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С.Ю. Соколов1, Н.П. Чамов1, А.С. Абрамова1

Пульсации активности плюмов во времени  
и пространстве и наложенный  

на океаническую литосферу магматизм

Сходство периодов и фаз пульсации магматизма в океанических сег-
ментах Земли может быть проиллюстрировано сравнением треков горячих 
точек в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Они представлены 
в пространстве линейными цепочками магматических гор, которые фор-
мируются при движении литосферной плиты над выходом мантийного 
плюма к поверхности. Рассмотрим данные для Китового хребта в Атлан-
тике (рис. 1). 

1 Геологический институт РАН, Москва, Россия
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Рис. 1. Сопоставление геолого-геофизических параметров вдоль трека Кито-
вого хребта от горячей точки островов Тристан-да-Кунья и Гоф. 

а – профиль рельефа дна (синяя линия) со сглаженным в 111 км плавающем окне 
профилем (красная линия); аномалии Буге по данным [1] (красная линия); рас-
пределение возрастов магматизма вдоль трека по данным [2] (фиолетовая шкала) 
с маркировкой скоростей между реперными датировками; стрелками с цифра-
ми отмечены возрасты максимумов совпадения с Императорским и Восточно-
Индийским хребтами. б – рельеф дна Южной Атлантики по данным [7] и по-
ложение трека Китового хребта, проведенного по областям с максимальной 
плотностью датировок пород. в – гистограмма возрастных интервалов между 
подводными горами, полученных привязкой к линейно интерполированным зна-
чениям между реперными датировками [2] в сегментах с разной скоростью. г – 
гистограмма возрастных интервалов между максимумами сглаженного рельефа, 
полученных привязкой к линейно интерполированным значениям между репер-

ными датировками [2]
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Первичный и сглаженный профили рельефа дна и аномалий Буге были 
сопоставлены с возрастами магматических пород с учетом скоростей сме-
щения плиты над горячей точкой островов Тристан-да-Кунья и Гоф по 
данным [1, 2] (рис. 1а), где представлен обзор основных датировок корен-
ных пород. Особенностью трека Китового хребта со времени его заложе-
ния около 110 млн лет является его распад на несколько ветвей на рубеже 
70 млн лет и резкий рост интенсивности магматизма, начиная с 40 млн лет. 
Линия профиля проходит по наиболее плотной локации определений воз-
раста. Отрицательная корреляция сглаженного рельефа и аномалий Буге в 
треке ярко выражена. Она иллюстрирует очевидные вариации интенсив-
ности плюмового магматизма юго-западного ответвления Африканского 
суперплюма, частью которого является также и горячая точка Кергелен, 
формировавшая Восточно-Индийский хребет. Особенностью вариаций 
магматического рельефа вдоль Китового хребта является бимодальное рас-
пределение высокочастотных неотфильтрованных периодов со значениями 
1.4 и 3.6 млн лет (рис. 1в) и их перекрытие с отфильтрованными данными 
со значениями 3.8 и 7.4 млн лет (рис. 1г). Это указывает на повышенную 
интенсивность магматизма на промежуточном периоде 3.6–3.8 млн лет, 
которая сопоставима с процессами более длинных периодов. Сопостав-
ление максимумов сглаженной интенсивности (рис. 1а) с максимумами 
в треках Индийского и Тихого океанов показывает хорошее совпадение 
с максимумами с разбросом ~2 млн лет. Это также указывает на фазо-
вую совместимость в геологическом времени магматических процессов  
с одинаковыми превалирующими периодами в трех основных океанах. 

При отсутствии длинного ряда возрастных датировок вдоль трека и бо-
лее или менее компактном распределении возрастов в пределах кластеров 
подводных гор был осуществлен анализ импульсов наложенной магмати-
ческой активности во времени на внутриплитном океаническом простран-
стве в координатах X (возраст фундамента) и Y (возраст пород) (рис. 2). 
Рассмотрение данных в указанном координатном пространстве позволя-
ет также визуально оценивать разницу между временем формирования  
фундамента и более поздним наложением на него импульса магматизма. 

