
19ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2015. № 1. ВЫПУСК № 25

ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2015. № 1. ВЫПУСК № 25

УДК 550.4+551.311.8+553.98(571.642)

ЭЛЕМЕНТЫ-ПРИМЕСИ В СОВРЕМЕННОЙ СОПОЧНОЙ
БРЕКЧИИ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ о. САХАЛИН

© 2015 А.В. Сорочинская, Р.Б. Шакиров, А.Л. Веникова, Н.Л. Пестрикова 

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева  
Дальневосточного отделения Российской академии наук;  

e-mail: sorochin2001@mail.ru

Рассмотрены особенности распределения элементов-примесей в пробах грязевулканической 
(сопочной) брекчии Южно-Сахалинского (ЮСГВ), Пугачевского (ПГВ) грязевых вулканов и 
Дагинской геотермальной системы (ДГС) Сахалинской области. В сопочной брекчии ЮСГВ и 
ПГВ большинство элементов-примесей имеют кларки концентрации (Кк) (1.3-5.8)×UCC. Повы-
шенные концентрации отмечены для Li и As, Кк которых, соответственно, варьируют от 3.0 до 
5.8. В пробах ила с ДГС величины Собразца/СUCC для большинства элементов попадают в интервал 
0.7-1.3, но для As характерны повышенные содержания (Кк от 2.1 до 3.7). Для всех образцов от-
мечена отрицательная европиевая аномалия (0.59-0.73), цериевая аномалия либо отсутствует, 
либо слабая положительная. Величина LaN/YbN от 3.33 до 5.80 в пробах с Южно-Сахалинского 
и Пугачевского грязевых вулканов и в иле из Дагинской геотермальной системы от 8.38 до 11.63. 
Анализ геохимических параметров (Кк, модули Страхова и Бострема, нормированные на хон-
дрит спектры распределения редкоземельных элементов, Eu/Eu*, Ce/Ce*, Zr/Hf) свидетельствует 
о подобии проб сопочной брекчии с ЮСГВ и ПГВ. Пробы с ДГС имеют характеристики более 
типичные для приконтинентальных терригенных образований, на которые оказывает влияние 
активный разлом  и связанные с ним выходы метана.
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ВВЕДЕНИЕ

Грязевые вулканы  – наиболее интересные 
и своеобразные проявления выходов глубинных 
углеводородных флюидов на поверхность Земли. 
Грязевой вулканизм изучается в тесной взаимос-
вязи с региональными сейсмотектоническими 
процессами в земной коре и рассматривается 
как один из критериев перспективности реги-
она при оценке и поиске различных полезных 
ископаемых, в первую очередь, нефти и газа. 
Нефтегазовые месторож дени я и грязевые 
вулканы, согласно взглядам отечественных 
геологов-нефтяников (В.Н. Вебера, К.П. Ка-
лицкого, В.Д. Голубятникова и И.М. Губкина), 
рассматриваются как генетически родствен-
ные формирования. Образование последних 
связывают с возможностью выхода флюидов и 
грязевой смеси на поверхность Земли под дей-
ствием избыточного давления углеводородных 
газов, сконцентрированных в недрах (Холодов, 

2002). Избыточные давления флюидов в мощных 
толщах глин формируются, как правило, за счет 
фазовых преобразований глинистых минералов 
в области высоких температур (и давлений), и в 
первую очередь – иллитизации смектитов  (Хо-
лодов, 2002; Шнюков и др. 1992). Большинство 
наземных грязевых вулканов локализуются в 
пределах Альпийско-Гималайского, Централь-
но-Азиатского и Тихоокеанского подвижных 
орогенных поясов, а подводные грязевые вул-
каны встречаются как вдоль пассивных, так и 
активных континентальных окраин (Холодов, 
2001). Одним из основных образующих факторов 
грязевулканического процесса является угле-
водородный потенциал осадочных бассейнов, 
в частности скопления углеводородных газов 
(Якубов и др., 1980). 

Литературные данные свидетельствуют, 
что грязевые вулканы, как и другие источники 
метана, встречаются обычно в областях глу-
бокого прогибания, в окраинных бассейнах и 


