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На основе комплексной интерпретации материалов геофизических исследований сква-

жин, результатов описания керна, гидрогеохимии, данных по стратиграфии, литологии, се-
диментологии Анабаро-Хатангской нефтегазоносной области составлена схема детальной 
гидрогеологической стратификации. Выделены водоносные этажи, комплексы, водоносные  
и водоупорные горизонты, охарактеризован состав подземных вод. Прослежено их распро-
странение по площади, установлены основные типы гидрогеологических разрезов. 
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Гидрогеологическая стратификация составляет основу всех гидрогеологи-

ческих исследований, ее целью является отражение цикличности осадконакоп-
ления в разных масштабах проявления. Разработке теоретических основ посвя-
щены многочисленные работы Н.И. Толстихина, А.М. Овчинникова, Б.Ф. Мав-
рицкого, А.А. Розина, С.Л. Шварцева, В.Б. Торговановой, Н.М. Кругликова,  
В.В. Нелюбина, Б.П. Ставицкого, В.М. Матусевича, А.Д. Назарова и многих 
других. В ИНГГ СО РАН были выполнены последние гидрогеологические 
обобщения по Анабаро-Хатангскому бассейну [2, 8]. В гидрогеологической 
стратификации при расчленении разрезов выделяются следующие основные 
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подразделения: водоносные и водоупорные горизонты, водоносные комплексы, 
ярусы и этажи [1]. 

В результате детального анализа имеющейся информации по стратигра-
фии, литологии, седиментологии, гидрогеологии, учитывая данные интерпре-
тации геофизических исследований (ГИС) глубоких скважин, была составлена 
схема детальной гидрогеологической стратификации Анабаро-Хатангской неф-
тегазоносной области (НГО). Водоносные этажи были выделены согласно их 
приуроченности к традиционным гидродинамическим зонам. Названия ярусов 
давались в соответствии с названиями эратем (для протерозоя – акро- и эонотем), 
а комплексов – систем. Наименования водоносных и водоупорных горизонтов 
давались согласно их приуроченности к стратиграфическим ярусам [3-7]. Их вы-
деление базировалось на анализе фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС)  
и состава слагающих пород по результатам интерпретации диаграмм каротажа 
скважин, описания и результатов лабораторных исследований фильтрационно-
емкостных свойств керна. 

Исследуемый регион неравномерно изучен глубоким бурением как по 
площади, так и в разрезе. В наибольшей степени изучена глубоким бурением 
юго-восточная часть региона, в наименьшей - северо-западная. В разрезе 
вскрыты протерозойские, палеозойские, мезозойские и кайнозойские осадки. 
Наиболее древние отложения изучены скважинами на Хорудалахской и Южно-
Суолемской площадях в южной части региона. 

На территории исследования в границах фанерозоя можно выделить два 
водоносных этажа: верхний, который является зоной активного водообмена,  
и нижний – затрудненного и застойного водообмена. Гидрогеологические ком-
плексы объединяются в архейско-нижнепротерозойский (нерасчлененный), 
верхнепротерозойский, палеозойский, мезозойский и кайнозойский ярусы. 
Анализ фактического материала позволил выделить шесть водоносных ком-
плексов на исследуемой территории (снизу вверх): 6) рифейско-кембрийский, 
5) девонско-пермский, 4) триасово-нижнеплинсбахский, 3) юрский – в пределах 
нижнего водоносного этажа, 2) меловой, 1) четвертичный - в зоне активного 
водообмена (табл. 1). 

Архейско-нижнепротерозойский водоносный ярус не вскрыт бурением  
в пределах исследуемых площадей. Однако, архей-протерозойские отложения 
изучены на Костроминской площади в пределах граничной Анабарской НГО.  
В литологическом составе преобладают гнейсы, кристаллические сланцы, кар-
бонатные отложения, прорванные интрузиями основного состава. В результате 
испытания получены притоки подземных вод с минерализацией 77,5 г/дм3 хло-
ридного натриево-кальциевого состава. Содержания (г/дм3) натрия и калия дос-
тигают 19,1, магния – 0,5, кальция – 9,5, хлора – 47,5, гидрокарбонат-иона – 0,7, 
сульфат-иона – 0,1, брома и йода – не превышают 10 мг/дм3. 

