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ГРЯЗЕВОЙ ВУЛКАН ШУГО, 
ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ И МЕХАНИЗМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Большинство грязевых вулканов расположено вдоль крупных тектонических зон в пределах

Альпийской и Центрально�Азиатской складчатых областей, Тихоокеанского подвижного поя�

са и рифтовых областей Атлантического и Индийского океанов. Одним из основных условий

функционирования в земной коре подвижных поясов грязевулканических процессов являются

дислоцированность и смятие в складки комплекса осадочных образований. Именно такие гео�

логические условия определяют деятельность многих грязевых вулканов в пределах Керченско�

Таманской грязевулканической провинции, в том числе и грязевого вулкана Шуго.

Многолетними исследованиями явления грязевого вулканизма, выполненными под руково�

дством и при непосредственном участии академика Е.Ф. Шнюкова, созданы фундаментальные

основы геолого�геофизического подхода к более глубокому пониманию условий формирования и

механизмов деятельности вулканов Керченского и Таманского полуостровов. Настоящая рабо�

та посвящена результатам сейсмологических и геоакустических исследований вулкана Шуго,

расширяющим наши представления об особенностях глубинного строения изучаемого объекта и

способствующим дальнейшему развитию идей выдающегося учёного, академика НАН Украины

Е.Ф. Шнюкова.
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Вулкан Шуго — один из крупнейших и, пожалуй, самых живописных грязеA

вых вулканов КерченскоAТаманской грязевулканической провинции. РасполоA

жен он на правом берегу одноименной речки в нескольких километрах к югу от

станицы Варениковской. По мере приближения к вершине вулканической постA

ройки, густо поросшей лесом, открывается вид на практически лишённое растиA

тельности сопочное поле и главный эруптивный центр, отчасти напоминающий

фрагмент лунного пейзажа (рис. 1). 

Деятельность вулкана Шуго, расположенного в пределах Ахтырской флекA

сурноAразрывной зоны, отличается постоянной сменой активных (рис. 2) и споA

койных (рис. 3) периодов в течение длительного времени, систематическим

выбрасыванием газов и сопочной грязи с незначительным содержанием грубоA

обломочного материала. 

В тектоническом отношении восточная часть грязевулканической провинA

ции расположена на участке погружения орогенных складчатых структур меганA

тиклинория Большого Кавказа под слабодислоцированный кайнозойский чехол

Таманского и ЗападноAКубанского прогибов.

Антиклинальные гряды Таманского полуострова в направлении с запада на

восток меняют свое простирание с северAсевероAвосточного на субширотное, заA

тем на североAзападное, окаймляя периклинальное замыкание Кавказа (рис. 4).

Северное крыло мегантиклинория СевероAЗападного Кавказа, представленA

ное Ахтырской флексурноAразрывной зоной образует структурную ступень, служаA

щую переходом к впадине ЗападноAКубанского прогиба. Слои отложений верхнеA

го мела, палеогена и майкопской серии круто погружаются в сторону предгорного

прогиба. Дизъюнктивными осложнениями флексуры северного склона являются

разломы, выявленные в процессе геологических работ на Кавказе разными исслеA

дователями и подробно изученные геологоAгеофизическими методами [4].

Вулкан приурочен к вершине одноименной антиклинальной складки, слоA

женной меловыми и кайнозойскими отложениями. Собственно, грязевулканиA

ческая постройка Шуго ассоциируется с разломом североAвосточного простираA

ния. Это разлом выражен в рельефе и влияет на экзогенные процессы, югоAвосA

точное крыло его поднято, правосдвиговая компонента проявляется в смещении

Рис. 1. Вид с североAзападной стороны кольцевого вала на сопочное поле вулкана Шуго
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Рис. 2. Извержение грязевого вулкана Шуго а августе 2006 года. Выбросы глиняных масс
сопровождаются интенсивными выходами порций газа, в основном — метана

Рис. 3. Современные грязепроявления на вулкане Шуго, один из действующих конусов в
западной части сопочного поля со следами сырой нефти в продуктах извержения,
сопровождаемого периодическим выходом газовых пузырей диаметром до 15 см
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кольцевого вала, ограничивающего кальдеру вулкана. Измеренная геоморфолоA

гическими методами скорость горизонтальных смещений в голоцене составляет

3,7—5 мм/год, вертикальных — 0,7—1 мм/год [7].

