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В устьевой части (дельты) р. Енисей нет глубоких скважин, поэтому информация, по-
лученная при бурении компанией ПАО «Газпромнефть» в 2021 г. Лескинской скважины
в Енисей-Хатангском прогибе представляется крайне актуальной для региональной и ис-
торической геологии, палеогеографии и палеоклиматологии. Для реконструкции климата
были изучены шлам и керн из разреза этой скважины, пробуренной у южной границы
акватории Карского моря. Полный геохимический анализ элементов 116 образцов мезо-
зойско-кайнозойских отложений из разреза скважины выполнен на волнодисперсионном
рентгенофлуоресцентном спектрометре последовательного типа действия S8 Tiger фирмы
«BRUKER» (аналитик А.Ю. Пузик).
По имеющимся данным были составлены палеогеографические кривые (рис. 1, А; 2, А) для
южной части Карского моря. По описанной выше стратиграфической основе для разреза
Лескинской скважины и южной части Карского моря Р.Р. Габдуллиным были построены
еще два фрагмента палеогеографической кривой (рис. 1, Б; 2, Б). По большей части эти
кривые коррелируют между собой. Также были определены вариации солености и постро-
ена палеогалинометрическая кривая (рис. 1, 2).
Юрские и нижнебериасские отложения образуют юрский нефтегазоносный комплекс (НГК)
за счет переслаивания горизонтов песчано-алевритовых коллекторов с глинистыми флю-
идоупорами. Следующий НГК — нижнемеловой (нижнеготерив-нижнеальбский), выше
— среднемеловой (верхнеальбско-туронский). Нефтегазоматеринские отложения. Образо-
вания титона–кимериджа содержат доманикоидные глинистые формации, аналогичные
баженовской свите. Палеоклиматические условия. Для этого региона в литературе имеет-
ся большой массив данных о палеотемпературе, которые вынесены на схему (рис. 3).
По этим данным были определены палеогеографические условия формирования разреза
Лескинской скважины в мезозое–кайнозое. Предлагаемые палеогеографическая и палео-
климатическая модели формирования разреза скважины в целом коррелируют с услови-
ями седиментации разреза южной части Карского моря по опубликованным данным.
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Рис. : 1. Палеогеографическая и палеогалинометрическая кривые для триас-палеоценовой
истории южной части Карского моря

Рис. : 2. Палеогеографическая и палеогалинометрическая кривые для эоцен-четвертичной
истории южной части Карского моря
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Рис. : 3. Палеотемпературная характеристика триасово-берриасских отложений в районе
Лескинской скважины: 1 — MAT, палинология, север Сибири, Полярный Урал (66∘ с. ш.
и севернее [Zakharov et al., 2011]); 2 — МАТ 14–15 ∘С, о-в Уединения, Plesiosaurus latispinus
[Палеоклиматы..., 1977]; 3 — МАТ 18 ∘С, р. Турухан, переотложенные бокситы [Палеокли-
маты..., 1977]; 4 — МАТ 18 ∘С, р. Соленая (приток Малой Хеты), переотложенные бокситы
[Палеоклиматы..., 1977]; 5 — SST, Западно-Сибирское эпиконтинтальное море [Маринов и
др., 2008]; 6 — МАТ, Западно-Сибирская плита (55∘ с. ш. и севернее [Волкова, 2011]); 7 —
МАТ 16–18∘, п-ов Таймыр, долганская и бегическая свиты, насекомые, тепло-умеренный
