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Магеллановы горы расположены в южной части северо-западного 
сектора Тихого океана. Это - один из наиболее изученных объектов Ми-
рового океана в геолого-геофизическом отношении. Магеллановы горы 
как объект изучения давно интересуют геологов. С практической точки 
зрения они привлекают к себе внимание, прежде всего, как место круп-
ных скоплений кобальтосодержащих Fe-Mn образований в рудных кор-
ках (средняя мощность корок 9–12 см, максимальная – достигает 45 см), 
реальные запасы которых еще предстоит оценить. В научном плане гайо-
ты Магеллановых гор представляют собой интерес как типичные струк-
туры вулканического происхождения Тихого океана. Немаловажное зна-
чение такого повышенного внимания к   Магеллановым горам имеет и 
тот факт, что основная часть гайотов Магеллановых гор расположена 
в нейтральных водах и, в тоже время, достаточно близко к территории 
большинства стран, активно занимающихся геологическими исследова-
ниями  океана. В марте 2015 г. Международный орган по морскому дну 
при ООН (МОМД ООН) закрепил за нашей страной 4 гайота (Говорова, 
Вулканолог, Альба и Коцебу) для проведения на них поисково-разведоч-
ных работ. Этот факт имеет большое значение для нашего повышенного 
внимания к изучению гайотов Магеллановых гор.

В изучении Магеллановых гор активное участие, кроме России, при-
нимают Япония, Китай, Южная Корея и США. В нашей стране наиболее 
значительная роль в изучении гайотов Магеллановых гор на данном эта-
пе исследований принадлежит АО «Южморгеология». В период с 2000 
и по настоящее время АО «Южморгеологией» проведены многочислен-
ные экспедиции (около 20) на НИС «Геленджик», в которых был получен 
обширный каменный материал по магматическим и осадочным породам 
Магеллановых гор. Комплексная обработка этого материала легла в ос-
нову настоящей работы.

Целью настоящей работы является:  Выделение возрастных вулка-
нических комплексов и геологических (тектоно-магматических и палео-
геграфических) этапов эволюции гайотов Магеллановых гор. 
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На самом раннем этапе изучения Магеллановых гор исследовате-
ли обратили внимание, что эти структуры сложены разновозрастными 
геологическими (в т.ч. и вулканическими) образованиями. Разными ав-
торами выделялись 2 (нижний или ранний; верхний или поздний) или 
3 (ранний, средний, поздний) возрастных вулканических комплекса как 
для отдельных гайотов, так и для всех Магеланновых гор [1-4]. Однако, 
четкие морфологические привязки и возрастные параметры для выде-
ленных комплексов обычно отсутствуют. 

В настоящее время на основе имеющихся определений изотопного 
возраста, биостратиграфических данных, а также материалов глубоково-
дного бурения нами на гайотах Магеллановых гор выделены 5 крупных 
возрастных вулканических комплекса: 1 - позднеюрско-раннемеловой 
(самый ранний мел - ~160-140 (?) млн лет); 2 – раннемеловой (поздний 
баррем (?)-апт-альбский – ~127-96 млн лет); 3 – позднемеловой (поздне-
сеноман (?)-турон-раннекампанский - ~95-76 млн лет); 4 – позднемеловой 
(позднекампан-маастрихский - ~74.5-66.0 млн лет); 5 – кайнозойский – 
66-0 млн лет. Каждый из них соответствует определенному тектоно-маг-
матическому этапу эволюции Магеллановых гор, а также характеризует 
конкретное морфологическое пространство гайотов (основание или пье-
дестал, основное тело, небольшие осложняющие наложенные структуры 
2-го порядка) и геохимические особенности слагающих их вулканиче-
ских пород [5]. В основу этого разделения положены многочисленные 
(71 датировка) определения изотопного возраста, полученные нами К-Ar 
методом в одной лаборатории (аналитик В.А. Лебедев, ИГЕМ РАН). Эти 
и опубликованные данные (всего 122 датировки по 12 гайотам - К-Ar (78 
определений) и 39Ar-40Ar (44 определения) методы использованы в насто-
ящей работе. Они располагаются в возрастном диапазоне 15 – 129 млн 
лет (средний миоцен -  баррем).

