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ВВЕДЕНИЕ

Авторы статьи продолжают серию публикаций,
посвященных изучению геологического строения
гайотов Магеллановых гор. Ранее мы представили
результаты исследований гайотов Федорова, Альба и
Грамберга [9–11].

Исследование океанических подводных гор яв-
ляется важной частью познания геологического про-
шлого океана. Наиболее общие представления о
строении подводных гор, включая и плосковершин-
ные горы – гайоты, сформулированы достаточно дав-
но [13, 15, 16]. Однако они уже не удовлетворяют
уровню детальных исследований океанических
структур, а появляющиеся новые геологические дан-
ные постоянно расширяют сферу научных проблем и
задач вокруг них.

Гайот Ита-Май-Тай входит в состав восточного
звена цепи Магеллановых гор (рис. 1), расположен-
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ных к востоку от Марианского желоба и вытянутых в
сторону поднятия Маршалловых островов. Магелла-
новы горы пересекают Восточно-Марианскую котло-
вину, дно которой является наиболее древним (сред-
не-, позднеюрским) участком океанического ложа
Мирового океана. Расшифровка геологической исто-
рии гайотов в качестве модельных объектов позволя-
ет осуществлять мониторинг за глобальными колеба-
ниями уровня океана и региональными тектоничес-
кими движениями дна в мезозое-кайнозое. Гайот
Ита-Май-Тай относится к наиболее изученным
объектам Магеллановых гор и неоднократно стано-
вился объектом пристального внимания как отече-
ственных [1, 3], так и зарубежных [18, 22] исследова-
телей. На гайоте пробурены скважины 200–202
DSDP, вскрывшие фораминиферовые осадки и изве-
стняки эоцена–плейстоцена. В скважине 202 DSDP
нижние 30 м керна представлены оолитовыми из-
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вестняками, возраст которых установлен не был [18].
В 9-ом рейсе НИС “Академик Мстислав Келдыш”
сотрудниками ИО РАН изучен профиль рельефа дна
и собран обширный геологический материал с помо-
щью подводных обитаемых аппаратов “Пайсис”. Вы-
явлено широкое развитие карбонатных пород, в не-
скольких образцах определен их геологический воз-
раст в диапазоне от позднего апта до миоцена. Уста-
новлено развитие железомарганцевых корковых по-
кровов на участках склонов и периферии вершины,
свободных от осадков [3]. В 1989–1991 гг. силами
АО “Дальморгеология” на гайоте выполнены комп-
лексные геофизические исследования, включавшие
гидромагнитометрию и сейсмоакустическое  профи-
лирование (более 1100 км), а также несколько драги-
рований. В период 2002–2010 гг. ГНЦ “Южморгео-
логия” с борта НИС “Геленджик” выполнены геоло-
го-геофизические исследования, ориентированные
на определение перспектив гайотов как объектов раз-
вития гидроксидного марганцевого оруденения кор-
кового типа. Подобный интерес к гайоту проявляют
южнокорейские и китайские исследователи, однако
результаты их работ почти не известны научной об-
щественности [24, 30]. В данной работе авторы пы-
таются обобщить все доступные материалы по ис-
следуемому гайоту с целью определить основные
временные этапы его развития.

Методика исследования. С борта НИС “Гелен-
джик” была выполнена батиметрическая съемка гай-
ота многолучевым эхолотом EM–12 S120 Simrad
(площадь съемки 6 800 км2), позволившая получить
кондиционную карту рельефа дна масштаба
1:200 000. На гайоте выполнено более 100 драгиро-
ваний и пробурено 24 неглубокие скважины погруж-
ными буровыми установками конструкции ГНПП
“Севморгео”. Проведены придонные геоакустичес-
кие исследования на юго-восточном участке гайота
(114 км), позволившие уточнить строение верхней
части осадочного чехла [12].

Датирование осадочных пород проводилось с
помощью биостратиграфических  методов. Среди
органических остатков наиболее представительны-
ми являются планктонные фораминиферы; по ним,
в основном, и определен возраст осадочных и вул-
каногенно-осадочных пород. Выделенные микро-
фоссилии мела–кайнозоя по видовому составу со-
относились с биозональными комплексами соглас-
но временной шкале, разработанной  по данной
группе организмов [14]. Также проведено изучение
макроостатков: кораллов, двустворчатых и брюхо-
ногих моллюсков. По-нашему мнению, в большин-
стве случаев наличие остатков макрофауны свиде-

тельствует о регрессивной  фазе развития гайотов,
а обилие раковин планктонных организмов в осад-
ке может указывать на относительно высокое сто-
яние уровня океана.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рельеф дна и геоморфология. Гайот Ита-Май-
Тай расположен в центральной части восточного зве-
на Магеллановых гор на едином цоколе с гайотом Ге-
ленджик, образуя вулканотектонический массив
(рис. 1). Массив оконтурен изобатой 5900 м, в то вре-
мя как гайоты на нем – 4250 м. Переход к предгорной
абиссальной равнине фиксируется вогнутым переги-
бом на глубинах от 5400 м к западу от массива до
5800 м к востоку.

Гайот Ита-Май-Тай расположен севернее Гелен-
джика и имеет многоугольную форму основания с
входящим углом в пределах южной стороны (рис. 2).
Поперечные размеры основания – 106×58 км, пло-
щадь – около 5600 км2. Вершинное плато, в целом
повторяющее очертания основания, расположено на
глубинах 1425–2000 м. Бровка склона варьирует в
интервале глубин 1600–2225 м. Восточная часть пла-

Рис. 1. Обзорная схема расположения гайотов восточ-
ного звена Магеллановых гор.
На врезке показано положение района в Тихом океане.
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то изометрична (36×36 км), а западная имеет Г-об-
разную форму с шириной от 10 до 15 км. Общие по-
перечные размеры вершины составляют около
72×21 км, а площадь – 1510 км2. Минимальная от-
метка глубин – 1319 м – зафиксирована в центре вос-
точной части. Высота гайота с учетом цоколя состав-
ляет более 4500 м. Уклоны вершинного плато изме-
няются от 0 до 2° в центральных зонах (около 48 %
площади) и возрастают до 4° по направлению к бров-
ке. На западной части вершины развиты куполовид-
ные и конусовидные холмы.

