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ПРЕДИСЛОВИЕ
I

Вопросы, связанные с изучением грязевых вулканов, в 
настоящее время являются исключительно актуальными, 
особенно в зоне каспийской депрессии, где, как известно, 
находятся богатейшие в Советском Союзе нефтяные ме
сторождения—бакинские, грозненские, туркменские и эм- 
бенские.

Одним из этих вопросов является точное установление 
возраста сопочной брекчии грязевых вулканов, т. е. воз
раста отложений, участвующих в образовании сопочной 
брекчии или, как ее иначе называют, грязевого шлама. 
Точное определение возраста этих пород для группы вул
канов даст возможность установить стратиграфическую 
приуроченность углеводородных очагов, газы которых под
держивают деятельность грязевых вулканов; вероятно с 
ними связаны и скопления нефти. Это имеет большое прак
тическое значение как для выяснения генезиса наших неф
тяных залежей, так и для установления степени нефтенос
ности новых районов, подлежащих детальной разведке.

Учитывая большое теоретическое и практическое зна
чение вопроса изучения грязевых вулканов, лаборатория 
стратиграфии и литологии АзНИИ в 1940 г. поставила спе
циальную работу на тему: „К вопросу о возрасте пород, 
дающих сопочную брекчию грязевых вулканов Азербай
джана" (по микропалеонтологическим исследованиям).

Проработка этой темы велась нами в течение 1-940— 
1941 гг. Микрофауна является тем новым элементом, ко
торый до последнего времени еще почти совершенно не 
изучался в связи с грязевыми вулканами1. Нам предстояла 
задача—дать первую сводку, освещающую вопросы, свя
занные с микропалеонтологическим изучением грязевого 
шлама (сопочной брекчии).

i В 1902 г. А. В. Гуров, исследовавший образцы сопочной брекчии 
из сбора К. Н. Краснова, установил, что основная грязевая мас
са их состоит из зеленого цвета глинистых пород, содержащих форами- 
ниферы; детальное определение последних, а тем более исследование их 
для целей стратиграфии, этим автором не производилось.
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Проведение этой работы стало возможным только по
сле того, как нами микрофаунистически был изучен весь 
разрез третичных, меловых и, частично, юрских образова
ний, слагающих область развития грязевых вулканов в 
Азербайджане — Апшеронский полуостров, Кабристан, 
Прикаспийская низменность к северу от Апшеронского 
полуострова и Прикуринско-Каспийский^ район (1—9).

Фактический материал, послуживший нам для исследо
вания, состоял из коллекции около 300 образцов, собран
ных нами в основном на различных грязевых вулканах Ап
шеронского полуострова и прилегающих к нему районов 
в течение 1939*—40 гг. „

Само исследование было проведено нами в Азербай
джанском нефтяном научно-исследовательском институте 
им. В. В. Куйбышева (АзНИИ) в Баку.

Ниже мы даем краткий обзор геотектонического рай
онирования области развития грязевых вулканов Азербай
джана, относящихся к той или иной зоне, из которых нами 
был исследован материал.

Кроме фактического материала в виде образцов наше
го сбора, для выяснения некоторых, входящих в круг на
ших исследований, вопросов нами была использована об
ширная литература, касающаяся, главным образцом, грязе
вых вулканов, расположенных в интересовавшей нас об 
ласти.

Дпя обобщения полученных результатов исследования 
мы сочли нужным приложить к работе следующий иллю
страционный материал:

1) карту геотектонического районирования восточного 
Азербайджана с указанием местонахождения исследован
ных вулканов;

2) сводную таблицу с перечнем исследованных грязе
вых вулканов и результатов изучения микрофауны из со
почной брекчии.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО 
РАЙОНИРОВАНИЯ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Прежде чем перейти к изложению фактического мате
риала, необходимо, хотя бы вкратце, ознакомиться с неко
торыми тектоническими особенностями той области, где 
расположены вулканы, ибо, как известно, расположение» 
и развитие последних связано прежде всего с тектониче
скими особенностями строения того или иного района.

По М. Ф. Мирчинку (10) и В. Е. Хайну (11), в пределах 
юго-восточного окончания Главного Кавказского хребта и 
Восточного Закавказья, охватываемых границами Азер
байджана, может быть выделен ряд тектонических зон, из 
которых более подробно мы остановимся только на тех, 
где располагаются исследованные нами грязевые вулканы.

Нас интересуют следующие тектонические зоны: ку
бинско-прикаспийская, дибраро-яшминская, северокабрис- 
танская, шемахино-кабристанская с баскальской подзоной, 
апшероно-^кабристанская с апшеронской и восточнокаб- 
ристанской подзонами, алято-сальянская (прикуринская).

КУБИНСКО-ПРИКАСПИЙСКАЯ ЗОНА

Кубинско-прикаспийская зона протягивается вдоль берега 
Каспийского моря до подножья северо-восточного склона 
юго-восточного Кавказа, т, е. до зоны мезозойской складча
тости Главного хребта, к которой она прилегает тектони
чески ненормально. В морфологическом отношении эта 
зона представляет широкую полосу третичных образова
ний, прослеживаемую от р. Самур на северо-западе до 
Килязинской косы на юго-востоке.

Стратиграфически здесь получает развитие мощная, 
относительно полная, серия третичных осадков, имеющих 
в общем мелководный характер и представленных пест
рым чередованием преимущественно глин, песков (песча
ников) и ракушников. Хотя близ контакта с мезозоем 
в низах и имеются следы перерывов и -некоторые несог
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ласия, вся остальная толща, включая верхи плиоцена, ди
слоцирована в целом не сильно и примерно однообразно; 
основной момент складкообразования относится к после- 
апшеронскому времени.

Тектонически- строение третичных образований при
брежной зоны очень просто и сводится к моноклинально
му их залеганию. Лишь в полосе развития отложений гли
нисто-песчаной толщи, аналогичной по своему характеру 
и возрасту продуктивной толще Апшеронского полуШтро 
ва, наблюдается весьма крупная антиклинальная складка, 
которая прослеживается от ст. Кызыл-Бурун на юго-вос
токе далеко на северо-запад. Она отмечена на р. Бель- 
Беля-чай и протягивается' до р. Кудиал-чай. В начале, т. е. 
на юго-востоке, она обнаруживает крутое восточное кры
ло, но затем, при приближении к р. Туржан-чай, крутым 
становится северо-восточное крыло и пологим юго-западное. 
Максимальное поднятие данной складки приходится на 
район Дивичей, где в своде ее по р. Тахта-керки выступа
ют слои понта. По оси складки здесь проходит разрыв, на 
котором расположен единственный в данной зоне грязевой 
вулкан Кайнарджа, материалы по которому нами изучены.

ДИБРАРО-ЯШМИНСКАЯ ЗОНА

Следующая к юго-западу, дибраро-яшминская зона сло
жена меловым флишем от баррема и выше; в синклиналях 
восточной части зоны появляется и палеоген. Тектониче
ски для нее характерны крупные брахисинклинальные 
структуры слоев верхнего мела (одна из них—мульда 
г. Дибрар) и узкие длинные антиклинальные однятия с вы
ступающими в сводах глинистыми свитами нижнего мела. 
Складки выдерживает общекавказское направление.

Зона, в общем, представляет собой как бы крупный 
синклинорий, заканчивающийся вдоль ее южного края ан
тиклинальным поднятием Алгы-Агач —Куркачи-даг. Послед
нее разорвано по южному крылу и надвинуто на смежную 
ковдаг-сумгаитскую зону (ангеланский надвиг). Из дибра- 
ро-яшминской зоны нами изучены материалы по грязевым 
вулканам Куркачи-даг, Кегня-гяды, расположенным вдоль 
свода восточной алты-агачской антиклинали.

/
ЗОНА СЕВЕРНОГО КАБРИСТАНА

С юга и юго-запада к зоне складчатости мезозойских 
образований Главного хребта прилегает зона северного
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Кабристана (ковдаг-сумгаитская зона), обладающая весьма 
сложным геологическим строением. Бассейн р. Козлы-чай 
(Дженги-чай), район сел. Хильмили, район сел. Астраханка, 
верховья р. Пирсагат географически определяют представ
ление о зоне северного Кабристана. Тектонически—это 
область складчатЛти, образованная верхнемеловыми и 
третичными, преимущественно палеогеновыми, свитами. 
Первые ^слагают ядра и сводовые части антиклинальных 
поднятий, вторые заполняют синклинали.

Сочетание' тектонически устойчивых, за исключением 
глинистой юнус-дагской серии, меловых слоев, с одной 
сх р о н ы , и пластичных, некомпетентных палеогеновых и 
миоценовых масс, с другой, определило механические ус
ловия складчатости этой зоны в сторону усложнения струк
турных форм, сопровождаемого также их измельчанием. 
В то время как < более компетентные свиты пытаются 
сковывать внешние формы складок, пластичные массы па
леогена интенсивно сминаются, гофрируются, развивают 
ярко выраженную вторичную мелкую складчатость типа 
межпластовой (складки волочения и.т. п.), а составляю
щие их породы в большинстве случаев несут отчетливые 
следы межпластового смятия в виде отполированных по
верхностей и зеркал скол*ч<ения.
{£9 В соответствии с изложенным, зоне северного Кабри
стана свойственна ветвящаяся, мелкая по масштабу струк
тур, но исключительно сложная по форме, складчатость. 
Характерны антиклинали веерообразного строения, опро
кинутые складки, осложненные вторичными изгибами и 
разрывами сплошности слоев. Крылья таких складок, об
разованные пластичными породами палеогена (майкоп — 
коун), как правило, бывают сильно утоненными и подчас 
даже совершенно выжатыми.

