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На северо-западном побережье п-ова Ямал (Черный берег – Шараповы Кошки), о-вах
Белый, Шокальского и Вилькицкого выявлены особенности морфолитодинамических
обстановок в пределах положительных и отрицательных морфоструктур и сделана
попытка оценить изменения конфигурации берега за период между разновременными
съемками. Для этого выполнено морфоструктурное и морфолитодинамическое
дешифрирование разновременных топографических карт масштаба 1:200 000 (съемка
1956-1980 г.г.) и космических снимков (КС) Landsat ЕТМ+ (съемка 1999 -2003 гг.,
программы Google Earth, NASA World Wind). Принятые в работе методика
морфоструктурного анализа и дешифровочные признаки берегов различных типов
изложены в работах (Авенариус, 2008, Репкина, 2008).

Пространственное разрешение используемых топокарт и КС позволяет уловить смещение
береговой линии (БЛ), если его величина превышает 50 -60 м за период между съемками.
Для северо-западного побережья п-ова Ямал и о. Шокальского это период около 20 лет, то
есть смещения БЛ могут быть установлены, если они более 2,5 -3,0 м/год; для о. Белый - 27
лет и более 2 м/год, а для о. Вилькицкого – 44 года и более 1,5 м/год соответственно.
Сопоставление разновременных материалов показало, что смещение береговой линии на
всех участках было меньше этих пороговых значений, лишь на северо -западной
оконечности косы Восточная (о. Вилькицкого) берег отступал за счет размыва приливно -
отливными течениями на 4 м/год. Поэтому темпы отступания берегов оценивались нами
на качественном уровне, на осн овании изучения по КС и топокартам морфологии
береговой зоны (БЗ). Открытым абразионным и термоабразионным берегам и отдельным
участкам берега, моделируемым приливно -отливными течениями, свойственны
значительные скорости отступания, а термоденудационным и блокированным (в том
числе широкими осушками) абразионным и термоабразионным берегам - умеренные.

На северо-западе п-ова Ямал новейшие движения наиболее дифференцированы. Севернее
м. Бурунный к берегу подходят микроблоки со значительной и умеренной
интенсивностью новейшего поднятия. Первые выражены в рельефе зырянско -каргинской
III морской террасой высотой 20 -30 м, сложенной льдистыми песчано -глинистыми
отложениями, вторые - I позднесартанской-раннеголоценовой террасой высотой 7 -12 м,
разрез которой представлен песками, подстилаемыми суглинками; льдистость отложений
30-55% (Воскресенский, Совершаев, 1998). Мыс Бурунный окаймлен голоценовой
песчаной лайдой, тыловая часть которой высотой до 5 м уже не заливается даже при
нагонах; интенсивность новейшего поднят ия - слабая. Бар Шараповы Кошки в
морфоструктурном отношении представляет собой чередование микроблоков,
испытывающих слабое поднятие и опускание, что отражается в изменении направления
уклонов его поверхности («от моря» – у поднимающихся блоков и «к морю» - у
погружающихся).

К значительно и умеренно поднимающимся микроблокам на севере участка приурочены
термоабразионные и абразионно -термоденудационные берега. Темпы их отступания
изменяются в зависимости от ориентировки берега по отношению к волноопасным
румбам и количества поступающего с потоками наносов материала от значительных до



умеренных. У м. Харасавэй скорость отступания берега, имеющего на КС признаки
интенсивного разрушения, составляет по данным измерений 0,8 -2,0 м/год (Воскресенский,
Совершаев, 1998) – 1,4 м/год (Васильев и др., 2006). Динамика открытых берегов,
приуроченных к слабо поднимающимся и погружающимся микроблокам, судя по данным
дешифрирования КС, довольно сложна, особенно на фронтальных берегах бара Шараповы
Кошки. Для микроблоков, исп ытывающих относительное опускание, характерны
стабильные или слабо нарастающие аккумулятивные пляжевые берега. Относительно
поднимающимся блокам свойственно чередование участков размыва, хорошо
дешифрирующихся на КС по уменьшению ширины пляжа и внешней час ти бара и
наличию промоев, и стабильного состояния/слабого нарастания берега.

