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Резюме. Одной из принципиально важных задач при изучении генезиса и глубинного строения грязевых 

вулканов является определение источника извергаемого материала, а также глубин его изначального 

расположения – так называемых корней. Цель настоящей работы – отразить первые результаты 

стратиграфической привязки твердых выбросов Южно-Сахалинского грязевого вулкана. В результате 

полевых работ была сформирована коллекция каменного материала, отобранного из отложений грязевого 

вулкана, а также из естественных обнажений характерных для района исследования стратиграфических 

подразделений. По литологическим признакам среди крупнообломочного материала в составе выбросов 

Южно-Сахалинского грязевого вулкана выделяются песчаники, алевролиты, глинисто-карбонатные и 

карбонатные породы. Наиболее многочисленная группа фрагментов горных пород представлена 

песчаниками, различными по своим структурно-текстурным характеристикам. Получены первые 

подтверждения, что очаг грязевого вулкана выходит за традиционно принятые границы быковской свиты. 

Предварительные результаты стратиграфической привязки крупнообломочного материала демонстрируют 

наибольшее сходство литологических характеристик с отложениями нижнебыковской подсвиты и 

найбинской свиты, что свидетельствует в пользу локализации основного источника (очага грязевого 

вулкана) извергаемого крупнообломочного материала в интервале глубин 2500–3500 м. Обнаружены 

подтверждения включения в грязевулканический процесс пород кайнозойского возраста. 
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