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Криолитозона арктического шельфа исследуется более века [2,3,4,5], однако до сих
пор отсутствует единое мнение относительно её границ распространения и структуры на
шельфе арктических морей. Неопределёнными остаются такие параметры, как мощность,
глубина залегания кровли и подошвы. Тем временем современные темпы освоения шель-
фовых территорий Карского моря [1] требуют учёта специфических условий, связанных
в первую очередь с уникальной геолого-геокриологической обстановкой региона.

В прибрежных и шельфовых зонах широко распространены многолетнемерзлые по-
роды (ММП), часто отличающиеся разной льдистостью, обусловленной различным лито-
логическим составом слагающих отложений [6]. Совокупность климатических факторов
и естественных процессов приводит к активной деградации мерзлых толщ: это вызывает
просадку грунта и снижение прочностных свойств, создавая серьёзные риски при строи-
тельстве нефтегазовых платформ, трубопроводов и другой морской инфраструктуры.

В связи с этим в настоящей работе был проведён анализ геофизических данных, по-
лученных в ходе полевых исследований на акватории шельфа Карского моря (вблизи
п-ова Ямал). На основании данных электромагнитного зондирования установлена зако-
номерность различного состояния кровли реликтовых многолетнемерзлых пород (рис.1).
Для участков с глубиной моря 40–50 метров вероятность сохранения реликтовых мерз-
лых пород выше из-за меньшей длительности воздействия положительных среднегодовых
температур на поверхность дна в прошлом. Для участков с глубиной моря 30–25 метров
кровля ММП проявляет большую степень деградации. Такая закономерность объясняется
более длительным воздействием положительных температур при более быстром наступ-
лении океана.
Таким образом, полученные результаты подтверждают, что глубина моря является важ-
ным фактором, определяющим степень сохранности реликтовых многолетнемерзлых по-
род. Более значительная деградация ММП в районах с глубинами 25–30 метров подчёр-
кивает необходимость учитывать эти процессы при прогнозировании инженерно-геокрио-
логических условий и проектировании морской инфраструктуры в арктических районах.
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Рис. : Закономерность изменения кровли ММП по геофизическим данным в близи п-ва
Ямал.
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