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Наиболее общие представления о строении и происхождении подво-
дных гор сформулированы достаточно давно [1], но полнота наших зна-
ний об этих объектах остается весьма ограниченной. По мнению акаде-
мика Ю.М. Пущаровского [5] дальнейший прогресс в изучении геологии 
океана возможен только на базе проведения крупно - и среднемасштаб-
ного картирования его дна. Новым импульсом изучения подводных гор 
стало открытие на них месторождений кобальтоносных марганцевых ко-
рок с промышленными запасами полиметаллов. Силами ГНЦ «Южмор-
геология» с 2000 регулярно с борта НИС «Геленджик» выполнялись гео-
лого-геофизические работы на всех крупных гайотах Магеллановых гор. 
Они включали батиметрическую съемку многолучевым эхолотом, что 
позволило нам расширить представления о рельефе этой подводной гор-
ной гряды. В этом сообщении хотелось бы сосредоточиться на более уз-
ком, но на наш взгляд весьма важном аспекте - о наличии на поверхности 
гайотов многочисленных конических и куполовидных форм подводного 
рельефа. Наши работы позволили достаточно подробно рассмотреть осо-
бенности распределения этих осложняющих структур на гайотах Магел-
лановых гор, в то же время, полагая, что они характерны и для подво-
дных гор в других районов Мирового океана.

С 2000 по 2018 гг. проведено 13 рейсов НИС «Геленджик», направ-
ленных на выявление перспектив кобальтоносного железомарганцевого 
оруденения, в ходе которых на всех гайотах Магеллановых гор и четырех 
гайотах поднятия Маршалловых островов выполнена площадная бати-
метрическая съемка многолучевым эхолотом Simrad EM12 S-120. В ре-
зультате для каждого из гайотов получены кондиционные карты рельефа 
дна масштаба 1: 200 000, а также карты амплитуд обратно рассеянно-
го сигнала эхолота (сонарные изображения), теневые карты рельефа и 
карты уклонов дна, построенные на основе сеточных файлов с шагом 
200 х 200 м. Комплексные работы, помимо батиметрии, включали следу-
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ющие методы: геоакустическое, магнитное и фототелевизионное профи-
лирование дна. Сбор каменного материала осуществлялся скальными ко-
робчатыми драгами и бурением неглубоких скважин погружной буровой 
установкой ГБУ1/40002 конструкции НПП “Севморгео”. Совокупность 
полученных геологических данных позволили установить не только но-
вые геоморфологические элементы мезорельефа гайотов, но и тракто-
вать их генезис.  

Все гайоты в той или иной степени осложнены различными мезо-
формами рельефа – отрогами, сателлитными постройками с диаметром 
основания до первых десятков километров, а также вулканическими ко-
нусами и куполами с диаметром основания в первые километры, терра-
сами, уступами, гребнями, ложбинами и другими [4]. 

Из площадных форм на поверхности гайотов наиболее широко раз-
виты осложняющие вулканические постройки, представленные конуса-
ми и куполами. У первых развита пикообразная вершина, у вторых – вер-
шина сглаженная, более пологая, чем склоны. Формы оснований и тех и 
других, чаще, округлые. Поперечные размеры конусов и куполов изме-
няются в весьма широких пределах – от первых сотен метров до 10 км, 
однако, более чем у 80 % построек поперечные размеры основания за-
ключены в интервале 1.0 – 2.5 км, а площади – 1–6 км2. Высоты таких 
конусов изменяются от 100 до 350 м, куполов – от 50 до 200 м. В то же 
время, у наиболее крупных конусов высота может достигать 550–650 м, 
а куполов – 300–400 м.

Вулканические постройки могут присутствовать на гайотах в раз-
ном количестве от единичных до более сотни на одном гайоте. Чтобы 
иметь возможность сравнивать степень развития подобных форм на под-
водных горах, мы применяем синтетический показатель, нормируя их 
количество на площадь постройки. Наиболее широко конусы и купола в 
западной части Магеллановых гор развиты на крупных гайотах Говорова 
и Коцебу – более 22 построек на 1 тыс. км2, однако, самый высокий пока-
затель – 24 постройки на 1 тыс. км2 – зафиксирован на небольшом гайоте 
Геленджик в восточной части цепи. С другой стороны, выделяются гай-
оты, на которых подобные конусы и купола довольно редки и названный 
показатель составляет 1.5 (Грамберга), 3.1 (Ильичева), 3.8 (Затонского) 
построек на 1 тыс. км2. Следует оговориться, что приводимые цифры со-
ответствуют батиметрическим данным, полученным для карт масштаба 
1: 200 000. При съемке более крупного масштаба (1: 50 000) на гайотах 
была выявлена еще большая интенсивность развития подобных форм. 
Речь не только о мелких формах, зафиксированных в результате увели-
чения масштаба исследований, но и об относительно крупных формах, 
поперечные размеры которых должны были бы выражаться на картах 
масштаба 1: 200 000.
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На тех гайотах, где вулканические постройки развиты широко, по 
поверхностям гайота они распространены неравномерно. Несмотря на 
некоторую общность морфологии вулканических построек, они диффе-
ренцированы по такому показателю как отношение диаметра основания и 
высоты постройки. На основе почти 200 замеров этого параметра на всех 
гайотах рассматриваемой цепи, построена гистограмма его распределе-
ния. Распределение близко к мономодальному, однако, в области больших 
значений отмечаются небольшие низкоамплитудные моды. Почти 66 % 
значений приходится на величины отношения диаметра основания к вы-
соте от 6 до 10. Чуть более 5 % - на величины 4–5, более 12 % – на величи-
ны 11–13 и более 8 % на величины 14–17. Три замера (1.5 %) зафиксирова-
но в области значений около 20, которые больше характерны для куполов.