Вершинный кратер размером 230—280 м, округлой формы и похожий на

кальдеру проседания, окружен кольцевым валом высотой 20—30 м. Последний

прорван в нескольких местах потоками грязебрекчии на востоке и югоAвостоке,

где естественным образом сформировалась балка, обеспечивающая снос накапA

ливаемого изверженного материала (рис. 5).

Внутренняя часть кратера заполнена в основном свежей светлоAсерой соA

почной брекчией с многочисленными глиняными потоками и целым рядом

действующих конусов, извергающих разжиженную грязь и газ (см. рис. 3).

Принимая во внимание практически непрерывный характер деятельности

вулкана в совокупности с транспортной доступностью и относительной удалёнA

ностью его от крупных объектов инфраструктуры, было принято решение о проA

ведении экспериментальных работ с привлечением методов и средств активной

сейсмологии [1]. В 2006 году силами комплексной геологоAгеофизической эксA

педиции ИФЗ РАН, ИВМиМГ СО РАН и КубГУ в натурных условиях была опA

робована технология активного вибросейсмического мониторинга глубинных

флюидонасыщенных структур. Этот эксперимент был призван содействовать

изучению условий трансформации волновых полей на геологических структурах

при прохождении продольных профилей на траверсах “вибратор — регистрируA

ющая сейсмостанция — грязевой вулкан” и “вибратор — вулкан — регистрируA

ющая сейсмостанция” (рис. 6). 

Рис. 4. Тектоническая схема Таманского полуострова и периклинального замыкания СевероA

Западного Кавказа: 1 — мелAпалеогеновые отложения; 2 — майкопская серия (олигоценAмиA

оцен); 3 — неогеновые отложения; 4 — оси антиклинальных складок; 5 — крупнейшие соскA

ладчатые разрывные нарушения; 6 — грязевые вулканы: горы Карабетова (1); Западный ЦымA

бал (2); Шуго (3); Гладковский (4). А—А1 — линия геофизического профиля 2006 года [4]
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Путем перемещения сейсмического вибрационного источника (рис. 7)

вдоль указанных траверсов (рис. 6) производилось зондирование геологической

среды сериями вибровоздействий. Одновременная регистрация сигналов осуA

ществлялась на заранее подготовленных пунктах расстановки сейсмических

датчиков, а количество повторяющихся сеансов зондирований в каждом пункте

установки вибратора было выбрано с учётом помехоустойчивости вибрационA

ных сейсмограмм. Вычисление вибрационных сейсмограмм r�(m) производилось

в соответствии с алгоритмом [2]:

r�(m) = –   xn
( i )

. Sn–m, m = 0,K M; i = 1,K L,                        (1)

здесь М — число дискретных отсчетов вибрационной сейсмограммы, L — чисA

ло усреднений, S(tn) — опорный сигнал с линейной частотной модуляцией виA

да S(t) = a(t) cos(2f0t + t2/2) , параметрами которого являются a(t) — огибаюA

Рис. 5. Схема привершинной части грязевого вулкана Шуго: 1 — действующие грифоны и

сальзы; 2 — отдельные грязевые сопки; 3 — излияния сопочной брекчии; 4 — кольцевые сброA

сы, выраженные свежими уступами; 5 — крутые борта балок с активным эрозионным врезом;

6 — оползни; 7 — сухие русла; 8 — условные горизонтали рельефа; 9 — активные разрывы, выA

раженные в рельефе [8]

1

L

L     N–1

i=0 n=0
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щая, f0 — начальная частота развёртки,  — скорость развёртки по частоте, равA

ная  = (fmax – f0)/T, где fmax — максимальная частота, а Т — длительность разA

вёртки.

При проведении эксперимента были заданы следующие величины:  f0 = 10 Гц,

fmax = 64 Гц, Т = 60 с. На рис. 8 показаны примеры регистрации вибрационных

сейсмограмм, характеризующиеся достаточным для анализа волновых форм соA

отношением сигнал/шум. Другой важной характеристикой вибросейсмических

сигналов являются спектральноAвременные характеристики, алгоритм вычислеA

ния которых имеет следующий вид:

F(k, tq) = F(k, q) = xn+qexp(–j2kn/N),                                    (2)

где n = 0,1,… N1 – 1,   q = 0,1,…N2 – 1; N1
. N2 = N; N = T/t, T — общее время

анализа, t — интервал квантования исходных сигналов. В качестве последоваA

тельностей xn+q в одном случае использовались исходные сигналы, регистрируA

емые со стороны входа системы регистрации сейсмических сигналов, в другом —

вибрационные сейсмограммы r� (m). По результатам активного сейсмоакустичесA

кого эксперимента были выявлены характерные особенности волновых струкA

тур в окрестности вулканической постройки и оценен вклад наведенных волноA

n=0

N–1

Рис. 6. Схема расстановок сейсмического вибратора и датчиков в активном эксперименте на

