского, Эхабинского 
и Восточно-Эхабинского нефтяных месторождений; в Паромайской 
зоне Кызыланьинское газонефтяное месторождение — ниже Паро
майского и Мухтинского нефтяных месторождений.

Эту особенность многие исследователи приняли как закономер
ность в размещении сахалинских месторождений, а вследствие 
этого схемы формирования залежей района базировались на пред
ставлениях о заполнении ловушек по принципу Гассоу и С. П. Мак-
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симова. Однако после проведения поисково-разведочных работ 
в более западных районах Охинского участка было установлено, 
что строгой закономерной связи газовых месторождений с погру- 
жстмами структурами не наблюдается. Уточнение же отдельных 
вонросо.в размещения и образования газонефтяных залежей Эха- 
бипскои и Паромайской зон позволило говорить о недостаточной 
обоспозанности привлечения гипотезы «дифференциального улав- 
.гнвавпя» для схем формирования газа нефтяных залежей и двух 
названных антиклинальных зон [23].

В настоящее время особенности размещения сахалинских нефтя
ных II газоных залежей следует объяснять целым рядом причин, 
основными из которых являются: участие не только латеральной, 
но и вертикальной миграции; различная история формирования 
структурных ловушек; линзообразное строение многих песчаных 
пластов; относительно низкие экранирующие свойства глинистых 
покрышек и др.

Показанная в первом разделе настоящей главы генетическая 
связь промышленных газонефтяных скоплений с литолого-фациаль- 
ным составом вмещающих пород дает основание говорить о ре
шающем значении боковой миграции в формировании этих зале
жей. Подтверждением сказанного могут служить повсеместные 
в пределах продуктивной толщи, в том числе и за пределами кон
туров залежи, следы миграции нефти, выраженные в нефтенасы- 
щенности алеврито-песчаных прослоев, промышленной нефтегазо- 
посности многих линзообразных и выклинивающихся пластов-кол
лекторов на крыльях и периклиналях структур и др. Причем все 
эти лДоводы в пользу латеральной миграции в промысловом Северо- 
Восточном районе относятся только к продуктивной толще. Количе
ство признаков нефти и газа резко снижается в породах, подсти
лающих промышленно нефтеносную толщу, и возрастает вновь 
в тумской свите, которую предположительно можно отнести к син- 
генетично нефтеносной. По площади нефтейасыщенность пород про
дуктивной толщи уменьшается в западном направлении; если на 
структурах Колендинской, Эхабинской, Паромайской и северной 
части Сабинской зон нефтенасыщенные образцы пород керна^ под
нимались почти из каждого песчаного пласта нижнеокобыкайской 
подсвиты, то в Волчинской и особенно Гыргыланьинской зонах та
кие образцы были единичными.

Геологические условия размещения месторождений в совокуп
ности с изложенным выше материалом позволяют предполагать, 
что масштабы горизонтальной миграции в пределах рассматривае
мого района определялись в основном его литолого-структурными 
особенностями и не превышали размеров седиментационного про
гиба.

Начало формирования залежей в нижних пластах нижнемио- 
цен-верхнеплиоценовой продуктивной толщи можно отнести к концу 
раннеокобыкайского времени, когда были созданы оптимальные 
условия для уплотнения глин и отжатия флюидов в пески. Седи-
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ментационные воды вместе с газонефтяными углеводородами в этот 
период мигрировали из наиболее погруженных участков (рис, 59) 
в районы более низких давлений и температур, т. е. к сводам круп
ных древних поднятий, краевым частям седиментационных проги
бов и продольным длительно развивающимся разрывам (Восточно- 
Эхабинскому, Паромайскому, а возможно, и Гыргыланьинскому).

Результаты выполненных к настоящему времени работ по па- 
леоструктурному анализу дают основание полагать, что в позднем 
миоцене и раннем плиоцене вполне оформленными структурными 
ловушками были Охинская, Эхабинская, Восточно-Эхабинская, Ги- 
лдко-Абунанская, а также, по-видимому. Некрасовская, Волчин- 
ская, Шхунная, Гыргыланьинская и Кыдыланьинская, которые 
можно рассматривать в качестве основных ловушек для промыш
ленных скоплений нефти и газа сводового типа. Подавляющее же 
большинство других антиклинальных складок вследствие их ма
лых амплитуд обладали значительно менее благоприятными усло
виями для формирования на них подбного типа залежей. В таких 
складках газонефтяные флюиды могли аккумулироваться главным 
образом в тех пластах, которые в стороны более высоких структур 
выклиниваются либо ограничиваются разрывом.