Позднеюрско-раннемеловой (1-ый комплекс) возрастной вулкани-
ческий комплекс не подтвержден изотопными датировками по породам, 
поднятых с гайотов Магеллановых гор. Его выделение основывается на 
общей геологической ситуации в этой части Тихого океана, а также на 
материалах бурения. Большинство исследователей считает, что эта часть 
Тихого океана сформировалась в позднеюрско-раннемеловое время [1-3, 
5-8 и др.]. В скв. 801С (котловина Пигафетта), расположенной несколько 
северо-восточнее Магеллановых гор, вскрыт щелочной силл позднеюр-
ского (157.4 ± 0.5 млн. лет) и толеитовые базальты среднеюрского (166.8 
± 4.5 млн. лет) возраста [9]. Этот факт  позволяет уверенно говорить о 
проявлении щелочного магматизма в  позднеюрское время в данном рай-
оне. Палеонтологически охарактеризованные осадочные породы этого 
возрастного интервала отсутствуют. Наиболее древние породы имеют 
аптский (125-120 млн. лет) возраст [5, 10].  Вероятно, мы можем говорить 
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о позднеюрско-раннемеловом времени проявлении вулканизма первого 
комплекса, в результате которого, скорее всего, на рубеже юры и мела 
(около 150 млн лет) и были сформированы основания (пьедесталы, или 
цоколи, до 4500-4000 м)  гайотов Магеллановых гор.

Раннемеловой - позднебаррем(?)-апт-альбский (2-ой комплекс) 
возрастной вулканический комплекс выделяется на основании многих 
датировок, полученных по гайотам, и подтверждается материалами глу-
боководного бурения. Определения в интервале 129 – 96 млн. лет (бар-
рем-ранний апт-ранний сеноман) в количестве 39 датировок имеются для 
7-и гайотов – Говорова, Коцебу, Альба, Федорова, Ита-Май-Тай, Бута-
кова и Кесада. Они получены как K-Ar (12 датировок), так и Ar-Ar (27 
датировки) методом (рис). Наиболее древние определения (от 129.0 ± 2.0 
до 117 ± 0.9 млн лет) получены Ar-Ar методом для гайотов Кесада, Ко-
цебу, Говорова и Ита-Май-Тай [11, 12]. В скв. 462А, 800А и 802 вскрыты 
базальтовые силлы соответственно раннеальбского (110 ± 3 млн. лет), 
позднебарремского (126.1 ± 0.7 и 126.1 ± 0.9 млн. лет) и позднеаптского 
(114.6 ± 3.2 млн. лет) возрастов [8, 9]. Кроме этого, в нескольких сква-
жинах (скв. 585; 800А; 801С) DSDP и ODP, расположенных вблизи гайо-
тов, разбурены мощные толщи (до 300 м) вулканокластических осадков 
(турбидитов) апт-альбского возраста [2, 5, 8, 13]. Согласно имеющимся 
геологическим данным по осадочным породам, в апт-альбское время на 
гайотах накапливались грубообломочные терригенные осадки – конгло-
мераты, гравелиты и песчаники, а сами гайоты в это время представляли 
собой архипелаг островов [5, 10]. Выход вершин некоторых гайотов на 
поверхность также подтверждается наличием образцов красноцветно из-
мененных базальтов – такие изменения происходят на воздухе. Все ука-
занные данные свидетельствуют о том, что в раннемеловое (апт-альб-
ское, вероятно, от позднего баррема до раннего сеномана - 127 – 96 млн. 
лет) время район Магеллановых гор и сами гайоты представляли собой 
область активного вулканизма. Это позволяет уверенно выделять для гай-
отов Магеллановых гор раннемеловой (позднебаррем(?)- апт-альбский) 
возрастной вулканический комплекс и отвечающий ему тектоно-магма-
тический этап.

Позднемеловой - поздний сеноман (?)-турон-раннекампанский 
(3-ий комплекс) возрастной вулканический комплекс также выделяется 
на основании многих датировок радиоизотопного возраста и подтвержда-
ется материалами глубоководного бурения. Определения в интервале 95–
76 млн лет (поздний сеноман-ранний кампан) в количестве 44 датировки 
имеются для 9 из 11 гайотов, по которым имеются определения возраста 
(рис). Они получены как K-Ar (29 датировок), так и Ar-Ar (15 датировок) 
методом. Наибольшее количество датировок этого возраста имеется для 
четырех гайотов: Коцебу (9), Альба (8), Паллада (10) и Ита-Май-Тай (4). 
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Значительная часть определений (15 из 44 датировок) получены Ar-Ar 
методом [11, 12]. Определения, полученные Ar-Ar методом, имеются для 
четырех гайотов: Гордина, Альба, Паллада и Федорова (рис). В целом 
они располагаются в интервале 95.6–85.8 млн лет (поздний сеноман- ту-
рон-коньяк). Датировки, полученные K-Ar методом, имеются для 7-ми 
гайотов (рис) и располагаются в интервале 95.6–76.0 млн лет (поздний 
сеноман-ранний кампан). В скв. 802 ODP разбурены сеноман(?)-ко-
ньяк-позднекампанские вулканокластические турбидиты, формирова-
ние толщи которых совпадает по времени с 3-им и 4-м вулканическими 
комплексами. В позднемеловое (позднесеноман-турон-раннекампанское 
- 95–76 млн. лет) время гайоты Магеллановых гор представляли собой 
область активного вулканизма, а вершинные части гайотов выходили 
на поверхность, о чем свидетельствует наличие красноцветно изменен-
ных базальтов и находки малакофауны в осадочных отложениях этого 
возраста [5, 10]. Это позволяет уверенно выделять в эволюции гайотов 

Рис. Время проявления вулканизма и тектоно-магматические этапы на гайотах Ма-
геллановых гор.

