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Воронка газового выброса (ВГВ) на Центральном Ямале впервые была описана в 

2014 г. на основе полевых исследований и анализа дистанционных материалов. Полевые 

исследования включали описания стенок ВГВ, окружающих ландшафтов и 

геокриологических особенностей местности, а также отбор проб в стенках ВГВ и 

доступных обнажениях в её окрестностях. За четыре полевых выезда были измерены 

меняющиеся во времени морфометрические показатели ВГВ, что позволило следить за его 

эволюцией после первоначального выброса. Измерена также глубина воды в заполнившем 

ВГВ озере. При полевых работах были отобраны и частично проанализированы образцы 

льда и вмещающих пород. Данные дистанционного зондирования были использованы для 

создания цифровой модели рельефа ВГВ, предшествовавшего ей бугра и окружающей 

области. Был получен начальный размер исходного бугра и ВГВ, а также определен 

диапазон дат её формирования.  

Описание стенок ВГВ за разные даты характеризует строение её деформированной 

части в пространстве вплоть до вскрытия недеформированной стенки. Так верхняя часть 

разреза была представлена сильнольдистыми породами и почти чистым льдом с 

вертикальной слоистостью, облекающей стенки ВГВ. Наиболее поздние наблюдения 

характеризуют стенки ВГВ как недеформированные, с горизонтально-слоистой толщей и 

пластовым льдом, сходные по строению с разрезом в соседних с ВГВ термоцирках, где 

толща вскрывается в естественном залегании. 

Были отобраны монолиты льда из ВГВ и из разреза термоцирка. Изотопно-

геохимические анализы показали, что и деформированные и исходные пластовые льды 

практически не отличаются от аналогичных льдов, изученных в обнажениях западного и 

Центрального Ямала. 

Были отобраны образцы ивы для составления древесно-кольцевых хронологий. 

Структура колец и её изменение во времени позволили предположительно определить 

дату начала формирования бугра, на месте которого образовалась ВГВ. 

 Аргументы в пользу гипотезы авторов об образовании ВГВ в результате высвобождения 

и накопления газа, в том числе, разрушения газовых гидратов, формирования бугра и его 

разрушения под давлением скопившегося газа - это: (1) высокая концентрация метана 

внутри ВГВ, измеренная при первом посещении, (2) наличие бугра на месте ВГВ до её 

формирования при полном отсутствии следов его образования в результате промерзания 

подозерного талика, (3) следы пневматического выброса, рассеявшего фрагменты 

песчано-глинисто-торфяных пород на расстояние до 120 м от ВГВ, (4) наличие в разрезе 

ВГВ, а также в её окрестностях пластовых льдов и сильнольдистых пород, которые 

являются непроницаемыми для газа. 


