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Разнообразие рельефа вулканических подводных гор  
в северо-восточной Атлантике 

На ложе Мирового океана расположены хорошо узнаваемые изолиро-
ванные положительные формы рельефа – подводные горы. Они представ-
ляют интерес для добычи морепродуктов, потенциальной возможности 
добычи кобальта и некоторых других полезных элементов, а также для 
понимания гидродинамики течений, их воздействия на экосистемы и эво-
люции вулканических процессов в океане. Кроме того, эти объекты могут 
представлять опасность для деятельности человека при их разрушении.

Как в русско- так и в англоязычной литературе существует множество, 
но, в целом, близких определений термина «подводная гора», наиболее 
«существенным разногласием» между ними представляется абсолютная 
высота: она превышает 500 м или составляет более 1000 м.

В пределах северо-восточной части Атлантики расположены (с юга 
на север) (рис. 1) архипелаги вулканических островов Зеленого Мыса, 
Канарский, Селваженш, Мадейра и Азорский, которые в литературе, ино-
гда, объединяются топонимом «Макаронезия» [1]. Помимо островных 
сооружений, в этой части Атлантического океана расположены много-
численные подводные горы, которые сосредоточены в пределах следую-
щих вулканических провинций: Островов Зеленого Мыса, Канарской, 
Атлантис-Грейт-Метеор и Азорской. Существуют также отдельные под-
водные горы вне указанных регионов.

Вулканические подводные горы в северо-восточной части Атланти-
ческого океана, отличаются по рельефу и были образованы в результате 
извержений подводных вулканов центрального типа, трещинных систем 
или их комбинаций. Все перечисленные типы подводных вулканических 
сооружений имеют аналоги и на островах.

Наиболее простая форма подводных гор представляет собой конусопо-
добное сооружение с одной вершиной («моновулкан»). Подобные объекты 
широко развиты, в восточной части Зеленомысской провинции (например, 
горы Маю и Кабо Верде) [2]. В случае активного поступления магмати-
ческого материала, неотектонических движений или изменения уровня 
моря горы могут подняться выше уровня моря и образовать острова типа 
Фогу, Гран-Канария или Гомера.

1 Геологический институт РАН, Москва, Россия
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Более сложный тип подводных гор представлен двумя сближенными 
вулканическими постройками («двухвершинная гора»). Такой тип объ-
ектов может представлять г. Нола [2]. В случае их поднятия над уровнем 
моря может сформироваться архипелаг островов типа о-вов Селвеженш.

Подводные горы могут быть образованы также в результате деятель-
ности как подводного вулкана центрального типа, так и трещинной систе-
мы («комбинированные горы»). Такой тип объектов может представлять 
г. Те-Папс [3]. Похожие горы (г. Варвик) известны [4] и в Аляскинском 
заливе (Тихий океан). В случае поднятия указанного типа подводных гор 
над уровнем моря могут формируются острова, похожие на о. Ян-Майен 
[5].

Более сложной морфологией обладают горы, имеющие в плане «звез-
доподобную» форму («астройды») (например, г. Тропик) [6]. Они возни-
кали в результате деятельности подводного вулкана центрального типа, 
который сочетался с активностью 3-4 радиальных трещинных вулкани-
ческих систем. Трещинное происхождение «лучей» устанавливается, с 
большой степенью вероятности, при их сравнении с рифтовыми зонами 
островов Иерро [7] и Тенерифе, на которых сходные объекты представ-
лены роями даек и многочисленными шлаковыми конусами. «Лучи» соз-
давали благоприятные условия для формирования оползневых процессов 
между ними.

Подводные горы в северо-восточной Атлантике могли формироваться 
также только при трещинных извержениях. Они, по своей морфологии 
представляют собой хребты, протяженностью в десятки км с хорошо 
выраженной приподнятой частью. То есть, они не подходят под общие 
определения термина «подводная гора», варианты которого были при-
ведены в начале статьи. Тем не менее, эти объекты представляют собой 
четко выраженные формы подводного рельефа. Гора Кондор [8] может 
быть примером таких объектов. 

Трещинные подводные извержения также могли приводить к форми-
рованию вытянутых форм подводного рельефа не имеющих четко выра-
женной вершиной. К ним можно отнести горы эллипсовидного в плане 
очертания – Кадамосто [9], Тавареш [2], а также, за пределами региона, 
гора Вестерис, расположенная восточнее о. Гренландия [10]. 

