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Фактический материал отобран в рамках в рамках 56 рейса НИС «Академик Николай 

Страхов» в октябре-ноябре 2023 г. В работе представлены результаты геохронологических 

исследований седиментации на северо-западе Ямальского шельфа. В районе работ определены 

темпы седиментации характерные для последнего столетия. Установлен вариационный ряд 

значений темпов седиментации в период климатических изменений. Оценены минимальные, 

максимальные и средние значения темпов седиментации после Малого ледникового периода. 

Предложено экстраполировать полученные данные на период позднего голоцена с учётом 

последних климатических флуктуаций.  

Ключевые слова: скорость осадконакопления, геохронология, Ямальский шельф, 

климатические изменения, Малый ледниковый период, поздний голоцен 

 

Фактический материал получен в рамках 56 рейса НИС «Академик Николай 

Страхов» в октябре-ноябре 2023 г. Выбранный полигон приурочен к зоне газовой 

аномалии, обнаруженной ранее в исследуемом районе [Никифоров и др., 2022]. Район 

работ располагается в Карском море к северо-западу от п-ова Ямал. Здесь, в 115 км к СЗ 

от о. Белый на глубине 118-120 м (74.05791 с.ш; 67.27520 в.д.) была отобрана колонка 

донных отложений на станции, маркированной ANS56-25 (рис. 1).  

Орудием отбора проб являлись ударная грунтовая трубка (УГТ) и трубка ГОИН. 

Мощность колонки отобранной УГТ составила 387 см, отобранный материал подвергался 

литологическому описанию в экспедиционных условиях. Для определения геохронологии 

современной седиментации в районе работ донные отложения вскрывались трубкой 

ГОИН. Подобный подход позволяет отобрать колонку донных отложений с наименьшими 

деформациями верхних слоёв и датировать осадки возрастом 100-150 лет методом 

избыточного 
210

Pb и техногенного 
137

Cs [Мещеряков и др., 2022] по сравнению с УГТ. По 

вскрытой трубкой ГОИН осадочной толще проводился гранулометрический анализ. Для 

получения дополнительной информации о строении рельефа и верхнего осадочного чехла 

научно-исследовательских работ использовались многолучевой эхолот (МЛЭ) и 

профилограф SES. 

Результаты сейсмоакустического профилирования и литературные данные [Polyak et 

al., 2000] позволили интерпретировать, выделяемую на данном участке верхнюю 

осадочную пачку мощностью 8-9 м, как неоплейстоценовые - голоценовые отложения. 

Возраст нижнего горизонта вышеуказанной толщи оценивается в 20 тыс. лет.  

Результаты γ-спектрометрического анализа позволили определить возраст верхних 

осадочных слоев в колонке донных отложений мощность до 20 см. Полученные данные и 

их верификация по 
137
Cs позволяют отнести время начала формирования этого горизонта 

к первой четверти ХХ века (1921±21.3 г.) и оценить темпы седиментации за последнее 

столетие (рис. 2). В слое 11.5-13 см, датированном (по 
210

Pbизб) 1946 ±16.6 г. радионуклид 
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137
Cs в профиле колонки обнаруживается впервые, это позволяет предположить, что 

осадок сформировался в период начала испытаний атомного оружия на Новой Земле в 

1955 г. [Kautsky, 1989; Сыч, 2012; Bergqvist, Ferm, 2000]. Далее по профилю с 11.5 по 6 см 

значение удельной активности было ниже чувствительности измерительной аппаратуры ( 

< МДА). И только на глубине 5-6 см, датируемой (по 
210
Pbизб ) 1973 ± 8.4  г.  137Cs 

обнаруживается снова. Этот пик радиоцезия предположительно сформировался в период 

загрязнения Баренцево-Карского шельфа отходами западноевропейских радиохимических 

предприятий «Селлафильд» и "Ла Аг", сброшенными в Ирландское море в 1970-х гг. По 

системе течений воды, содержащие 
137
Сs, достигали Карского моря через 4-6 лет 

[Сивинцев и др., 2005]. Максимум радиоактивных сбросов пришелся на 1974-1978 гг., 

следовательно, 1980 гг. можно считать надежным маркером определения возраста 

осадочного слоя. 

 

 
Рис. 1 Район работ в рамках 56 рейса НИС «Академик Николай Страхов» 

 

Скорость седиментации изменялась от 0.07 до 0.35 см/год. Максимальные темпы 

отмечаются в период обильного таяния вечной мерзлоты на Ямале в период повышения 

температурного режима [Kokin, et.al., 2023]. В то же время минимальные темпы 

седиментации наблюдаются при уменьшении суммы дневных положительных 

температур. Данный факт отражает зависимость темпов седиментации от климатических 

компонентов, отмеченную ещё в середине прошлого века [Страхов, 1960], о том же самом 

говорят и последние исследования на арх. Шпицберген [Meshcheriakov et al., 2024]. Это 

делает данные по темпам седиментации после окончания Малого ледникового периода 

(МЛП), полученные в районе работ, репрезентативными для экстраполяции на более 

ранние сроки. Однако, следует учитывать уровень моря, который периодически менялся в 

голоцене [Mörner, 1969], следовательно, возможность экстраполяции в данном районе 

работ распространяется исключительно на поздний голоцен, когда уровень моря стал 

близок к современному. 
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Рис. 2. Геохронология осадконакопления: А) Темпы седиментации; Б) Верификация данных 

по Cs-137.  

 

Принимая во внимание цикличные колебания температурного режима в голоцене в 

Северном полушарии [Dansgaard et al., 1969; Schonwiese, 1995; Litt et al., 2001], можно 

предположить наличие определенной цикличности процессов осадконакопления и в 

районе работ, что позволяет экстраполировать (с некоторыми допущениями) вариации 

темпов седиментации, наблюдаемые последние 100 лет, на температурные оптимумы и 

минимумы позднего голоцена. 

Таким образом, можно допустить, что средние темпы седиментации в периоды 

потепления находились в диапазоне значений 0.15-0.21 см/год. Для определения 

диапазонов значений темпов седиментации в период похолоданий предлагается опереться 

на темпы седиментации в период «холодных десятилетий» ХХ века (Карклин и др., 2017) 

и данные Л.В. Поляка [Polyak, et al., 2000] по датировкам на близлежащей станции В-204. 

Проанализировав эти данные, было установлено, что на северо-западе ямальского шельфа 

темпы седиментации в периоды потепления и похолодания также могут отличаться в 5-20 

раз. Вероятный диапазон значений скорости седиментации в период похолоданий 

находится в пределах 0.07-0.01 см/год. Отсюда следует, что вероятные темпы 

седиментации на северо-западе Ямальского шельфа в позднем голоцене могли изменяться 

в пределах от 0.01 до 0.21 см/год, в зависимости от климатических флуктуаций. 

Исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-

77-20038, ГИН РАН, https://rscf.ru/project/21-77-20038/), верификация по цезию выполнена 

при поддержке темы госзадания ММБИ РАН. 
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The factual material was collected within the framework of the 56th cruise of the R/V 

"Akademik Nikolay Strakhov". The paper presents the results of geochronological studies of 

sedimentation in the northwest of the Yamal shelf. In the area of work, sedimentation rates 
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characteristic of the last century were determined. A variation series of sedimentation rates during the 

period of climate change was established. Minimum, maximum and average values of sedimentation 

rates after the Little Ice Age were estimated. It is proposed to extrapolate the obtained data to the late 

Holocene period, taking into account the latest climatic fluctuations.  

Keywords: sedimentation rate, geochronology, Yamal shelf, climate change, Little Ice Age, late 

Holocene. 
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