вулкане Шуго: т. 55, т. 62, т. 63, т. 64 — точки зондирования, Д 1—1 — Д 1—12 — сейсмические

группы, профили I—IV — линии расстановки сейсмических групп [2]

Рис. 7. Источник сейсмических сигналов вибрационный “СВ — 10/180”

на точке 62
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вых процессов в параметры регистрируемых сейсмических полей. Кроме того,

удалось построить скоростной разрез геологической среды в районе вулканичесA

кой постройки до глубин 3—4 км.

Наиболее характерные особенности сейсмоакустических волновых полей

проявились в обогащении спектра регистрируемых сигналов в связи с прохожA

дением сейсмических колебаний через геологическую среду, осложнённую флюA

идопроницаемой питающей системой вулкана (рис. 9, б). Для сравнения на рис. 9, а

представлена спектрограмма волновых процессов, регистрируемых перед вулA

каном. Во временной области это приводит к появлению на вибрационных

Рис. 8. Вибрационные сейсмограммы, зарегистрированные на профиле I (а) и II (б) [2]

Рис. 9. СпектральноAвременные функции вибрационных сейсмограмм для расстояний “вибA

раторAприемник”: a — R = 3500 м (профиль I); б — R = 3600 м (профиль II) [2]
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сейсмограммах вслед за головными волнами хаотически распределенных втоA

ричных волн (см. рис. 8, б). При этом наблюдается увеличение длительности

преобладающей части сейсмограмм до 1,5—2,0 с вместо 0,3 с, полученных в перA

вом случае.

Подобные эффекты представляется возможным связать с трансформацией

излучаемых сигналов на нелинейных структурах геологической среды в условиA

ях распространения сейсмических волн во флюидонасыщенных образованиях,

какими являются питающие каналы грязевых вулканов. 

Редуцированные годографы головных сейсмических волн (скорость редукA

ции V = 4550 м/c), полученные по данным вибросейсмического зондирования,

имеют хорошо выраженные линейные зависимости “время—расстояние” в диаA

пазонах 300—5000 м (рис. 10).

Первому годографу I, полученному на профиле “вибраторAприемникAвулA

кан”, соответствует кажущаяся средняя скорость 1740 м/с, которая с точностью

0,5 % повторяется на разных участках зондирования. Второму годографу, охваA

тывающему профили II, IV и соответствующему схеме расстановки “вибраторA

вулканAприемник” (т.е. вулкан оказывается между источником и приемником),

с точностью до 3 % соответствует кажущаяся скорость 3400 м/с. Оба годографа

получены на основе использования вибрационных сейсмограмм с хорошо выраA

женными вступлениями головных волн [2].

В процессе проведения активного мониторинга вулканической постройки и

окружающей геологической среды обнаружены геодинамические эффекты, коA

торые связаны с реакцией грязевыводящих каналов и других флюидонасыщенA

ных структур в теле вулканической постройки на вибрационное воздействие.

Грязепроявления в центре вулкана и на периферии при длительном активном

сейсмическом воздействии обнаруживают пространственную анизотропию.

По данным академика Е.Ф. Шнюкова [16, 17, 18] подводящие каналы гряA

зевых вулканов определяются сейсмическими методами на глубинах 7—10 км.

Рис. 10. Редуцированные годографы волн для профилей I, II, IV и точек

зондирования 55, 62, 63, 64 [2]
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Увлекающие брекчию газы в процессе подъёма к поверхности и определяют,

скорее всего, процессы формирования дилатансных структур и трансформации

сейсмических и акустических полей в окрестности вулканической постройки

[11]. В этой связи представляют интерес результаты сейсмоакустического экспеA

римента, в котором были зарегистрированы геофизические процессы, характеA

ризующие динамические особенности флюидного режима в питающей системе

вулкана. Данные получены с использованием мобильной информационноAизA

мерительной системы регистрации геоакустической информации (рис. 11), разA

работанной в Институте многопроцессорных систем Таганрогского радиотехниA

ческого университета под руководством академика И.А. Каляева.