Все вышеописанные типы гор, при их подъеме выше уровня моря, 
формируют острова, которые подвергаются волновой абразии, что при-
водит к созданию субгоризонтальных поверхностей при их погружении 
(гайоты). Они известны во всех вулканических провинциях: Островов 
Зеленого Мыса [2] (г. Нола, Сенгор), Канарской (г. Тропик) [6], Метеор 
(г. Атлантис, Круизер, Тайро, Грейт Метеор, Йер) [11]. 

На большинстве гор северо-восточной Атлантики установлены об- 
вально-оползневые процессы, которые осложняют их строение.
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Рис. 1. Вулканические провинции и названия подводных гор северо-восточной 
Атлантики, упомянутых в тексте: 

1 – Рокет; 2 – Тавареш; 3 – Кадамошто; 4 – Маю Райз; 5 – Маю; 6 – Кабо Верде; 
7 – Боавишта; 8 – Сеньгор; 9 – Содаде; 10 – Нола; 11 – Тропик; 12 – Драго; 13 – 
Эко; 14 – Бимбаче; 15 – Те Папс; 16 – Ико; 17 – Генри; 18 – Ико де Тенерифе; 19 – 
Амарей; 20 – Консепсион; 21 – Ласт Минуте; 22 – Нико; 23 – Дация; 24 – Рыбин; 
25 – Эс-Сувейра; 26 – Клосс; 27 – Литл Метеор; 28 – Грейт Метеор; 29 – Йер; 
30 – Ирвинг; 31 – Круизер; 32 – Плато; 33 – Атлантис; 34 – Тайро; 35 – Кондор. 
Топооснова – https://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/

gebco_30_second_grid/

Рис. 2. Сходство строения вулканических подводных гор и островов. 
1–6 – подводные горы: 1 – Кабо Верде (https://earth.google.com); 2 – Нола (https://
www.ldf.uni-hamburg.de/en/meteor/wochenberichte/ expeditionsarchiv-meteor.html); 
3 – Те Папс [6]; 4 – Тропик [6]; 5 – Кондор [8]; 6 – Вестерис [10]. 7–11 – острова: 
7 – Гран Канария [12]; 8 – Салвеженш (https://earth.google.com); 9 – Ян-Майен 
(https://earth.google.com); 10 – Иерро (https://earth. google.com); 11 – Сан-Жоржи 

(https://earth.google.com)
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Ю. Мамаджанов1, А.К. Ходжиев2, Дж.Х. Аминов3

Тектоническая эволюция и магматические процессы  
в палеозойской истории Южно-Гиссарской зоны  

Южного Тянь-Шаня

Южно-Гиссарская зона как составная часть Южно-Тянь-Шанского 
аккреционно-коллизионного орогена отличается сложной тектонической 
эволюцией в палеозое. Геологическими границами зоны являются: на 
севере – Главный Гиссарский разлом, а на юге – Богаинский разлом. По-
следний представляет собой сутурную зону Гиссарского рифтоподобного 
палеоокеанического бассейна [1]. Глубокометаморфизованные породы 
гранулитовой и амфиболитовой фации мезо-неоархейского возраста (3.0–
2.6 млрд лет), представленные гнейсами, амфиболитами, мраморами, кри-
сталлическими сланцами, кварцитами и тоналит-гнейсовыми куполами, 
обнажаются в Гармском докембрийском блоке. Докембрийские кристалли-
ческие породы являются фундаментом Южно-Гиссарской зоны, представ-
ляют собой обнаженные фрагменты Каракумо-Таджикского микроконти-
нента. В палеозойской эволюции Южно-Гиссарской зоны выделяются: 
кембрийско-раннеордовикский, позднеордовикско-раннесилурийский, 
позднесилурийско-раннедевонский, каменноугольный и пермский этапы 
развития. 

Кембрий-среднеордовикский этап. В пределах Южно-Гиссарской 
зоны в виде небольших обособленных выходов обнажаются метаморфиче-
ские породы, выделенные как образования ягнобской (хлорит-серицитовые 

1 Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной 
Азии, Национальная академия наук Таджикистана, Душанбе, Таджикистан
2 Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной 
академии наук Таджикистана, Душанбе, Таджикистан
3 Назарбаев университет, Астана, Казахстан


