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Рис.1 Динамика изменения минерализации на Воронцовском водозаборе 

На описываемой территории, где практически повсеместно происходит увеличение минерализации 

подземных вод, существуют азональные участки. Так, по южному берегу о. Киятское имеются самоизливающиеся 

скважины с минерализацией от 0,5 до 0,8 г/л и с гидрокарбонатно-хлоридным магниево-натриево-кальциевым 

составом. При этом, всего в 7 км к северу, в селе Надеждино оборудована скважина на тот же водоносный горизонт, 

но ее минерализация составляет уже 8,6 г/л с хлоридно-натриевым составом [1]. В настоящий момент, только по 8 

скважинамиз 32 опробованных можно дать заключение о том, что воды соответсвуют всем нормативам и пригодны 

для питьевого водоснабжения, во всех остальных случаях требуется проведение мероприятий по водоподготовке. 

Исходя из имеющихся данных, можно назвать следующие причины, приводящие к росту минерализации и 

изменению химического состава вод серравальско-мессинского водоносного горизонта: 

1. Вымывание сульфатных и хлоридных солей из четвертичных и неогеновых суглинков в основной 

водоносный горизонт при орошении. 

2. Активный водоотбор и, как следствие, сработка пьезометрического уровня (от 2 до 25 м) 

водоносного горизонта. Снижение уровня привело к проникновению (интрузии) вод Черного моря и озера Сиваш в 

прибрежные водоносные горизонты. 

3. Сброс высокоминерализованных вод в водоемы-отстойники, из которых происходит дальнейшая 

инфильтрация в подземные воды (заводы и фабрики в районе Перекопского перешейка). 

4. В результате бесконтрольного бурения частных скважин и отсутствия качественной затрубной 

цементации возможны перетоки более соленых вод по затрубному пространству из вышележащих горизонтов 

(особенно актуально в районе о. Сиваш и других озер Перекопской группы). 
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В статье рассмотрено районирование инженерно-геокриологических условий территории Берегового 

НГКМ, расположенного Надым-Пуровской геокриологической области. Инженерно-геокриологические условия 

месторождения, а именно характеристики мерзлых грунтов, наличие таликов и дренированность территории 

определяют выбор проектных решений при строительстве сооружений, а также прогноз развития опасных 

криогенных процессов при эксплуатации, что особенно важно для линейных объектов. 

Целью представленной работы является изучение территории месторождения и выполнение анализа 

инженерно-геологических изысканий, для последующего построения многоцелевых инженерно-геокриологических 

карт территории. 
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На основании этого были выполнены задачи по районированию территории трассы по геоморфологическим 

особенностям, выделение участков с развивающимися (или потенциально опасными) негативными инженерно-

геокриологическими процессами, произведена типизация инженерно-геокриологических условий. 

 

Таблица  

 

Оценка пораженности территории по типам местности негативными инженерно-геологическими 

процессами 

 

Районирование Берегового месторождения выполнено на основе ландшафтной дифференциации 

территории по типам местности, отличающимся степенью и характером расчленения рельефа, особенностями 

распространения ММГ. Выделено пять типов местностей [1]: 

А (озерно-болотный) – плоские нерасчлененные заболоченные и заозеренные участки в центральных и 

тыловых частях равнин и террас, сложенные с поверхности мерзлыми грунтами. Б (хасырейный) – плоские слабо 

расчлененные ложбины стока, заболоченные участки равнин с обилием спущенных озер (хасыреев) с заглубленной 

кровлей ММГ или талыми грунтами. В (дренированный) – плоские, слабо наклоненные к базису эрозии краевые 

части равнин и террас (бровки склонов долин), сложенные талыми песчаными грунтами. Г (холмисто-увалистый) – 

расчлененные поверхности наиболее древних равнин, реже останцы древних отложений среди молодых осадков, 

сложенные мерзлыми глинистыми грунтами. Д (линейно-грядовый) – участки равнин с частым чередованием низких 

гряд, сложенных распученными глинистыми породами палеогена и заболоченных межгрядовых понижений, 

сложенные мерзлыми глинистыми грунтами и супесчаными грунтами. Е (техногенные грунты) – песчаные насыпи 

автодорог и отсыпки. По таблице наиболее сложным является тип местности А – 6 баллов, 5 % протяженности 

трассы.  Относительно сложным является тип Б – 4 балла,16 % трассы. Наименее сложными являются типы 

местности Е – 3 балла, 30 % и В – 1 балл, 39 % протяженности трассы. 

Основная часть трассы проходит по дренированному типу местности – В (зона заложения трубопровода). 

Мерзлые грунты встречаются локально. Общая протяженность мерзлых грунтов по трассе –1073,4 м или 7% от 

общей длины участка – 16,066 км.  

Неблагоприятными для строительства сооружений и прокладки трубопровода являются типы местности: А 

(озерно-болотный) и Б (хасырейный). Данные типы характеризуются широким распространением заболоченных 

участков (мощность торфа 1,2 -2,5 м), сложенных глинистыми грунтами с отсутствием поверхностного стока. Общая 

протяженность составляет 3354,7 м или 21% трассы. Типы Г, Д, по трассе трубопроводов не встречены [2].  

Представлен рисунок 1 дешифровочных признаков проявления опасных инженерно-геологических процессов. 

1А 

 

1Б 

 

 

 

Представлен эрозионный 

процесс около автодорога 

вблизи 

р. Нюдя-Саловояха 

(техногенные грунты) и 

показана защита 

посредством сливных труб 

  

Типы местности 

Инженерно-геологические процессы Сумма 

баллов 
Забола- 

чивание 
Эрозия 

Термо- 

эрозия 

Криогенное 

пучение 

Термо- 

карст 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2  

Озерно-болотный                
6 

Хасырейный                4 

Природно-дренированный                1 

Техногенные грунты                3 
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3А 

 

3Б 

 

Участок трассы, где 

происходит криогенное 

пучение 
  

4А 

 

4Б 

 

Участок, где происходит 

заболачивание территории 
  

 

Рис.1 Таблица дешифровочных признаков проявления опасных инженерно-геологических 

Условные обозначения: А – космоснимки территории; Б – фотографии обследованных участков, желтым кругом 

обозначены места проявления процессов 

Был выполнен анализ результатов инжененрно-геологичсеких изысканий, на основании которого было 

проведено районирование территории, типизация территории по инженерно-геокриологичсеким условиям. 

По сложности инженерно-геологических условий территория трассы относится к сложной (III) категории 

разработки [4]. Исходя из результатов данная, категория делится, в зависимости от типа местности на: наиболее 

сложную, относительно сложную и наименее сложную. По категории опасности природных процессов территория 

месторождения относится к опасной по пучению, подтоплению и затоплению, умеренно опасной по сейсмичности. 

По совокупности проявления природных процессов территории относится к категории «опасная» [5]. 
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