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Грязевой вулканизм — одно из интересных природных явлений и

важных направлений в исследованиях геологической науки. Гря/

зевые вулканы — носители огромной познавательной информа/

ции о недрах Земли. Их изучение связано с решением различных

теоретических и практических вопросов геологии, геохимии, гео/

физики и ряда других естественных наук, выяснением строения

глубоких горизонтов и происходящих в них физико/химических

процессов, что необходимо для выявления роли  грязевых вулка/

нов в оценке нефтегазаносности больших глубин.

Грязевой вулканизм связан с территориями, характеризующи/

мися активным проявлением складчатых движений в неогеновое и

четвертичное время. Зоны проявления грязевого вулканизма при/

урочены к межгорным, предгорным и периклинальным прогибам,

которые возникли на ранней стадии развития альпийских геоси/

нклинальных складчатых областей, а вулканы связаны с посторо/

генными фазами альпийского тектогенеза, с теми участками про/

гибов, которые  испытали интенсивные погружения и характери/

зуются большой мощностью осадочного чехла [5, 17, 18].

Многолетними исследованиями грязевых вулканов следует

считать установленным, что этот феномен природы связан с про/

цессами, происходящими в кайнозойском выполнении молассо/

вых прогибов с доминирующей ролью отложений палеогена/мио/

цена. Накопленные фактические данные и научные материалы
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однозначно свидетельствуют  о связи грязевого вулканизма с осадочно/породны/

ми бассейнами кайнозоя [12, 13, 17].

Надо отметить, что грязевой вулканизм возникает в строго определенных ге/

одинамических зонах, с присущими только им геологическими комплексами,

последовательностью геотектонического развития и полнотой (или прерывис/

тостью) стратиграфического разреза.

Крупной геодинамической зоной является Джейранкечмез/Южнокас/

пийская впадина, охватывающая территорию Восточного Азербайджана и

Южного Каспия, сложенная огромной мощности (25—30 км) осадочными от/

ложениями мезо/кайнозая, в разрезе которых кайнозойские орогенные молассы

играют решающую роль. Джейранкечмез/Южнокаспийская мегавпадина ха/

рактеризуется высокой плотностью грязевых вулканов, интенсивностью парок/

сизмов извержений, различными объемами изливавшейся брекчии, большими

гипсометрическими отметками и разнообразием морфологических типов вул/

канов. В пределах указанной мегавпадины закономерность широкого развития

грязевого вулканизма связывается именно с участками больших мощностей

кайнозойских отложений, с преобладанием терригенно/карбонатных пород па/

леогена/миоцена [15].

Отмеченное в определенной степени находит свое подтверждение и при рас/

смотрении фактического материала по распределению грязевых вулканов в пре/

делах отдельных впадин и прогибов Черноморского бассейна.

Ниже приводится краткое описание выявленных закономерностей проявле/

ния грязевого вулканизма в Черноморско/Каспийском регионе.

Грязевые вулканы Черноморского региона

Черное море. В Черноморской котловине, окружающих впадинах

и на материковых склонах установлено до 70 грязевых вулканов, большинство из

которых находится на западе Черноморского бассейна [9, 24, 25, 31] (рис. 1).

Глубоководная зона Черного моря, очерченная изобатой 2000 м, окружена

горными сооружениями Большого Кавказа, Горного Крыма, Малого Кавказа,

Понтид и Балканид. Считается, что она образовалась в результате растяжения/

спрединга и последующего сжатия — коллизии Евроазиатской и Аравийской ли/

тосферных плит [29].

Две крупные впадины — Западночерноморская и Восточночерноморская ра/

зобщёны Центральночерноморским поднятием, в рельефе морского дна выра/

женным подводными хребтами Андрусова и Архангельского, перекрытыми оса/

дочным чехлом мощностью 5—6 км [2].

В Западночерноморской впадине с океанической или субокеанической корой

и мощной осадочной толщей, представленной отложениями палеоцена/эоцена

(6 км), майкопа (5 км), миоцена (5 км) и плиоцен/четвертичного комплекса (2,5 км),

расположены около 50 грязевых вулканов. 