Несколько по-иному формировались газонефтяные залежи на 
структурах, служивших локальными участками разгрузки седимен
тационных вод,— Охинской, Восточно-Эхабинской, Некрасовской 
и др., где в процессе восходящего движения пластовых флюидов 
происходили их ступенчатое разгазирование и аккумуляция нефти 
во многих пластах продуктивного разреза.

Принципиально такая же схема формирования может быть 
предложена и для тектонически экранированных залежей (типа 
поднадвиговых) на месторождениях Мухтинском, Паромайском и 
Восточно-Эхабинском. Разница состоит лишь в том, что на склад
ках, осложненных конседиментационными разрывами, движение 
вод происходило не только по трещинам в сводах структур, но и 
по зонам разрывов, характеризовавшимся повышенной проницае
мостью.

Уже в процессе горизонтальной миграции нефти и газа в позд
немиоценовое и плиоценовое время происходило неравномерное их 
распределение по площади и разрезу. Основная нефтепроизводя
щая толща — нижнеокобыкайская подсвита — к западу от восточ
ного побережья, по мере перехода морских осадков в прибрежно
морские и лагунные с одновременным обогащением органическим 
веществом гумусового характера, изменяет свои преимущественно 
нефтепроизводящие свойства на преимущественно газопроизводя
щие. В связи с этим, если на Паромайской, Эхабинской и Колен
динской антиклинальных зонах формировались главным образом 
нефтяные и газоконденсатные залежи, то на Волчинской и Гыргы- 
ланьииской — газовые залежи с небольшим количеством газокон
денсата. И только в нижних песчаных пластах окобыкайской и 
верхних пластах дагинской свит, представленных преимущественно

II* ;g,3



Рис. 59. Схематическая па- 
леоструктурная карта по 
кровле дагинской свиты к 
началу среднеокобыкайского 
времени (по Т. И. Евдокн- 

мовой).
/ -- изопахиты; 2 — конседи- 
ментациониый разрыв; 3 — 
мульды наиболее крупных 
палеодепрессий; А — Помыр- 
ской, Б — Байкальской, В — 
Малосабинской. Г — Пиль- 
тунской; 4 — разведанные за 
пасы нефти и газа место
рождений в отложениях ни- 
л^неокобыкайской подсвиты; 
5 — то же, верхнедагинской; 
5 — разведанные площади. 
Список месторождений и 
разведочных площадей см. 

на рис. 54.
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морскими песчано-глинистыми отложениями, были сформированы 
залежи нефти (XX пласт Волчиноного, XVIII—XXI пласты Сабип- 
ского' месторождений).

На месторождениях, расположенных в районе побережья Охот
ского моря и Сахалинского залива (Паромайское, Мухтинское, 
Восточно-Эхабинское, Колендинское, Некрасовское и др.), страти
графический диапазон нефтеносности был несколько шире за счет 
залежей, формировавшихся в верхнеокобыкайских и нижненутоз- 
ских подсвитах, которые представлены здесь морскими песчано-гли
нистыми фациями.

Продолжение формирования нефтяных залежей происходило и 
в позднеплиоценовое время, одновременно с прогибанием района, 
но до проявления последней фазы складчатости оно было, по-ви
димому, незначительным. Новое ускорение миграции пластовых 
флюидов произошло в конце неогенового — начале четвертичного 
времени, когда вследствие интенсивных орогенических движений 
резко нарушилось относительно установившееся равновесие гидро
динамической системы. Немалая роль в ускорении миграции флюи
дов принадлежала, по всей вероятности, и геодинамическому сжа
тию, вызвавшему в некоторых случаях даже предполагаемый «пе
реток» глинистых пород к замкам антиклиналей.

Необходимо отметить, что увеличение общих запасов свобод
ного газа в породах конца неогенового периода происходило, кроме 
того, за счет выделения его из пластовых флюидов вследствие 
подъема всей нефтегазоносной области и уменьшения пластовых 
давлений. Для того чтобы представить масштабы этого процесса, 
отметим, что количество газа, выделившегося из пластовых вод 
в коллекторы только нижнеокобыкайской подсвиты, в Эхабинской 
зоне превышает общие разведанные запасы газа этой зоны.

Формированию некоторых газовых, реже нефтяных залежей 
в сахалинскую фазу складчатости способствовала и усилившаяся 
вертикальная миграция, обусловленная повышением избыточных 
давлений в залежах вследствие поступления в ловушки дополни
тельных объемов газа и увеличения амплитуд структур. Вертикаль
ному перемещению нефти и особенно газа благоприятствовали 
трещины и разрывы, интенсивно разбившие в это время почти все 
структуры Северного Сахалина, а также относительно низкие экра
нирующие свойства глинистых покрышек.

