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Проведен сравнительный анализ фактического материала о 

зафиксированных извержениях грязевых вулканов и сейсмичности за 

период 1810-2007 г.г. Выявлена парагенетическая связь между 

активизацией грязевулканической деятельности и сейсмичностью. 

Установлен факт аномального изменения в составе флюидов, 

выносимых вулканами, как результат их активизации перед 

землетрясением.  

 

 

 Вопросы связи грязевого вулканизма с сейсмичностью, начиная с 

середины XIX в., рассмотрены многими исследователями Азербайджана. В 

частности, эти сведения приведены в работах Г.В. Абиха (1863), Н.В. 

Малиновского (1938), Ф.С. Ахмедбейли (1975), З.З. Султановой (1969, 1986), 

А.А. Якубова, Ад.А. Алиева (1987) А.И. Алиева, М.М. Рзаева (1984), Р.Р. 

Рахманова (1987), Ад.А. Алиева, А.Г. Гасанова, А.Я. Кабуловой (1989), Ад.А. 

Алиева (1992), Б.М. Панахи (1987, 1998) и др. Анализ и обобщение 

публикаций по данной проблеме однозначно свидетельствуют о 

существовании парагенетической связи деятельности грязевых вулканов с 

происходящими сейсмическими событиями, что подтверждается 

многочисленными фактами.  

 Из публикаций XVIII – XIX веков известно, что извержение грязевого 

вулкана Голубицкого на Таманском полуострове 5 сентября 1799 г. совпало с 

подземными толчками в г.Екатеринодаре (ныне г.Краснодар). Землетрясение 

на банке (Янан-Тава) в Бакинском архипелаге, происшедшее в 1813 г. 

вызвало извержение одноименного грязевого вулкана. Шамахинские 

землетрясения, датирующиеся 24 сентября 1848 г. и 28 января 1872 г., 

совпали с извержениями грязевого вулкана Маразы в Гобустане в эти же дни. 

В 1895 г. появление острова (на месте нынешней банки Ливанова) в 

туркменском секторе Каспия также совпало с моментом Узунадинского 

землетрясения. В начале XX в., через 15-20 минут после известного 

катастрофического Шамахинского землетрясения 13 февраля 1902 г., бурно 

извергался вулкан Шихзарли в Гобустане. А в 1927 г. извержение грязевого 

вулкана Джау-Тепе произошло одновременно с крымским землетрясением. В 

этом же году 30 апреля землетрясение в Южном Каспии спровоцировало 

извержение островного вулкана Санги-Муган в Бакинском архипелаге и т.д.  

 Это-наглядные примеры пароксизмов извержений грязевых вулканов, 

которые совпадают по времени с сильными подземными толчками. Однако, 

немало фактов, когда извержения вулканов обуславливаются 

землетрясениями, эпицентры которых находятся на разных расстояниях от 

вулканов и сейсмические волны передаются с некоторым опозданием, 

способствуя пробуждению грязевого вулкана не в тот день, а через несколько 



дней и даже недель, в зависимости от дальности расстояния между вулканом 

и эпицентром землетрясения, а также от магнитуды последнего, глубины его 

очага и энергетического класса. 

 Так, Южно-Каспийское землетрясение 5 марта 2001 г., Гаджи-

Габульское (Ширванское)-28 июля 2004 г., видимо, и обусловили извержения 

вулканов соответственно Пильпиля Бузовнинская (21 марта 2001 г.),  в 

Гобустане-Дурандаг (12 августа 2004 г.) и Айрантекен (22 августа 2004 г.). И 

таких примеров немало.  

 Надо отметить, что в районе развития грязевулканических очагов 

обычно сейсмическая активность значительно слабее (до 3-4 баллов), чем за 

пределами этого региона (до 5-7 баллов). По-видимому, частые извержения 

грязевых вулканов на Абшеронском п-ове и в Гобустане ослабляют 

энергетический потенциал землетрясения, который способствует его 

проявлению [Якубов, Алиев, 1978]. 

 Анализ накопленного фактического материала об извержениях 

грязевых вулканов и сейсмических событиях, происшедших в Азербайджане 

с полной  достоверностью показывает, что значительная  часть грязевых 

вулканов  извергается после того, как  происходит сильное землетрясение 

(М=5 и  более). Это наглядно видно из рис. 1., где множество совпадений  

извержений и землетрясений. Вопрос в том, что  извержения  вулканов могут 

произойти и по другим причинам, например, техногенным, как  это  было на 

вулкане Локбатан  в октябре 2001 года. За три месяца  до указанного 

события, вблизи кратера вулкана был прорыт огромный котлован для 

использования  вулканической  брекчии, что  послужило толчком  для 

бурного проявления вулкана, накопившего энергию и готового для  

извержения. И таких примеров немало, когда именно бездумная 

хозяйственная деятельность человека приводила к пробуждению 

«дремлющего» вулкана.  
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Рис 1. Кривые связи извержений грязевых вулканов с землетрясениями  



Как уже отмечалось в одной  из наших публикаций [Алиев и др., 2001], 

уверенно причинная связь извержения  грязевых вулканов с подземными 

толчками устанавливается тогда, когда очаг землетрясений и грязевой  

вулкан находятся в пределах одной  разломной структуры, и если вулкан 

накопил достаточную энергию для пароксизмальной деятельности, т.е. 