климат [Палеоклиматы..., 1977]; 8а — МАТ 16–20 ∘С, амплитуда 4–6 ∘С (апт–альб [Па-
леоклиматы..., 1977]); 8б — МАТ 16–18 ∘С, амплитуда 4–6 ∘С (сеноман–турон [Палео-
климаты..., 1977]); 8в — МАТ 16–18 ∘С, амплитуда 6–8 ∘С (коньяк–сантон [Палеоклима-
ты..., 1977]); 8г — МАТ 14–16 ∘С, амплитуда 8–10 ∘С (кампан–маастрихт [Палеоклиматы...,
1977]); 8д — МАТ 16–18 ∘С, амплитуда 8–10 ∘С (палеоцен [Палеоклиматы..., 1977]); 8е —
МАТ 12–14 ∘С, амплитуда 10–12 ∘С (эоцен [Палеоклиматы..., 1977]); 9а — умеренно-теплый
климат (поздний плинсбах [Горячева, 2018]) с нашей последующей количественной харак-
теристикой (МАТ 16–18 ∘С) по [Палеоклиматы..., 1977]; 9б — умеренно-субтропический
климат (конец плинсбаха–ранний тоар [Горячева, 2018]) с нашей последующей количе-
ственной характеристикой (МАТ 16–20 ∘С) по [Палеоклиматы..., 1977]; 9в — теплый уме-
ренный климат (конец раннего тоара–поздний тоар [Горячева, 2018]) с нашей последующей
количественной характеристикой (МАТ 16–18 ∘С) по [Палеоклиматы..., 1977]; 9д — теплый
умеренный климат (байос [Горячева, 2018]) с последующей количественной характеристи-
кой (МАТ 16–18 ∘С) по [Палеоклиматы..., 1977]; 9е — умеренно-субтропический климат
(бат [Горячева, 2018]) с последующей количественной характеристикой (МАТ 16–20 ∘С)
по [Палеоклиматы..., 1977]; 10а — МАТ 10–12 ∘С, теплый равномерно-влажный климат
(геттанг–плинсбах [Конторович и др., 2013]); 10б — SSТ 14,4–19,8 ∘С для геттанга–аалена
[Конторович и др., 2013]; 11 — SSТ 16,9–24,5 ∘С, ранний тоар, теплый влажный климат
[Конторович и др., 2013]; 12 — SSТ 15–20 ∘С, аален, теплый влажный климат [Конторович
и др., 2013]; 13 — МАТ 14–16 ∘С, байос и бат, теплый влажный климат [Конторович и др.,
2013]; 14 — SSТ 17–23 ∘С, теплый влажный климат, потепление вод Арктического океа-
на (келловей [Конторович и др., 2013]); 15 — SSТ 11–13 ∘С, изотопная палеотермометрия
по рострам белемнитов, оксфорд [Конторович и др., 2013]; 16 — Sphenopteris [Могучева,
2015] MAT 10 ∘С [Yamada et al., 2018], Sagenopteris [Могучева, 2015] MAT >20 ∘С [Zhang
et al., 2021]; 17 — фитоассоциация Coniopteris+Ginkgo [Лебедева и др., 2019] МАТ 20–
24 ∘С по [Guo et al., 2021; Zhang et al., 2021]; Лескинская скважина (флора определена
Ю.И. Ростовцевой): 18а — насоновская свита (турон–сантон), глейхениевые папоротники
(Gleicheniidites laetus (Bolch.) Bolch., МАТ 8–22 ∘С [Cantrill, 1998]; 18б — дорожковская
свита (турон–коньяк), циатейные папоротники (Cyathidites sp., МАТ>20∘) по [Zhang et
al., 2021]; 18в — долганская свита (альб–сеноман), циатейные папоротники (Cyathidites
minor Couper, Сyathidites australis Couper) МАТ>20 ∘С) [Zhang et al., 2021], глейхение-
вые Gleichenidites senonicus Ross emend. Scarby, G. laetus (Bolch.) Bolch., МАТ 8–22 ∘С по
[Cantrill, 1998]; 18г — яковлевская свита (апт–альб), циатейные папоротники (Cyathidites
minor Couper, МАТ>20 ∘С) [Zhang et al., 2021], глейхениевые (Gleichenidites laetus (Bolch.)
Bolch., МАТ 8–22 ∘С [Cantrill, 1998]; Д — даниловская (келловей–берриас), для титона-
берриаса — циатейные (Cyathidites sp., МАТ > 20∘) [Zhang et al., 2021]; 18е — значения
палеотемпературы, рассчитанные по индексу выветривания
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