В зарегистрированном геодинамическом процессе, отражающем режим

функционирования питающих каналов вулкана Шуго (рис. 12), удаётся выдеA

Рис. 11. Геоакустическая информационноAизмерительная система у подножия сопки им. Г.И. ВойA

това (слева) и в непосредственной близости у грифона “Центральный” вулкана Шуго

Рис. 12. Запись сейсмоакустического шума у центрального грифона, отчетливо видны моменA

ты “запирания” питающей системы вулкана в 00:30 и в 03:40
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лить характерные флюктуации геоакустического поля, в частности отчетливо заA

метны моменты временной “закупорки” флюидоподводящих каналов. Первый

из них длительностью около 10 минут отмечен в 00:30, аналогичное явление повA

торилось около 4 часов утра (см. рис. 12). Объяснение подобных аномальных

явлений в деятельности грязевулканических камер и выводящих каналов вулкаA

нических структур следует искать в изменении пластового давления в грязевулA

каническом очаге, которое на вулкане Шуго растёт за счёт поступающих глубинA

ных флюидов. При этом осуществляется интенсивная интеграция парциальных

давлений и относительная гомогенизация всех составляющих, включенных в

систему. Представление о динамике флюидного процесса в теле вулканической

постройки можно составить из рассмотрения рис. 12 и 13.

В момент прекращения функционирования вулкана удается наблюдать резA

кое снижение уровня сейсмических шумов. На некоторое время он уменьшился

до фоновых значений, характерных для данного региона. Процесс установления

“нормального” уровня сейсмоакустического шума, свойственного данному пеA

риоду жизни вулкана, происходит довольно быстро, в течение 10—12 мин. СкоA

рее всего, за этот промежуток времени в камере и выводящих каналах режим теA

чения грязебрекчии и транспортирующих брекчию флюидов стабилизируется на

прежнем уровне, который может быть охарактеризован как своего рода релаксаA

ционные автоколебания.

Если выражаться образно, то можно сказать, что вся разломноAблоковая

структура грязевого вулкана напоминает большой природный “орган”, через реA

зонансные “трубы” (выводящие каналы разного масштаба) которого прокачиA

ваются флюиды, увлекающие грязебрекчию. В духовых музыкальных инструA

ментах акустические волны, как правило, являются стоячими. Однако в обоих

случаях режим автоколебаний существенным образом связан с особыми свойA

ствами вещества, извергаемого грязевыми вулканами. В органной трубе особым

свойством обладают вихревые структуры на язычке свистка. В геофизической

среде особыми являются свойства самого вещества волновода, горизонтальные

и вертикальные движения под действием тектонических сил, которые и порожA

дают наблюдаемые в эксперименте волновые формы.

Анализируя внутреннее строение вулкана, удается объяснить причины

взрывных извержений, которые связаны в первую очередь с закупоркой основA

ного выводящего канала, что и привело к прекращению деятельности центральA

Рис. 13. Фрагмент записи (слева) и соответствующая ему спектрограмма (справа), отражаюA

щие структуру сейсмических шумов в момент “запирания” питающей системы вулкана Шуго
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ного кратера, зафиксированного сейсмическими методами. Затем последовало

повышение давления флюидов непосредственно в очаге и, как следствие, в окA

ружающих дилатансных структурах. Высокое давление и явилось тем спусковым

механизмом, который снова открыл пути поступления флюидов в главный выA

водной канал. Однако, форма, размеры и пространственное расположение элеA

ментов глубинной питающей системы вулкана Шуго до недавнего времени быA

ли оконтурены достаточно приблизительно.

Для наполнения верхней части геофизического разреза геологическим соA

держанием использованы данные о залегании мелAнеогеновых отложений, набA

людаемых на поверхности в этом районе. В результате экстраполяции геологиA

ческих данных в недра, с определенной долей условности построен разрез через

прилегающие к вулкану Шуго структуры (рис. 14).

На поверхности, к югоAзападу от Шуго, осевая часть мегантиклинория слоA

жена толщами верхнего мела, палеогена и неогена. Здесь они образуют диапироA

Рис. 14. Геологический разрез через грязевой вулкан Шуго и прилегающие структуры [8]: 1 —

четвертичные отложения, конгломераты, глины, пески, суглинки; 2 — верхний плиоцен, песA

ки, глины, галечники; 3 — куяльницкий ярус, глины с редкими прослоями алевролитов; 4 —

киммерийский ярус, алевролиты, глины, в основании песчаники с бурыми железняками; 5 —

понтический ярус, глины с прослоями известняков, алевролитов и конгломератов; 6 — меоA

тический ярус, глины с прослоями известняков; 7 — сарматский ярус, глины с прослоями