землетрясения играют, как бы роль «спускового механизма» в  

грязевулканическом процессе. 

 Вместе с тем, нередки случаи, когда активизация  деятельности 

грязевых вулканов происходит и перед землетрясениями, преимущественно 

слабыми, (3-4 балла по шкале Рихтера), в период их подготовки. В это время 

наблюдаются  аномальные изменения  отдельных компонентов в составе УВ 

газов (СО2, Не), вод (В, SO4), а также их дебитов. Например, исследованиями 

было установлено: во время активизации деятельности вулкана СО2 при 

среднем фоне 2 % увеличивается до 4-5 %, Не – почти на порядок, SO4 – до 

0,4-0,5 мг - экв/л, В – более 100 мг/л  и т.д., что нами рассматривалось в 

качестве газогидрогеохимических предвестников слабых землетрясений 

[Алиев, Гасанов, Кабулова, 1985; Алиев, 1992]. 

 

 
 

Фото 1. Вулкан Пильпиля Гарадагская. Активизация  

вулкана перед землетрясением. 

 

 Стабильно, в пределах Азербайджана каждый  год происходит от 2-х до  

5-и зафиксированных извержений грязевых вулканов. В периоды 

активизации вулканической  деятельности,  в  отдельные годы (1970, 1986, 

1989), количество извержений увеличивается. Так, в 1926 году было 9 

извержений, 1953, 1977 годах-6, 1987, 1988 годах-7, а в 1970, 1986 и 1989 

годах было зафиксировано даже более 10 их пароксизмов (рис. 2.). 
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Рис 2. Активизация грязевулканической  деятельности в  в. и в начале ХХ  в. XX I  
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Рис. 2. Активизация грязевулканической деятельности в ХХ в. и в начале ХI в. 

 

 
 

Фото 2. Вулкан Айрантекен. Сопка, прорванная при извержении 2004 г. 

 

 Начало нового тысячелетия (2001 г.) отмечено рекордным количеством 

-  16 извержений наземных и морских  вулканов, что естественно, было 

связано с повышенной сейсмической активностью акватории  Каспия в 2000 

году. Основное сильное землетрясение, происшедшее 25 ноября  2000 г. 

(М=6.5; К=14.0; Н=25 км), расположенное в юго-западной части акватории 

Каспия, при эпицентральном расстоянии от г. Баку, равным 60-70 км, его 

многочисленные автершоки и ряд последующих сейсмических событий в 



южном Каспии «спровоцировали» сильные извержения грязевых вулканов, 

особенно в Гобустане и на Абшеронском  п-ове. Укажем некоторые из них. В 

январе бурно извергался вулкан Дурандаг в Гобустане, выбросивший на 

земную поверхность около 700 тыс. м
3
 брекчии, покрывщей площадь  в 31 га. 

В марте произошло извержение банки Пильпиля Бузовнинская на севере 

Абшеронского п-ова, в мае-банки Чигил-дениз  в Бакинском архипелаге, в 

июне-Кейреки на Абшеронском п-ове, потом Чапылмыш, Солахай, Шекихан, 

Готур, Аязахтарма в Гобустане, Гызмейдан и Джеирли в Шамахинском 

районе. После 2001 г. заметная активизация грязевулканической 

деятельности была зафиксирована  в 2004 г. (9 извержений), также 

преимущественно в Гобустане.  

 Вообще, надо отметить, что в период 2001-2007 гг. в Азербайджане на 

28 грязевых вулканах было зафиксировано 41 извержение. Из них более 

половины (23 извержения) в Гобустане. При этом, на некоторых вулканах 

были зафиксированы повторные извержения: 2 на вулканах Кейреки (2001 и 

2002 гг.), Дурандаг (2001 и 2004 гг.), Гарыджа (2003 и 2007 гг.), три на 

Готуре (2001, 2004, 2005 гг.), Учтепе (2002, 2004, 2005 гг.), 4 на Аязахтарма 

(2001, 2005, 2006 и 2007 гг.) и на Шекинской группе вулканов (по 2 сопочных 

поля в 2001 и 2007 гг.).  