^Строение промежуточных синклиналей большей частью 
коробчатое; пережатые крылья этих синклиналей часто за
прокинуты внутрь синклинальных прогибов.и даже пере
крыты породами, образующими своды антиклиналей. Не
большие, но частые чешуйчатые надвиги, сопровождаю
щие явление опрокидывания складок, то ориентируются в 
своем движенйи на юг и юго-запад, то имеют обратное 
северо-восточное направление. Однако первое направле
ние, общее для всего юго-восточного погружения Главно
го хребта, является преобладающим.

В. В. Вебер о б ’ясняет причину опрокидывания некото
рых складок и соответствующего направления надвигов на
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северо-восток и на север различными степенями глубин 
и размаха синклинальных прогибов смежных с ними мульд. 
Здесь нами изучены грязевые вулканы Демирчи, Астраханка* 
северная, Астраханка южная, Астраханка юго-восточная.

ШЕМАХИНО-КАБРИСПАНСКАЯ ЗОНА

Центральный и южный Кабристан резко отличаются по 
характеру складчатости от северного Кабристана. Шема-- 
хино-кабристанская зона сложена преимущественно палео
геном, к которому в ее восточной части присоединяется 
мощный глинистый миоцен. В западной части зоны, к за
паду от р. Ax-су (гюрдживанекая подзона) миоцен, не счцг 
тая нижней части, входящей в состав майкопской свиты, 
почти совершенно отсутствует; на палеогене трансгрес
сивно залегают понт и акчагыл (разделенные несогласием). 
Складки имеют правильное кавказское простирание и не 
дают заметных ' ондуляций в вертикальной плоскости; 
синклинали шире и положе антиклиналей. Примерно таков 
же характер строения северошемахинской подзоны, но 
здесь палеоген имеет почти исключительное развитие. В 
южношемахинской подзоне, наоборот, очень велико рас
пространение понта и акчагыла, образующих широкие 
плоские синклинали. Оси складок начинают расходиться 
к востоку; здесь же появляются и грязевые вулканы.

К востоку от р. Пирсагат подзоны соответственно за
мещаются центрально-кабристанской и южнокабристан- 
ской; в первой господствуют палеоген и миоцен, во второЦ 
выходы ограничиваются сводами поднятий и синклинали 
выполнены плиоценом, в составе которого здесь уже при
сутствует продуктивная толща. В обеих восточных под
зонах тектоника имеет ярко выраженный диапировый ха
рактер; кроме того в центральнокабристанской подзоне 
поднятия часто обладают веерообразным строением; оСи 
складок ветвятся и нередко изгибаются вокруг мульд, от
клоняясь от кавказского простирания. Складки южнокаб- 
ристанской подзоны имеют довольно выдержанное широт
ное простирание.

Разрывы в шемахино-кабристанской зоне относительно 
часты, но сравнительно невелики по амплитуде. Они ос
ложняют обычно строение сводовых частей антиклиналей. 
Во всех подзонах, кроме центральнокабристанской, это— 
крутые надвиги с наклоном поверхностей разрыва к севе
ру; в центральнокабристанской подзоне (как и в смеж.-
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ной с ней восточной части ковдаг-сумгаитской зоны)ориен 
тировка разрывов зависит в основном от глубины смеж
ных синклиналей.

Из описываемой зоны нами обследованы следующие 
грязевые вулканы:Кущи, Большой Маразинский, Инчабель- 
Ахтарма-Пашалы, Загир-даг, Чеил-Ахтарма, Чеил-даг, Кален, 
дер-тепе.

БАСКАЛЬСКИЙ ПОКРОВ

К тектоническим зонам юго-восточного Кавказа можо 
присоединить недавно открытый Н. Б. Вассоевичем и 
В. Е. Хаиным Баскальский покров1. Этот покров, занима
ющий площадь около 150 км2, расположен в междуречье 
Ахох-чая и Ax-су, к югу от Ниалдагского хребта, принад
лежащего вандамской геотектонической зоне. Сложен он 
верхнемеловым (турон и выше) флишем в фациях, резко 
отличающихся от вандамских и, наоборот, обнаруживаю
щих разительное сходство с фациями более северной ков 
даг-сумгаитской зоны.

Покров этот образует мощную синклинально изогнутую 
пластину, залегающую на палеогене шемахино-кабристан
ской зоны, выступающую местами из-под него на поверх
ность в виде так называемых тектонических окон (верйее, 
полуокон). Породы покрова собраны в несколько пологих 
складок; мульды имеют характер б^хисинклиналей.

Из вулканов, расположенных на территории этого по
крова, изучены Сары-сура й'Зейва.

АПШЕРОНО-КАБРИСТАНСКАЯ з о н а

Апшероно-кабристанская зона расположена к востоку 
от шемахино-кабристанской и отчасти ковдаг-сумгаитской 
зон, замещая их по простиранию.

Основная роль в сложении поверхности здесь принад
лежит уже плиоцену, достигающему огромной мощности 
(свыше 3 км) благодаря вклиниванию между понтом и ак- 
чагылом весьма мощной продуктивной толщи.

В тектоническом отношении характерной особенностью 
складчатости здесь является то, что осевые линии складок 
к побережью Каспийского моря обнаруживают стремле

1 Необходимо отметить, что некоторые геологи, в частности 
М. Ф. Мирчинк и A. Н. Соловкин, на основании своих исследований, ос
паривают существование Баскальского покрова, об’ясняя особенности 
залегания здесь палеогеновых осадков их ингрессивным характером.
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ние к образованию кольцевых изгибов и заворотов. Х&-. 
рактерными примерами могут служить осевые линии, про
ходящие, начиная от грязевого вулкана Отман-Бозы-даг,. 
через Утальги и грязевой вулкан Кяниза-даг, к берегу 
моря. Показательной может быть также осевая линия ан
тиклинали, проходящая через вулкан Большой Кяниза-даг,. 
грязевой вулкан Тоурагай и заворачивающая к югу на со
единение с Алятской грядой в кочевке Агдам.

Прибрежной полосе восточного Кабристана свойствен
ны в основном те же формы неподчинения в простирании; 
осевых линий складчатости господствующему кавказскому 
направлению, что и кольцевым складкам Апшерона.

Антиклинали с ядром из палеогеновых и миоценовых 
слоев в западной части Апшеронского полуострова имеют 
диапировое строение, а в плиоценовых слоях—чаще диа- 
пироидное или криптодиапироидное1. Грязевые вулканы, 
распространенные здесь реже, чем в шемахино-кабристан- 
ской зоне, достигают особенно внушительных размеров.

Крупные разрывы надвигового типа также более ред
ки в этой зоне, но все же встречаются значительно чаще, 
чем это недавно предполагали. Обычно, как и в шемахино- 
кабристанской зоне, они образуют осложнение сводов 
антиклинальных поднятий (например остров Артема, Лок- 
Батан и др).

В пределах апшероно-кабристанской зоны обследова
ны вулканы Кейреки, Абиха, Гюмюр-Атан, Сангяр, Беюк- 
Кичик-даг, Кеяал-даг, Зигиль-Пири, Бог-бога, Лок-Батан, 
Кушхана, Ахтарма, Гюльбахт, Сарынча. Шонгар, Голубая» 
сопка, Боз-даг (гюздекский), Боз-даг (кубинский), Кызыл- 
тепе, Карадагская группа Пильпиля (апшеронская подзона) 
Отман-Бозы-даг, Дышгил, Деляниз, Сары-бога, Котур-даг, 
Баба-даг (восточнокабристанская подзона).

АЛЯТО-САЛЬЯНСКАЯ ЗОНА
Южная ветвь Главного Кавказского хребта, отделенная 

от главной ветви все расширяющейся к юго-востоку до
линой р. Пирсагат, представляет собой пучок расходя
щихся веерообразно и загибающихся круто на юго-восток 
складчатых линий. Эти складки на значительном простран
стве скрыты под мощным покровом ^песчано-глинистых »  
ракушечных осадков древнего Каспия. Только в наиболее 
приподнятых сводах отдельных брахиантиклинальных взду

1 Термины эти здесь понимаются по В. Е. Хайну.
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тий, среди низменной равнины прикуринских степей, в 
виде невысоких гряд и холмов, выступают на поверхность 
более древние породы плиоцена (апшеронский, акчагыль- 
ский ярусы, верхи продуктивной толщи).

Таких складчатых линий в рассматриваемой зоне на
считывается четыре.

Первая линия берет начало от котурдагского антикли
нального поднятия Алятской гряды, представляя собой, 
таким образом, ответвление этой сложной тектонической 
линии. Она протягивается от г. Котур-даг в юго-восточном 
направлении через пирсагатскую брахисинклиналь, под
нятие Хамам-дага, на острова Лось и Свиной, входящие в 
состав Бакинского архипелага.

Вторая линия проходит в том же направлении, начи
ная от покрытого сопочной брекчией плато Ахтарма-Па- 
шалы, через брахиантиклиналь хребта Малый Харами, 
складчатую систему Мишов-дага, грязевой вулкан Калмас, 
сел. Хыдырлы, вулкан Ахзевир, к мысу Бяндован. Ее про
должение в море намечается островами вулканического 
происхождения Обливной и Кумани.