1 - 5 – тектоно-магматические этапы: 1- позднеюрско-раннемеловой, 2-  раннемеловой 
(поздний баррем (?)-апт-альбский, 3 - позднемеловой (позднесеноман (?)-турон-ран-
некампанский), 4 - позднемеловой (позднекампан-маастрихский), 5 – кайнозойский; 
6 – границы этапов; 7 – определения, полученные К-Ar методом; 8 - определения, 

полученные Ar-Ar методом.
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Магеллановых гор позднемеловой - поздний сеноман(?)-турон-ранне-
кампанский возрастной вулканический комплекс и отвечающий ему тек-
тоно-магматический этап. Скорее всего, породы этого комплекса, наряду 
с образованиями 2-го (раннемелового) комплекса формируют основное 
тело гайотов. – от глубин 4000-3500 м до их современных вершин.

Позднемеловой - позднекампан-маастрихский (4-ый комплекс) 
возрастной вулканический комплекс выделяется нами на основании 
многих датировок, полученных по гайотам Магеллановых гор, и под-
тверждается материалами глубоководного бурения в прилегающих к 
гайотам котловинах Сайпан и Пигафетта. Определения в интервале 74.5-
66 млн лет (поздний кампан-маастрихт) в количестве 21 датировок име-
ются для 8 из 11 гайотов, по которым выполнены определения возраста 
(рис). Они получены главным образом K-Ar методом и только одно опре-
деление (гайот Федорова) получено Ar-Ar методом (рис). В скважинах, 
которые располагаются вблизи гайотов Ита-Май-Тай и Федорова (скв. 
199, 585, 802), разбурены кампан-маастрихтские турбидиты с прослоями 
вулканических туфов и гиалокластитов [2, 3, 13].. Это свидетельствует о 
проявлении активного вулканизма в самом конце позднемелового (позд-
некампан-маастрихт) времени на гайотах. Все указанные данные свиде-
тельствуют о том, что в самом позднем мелу гайоты Магеллановых гор, 
после незначительного перерыва в раннекампанское время, вновь стали 
областью активного вулканизма. Всё это позволяет выделять в эволюции 
гайотов Магеллановых гор позднемеловой позднекампан-маастрихтский 
возрастной вулканический комплекс и отвечающий ему тектоно-магма-
тический этап. Однако интенсивность позднекампан-маастрихтского 
вулканизма (4-ый комплекс, 21 датировка) была значительно слабее по 
отношению к магматизму позднесеноман-турон-раннекампанского (3-ий 
комплекс, 44 датировки). На это может указывать существенное преобла-
дание (более чем в 2 раза) количества радиоизотопных определений для 
образований позднемелового 3-го комплекса по отношению к определе-
ниям 4-го комплекса (рис). В маастрихте на основных телах гайотов на-
чали формироваться небольшие наложенные вулканические структуры 
2-го порядка [5, 14].