Следы вертикальной миграции, проявляющиеся как в зависимо
сти высот залежей от мощности перекрывающих их глинистых 
пластов, так и в закономерных изменениях по разрезу физико-хи
мических свойств нефти и газа, обнаружены почти на всех место
рождениях Колендинской, Эхабинской и Паромайской зон. Масш
табы межпластовой миграции были особенно значительны в двух 
последних зонах нефтегазонакопления, где к этому времени уже 
были сформированы многопластовые месторождения. Следствием 
вертикального движения газонефтяных флюидов на структурах 
с небольшими запасами нефти и газа явилось их незначительное
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перераспределение по разрезу с образованием газовых залежей над 
нефтяными, в то время как на крупных многопластовых месторож
дениях значительная часть газовых залежей, наиболее близко рас
положенных к поверхности, была разрушена из-за отсутствия мощ
ного глинистого горизонта над продуктивной толщей. К первому 
типу структур можно отнести складки Сабинской и Волчинской 
зон, а также относительно погруженные структуры Эхабинской, Па- 
1)омайской и Гыргыланьинской антиклинальных зон; ко второму — 
большинство многопластовых преимущественно нефтяных место
рождений Эхабинской и Паромайской зон.

Окончательное время формирования сахалинских газонефтяных 
залежей установить довольно трудно. Объясняется это тем, что 
методы определения их возраста по давлению насыщения нефтей 
п сахалинских условиях неприемлемы. Вследствие низких экрани
рующих способностей алеврито-глинистых покрышек в залежах 
давление газонасыщения соответствует, как правило, пластовому, 
а пластовое — гидростатическому.

Не дают удовлетворительных результатов и определения возра
ста газов по содержанию в них аргона и гелия. Возраст нефтей 
пижнеокобыкайской подсвиты, подсчитанный таким методом, ко
леблется в пределах ранниймиоцен—палеоген, что находится в про
тиворечии с фактическим материалом по геологическому строению 
и истории развития района. Определение времени формирования 
газонефтяных залежей затрудняется, кроме того, вследствие очень 
молодого возраста структурных ловушек и узкого стратиграфичес
кого диапазона промышленной нефтегазшюсности.

Ориентировочное время образования сахалинских залежей 
нефти можно определить, используя преимущественно геологичес
кие предпосылки. Размещение залежей нефти в окобыкайской 
свите находится, как уже указывалось, в основном в соответствии 
с палеоструктурным планом верхнего миоцена — нижнего плио
цена. Основные запасы нефти сконцентрированы в структурах, за
нимавших к указанному времени наиболее высокое гипсометричес
кое положение или располагавшихся у продольных конседимента- 
ционпых разрывов. Те же складки, кото]1ые оформились в текто
нические ловушки позже плиоцена, когда основные массы седи- 
ментационных вод были уже отжаты, содержат единичные залежи 
нефти литологического и тектонически экранированного характера.

Наиболее убедительным примером поздно оформившейся струк
туры служит Малосабинское куполовидное поднятие, которое 
в позднемиоценовое время располагалось в приосевой части одно- 
ИМС1ШОГО прогиба. Несмотря на то что в современном структурном 
плане Сабинской антиклинальной зоны Малосабинская складка 
занимает наиболее высокое гипсометрическое положение, содер
жит она всего лишь одну небольшую залежь нефти. Следовательно, 
если основной этап формирования нефтяных залежей в окобыкай
ской свите можно датировать как поздний миоцен — ранний плио
цен, то образование газовых и газоконденсатных залежей продол- 
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жалось от позднего миоцена до четвертичного времени включи
тельно.

В последнее время появляются факты, свидетельствующие о 
продолжении пластовой миграции нефти в четвертичный период. 
Весьма интересно в этом отношении открытие нескольких текто
нически экранированных залежей нефти на северной периклинали 
Волчинской структуры, обращенной в сторону Байкальской депрес
сии. Литологического экранирования песчаных пластов на участке 
выявленных залежей обнаружить не удалось. Нет также оснований 
говорить о длительном времени развития разрыва, экранирующего 
промышленные скопления нефти. Вследствие этого можно сделать 
предположение, что эти залежи были созданы после образования 
разрыва, т. е. в плиоцен-четвертичное время. Запасы нефти на ме
сторождении Волчинском не велики, однако сам факт обнаружения 
таких залежей имеет принципиально важное значение в трактовке 
времени формирования промышленных скоплений и свидетельствует 
о продолжающейся миграции пластовых флюидов из прогибаю
щихся депрессий, в частности из упомянутой Байкальской.



