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СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА И ЕЁ 
ПРОЯВЛЕНИЕ В ТЕКТОНИЧЕСКОМ РАЗРЫВООБРАЗОВАНИИ НА ГРЯЗЕВОМ 

ВУЛКАНЕ ГОРЫ КАРАБЕТОВА  

Овсюченко А.Н., Ларьков А.С., Сысолин А.И. 
ovs@ifz.ru 

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук, г. Москва, Россия 

Современное тектоническое разрывообразование на поверхности Земли лучше всего 
изучено в эпицентральных зонах сильных землетрясений в случае выхода сейсмического 
очага на поверхность [1; 2]. Такие разрывы отражают направленность тектонических 
смещений в недрах, а результаты их изучения используются в исследованиях современной 
геодинамики и оценке опасности катастрофических тектонических явлений. Более редки и 
менее изучены случаи образования современных тектонических разрывов в результате 
медленных движений [3; 4; 5], магматического вулканизма [6; 7] и почти не изучены 
тектонические разрывы в очагах грязевого вулканизма. В 2019 г. нами были обнаружены 
свежие разрывы дневной поверхности на грязевом вулкане горы Карабетова [8].  

Разрывы образовались в юго-западной части грязевулканического плато, 
расположенного на вершине пологой куполообразной возвышенности. Они были детально 
закартированы на местности, определён их кинематический тип, величина и история 
смещений, а специально выполненная аэрофотосъемка позволила составить точный план 
разрывов (рис. 1, 2). Повторные аэрофотосъемка и замеры на полигоне реперных точек, 
проведенные с интервалом в три месяца (с октября 2019 г. по январь 2020 г.), показали 
растяжение по сбросам на 70-140 см; горизонтальный сдвиг на 80 см и сжатие по взбросо-
надвигу на 50 см.  

Разрывы представлены всеми основными кинематическими типами. Основные 
компоненты смещений по разрывам – левый сдвиг и растяжение. Образование 
обнаруженных разрывов растянуто во времени (около 1,5 лет), но в долгосрочном аспекте 
представляет собой кратковременный импульс – при посещении летом 2020 г. разрывы не 
обнаружили продолжения смещений.  

Примечательным фактом является отсутствие прямой связи разрывообразования с 
взрывной грязевулканической деятельностью. При этом, мощные взрывные извержения, 
сопровождающиеся сильным гулом, выбросами пламени, столбов дыма, пыли, обожженных 
кусков глины, излияниями грязи и образованием трещин за последние 200 лет происходили 
здесь не менее 9 раз [9]. Последнее взрывное извержение вулкана произошло 6 мая 2001 г. 
Оно сопровождалось сильным гулом, вибрацией, взрывными выбросами пламени и столбов 
дыма и пыли. В результате извержения 2001 г. образовался эшелонированный ряд 
поверхностных разрывов северо-восточной ориентировки с левосдвиговым смещением на 
0,2-0,3 м и серия концентрических, более коротких трещин с вертикальным смещением до 2 
м [10]. Разрывы распространились в обе стороны от центра извержения на расстояние около 
300 м.  

Ранее заплывшие поверхностные разрывы с общей левосдвиговой кинематикой 
смещений были закартированы через все плато грязевулканической постройки, а разломная 
зона, к которой они приурочены, прослежена и за пределами вулкана [11]. В 2019 г. разрывы 
унаследовали ранее закартированные формы рельефа. Таким образом, современное 
разрывообразование продолжило развитие более древних аналогичных форм рельефа, т.е. 
обусловлено уже существующей структурой. Современные разрывы очертили сегмент более 
крупной разломной зоны, реализующей горизонтальные смещения в пределах плато горы 
Карабетова. Этот сегмент образовался на окончании более крупного левого сдвига и отразил 
растяжение, компенсирующие горизонтальные смещения в юго-восточном крыле всей 
разломной зоны. Проведенные наблюдения позволили пролить свет на динамику 
современных тектонических смещений, связанных с грязевым вулканизмом. Они 
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реализуются по небольшим сегментам, с незначительной общей амплитудой смещений, но с 
высокой интенсивностью. Локальные возмущения поля напряжений и разрушение в 
некотором объёме с физической точки зрения отражают сходство грязевулканического очага 
с очагом тектонического землетрясения. Разница между ними очевидна и заключается в том, 
что грязевулканические очаги возникают в условиях, способствующих постоянному снятию 
напряжений. 

О том, что наблюдаемые смещения имеют именно тектоническую природу, 
свидетельствует их четкая структурная позиция. Грязевой вулкан расположен в своде 
локальной диапировой антиклинальной складки на западном окончании Карабетовской 
антиклинальной гряды [9; 11] Вдоль гряды наблюдается группирование локальных 
антиклинальных складок северо-восточной ориентировки в эшелонированный 
левосдвиговый ряд субширотного простирания. Можно полагать, что левосдвиговый режим 
смещений характерен для всей гряды и определяется региональным полем напряжений. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема распределения разрывов (красные линии), величины и направленности 
смещений. Цифрами подписаны величины разрывных смещений (гор. – горизонтальная 
компонента сжатия по взбросо-надвигам и растяжения по сбросам, верт. – вертикальная 
компонента, без указания – сдвиг; + - обозначены поднятые и опущенные крылья). 
Стрелками показаны направления горизонтальных смещений. 
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Рисунок 2 – Фото разрывов, октябрь 2019 г. 

Рисунок 3 – Схема разрывов на плато горы Карабетова. Черными линиями показаны 
недатированные поверхностные разрывы; красными 2-19 г.; желтыми – 2001 г. 
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Таким образом, смещения по разрывам соответствуют направленности современных 
тектонических процессов. Несмотря на многие неопределенности, в настоящее время ясно, 
что современные тектонические процессы генетически тесно связаны с таким процессами в 
недрах земной коры как: разжижение; флюидизация; потеря прочности; увеличение 
пористости; водопроницаемости, зарождение пор, т.е. механизмами, вызывающими 
извержения грязевых вулканов [12]. Эти процессы накладываются на региональное поле 
напряжений, формируя структурный стиль современных тектонических деформаций в 
регионе. Он обусловлен движениями в пластичной, флюидонасыщенной глинистой толще 
олигоцен-раннемиоценового возраста (майкопская серия) в которой широко развиты 
диапиры, структуры течения, дисгармоничная складчатость, сдваивания разреза и другие 
внутрислоевые деформации. Современные проявления этих движений наиболее ярко 
представлены пульсирующими внедрениями разуплотнённых, насыщенных газами, текучих 
глинистых масс, что приводит как к деятельности грязевых вулканов, так и диапировой 
складчатости и разрывным смещениям.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Научного и 
технологического исследовательского совета Турции в рамках научного проекта 21-55-
46007 СТ_а, а также 19-55-53017 ГФЕН_а. 
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