Рифейско-кембрийский водоносный комплекс представлен эдиакарско-
тойонским водоносным горизонтом и надежно изолирующими его в кровле  
и подошве верхнеучурско-нижнекерпыльским и амгинско-майским водоупора-
ми. Верхнеучурско-нижнекерпыльский горизонт мощностью до 500 м сложен 
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темно-серыми глинистыми доломитами, мергелями, аргиллитами с линзами 
алевролитов и диабазов и относятся к билляхской серии рифея [5], коллектор-
ские свойства этого горизонта весьма низкие. Он вскрыт на Хорудалахской, 
Южно- и Северно-Суолемской площадях (табл. 2). Залегающий выше эдиакар-
ско-тойонский водоносный горизонт представлен совокупностью вендского ча-
буровского горизонта и доломитовой толщи нижнего кембрия. В его составе 
преобладают трещинные известняки и доломиты с песчаниками в основании 
суммарной мощностью до 250 м [6]. Терригенные породы в нижней части гори-
зонта имеют пористость 15–20 % и проницаемость от 0,1 до 1 мкм2. Коллектор-
ские свойства вышезалегающих доломитов нижнего и среднего кембрия не 
изучались, но по ГИС в них выделяется несколько проницаемых пластов с кол-
лекторами порово-трещинного типа [4]. 

 
Таблица 1  

Гидрогеологические подразделения Анабаро-Хатангской НГО 

Водоносный 
этаж 

Водоносный 
ярус 

Водносный 
комплекс 

Водоносный (5) 
/ водоупорный (4) 

горизонт 

Индекс 
 

Верхний 
1(K-Q) 

кайнозойский 
(Kz) 

Четвертичный
8(Q) 

полигенетический водоносный горизонт 

мезозойский 
(Mz) 

Меловой 
8(K) 

готеривско-аптский 5(K1g-K1a) 

верхнебатско-
валанжинский- 

4(J2bt3-K1v) 

Нижний 
9(Ar-MZ) 

Юрский 
8(J) 

среднебатский 5(J2bt2) 
байосско-нижнебатский 4(J2b-J2bt1) 
тоарско-нижнебайосский 5(J1t-J2b1) 

плинсбахско-
нижнетоарский 

4(J1p-J1t1) 

триасово-
нижне-

плинсбахский
8(Т-J1p) 

верхнекорнийско-
нижнеплинсбахский 

5(T3k2-J1p) 

нижнекорнийский 4(T3k1) 
анизийско-лайдинский 5(T2a-T2l) 

оленекский 4(T1o) 

палеозойский 
(Pz) 

девонско-
пермский 

8(D-P) 
 

вятский 4(P3v) 
ассельско-северодвинский 5(P1a-P3s) 
турнейско-серпуховский 5(С1t-C1s) 

эмско-фаменский 4(D1e-D3fm) 

рифейско-
кембрийский 

8(R-€) 
 

амгинско-майский 4(-€2am -€2m) 

верхне- 
протерозойский 

(PR2) 

эдиакарско-тойонский 5(V2e-€1tn) 
верхнеучурско- 

нижнекерпыльский 
4(RF2а- RF3c) 

архейско-нижнепротерозойский (AR-PZ1) 
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Таблица 2  
Схема изученности бурением водоносных и водоупорных горизонтов  

на территории Анабаро-Хатангской НГО 
И
нд
ек
с 

го
ри
зо
нт
а 

В
ос
то
чн
ая

 

Г
ур
им

ис
ск
ая

 