Купола и конусы могут преобладать на склонах или поверхностях 
отрогов, но чаще они покрывают вершинные поверхности. Но и на вер-
шинах особенности их распространения различны. Например, наиболее 
известная группа из пяти конусов локализована в первой четверти вер-
шинного плато гайота Альба [2]. Крупнейший из них расположен ближе 
к северо-восточному отрогу, имеет диаметр основания 5.1 км, а высоту 
около 750 м. Над ним зафиксирована и минимальная отметка над гай-
отом – 551 м. Уклоны поверхностей 15–30º. Другие конусы обладают 
округлым основанием, с диаметром 2.2 – 3.2 км и высотой 500–580 м. 
Отношение высоты к диаметру основания изменяется от 1 : 4 у меньших 
построек до 1: 6 у более крупных. Геологическое опробование поверхно-
стей конусов не оставляет сомнения в их вулканическом происхождении, 
поскольку они сложены щелочными базальтоидами, их туфами и туффи-
тами. Геологический возраст структур был определен как среднемиоце-
новый на основе К-Ar и биостратиграфического анализов [2, 3]. Следует 
добавить, что конуса попарно расположены на продолжении сбросов – 
уступов, ограничивающих локализованный на северном склоне гайота 
радиальный грабен. Это, с одной стороны, позволяет предположить, что 
они образуют единую систему, а с другой – вероятно, и образование гра-
бена можно датировать средним миоценом.

Иная ситуация в северной части вершины гайота Бутакова. Здесь 
имеет место комбинация многочисленных построек различных форм и 
рангов, образующих своеобразный вал северо-восточного простирания. 
Постройки более низких рангов имеют эллипсовидные основания и бо-
лее крупные размеры – до 10 км по наибольшей оси. По форме – это 
пологие купола высотой до 200–250 м. Крутизна склонов, в основном, 
не превышает 10–15º. Их вершинные поверхности от субгоризонталь-
ных до слабопологих – 4–7º. В середине вала расположена относительно 
сложная вулканическая постройка с центральным конусом и радиально 
расходящимися от него отрогами. Южнее постройки гряда имеет севе-
ро-восточное простирание, севернее – меняет на субмеридиональное. 



Постройки более высоких рангов осложняют постройки более низких. 
Среди них преобладают конусы с округлыми основаниями, диаметры ко-
торых достигают 3–4 км, а высоты – 500 м. Склоны конусов более кру-
тые – до 15–25º. Общая протяженность вала достигает 25 км, а высота 
составляет 900–1 100 м. Отношение высоты к диаметру основания для 
конусов, венчающих структуру, изменяется от 1 : 6.5 у небольших вулка-
нов до 1: 8.5 для наиболее крупных, включая тот, над которым зафикси-
рована минимальная отметка в южной части гайота (1 322 м). 

Описываемая структура опробована относительно детально – здесь 
пробурено семь неглубоких скважин и проведено около 20 драгирований. 
Практически во всех случаях скважинами вскрыты вулканокластические 
породы – туфы различной размерности и туффиты, редко эдафогенные 
брекчии с вулканическим составом обломков. Драгами со склонов по-
строек подняты еще и субщелочные базальты и трахибазальты.

Осложняющие вулканические постройки на поверхностях подво-
дных гор раньше не привлекли серьезного внимания исследователей, 
хотя, они являются иллюстрацией стадийности вулканотектонических 
активизаций, проявленных в регионе. Лишь А. Копперсом с соавтора-
ми [6] обсуждались постройки, развитые в северо-восточной части плато 
гайота Альба. Авторы придерживаются гипотезы происхождения гайо-
тов от горячей точки SOPITA, и происхождение осложняющих конусов 
было объяснено ими как результат прохождения гайота вместе с плитой 
над другой горячей точкой. Нам представляется, что такая концепция 
является слишком сложной. Более вероятна версия их происхождения 
как результат возобновления магматической деятельности в конце ме-
ла-кайнозое. На это указывает приуроченность вторичных вулканиче-
ских построек к определенным возрастным интервалам. Вулканические 
постройки, их группы и цепочки часто связаны с разрывными нарушени-
ями – уступами, ложбинами, валами: они образуют линеаменты, прости-
рающиеся не только на вершинах, но и на склонах гайотов.
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