Третья линия, глубоко погруженная под покровом но
вейших образований древнего Каспия и наносов, прохо
дит через грязевой вулкан Кюрсангя, на основании дан
ных геофизических исследований; продолжение ее в мо
ре идет на остров Погорелая плита.

Четвертая линия, проходящая вдоль ''берега р. Куры в 
направлении NN—SO, состоит из следующих четковидно 
расположенных на одной оси брахиантиклинальных под
нятий: Кюров-даг, Баба-занан, Хиллы-Дуз-даг и Нефте-чала.

В пределах описываемой зоны обследованы грязевые 
вулканы Малый Харами, Мишов-даг, Калмас, Кумани, Кюр
сангя, Кюров-даг, Дуров-даг.

ОБЗОР И АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗОНАМ

Переходя к обзору фактического материала, положен
ного в основу исследования, остановимся на некоторых 
методических вопросах исследования.

1. Отбор образцов. Выяснив географическое местопо
ложение наиболее характерных (по своей величине, коли
честву выбросов и активной деятельности) вулканов для 
той или иной тектонической зоны, мы провели отбор об
разцов для микрофаунистического исследования.
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Образцы брались из кратеров действующих вулканов 
на различных уровнях (вблизи вершины, у подошвы и 
т. д.), со стенок, на которых непрерывно выделяемая грязь 
успевала уже достаточно высохнуть, а также из отдель
ных языков более древних излияний вулкана, причем мы 
старались охарактеризовать материалом ^рждое излияние 
в отдельности. Таким образом на каждый вулкан, в зави
симости от его величины, приходилось от 2 до 5—6 об 
разцов весом до 1 кг. ,

В большинстве случаев грязевой шлам того или иного 
вулкана представлял собой после высыхания более или 
менее пористую однообразную землистую массу серого 
цвета. Нам очень редко удавалось выделить отдельные 
обломки коренных пород в достаточном для микрофаунис- 
тического анализа количестве, об ’ем же отобранного на
ми образца шлама обычно равнялся 400—450 смъ, что впол
не достаточно для микрофаунистического анализа.

2. Техническая подготовка образцов к исследованию. 
После доставки образцов в лабораторию мы производили 
подробное описание макроскопических особенностей их. 
Если литологические особенности позволяли, то образец 
расчленялся на несколько частей. После такого первично- 
г<з осмотра образцы поступали в промывочную, где под
вергались декантации, при помощи которой достигается 
удаление глинистых частиц из данного образца.

3. Исследование образцов. Полученный остаток после 
декантации просматривался под бинокулярной лупой. Вся 
встреченная в нём микрофауна отбиралась и в дальней
шем определялась.

Установленные виды, как и ассоциации отдельных ви
дов, сопоставлялись с литературными данными, а также 
с результатами наших прежних исследований микрофауны 
из мезо-кайнозойских отложений Азербайджана. Сопос
тавлением достигалось выявление стратиграфической цен
ности тех или иных видов или целой ассоциации их.

Следует отметить, что наше исследование усложнялось 
тем, что большинство отобранных образцов, как выше 
указано, представляло собой комки однообразной массы 
грязевого шлама. Если допустить, что в выбросах того 
или иного вулкана принимали участие породы различно
го возраста, то мы в таком образце, естественно, могли 
встретить микрофауну, характеризующую собой разлйч-
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ные свиты различного возраста. Так в действительности 
обычно и было.

Данные, позволившие нам, несмотря на смешанность 
микрофауны, установить возраст тех или иных отложений, 
принимавших участие в образовании грязевого шлама, 
были следующие: во-первых, наличие руководящих микро
окаменелостей характерных форм и типичных для тех или 
иных отложений ассоциаций, видов; во-вторых, количест
во отдельных находок и их сохранность. Так, если в об 
разце встречалось большое количество меловых форами- 
нифер хорошей сохранности, то это давало нам ос
нование считать, что в данном образце грязевого шлама 
участвуют породы мелового возраста; если же, наоборот, 
мы находили в образце единичные, хотя и характерные 
или даже руководящие, формы, но с явными следами 
окатанности, то мы приходили к заключению о переот- 
ложении микрофауны.

Можно было бы предположить, что мы могли принять 
наши образцы за таковые продуктивной толщи, которая, 
как известно, характеризуется фауной переотложенных 
фораминифер неогенового, палеогенового и мелового воз
растов. Но, во-первых, если не вся, то больЩая часть 
микрофауны продуктивной толщи несет на себе явные 
следы о_катанности; во-вторых, в (Збразцах из продуктив
ной толщи большинство видов фораминифер представле
но единичными экземплярами, за исключением предста
вителей рода Qlobigerina\ в-третьих, очень характерными 
компонентами в ассоциации фораминифер продуктивной 
толщи являются некоторые неогеновые формы (Nonion, 
Elphidium, Rotalia), которые, естественно, отсутствуют в 
более древних отложениях. *

Прежде чем перейти к описанию возраста пород от
дельных вулканов, мы считаем необходимым дать о б ’яс- 
нение по некоторым из них.

Под грязевым вулканом проф. С  А. Ковалевский (12) 
понимает более или менее крупные возвышенности зем
ной поверхности в виде усеченных конусов, вершины ко
торых, отвечающие кратеру вулкана, могут иметь форму от 
плоско-выпукло-щитообразной до глубоко запавшей каль
деровидной1’. Относительная высота, форма склонов и 
кратера вулкана зависят как от степени его активности, 
так и от характера извергаемых масс.

1 Кальдера—кратер, в середш.е которого возвышается действующий 
конус вулкана.
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Далее, придерживаясь трактовки И. М. Губкина и 
С. Ф. Федорова (13), мы грязевой сальзой будем считать 
отдельно стоящий конус (или воронку) той или иной фор
мы, выделяющий брекчию в основном пелитового типа 
(ил), иногда с внедрениями обломков пород. Сальза извер
гается без сильного шума и пароксизма. Высота сальзы 
редко превышает 4—б м. Примерами таких сальз являются 
Джейран-учан, Юркины-сальзы.

Грязевой сопкой мы будем называть большой эруптив
ный аппарат грязевого вулкана, принимающий, в зависи
мости от времени (фазы) деятельности вулкана и от гидро
геологических, литологических и других условий, различ
ные формы: то конуса, то ядра выпирания, то воронки. 
Иногда эти формы сопок можно наблюдать одновременно 
на одном и том же грязевом вулкане, но в разных частях 
сопочного поля.

Наконец грязевым грифоном мы будем называть мел
кий эруптивный аппарат сальзы и сопки, выделяющий или 
только грязь, или воду, или газ с нефтью, или все одно
временно, но в небольших количествах. Высота грифонов— 
до 0,5 м.

КУБИНСКАЯ ЗОНА

1. Вулкан Кайнарджа. В светлой серовато-зеленой гли
нистой массе вулкана Кайнарджа (14) обнаружены сле
дующие виды: фораминиферы—Giimbelina cf. tessera С u- 
s h m a n ,  Qlomospira charoides ( J o n e s  et P anker) ;  Ano- 
malina ammonoides Reuss . ;  остракоды—Laxoconcha alata 
Schn. ,  Cythere lata S chn . ,  C. praebacuana Liv. ;  Paracy- 
pris loezyi L a i ;  Pseudocythere limata S c hn .

Кроме фораминифер и остракод, данные образцы со
держат довольно многочисленные остатки рыбьих костей.

Судя по количественному распределению характерной 
микрофауны, можно сделать заключение, что, по крайней 
мере в настоящее время, первое место в выбросах описы
ваемого вулкана занимают породы понтического яруса.

ДИБРАРО-ЯШМИНСКАЯ ЗОНА

2. Вулкан Туркачи-даг. В светлосероватой ноздрева
той глинистой массе обнаружены представители семейства 
Lagenidae и редких скелетов Radiolarla sp.

Подобные нашим, представители этих семейств были за
регистрированы в отложениях верхней юры (9) старшим 
научным сотрудником ЛзНИИ Д. М. Халиловым. Это об-
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сгоятельство с некоторой долей вероятности позволяет 
нам сделать предположение о том, что корни описывае
мого вулкана достигают отложений верхней юры.

3. Вулкан Кегня-гяды. В сероватой глинистой массе 
также были встречены Lagenidae и Radiolaria, чем дока
зывается идентичность очагов, откуда поступает сопочная 
брекчия обоих вулканов.

СЕВЕРОКАБРИСТАНСКАЯ ЗОНА

4. Вулкан Демирчи. В темной зеленовато-серой массе 
были найдены следующие формы, свойственные верх
нему мелу; Giimbelina globifera Reuss . ;  striata (E h r e n- 
b e r g ) ;  Globotruncana area C u s h m a n ;  Globigerinella 
c f .  aspera ( E h r e n b e r g ) ;  Ammodiscus incertus d ’ Orb.;, 
Spiroloctılina sp.

5. Вулкан Астраханка. Северный конус № 1. В свет
лой розовато-зеленовато-серой глинистой массе обнаруже
ны: Globotruncana aff. apenninica R e n z . ;  G. rosetta Car-  
s e y ;  G. area C u s h m a n ;  G. linnei (d’ O rb .); G. globifera 
R e u s  s.; Globigerinella aspera ( E h r e n b e r g ) ;  Haplophrag 
moides sp.; Radiolaria sp; из остракод: Ilycypris gibba R a 
in d h о r; I. bradyi Sars . ;  Paracypris Candida L i v.; P. seni- 
strolyrata Liv . ;P.  sp.