И
ль
ин
ск
ая

 

К
ож

ев
ни
ко
вс
ка
я 

Н
ор
дв
ик
ск
ая

 

Р
ы
би
нс
ка
я 

С
ев
ер
о-

 
С
уо
ле
м
ск
ая

 

С
ы
нд
ас
ск
ая

 

У
ла
ха
нс
ка
я 

Х
ор
уд
ал
ах
ск
ая

 

Ч
ай
да
хс
ка
я 

Ю
ж
но

- 
Т
яг
ян
ск
ая

 
Ю
ж
но

- 
С
уо
ле
м
ск
ая

 

5(P-Q) + + + + + + + + + + + + + 
5(K1g-K1a) + - + + - + + + + - - - - 
4(J2bt3-K1v) + - + + - + + + + + - + + 
5(J2bt2) + - + + + + + + + + - + + 
4(J2b-J2bt1) + - + + + + + + + + - + + 
5(J1t-J2b1) + - + + + + + + + + + + + 
4(J1p-J1t1) + - + + + + + + + + + + + 
5(T3k2-J1p) - + + + + + - - + - + + - 
4(T3k1) - + + + + + - - + - + + - 
5(T2a-T2l) - + + + + + - - + - + + - 
4(T1o) - + + + + + - - + - + + - 
4(P3v) - + + + - - + - - - - + + 
5(P1a-P3s) + + + + + + + + + + + + + 
5(С1t-C1s) - - + - + - + - - - + - + 
4(D1e-D3fm) - - + + + - - - - - - + + 
4(-€2am -€2m) + - - - - + + - + + - - + 
5(V2e-€1tn) - - - - - - + - - + - - + 
4(RF2а- RF3c) - - - - - - + - - + - - + 
AR-PR1 + + + + + + + + + + + + + 

 
Амгинско-майский водоупорный горизонт, вскрытый на Рыбинской, Сын-

дасской, Суолемской и Хорудалахской площадях, представлен пестроцветными 
аргиллитами, глинистыми доломитами и ангидритами толщиной до 400 м. При-
токи вод из рифейско-кембрийского комплекса получены на Северо-
Суолемской площади. Рассолы имеют минерализацию от 35 до 74 г/дм3. Со-
держания (г/дм3) натрия и калия достигают 19,5, магния – 1,0, кальция – 6,8, 
хлора – 44,1, гидрокарбонат-иона – 1,2, сульфат-иона – 2,2, брома и йода –  
не превышают 60 мг/дм3. 

Верхнекембрийские, ордовикские и силурийские отложения в рассматри-
ваемом регионе отсутствуют [4]. Девонско-пермский водоносный комплекс 
представлен эмсско-фаменским и вятским водоупорным горизонтами, турней-
ско-серпуховским и ассельско-северодвинским - водоносными. Эмсско-
фаменский водоупорный горизонт изучен в естественных обнажениях и вскрыт 
скважинами Рыбинской, Сындасской, Суолемской и Хорудалахской площадей, 
сложен доломитами, известняками, гипсоносными и соленосными мергелями, 
гипсами, солями, ангидритами сопочной, юктинской, юрунгтумусской и нор-
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двикской свит. Мощность в обнажениях превышает 500 м, в скважинах – 400 м. 
Соленосные отложения девона, выходящие на дневную поверхность на полу-
острове Нордвик, могут служить флюидоупором для возможных залежей  
в подстилающих и вмещающих соляные диапиры отложениях. 