Восточночерноморская впадина характеризируется с сильно утоненной (до

10 км) континентальной корой, осадочной толщей мощностью 12 км. В пределах

прогибов Сорокина и Туапсе, где в разрезе доминируют отложения майкопской

серии (5 км), достоверно установлено более 20  грязевых вулканов. Последние

морфологически слабо выражены [20].
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В зоне развития грязевого вулканизма осадочные слои смяты в складки, раз/

биты нарушениями. Олигоцен/миоценовые и плиоценовые отложения имеют

диапировый характер, четвертичные — образуют преимущественно структуры

облекания.

Грязевые вулканы Черного моря характеризуются в основном сравнительно

малыми размерами и небольшой высотой в пределах 30—60 м. Наиболее круп/

ный конусовидный вулкан МГУ в центральной части Черного моря расположен

на глубине 2180 м и возвышается на 80—90 м, размер его основания 2000 H 1400 [4].

Асимметричный вулкан Южморгеология с более пологим восточным склоном

имеет высоту 110 м и диаметр кратера 2 км. Наиболее активный вулкан Двурече/

нский в прогибе Сорокина с плоской поверхностью расположен в крупном каль/

дерообразном углублении диаметром 3,2 км.

В глубоководной зоне Черного моря наиболее древняя фаза активности от/

мечена в позднечетвертичное время [21], последняя новейшая фаза проявляется

и в настоящее время. В Черном море, особенно в Западночерноморской впадине

и Сорокинском прогибе, установлено более 10 проявлений газогидратов (рис. 2).

На склонах вулканов МГУ, Двуреченский, Одесса и Ялта они прослежены в ин/

тервале донного осадка 80—580 см. На вулканах МГУ, Страхова, Безымянном,

Водяницкого содержание метана в газогидратах в пределах 93,3—99,98 %, а его

гомологов — 0,02—0,7 %. На вулкане Вассоевича пробы газогидрата содержали в

основном метан [25, 27].

Следует отметить отличительную особенность в деятельности грязевых вул/

канов Черного моря —наличие крупных газовых выделений из больших глубин.

В 2002 г. в кратере Двуреченского вулкана наблюдалось два мощных газовых фа/

Рис. 1. Карта размещения грязевых вулканов Черного моря [24]. Грязевые вулканы: 1 — опи/

санные в литературе; 2 — новые выявленные грязевые вулканы и грязевулканические прояв/

ления; 3 — прогнозируемые по материалам архивного поиска
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кела диаметром до 400 м и выстой 850 м над уровнем дна моря при глубине 2000

м [9]. Газовые вспышки высотой 1300 м имели место одновременно на вулканах

Двуреченский, Безымянный и Водяницкого на глубине 2080 м [35]. В пределах

материкового склона на глубинах до 908 м зафиксировано до 3000 газовых факе/

лов (сипов) с высотой выброса газов в водной толще до 250—300 м [8].

Керченский полуостров. На п/ове находятся 42 вулкана, половина из которых

относится к категории «ископаемых» (рис. 3). Грязевые вулканы на западе пред/

ставлены пологими невысокими конусами (Насырский, Хырсыз/Шабан), ле/

пешковидными полями (Владиславовский), на востоке: конусовидные (Джау/

Тепе и др.), озеровидные (Булганак и др.), отличающиеся большими размерами

[3, 7, 32].

Структурные элементы Керченского и Таманского п/овов, прилегающих

Азовского и шельфа Черного моря между Кавказскими и Крымскими горами обра/

зуют крупный геоблок, со всех сторон ограниченный разрывными нарушениями [22].

Формирование структур Керченско/Таманского прогиба происходило в ре/

зультате позднеплиоценовых сдвиговых перемещений на Северо/Западном Кав/

казе, связанных с движением Восточногочерноморской плиты в север/северо/за/

падном направлении [30].

В северной части Керченского п/ова, соответствующей южному борту Индо/

ло/Кубанского прогиба, фундамент по данным геофизики опущен на глубину

12—14 км. В геологическом строении района принимают участие отложения оли/

гоцена/миоцена. Выделяется шесть антиклинальных зон, характеризующихся

диапиризмом и проявлениями грязевого вулканизма. Общая мощность молассовой

Рис. 2. Схема расположения грязевых вулканов и проявления газогидратов в Западночерно/

морской впадине [25]: 1 — грязевые вулканы; 2 — находки газогидратов
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терригенной толщи, залегающей на эоцене и представленной в нижней части пре/

имущественно глинами майкопской серии, в погруженных частях прогибов со/

ставляет 5,5 км.