v n i .  ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕФТИ И ГАЗА 
В НЕДРАХ ПРИСАХАЛИНСКИХ АКВАТОРИЙ 

И ПУТИ ИХ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ

Выполненные за последние годы и все увеличивающиеся в объ
еме нефтепоисковые и разведочные работы во многих акваториях 
земного шара оказались весьма успешными: раскрыты богатые 
потенциальные возможности морских недр. Так, если 10 лет на
зад морским бурением занимались, по данным М. К. Калинко*, 
только девять стран, то сейчас поиски нефти и газа ведутся более 
чем 75 странами на 39 акваториях и на 27 из них открыты нефтя
ные и газовые месторождения. При этом эффективность морских 
нефтепоисковых работ нередко оказывается более высокой, чем на 
смежных нефтегазоносных землях суши, о чем свидетельствует от
крытие ряда крупных нефтяных, газовых и газоконденсатных ме
сторождений в недрах многих акваторий (Каспийское, Северное, 
Южно-Китайское моря, Персидский и Мексиканский заливы и др.). 
Не безуспешно осуществляются нефтепоисковые работы и в мел
ководных частях акватории Тихоокеаиско1'о кайнозойского нефтега
зоносного пояса, примыкающей к Британскому Борнео, Индонезии, 
Японии, и в восточной части Тихого океана.

Из приведенных данных следует, что при оценке потенциальных 
возможностей Сахалинской области нефтегазонакопления следует 
всегда иметь в виду данные о перспективах нефтегазоносности недр 
относительно большой площади окружак1щей шельфовой зоны.

В пользу высоких перспектив нефтега:юносности акваторий сле
дует привести сравнительные данные о потенциальных ресурсах 
нефти и газа в пределах острова и на смежных акваториях. Под
считанные Сахалинским отделением ВНИГРИ прогнозные запасы 
для акваторий (до изобаты 200 м) оказались в несколько раз 
большими, чем на территории острова; почти такие же соотноше
ния и у прогнозных запасов газа. Средняя удельная плофность 
прогнозных запасов на перспективных площадях шельфовой зоны 
также несколько больше, чем на перспективных землях Сахалина. 
Все это можно объяснить двумя основными причинами. С одной 
стороны, расположением шельфовой зоны ближе, в сравнении 
с островом, к центральным, наиболее прогнутым частям, облада
ющим максимальными мощностями осадков, нефтегазоносных бас
сейнов (Дерюгинского, Южно-Охотского, Татарского прогиба и 
Сахалинского залива); с другой стороны — наличием на большей 
части шельфа наиболее важной в нефтеносном отнон1ении части 
неогенового разреза — пород окобыкайской и дагинской свит и их 
возрастных аналогов, где они сохранились благодаря общему на-
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клону кайнозойских отложений в стороны центральных частей неф
тегазоносных бассейнов, имеют мощность большую, чем на суше, 
и где песчаные плиоценовые отложения (нутовская свита) острова 
переходят в песчано-глинистые.

Сравнительно большие ресурсы нефти и газа в недрах шельфо
вой зоны указывают и на более высокие перспективы последней и 
позволяют расценивать акватории как один из важнейших объек
тов для дальнейшего увеличения темпов роста добычи нефти и газа 
в области.

Геологическое строение и история развития акваторий имеют 
существенные различия, и поэтому естественно, что и распределе
ние запасов нефти и газа по площади акваторий не может быть 
равномерным.

Наиболее высоко оценены перспективы акваторий Охотского 
моря и Сахалинского залива, на которых удельная плотность запа
сов нефти и газа колеблется от 30 до 100 тыс. т/км^ и более. Наз
ванные акватории примыкают к территории острова с доказанной 
промышленной нефтегазоносностью и входят в состав Северного 
района нефтегазонакопления.

Несколько ниже перспективы нефтегазоносности акватории Та
тарского пролива, расположенной рядом с юго-западными района
ми острова и входящей в состав Юго-Западного района нефтегазо
накопления. В ее пределах известны многочисленные поверхност
ные нефте- и газопроявления среди кайнозойских пород.

Сравнительно небольшие перспективы связываются с аквато
риями заливов Терпения и Аиива, ра'С1положенными рядом с перс
пективными в той или иной степени площадями острова, на которых 
известны одиночные выходы на поверхность нефти и газа. Эти аква
тории являются частью Центрального района нефтегазонакопления.