Турнейско-серпуховский водоносный горизонт представлен карбонатной 
толщей раннекаменноугольного возраста сложенной органогенно-обломочными 
известняками, доломитами с прослоями аргиллитов мощностью до 750 м. По дан-
ным ГИС в нижней части горизонта выделяются проницаемые пласты трещинно-
кавернозного типа, обладающие высокими ФЕС. Ассельско-северодвинский  
водоносный горизонт не был объединён с нижезалегающим турнейско-
серпуховским в связи со значительной разницей в составе пород и перерывом  
в осадконакоплении (или размывом), охватывающем средний и поздний кар-
бон. Горизонт сложен терригенными породами тустахской, нижнекожевников-
ской, верхнекожевниковской и мисайлапской свит. В составе преобладает чере-
дование песчаников, алевролитов и аргиллитов с редкими прослоями угля, 
встречаются интрузии долеритов. Вверх по разрезу наблюдается примесь туфо-
генного материала. Суммарная мощность пермских отложений достигает  
2500 м. ФЕС терригенных пород по разрезу существенно изменяются. Порис-
тость песчаников варьируется от 18–20 % до 10 %, проницаемость изменяется 
соответственно от 7,8 х 10-3 мкм2 до 0,01 х 10-3 мкм2. Пористость алевролитов 
составляет 9–10 %, проницаемость менее 0,01 х 10-3 мкм2. Замыкающий разрез 
вятский водоупорный горизонт отделяет девонско-пермский комплекс от триа-
сово-нижнеплинсбахского и представлен эффузивно-туфовой свитой, сложен-
ной туфами, туффитами и основными эффузивами с прослоями песчаников  
и алевролитов мощностью до 230 м. 

Притоки хлоридно-натриевых вод из турнейско-серпуховского водоносно-
го горизонта получены на Гуримисской и Южно-Суолемской площадях.  
Их минерализация составляет 23-25 г/дм3, содержания (г/дм3) натрия и калия 
достигают 8,8, магния – 2,4, кальция – 1,2, хлора – 15,2, гидрокарбонат-иона –  
0,2, сульфат-иона – 3,6, брома не превышают 50, а йода –3 мг/дм3. 

Ассельско-северодвинский водоносный горизонт хорошо опробован в ис-
следуемом регионе на Гуримисской, Ильинской, Кожевниковской, Северо-
Суолемской, Сындасской, Улаханской и Чайдахской площадях в связи с нефте-
газоносностью пермских отложений. Полученные воды имеют весьма разнооб-
разный состав с минерализацией от 15,2 до 144,6 г/дм3. Столь высокая минера-
лизация объясняется процессами выщелачивания нижележащих соленосных 
девонских отложений. Содержания основных компонентов также варьируют  
в широких пределах (г/дм3) натрия и калия от 5,2 до 45,5; магния от следов  
до 1,9; кальция – 0,6 до 13,4; хлора – от 9,2 до 87,1; гидрокарбонат-иона –  
от следов до 0,5; сульфат-иона – от следов до 0,9; брома не превышают 50,  
а йода –12, бора – 10 мг/дм3. 

Триасово-нижнеплинсбахский водоносный комплекс состоит из оленек-
ского и нижнекорнийского водоупорных и анизийско-лайдинского и верхне-
корнийско-нижнеплинсбахского водоносных горизонтов. Оленекский горизонт 
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мощностью до 80 м представлен морскими темноцветными аргиллитами и гли-
нистыми алевролитами ыстынахской и пастахской свит. Вышезалегающий ани-
зийско-лайдинский водоносный горизонт достигает толщин 220 м и представ-
лен чередованием сероцветных прибрежно-морских песчаников, алевролитов  
и аргиллитов анабарской и гуримисской свит [6]. Коллекторские свойства пес-
чаников изменяются в широких пределах: пористость от 6 до 35 %, а прони-
цаемость от 0,05 до 131 х 10-3 мкм2. В его пределах известная залежь нефти на 
Нордвикской площади. 