Кайнозойский вулканический комплекс (5-ый комплекс, ком-
плекс кайнозойской активизации) возрастной вулканический комплекс 
также выделяется на основании датировок, полученных по гайотам Ма-
геллановых гор. Определения (18 датировок) отвечающие кайнозойско-
му времени (65–15 млн лет, ранний палеоцен-средний миоцен) имеются 
для 6 из 12, охарактеризованных возрастами гайотов (рис). Подавляю-
щее большинство определений получены K-Ar методом, и только одно 
(19.9 ± 0.8 млн лет) – Ar-Ar методом [11]. При этом на гайоте Говорова 
имеется 9 датировок отвечающих кайнозойскому времени, на гайоте Ко-
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цебу и Альба – две, а на остальных трех гайотах (Гордина, Вулканолог, 
Паллада) – по одной (рис). На гайоте Говорова датировки кайнозойско-
го возраста характеризуют интервал от палеоцена до раннего миоцена 
(62.0–23.2 млн лет). Самое «молодое» определение, отвечающее средне-
миоценовому времени (15.0 ± 2.0 млн лет), получено для гайота Альба 
[2, 5].  Основная часть датировок (11 проб) характеризует позднепалео-
цен-эоцевое (60-38 млн. лет) время. Мы полагаем, что кайнозойский воз-
растной вулканический комплекс отвечает крупному (порядка 50-60 млн. 
лет) одноименному тектоно-магматическому этапу в эволюции гайотов 
Магеллановых гор, который характеризует, скорее всего, процесс кайно-
зойской тектонической активизации этих структур. В этот период на ос-
новных телах гайотов формируются небольшие наложенные структуры 
2-го порядка, обычно приуроченные к их платообразной поверхности [5, 
14]. Согласно работе [14] на всех гайотах Магеллановых гор обнаружены 
многочисленные локальные «осложняющие» вулканические постройки 
в виде конусов и куполов. Их количество на одном гайоте изменяется от 
нескольких десятков до сотни и более единиц. Размеры этих структур 
варьируют от первых сотен метров в поперечнике до 10 км (преоблада-
ют 1.0-2.5 км), а высота – от 30 до 650 м (преобладают до 400 м). Фор-
мирование этих локальных «осложняющих» структур указанные авторы 
связывают с позднемеловой (кампан-маастрихт) и кайнозойской текто-
но-магматической активизацией основного тела гайотов. Имеющиеся 
радиоизотопные определения для пород кайнозойского вулканического 
комплекса гайотов Магеллановых гор (Рис), а также анализ обширного 
материала по возрастам вулканитов подводных хребтов, гор и островов 
Тихого океана [15] и Филиппинского моря [16], позволяют разделить 
крупный кайнозойский (порядка 50-60 млн. лет) тектоно-магматический 
этап в эволюции этих структур на 3 более мелких этапа: 1 – поздний 
палеоцен-среднеэоценовый; 2 – позднеолигоцен-раннемиоценовый; 3 – 
среднемиоцен-позднемиоценовый (плиоцен-плейстоценовый?). Кайно-
зойский тектоно-магматический этап отражает этап кайнозойской акти-
визации магматизм в эволюции гайотов Магеллановых гор. Это наиболее 
слабый этап магматизма на гайотах Магеллановых гор, однако, и он сы-
грал определенную роль в эволюции этих структур.

Итак, выделенные на основании изучения вулканизма тектоно-маг-
матические этапы гайотов Магеллановых гор в целом отвечают ранее 
определенным этапам эволюции Тихого океана [6 - 8]. Более того, они 
дополняют и уточняют время и интервал проявления тектоно-магматиче-
ской активизации для других структур Тихого океана в мелу, и - особенно 
в кайнозое.

Палеогеографические этапы осадконакопления установлены 
нами на основе изучения осадочных пород гайотов Магеллановых 
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гор. Судя по стратиграфическому разрезу осадочные образования 
на гайотах стали формироваться с аптского времени [2, 10]. То есть, 
к этому времени вулканические основания гайотов не только успе-
ли оформиться, но и на них возникли нормальные морские условия 
для роста и образования рифовых биогермов. Выделяются следую-
щие палеогеографические этапы развития гайотах Магеллановых гор:  
1 – апт-альбский (раннемеловой); 2 – позднеальб-сеноманский (ранне-
туронский (?)); 3 - турон-раннекампанский (среднекампанский (?)); 
4 – позднекампан-маастрихтский; 5 – кайнозойский. Каждый из этих 
этапов соответствует определенному трансгрессивно-регрессивному 
циклу в эволюции Магеллановых гор. Отчетливо выделяются 2 регрес-
сивных цикла: 1-ый (апт-среднеальбский) и 3-ий (турон-раннекам-
панский); а также 3 трансгрессивных цикла: 2-ой (позднеальб-сеноман-
ский); 4-ый (позднекампан-маастрихтский) и 5-ый (кайнозойский) 
этапы.

Кайнозойский (5-ый) этап – это самый длительный, однонаправ-
ленный этап геологической эволюции гайотов Магеллановых гор, в це-
лом сопряженный с их общим опусканием. В раннем палеогене гайоты 
Магеллановых гор медленно и последовательно погружаются до стадии 
подводных гор [5, 10]. Однако, кое-где ещё сохраняются (как и в маа-
стрихте) «оазисы» рифовых экосистем, что отражается на характере 
осадконакопления. В течение позднего палеоцена-миоцена на гайотах 
периодически проявляется магматическая активность, интенсивность 
которой постепенно уменьшается. В олигоцене - раннем миоцене прои-
зошло, по-видимому, наиболее значительное общее погружение гайотов 
[5, 10]. Это погружение за период с эоцена до позднего миоцена состави-
ло не менее 1000 м. В позднем миоцене отметки вершинных плато были 
около современных глубин [5, 10].
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