Гайот осложнен четырьмя отрогами северного
(24 км), восточного (24 км), южного (19 км) и юго-за-
падного (21 км) направлений. Зона сочленения по-
следнего с вершинной поверхностью подчеркнута
рядом конусовидных построек, а окончание увенча-
но сателлитным гайотом. Основание гайота-сателли-
та выражено в рельефе дна до глубины 4800 м и име-

ет диаметр 13 км. Вершинное плато оконтуривается
изобатой 2525 м.

Склоны гайота Ита-Май-Тай образовны поверх-
ностями крутизной от 4 до 25° и более. Крутые обры-
вистые поверхности, с уклонами более 20°, опоясы-
вают вершинное плато. У подножья – 4–10°. На ло-
кальных участках крутизна увеличивается до 20–25°.
Крутые склоны (более 25°) отмечены на бортах вос-
точного и северного отрогов, вплоть до глубин 5000–
5300 м.

На гайоте отчетливо развиты структуры “просе-
дания”, представляющие собой радиальные грабены.
Наиболее ярко такие структуры проявлены на севе-
ро-восточном склоне гайота, хотя имеют место и на
других участках. Перепад глубин по латерали в опу-
щенной части рельефа составляет от 200 до 300 м.
Подобные структуры ранее описаны нами и на дру-
гих гайотах Магеллановых гор [7, 8, 10].

Рис. 2. Батиметрическая карта гайота Ита-Май-Тай.
На схеме показаны станции геологического опробования и их номера, упомянутые в тексте. Треугольниками обозначены
станции драгирования, кружками – буровые скважины. Крупными кружками обозначены две скважины глубоководного
бурения 200 и 202 по программе DSDP.
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Склоновые и вершинные поверхности осложне-
ны многочисленными мезоформами рельефа – вулка-
ническими конусами и куполами, грядами, терраса-
ми, ступенями и уступами. Основания конусов в диа-
метре достигают 4.2 км, а их высота – до 500 м. Раз-
меры основания куполов – до 10×5 км, а высота –
375 м. Террасы, в основном, приурочены к поверхно-
стям отрогов и реже отмечаются в средней и нижней
частях западного, юго-восточного склонов. Наиболее
крупные из них имеют площадки размером до
4.5×2.9 км с уклоном поверхности от 4 до 7°.

Среди линейных мезоформ, ориентированных
вкрест склона, помимо крупных отрогов отмечены
хребты или гребни более высоких порядков. Много-
численные уступы и обрывы тяготеют к поверхнос-
тям отрогов, широко распространены в верхней, наи-
более крутой части склонов, окаймляя отдельные
ступени. Протяженность уступов достигает 10 км, а
перепад глубин – 150–200 м.

Большая часть площадей вершинного плато
сложена неконсолидированными  карбонатными
осадками. По результатам фототелевизионного про-
филирования, на значительной части этих поверхно-
стей наблюдаются рифели, что дает основание пола-
гать, что в целом здесь существует режим транзита
осадков. На некоторых профилях хорошо проявлены
участки разгрузки осадочного материала, что свиде-
тельствует о наличии элементов аккумуляции. Крае-
вые части вершинных плато, полого наклоненные к
бровке, сложены коренными породами и лишь незна-
чительно присыпаны рыхлыми карбонатными осадка-
ми. Это – зоны эрозии с элементами транзита осадков.

Поверхности склонов в целом имеют денудаци-
онное происхождение. На верхних, наиболее крутых
и обнаженных участках преобладают эрозионные
процессы, а в средних и нижних частях – транзит и
склоновая аккумуляция осадочных масс. В зонах ак-
кумуляции на картах амплитуд обратно рассеянного
сигнала многолучевого эхолота отчетливо выделяют-
ся акваколлювиальные конусы осыпей грубообло-
мочного материала. Конусы осыпей отмечаются с
глубин 2250 м, а с глубин 3000 м пользуются широ-
ким распространением . В результате на некоторых
участках склоны покрыты плотным покровом осы-
пей, состоящих из карбонатных и глинисто-карбо-
натных осадков с обломками пород, железомарганце-
вых корок и конкреций. Площади осыпей достигают
12–20 км2. Особенно широко они развиты на южном
и на северо-западном склонах.

Литобиостратиграфическая  характерис-
тика. Геологический разрез исследуемого  гайота
(рис. 3), как и других гайотов Магеллановых гор,

слагают вулканические, осадочные и вулканоген-
но-осадочные породы позднего мезозоя–кайнозоя
[4, 5, 8–11].

Меловая система
Нижний отдел (K1)

В основании разреза залегает комплекс вулка-
нических пород толеит-щелочнобазальтовой ассоци-
ации, среди которых выделяются два подкомплекса:
нижний и верхний. Первый является основанием по-
стройки и представлен дифференцированными толе-
итами гавайского типа. В основном он развит глубже
3000–3500 м. Верхний подкомплекс образован тол-
щей трахитоидных щелочных базальтов и встречен
на глубинах от 2000 до 3500 м. В нем по петрохими-
ческому составу выделяются группы пикритов, ще-
лочных оливиновых базальтов и трахибазальтов.
Пикриты преобладают на западном склоне гайота и в
пределах юго-западного отрога. Щелочные оливино-
вые базальты слагают северный, южный, юго-запад-
ный отроги и северо-западный выступ. Трахибазаль-
ты формируют восточный отрог и гайот-сателлит, а
также южные и северо-западные склоны.