В формировании морфологии локальных структур Керченского п/ова сказы/

вается интенсивная деятельность в геологическом прошлом грязевых вулканов,

приводящая к образованию компенсационных прогибов — «вдавленных синкли/

налей», осложняющих сводовые и присводовые части поднятий [8].

Грязевые вулканы Керченского п/ова связаны с палеоген/миоценовыми

структурами, большинство их них характеризуется небольшими возвышенностя/

ми и весьма слабой деятельностью, особенно на западе п/ова. Так Насырский

вулкан высотой 12 м, на северо/востоке и востоке Булганак — 20 м и Восходов/

ский (Джарджава) — 25 м. Самый крупный вулкан Джау/Тепе имеет высоту 60 м.

На п/ове встречаются и нефтяные вулканы (Чонгелекский).

Активность грязевого вулканизма Керченского п/ова приходится на неоген,

особенно на чокрак/караганский и сарматский века, а также киммерий. Время

формирования вулканов соответствует раннему миоцену. Их активная деятель/

ность известна в XVII—XX веках. Так, сильные извержения вулкана Джау/Тепе

происходили в XVII и XVIII веках, в XIX в. — 1884 г., в XX в. — 1909, 1914, 1920,

1925, 1927, 1942 гг., на Булганакском вулкане — в 1923 и 1926 гг., на Восходовском —

1930 и 1982 гг. В 1880 г. в Керченском проливе, в Керченской бухте произошло из/

вержение, образовался остров, через две недели размытый волнами моря.

Таманский полуостров. Выявлен 31 грязевой вулкан. В прибрежной полосе

южной части Азовского моря, в Темрюкском заливе находятся подводные вулка/

ны, временами образующие недолго существующие острова (рис. 4).

Таманский п/ов находится в зоне сопряжения горноскладчатых систем Б.Кав/

каза и Горного Крыма, располагаясь в восточной части Керченско/Таманского

Рис. 3. Карта расположения грязевых вулканов Керченского полуострова. Здесь и на рис. 4:

1 — действующие, 2 — периодически извергающиеся, 3 — недействующие, 4 — грязевулкани/

ческие проявления, 5 — ископаемые
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прогиба. Тектонические структуры п/ова заложены в альпийской фазе складча/

тости, завершение формирования их связано с позднеальпийской коллизией

[30]. Локальные поднятия прогиба группируются в узкие (1—2 км) и протяженные

(15—25 км) антиклинальные зоны. Кулисообразно расположенные складки ос/

ложнены грязевыми вулканами, имеют диапировое или криптодиапировое стро/

ение, сложены перемятыми породами майкопа, образуя крутые (60—70 °) крылья.

На п/ове на земной поверхности обнажаются породы майкопа, миоцена,

плиоцена и четвертичных отложений. Глубокими скважинами вскрыт разрез кай/

нозоя и нижнего мела. Мощность олигоцен/неогеновых отложений 7 км, с доми/

нирующей ролью майкопской серии, средний миоцен — 1,0 км, верхний мио/

цен/плиоцен — 2,5 км. Общая мощность осадочной толщи 10 км.

Крупные грязевые вулканы Таманского п/ова представлены усеченными

конусами с относительной высотой до 100 м. Самый крупный вулкан — гора Ка/

рабетова с абсолютной высотой 152 м. На вершине Ахтанизовского вулкана на/

ходятся две конусообразные сопки высотой 35 и 15  м, являющиеся центрами

ранних извержений, вулкан г. Гнилая имеет высоту 14 м.

В настоящее время все сопки г. Карабетова бездействуют. Однако Карабетова

гора — самый активный грязевой вулкан на Таманском п/ове. Начиная с 1818 г.