Формы фораминифер свидетельствуют о принадлежнос
ти грязевого шлама к меловым отложениям. Что касается 
фауны остракод, то она состоит целиком из видов, харак
теризующих собой верхи неогеновых отложений.

По мнению С. ft. Ковалевского, эта фауна говорит о 
том, что сравнительно недавно (уже в послеапшеронское 
время) описываемый вулкан покрывался водами Каспий
ского моря, обогатившими своими осадками сопочные 
выбросы вулкана. _

6. Вулкан Астраханка. Южный конус № 2. Здесь была 
найдена следующая микрофауна; Globotruncana linnei 
(d ’ O rb .); G. aff. apenninica Renz. ;  G. rosetta C u s h m a n ;  
G. area C u s h m a n ;  Schackoina cenomanica ( S c h a c k o ) ;  
Pellosina complanata R e u s s . ;  Trochaminoides tenuis 
( B r a d  у); Globigerina cretacea d ’O г b.; И ap lop hr agmo ides sp.

Комплекс микрофауны указывает, главным образом, на 
верхний мел и отчасти апт.

7. Вулкан Астраханка. Юго-восточный конус № 3 .Здесь 
были установлены: Globotruncana linnei (d’ О г Ь.); G. ареп-
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nltıica Renz. ;  G. area C u s h m a n ;  G.roseta C u s h m a n ;  
G. sp.; Gümbelina globifera Reuss . ;  Globigerina cretacea 
d ’ Orb. ;  Globigerinella aspera E h r e n b e r g .

Встреченные здесь на различных конусах формы ри
суют сопочные брекчии, как происходящие из отложений 
верхнего мела (преимущественно сеномана), но к ним при
мешиваются и осадки более глубоких горизонтов, дости
гающих апта.

ШЕМАХИНО-КАБРИСТАНСКАЯ ЗОНА
8. Вулкан Кущи. Основная серая масса содержит сле

дующие формы: Globorotalia crassa (d’ Orb. ) ;  Globigeri
na triloculinoides P l u m m e r ;  G.pseudobulloides P l u m 
mer ;  Globotruncana area C u s h m a n ;  Giimbellina globifera 
R e u s s .  *

Первые три вида характерны для палеогеновых отло
жений, остальные—для верхнего мела.

9. Вулкан Инчабель. В светлосерой глинистой основе 
брекчии были установлены: Globorotalia crassa (d’ O rb . ) ;  
Globigerinella micra (Co le ) ;  G. aff. aequilateralis (Brady) ;  
Globigerina ex gr. bulloides d ’O r b , ;  Rotalia cf. beccarii 
(Lin  ne).

Первые четыре вида характеризуют отложения нижне
го коуна, пятый—обычно неоген.

10. Вулкан Ахтарма-Пашалы. Центральный плоский 
глинистый кратер. В серой глинистой брекчии найде
ны виды, свидетельствующие о принадлежности глинистых, 
масс к коунским отложениям: Globigerinoides conglobata 
B r a d y ;  G. triloba R e u s  s.; Globigerinella micra (C о 1 e); 
Cibicides lobatulus ( W a l k e r  e t  J a c o b ) .

« M k

11. Вулкан Загир-даг. В светлосероватой сопочной мас
се обнаружены формы, характеризующие отложения коун- 
ской свиты: Globorotalia aragonensis N u 11 а 11; G. crassa 
(d’ O rb .) ; Globigerinoides conglobata (Brad у); Chilostomel- 
la ovoidea R e u s s . ;  Globigerina sp.

12. Вулкан Маразинский. В^серых глинистых массах 
брекчии установлены следующие виды, характеризующие 
отложения коунской свиты (нижний отдел): Globigerinella 
micra (Cole) ;  Globigerina pseudobulloides P l u m m e r ;  
G. triloculinoides P l u m m e r ;  Globorotalia crassa d ’ Orb .

13. Вулкан Чеил-Ахтарма. Основная серая масса содер
жит следующие виды, характеризующие отложения май
копской свиты: Gümbelina globulosa , ( E h r e n b e r  g;)
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Gibicides lobatulus (W a 1 k e г et J a c o b ) ;  Globigerina 
ex gr. bulloides d’ O r b ;  Globigerinella aspera ( Ehr en 
b e r g ) ;  рыбьи остатки.

14. Вулкан Календер-тепе. Основная серая сопочная» 
масса содержит» следующие виды: Globorotalia crassa 
(d’O rb.); Bolivina advena C u s h m a n ;  -В. inf lata S e q u -  
e n z e ;  Globigerina ex. gr. bulloides O r  b.; Asteregerina 
planorbis d’ O r b ' i  Globigerina dubia Eg ger . ;  Globotrun
cana area C u s h m a n .

Первые пять видов характеризуют отложения палеоге
на, остальные—верхний мел.

15. Вулкан Чеил-даг. В серовато-бурой глинистой брек
чиевидной массе обнаружены следующие виды, свидетель
ствующие о принадлежности глинистых масс к майкопским 
отложениям: Globigerina ex gr. bulloides d’ O rb . ;  Cibicides- 
lobatulus ( W a l k e r  et J a c o b ) ;  Bolivina advena C u s h 
man;  В. beyirichi R e u s s . ;  рыбьи остатки.

Судя по результатам исследования образцов сопочной 
брекчии, собранных по вулканам из Шемахино-кабристан- 
ской зоны, можно сказать, что основной свитой, давшей 
материал для образования сопочной брекчии, является» 
палеоген; значительно меньшую роль играют верхнемело
вые и неогневые свиты.

БАСКАЛЬСКИЙ ПОКРОВ

(Баскалъская подзона)

16. Вулкан Зейва. В темной зеленовато-серой глинис
той массе были обнаружены следующие виды: Globigeri
noides af. cone l о bata (Brady) ;  Globigerinella micra (C o 1 e); 
G. aequilateralis (B rady) ;  Globotruncana arcä C u s h m a n .

Первые три вида характерны для апшероно-коунской; 
свиты, последний принадлежит к верхнемеловым отложе
ниям.

17. Вулкан Сары-сура. В те'мнозеленовато-серой гли
нистой массе оказались следующие виды, характеризую
щие отложения верхнего мела: Globigerinella çf. aspera. 
( E h r e n b e r g ) ;  Gümbelina globifera R e u ss . ;  G. striata. 
( E h r e n b e r g ) ;  Globotruncana fa re  a C u.s h m a n; Anomali 
na ammonoides R e u s s .
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АПЩЕРОНО-КАБРИСТАНСКАЯ ЗОНА
{Апшеронская подзона)

18. Вулкан Беюг и Кечиг-даг. В серой брекчиевидной 
wacce встречены следующие виды формаминифер, харак
терных для коунской свиты: Globorotalia crassa (d’ Orb. ) ;  
Globigerina psetıdobtılloides P l u m m e r ;  Planulina wuel- 
lerstorji ( S c h w a g e r ) ;  Eponides trump у i N u 11 a 1; Gaudry- 
ina rugosa C u s h m a n ;  Radiolaria sp.

19. Вулкан Зигиль-Пири. В серых глинистых массах 
■'брекчии из грифонов подножья горы были найдены сле
дующие виды: Nonion ex gr. granosa (d’ О г БТ); Globoro
talia crassa (d’ Orb. ) ;  Globigerinella ef. volute (Whi te ) ;  
Globigerinoides triloba ( Re us s . ) ;  Globigerina pseudobulloi- 
des P l u m m e r ;  Giroidina exculpta (Reuss. ) ;  Bolivina in- 
■crassata R eu s s .

Эта ассоциация, состоящая из неогеновых, палеогено
вых и меловых форм, типична для отложений продуктив
ной толщи.

Образцы, взятые с вершины вулкана, содержат мно
гочисленные обломки костей рыб, напоминающие по не
которым внешним особенностям таковые из диатомовой 
свиты.

20. Вулкан Кечал-даг. В светлосерой глинистой осно
ве брекчий были установлены в большом количестве ти
пичные для низов коунской свиты виды: Globigerina ex дг 
bulloides d’ Orb . ;  Globorotalia crassa (d’ O rb .); Eponides 
trumpyi N u tta 1; Radiolaria sp.

21. Вулкан Кейреки. В темнозеленоватой глинистой 
массе обнаружены следующие виды, характерные для от
ложений коунской свиты: Globigerinella micra ( C o l e ) ;  
Globorotalia crassa (d’ Orb. )  ; Bolivina beyirichi Reuss . ;  
B. advena C u s h m a n ;  Globigerina cf. triloculinoides 
P I u m m e r; Caşsidulina subglubosa Br ady .

22. Вулкан Абиха. В основной массе серой глины о б 
наружены следующие виды, характеризующие отложения 
датского яруса: Planoglobulina acerwulinoides (Eg де г); 
Globigerina dubia Eg g e  г; G. pseudobulloides P l u m m e r ;  
Anomalina clementiana (d’ Orb. ) ;  Clavulina ex gr. parisien- 
sis (d’ Orb. ) ;  Globotruncana area C u s h m a n.