Возраст комплекса принимаем раннемеловым по
аналогии с гайотами Федорова и Альба [8–10]. Мощ-
ность толщи, основываясь на перепадах глубин ее об-
наружения, оценивается не менее чем в 3 км.

Меловая система
Нижний и верхний отделы

Аптский–туронский ярусы (K1a–K2t)
К этой толще отнесены рифогенные и планкто-

ногенные известняки, вулканические турбидиты, эда-
фогенные брекчии и уплотненные глины (рис. 3).

Рифогенные образования распространены на
гайоте ограниченно. К ним отнесены оолитовые из-
вестняки, драгированные на западном и северо-вос-
точном склонах гайота. Это породы светло-серого
цвета, с желтым или кремовым оттенком. Порода
слабо сцементирована . Поверхность шероховатая и
кавернозная. Структура оолитовая, диаметр оолитов
до 1 мм. Ядерная часть многих оолитов разрушена.
Цемент пелитоморфный, карбонатный. В небольшом
количестве присутствуют фрагменты карбонатной
органики, а также обломки известняков, фосфоритов
и базальтов.

В составе макрофауны широко представлены
раковины двустворчатых моллюсков отряда Rudistae,
в том числе Gyropleura sp., Neithea sp. В образце со
станции 37Д123 отмечены обломки кораллов Brachy-
phyllia sp., Actinastrea sp., Montlivaltia angusticostata
Umbgrove, иглы морских ежей, трубки ископаемых
погонофор. Ранее в керне скважины 202 DSDP (ин-
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Рис. 3. Стратиграфический разрез гайота Ита-Май-Тай.
1 – осадки карбонатные, глинисто-карбонатные, 2 – осадки карбонатно-глинистые, глины, 3 – известняки слаболитифици-
рованные, 4 – туфы и туффиты, 5 – известняки планктоногенные фосфатизированнные, 6 – известняки рифогенные, 7 –
брекчии эдафогенные, 8 – глины уплотненные, 9 – вулканические турбидиты, 10 – эффузивы гавайской серии.
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тервал 74–106 м) описаны рыжевато-коричневые
плотные, массивные оолитовые известняки [18] с
неопределенными остатками макрофауны. В относи-
тельной близости от 202-ой скважины в восточной
краевой части плато нами скважинами неглубокого
бурения 37Б80/1 и 37Б80/2 вскрыты подобные ооли-
товые известняки. В них обнаружены единичные ра-
ковины планктонных фораминифер Globotruncana
sp. и мелководных бентосных фораминифер с учас-
тием родов Tritaxia, Dorothia, Astacolus и др. В
2010 г. на ст. 37Б85 скважина вскрыла оолитовый из-
вестняк и в его полости (интервал 29–35 см) описан
пелагический известняк, седиментация которого
произошла после образования материнской породы.
В известняке отмечены единичные раковины хоро-
шей сохранности вида Whiteinella baltica Douglas et
Rankin, что указывает на образование породы не
раньше второй половины сеномана (биозона Rota-
lipora cushmani). Здесь же в бентосе присутствуют
Osangularia sp., Cibicidoides sp., свидетельствуя о пе-
лагической седиментации известняков в условиях
внешнего шельфа–верхней батиали. Таким образом,
время формирования оолитовых известняков – досе-
номанское.

Оолитовые известняки формировались в мелко-
водной среде, близкой к лагунной, что хорошо согла-
суется с их преимущественным развитием в краевых
участках плато перед бровкой. Хотя эти породы не
датированы напрямую, их апт-альбский возраст уста-
новлен по коррелятным отложениям скв. 585 DSDP
[21] и описанным нами сходным образованиям на со-
седнем гайоте Геленджик.

Органогенно-детритовые известняки, по данным
наблюдений с подводного аппарата “Пайсис”, наибо-
лее широко распространены в северной и северо-за-
падной части вершинного плато на глубинах 1630–
1990 м [3]. В них отмечены фрагменты разнообразной
макрофауны и бентосные фораминиферы рода
Textularia. По заключению Х.М. Саидовой, породы яв-
ляются мелководными образованиями неритовой и суб-
литоральной зон, сформировавшиеся в позднем апте.

В верхней части западного склона, в материале
драг 37Д91-2 и 37Д93-1, подняты органогенно-обло-
мочные известняки, в которых встречены обломки
мелководных морских ежей, фрагментов и ядер позд-
немеловых двустворчатых моллюсков Cyprimeria sp.,
Lima (Radula) ex gr. canalifera Goldfuss, хорошо
скульптурированных остракод, а также мелководных
бентосных фораминифер родов Lenticulina,
Astаcolus, Tritaxia и других. Здесь же присутствуют
представители родов планктонных фораминифер
Globotruncana, Hedbergella, Planomalina , что указы-
вает на формирование осадка в начале позднего

мела. Сходные известняки драгированы на северо-за-
падном склоне (станция 37Д69). В них обнаружены
только остатки раковин двустворчатых моллюсков
отряда Rudistae. В 2010 г. в южной части вершинно-
го плато была заложена скважина 37Б145, которая
вскрыла разрез обломочных известняков мощностью
31 см. Он содержит комплекс планктонных форами-
нифер с участием Whiteinella baltica Douglas et
Rankin, Hedbergella planispira (Tappan), H. trocoidea
(Gandolfi), по возрасту соответствующий среднему
сеноману. В переотложении присутствует Clavi-
blowiella cf. C. saundersi (Bolli) – апт–альб. Из бенто-
са – Anomalinoides rubiginosus (Сushman), Bulimina
midwayensis (Cushman), Osangularia plummerae
Brotzen, Gyroidinoides globosus (Hagenow), Cibici-
doides sp., Florilus sp., Lenticulina spissocostata
(Cushman) – комплекс, который по своему экологи-
ческому составу указывает на условия обитания в
зоне внешнего шельфа–верхней батиали. Данная по-
рода близка по возрасту и условиям образования из-
вестняку в керне скважины 37Б85.