Общая группировка кластеров в координатах рис. 2 сконцентрирована 
в нижней части плоскости под диагональным «горизонтом» магматиче-
ских событий. Это объясняется невозможностью образования внутриплит-
ных магматических построек ранее времени формирования спредингового 
фундамента, на котором они обнаружены. Непосредственно под «горизон-
том» (рис. 2) находятся кластеры 3, 6, 7, 8 и 10, которые формировались 
в течение первых десятков млн лет после образования фундамента. К на-
стоящему времени верхнемантийное пространство под этими кластерами 
является «холодным» (рис. 2), что указывает на отсутствие «горячих» 
объемов мантии, продуцирующих расплавы для формирования гор, и 
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затухание импульса внутриплитного магматизма. Кластер 10 (Китовый 
хребет) имеет вытянутую вдоль оси Х форму, соответствующую треку 
горячей точки, расположенной в настоящее время под островами Гофф и 
Тристан-да-Кунья (рис. 1). В координатах рис. 2 кластер 10 сочленяется с 
кластером 1 наиболее молодого магматизма от подходящих к Срединно-
Атлантическому хребту плюмов Исландии, Азорских островов и острова 
Св. Елены. Всем проекциям указанных плюмов на поверхность соответ-
ствует «горячая» область мантии (рис. 2) вблизи фундамента с возрастом 
менее ~40–45 млн лет, за которым наблюдается пауза в наличии новейших 
магматических построек на фундаменте вплоть до возраста ~80 млн лет.

Рис. 2. Диаграмма датировок магматических пород (зеленые кружки) в ко-
ординатах возраста фундамента по магнитным данным [3] и аналитических 

значений возраста по данным [4–6]. 
Синие поля возрастных кластеров соответствуют областям с положительными 
(холодными) значениями вариации сейсмических скоростей в слое от 0 до 100 км, 
красные – областям с отрицательными (горячими) значениями. Фиолетовая диаго-
наль – линия горизонта магматических событий. Синий прямоугольник – область 
паузы в появлении импульсов магматизма. Красный прямоугольник – область 
без перерывов магматизма. Цифрами обозначены пространственные кластеры 

внутриплитных магматических гор с расшифровкой
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Выводы

1. Вариации интенсивности магматизма вдоль треков горячих точек 
океанов имеют синхронизированные по фазе с точностью ~1.5 млн лет 
периоды равные ~7.5, ~3.7 и ~2.0 млн лет, а также периоды сопоставимые 
с первыми десятками млн лет.

2. Под активными в настоящее время внутриплитными магматически-
ми системами с максимальной разностью возрастов пород и фундамента 
наблюдаются «горячие» аномалии сейсмической томографии в мантии. 
Неактивные системы с минимальной разностью возрастов пород и фун-
дамента расположены над «холодными» мантийными областями.

3. Кластеры возрастов в координатах магнитный возраст (ось Х) и 
возраст образцов (ось Y) образуют компактные географически разнесен-
ные группы в диапазоне всех возрастов фундамента. Они указывают на 
фиксированное положение подводящих каналов относительно плиты на 
восточном фланге САХ и имеют длительность импульсов магматизма от 
20 до 60 млн лет.

4. Импульсам магматизма, продолжающимся в настоящее время в раз-
личных частях Атлантики, предшествовала пауза магматизма от 20 до 
60 млн лет в разных частях Атлантики, что указывает на глобальность 
импульсного режима.

5. Отмеченный характер распределения групп внутриплитного ма-
гамтизма в используемых координатах, имеющий как временное, так и 
пространственное дискретное распределение, при анализе данных сейс-
мотомографии вполне объясним сочетанием импульсного режима верти-
кального поступления прогретого вещества с одновременным горизон-
тальным движением плит. Для Атлантики – с западным дрейфом.

6. Не имеет пауз внутриплитный вулканизм на океаническом фунда-
менте с возрастами от 80 до 120 млн лет.

Данная работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 24-17-00097. 
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Тектонические условия формирования  
нижнеюрских отложений Восточного Предкавказья

Палеогеографические условия осадконакопления нижнеюрских от-
ложений Восточного Предкавказья требуют более детальной разработки, 
необходимой для структурно-фациальной локализации новых участков, 
перспективных на поиски нефти в районе с высокой освоенностью недр 
и хорошо развитой инфраструктурой.

В Восточном Предкавказье нижнеюрские отложения, сложенные 
аллювиально-озерными фациями, выполняющими грабены субкавказской 
и северо-восточной ориентировки, а также изометричный Прикумско-
Манычский бассейн, вскрываются в целом ряде скважин Прикумской 
зоны поднятий Восточно-Манычского прогиба и кряжа Карпинского [7, 
8]. В полных разрезах снизу-вверх они представлены тремя толщами: 
1) туфо-аргиллитовой (до 170 м) – в северной части Прикумской зоны и 
песчано-глинистой толщей (до 70 м) – в Восточно-Манычском прогибе; 
2) песчано-глинистой толщей с прослоями полимиктовых песчаников и 
линзами кварцевых песчаников и гравелитов с обилием каолинита (до 
200 м, Величаевская 35); 3) преимущественно глинистой толщей (до 
150 м). Для всех толщ характерно обилие углефицированных раститель-
ных остатков, встречаются пропластки (до 10 см) угля, глинисто-углистые 

1 Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия


