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На основании интерпретации геофизических и геологических данных авторами была со-
ставлена карта криогенной геодинамики шельфа Баренцева и Карского морей, на которой выде-
лены шесть основных типов строения разреза криолитозоны. Проведен анализ связи динамики 
криолитозоны с геоморфологическими, литологическими, геотермическими характеристиками 
шельфа Баренцева и Карского морей. По результатам этого анализа сделаны выводы о связи 
современного состояния слоя многолетемерзлых и многолетнеохлажденных пород с глубиной 
их залегания, мощностью, температурой на поверхности, типом и литологическим составом 
отложений самой криолитозоны и вмещающих ее пород. Выявлено устойчивое соответствие 
стабильного состояния мерзлой зоны равнинным возвышенным участкам рельефа (плато), а 
нестабильного — пониженным участкам рельефа (синеклизам и желобам). Результаты ана-
лиза позволяют прогнозировать степень и позицию в разрезе оттайки криолитозоны в разных 
частях района исследования.
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ВВЕДЕНИЕ 
Формирование криолитозоны Западно-Арктического шельфа России в позднем 

кайнозое было обусловлено климатическими, литодинамическими и тектоническими 
процессами. Оно также определялось сформированными ранее геоморфологиче-
ским и тектоническими структурами. Вопросам, посвященным генезису, строению 
и развитию криолитозоны (КЛЗ) Баренцева, Карского и Белого морей посвящено 
сравнительно небольшое число отечественных и зарубежных работ.

К сожалению, все авторы опубликованных и фондовых материалов располагали 
скудными фактическими данными, не позволяющими в достаточной степени оценить 
реальные характеристики многолетнемерзлых пород (ММП), обычно определяемые 
по бурению и каротажу. Поэтому они использовали в первую очередь результаты 
термодинамического моделирования и метод аналогий, т.е. переноса характеристик 
ММП, детально изученных на суше, на близкие по геологическому строению и па-
леогеографии районы шельфа. Наиболее полное отображение известные материалы 
получили в атласах геокриологических карт, опубликованных на рубеже девяностых и 
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двухтысячных годов (Атлас, 2011; Атлас палеогеографических карт..., 1992; Баранов, 
1977; Линдберг, 1972).

Один из основоположников геокриологического моделирования на шельфе 
А.А. Шарабатян выделяет четыре этапа формирования и развития ММП (Шараба-
тян, 1974). Он отмечает, что наибольший интерес представляют первые два этапа, 
связанные с регрессией и трансгрессией моря.

Первый этап — с начала периода многолетнего промерзания пород, предше-
ствовавшего Ямальской трансгрессии, и до ее окончания. Промерзание началось в 
четвертичном периоде с похолоданием климата. С раннего плейстоцена и до казан-
цевского времени территория низменности была занята опресненными водами, южная 
граница которых проходила по 63-й параллели. На протяжении значительной части 
первого периода развития ММП водный бассейн располагался севернее 64–66 ° с.ш. 
Многолетнемерзлые породы в результате трансгрессии моря на юг оттаивали, оказав-
шись под слоем опресненных вод. Потому ММП, существующие в настоящее время 
к северу от этой широты, начали формироваться после регрессии моря.

Второй этап развития ММП охватывает вторую половину верхнего плейстоцена 
и часть голоцена (до климатического оптимума). По мере регрессии водного бассейна 
на протяжении казанцевского времени промерзание проходило на новых территориях, 
свободных от моря. На островах, появившихся на крайнем севере низменности при 
понижении уровня моря, началось эпигенетическое промерзание пород. 

Последующее развитие ММП определялось потеплением климата и частичным 
протаиванием пород (климатический оптимум — третий этап) и последующим по-
холоданием и новым промерзанием пород (позднеголоценовое время — четвертый 
этап развития ММП).

Подробное описание строения позднеголоценовой мерзлой зоны в разрезе 
шельфа приводится канадскими и американскими исследователями для акватории 
моря Бофорта (Ferrians, 1994; Ferrians, Hobson, 1973; Hinz et al., 1998; Rogers, Morack, 
1978; Permafrost in the Beafort Sea,1983), где буровыми работами установлено, что 
под поверхностными талыми отложениями общей мощностью 20 м залегает горизонт 
ММП, достигающий мощности несколько десятков метров. Большое количество 
скважин, пробуренных на шельфе Канады и Аляски, показывает, что этот горизонт 
встречается на значительной территории шельфа при глубине моря 10–20 м и на 
удалении от берега до десятков км.

Основная цель авторов настоящей работы — установить пространственную 
и, в меньшей степени, генетическую связь типов криолитозоны с основными гео-
логическими элементами и на этом основании определить тенденции к изменению 
ее мощности на акватории шельфа Баренцева и Карского морей.

МЕТОДИКА
Настоящая работа тесно связана с анализом и обобщением результатов как пред-

шествующих работ, так и работ самих авторов, проведенных в разные годы, в т.ч. 
морских работ на акватории Баренцева и Карского морей. В частности, для построения 
«Карты криогенной геодинамики шельфа Баренцева и Карского морей» мы использо-
вали результаты выполненных нами электроразведочных работ методом становления 
электромагнитного поля в ближней зоне и сейсморазведочных работ. Горизонты много-
летнемерзлых пород находят четкое отражение на кривых проводимости (Алхименко 
и др., 2004), что было использовано при построении карты, приведенной на рис. 1. 
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Авторами также использовались результаты моделирования, выполненного 
разными исследователями (Романовский и др., 1999; Соловьев, 1981; Криогеотермия 
и гидраты..., 1987; Шарабатян, 1974; Lozan et al., 2002). Эти результаты обобщены в 
работе Н.Н. Романовского (2011).

Сейсмические материалы (Hobson, 1967; Rogers, Morack, 1978) для геокриологи-
ческих целей использовались избирательно. Если существует заверка выделенных на 
сейсмограммах геокриологических горизонтов материалами бурения или каротажа, 
пусть даже в ограниченном числе буровых скважин, на наш взгляд, данные сейсмо-
разведки могут быть использованы. Это подтверждается материалами, полученными 
рядом авторов (Алхименко и др., 2004; Воронков, 2009; Зыков, 2007; Козлов, 2004; 
Скворцов и др., 2011; Ferrians, Hobson, 1973; Rogers, Morack, 1978). 

При построении карты были детально проанализированы палеогеографиче-
ские, геоморфологические и тектонические материалы, выполнена интерпретация 
собственных профильных электроразведочных измерений, определенного объема 
сейсмических данных и использованы геокриологические карты, построенные 
нами ранее самостоятельно или в соавторстве (Алхименко и др., 2004; Неиз-
вестнов и др., 2005). Успешное использование геофизических материалов для 
геокриологических построений основывается на отличии петрофизических ха-

Рис. 1. Карта типов криолитозоны шельфа Баренцева и Карского морей. 
1 — однослойная криолитозона, представленная верхнеплейстоцен-голоценовыми отложениями; 2 — одно-
слойные реликтовые многолетнемерзлые отложения; 3 — двухслойные реликтовые многолетнемерзлые 
отложения; 4 — трехслойная криолитозона, представленная голоценовыми и двухслойными реликтовы-
ми, преимущественно многолетнемерзлыми породами; 5 — трехслойная криолитозона, представленная 
голоценовыми и двуслойными реликтовыми, преимущественно многолетнеохлажденными породами; 
6 — талые посткриогенные отложения; 7 — мощность криолитозоны: числитель — верхнеплейстоцен-
голоценовых отложений, знаменатель — реликтовых многолетнемерзлых (многолетнеохлажденных) пород; 
8 — границы геокриологических районов.
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рактеристик многолетнемерзлых и талых пород. Эти характеристики детально 
изучались авторами для осадков и пород арктического шельфа (Алхименко и др., 
2004; Холмянский, 1986).

Основу карты составляют типы геокриологического разреза, соответствующие 
предложенной выше версии. Основными критериями для определения типа разреза 
являются характеристики, полученные в результате интерпретации сейсмических и 
электроразведочных материалов. 

Для анализа связи типов мерзлоты и динамики их изменения с геологическими 
особенностями шельфа Баренцева и Карского морей нами были использованы: атла-
сы палеогеографических и геологических карт, ряд карт, построенных в результате 
тематических работ ВНИИОкеангеология (карты рельефа дна, литологических типов 
современных донных осадков, геоморфологического районирования и морфолито-
динамическая) и вошедших в отчеты ВНИИОкеангеология 2002–2004 гг., ряд опу-
бликованных материалов (Абатурова и др., 2016; Алхименко и др., 2004; Атлас, 2011; 
Атлас палеогеографических карт..., 1992; Баранов, 1977; Козлов, 2004; Мельников, 
Спесивцев, 1995; Неизвестнов и др., 2005; Рокос и др., 2009; Соловьев, 1981; Крио-
геотермия и гидраты..., 1987; Холмянский, 1986; Шарабатян, 1974; Lozan et al., 2002).

Рис. 2. Морфоструктурная схема Западно-Арктического шельфа России по В.В. Назимову. 
1–4 — морфоструктуры первого – четвертого порядков. Цифры на схеме: 1 — Гусиный желоб, 2 — Ка-
нинский желоб, 3 — Южно-Канинское плато, 4 — желоб Нордьюпет, 5 — Колгуевская депрессия, 6 — 
Новоземельское поднятие, 7 — Русское поднятие, 8 — Малоземельская депрессия; 9 — Гуляевский вал, 
10 — Усть-Печорская депрессия, 11 — вал Сорокина, 12 — Медынский вал, 13 — Мореюкская депрессия, 
14 — Ленинградское поднятие, 15 — Обручевское поднятие.
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В качестве основной версии геоморфологического строения шельфа Баренцева и 
Карского морей была использована «Морфоструктурная схема Западно-Арктического 
шельфа России» В.В. Назимова, приведенная на рис. 2. 

Для определения тенденций в изменении состояния криолитозоны были ис-
пользованы следующие характеристики: геоморфологические, морфолитодинами-
ческие, литологические особенности; придонные температуры, элементы разломной 
тектоники.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как известно, своим происхождением и последующей трансформацией много-

летнемерзлые породы (ММП) обязаны этапам климатических похолоданий и поте-
плений. Пространственные границы криолитозоны, тип и мощность ММП в первую 
очередь определяются именно тектоно-океанологическим режимом арктического 
океана в разные геологические эпохи.

Характеристика этапов этого режима основана на анализе палеогеографиче-
ских материалов с учетом схем, предложенных предшествующими исследователями 
(Абатурова и др., 2016; Атлас палеогеографических карт..., 1992; Баулин, 1970; Коз-
лов, 2004; Мельников, Спесивцев, 1995; Неизвестнов и др., 2005; Рокос и др., 2009; 
Романовский, Тумской, 2011; Криогеотермия и гидраты..., 1987; Шарабатян, 1974; 
Lozan et al., 2002; Permafrost in the Beafort Sea, 1983). 

Конец самарского времени отмечен трансгрессией океана на юг, достигшей 
61° с.ш. В основном вся площадь морского дна находилась тогда в немерзлом состоя-
нии. На суше, расположенной южнее, мощность криолитозоны достигала 500–600 м. 
В конце казанцевского времени океан отступил на север до 65° с.ш., началось интен-
сивное промерзание освободившейся суши.

Конец зырянского времени ознаменован продолжением регрессии океана, юж-
нее 61° мощность КЛЗ увеличивалась. То же характерно и для каргинского времени.

В сартанское время произошло похолодание климата, сменившееся потеплением, 
которое в голоцене опять сменилось похолоданием.

Потепление приводит к вытаиванию льда в подошве и кровле ММП, замене его 
охлажденной морской водой, что обеспечивает появление горизонтов многолетне-
охлажденных пород (МОП), вмещающих ММП или полностью их заменивших. 
Мощность горизонтов охлажденных пород может меняться в широких пределах, 
зависящих от палеогеографических и современных температурных условий. В боль-
шинстве случаев сплошные ММП находятся между горизонтами охлажденных пород.

По заключению разных авторов (Баулин, 1970; Мельников, Спесивцев, 1995; 
Мельников и др. 2010; Морские инженерно-геологические исследования..., 2003; 
Неизвестнов и др., 2005; Рокос и др., 2009; Романовский и др., 1999; Соловьев, 1969; 
1981; Криогеотермия и гидраты..., 1987; Lozan et al., 2002; Permafrost in the Beafort 
Sea, 1983), мощности слоев могут достигать: ММП — до 800 м, МОП — до 100 м.

ММП, образованные на суше в периоды похолодания, переходят в субмаринные 
при затоплении и перекрываются, в случае трансгрессии моря,  морскими осадками, 
накапливающимися в период потепления. Нам удалось установить четкую связь 
мощности ММП с геоморфологическим строением акватории. Во внешних частях 
шельфа состояние придонной толщи, прошедшей древнюю стадию преобразования, 
может быть охарактеризовано следующей структурой: верхний горизонт состоит из 
пород, в которых вытаявший лед заменен охлажденной морской водой с температурой 
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ниже 0 °С (МОП); средний горизонт представляют ненарушенные мерзлые горные 
породы, а еще ниже залегают породы, опять охлажденные за счет протаивания снизу. 

Криолитозона имеет сплошное распространение до современных глубин моря 
50–60 м. Прерывистое и островное распространение криолитозоны характерно для 
глубин от 50–60 до 80–100 м. Выше и ниже ММП находятся охлажденные породы 
мощностью до 100 м и более.

Наибольшая мощность криолитозоны в горстах — до 1000 м (в т.ч. мощность 
ММП до 700 м). Меньшая мощность криолитозоны свойственна грабенам (300–100 м). 
В них имеют место талики, возникшие в результате термокарстового процесса на 
этапе осушения и далее трансформировавшиеся в субмаринные после затопления.

В.А. Соловьев отмечал цикличность в смене холодных и теплых периодов в 
изучаемом регионе с периодичностью около 100 тыс. лет (Соловьев, 1981). Из этого 
следует, что криолитозона неоднократно подвергалась периодическим более или 
менее интенсивным оттайкам. Арктическому бассейну свойственны как сингене-
тические, так и эпигенетические ММП. Но в большинстве случаев мы наблюдаем 
полигенетический тип ММП. 

По условиям формирования ММП шельфа подразделяются на два типа: реликто-
вые, сформировавшиеся в континентальных условиях и в дальнейшем перешедшие в 
субаквальное положение, и ММП, сформировавшиеся под припайным льдом. Первый 
тип характеризуется мощностью от единиц до первых сотен метров, разнообразием 
криогенных текстур, наличием подмерзлотных, внутримерзлотных вод. Мощности 
второго типа не превышают первые десятки метров.

На основании анализа палеогеографической, палеоклиматической и геоморфоло-
гической обстановок на акватории Баренцева и Карского морей в четвертичное время 
сформулированы различные варианты строения мерзлой зоны шельфа этих морей:

– ММП и МОП отсутствуют, но присутствуют посткриогенные талые породы; 
– однослойная криолитозона, представленная ММП, или МОП верхнеплейсто-

цен-голоценового возраста;
– однослойная криолитозона, реликтовые ММП; 
– двуслойная реликтовая криолитозона, состоящая из двух слоев ММП;
– трехслойная криолитозона, представленная голоценовым слоем ММП и двумя 

слоями реликтовых ММП.
Все вышеописанные типы разреза криолитозоны представлены на карте, при-

веденной на рис. 1.
Естественно, данная карта является одной из возможных версий строения крио-

литозоны. Версия, основанная на перечисленных выше материалах, требует для ее 
уточнения проведения какого-то объема буровых и связанных с ними каротажных 
работ. Но, по мнению авторов, она имеет право на существованиe.

Как отмечает С.А. Козлов (2004, с. 16), «современный рельеф шельфов Барен-
цева и Карского морей характеризуется  высокой расчлененностью, подчеркиваемой 
присутствием обширных депрессий и желобов, платообразных подводных возвышен-
ностей, валов, впадин и других крупных форм рельефа». 

Такая характеристика соответствует использованной нами схеме, приведенной 
на рис. 2.

Современные морфоструктуры рельефа генетически тесно связаны с более 
древними — герцинскими, каледонскими, байкальскими тектоническими структу-
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рами (Атлас, 2011; Атлас палеогеографических карт..., 1992). В свою очередь гео-
морфология, лито- и гидродинамика в определенной степени определяют придонные 
температуры и тренды их пространственного распределения. 

Температуры на поверхности дна способствуют сохранению положения кров-
ли ММП (постоянные отрицательные значения) или ее опусканию (постоянные 
положительные значения). Интенсивность этого процесса существенно зависит от 
теплопроводности донных отложений.

Изменение положения подошвы криолитозоны связано с влиянием положитель-
ного температурного градиента, обеспеченного поступлением теплового потока снизу.

Наши измерения, выполненные в период 1992–2004 гг.  и нашедшие отраже-
ние на соответствующих картах (Алхименко и др., 2004), показывают устойчивую 
закономерность понижения придонной температуры с юга на север. Если в области 
Восточно-Печорской и Югорской впадин она составляет + 2... +3 °С, то в Северо-
Баренцевской синеклизе и в северной части Новоземельского желоба — понижается 
до –2 °С, а в Южно-Баренцевской синеклизе меняется от +1 до 0 °С. 

На основании Геокриологической карты (рис. 1) проведен анализ влияния вы-
шеуказанных характеристик шельфа на состояние криолитозоны в соответствии с 
ее типами.

Однослойная криолитозона, представленная верхнеплейстоценовыми-голоце-
новыми отложениями (рис. 1), имеет мощность 20–30 м. Выделяются две зоны ее 
распространения.

Первая зона — в пределах Южно-Баренцевской синеклизы и Лудловской мега-
седловины. Средняя глубина залегания кровли КЛЗ от донной поверхности — 20 м. 
Придонные температуры: –1... –1,5 °С. Генерализованный литологический разрез 
представлен снизу вверх: доломитами, глинами, слоем с высоким содержанием льда, 
пелитом. Такой состав отложений обеспечивает (с учетом их теплопроводности) 
стабильное состояние КЛЗ.

Вторая зона — область шельфа, примыкающая к береговой зоне, расположенной 
между устьями Обской губы и Енисейского залива. Генерализованный литологиче-
ский разрез: карбонатная глина, глина, известняк, алеврит. Средняя температура на 
поверхности дна +1 °С. Глубина залегания кровли КЛЗ 30–40 м, мощность 20–25 м. 
С учетом теплопроводности отложений, близости берега с ММП значительной мощ-
ности и в то же время активной литодинамики делается заключение о стабильном 
состоянии КЛЗ.

Реликтовая однослойная КЛЗ (рис. 1) протягивается с юга на север на значи-
тельной площади, примыкающей к архипелагу Новая Земля с запада, и имеет огра-
ниченное распространение в Карском море (небольшой участок, примыкающий к 
северной части Новой Земли с востока). Западная часть лежит в пределах прогиба 
Седова и Южно-Новоземельского желоба, Гусиного плато, Куренцовской террасы. 
Литологический разрез: сильно льдистые отложения, доломиты, сильно льдистые 
отложения, пелиты. В северной части этой зоны — отрицательные температуры.

Имеет место ограниченное оттаивание поверхностной части КЛЗ, в нижней 
части ее состояние стабильно.

Южная часть расположена в области положительных температур, значения 
которых увеличиваются к югу до 2,5 °С. Отмечается значительный темп оттаивания 
в верхней части КЛЗ и весьма медленный — в нижней.
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Площадь распространения этого типа КЛЗ в Карском море находится в области 
Новоземельского желоба и имеет близкий описанному выше литологический разрез. 
Значительные отрицательные температуры обеспечивают стабильное состояние КЛЗ 
в ее приповерхностной части и медленное оттаивание снизу.

Двухслойные реликтовые многолетнемерзлые отложения (рис. 1) имеют срав-
нительно ограниченное распространение, протягиваясь полосой с востока на запад 
в пределах Северо-Баренцевской синеклизы и с юга на север от Южно-Баренцевской 
синеклизы до колгуевской возвышенности.

В северной части глубина залегания кровли КЛЗ составляет 50–69 м. Отрица-
тельные температуры на поверхности дна равняются –1,8... –2,2 °С.

Литологический разрез: доломиты, известняки, пелит. Хорошая теплопрово-
дность отложений приводит к значительной оттайке снизу и ограниченной сверху.

В южной области распространения КЛЗ литологический разрез представлен 
карбонатными глинами, известняками и пелитами. Температуры на поверхности дна 
составляют 2–2,5 °С. Прогнозируется значительная оттайка сверху и снизу слоя КЛЗ.

Область трехслойной КЛЗ, представленной голоценовыми и двухслойными ре-
ликтовыми, преимущественно, многолетнемерзлыми породами (рис. 1), протягивается  
широкой полосой с юго-запада на северо-восток, прилегая с запада к берегу Новой 
Земли. Основные структуры, также протягивающиеся параллельно берегу Новой Зем-
ли: новоземельский желоб, мегавал Литке и Центральный Карский прогиб. Область 
характеризуется значительной суммарной мощностью ММП (до 190 м) при глубине 
залегания ее кровли до 25–40 м. В северной половине этой области литологический 
разрез представлен доломитами, известняками, пелитами; в южной — доломитами, 
глинами, известняками, пелитами. Температуры на севере отрицательные (до –2,5 °С), 
на юге — положительные (до +1,5 °С). Характеризуется интенсивным протаиванием 
КЛЗ снизу на севере и менее интенсивным (умеренным) в южной части этой области.

Область трехслойной КЛЗ, представленной голоценовыми и двухслойными 
реликтовыми многолетнеохлажденными породами, занимает обширную площадь в 
рассматриваемом регионе шельфа (рис. 1). 

Мощность КЛЗ достигает 150 м. На западном участке этой области глубина за-
легания кровли ММП составляет 20–30 м. На северных участках значения мощности 
достигают 130 м, глубины залегания кровли 40 м. Температуры поверхности дна на 
всех участках равняются –1,2... –2,0 °С. Участки в основном расположены в области 
отрицательных геоморфологических структур, таких, как центрально-баренцевская 
синеклиза. Литологический разрез: сланцы, доломиты, глины, пелиты. Можно пред-
положить умеренное оттаивание снизу. 

Четвертый участок трехслойной КЛЗ, расположенный в пределах Югорской 
впадины и Центрального Карского прогиба, занимает обширную площадь шельфа 
Карского моря, примыкая с запада к берегу южной половины архипелага Новая Зем-
ля. Характеризуется положительными придонными температурами (около +1 °С). 
Суммарная мощность КЛЗ до 150 м, глубина залегания ее кровли — 30–50 м. Ли-
тологический разрез: доломиты, глины, известняки, алевриты. Отметим умеренное 
растепление слоя ММП сверху и снизу. 

Естественно предположить, что обширные области талых посткриогенных 
отложений в южной части акватории и Баренцева, и Карского морей находятся в 
стабильном состоянии. 



93

На рис. 3 приводится карта криогенной динамики, составленная нами для ак-
ватории Баренцева и Карского морей. На карте выделены площади криолитозоны, 
характеризующиеся:

– стабильным состоянием;
– умеренным оттаиванием снизу;
– интенсивным оттаиванием снизу;
– умеренным оттаиванием сверху и снизу;
– интенсивным оттаиванием сверху и снизу;  
– умеренным оттаиванием сверху;  
– интенсивным оттаиванием сверху и умеренным снизу;
– интенсивным оттаиванием снизу и умеренным сверху.
Отсутствие необходимого объема буровых и каротажных данных не позволяет 

придать этим градациям количественные оценки.

ВЫВОДЫ
Выполненный анализ динамики криолитозоны шельфа Баренцева и Карского 

морей позволяет сделать следующие выводы.
Современное состояние слоя многолетнемерзлых и многолетнеохлажденных 

пород определяется в первую очередь глубиной залегания и общей их мощностью, 
температурой на поверхности, типом и литологическим составом отложений самой 
криолитозоны и вмещающих ее пород.

Результаты анализа позволяют оценить состояние криолитозоны в разных частях 
района исследования как стабильное или нестабильное, а также прогнозировать сте-
пень и позицию в разрезе оттайки криолитозоны в разных частях района исследования.

Рис. 3. Карта криогенной геодинамики шельфа Баренцева и Карского морей.
Состояние криолитозоны: 1 —  стабильное; 2 — умеренное оттаивание снизу; 3 — интенсивное оттаивание 
снизу; 4 — умеренное оттаивание сверху и снизу; 5 — интенсивное оттаивание сверху и снизу; 6 — уме-
ренное оттаивание сверху; 7 —  интенсивное оттаивание сверху и умере нное снизу; 8 —  интенсивное 
оттаивание снизу и умеренное сверху.
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Выявлено устойчивое соответствие стабильного состояния мерзлой зоны 
равнинным возвышенным участкам рельефа (плато), а нестабильного, связанного с 
процессами растепления в верхней и нижней части мерзлой зоны, — пониженным 
участкам рельефа (синеклизам и желобам). Таким образом, выявлена частичная связь 
состояния мерзлой зоны с геоморфологической позицией (при необходимости более 
детального изучения данного вопроса). 

Составленная Карта криогенной геодинамики шельфа Баренцева и Карского 
морей может служить основой для дальнейших исследований в данном направлении.
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M.A. KHOLMYANSKII, V.M. ANOKHIN

THE CONNECTION BETWEEN THE CRYOLITHOZONE TYPES OF THE 
WEST ARCTIC SHELF AND ITS GEOLOGICAL FEATURES

Based on the interpretation of geophysical and geological data, the authors compiled the Map 
of cryogenic geodynamics of the shelf of the Barents and Kara Seas, where six basic types of the 
structure of the cryolithozone section were identifi ed. The relationship between the dynamics of the 
cryolithozone and the geomorphological, lithological, and geothermal characteristics of the shelf of the 
Barents and Kara seas is analyzed. Based on the results of this analysis, conclusions have been drawn 
on the relationship between the current state of the layer of permafrost and multiyear-cooled rocks 
with the depth of their bedding, thickness, surface temperature, type and lithological composition of 
the deposits of the cryolithozone itself and its enclosing rocks. Steady correspondence of the stable 
state of the frozen zone to the fl at elevated areas of the relief (plateau) was revealed, and unstable to 
the lowered relief areas (syneclises and gullies). The results of the analysis make it possible to predict 
the degree and position in the section of defrosting of cryolithozone in different parts of the study area.

Keywords: cryolithozone, permafrost, western-Arctic shelf, geomorphology, layer.