Остальные акватории относятся к малоперспективным площа
дям, а некоторые из них, примыкающие, например, к участкам 
суши, которые сложены консолидированными породами, рассмат
риваются как неблагоприятные для поисков нефти и газа.

Прибрежная часть Охотского моря, смежная с северо-восточной 
частью Сахалина, оценивается в отношении перспектив наиболее 
высоко. Одним из основных критериев такой оценки послужило 
местоположение названной акватории рядом с промышленно-неф
тегазоносным районом острова, на котором плотность потенциаль
ных ресурсов нефти является наибольшей для области. Вторым 
ие менее важным обстоятельством является расположение описы
ваемой части акватории рядом с максимальным прогибом Дерю
гинского нефтегазоносного бассейна, т. е. с участком максималь
ного накопления кайнозойских осадков. Существенное значение 
имеют и данные (геологические, геофизические, геоморфологичес
кие), указывающие на развитие в этой части акватории антикли
нальных зон и локальных складок, которые можно рассматривать 
как благоприятные структуры для образования в них промышлен-
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иых скоплений нефти и газа. Морскими геофизическими исследова
ниями выявлено пять таких зон.

Необходимо отметить, что акваториям по сравнению с северо- 
восточной частью острова присущи и другие особенности геологи
ческого строения, которые необходимо учитывать при оценке перс
пектив их нефтегазоносности. Так, например, основная нефтенос
ная толща (породы окобыкайской и дагинской свит) вследствие об
щего наклона неогеновых пород прибрежной части острова в вос
точном направлении должна сохраниться в сводах антиклинальных 
складок, залегать на относительно больших г.пубинах и обладать 
вследствие этого несколько более благоприятными условиями для 
сохранения залежей нефти и газа. Глинисзый характер пород око
быкайской свиты с незначительным количеством в ней маломощ
ных песчаных прослоев на некоторых прибрежных участках ост
рова и общая глинизация разреза свиты в восточном направлении 
позволяют предполагать некоторое снижение общих перспектив 
нефтегазоносности свиты, развитой в предела.х акватории. Однако 
выявленные в прибрежной части Охотского моря (в 20—25 км от 
берега) крупные антиклинальные поднятия, развивавшиеся, ско
рее всего, конседиментационно, позволяют полагать, что коллектор
ские свойства могут быть и более благоприятными. Одновременно 
нельзя не указать и на то, что плиоценовые песчаные отложения 
(нутовская свита) в том же направлении обогащаются глинистыми 
породами, становясь более благоприятными для промыщленных 
скоплений в них нефти и газа.

Совокупность всего вышеизложенного позволяет расценивать 
эту часть акватории как высокоперспективную и рекомендовать ее 
для поисков нефти и газа. Предполагается, что геологическая эф
фективность нефтепоисковых работ будет здесь в сравнении с дру
гими районами наиболее высокой. Такой вывод обосновывается не 
только высокой плотностью запасов на п;ющади акватории, но и 
расположением последней рядом с относительно хорошо изучен
ным промышленно-нефтегазоносным районом, где геологические 
условия размещения и формирования залежей и их распределение 
по стратиграфическому разрезу в той или иной степени могут счи
таться выявленными и, следовательно, использованными при поис
ках нефти и газа на акватории.

Наряду со всем сказанным необходимо отметить чрезвычайную 
сложность ледовой обстановки в этой части Охотского моря, 
а также и в Сахалинском заливе (значительная толщина льда, его 
подвижность и длительность ледового периода — до 7 месяцев), 
затрудняющую ведение здесь буровых работ.

Не менее перспективна и акватория Сахалинского залива. Ос
нованием для такого заключения явилось следующее: большая 
мощность неогеновых осадков, которая, по сейсмическим данны.м 
(МОВ) и материалам магнитно-теллурического зондирования 
(МТЗ), достигает 7—8 км; наличие в пределах а к в а т о р и и ,  по тем 
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с акваторией ряда месторождений (Колендинское, Северо-Колен- 
динское, Некрасовское и Узловое); доступная для бурения глубина 
залегания пород нутовской, окобыкайской и дагинской свит 
в большей части с благоприятными коллекторскими свойствами; 
длительное прогибание акватории с одновременным относительным 
поднятием рядом расположенных п-ова Шмидта и района Ниж
него Приамурья и относительно высокая плотность прогнозных за
пасов нефти и газа, хотя и несколько меньшая, чем в акватории, 
описанной выше.

