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Наиболее острой проблемой в истории четвертичного развития Баренцевоморско-Карского 

шельфа является вопрос о масштабах покровного оледенения в этом регионе. Придерживаясь 

распространённой гипотезы о полном оледенении шельфа Баренцева моря (e.g. [1]), мы ищем 

её подтверждения в различных формах рельефа дна, которые могли быть сформированы при 

движении ледовых масс или талых вод, а также в специфических отложениях ледникового ге- 

незиса. Сложность подобных исследований заключается в малом количестве открытой геолого- 

геофизической информации на Арктическом шельфе. В данной работе приводится результат 

интерпретации наиболее представительной базы данных 2D/3D сейсморазведки, материалов 

инженерно-геофизических съёмок и пробоотбора в российском секторе Баренцева моря, собран- 

ной в рамках амбициозного проекта ПАО «НК «Роснефть» и двух международных экспеди- 

ций Плавучего Университета (TTR-19 и TTR-20), организованных геологическим факультетом 

МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 

Собранная база данных практически полностью охватывает российскую часть Баренцева 

моря, но большинство сейсмопрофилей низкочастотные, что накладывает ограничения на изучение 

приповерхностного интервала разреза [2]. Это потребовало переобработки некоторых ключевых 

профилей по специальному графу, нацеленному на сохранение информации о верхней части 

разреза [3], являющейся важнейшей для реконструкции оледенений. 

В результате анализа материалов на значительной части территории Баренцева моря была 

прослежена граница мезозойско-кайнозойского несогласия (URU – Upper Regional Unconformity), 

отделяющая коренные отложения от рыхлого покрова, представленного преимущественно чет- 

вертичными отложениями ледникового, ледниково-морского и морского генезиса. Четвертич- 

ные отложения характеризуются практически повсеместным распространением в регионе, одна- 

ко их мощность крайне не выдержана и варьирует от первых сантиметров до ∼200 м. Важным 

результатом работы стало создание карты мощностей четвертичных отложений для восточной 

части Баренцева моря, которая местами существенно уточняет предыдущие схемы (e.g. [4]). 

Установлено, что в северной части Баренцевоморского шельфа мощность голоценовых мор- 

ских осадков существенно редуцирована или они совсем отсутствуют. Это обеспечивает хоро- 

шую выраженность ледниковых форм в современном рельефе. Анализ их распространения и 

ориентации позволяет понять особенности движения палео-ледниковых потоков: скорость, на- 

правление и положение фронта. Наиболее распространёнными формами гляциального рельефа, 
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позволяющими определить направление течения ледниковых потоков, являются мегамасштаб- 

ная ледниковая линейность, туннельные долины и озы, друмлины, гляциотектонические пары. 

Положение фронта ледника в момент его максимального распространения и дегляциации мар- 

кируют такие формы рельефа, как конечные морены, призмы отлегания, морены де Гира и 

моренные гряды иного генезиса. Также были обнаружены формы рельефа, сформированные 

непосредственно после отступания ледника: кратеры гидратного взрыва, борозды айсбергового 

выпахивания. 

Формы ледникового рельефа закартированы на всей территории Баренцевоморского шель- 

фа. Анализ распространения и ориентации ледниковых структур может свидетельствовать о 

существовании нескольких локальных ледовых куполов в пределах шельфа и на окружающей 

суше. Такие купола существовали на поднятии Персея [5], Северо-Восточном плато и на 

возвышенности к северо-востоку от о. Северный. В то же время, установлено, что предполагае- 

мый ранее на седловине Страхова палео-ледниковый купол отсутствовал, а ледниковые потоки 

перетекали из желоба Седова в Восточно-Баренцевоморскую впадину [6]. Южнее, на Адми- 

ралтейском валу, обнаружена серия краевых моренных гряд, что свидетельствует о поэтапном 

освобождении шельфа Баренцева моря от ледникового щита. Здесь же широко распространены 

приледниковые конуса выноса и призмы зоны отлегания, сформировавшиеся в местах, где края 

шельфовых ледников всплывали, «отрываясь» от морского дна. 

В южной части Баренцева моря, а также в Печорском море, ледниковые формы хуже 

выражены в современном рельефе дна, что существенно затрудняет детальную реконструк- 

цию оледенения. Однако картирование краевых ледниковых гряд в Печорском море позволи- 

ло уточнить юго-восточную границу максимального распространения валдайского оледенения. 

Мы отрисовали её южнее, чем предполагалось предыдущими реконструкциями (e.g. [1]). 

Выполненный комплексный анализ материалов существенно расширил представления об 

истории развития региона во время четвертичного оледенения. 

Работа выполнена в рамках проекта ПАО «НК «Роснефть» (Договор №C710121/0046Д/05- 

202) с привлечением опубликованных материалов экспедиций «Обучение-через-исследования» 

(TTR) Плавучего Университета ЮНЕСКО-МГУ. 
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