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Реферат  

Приводятся результаты современных исследований физико-химических свойств 

малоизвестных Паромайских термальных источников на севере о. Сахалин, полученные в 

ходе полевых работ в ноябре 2018 и октябре 2019 г. По сравнению с данными 

предшествующих исследований 1951 и 1953 гг. существенных изменений физико-

химических свойств гидротерм не произошло. На небольшом участке в пойме р. Паромай 

находятся несколько термальных источников с температурой до 32 °С. По химическому 

составу воды Паромайских источников относятся к пресным (минерализация до 0.68 г/л), 

слабощелочным (рН 7.3–7.5), гидрокарбонатно-хлоридным натриевым. В термальных 

источниках наблюдаются интенсивные выходы газов, преимущественно состоящих из азота 

(61.4 %) и метана (31.6 %), что не свойственно другим проявлениям и месторождениям 

гидротерм северного Сахалина, в которых доминирует метан. Проведенные в районе 

термальных источников измерения объемной активности подпочвенного радона-222 не 

выявили аномальных концентраций, значения ОА Rn 58–83 Бк/м3 сопоставимы со 

значениями для других проявлений и месторождений термальных и минеральных вод 

острова. Рассчитанные с помощью комплекса геотермометров (Na–K, K–Mg, Na–Li, Mg–Li, 

SiO2) температуры глубинного водного резервуара составляют 30–40 °С, что соответствует 

глубине формирования исследуемых гидротерм в 1–1.5 км. Паромайские термальные воды 

можно использовать как питьевые столовые воды и для наружного бальнеологического 

применения. 
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