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Обнаруженное в 2014 году явление, названное впоследствии воронкой газового 

выброса (ВГВ), возникло на месте специфического бугра. Изучение истории его 

формирования поможет раскрыть предпосылки возникновения подобных воронок в 

других местах со схожими природными условиями. 

Бугор располагался в нижней части склона останца четвертой казанцевской равнины 

на поверхности высотой 19–22 м. Это небольшой, относительно выровненный участок в 

верховье эрозионного вреза – субмеридиональной долины шириной 500–700 м, 

переходящей южнее в более крупную долину с высотой днища 10–12 м, через систему 

озер соединяющуюся с долиной р. Мяронгъяха (бассейн р. Морды-Яха). Размеры бугра 

составляли: диаметр основания 45–58 м, относительная высота 5–6 м. Раструб (верхняя 

часть ВГВ) сформирован в пределах отложений, слагавших бугор. Объем вынесенного 

материала (выброшенного из ВГВ и частично разрушенного бугра) составляет 11 200 м3. 

Это почти в 6 раз больше объема материала, отложившегося по периферии ВГВ и 

образовавшего бруствер (1940 м3). Большая часть выброшенного материала (9260 м3) 

представляла собой лед, который по результатам полевых наблюдений вскрывается в 

стенках цилиндрической части ВГВ. 

Ко времени первого наблюдения в июле 2014 года расстояние до донного озера 

превышало 50 м от бровки бруствера, в ноябре 2014 года расстояние до поверхности воды 

уже составляло 26 м. К сентябрю 2015 года почти вся ВГВ была заполнена водой. 

Плановые размеры ВГВ резко возросли от 20-25 м в июле 2014 г. до 47-54 м к концу лета 

2015 года.  

По результатам дендрохронологической реконструкции, находившийся на месте 

ВГВ бугор начал формироваться со второй половины 1940-х годов и ко времени выброса 

в 2013 г. имел возраст около 66 лет. В период 1976-2013 гг. реконструируется рост бугра 

по диаметру, а к 1997 г. – возникновение напряжений в кровле бугра, которые, вероятно, 

привели к формированию трещин или иных ослабленных зон, перераспределению влаги в 

сезонноталом слое, дифференциации влажности и высоты снежного покрова между 

разными локусами вершины бугра и его склонов разной крутизны, значительно изменив 

исходное состояние поверхности с точки зрения благоприятствования росту ивы. 

Проведенные исследования свидетельствуют об очень коротком жизненном цикле 

рассматриваемого криогенного явления. Бугор сформировался в течение нескольких 

десятилетий, разрушился мгновенно и потребовалось два теплых сезона, чтобы почти 

полностью заполнить ВГВ водой и обвалившейся породой. Есть основания предполагать, 

что заполняющий ВГВ материал промерзает снизу и с боков. Невысокие (до 6 м) «берега» 

озера внутри ВГВ продолжают отступать, а остатки бруствера обваливаются в озеро. Мы 

предполагаем, что в течение следующих 1-2 лет бруствер будет полностью разрушен, и в 

результате ВГВ будет выглядеть как обычное тундровое озеро. 

 