23. Вулкан Сангяр. Образцы с грифонов, расположен
ных на вершине и у подножья- горы, литологически
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представлены буровато-глинистой массой. В образцах с 
вершины вулкана были обнаружены следующие виды, 
характерные для отложений среднего коуна: Globigerinel- 
la , voluta (White) ;  Gümbelina ex gr. Globulosa (Eh- 
r e n b e r g ) ;  Globigerina ex gr. bulloides d ’ O r b .

Образец, взятый у газирующих соленых грифонов у  
подножья вулкана, литологически представляет комок серо
бурой глины. В нем обнаружена микрофауна, напоминаю
щая таковую из отложений продуктивной толщи: Glo
bigerina bulloides d’ О г b.; Nonion ex gr. qranosa (d’ О г b.); 
Rotalia beccarii (L in ne);. Gümbelina globulosa ( Eh r en -  
b e r g ) ;  Anomalina ammonoides (Reuss. ) .

24. Вулкан Кюмюр-атан. В образцах, взятых с вершины 
вулкана в темнобуроватой глинистой массе, встречены^ в 
большом количестве Spirialis sp., остатки рыбьих костей и 
лобьевидные тельца. Последние особенно характерны для 
отложений майкопской свиты.

В образцах, взятых у основания вулкана в серовато-бу 
рой глинистой массе, встречены следующие формы: Elphi 
dium macellum ( F i c h t  et M o l l ) ;  Cib ic ides lobatulus (W a 1 
k e г et J a c o b ) ;  Nonion ex gr. granosa d ’O r b.; Globi 
gerina cretacea d ’ O r b . ;  G, infracretaceae G l a e s n e r  
Gümbelina globifera Re uss . ;  Globotruncana area ( C u s h  
man) .

Приведенная ассоциация представляет собой смесь ме
ловых, палеогеновых и неогеновых форм. Такая ассоциа
ция микрофауны очень характерна для отложений продук
тивной толщи.

25. Вулкан Бог-Бога. В светлокоричневой глинистой 
брекчии найдены в большом количестве рыбьи остатки 
и довольно редкие раковины Globigerina ex gr. bulloides 
d ’O г b. Многочисленные рыбьи остатки и общий харак
тер пород говорят о майкопском возрасте образцов.

26. Вулкан Ахтарма. В серых листоватых глинистых 
массах брекчии установлены в большом количестве ры
бьи остатки и виды, характерные для майкопской свиты: 
Bolivina advena C u s h m a n ; ' # ,  nobilis H a n t k e n ;  Globi
gerina bulloides d ’ O г b.; Uvigerina pygmea d ’ O r b„

27. Вулкан Куш-Хана. В коричневых листоватых гли
нистых массах брекчии встречены в большом количестве 
рыбьи остатки и переотложенные фораминиферы май
копского облика.

28. Вулкан Гюльбахт. В серой глинистой массе брек
чии обнаружены следующие виды, характерные для отло
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жений верхнего мела и, частично, для датсково яруса:
Globigerina aff. triloculinoides P l u m m e r ;  Globigerinella 

( E h r e n b e r g ) ;  Qiimbelitria cenomatiica (Kel ler ) ;  
Globotruncana area C u s h m a n ;  Gümbelina striata (E h- 
r e n b e r g); Bolivina decorata C u s h m a n .

29. Вулкан Сарынча. Серая бесструктурная глинистая 
масса содержит следующую микрофауну: Epistomina sp., 
Globigerina pseudobulloides P l u m m e r ;  G. infracretacea 
G l a e s s n e r ;  G. cretacea d’O r b. ; Globigerinella aspera 
( E h r e n b e r g ) ;  Gyroidina exculpta (Reuss. ) ;  Globotrun- 
сапа conica W h i t e  v a r. plicata (Whi t  e).

Приведенная ассоциация, кроме первого вида, харак
терна для пород верхнего мела. Только единичные наход
ки Epistomina sp. говорят о возможной примеси пород 
из свит нижнего мела.

30. Грязевая сопка Голубая. В серой коричневого от
тенка глинистой массе встречены следующие виды, в пре
обладающем большинстве характерные для отложений 
верхнего мела: Eponides trumpyi N ut tal ;  Gyroidina ex
culpta (Reuss. ) ;  G. cretacea d ’O rb.; Globotruncana area 
C u s h m a n ;  Globigerinella aspera ( E h r e nb er g . ) ;  Gümbe
lina globulosa ( E h r e n b e r g ) ;  Globigerina pseudobulloides 
P l u m m e r ;  G. triloculinoides P l u m m e r ;  Pianoglobulina^ 
acerwulinoides (E g g e r).

31. Вулкан Шонгар. В светлосерой глинистой массе* 
оказались следующие виды: Globigerinella cf. aspera 
( E h r e n b e r g ) ;  Eponides trumpyi N utt al; Globigerina 
infracretacea G l a e s s n e r ;  G. ex gr. pseudobulloides 
P l u m m e r ;  Gümbelina globulosa ( E h r e n b e r g ) ;  Anomali- 
na ammonoides Re us s . ;  рыбьи остатки.

Приведенная ассоциация характеризует отложения 
верхнего мела. Наличие рыбьих остатков говорит за воз
можную примесь майкопских глин.

32. Вулкан Лок-Батан. Отобранные нами 4 образца ли
тологически представлены кусками светлокоричневых мер
гелей со следующей микрофауной: Globigerinella af. as
pera ( E h r e n be r g ) ;  Gümbelina globulosa ( E h r e n b e r g ) ;  
Eponides trumpyi N u t t a l ;  Trochaminoides tenuis (d’Orb.); 
многочисленные рыбьи остатки.-

Обнаруженные фораминиферы относятся к верхнеме
ловой ассоциации. Рыбьи остатки характеризуют собой 
майкопские отложения.

33. Вулкан Боз-даг ((Гобийский). Отобранные нами 4 
образца литологически представляют комок серой тонко
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отмученной глины. Из микрофауны они содержат следую
щие виды, характерные для пород датского яруса и, воз
можно, эоцена (коунская свита): Globigerinella af. aspera 
(E h r e n b e r g); Globigerina bulloides d’Cfer b.; G. pseudobul
loides P l u m m e r ;  G. ex gr. bulloides d ’O r b.; Globotrunca
na area C u s h m a n .

34. Вулкан Боз-даг (Гездекский). Образцы лидюлогиче- 
ски представляют куски серой глины со следующей фора- 
миниферой: Globigerina ex gr. bulloides d ’Orb. ;  Bulimina 
marginata d ’O rb .; Globigerinoides conglobata (Bra
dy); Clobigerinella micra (Cole) ;  Globorotalia crassa 
(d ’O rb .) ; Anomalina ammonoides Re us s . ;  Eponides trum
p y i  N. u 11 a 1; Globotruncana area C u s h m a n .

Приведенная ассоциация характеризует отложения коун- 
ской свиты, причем Globorotalia crassa (d’O rb .) типична 
для нижнего отдела свиты, a Globigerinoides conglobata 
( B r a d y )  и Globigerina ex gr. bulloides d ’O r b . —для верх
него отдела. Что же касается единичных Globotruncana 
area C u s h m a n ,  то они, возможно, переотложенц.

35. Вулкан Кызыл-тепе. Нами были отобраны *2 об
разца с вершины вулкана и один - с холма, у подошвы.

Литологически оба образца с вершины горы представ
ляют глины красновато-кирпичного цвета, ^  которых по
падаются темнокоричневые сланцеватые разности. Из 
микрофауны были встречены в большом количестве ры
бьи остатки и редкие Globigerina bulloides d ’Orb.

Образец с подошвы горы литологически представлен 
песчанистой глиной серого цвета и содержит следующую 
микрофауну: Nonion ex gr. granosa d’O rb .; Elphidium 
macellum ( F i cht  et Mol l ) ;  Globigerina infracretacea 
G l a e s s n e r ;  Gümbelina globulosa ( E h r e n b e r g ) .

Судя по микрофауне, образцы, взятые на вершине 
вулкана, характеризуют отложения майкопской свиты, 
тогда как образец, взятый у основания его,—отложения 
продуктивной толщи.

☆
Результаты исследования образцов сопочной брекчии, 

собранных с вулканов, расположенных в апшероно-каб- 
ристанской зоне, говорят о том, что по возрасту пород, 
из которых слагается сопочная брекчия того или иного 
вулкана, все вулканы описываемой зоны можно разбить на 
две группы: западную, в которую входят Гюльбахт, Са
рынча, Голубая сопка и Шонгар, и восточную, в которую
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входят все остальные. Согласно данным микрофаунисти- 
ческого исследования, основным материалом для образо
вания сопочной брекчии являются для западной группы 
свита верхнего мела, а для восточной—свита палеогена.

ВОСТОЧНОКАБРИСТАНСКАЯ ПОДЗОНА

36. Вулкан Отман-бозы-даг. Отобранные нами 7 об
разцов литологически представлены светлобурой, мелко
зернистой, песчанистой массой. Из фораминифер они со
держат следующие виды: Globigerina bulloides d ’ Orb. ;  
G. pseudobulloides P l u m m e r ;  G. ex gr. bulloides d’Orb. ;  
Globigerinella cf. aspera ( E h r e n b e r g ) ;  Giimbelina globu- 
losa ( E h r e n b e r g ) ;  Anomalina ammonoides R e u s s . ;  N o
nion incertus d ’Orb. ;  N. ex gr. granosa d’Orb . ;  Globoro- 
talia crassa (d’O rb .); многочисленные рыбьи остатки.