мергелей и известняков; 8 — тортонский ярус, глины с прослоями мергелей, известняков и

песчаников; 9 — майкопская толща, битуминозные глины с конкрециями сидерита; 10 — паA

леоценAэоцен, глины, алевролиты, мергели с прослоями известняков и песчаников; 11 —

верхний мел, алевролиты, мергели, известняки, песчаники; 12 — нижний мел, глины, песчаA

ники, алевролиты с линзами и конкрециями сидерита; 13 — нижняя, средняя юра, глинистоA

алевритовые отложения с прослоями песчаников, известняков и кварцевых порфиров; 14 —

нижний, средний триас, массивные, рифогенные и плитчатые известняки, глинистые сланA

цы; 15 — разрывные нарушения; 16 — отложения грязевого вулкана Шуго
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вую Гладковскую складку с крутым

североAвосточным крылом. В этой

части изучаемой структуры мелAпаA

леогеновые отложения интенсивно

деформированы и выжаты на поверA

хность, а ядро складки прорвано

разломом, прослеженным на глуA

бину порядка 20 км. К ядру складки

приурочен Гладковский грязевой

вулкан. Грязевой вулкан Шуго приA

урочен к синклинальному понижеA

нию, расположенному непосредA

ственно североAвосточнее ГладкоA

вской антиклинали. Ядро синклиA

нали разорвано разломом, который

является подводящим каналом для вулкана Шуго. К югоAзападу от постройки

Шуго, неогеновые отложения смяты в симметричные антиклинали, для которых

характерно сокращение мощностей отложений к сводам, вплоть до полного выкA

линивания отдельных горизонтов и выраженность в современном рельефе в виде

положительных форм. 

Под северным крылом мегантиклинория кристаллический фундамент, по

данным МОВЗ, погружен до глубины 10—12 км. Геологические данные позволяA

ют достроить под меловыми толщами нижнеAсреднеюрский карбонатноAтерриA

генный комплекс, остальной объем до фундамента занимают толщи промежуA

точного переходного комплекса пермоAтриаса. Именно в этих неоднородных

разломноAблоковых структурах поле напряженности, которое формирует обласA

ти сжатия и растяжения, представляется крайне сложным.

В августе — сентябре 2006 года в районе вулкана Шуго были проведены плаA

новые геологоAгеофизические исследования, включающие работы по глубинноA

му зондированию основных вулканических структур. На этот раз был применен

пассивный способ сейсморазведки, основанный на использовании метода низA

кочастотного микросейсмического зондирования [3]. Метод основан на инверA

сии амплитудногоAчастотного пространственного распределения микросейсмиA

ческого поля и базируется на предположении, что вертикальная компонента

Рис. 15. Разрез по контрастам сейсмичесA

ких скоростей вдоль профиля, который

проходил через вулканическую постройA

ку вулкана Шуго. Увеличение относиA

тельной интенсивности реакции среды

соответствует уменьшению сейсмичесA

ких скоростей и наоборот. 1 — зона поA

ниженных скоростей, ассоциируемая с

Ахтырским разломом; 2 — зона пониA

женных скоростей, ассоциируемая с пиA

тающим разломом вулкана Шуго; 3 —

зона пониженных скоростей, ассоциируA

емая с Гладковским разломом [4]



78 ISSN 1999�7566. Геологія і корисні копалини Світового океану. 2020. 16, № 2

Л.Е. Собисевич, А.Л. Собисевич

микросейсмического шума в низкочастотном диапазоне определяется преимуA

щественным вкладом фундаментальных мод поверхностных волн Рэлея. ПроA

филь геофизических исследований показан на рис. 4 (линия A — A1), а результиA

рующий вертикальный разрез по контрастам сейсмических скоростей — на рис.

15. Тёплыми тонами оконтурены области пониженных значений сейсмических

скоростей, соответствующих более трещиноватым и фюидонасыщенным струкA

турам.

Полученный геологоAгеофизический разрез не противоречит ранее установA

ленным особенностям строения грязевых вулканов [15, 17]. Обращает на себя

внимание близповерхностный флюидный резервуар, структурно приуроченный

к синклинальной складке и повторяющий общие черты этой структуры. ПоследA

нее обстоятельство, видимо, обуславливает поступление флюидов к вулкану

Шуго в соответствии с механизмом артезианского источника. Довольно ярко

выделяются источники флюидов в диапазоне глубин 3500—5000 м. ИсследоваA

ния на вулкане Шуго позволили изучить не только глубинное строение непосреA

дственно грязевого вулкана, но и уточнить глубинную структуру Ахтырской

флексурноAразрывной зоны [11].