Перекрывающий его нижнекорнийский водоупорный горизонт слагается 
морскими темно-серыми аргиллитами и алевролитами осипайской свиты мощ-
ностью до 30 м. Верхнекорнийско-нижнеплинсбахский водоносный горизонт 
представлен совокупностью чайдахской, тумулской и зимней свит. В его соста-
ве преобладают мелководно- и прибрежно-морские сероцветные песчаники  
с прослоями алевролитов и аргиллитов. В верхней части встречаются прослои 
гравелитов, конгломератов и рассеянные галька и гравий. Коллекторские свой-
ства песчаников достаточно высокие ─ пористость от 19 до 23,5 %, проницае-
мость от 1,7 до 10 х 10-3 мкм2. Пористость алевролитов составляет 10–17 %,  
а проницаемость ─ от 10 до 17 х 10-3 мкм2. 

Гидрогеохимическое опробование триасово-нижнеплинсбахского водоносно-
го комплекса проведено на Кожевниковской площади, в результате получены во-
ды с минерализацией 43-49 г/дм3, содержания (г/дм3) натрия и калия достигают 
21,6, магния – 0,2, кальция – 1,3, хлора – 26,2, гидрокарбонат-иона – 0,1. 

Юрский водоносный комплекс представлен плинсбахско-нижнетоарским  
и байосско-нижнебатским водоупорными и тоарско-нижнебайосским и средне-
батским водоносными горизонтами. Плинсбахско-нижнетоарский водоупорный 
горизонт представлен совокупностью аиркатской и китербютской свитами, сло-
женными тонкоотмученными часто битуминозными аргиллитами, глинами  
и алевролитами общей мощностью до 200 м [7]. Вышезалегающий тоарско-
нижнебайосский водоносный горизонт состоит из песчано-алевритовой толщи 
эренской и хорогонской свит общей мощностью до 130 м в нижней части и пес-
чанистыми алевролитами арангастахской свиты толщиной до 60 м. Перекры-
вающий его байосско-нижнебатский водоупорный горизонт представлен нижней 
частью юрунгтумусской свиты, сложенной темно-серыми аргиллитами и глина-
ми [7]. Выше залегает среднебатский водоносный горизонт, представленный 
крупнозернистыми песчанистыми алевролитами с прослоями глинистых алевро-
литов. Юрский комплекс отделен от вышезалегающего мелового мощным верх-
небатско-валанжинским водоупором, сложенным совокупностью глинистых си-
говской/урдюкхаинской, буолкалахской и харабыльской/паксинской свит сум-
марной мощностью до 500 м. Горизонт сложен глауконитовыми глинами, ар-
гиллитами часто битуминозными. 

Меловой комплекс, относящийся к зоне активного водообмена, представлен 
готеривско-аптским водоносным горизонтом, сложенным тигянской, сангасалин-
ской и рассохинской свитами [7]. В его составе преобладают мелководно-морские 
и прибрежные разнозернистые пески с прослоями алевритов, бурого угля и глин 
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общей мощностью до 700 м. Он развит неравномерно на территории исследова-
ния, отсутствует в ряде скважин (см. табл. 2). Вышезалегающие верхнемеловые, 
палеогеновые и неогеновые осадки на исследуемой территории отсутствуют. 

Завершает разрез полифациальный водоносный комплекс четвертичных 
отложений, практически сплошным маломощным чехлом покрывающий терри-
торию исследования. Осадки, по данным колонкового бурения, представлены 
полигенетическими песками, суглинками, супесями рыхлыми, с включениями 
растительных остатков, торфа. Повсеместно наблюдаются включения льда  
в виде слоев и многочисленных линз. В пределах Анабаро-Хатангской зоны 
комплекс практически не изучен, ввиду того, что зона деятельного слоя (тало-
го) не превышает 50 см, т.е. отложения комплекса повсеместно проморожены. 
По химическому составу подземные воды в основном гидрокарбонатные каль-
циевые с минерализацией до 0,1 – 0,2 г/дм3. 

 
Исследования проводились при финансовой поддержке проекта ФНИ  
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подземных вод арктических районов осадочных бассейнов Сибири» и Россий-
ского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта  
№ 18-05-70074 «Ресурсы Арктики». 
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