Совокупность всего палеонтологического мате-
риала позволяет оценить возраст рифогенных пород
как апт-альбский. Однако полученные нами ранее
данные по гайотам Федорова, Альба, Грамберга до-
пускают возможность присутствия осадочных пород
на исследуемом гайоте и с более широким возраст-
ным диапазоном – апт-туронским.

Вскрытая мощность рифогенных отложений
скв. 202 DSDP превышает 40 м. Однако реально она
может быть существенно выше. На других гайотах
мощность подобных отложений достигала 200 и
даже 300 м [17–21, 25, 27].

Нанофораминиферовые  (планктоногенные) из-
вестняки достоверно установлены на западной бров-
ке склона, южном и восточном отрогах. Это плотные
породы белой, светло-желтой, реже розоватой окрас-
ки. Текстура массивная или пятнистая. В них присут-
ствуют обломки вулканических пород и перекристал-
лизованных более древних известняков.

Известняк со станции 37Д91-1 содержит еди-
ничные раковинки планктонных фораминифер
Globigerinelloides cf. G. bentonensis (Morrow) и нери-
тическую фауну фораминифер (род Astаcolus,
Lenticulina, Tritaxia, Patellina), что позволяет опреде-
лить возраст породы как поздний апт–альб. В об-
разце, поднятом драгой 37Д93, определен комплекс
фораминифер с участием Ticinella cf. T. primula
Luterbacher, Globigerinelloides sp., Planomalina sp. –
альб–ранний сеноман. В известняке 37Д87-1 содер-
жатся раковины вида Hedbergella planospira
(Tappan), что указывает на позднеальб-сеноманский
возраст. На станции 37Д82-1 в известняке выделена
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сеноманская фауна с участием представителей родов
Rotalipora и Praeglobotruncana . В целом возраст на-
нофораминиферовых известняков принят как апт-
туронский (?).

Согласно результатам глубоководного бурения,
на гайотах мощность нанофораминиферовых извест-
няков этого возраста может достигать 200 м [25].

Впервые на гайоте установлены эдафогенные
брекчии и конгломераты данного возрастного интер-
вала. Они подняты с привершинной  части южного
склона на станциях 37Д118-1 и 37Д143-1. Это проч-
ные, плотные, пестроокрашенные с преобладанием
коричневых и зеленоватых оттенков породы. В кон-
гломератах окатанность обломков от 1 до 4 класса.
Цементирующая масса представлена карбонатно-
фосфатным материалом. В брекчиях станции
37Д118-1 определены раковины планктонных фора-
минифер Тicinella sp., Globigerinellodes sp., что позво-
ляет отнести данные породы к альбу. Среди обломков
конгломерата станции 37Д143-1 выделено ядро с ос-
татками раковины брюхоногого моллюска Latirus sp.,
обитавшего в сеноман (?)-туронское время.

Вулканические турбидиты, поднятые тралом с
северного склона гайота с глубины 4500 м в 9-ом
рейсе НИС “Академик Мстислав Келдыш”, пред-
ставлены щебнистыми обломками вулканических
пород и связаны кристаллическим кальцитом [3].
Аналогичные отложения вскрыты скв. 585 DSDP в
интервале 590–893 м, пробуренной в межгорной впа-
дине между гайотами Ита-Май-Тай и Федорова. Сре-
ди пород, которые можно отнести к этим образовани-
ям, нами описан песчаник 37Д148-1 – плотная, хоро-
шо сцементированная порода темно-коричневого
цвета. Текстура однородная, структура псаммитовая.
В песчанике выделены раковины планктонных фора-
минифер рода Ticinella, что указывает на его альбс-
кий возраст. Толща апт-альбских турбидитов хорошо
распознается на сейсмоакустических разрезах и мо-
жет достигать 800 м [3].

Уплотненные глины опробованы в нижних час-
тях склонов. Они распространены равномерно по пе-
риметру гайота в интервале глубин 2600–3300 м.
Глины с примесью алеврита имеют коричневую
окраску с красноватым оттенком. Встречены слабо-
карбонатные разновидности. Датирование этих по-
род провести не удалось, так как они не содержали
органических остатков. Учитывая высокую уплот-
ненность и сходство пород с глинами гайотов Федо-
рова, Альба, Грамберга, они по аналогии были отне-
сены к альбу-сеноману. По данным глубоководного
бурения, мощность подобных глин может достигать
80 м [17–21, 23].

Верхний отдел
Сантонский–маастрихтский ярусы (К2st-m)

Отложения сантона–маастрихта представлены
толщами рифогенных, планктоногенных (нанофора-
миниферовых) известняков и эдафогенных брекчий,
а также вулканокластических пород (рис. 3).

Отложения лагун были установлены на запад-
ном склоне гайота в материале драги 37Д31-1 и пред-
ставлены оолитовыми известняками желтого цвета,
хрупкими, песчанистыми на ощупь. Структура мел-
ко-, среднезернистая, размер оолитов – псаммито-
вый. В них присутствуют включения окатанных об-
ломков базальтов, фрагментов и целых раковин дву-
створок и гастропод, железомарганцевых конкреций.
Среди фоссилий определены двустворчатые моллюс-
ки Corbis sp., Arca (Eonavicula) sp., Neithea sp., а так-
же несколько раковин брюхоногого моллюска
Anomalofusus sp. Такой видовой состав позволяет от-
нести отложения к сантон-маастрихтским и, быть
может, даже к более узкому – кампанскому – времен-
ному интервалу. Сходные породы подняты на стан-
циях 37Д120 и 37Д123. Среди многочисленных мак-
рофаунистических остатков определены двустворча-
тые моллюски Lopha sp., Gryphaea sp., Neithea sp.,
Corbula sp., а также раковины рудистов. Присутству-
ют иглы морских ежей и обломки кораллов Actina-
straea goldfussi Orbigny, Montlivaltia angulsticostata
Umbrove, Mesomorpha sp., Brachyphyllia sp. Состав
фауны позволяет уверенно датировать породы как
кампан-маастрихтские.