Микрофаунистические исследования показали, что, во- 
первых, отдельные языки сопочной брекчии, имеющиеся 
на описываемом вулкане, образованы разновозрастными 
породами и, во-вторых, основное участие в образовании 
сопочной грязи сыграли породы палеогена и неогена.

37. Грязевая сопка Пиль-Пиля (Карадагская). Отобран
ные нами образцы литологически представлены комками 
серой песчанистой глины явно пузырчатой структуры. 
Все образцы из микрофауны содержат: Globotruncana ar
ea C u s h m a n ;  G. rosetta (C a r s e  у); Globigerinella af. 
aspera ( E h r e n b e r g ) ;  G. micra (C o 1 e); Globigerina pseu- 
dobulloides P l u m m e r ;  G. ex gr. bulloides d ’O rb .; Noni- 
on ex gr. granosa d ’O rb .; Giimtielina globifera Reuss . ;  
Globorotalia crassa (d’O rb.); Nodosaria consobrina d ’O rb .; 
орбулиновидные тельца.

Приведенная ассоциация представляет в основном па
леогеновые формы с незначительной примесью меловых. 
В некоторых случаях плохая сохранность (окатанность) 
фауны дает возможность считать, что эта ассоциация ха
рактеризует отложения продуктивной толщи.

38. Вулкан Большой Кяниза-даг. Из отобранных нами 
9 образцов пять характеризуют вершину вулкана, т. е. от
дельные грифоны на ней, а остальные—восточный и юж
ный склоны вулкана. Литологически представленные ку
сками темносерой глины с включением кусков зеленова
то-серых глин, образцы содержат в основном следующие 
виды: Globigerina bulloides d ’O г b.; G. triloculinoides 
P l u m m e r ;  Giimbelina globifera  ( R e u s  s.); Globigerinella
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aspera ( E h r e n b e r g ) ;  Cyclamina sp.; Gaudrina rugosev 
d ’O rb . и в большом количестве почковидные оолиты н 
орбулиновидные тельца.

Количественный и качественный характер микрофауны 
в образцах с вершины вулкана говорит о майкопском 
возрасте отложений, из которых происходит сопочная 
брекчия описываемого вулкана.

39. Вулкан Гутырлык. Отобранные нами 5 образцов 
литологически представлены темносерыми песчанистыми 
глинами и содержат следующие виды: Globigerina cretacea 
d ’O rb ;  G. ex gr. bulloides d ’O rb . ;  Miliolina sp.; Nonion 
granosa d ’O rb .; Globotruncana area C u s h m a n ;  Giimbe
lina globifera Reuss .  и из остракод Lymnocythere lucu- 
lenta L i v. и Radiolaria sp. Приведенная ассоциация со
стоит из смеси неогеновых, палеогеновых и меловых форм 
и характеризует Ьтложения продуктивной толщи.

40. Грязевые грифоны Юркины сальзы. Образец из 
этого грифона литологически представляет комок серова
то-зеленой глины. Из микрофауны он содержит в боль
шом количестве Cloborotalia crassa (d’O rb .)  иRadiolariA 
sp., характерные для нижнего коуна.

41. Вулкан Малый Кяниза-даг. Образцы были отобра- 
йы у вершины вулкана и на южном склоне его. В свет- 
лобуровато-серой массе, излившейся на южную сторону 
горы, найдены: Globigerina pseudobulloides P l u m m e r ;  
G. bulloides d ’O r b.; Globotruncana area C u s h m a n  и 
рыбьи остатки.

В образце с вершины горы найдены в большом коли
честве рыбьи остатки, почковидные оолиты и-единич
ные палеогеновые и меловые формы.

Образцы, взятые на южном склоне, отличаются типич
ной майкопской микроструктурой. Не исключена возмож
ность, что микрофауна образцов с вершины вулкана так
же происходит из Майкопа, так как хадумский горизонт 
Майкопа характеризуется фауной переотложенных фора- 
минифер, главным образом, палеогено-мелового возра
ста.

42. Вулкан Тоурагай. В темной зеленовато-серой гли
нистой массе обнаружены следующие формы, характери
зующие нижний коун: Globigerina triloculinoides P l u m 
m e r ;  Bulimina truncata d ’Orb . ,  Globorotalia crassa 
(d’O r b.); Radiolaria sp.

43. Вулкан Готур-даг. В темной буровато-серой гли
нистой массе обнаружены в большом количестве виды, в
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подавляющем большинстве характерные для верхов мело
вых отложений: Globorotalia aragonensis Nut t  al; Globi- 
gerina bulloides d ’O r b.; G. triloculinoides Pİ u m m e r; 
<j. ex gr. dııbia E g g e r; G. pseudobulloides P l u m m e r ;  
■Gaudryina rugosa d’Orb.

Очень интересной является находка Globorotalia ara- 
\gonensis Nut t  al, которая и является типичной для низов 
фораминиферозых слоев Северного Кавказа, тогда как в 
районе Апшеронского полуострова этот вид не извес
тен (15).

44. Вулкан Сары-бога. В серых глинистых массах брек
чии установлены: Globigerina infracretacea Q1 a e ss п ет; 
Anomalina climentiana (d’Orb. ) ;  A. sp.; Gyroidina rniche- 
tiniana (d’O г b); Bolivina advena C u s h m a n ;  Globigerina 
ex gr. bulloides d’O r d.

Первые четыре вида характерны для меловых отложе
ний, остальные—для верхнекоунских.

45. Вулкан Айран-текян. Из исследованных 5 образцов 
один литологически Ьыражен кусками серой брекчиевид
ной глины с включением коричневых глин. Из форамини
фер он содержит виды, характерные для отложений коун- 
екой свиты: Globigerinnides conglobata B r a d y ;  Globoro- 
ialia crassa (d’O г b.); Globigerina ex gr. bulloides d ’O r b. 
В остальных образца/ была встречена микрофауна, цели
ком состоящая из верхнемеловых фораминифер: Globotrun- 
■сапа area C u s h m a n ;  G. striata ( E h r e n b e r g ) ;  G. lin- 
nei (d’O г b.); Globigerina pseudobulloides d ’O r b.; G. ex gr. 
dubia E g g e r.

46. Вулкан Дышгил. Отобранные нами образцы лито-'
логически представлены кусками серой глинистой массы. 
В  основном они содержат следующие виды: Globigerina
cf. infracretacea G l a e s s n e r ;  Globigerinella aspera (Eh- 
j e n b e r  g); Globorotalia crassa (d’O r b.); Globigerina pseu
dobulloides P l u m m e r ;  Haplophragmoides eggeri C u s h 
m a n ;  рыбьи остатки.

Перечисленная ассоциация фораминифер состоит из 
.верхнемеловых (первые' два вида) и палеогеновых форм.

47. Вулкан Дилянгиз. Отобранные нами 5 образцов 
литологически представлены серой глинистой, слегка 
■песчанистой массой. Во всех образцах встречена смесь 
палеогеновых, меловых и неогеновых форм, а именно: 
Cassidulina crassa d’O r b.; Globigerina pseudobulloides 
P 1 u m m e r; G. ex gr. bulloides d ’O r b.; G. infracretacea
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G l a e s s n e r ;  Globotruncana area C u s h m a n ;  Noniom 
granosa d ’O r b.; Spirialis andrussowi K itt.;' рыбьи остатки^

☆
Судя по данным исследования образцов сопочной брек

чии вулканов, расположенных в восточнокабристанской 
подзоне, можно отметить, что основным материалом, по
служившим для образования брекчии, являются породы 
палеогена.

Приведенная ассоциация происходит, повидимому, из, 
отложений неогена.

АЛЯТО-САЛЬЯНСКАЯ (ПРИКУРИНСКАЯ) ЗОНА

48. Вулкан Малый Харами. В светлой буровато-серой* 
сопочной массе найдены следующие виды: Nodosaria соп- 
sobrina C u s h m a n ;  Nonion ex gr. granoşa d ’O r b . ;  O/o- 
bigefina ex gr. bulloides d ’O г b.; G. bulloides d’O r b.; La- 
gena soluda C u s h m a n ;  Bolivina advena C u s h m a n ;  
Gibicides lobatulus (W a 1 k e r et J a c o b); Radiolaria sp.

Подавляющее большинство перечисленных видов 
характеризует отложения коунской свиты, причем, за ис
ключением Radiolaria sp., типичных для нижнего коуна,, 
остальные можно считать верхнекоунскими формами.

49. Вулкан Мишов-даг. В темной сероватой сопочной 
массе обнаружены следующие виды: в большом количе
стве эмбрионы раковинок Pelecypoda, икринкоподобные- 
отолиты и остракоды. Paracypria acronosuda Liv., а из 
фораминифер—Globigerina ex gr. bulloides d ’O rb . ;  G. cf. 
pseudobulloides P l u m m e r ;  Anomalina ammonoides R e u s s,

Перечисленная ассоциация характеризует отложения- 
диатомовой свиты (икринкоподобные отолиты), понтическо- 
го яруса (эмбрионы Pelecypoda) и, возможно, палеогена 
(остальные виды).

50. Вулкан Калмаз. Обработанный нами материал- 
литологически представляет серую брекчиевидную глину 
с включением песчаника. Из микрофауны он содержит 
характерную для отложений альбекого яруса юго-восточ
ного Кавказа ассоциацию фораминифер: Globigerina in
fracretacea  G l a e s s n e r ;  Gyroidina paleovortex D j a f f a г о f; 
Anomalina ex gr. ammonoides Re uss . ;  Clavulina vulgaris 
D j a f f a r o f .

