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Существует обширная информация о буграх пучения (БП) [2] и воронках газового вы-
броса (ВГВ) как феноменальных природных явлениях, катастрофически опасных для объ-
ектов инфраструктуры региона. Опубликованные данные позволяют специалистам разра-
батывать гипотезы образования воронок на месте взорванных БП, учитывающие геокрио-
логическое строение, влияние климатического и техногенного факторов [3]. С криолито-
логической точки зрения, воронки - закономерный этап развития БП и гидролакколитов,
а вода, замерзшая в ядре массива БП, была насыщена газом, который воспламенялся или
взрывался только в процессе разрушения массива бугра [1].

Задача исследования - выявление приуроченности БП к площадям газоносных струк-
тур (ГС), геоморфологическим уровням, характерным типам местности. Главная цель ис-
следования - разработка представления о механизме образования бугра и его превращения
в воронку газового выброса.

Для этого по топографическим картам масштаба 1:200 000 и опубликованной информа-
ции "ТюменНИИгипрогаз" выявлено более 1400 БП. По данным карты нефтегазоносности
ЯНАО показаны границы газоносных структур. Для детального исследования выделены
ключевые участки (КУ), на которых изучено геоморфологическое строение, выделены
границы площадей ГС III, IV и V групп, обозначены известные ВГВ, возникшие на месте
БП, рассчитана плотность размещения бугров на площадях ГС и геоморфологических
уровней. Результаты представлены в виде карт и пояснительных записок к каждому КУ.

Полученными данными подтверждается, что плотность размещения бугров существен-
но различается на восточном и западном побережьях Ямала; прямая связь между плот-
ностью их размещения и площадью газоносных структур не явная; большинство крупных
скоплений БП расположено в пределах поздненеоплейстоценовых лагунно-морских тер-
рас; ВГВ расположены на площадях газоносных структур в пределах разновозрастных
геоморфологических уровней.

Продолжая комплекс исследований, следует выявить потенциально взрывоопасные
бугры газоносных структур и ландшафтные обстановки их развития в пределах геомор-
фологических уровней.
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