К отложениям аванрифа отнесены органогенно-
обломочные известняки, драгированные на южном
склоне гайота и гайоте-сателлите. Возможно, некото-
рые образцы станции 37Д56 можно отнести и к телу
кольцевого рифа. В целом, это плотные хрупкие по-
роды грязно-белого, серого цвета низкой степени це-
ментации. Состоят из сцементированных обломков
двустворчатых и брюхоногих моллюсков, кораллов,
мшанок, губок, водорослевых и плотных перекрис-
таллизованных известняков. Среди органики опреде-
лены двустворчатый моллюск отряда Rudistae –
Biradiolites sp., моллюск Naithea sp., кораллы Smilo-
trochus galeriformis Kner. В цементирующей карбо-
натной массе станции 37Д56 выделен комплекс
планктонных фораминифер с участием Globotrun-
cana arca Cushman, Glt. conica (White), Abathomhalus
mayaroensis (Bolli) и др., что позволяет датировать
породы маастрихтом. Этим же возрастом, по нали-
чию A. mayaroensis, датированы известняки в драге
37Д119-1. Здесь же отмечены раковины бентосных
фораминифер Lagena cf. L. еlongata (Ehrenberg),
ныне обитающие в неритовой зоне.
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Нанофораминиферовые  (планктоногенные) из-
вестняки подняты на станциях 37Д16 и 37Д19 на
юго-западном отроге и на станциях 37Д69-1 и
37Д129 на северном склоне. Это плотные, часто фос-
фатизированные породы молочно-белого и желтова-
то-белого цвета. Они уверенно датированы мааст-
рихтом по присутствию в породе зонального вида
A. mayaroensis.

Эдафогенные брекчии встречены на северном и
южном склонах гайота, а также на юго-западном и
восточном отрогах. Породы плотные, пестроокра-
шенные. В составе обломков доминируют базальты
коричневого и зеленовато-коричневого цветов, реже
вулканическое стекло, туфы и перекристаллизован-
ные известняки. Размер обломков – от первых мм до
5 см. Цементирует их карбонатно-фосфатная масса.
Сходные породы были драгированы с северо-запад-
ного склона в 9-ом рейсе НИС “Академик Мстислав
Келдыш” на глубинах 2580–2700 м; их возраст по
планктонным фораминиферам – сантон-кампанс-
кий и среднемаастрихтский [3].

В брекчиях из драги 37Д138-2 содержатся
представители родов Aragonia и Gavilinella, что мо-
жет с долей условности говорить о позднемеловом
возрасте. В эдафогенной брекчии со станции 37Д119-1
установлены виды Patellina subcretacea (Red.), Lagena
sp., что свидетельствует о маастрихтском возрасте и
существовании шельфовых условий в это время.

В западной части плато на станции 37Д93 дра-
гированы туфы этого возрастного интервала, породы
светло-бежевого цвета, мелкозернистой структуры. В
них отмечены единичные раковины планктонных
фораминифер родов Globotruncana и Abathomphalus
(мелких размеров), что и позволяет говорить о кам-
пан-маастрихтском возрасте породы. Ранее туфы
маастрихта нами были встречены только на гайоте
Федорова [9].

По совокупности данных, а также учитывая воз-
раст сходного комплекса на гайотах сопредельных
площадей, в целом отложения датированы сантон–
маастрихтом. Верхнемеловые отложения сходного
состава, опробованные скважинами глубоководного
бурения, имеют мощность от 70 до 100 м [25, 27].

Кайнозой
Палеогеновая система

Поздний палеоцен–эоцен ( P   -  P2
21  )

Среди отложений этого возраста опробованы
рифогенные и планктоногенные (нанофораминифе-
ровые) известняки, эдафогенные брекчии, вулкано-
генные и вулканогенно-осадочные породы (рис. 3).

Среди рифогенных преобладают органогенно-
детритовые, но отдельные образцы могут быть отне-

сены и к каркасным известнякам. Они подняты мно-
гочисленными драгами и вскрыты рядом скважин в
привершинных частях по всему периметру гайота, а
также на гайоте-сателлите. Обычно это породы плот-
ные, окрашенные в белый цвет с желтоватыми, серо-
ватыми и коричневатыми оттенками. Текстуры мас-
сивные, иногда с полостями, образованными за счет
выщелачивания органики. Стенки полостей нередко
покрыты оторочками фосфатов или кристаллическо-
го кальцита. Структуры – органогенно-обломочные с
размером обломков до нескольких сантиметров.

В составе органических обломков отмечены ко-
раллы, ядра и отпечатки двустворчатых и брюхоно-
гих моллюсков, иглы морских ежей и др. Среди дву-
створок определены Lucinoma ex gr. acutilineata
(Conrad), Glycymeris sp., Anadara sp., Arca sp., Clino-
cardium sp., Cyclocardia sp., Laevicardium sp. Встре-
чаются переотложенные раковины меловых рудис-
тов. Из брюхоногих выделены Buccinum sp, Olivella
sp., Ovactaeonella(?) sp. и раковины из семейства
Turritellidae. Такой набор фауны позволяет лишь го-
ворить о ее формировании в палеогене. Находка ко-
ралла Caryophyllia kongieli Rozkowska в известняке
станции 37Б97 (21.5–43 см) свидетельствует о палео-
ценовом возрасте породы. В образце драги 37Д139-2
определен коралл Actinasnrea sp., обитание которого
отмечено в кампане–танете. Однако содержащиеся в
нем фораминиферы позволяют ограничить возраст
образца поздним палеоценом, что видно из таблицы,
где приведены показательные таксоны планктонных
фораминифер, по которым датированы породы па-
леогена.