51. Вулкан Кумани. В серой, тонкоотмученной глин& 
с незначительным содержанием песка встречены следую
щие виды: Elphidium macellum (F i с h t e t Mo l l ) ;  G/o-.
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Mgerina triloculinoides P l u m m e r ;  Cytheridea toroza li- 
toralis Br ady .

Такая ассоциация, представляющая собой смесь палео
геновых и неогеновых форм, характерна для отложений 
продуктивной толщи.

52. Вулкан Дуров-даг. Исследованный нами материал 
.литологически представляет глину светлосерого цвета с 
включением незначительного песка. Из микрофауны в нем 
обнаружены: Cythere lata Schn . ;  Loxocöncha alata 
S c h Cytheridea toroza litoralis B r a d y ;  Cythereis sp., 
а из фораминифер—Rotalia beccarii (Liv.). Были встрече
ны также рйбьи остатки.

Перечисленная ассоциация микрофауны характерна для 
отложений понтического яруса Апшеронского полуострова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге микропалеонтологического исследования не
скольких сот образцов сопочной брекчии, характеризую
щих описанные грязевые вулканы Азербайджана, мы смо
гли сделать ряд следующих выводов.

Характер встреченной в образцах микрофауны гово
рит о том, что основная масса сопочной брекчии боль
шинства вулканов состоит из пород майкопской и коун- 
■ской свит; значительно меньшая часть вулканов выбрасы
вает сопочную брекчию, состоящую из пород верхнеме
лового возраста (см. прилагаемую сводную таблицу гря
зевых вулканов Азербайджана). Кроме, того, вся встре
ченная нами ассоциация микрофауны, главным образом 
«фораминифер, содержит виды, известные из изученных 
ранее разрезов мезо-кайнозойских отложений юго-вос
точного Кавказа. Этим самым доказывается распростра
нение однотипных мезо-кайнозойских отложений в райо
нах проявления грязевого вулканизма.

Обработка материала из большого количества грязе
вых вулканов, расположенных в различных тектонических 
зонах, позволила наметить некоторую закономерность в 
отношении возраста пород, слагающих сопочную брекчию 
того или иного вулкана, а именно: возраст сопочных масс 
в общем увеличивается с юго-востока на северо-запад. 
В качестве примера укажем вулканы, расположенные в 
юго-восточном участке: с острова Кумани, Дуров-даг и 
Мишов-даг, в которых породами, послужившими материа
лом для сопочной брекчии, являются отложения неогена.
26

Далее к северо-западу можно указать вулканы Малый 
Харами, Инчабель, Маразинский и ряд других, основная 
масса сопочной брекчии из которых сложена породами 
палеогена (майкопской и коунской свит).

Еще далее к северу следуют вулканы Шемахино-Каб- 
ристанской зоны м Баскальского покрова, сопочная брек
чия которых слагается, в основном, породами верхнеме
лового возраста.

Несколько особняком стоят вулканы Туркачи-даг и 
Кегня-гяды, основная масса сопочной брекчии которых 
состоит, повидимому, из пород юрского возраста. Этот 
факт, очевидно, об'ясняется глубокой эрозией пород в 
месте расположения данных вулканов, находящихся на 
барремских глинах нижнего мела*

Вулканы апшеронского полуострова, расположенные в 
зоне непосредственного погружения Главного Кавказско
го хребта, выбрасывают брекчию, содержащую, в основ
ном, фауну верхнемеловых и палеогеновых пород. Но и 
здесь наблюдается некоторая диференциация между вул
канами восточного и западного Апшерона. Первые (ЗигиЛь- 
пири, Кейреки, Бог-Бога, Кечал-даг и др.) выбрасывают 
брекчию, состоящую из палеогеновых пород, тогда как 
вторые (Се1рынча, Гюльбахтская группа) выбрасывают брек
чию, сложенную уже в основном породами верхнемелово
го возраста. '

Намечающаяся, таким образом, картина постепенного 
изменения глубины „корней" грязевых вулканов, повиди
мому, находится в соответствии с явлением постепенного 
погружения Главного Кавказского хребта, которое мьг 
наблюдаем в интересующей нас области.

Обработанный нами материал заставляет нас несколько 
сузить выводы С. А. Ковалевского, который считает, что 
корни грязевых вулканов Азербайджана вообще тяго
теют к отложениям нижнего мела или даже юры.

Описывая грязевые вулканы Прикаспия, С. А. Кова
левский пишет: „Интересным моментом микроскопичес
кого исследования цемента сопочных масс является уста
новление наличия сложных брекчий, составленных из глин 
нескольких горизонтов".

Микрофаунистическое исследование сопочной брекчии 
расположенных на Алятской гряде вулканов Готур-даг, 
Дилянгиз, Дышгил, Сары-бога, Айран-текян, показало, 
что выбрасываемая ими сопочная брёкчия состоит, в ос
новном, из пород палеогенового и верхнемелового возрас
тов. 27



Микрофаунистическое исследование другого крупного 
антиклинального поднятия, к которому приурочены вул
каны Гюльбахт, Сарынча, Голубая сопка, Шонгар, пока
зало, что сопочная брекчия их сложена, в основном, верх
немеловыми породами.

Наконец антиклинальная линия, проходящая через го
ры Коун—Боз-даг и Путинское нефтяное месторождение, 
несет на себе ряд вулканов, в том числе Боз-даг (Кобий- 
ский),^Лок-Батан, Кызыл-тепе и др. Основная масса со-' 
почной брекчии из этих вулканов сложена породами па
леогена.

В качестве еще одного примера приведем кюмюр- 
атанскую складку, к которой приурочены вулканы Сан- 
гяр и Кюмюр-Атан, в которых сопочная брекчия состоит 
из пород палеогенового возрастав

Таким образом, на основании достаточно обширного, 
материала, мы считаем вполне доказанным, что породы 
древнее верхнего мела не принимают участия в образо
вании сопочной брекчии подавляющего большинства гря
зевых вулканов Азербайджана.

Следующим интересным моментом в наших исследо
ваниях является результат, полученный при обработке 
материалов, характеризующих собой вершины или кратер
ные поля и мелкие грифоны, расположенные у основания 

'того или иного вулкана. В большинстве случаев резуль
таты эти резко отличались друг от друга. Так, с вулкана 
Зигиль-Пири были взяты образцы, характеризующие как 
вершину его, так и паразитарные грифоны у его подош
вы. Анализ образцов, взятых у вершины, показал, что 
сопочная брекчия здесь состоит в основном из палеоге
новых пород (майкопская свита), тогда как образцы, взя
тые с паразитарных вулканов, содержали ассоциацию, 
фораминифер, характеризующую продуктивную толщу.

Вулкан Сангяр охарактеризован рядом образцов, также 
взятых как у вершины его, так и у подошвы. Судя по 
микрофаунистическому анализу, образцы, взятые с верши
ны вулкана, состоят из коунских глин, тогда как взятые 
у подошвы состоят из пород продуктивной толщи. Такую 
же картину мы наблюдали при исследовании образцов с 
вулканов Кюмюр-Атан, Кызыл-тепе и др.

Нам представляется возможным о б ’яснить изложенное 
выше следующим образом. Как известно, большинство 
наших грязевых вулканов приурочено к антиклинальным 
структурам диапирового порядка. В ядре такой структу
ре

ры обнажаются наиболее древние породы, так называе
мые ядра протыкания, тогда как по крыльям располага
ются более молодые отложения. При своем продвижении 
вверх, породы, ядра, естественно, нарушают целостность 
окружающих и покрывающих их пород. Образуется ряд 
трещин, по которым в первую очередь газ из продуктив
ной толщи проникает в зону ядра. Здесь, накапливаясь 
под неустойчивой пробкой, состоящей из брекчии трения, 
газ под влиянием все возрастающего давления выбрасы
вает, наконец, пробку наружу, образуя при этом очаг 
грязевого вулканизма. Естественно, что сопочная брекчия 
в этом случае будет состоять в основном из пород, сла
гающих ядро данной складки.

С другой стороны, анализ образцов, отобранных из 
грифонов у подошвы того или иного вулкана, или, иначе, 
на крыльевых участках антиклинальной структуры, сло
женных породами продуктивной толщи, указывает на то, 
что газ, скопившийся в некоторый продуктивных пластах, 
находит себе непосредственный выход при помощи целой 
системы трещин, образовавшихся в окружающей грязевой 
вулкан зоне, благодаря выдавливанию ядра диапировой 
структуры. Мы находим, что изложенные факты говорят 
за то, что основным источником газа у большинства гря
зевых вулканов Азербайджана являются мощные газо
нефтяные залежи, заключенные в недрах.

Как показали наши исследования, микрофаунистиче- 
кое изучение образцов сопочной брекчии дает исключи
тельные результаты при уточнении стратиграфии от
ложений, глубоко скрытых под молодыми осадками.

По материалам из ряда вулканов нам удалось впервые 
выявить в недрах некоторых из них наличие свит, при
сутствие которых здесь было неизвестно или недоказано; 
в других случаях удалось фаунистически подкрепить 
прежние данные литологического определения возраста.