он извергался 23 раза. Последнее извержение было в 2005 г. [33]. При извержении

вулкана в 2001 г. покров брекчии объемом 800 м3 составил площадь 500 м2. На

вулкане Горелая мощное извержение произошло в 1749 г. Активными являются и

подводные вулканы, расположенные в Азовском море, севернее Таманского по/

луострова. На вулкане Голубицкий сильные извержения, завершившиеся образо/

ванием острова, были зафиксированы 24 раза: первое в 1799 г., последнее в 2002 г.

Подобные извержения были отмечены и на другом морском вулкане — Темрюкс/

ком в 1952, 1979, 1986, и 1988 годах [6].

Рис. 4. Карта грязевых вулканов Таманского п/ова
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Грязевые вулканы Азербайджана 
и прилегающей территории Каспия

Грязевые вулканы расположены в пределах юго/восточного пог/

ружения Б. Кавказа и его предгорий: на Абшеронском п/ове, в Шамахы/Гобуста/

нском районе, Самур/Девечинской низменности, юго/восточной Ширванской

равнине и в акватории Каспия — на Абшеронском и Бакинском архипелагах и в

глубоководной части Южного Каспия, что соответствует Абшеронскому, Шама/

хы/Гобустанскому, Прикаспийско/Губинскому, Нижнекуринскому, Бакинскому

нефтегазоносным районам, а также перспективным зонам поперечной и широт/

ной складчастости (рис. 5).

В Азербайджане встречаются все формы проявления грязевого вулканизма —

действующие, потухшие, погребенные, островные, нефтьвыделяющие. В Бакин/

ском архипелаге 8 грязевулканических островов (Зенбил, Гил, Харе/Зиря, Гарасу,

Сенги/Муган и др.) [10]. В Южном Каспии более 100 подводных вулканов, нахо/

дящихся на глубинах от нескольких до 900 м. Наземные и морские грязевые вул/

каны подразделяются на две генетические разновидности: грязевые вулканы и

грзевулканические проявления: всего 353 вулкана и грязевулканических прояв/

лений, из которых 154 — морские. Относительная высота вулканов от 10 до 400 м

и более. Мощности кайнозойских отложений: 8—12 км на Абшеронском п/ове, в

Шамахы/Гобустанском и Нижнекуринском районах и 14—20 км на Абшеронском

пороге и Бакинском архипелаге [5, 28] Вулканы и проявления приурочены к про/

дольным и поперечным разрывным нарушениям и связаны с нефтегазоносными

структурами.

Рис. 5. Ареал распростране/

ния грязевых вулканов Азер/

байджана. Грязевые вулка/

ны: 1 — установленные, 2 —

предполагаемые; 3 — грани/

цы нефтегазоносных райо/

нов и перспективных зон

складчатости: I — Прикас/

пийско/Губинский, II — Ша/

махы/Гобустанский, III —

Абшеронский, IV — Нижне/

куринский, V — Бакинский

архипелаг, VI — зоны склад/

чатости глубоководной час/

ти Южного Каспия
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В последние годы получены новые данные по тектонике областей развития

грязевого вулканизма: в Шамахы/Гобустанском районе, где расположено 120

вулканов и проявлений, выделены новые разломные структуры и расположен/

ные между ними микроблоки; установлены закономерности распределения гря/

зевых вулканов, особенно нефтьвыделяющих, вдоль субмеридиональных регио/

нальных структур и субширотных антиклинальных зон.

Согласно представлениям, базирующимся на новых геолого/геофизических

исследованиях, Гобустан состоит из 2 микроблоков: Баянатинский на севере, То/

рагайский на юге. Они различаются глубинным строением, наличием различных

структурных этажей, характером складчатых и разломных структур, мощностями

и разнофациальностью кайнозойский отложений [14, 15, 18] (рис. 6, 7).

В пределах Баянатинского микроблока кровля верхнего мела залегает неглу/

боко, и мощность палеоген/миоценовых отложений, слагающих нижний струк/

турный этаж кайнозоя, колеблется от 2,5 до 4,5 км. 

Микроблок заключен между Герадиль/Масазырской зоной поддвига и вновь

выявленным Гуджур/Гызылдашским надвигом. Ширина его 20—25 км. Вулканы

здесь характеризуются преимущественно малыми размерами и слабой эруптив/

ной деятельностью.