В известняках станции 37Д56-А обнаружена ко-
лония кораллов Stylocoenia montium Oppenheim, по-
зволяющая датировать породу ранним эоценом. Та-
кие уникальные находки кораллов позволяют сделать
вывод о возможности существования или периоди-
ческом возникновении мелководных условий на гай-
оте Ита-Май-Тай и в это время. В пользу этого свиде-
тельствуют находки среднеэоценовых фораминифер
в пелагическом известняке, цементирующем мелко-
водные органические остатки.

Нанофораминиферовые (планктоногенные) изве-
стняки покрывают обширные площади по периферии
вершинного плато и верхних склонов гайота. Они
представлены плотными фосфатизированными поро-
дами светло-серого и желтовато-белого цветов. Тек-
стуры пород массивные, пятнистые, иногда слоистые
или пористые. Структуры зернистые, микритовые, об-
ломочные. Отмечены мелоподобные известняки. Не-
редко в них присутствуют обломки базальтов разме-
ром до 5 мм, вкрапленники рудного материала и пере-
отложенные раковины меловых рудистов.
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Скважиной глубоководного бурения 200А
DSDP, в центральной части плато, в интервале от 122
до 132 м вскрыты фораминиферовые песчаники с
низким содержанием кокколитофорид. Возраст отло-
жений определен как раннеэоценовый. В керне сква-
жины 202 оолитовые известняки несогласно пере-
крыты фораминиферовыми осадками среднего эоце-
на [18]. Нанофораминиферовые известняки верхне-
го палеоцена–эоцена представлены почти во всех
возрастных интервалах, соответствующих более ши-
рокому позднепалеоцен-эоценовому этапу (табл.).
Однако преемственность возрастных комплексов фо-
раминифер не всегда позволяет выделить характер-
ные вещественные признаки более дробных подраз-
делений.

Брекчии этого возраста развиты весьма широко
(табл.). По цвету и вещественному составу они сход-
ны с меловыми. Среди обломков брекчий нередко
встречаются остеологические и органические остат-
ки. В частности, широко представлены раковины
кайнозойских двустворчатых моллюсков родов
Anadara, Lima, Clinocardium (?), Cyclocardia, Anomia,
Gryphaea (?).

Вулканокластические образования этого возрас-
та – пестро окрашенные породы желтовато-коричне-
вых тонов. В составе обломков выделяются изменен-
ные базальты, стекло, минеральные зерна. Структура
обломков туфов изменяется от псефитовой (туфо-
брекчии) до псаммитовой (туфопесчаники) и алеври-
товой (туфоалевролиты) размерности. Среди туффи-
тов преобладают тонкозернистые разновидности, од-
нако встречаются и содержащие обломки размером
до 3–4 см. Все породы в значительной степени затро-
нуты вторичными изменениями с преобладанием
процессов смектитизации и цеолитизации. Реже
встречаются фосфатизированные разновидности.

На вулканическом куполе юго-западной части
плато скважиной 37Б20 (22.0–37.0 см) вскрыты туф-
фиты среднеэоценового возраста. На склоне гайота-
сателлита драгой 37Д57 поднят туф со среднеэоцено-
выми прослоями известняка (табл.).

В целом, комплекс пород отнесен к позднему
палеоцену–эоцену. Исходя из данных глубоководно-
го бурения на гайотах, мощность пород подобного
комплекса может изменяться от первых десятков
метров до 150, в единичных случаях 280 м [25, 27].
Скважина 200А DSDP в восточной части вершины
г. Ита-Май-Тай прошла по отложениям раннего эоце-
на 9.5 м, после чего бурение было остановлено [18].
По результатам выполненных нами геоакустических
исследований, с привязкой профиля к данной скважи-
не, мощность этих отложений составляет около 20 м
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[12]. Скважиной же 202 вскрыто 9 м отложений сред-
него эоцена. В целом, исходя из широкой встречаемо-
сти позднепалеоценового–эоценового комплекса,
можно оценить его мощность в 100 м.

Неогеновая система

Миоцен (N1)
Миоценовые отложения представлены слаболи-

тифицированными планктоногенными известняками
и эдафогенными брекчиями (рис. 3) и развиты весьма
локально.

На восточном отроге (37Д97) опробованы сла-
босвязанные известняки серовато-желтого цвета. По-
роды мелкозернистые. Псаммитовые частицы пред-
ставлены фораминиферами с примесью туфогенного
материала. Отмечена примесь обломков дресвяной
размерности, представленных туфами и базальтами.
Цемент базальный, пелитоморфный карбонатного
состава. Среди планктонных фораминифер опреде-
лены виды Sphaeroidinellopsis subdehiscens  (Blow),
Globorotalia acostaensis Blow, что указывает на позд-
немиоценовый возраст. Возможно формирование
данных осадков продолжалось в начале плиоцена.

Этот возрастной интервал подробно охаракте-
ризован керном скважины 200 DSDP, прошедшей
86 м миоценовых отложений. Представлены они пре-
имущественно розовато-серыми глобигериновыми
песками, обогащенными кокколитофоридами. В по-
дошве вскрыты 30 см аналогичных песчаников бур-
дигальского яруса. В целом, к раннему миоцену от-
несены нижние 28.5 м вскрытой толщи, а верхние
57 м – к мессинскому и тортонскому ярусам позднего
миоцена. Отложения среднего миоцена в разрезе от-
сутствуют [18].