Для подтверждения сказанного богатый материал дают 
нам вулканы Апшероно-Кабристанской и Алято-Сальян- 
C K otı зон. Например вулкан Гюльбахт, в котором отложе
ния древнее Майкопа вовсе не были известны, по микро
фауне показал наличие кемишдагской и юнусдагской 
свит. Примерно то же можно сказать и в отношении 
сопки Голубая, в недрах которой микрофаунистически 
установлено наличие верхнемелового разреза, начиная с 
юнусдагской свиты и кончая ильхидагом.

Наконец, по материалу грязевого вулкана Шонгар,
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расположенного на отложениях продуктивной толщи, уда
лось микрофаунистически установить в сопочных выбро
сах наличие агбурунской свиты и фаунистически подтвер
дить присутствие майкопских отложений.

В Восточно-Кабрисганской подзоне следует отметить, 
например, вулкан Большой Кяниза-даг, где литологически 
были констатированы в выбросах обломки пород только 
чокракско-спириалисовых слоев. Нам же по микрофауне 
удалось установить майкопскую свиту. Материалы из Юр
киных сальз Дали нам возможность выделить типичную 
коунскую свиту. Микрофаунистический анализ образцов 
сопочной брекчии из вулканов Малый Кяниза-даг, Тоуро- 
гай, Котур-даг, Сары-Бога, Айран-текян, Дышгил, распо
ложенных на отложениях продуктивной толщи, позволил 
нам установить наличие верхнемеловых, палеогеновых и 
неогеновых свит.

Для Алято-Сальянской зоны необходимо отметить вул
кан Малый Харами, д районе которого слои древнее про
дуктивной толщи не обнажаются. В образцах сопочной 
брекчии, отобранных из ряда грифонов данного вулкана, 
была обнаружена ассоциация фораминифер, типичная для 
нижнего и верхнего отделов коунской свиты.

В материалах из вулканов Мишов-даг, где породы 
древнее продуктивной толщи не были известны, мы уста
новили наличие диатомовых слоеЬ и понтического яруса. 
Исключительно интересным оказался материал из вул
кана Калмаз, расположенного на отложениях верхнего 
Апшерона. В образцах из сопочной брекчии нами была 
определена ассоциация фораминифер, типичных для от
ложений альбского яруса северо-восточного Азербайд
жана. Наконец, вулкан Дуров-даг, расположенный в районе 
развития современных и древнекаспийских отложений, 
показал в своей сопочной брекчии ассоциацию понтиче- 
ских остракод.

Что касается установления фациальных особенностей 
тех или иных отложений, то фактический материал по 
этому вопросу дали нам выбросы вулканов Загир-даг, Ко
тур-даг, Дуров-даг и Тоурогай. Из них первые три дали 
образцы сопочной бренчу, содержащие микрофауну, ха
рактерную для фации северного склона Большого Кавказа 
и совершенно неизвествую в дибрарской фациальной об
ласти, куда входит весь Апшеронский полуостров и при
легающие к нему части восточного Кабристана.
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Исследование материалов из вулканов Дуров-даг и- 
Тоурогай дало возможность установить, что границы рас- 
фостранения понтических отлржений протягиваются да
леко на юг и что фациально понт в этом районе индан- 
тичен с таковым Апшеронского полуострова.
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Геотектоническая карта юго восточного Кавказа 
(Составлена по данным В. Е. Ханна)

t —кубинская зона; 2—дибраро-яшминская зона; 3—северокабристаиская 
зона; 4—щемахино-кабристанская зона; 5 И 6—апшероно-кабристанская зо
на (5—апшеронская подзона, 6—восточнокабристанская подзона); 7—алято- 
сальянская (прикуринская) зона; 8—зона баскальского покрова; 9 —тек

тонические линии.
Возраст сопочной брекчии: а—неогеновый; б—смесь неогеновых и палео
геновых форм; в—палеогеновый; г—смесь верхнемеловых и палеогеновых 

форм; д—верхнемеловой; е—нижнеделоврй; ж—юрский.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
грязевых вулканов Азербайджана

Тектониче
ские зоны

Название вулканов
Возраст пород, слагаю
щих основание вулканов 
(по данным макрофауны 

и литологии

Предположительный 
возраст обломков пород, 
встреченных fi сопоч

ной брекчии

Микрофаунистические 
ассоциации, встречен
ные в образцах сопоч
ной брекчии из иссле

дованных вулканов

Кубинская 1. Кайнарджа Аналог продуктивной 
толщи

Майкопская свита, 
спнрналисовые слои

Ильхидаг, Майкоп, 
понт

Дибраро-
Яшминская

2. Туркачи-даг Апт
Твердых обломков 

не обнаружено Юра?
3. Кегня-гяды Баррем

Северокаб-

ристанская

4. Демирчи Юнусдагская свита Верхний и нижний 
мел Юнусдагская свита

5. Астраханка северная Верхний мел Мел

Кемишдагская и юнус-
'

дагская свиты
6. Астраханка южная

Аг-бурунская и иль- 
хидагская свиты ■ Мел—палеоген

7. Астраханка юго-во
сточная

Шемахино-

кабристан-

ская

8. Кущи

Продуктивная толща

Верхний N-ел, палео
ген, неоген

Аг-бурунская и иль- 
хидагская свиты

9. Инчабель

Спнрналисовые и 
диатомовые слои

низы
03 --------------------------------н
S3g верхи10. Ахтарма-Пашалы

11. Загир-даг Коунская свита
’ 05 -  

с э

1 верхи 
>■.

12. Маразинский Коунская и майкоп
ская свиты Палеоген

о
ы низы

13. Чеил-Ахтарма
Продуктивная толща

Диатомовые слои Майкопская свита

14. Календер-тепе Верхний мел, неоген
Кемишдагская, ильхи- 

дагская, коунская свиты, 
неоген

15. Чеил-даг Коунская и майкоп
ская свиты Палеоген Верхний коун, Майкоп

Байкальский
покров

- ML Зе&м - j* »  *
• Верхний мел

• ., . _____
• Верхний мел, палеоген

Кемишдагская и коун- 
ская свиты

17. Сары-сура ; Верхний мел

Апшероно- 
кабристан- 

ская (апше-
' “ “ 2 4

18. Беюг и Кечик-даг

Коунская и майкоп

ская свиты

;

■ Палеоген
Коунская свита

19. Зигиль-Пири
У вершины—Майкоп, 

у основания—продуктив
ная толща

20. Кечал-даг Майкопская свита Низы коунской свиты

21. Кейреки
Палеоген

Нижний и верхний 
коун

22. Абиха Юнусдагская и ильхи- 
дагская свиты

23. Сангяр
Майкопская свита

■ Майкопская свита

1

У вершины -  средний 
коун, у подножья—про
дуктивная толща

24. Кюмюр-атан
У вершины—майк оп, 

у подножья—продук тив 
ная толща

25. Бог-Бога Коунская и майкоп
ская свиты Майкопская свита

26. Ахтарма
' Продуктивная толща

Южный склон—май- 
коп, северный склон— 
коун

2". Куш-Хава Майкоп



Апшероно- 
кабристан- 

ская (апше- 
ронская 
подзона)

25. Бог-Бога Коунская и майкоп
ская свиты

1
Майкопская свита Майкопская свита

26. Ахтарма
Продуктивная толща

Южный склон—май- 
коп, северный склон— 
коун

27. Куш-Хана
)

Майкоп

28. Гюльбахт Кемишдагская и юнус- 
дагская свиты

29. Сарынча Майкопская свита, 

диатомовые слои 1

Альбурунская, ильхи- 
дагская, и коунская сви
ты

30. Грязевая сопка 
Голубая

Альбурунская, ильхи- 
дагская сумгаитская сви
ты и понт

31. Шонгар Продуктивная толща Палеоген, неоген
Верхний мел, Майкоп

32. Лок-Батан Майкопская свита

33. Боз-даг Кобийский Коунская свита Ильхидаг и коун

34. Боз-даг Гездекский
■ Продуктивная толща

Нижний и верхний 
коун

35. Кызыл-тепе Майкопская свита
У вершины—Майкоп, 

у основания—продуктив
ная толща

36. Отман-бозы-даг Диатомовые слои
Палеоген, неоген

Палеоген, неоген

37. Г рязевая сопка 
Пиль-пиля Продуктивная толща

38. Большой Кяниза-даг
У вершины—Майкоп, 

у основания—продуктив
ная толща

39. Гутырлык ■ Неоген Продуктивная толща

40. Грязевые грифоны 
Юркины сальзы Нижний коун

Восточно-
кабристан-

41. Малый Кяниза-даг Палеоген Майкоп

ская под
зона 42. Тоурагай Верхний мел, палеоген У вершины—палеоген, 

у основания—неоген

43. Готур-даг ' Продуктивная толща
1 Верхний мел, палеоген,

Альбурунская, ильхи- 
дагская, сумгаитская и 
коунская свиты

44. Сары-бога
| неоген

Верхний мел, палеоген

45. Айран-текян Палеоген
Юнусдагская, агбурун- 

ская, сумгаитская и ко
унская свиты

46. Дышгил
Неоген

Верхний мел, палеоген

47. Дилянгиз Неоген

48. Малый Харами Верхний мел, неоген Нижний и верхний 
коун

Алято-
сальяиская
(прикурин-

ская)

49. Мишов-даг Неоген Диатомовые слои, пон- 
тический ярус

50. Калмаз Апшеронский ярус Верхняя юра, мел, 
палеоген Альбский ярус

51. Кумани
Отложения древнего

Современные Продуктивная толща

52. Дуров-даг
Каспия

Продуктивная толща Понт

X