Перспективы нефтегазоносности Японского моря и Татарского 
пролива, протянувшихся вдоль юго-западного края Сахалина, оце
ниваются несколько ниже, чем предыдущих акваторий, и выше, 
чем смежной территории острова. Последнее основывается: а) на 
увеличении в сторону моря мощностей кайнозойских осадков; б) на 
предполагаемом сохранении в сводах ряда антиклинальных скла
док, наличие которых в пределах акваторий следует считать дока
занным, наиболее перспективной части неогенового разреза (возра
стных аналогов окобыкайской и дагинской свиты), в то время как 
на смежной территории острова эти отложения, как правило, от
сутствуют (эродированы); в) на приу|роченности ряда поверхност
ных проявлений нефти и газа к площадям раз.вития неогено(Вых и 
палеогеновых пород в пределах прибрежной полосы юго-западной 
части Сахалина.

В последние годы на названных акваториях ВНИИМОРГЕО 
выполнен небольшой объем региональных геофизических (МОВ) 
работ и произведена аэрофотосъемка отдельных ме,лководных уча
стков. Результаты подтвердили представления об общем погруже
нии кайнозойских пород в западном направлении, о наличии 
в центральной части Татарского пролива глубокого синклиналь
ного прогиба с большими мощностями кайнозойских пород и о 
развитии в восточной краевой части этого прогиба (присахалин- 
скои акватории) сложнопостроенных антиклинальных поднятий. 
При этом восточная краевая часть прогиба, занятая водами Та
тарского пролива, построена значительно сложнее западной; цент
ральная же часть представляет собой прогиб без заметных склад
чатых осложнений его скло1нов. Кроме того, данные вы1Полттенных 
работ позволили говорить об о. Монерон как об элементе крупного 
антиклинального поднятия и рассматривать его как один из воз
можных структурных объектов нефтепоисковы.х работ. Однако бу
рящаяся на структуре скважина глубиной более 3000 м вскрыла 
неогеновый разрез, не вполне благоприятный по своему литологи
ческому составу (меньшая верхняя половина представлена алеври
то-песчанистыми породами с подчиненными пачками туфогенных, 
а нижняя — в основном базальтами) для возможных промышлен
ных скоплений в нем нефти и газа.

Породы палеогена и неогена, развитые в акватории, если су
дить По их возрастным аналогам на суше, представлены преИ|Му- 
щественно глинистыми и алевритовыми разностями с редкими про-
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слоями, как правило, плохо отсортированных песчаников. Все по
роды часто окремнены и уплотнены. Указанные особенности отри
цательно сказываются на коллекторских свойствах разреза и яви
лись одной из причин меньшей удельной плотности прогнозных за
пасов на площади акватории и, как следствие этого, — более низ
кой оценки перспектив ее нефтегазоносности (в сравнении с аква
торией Охотского моря).

Ледовая обстановка в Японском море и Татарском проливе не
сравнимо более благоприятная, чем в Охотском море и Сахалин
ском заливе, а наличие незамерзающих портов и железной дороги, 
проходящей вдоль побережья, обусловили экономически более вы
годные условия для ведения здесь нефтеиоисковых и разведочных 
работ. Поэтому, несмотря на более низкую оценку перспектив не
фтегазоносности, эта акватория также выдвигается в качестве объ
екта для поисков нефти и газа в пределах шельфовых зон, окру
жающих Сахалин.

Акватория зал. Терпения расположена на продолжении погру- 
>! ающейся в южном направлении Пороиайской наложенной впа- 
, пны. С юга, со стороны Сусунайского хребта, в акватории развиты 
консолидированные доверхнемеловые породы, структура которых 
трактуется как срединный массив. На западе (на территории ост
рова) развиты преимущественно неогеновые отложения, регио
нально наклоненные к востоку и представляющие собой в структур
ном отношении западное крыло синклинория и одновременно вос
точное крыло Западно-Сахалинского антиклинория.

По результатам небольшого объема выполненных здесь сейсми
ческих исследований можно говорить, что тектоническая структура 
акваторий обладает генетическим родством и морфологическим по
добием со структурой Пороиайской и Сусунайской впадин. Мощ
ность же кайнозойских пород на площади акватории не впоше 
ясна но в общем она не меньше, чем в названных впадинах, о 
тем же сейсмическим данным на площади зал. Терпения можно 
выделить два крупных сложно построенных антиклинальных под
нятия и расценивать их как зоны возможного нефтегазонакопления. 
При оценке перспектив нефтегазоносности акватории зал. lepne- 
иия важное значение имеют признаки нефти и газа в неогеновых 
породах и грязевые вулканы в поле развития верхнемеловых обра
зований на участках острова, смежных с заливом.

Таким образом, перспективы нефтегазоносности акватории 
зал Терпения являются относительно более высокими, чем осталь
ной" части Центрального района нефтегазонакопления, расположен
ного в пределах острова.