Эдафогенные брекчии встречены на юго-вос-
точном склоне гайота (37Д83). Порода плотная,
пестроокрашенная. Мелкощебнистые обломки пред-
ставлены различными базальтами и туфами. Цемен-
тирует их масса карбонатно-фосфатного состава, в
которой выделен комплекс фораминифер позднего
миоцена (Sphaeroidinellopsis subdehiscens , Globoro-
talia miocenica Palmer, Gl. miozea Walters).

Исходя из результатов глубоководного бурения,
в целом комплекс отнесен к миоценовому возрасту.
Мощность отложений миоцена по скважине 202 со-
ставляет 85.5 м [18]. Результаты наших геоакустичес-
ких исследований показывают, что мощность миоце-
на может достигать 95 м [12].

Плиоцен (N2 )
На западном склоне гайота опробованы слабо-

литифицированные комковатые известняки грязно-
белого цвета (37Д61). Основная масса микритовая.

До 15 % объема породы представлены псефитовы-
ми (до 3 см) обломками базальтов, корок, более
древних известняков. По содержанию в основной
массе фораминифер Globorotalia multicamerata
Cushman et Jarvis, Globigerinoides conglobatus
(Brady), Gl. sacculifer (Brady) и др., порода датиро-
вана ранним плиоценом.

Вскрытая мощность отложений раннего плио-
цена по скважине 202 составляет 7.5 м, однако воз-
можно она достигает 17 м [18].

Неогеновая и четвертичная системы
Плиоцен–плейстоцен (N2 – Q)

Центральные части вершинных плато, поверх-
ности ступеней и нижние участки склонов покрыва-
ют нелитифицированные осадки плиоцена и кварте-
ра. Они опробованы нами в ходе работ (37Д81,
37Д142, 37Д145), однако наиболее детально изучены
по кернам скважин глубоководного бурения. Эти
осадки содержат типичный тропический комплекс
фораминифер с участием вида-индекса плейстоцена
Globorotalia truncatulinoides (Orb.). Помимо вида-ин-
декса в нем участвуют Globigerinoides sacculifer , Gl.
ruber (Orb.), Gl. conglobatus, Globoquadrina conglo-
merata (Schwager), Pulleniatina obliquiloculata (Parker
et Jones), Orbulina universa Orb., Globorotalia me-
nardii (Orb.) и другие.

В кернах скважин 200 и 202 DSDP отложения
представлены фораминиферовыми рыхлыми, в кров-
ле увлажненными, осадками белого цвета. Осадки
скважины 202 обогащены остатками кокколитофо-
рид. Мощность отложений в скважине 200 составля-
ет 19 м, верхние 9 м датированы как четвертичные; в
интервале 9–11 м – позднеплиоценовые; 11–19 м –
раннеплиоценовые. По керну скважины 202 они
опробованы только в интервале 49–59 м и датирова-
ны началом раннего плиоцена, зона N.19 [18]. Вниз
по склону от вершины развиты преимущественно
карбонатно-глинистые осадки и слабокарбонатные
глины. Их мощность, по данным сейсмоакустичес-
ких исследований, также можно оценить в десятки
метров [3].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вулканотектонический массив, образованный
гайотами Ита-Май-Тай и Геленджик, расположен в
центре восточного звена Магеллановых гор и, по
мнению некоторых исследователей [22], представля-
ет собой самостоятельную тектоническую структуру.

В структуре аномального магнитного поля, как
и над другими гайотами Магеллановых гор, главны-
ми элементами являются высокоамплитудные, суб-
широтно ориентированные отрицательные линейные
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аномалии. Их простирание грубо соответствует на-
правлению изобат в пределах участков южного и се-
верного склонов гайота. Имеют место и положитель-
ные аномалии с относительно высокой амплитудой,
как это было отмечено на гайоте Грамберга [11]. Оси
этих положительных аномалий совпадают с направ-
лением изобат над северо-восточным и северо-запад-
ным склонами. С одной из таких аномалий совпада-
ет направление восточного склона в юго-западной
части гайота.

На гайоте Ита-Май-Тай нами прослежено три
системы разрывных нарушений, как и во всей приэк-
ваториальной части северо-западного сегмента Тихо-
го океана [28, 29]. Наиболее древняя, субширотная,
отчетливо выражена в аномальном магнитном поле.
Субмеридиональная система в магнитном поле, за
исключением восточного склона, не проявлена, но
хорошо выражена в рельефе дна; она, очевидно, яв-
ляется наиболее молодой. Третья система имеет се-
веро-западное направление.

Как и на других гайотах, выделяются многочис-
ленные мелкие разрывные нарушения сбросового ха-
рактера. Речь идет о радиальных грабенах, образо-
ванных за счет проседания и сползания по склону не-
больших блоков с краевых частей вершинного плато.
Протяженность разрывных нарушений, ограничива-
ющих блоки вкрест склона, составляет 4–5 км. Та-
кую же длину имеют и плоскости смещения вдоль
склона. Именно в них обнажены наиболее древние
породы: вулканиты раннего мела или рифогенные
известняки апта–турона.

Согласно проведенным сейсмоакустическим и
геоакустическим исследованиям [12], поверхность
акустического фундамента в пределах вершинного
плато и бровки склона соответствует кровле рифо-
генных известняков как апт-туронского, так и позд-
непалеоцен-эоценового времени. В западной части
плато, по нашим данным, в строении рифового ком-
плекса принимают участие и породы сантон-мааст-
рихта. Сходная картина была выявлена нами на за-
падном плато гайота Федорова, где обнажена наибо-
лее крупная рифовая постройка среди гайотов Ма-
геллановых гор [4, 9]. Мощность осадков в восточ-
ной части вершинного плато варьирует в пределах
170–270 м, причем максимальная мощность фикси-
руется в локальной впадине акустического фунда-
мента, в непосредственной  близости от скважины
200 DSDP, и составляет 320 м. Мощность в западной
части плато – 100–220 м. Здесь же в пределах эоце-
новых вулканических построек она резко сокращает-
ся и не превышает 50 м.