В южном — Торагайском микроблоке — кровля верхнего мела опускается на

глубину 8,0—11,5 км. В разрезе кайнозоя, наряду с увеличением мощности пале/

оген/миоценовых отложений, отмечается наличие мощного осадочного комп/

лекса — миоцена, плиоцена  и антропогена. Им сложен верхний структурный

этаж. В этом микроблоке вулканы характеризуются крупными размерами,

различной морфологией (конусовидные, куполовидные, платовидные и др.),

интенсивной эруптивной деятельностью, гипсометрически больщими высота/

ми. В отличие от Баянатинского, Торагайский микроблок имеет относительно

Рис. 6. Тектоническая схема

грязевулканических зон Го/

бустана [14]: 1 — Складчатое

сооружение Большого Кав/

каза; 2 — Баянатинский

микроблок; 3 — Торагайский

микроблок; 4 — Грязевые

вулканы; 5 — Закавказская

палеоостроводужная систе/

ма; 6 — Герадиль/Масазыр/

ская зона поддвига; 7 — Гуд/

жур/Гызылдашский надвиг;

8 — Грязевые вулканы, выде/

ляющие нефть; 9 — Шама/

хы/Нефтчалинский разлом;

10 — Гиджаки/Солахайский

разлом; 11 — Борансыз/

Джылгинский разлом
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упорядоченное тектоническое строение. Здесь линейные антиклинальные

структуры субширотного простирания чередуются с широкодонными синкли/

налями. Вулканы приурочены к узлам пересечения структур с субмеридиональ/

ного простирания Гиджаки/Солахайским разломом, выделенным в процессе де/

шифрирования космических снимков и высотных аэрофотоснимков [16].

На западе Баянатинского и Торагайского микроблоков в субмеридиональ/

ном направлении протягивается Шамахы/Нефтчалинский правосторонний

сдвиг, отделяющий мезозойские вулканогенные отложения Закавказский палео/

островодужной системы от Джейранкечмез/ Южнокаспийской впадипы. К запа/

ду от Шамахы/Нефтечалинского сдвига грязевые вулканы отсутствуют.

К северу от Герадиль/Масазырской зоны поддвига тектоническая обста/

новка весьма сложная из/за появления на земной поверхности верхнемеловых

известняков в аллохтонном залегании. В геологической литературе эта террито/

рия ранее была известна  как Северный Гобустан. Пробуренные здесь скважи/

ны под верхнемеловыми известняками вскрыли миоценовые отложения, и тем

самым были получены неоспоримые факты об аллохтонности верхнемеловых

известняков, которые в виде тектонического покрова протягиваются от исто/

ков р. Пирсаат до западного берега Каспийского моря. В продуктах извержения

грязевых вулканов Демирчи и Гызмейдан были изучены и глины майкопского

возраста.

В Гобустане выделены также тектонические единицы — аллохтон, паравтох/

тон и автохтон, соответствующие региональным структурам: Северному Гобуста/

ну, Баянатинскому (Центральный Гобустан) и Торагайскому (Южный Гобустан)

микроблокам.

Торагайский микроблок, юго/восточная Ширвань и подпокровный Север/

ный Гобустан относятся к автохтону. Первый из них сложен отложениями всех

структурных этажей кайнозоя. Последний, характеризующийся только нижним

сткруктурным этажом, заключен между подстилающими его известняками и

аллохтонными верхнемеловыми карбонатными флишоидами, представляющи/

ми текнонический покров.

Рис. 7. Геологический профиль через Баянатинский и Торагайский микроблоки [15]
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Баянатинский микроблок рассматривается как движущая часть основания

автохтона  и сложен кайнозойскими осадочными комплексами. На отложениях

нижнего структурного яруса трансгрессивно залегает верхнемиоцен/плиоцено/

вый комплекс наложенных мульд (Сундинская, Маразинская и Гуджурдагская).

Отложения этого яруса в основном покровного и чешуйчатого характера, сложе/

ны теми же фациями автохтона, однако оторванными от него при южнонаправ/

ленном движении вышележащих покровов, пассивно ими увлеченными на не/

большое расстояние. Поэтому паравтохтон обладает автономным грязевулкани/

ческим очагом, возможно сообщающимся вдоль разломов субширотного и суб/

долготного простирания с таковыми автохтона.