Дпугие акватории, примыкающие к Сахалину, как уже упоми
налось также являются в той или иной степени перспективными, 
НО в свете имеющихся в настоящее время данных оценка этих перс
пектив будет более низкой, чем описанных выше районов. Поэтому 
ЭТИ акватории и пе следует пока рассматривать как возможные
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объекты для нефтепоисковых работ (только на ближайшее буду
щее).

Геолого-геофизическая изученность присахалинского шельфа 
в настоящее время еще недостаточна как для обоснования конкрет
ных направлений нефтепоисковых работ, так и для вполне уверен
ного выделения первоочередных зон и структур для поисков и раз
ведки нефтяных и газовых месторождений. В то же время трудно
сти проведения и значительная стоимость морских буровых работ 
заставляют предъявлять повышенные требования к степени обосно
ванности постановки поискового бурения на каждой площади. Оба 
названных обстоятельства указывают на необходимость строгого 
соблюдения этапности и последовательности в проведении всего 
комплекса поисковых работ. Поэтому региональные геолого-геофи
зические работы (сейсморазведка, гравиразведка, л1агниторазведка, 
геоакустические и геоморфологические исследования) должны бып  ̂
проведены на всех упомянутых перспективных частях акватоои!;, 
Вадачеи этих работ является выявление крупных структурньж d)op\i 
и изучение основных элементов строения осадочной толщи.* Ре
зультатами исследований должны явиться геологические и текто
нические карты-схемы в масштабе 1:500 000, составленные для всей 
перспективной части акватории до изобаты 200 м, которые послу
жат основой для локализации последующих более детальных ра
бот. ^

Детализационные работы (сейсморазведка, гравиразведка, гео- 
локация)'^проводятся на выявленных уже предыдущими исследо
ваниями благоприятных участках с задачами уточнения их струк
турного плана и выявления наиболее перспективных структур. 
В результате должны быть составлены геологические и структур
ные карты-схемы в масштабе 1:100 000— 1:200 000 с выделением 
объектов для подготовки их к глубокому поисковому бурению.

Детальные работы (сейсморазведка, геолокация и подводные 
наблюдения, картировочное бурение мелких скважин) имеют за
дачей подготовку структур к глубокому поисковому бурению с со
ставлением структурных карт в масштабе 1:25 000— 1:50 0001 По
путно с выполнением этих работ следует практиковать дальнейшее 
бурение глубоких поисковых наклонно-направ.ленных скважин с бе
рега на структуры, расположенные в зоне прибрежного мелково
дья на доступных для наклонного бурения расстояниях.



IX. ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ САХАЛИНСКОЙ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ И НАПРАВЛЕНИЕ 

ДАЛЬНЕЙШИХ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Общие перспективы нефтегазоносности Сахалина и его шель
фовой зоны определяются сравнительно высокими потенциальными 
ресурсами нефти и газа, позволяющими говорить о вполне реаль
ной возможности дальнейшего увеличения роста добычи этих по- 
.тезных ископаемых. Сравнительная же оценка перспектив сводится 
Б общих чертах к выделению в пределах области, с одной стороны, 
:’емель с доказанной промышленной нефтегазоносностью, возможно 
нефтегазоносных и бесперспективных и, с другой стороны, — трех 
районов нефтегазонакоплепия: 1 ) с доказанной промышленной не
фтегазоносностью, 2 ) с доказанной промышленной газоносностью 
и 3 ) возмол\1юго нефтегазонакопления.

Характеристика перспектив нефтега.зонссности выделенных 
районов и входящих в них зон нефтегазонакопления, а также со
держание и направление дальнейших геологоразведочных работ 
были уже даны выше, потому данный вопрос освещается здесь 
только в самых общих чертах.

Группа земель с доказанной промышленной нефтегазоносно
стью. 11а землях этой группы расположе)!ы четыре участка про
мышленного нефтегазонакопления: три из них (Охинский, Катанг- 
лииский и Рь1бновский) находятся в Северном районе нефтегазо- 
иакопления и один (Сусунайский)— в Центральном районе,

На Охи н с к о м у ч а с т к е, где уже относительно долгое 
время (с 192,3 г,) ведется добыча нефти и газа с разведкой пород 
окобы1кайеко!1 и частично дагииской свит и где вследствие этого 
в з'начитель'иой степони истощен фонд выявленных структур, 
основным в направлении дальнейших работ должно -быть сле
дующее.