Локализация участков размыва и аккумуляции отражает реакцию потоков наносов на
малоамплитудные вертикальные движения. Поперечные потоки наносов, при ведущей
роли которых бар был сформирован, хотя и присутствуют (что подтверждается наличием
подводных вдольбереговых валов), но, судя по наблюдениям на более южных участках
(Совершаев и др., 1998, Камалов и др., 2006), истощены. В условиях дефицита осадочного
материала перераспределяющие его вдольбереговые потоки наносов, при их генеральном
направлении от м. Харасавэй к югу (Воскресенский, Совершаев, 1998, Леонтьев, 2006),
образуют вдоль выпуклого контура берега о -вов Шараповы Кошки несколько локальных
ячеек. Направления этих потоков о тчетливо дешифрируются по подводным косам и
отклонениям устьев промоев. Зоны дивергенции потоков, и, следовательно, участки
размыва, приурочены к центральным частям относительно поднимающихся микроблоков,
а на их флангах, где потоки частично разгружаются, берега стабильны.

На о-ве Белый преобладают микроблоки с умеренной интенсивностью новейшего
поднятия, выраженные в рельефе, как и на п -ове Ямал, позднесартанской-
раннеголоценовой террасой. Они занимают центральную часть острова и подходят к
берегу на его юго-западе и юго-востоке, где развиваются термоабразионные и абразионно -
термоденудационные берега с умеренными темпами отступания. На остальных участках
берег приурочен к микроблокам со слабой интенсивностью относительного новейшего
поднятия и погружения.

Слабо поднимающиеся блоки выражены в рельефе лайдами, низкими голоценовыми
террасами высотой до 5-6 м и узкими барами, отчленяющими устья рек. В настоящее
время, судя по данным дешифрирования КС, здесь преобладает незначительное по
интенсивности разрушение берегов процессам и абразии, термоабразии, и в, меньшей
степени, – термоденудации. Современная аккумуляция наблюдается только вблизи устьев
рек, на блокированных участках (залив Паха, берег западнее м. Шуберта), где развиваются
осушные берега, и в зонах разгрузки маломощных  вдольбереговых потоков наносов (м.
Малыгина, м. Шуберта).

К относительно погружающимся микроблокам на севере острова приурочены широкие
(до 200-250 м) бары высотой до 3 м, сформированные при преимущественном
воздействии поперечных потоков наносов, и в на стоящее время на значительном
протяжении подверженные размыву. На востоке острова, где поступление наносов с
поперечными потоками, по -видимому, более интенсивно, в пределах слабо
погружающихся микроблоков формируются молодые подводно -надводные бары и косы-
бары, а на отчлененных ими акваториях – осушные берега (залив Нябипаха, острова
южнее м. Шуберта). Вдольбереговые потоки наносов маломощные, на северном и
восточном берегах преимущественно короткие - от мысов к вогнутым участкам, а на
западном – более протяженные, с севера на юг.

На островах Шокальского и Вилькицкого преобладают микроблоки, испытывающие
слабое относительное поднятие и опускание, представленные теми же
геоморфологическими уровнями, что и на п -ове Ямал и о. Белый. Сходно с описанным



выше и строение БЗ относительно поднимающихся и опускающихся микроблоков. К
участкам относительных поднятий приурочены, в основном, абразионные берега
различных типов, аккумуляция отмечается локально и связана с разгрузкой маломощных
вдольбереговых потоков наносов или поступлением донного материала с поперечными
потоками.

Для погружающихся микроблоков характерны аккумулятивные пляжевые берега, на
некоторых участках испытывающие размыв, и осушные берега. Вдольбереговые потоки
наносов, как правило, довольно протяженн ые, формируют, вместе с поперечными
потоками, крупные (о. Вилькицкого) и более мелкие (о. Шокальского) косы -бары.
Характерной чертой морфолитодинамики островов является интенсивное поступление в
береговую зону донного материала. Морфологическим выражением этого процесса
являются подводные бары, формирующиеся на мористом крае осушки (юго -восток о.
Шокальского, Коса Восточная).

Таким образом, на исследованных участках микроблокам, испытывающим новейшее
поднятие значительной и умеренной интенсивности свойствен ны термоабразионные,
абразионные и термоденудационные берега, темпы отступания которых изменяются в
зависимости от интенсивности волнового воздействия и условий питания БЗ от десятков
сантиметров до 2 м/год. Берега, испытывающие слабое новейшее поднятие и погружение,
демонстрируют большую зависимость (вплоть до изменения направления развития) от
местных факторов, в первую очередь – от интенсивности поступления в БЗ материала с
потоками наносов. Для слабо поднимающихся блоков характерны относительно
стабильные с участками размыва (северо -западное побережье Ямала) или умеренно
отступающие (островная суша) берега, для слабо погружающихся – слабо нарастающие
или стабильные с участками размыва.
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