Надежным репером времени образования грязевых вулканов «долгосрочно/

го» характера следует считать складчатые фазы альпийского тектонического цик/

ла. Так, грязевулканическая брекчия, обнаруженная в разрезе миоценовых отло/

жений, образовалась в результате извержения грязевого вулкана, связанного со

штирийской складчатой фазой (она состоялась на границе гельветского и торто/

нского веков). Аттическая складчатая фаза обусловила извержения грязевых вул/

канов в конце сарматского века, Ронская — в промежутке времени между ранним

и поздним плиоценом. Валахская складчатая фаза привела к извержению вулка/

нов в конце  плиоцена/начале квартера. И, наконец, с Восточнокавказской склад/

чатой фазой связываются извержения грязевых вулканов в течение бакинского

века четвертичного времени (таблица) [18].

Каспийские складчатые фазы в пределах автохтона, паравтохтона и аллохто/

на проявились с различной интенсивностью. Мощные извержения грязевых вул/

канов происходят при усилении тектонических напряжений (в том числе при

дислокациях), а грязевулканические проявления сосредоточиваются  в периодах

их ослабления.

Таким образом, вулканы автохтона образовались в течение большого проме/

жутка времени, начиная со штрийской до валахской складчатой фазы, в течение

которого продукты извержения накладывались друг на друга. В паравтохтоне из/

вержения происходили в ронскую фазу складчатости. В пределах аллохтона из/

вержения происходили только в валахскую фазу тектогенеза, по/видимому после

образования тектонических покровов в аттическую фазу складчатости; палеоген/ми/

оценовые отложения автохтонного Севернего Гобустана оказались под ними [18].

Распределение грязевых вулканов по тектоническим подразделениям и складчатым фазам

Складчатые 

фазы

Тектонические подразделения

Аллохтон Паравтохтон Автохтон

Валханская 

Ронская 

Аттическая 

Штирскийская

Вулканы Сев. Гобустана

и Шамахинского района

Вулканы Центрального

Гобустана и Шамахинс/

кого района

Вулканы Нижнекурин/

ского района и Бакин/

ского архипелага

Вулканы восточной части

Южного Гобустана

Вулканы западной час/

ти Южного Гобустана

Вулканы западной час/

ти Южного Гобустана
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Грязевые вулканы Азербайджана довольно активны. Ежегодно происходит

до 5 извержений, а в отдельные годы отмечается активизация грязевулканичес/

кой деятельности и количество пароксизмов извержений достигает 10 и более. В

2001 году произошло рекордное количество — 16 извержений. В последние два

столетия, с 1810 г. по 2014 г. на 93 наземных и морских вулканах было зафиксиро/

вано более 400 извержений, большинство из них в Шамахы/Гобустанском регио/

не (198 извержений) [1]. Пробуждение и бурные извержения многих вулканов

были связаны с сейсмическими событиями в близко расположенных от вулканов

районах [19, 34].

Многолетними исследованиями влияния сейсмичности на деятельность гря/

зевых вулканов подтверждена генетическая связь между ними, а также выявлены

газогидрохимические показатели связи вулканизма с сейсмичностью в качестве

предвестников землетрясений [11, 19].

Также как в Черном море [26], проявления  газогидратов, связанных с грязе/

выми вулканами, установлены в Южнокаспийской впадине, особенно в пределах

глубоководной зоны [23].

Заключение

1. Установлено, что образование грязевых вулканов и механизм их

проявления связан с геодинамическими условиями и термодинамическими про/

цессами, происходящими в кайнозойском выполнении молассовых прогибов с

мощностью осадочной толщи 15—20 км и более, с непременным участием в раз/

резе палеоген/миоценовых отложений. 

2. Черноморский бассейн образовался в результате растяжения/спрединга и

последующего сжатия — коллизии Евроазиатской и Аравийской литосферных

плит. Формирование структур Керченско/Таманского прогиба происходило в ре/

зультате позднеплиоценовых сдвиговых перемещений, связанных с движением

Восточночерноморской плиты в ССЗ направлении.

3. Установлены закономерности пространственного распределения грязевых

вулканов и их проявлений в Южном Каспии вдоль субмеридиональных регио/

нальных разломов и субширотных антиклинальных зон, связанных с постороген/

ными фазами альпийского тектогенеза.