 Как видно из карты интенсивности грязевулканических извержений в 

Азербайджане за последние 2 столетия, начиная с 1810 г. по 2007 г. (рис. 3), 

всего было зафиксировано 387 извержений на 93 грязевых вулканах. Из 

общего количества извержений 27 вулканов извергались по одному разу, 36- 

до 5; 25-от 5 до 10; лишь 5 вулканов более 10  раз. Наиболее активными 

вулканами являются на Абшеронском п-ове-Локбатан (22) и Кейреки (17), в 

Шамахы-Гобустанском регионе Шихзарли (21) и Гушчу (12), а в Бакинском 

архипелаге-Харе-Зиря (13). Отметим, что обычно часто извергаются те 

грязевые вулканы, в кратерном поле которых впоследствии не происходит 

грифонообразование (Локбатан, Кейреки) или последнее очень слабо 

проявляется (Шихзарли, Гушчу). Выявлено, что 64 % всех зафиксированных 

извержений грязевых вулканов Азербайджана происходило с интервалом 

покоя до 15 лет.  

Нами был выполнен сравнительный анализ данных о зафиксированных 

извержениях грязевых вулканов в Азербайджане и землетрясениях, 

происшедших за последние 20 лет (1987-2007 гг.) и получены новые факты, 

наглядно подтверждающие ранее установленную связь грязевулканического 

процесса с сейсмичностью. 

Так, за указанный период времени на 46 грязевых вулканах произошло 

93 извержения, из них 8 морских (о. Зенбил, о. Гарасу, о. Санги-Муган, банка 

Чигил-дениз, банка Пильпиля Бузовнинская, и о. Харе-Зиря). На последнем 

островном вулкане было отмечено 3 извержения-в 1993, 1997 и 2006 годах. 

Как и в предыдущие годы, наибольшую активность проявили грязевые 

вулканы в Торагайском микроблоке Гобустана (41 извержение на 19 

вулканах). На Абшеронском п-ове за этот период времени было 

зафиксировано 22 извержения на 9 вулканах. 
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Рис. 3. Интенсивность грязевулканических извержений Азербайджана. 

А-границы нефтегазоносных районов; интепнсивность грязевулканических 

извержений: Б-по одному разу, С- до 5 раз, Д-от 5 до 10 раз, Е-более 10 раз. 

Номера грязевых вулканов-Прикаспийско-Губинский район (I): 1-Гызылбурун-

дениз; Абшеронский полуостров (II): 2-Учтепе, 3-Кечалдаг, 4-Беюкдаг, 5 Боздаг-Гобу, 6-

Боздаг-Гѐкмалы, 7-Кейреки, 8-Боздаг-Гюздек, 9-Сарынча, 10-Отманбоздаг, 11-Гызылтепе, 

12-Ахтарма-Пута, 13-Локбатан, 14-Пилпилья Зыхская; Абшеронский архипелаг (III): 15- б-

ка Абшерон, 16- б-ка Пильпиля Бузовнинская, 17-Палчыг пильпиляси, 18-Нефт Дашлары, 

19-Кяпаз, 20-б-ка «1908 г.», 21- б-ка «1933 г.», 23- б-ка Бахар-дениз, 24- б-ка «1906 г.»; 

Шамахы-Гобустанский район (IV): 25-Демирчи, 26-Гызмейдан, 27-Басгал, 28-Гаджылы, 

29-Гасымкенд, 30-Джеирли, 31-Меликчобаны, 32-Гушчу, 33-Дагкѐланы, 34-Шорсулу, 35-

Бозаахарма, 36-Кичик Мараза, 37- Шихзарли, 38-Дженги, 39-Шейтануд, 40-Гарыджа, 41-

Аязахтарма, 42-Нардаранахтарма (зап), 43-Кюрдамич, 44-Сулейманахтарма (вост), 45-

Чапылмыш, 46-Агнохур, 47-Чеильдаг (сев.), 48-Чеильдаг, 49-Чеильдаг (вост.), 50-

Давалидаг (юго-вост.), 51-Гарабуджаг, 52-Дашмардан, 53-Шекихан (зап.), 54-Шекихан 

(вост.), 55-Готур, 56-Торагай, 57-Беюк Кянизадаг, 58-Дурандаг, 59-Агтирме, 60-Солахай, 

61-Оюг, 62-Гаракюре, 63-Айрантекен, 64-Дилянгез, 65-Готурдаг, 66-Дашгиль, 67-

Пильпиля Алятская, 68-Бахар; Нижнекуринский район (V): 69-Каламаддин, 70-

Ахтармаарды, 71-Ахтарма-Пашалы, 72- Кичик Хаарами, 73-Хамамдаг, 74-Кюрсанги, 75-

Агзыбир, 76-Довшандаг, 77-Бяндован, 78-Нефтяная сальза, 79-Дуровдаг, 80-Дуздаг, 81-