1, Поиски нефти и газа в более древних, чем окобыкайская 
П!ита, миоцсно15ых отложениях (на отдельных наиболее' крупны,\ 
структурах) ,н в породах верхнего мела; юнски и изучение лову
шек неструктурного типа как одного из важнейших объектов раз
ведки в пределах Охипского участка, где фонд известных струк- 
г\ |,;:ых ловушек уже почти полностью реализован.

2. Скорейшее решение вопроса нефтегазоносности южной части 
Иаромайской зошя нефтегазонако.пления, з частности, таких круп
ных структур, как Пильтунская, Нутовская, I оромаиская, Боата- 
синская, Нижпсвальская и Нижпеэвайская, где основным страти
графическим об':ьекто'м поисков должны являться 'породы да.гин- 
ской свиты, не вскрытые еще бурением. Г'аряду с поисками плас
товых сводовых залежей необходимо обратить более пристальное
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внимание на поиски литологических залежей на западных крыльях 
в окобыкайских отложениях.

3. Обобщение и глубокий анализ всего геолого-геофизического 
и бурового материала с целью выявления возможного наличия 
ловушек как структурного типа, так и предполагаемых в зонах 
флексур и ловушек возможного выклинивания песчаных пород 
в миоценовых отложениях.

На Н а б и л ь с к о м  у ч а с т к е  основное направление геолого
разведочных работ должно заключаться в следующе.м,

1. Разведка более низких горизонтов дагииской свиты и осталь
ной части миоценовых отложений в Катанглинской и Конгинской 
зонах нефтегазонакопления, а в Восточно-Дагинской зоне — также 
и в низах окобыкайской свиты.

2 . Изучение методами сейсморазведки площади, расположен
ной между берегом Охотского моря, р. Тымью и южной оконечно
стью Паромайской зоны и ограниченной на западе выходом на по
верхность пород дагииской свиты, с целью поисков в ее пределах 
новых антиклинальных поднятий и подготовки их к глубокому раз
ведочному бурению.

В пределах Р ы б н о в с к о г о  у ч а с т к а  в последние годы от
крыты три месторождения, в которых получены промышленные 
притоки нефти и газа. Несмотря на это, как сами месторождения, 
так и зоны нефтегазонакопления, на которых расположены эти ме
сторождения, изучены пока недостаточно. Поэтому основными за
дачами работ на xiaiiHOM участке должны являться следующие.

1. Более глубокое изучение геологического строения всех трех 
зон нефтегазонакоцлепня (Астрахано1вской, Тамлевской и Музь- 
минской) путем постановки на площадях зон сейсмических иссле
дований (МОВ) с последующим составлением структурных схем по 
каждой зоне.

2. Изучение геологического строения зоны гравитационной сту
пени (флексуры?) с целью выявления в ней наличия возможных 
ловушек, связанных с предполагаемым выклиниванием отдельных 
частей кайнозойского разреза и с тектоническим экранироваиие.м.

3. Поиски залежей нефти и газа в породах, более древних, чем 
верхнелангрыйская свита.

С у с у н а й с к и й  у ч а с т о к  промышленного газонакопления 
расположен на юге Са.халина, в одноименной депрессии. На его 
территории открыто пока одно Восточно-Луговское газовое место
рождение, находящееся в завершающей стадии разведки. Дальней
шие поисковые работы на участке должны быть направлены на по
иски залежей газа и нефти в структурах Анивской и Долинской 
зон, сложенных порода.ми маруямской свиты. Необ.ходимо обратить 
также внимание на изучение геологического строения гравитацио,н- 
яой ступени, проходящей по восточному краю, где можно предпо
лагать наличие благоприятных условий для образования в миоце
новых породах ловушек неструктурного типа,

175



Возможные нефтегазоносные земли. Основные направления по
исковых работ на землях этой категории вытекают как из общей 
сравнительной оценки перспектив их нефте-азоносности, так из 
карты нефтегеологического районирования (см. рис. 9). На этой 
карте для каждой зоны возможного нефте! азонакопления пока
заны; стратиграфический диапазон наиболее интересной в нефтега
зоносном отноихении части разреза и вероятный тип ловушек, а 
также наиболее крупные впадины и прогибы, как факторы, влияю
щие на выбор объектов для поисковых и разведочных работ. Сле
дует только обратить особое внимание на необходимость: а) рез
кого увеличения объема регионально-рекогносцировочных сейсми
ческих исследований (ГСЗ, КМПВ, МОВ) с применением методики, 
обеспечивающей освещение строения всего кайнозойского, а в ряде 
районов и верхнемелового разреза; б) продолжения параметричес
кого бурения в новых районах в комплексе с региональными сей
смическими исследованиями.
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