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Резюме. В рамках полевых экспедиций на северо-востоке о. Сахалин с целью изучения кремнистых 

отложений пильской свиты для разработки методики локализации залежей нефти в нетрадиционных 

трещинных коллекторах изучены естественные обнажения кайнозойских отложений на п-ове Шмидта и в 

Пограничном прогибе. Отобраны образцы для аналитических исследований (геомеханических, 

геохимических, литологических и т.п.), изучены малые структурные формы (складки, разрывные нарушения 

зеркала скольжения, отрывы, сколовые трещины), являющиеся индикаторами тектонических деформаций 

массива горных пород. Показано, что интенсивность трещиноватости сильно зависит от литологии, 

положения точки наблюдения относительно дизъюнктивных и/или пликативных структур. Направление 

трещин меняется в зависимости от положения относительно элементов локальных складок и от положения 

блока (при мелкоблочном строении). По результатам полевых наблюдений, зона интенсивных дислокаций 

имеет крайне незначительную мощность – как правило, первые десятки метров. Отмечена резкая 

неоднородность поля напряжения в окрестности Пограничного прогиба, отраженная в характере элементов 

залеганий, структурных нарушений и парагенезов. В северной части прогиба выделены многочисленные 

дебитующие нефтепроявления, связанные с открытой трещиноватостью, которая, очевидно, 

свидетельствует о продолжающемся до настоящего времени режиме растяжения. 
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