Таким образом, впервые было выполнено активное зондирование вулканиA

ческой постройки, изучены условия взаимодействия вибросейсмических полей

с телом вулканической постройки и окружающей геологической средой. ЗарегиA

стрированные в активном эксперименте структурные изменения динамических

характеристик волновых полей позволяют на новом уровне подойти к анализу

условий генерации наведенных волновых процессов в теле вулканической постA

ройки грязевого вулкана. 

Установлено, что очаг грязевого вулкана представляет собой тело дилатансA

ного типа, сложенное глинами, реже — песками, часто содержащими большое

количество твердых обломков вмещающих пород и разжиженных гомогенизиA

рованными газоводными флюидами. Формирование очагов на больших глубиA

нах происходит, поAвидимому, за счет саморазвития элизионных систем и может

при благоприятных обстоятельствах стать питательной средой для корневых

структур и выводящих каналов, составляющих основу современных грязевулкаA

нических построек.

Получен ряд новых экспериментальных результатов, отражающих динамиA

ку развития извержения и внутреннее строение вулкана. Подтверждено влияние

геологических неоднородностей на формирование фонового микросейсмичесA

кого поля. Определены закономерности этого влияния и опробован, по сути,

своеобразный вид сейсмической разведки, использующий в качестве зондируюA

щего сигнала фоновые колебания земной поверхности.

Разработаны теоретические и экспериментальные основы перспективного

облика систем мониторинга состояния грязевых вулканов, в том числе и с приA

менением мощных вибросейсмических источников.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИФЗ РАН.
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ГРЯЗЬОВИЙ ВУЛКАН ШУГО, ГЛИБИННА БУДОВА ТА МЕХАНІЗМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Більшість грязьових вулканів розташовані вздовж великих тектонічних зон в межах АльпійсьA

кої та ЦентральноAАзійської складчастих областей, Тихоокеанського рухомого поясу і рифтоA

вих областей Атлантичного та Індійського океанів. Однією з основних умов функціонування

в земній корі рухомих поясів грязьовулканічних процесів є дислокованість і зминання в

складки комплексу осадових утворень. Саме такі геологічні умови визначають діяльність баA

гатьох грязьових вулканів в межах КерченськоAТаманської грязьовулканічної провінції, зокA

рема і грязьового вулкана Шуго.

Багаторічними дослідженнями явищ грязьового вулканізму, виконаними під керівництA

вом і за безпосередньої участі академіка Є.Ф. Шнюкова, створені фундаментальні основи геA

ологоAгеофізичного підходу до глибшого розуміння умов формування та механізмів діяльності

вулканів Керченського і Таманського півостровів. Стаття, що присвячена результатам сейсмоA

логічних і геоакустичних досліджень вулкану Шуго, розширює наші уявлення про особливості

глибинної будови досліджуваного об'єкту і сприяє подальшому розвитку ідей видатного вчеA

ного, академіка НАН України Є.Ф. Шнюкова.

Ключові слова: грязьовий вулканізм, глибинна будова, кореневі структури, поверхневі хвилі, мікро�
сейсми, сейсмічний шум, флюїдна активність.
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MUD VOLCANO SHUGO, DEPTH STRUCTURE AND MECHANISMS OF ACTIVITY

Most mud volcanoes are located along large tectonic zones within the Alpine and Central Asian foldA

ed regions, the Pacific mobile belt and rift regions of the Atlantic and Indian oceans. One of the basic

conditions for the functioning of the mobile crust of mud volcanic processes in the earth's crust is the

location and creasing into folds of the complex of sedimentary formations. It is these geological conA

ditions that determine the activity of many mud volcanoes within the KerchATaman mud volcanic

province, including the mud volcano Shugo.

LongAterm studies of the phenomenon of mud volcanism, carried out under the guidance and with

the direct participation of Academician Ye.F. Shnyukov created the fundamental foundations of a geoA

logical and geophysical approach to a deeper understanding of the conditions of formation and mechaA

nisms of activity of the volcanoes of the Kerch and Taman Peninsulas. This work is devoted to the results

of seismological and geoacoustic studies of the Shugo volcano, expanding our ideas about the features of

the deep structure of the studied object and contributing to the further development of the ideas of the

outstanding scientist, academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Ye.F. Shnyukov.

Keywords: mud volcanism, deep structure, root structures, surface waves, microseisms, seismic noise, fluid
activity.
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