Пильпиля Нефтчалинская; Бакинский архипелаг (VI): 82- о-в Зенбил, 83- о-в Харе-Зиря, 

84- о-в Гил, 85- о-в Гарасу, 86- о-в Санги-Муган, 87- б-ка Балыглы, 88- о-в Дашлы, 89- о-в 

Чигил, 90- б-ка Чигил-дениз, 91- б-ка Сабаил, 92- б-ка Янан-Тава, 93- б-ка Муган-дениз.   

 

 Надо сказать, что годы сильных извержений вышеуказанных грязевых 

вулканов, в целом характеризовались сравнительно повышенной 

сейсмичностью соседних регионов с эпицентрами землетрясений, 



преимущественно, в пределах Каспия, и частично Среднекуринской 

депрессии, а так-же и Нижнекуринской впадины [Алиев, Байрамов, 2007 г.]. 

 Конечно, в рамках одной статьи невозможно перечислить все факты, 

конкретно указывающие на связь пароксизмальной деятельности грязевых 

вулканов с сейсмичностью; некоторые из них, особенно после 2000 года, 

приведены в таблице 1.  

Процесс подготовки Каспийских землетрясений отразился и в 

аномалиях гидрогеохимических полей подземных вод-объектов наблюдений 

сейсмиогеохимического мониторинга, который проводился в 

Республиканском Центре Сейсмологической службы НАНА [Алиев, 

Керамова, 2002, 2006 гг.]. Согласно сообщению Р.А. Керамовой, анализ 

результатов наблюдений за пространственно-временными вариациями 

геохимического режима подземных вод объектов мониторинга, 

сопоставление этих данных с сейсмологическим материалом и датами 

активизации грязевого вулканизма за период 2000-2007 гг. показало, что все 

Каспийские землетрясения (М≥4,5; К≥10) хорошо коррелируются с 

процессом подготовки извержения грязевых вулканов, которые произошли в 

2001 г., и в последующих-2002, 2004, 2006 гг., а также с аномальными 

вариациями в гидрогеохимических полях объектов мониторинга флюидов. 

Особенно четко они были зафиксированы в подземных водах Абшеронской 

сейсмогенной зоны. 

 

            Таблица 1. 
Землетрясения Грязевые 

вулканы 

Местонахождение очага 

Дата 

сейсмического 

толчка 

Название 
Дата 

извержения 

1 2 3 4 

Шамаха 27.06.1987 г. Гызмейдан 01.07.1987 г. 

Ширван 07.03.1988 г. Айрантекен 20.03.1988 г. 

Нижнекуринская впадина (Гарасу) 02.06.1990 г. Ахтармаарды 27. 06. 1990 г 

Мараза 02.05.1991 г. Шихзарли 05.1991 г. 

Средний Каспий 27.09.2000г. Кечалдаг 10.10.2000г. 

Южный Каспий 25.11.2000г. Агтирме 12.2000г. 

Южный Каспий 05.03.2001г. 
Пильпиля 

Бузовнинская 
21.03.2001г. 

Южный Каспий (афтершоки) 
25.11.2000г.-

20.05.2001г. 
Чигил-дениз 30.05.2001г. 

Южный Каспий (афтершоки) 11.02.2002г. Кейреки 28.02.2002г. 

Гаджи-Габул 28.07.2004г. 
Дурандаг 

Айрантекен 

12.08.2004г. 

22.08.2004г. 

 

Таким образом, выполненный сравнительный анализ фактического 

материала о зафиксированных извержениях грязевых вулканов и 

землетрясениях, происшедших на территории Азербайджана за период 1810-

2007 годы, особенно за последние 20 лет, позволяет констатировать 



существование парагенетической связи между активизацией 

грязевулканической деятельности и сейсмичностью. Сильные землетрясения 

(М≥4,5) «провоцируют» пароксизмы извержения грязевых вулканов, т.е. 

последние следует рассматривать как следствие землетрясений, эпицентры 

которых могут находиться на разных расстояниях от вулканов. При этом, 

извержения могут совпадать по времени или следовать с некоторым 

опозданием (от нескольких дней до месяца) за землетрясением, при условии 

если грязевой вулкан накопил достаточную энергию для бурного проявления. 

В период же подготовки слабых сейсмических событий обычно происходят 

аномальные изменения в составе флюидов, выносимых вулканами, как 

результат их активизации перед землетрясениями. 
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