4. Сравнительный анализ проявления грязевого вулканизма в Черноморском

и Южнокаспийском бассейнах, являющихся реликтами древнего океана Тетис,

позволяет отметить ряд сходных и отличительных его особенностей. 

Схожие особенности

1.Грязевые вулканы широко развиты в западных частях бассейнов, с боль/

шой мощностью осадочного чехла (ЮКБ — 25—30 км, Черное море — 19 км).

Количество вулканов: а) в ЮКБ: западный борт — 93, глубоководная зона — 32,

восточный борт (Туркменистан) — 27; б) Западночерноморская впадина — 50,

Восточночерноморская впадина — 20.

2.Районы широкого развития грязевого вулканизма характеризуются нали/

чием океанической или субокеанической земной коры.

3.Корни грязевых вулканов связаны в основном с майкопскими отложениями.

4.Грязевулканическая брекчия представлена терригенно/карбонатными по/

родами кайнозоя, с преимущественно участием пород эоцена—миоцена.
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5.В обоих бассейнах в зонах развития грязевых вулканов выявлены скопле/

ния газогидратов.

6.Грязевые вулканы глубоководной части Черного моря и Южного Каспия

активно действовали на протяжении позднечетвертичного времени, плейстоцена

и голоцена. Новейшая фаза активности длится и в настоящее время. Формирова/

ние грязевых вулканов Азербайджана и Керченско/Таманского региона связано с

ранним миоценом.

Различия в проявлении грязевого вулканизма

1.В Южнокаспийском бассейне максимальная мощность осадочного чехла

25—30 км. В Черноморском бассейне, в пределах разделенных подводными гор/

ными сооружениями Андрусова и Архангельского Западно/ и Восточночерномо/

рской впадин мощность осадочного чехла 19 и 12 км соответственно. Поэтому, по

сравнению с черноморскими, южнокаспийские грязевые вулканы морфологи/

чески крупнее и активнее.

2.Южнокаспийская впадина характеризуется интенсивным погружением,

большой мощностью осадочных пород, многоярусным геологическим строени/

ем, несовпадением тектонических планов различных структурных этажей, нали/

чием мощных толщ глинистых отложений, разновеликих складчатых и разлом/

ных структур.

3.В Черноморском бассейне кайнозойские отложения сравнительно мень/

шей мощности, слабо дислоцированы, образование грязевых вулканов связано с

усилением внутреннего напряжения, возникшего в результате горизонтального

сдвига, проходящего в центральной части Черного моря в меридиональном на/

правлении.

4.В Черном море наблюдаются мощные газовые факелы на вулканах над

уровнем дна моря при глубине 2000 м, диаметром до 400 м и высотой от 800 до

1300 м, не зафиксированные в Южном Каспии.

5.В отличие от грязевых вулканов Черноморского региона, в продуктах извер/

жения вулканов Азербайджана установлены горючие сланцы эоценового возраста.
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Ад.А. Алієв, І.С. Гулієв, Р.Р. Рахманов

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГРЯЗЬОВОГО ВУЛКАНІЗМУ 

В ЧОРНОМОРСЬКОМУ ТА КАСПІЙСЬКОМУ РЕГІОНАХ

У статті розглянуто особливості просторово/часового розподілу грязьових вулканів в Чорно/

морському і Каспійському регіонах, закономірності прояву грязьового вулканізму, основні

відмінності і схожість між вулканами за умовами виникнення, морфологією та діяльністю.

Ключові слова: грязьові вулкани, моласові прогини, газові факели, газогідрати.

Ad.A. Aliyev, I.S. Guliev, R.R. Rakhmanov

COMPARATIVE ANALYSIS OF MUD VOLCANISM 

IN THE BLACK SEA AND CASPIAN REGIONS 

The article describes the features of the spatal/time distribution of mud volcanoes in the slopes of Black

Sea/Caspian region, and regularities of mud volcano manifestations and the main differences and sim/

ilarities between the volcanoes on the conditions of formation, morphology and their activities.

Key words: mud volcanoes, molasse basins, seeps, gas hydrates.
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