Геоакустическими исследованиями выделены
три геоакустических толщи (сверху вниз): соответ-

ствующие отложениям конца миоцена (мессинское
время)–квартеру, позднего миоцена (тортонское вре-
мя) и раннего эоцена–раннего миоцена [12].

На крутых верхних и средних склонах осадоч-
ная толща сейсмическими методами не фиксируется.
Ее мощность вниз по склону нарастает и достигает
максимальных значений в центральных частях меж-
горных впадин. Так, сейсмический профиль, прой-
денный между гайотами Федорова и Ита-Май-Тай
над скважиной 585 DSDP, позволяет утверждать, что
мощность осадочной толщи в центральной части
этой межгорной впадины превышает 1000 м [3]. Са-
мой скважиной пройдено около 892 м осадков, и она
не достигла фундамента, остановившись в аптских
вулканических турбидитах [21].

Анализ лито- и биостратиграфических данных
в сочетании с результатами геофизических исследо-
ваний позволяет восстановить основные черты гео-
логического развития гайота Ита-Май-Тай. Главную
роль в истории горного сооружения, вероятно, сыгра-
ли тектонические события на рубеже юра/мел или
чуть позднее. Они сопровождались обильными изли-
яниями лав, которые и сформировали вулканический
цоколь гайота. Начало седиментации, основываясь
на биостратиграфических данных, достоверно отме-
чено с апта. Не исключена возможность присутствия
и более древних (барремских) отложений раннего
мела, которые широко представлены рифовыми фа-
циями на Срединно-Тихоокеанских горах, скв. 866
ODP [27]. Дальнейшее формирование осадочного
чехла проходило в последовательности, сходной с
палеогеографическими сценариями по другим гайо-
там [4, 5, 8–11]. С конца раннего мела (апт) до позд-
него эоцена на гайоте отлагаются сходные комплек-
сы пород, включающие рифогенные и нанофорами-
ниферовые известняки, а также эдафогенные брек-
чии. Все это время осадконакопление в привершин-
ной части происходило в относительно мелководном
режиме при незначительном последовательном по-
гружении. Эвстатические трансгрессии  (поздний
альб–сеноман, поздний кампан–средний маастрихт,
поздний палеоцен–ранний эоцен) и регрессии (апт,
коньяк–сантон, поздний маастрихт–ранний палео-
цен) контролировали темпы и характер седимента-
ции. В регрессивные эпохи расширяются площади
мелководного осадконакопления, а в мелу возникают
даже перерывы седиментации. В конце эоцена (?)–
олигоцене имело место существенное погружение
постройки, вероятно, сопровождавшееся частичным
размывом ранее сформированных осадочных пород.
Олигоценовый перерыв фиксируется на всех гайотах
Магеллановых гор и в межгорных впадинах [18, 21,
23]. Изначально пелагическое осадконакопление в
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олигоцене могло иметь место на гайотах. Однако
олигоцен – это время глобальной перестройки в оке-
ане. Именно в это время активно формируется пере-
ходная зона между континентами и Тихим океаном с
системой окраинных морей, начинается становление
термогалинной циркуляции водных масс [6]. Гидро-
динамической активизации в придонной среде спо-
собствовали тектонические события и образование
ледников в Антарктиде [26]. Вероятно, в результате
всех этих событий и произошло катастрофическое
погружение гайотов с установлением их вершин в
миоцене на глубинах, близких современным, а пере-
стройка течений и смена физико-химических харак-
теристик вод привела к полному размыву не только
олигоценовых, но и верхов эоценовых толщ. Лишь в
миоцене на гайоте возобновляется седиментация с
накоплением действительно глубоководных отложе-
ний. Начиная с плиоцена установились условия,
близкие к современным, когда на вершинном плато
происходит медленное накопление карбонатных
осадков с перераспределением  их под действием
придонных течений. Участки крутых склонов служат
зоной транзита осадочной массы, которая перемеща-
ется к подножию гайота.

В истории гайота отмечены эпохи вулканичес-
кой активности. Нами одна из относительно ранних
установлена в маастрихте, что фиксируется нахожде-
нием туффитов этого возраста. Вулканогенные и вул-
каногенно-осадочные породы этой фазы отмечались
нами ранее на гайоте Федорова [9]. Другая эпоха вул-
канической активизации проявилась на гайоте в
среднем эоцене, как и на гайотах Федорова и Грам-
берга [9, 11]. В этот период, вероятно, в западной ча-
сти вершинного плато был сформирован крупный ку-
пол, на котором и опробованы среднеэоценовые туф-
фиты. Не исключено, что некоторые из вулканичес-
ких построек образованы еще позже – в миоцене.
Подобные структуры раннего и среднего миоцена на
гайоте Альба сложены базанитами [2, 7, 8, 10], а
туфы и туффиты этого же возраста обнаружены на
гайотах Федорова и Грамберга [9, 11].

ВЫВОДЫ

1. Результаты батиметрической съемки много-
лучевым эхолотом показали, что гайот Ита-Май-Тай
имеет сложную неправильную форму с угловатыми
очертаниями. Он осложнен многочисленными мезо-
формами рельефа дна – отрогами, уступами, гребня-
ми и грядами, вулканическими конусами и куполами,
террасами. Рисунок изобат на многих участках скло-
нов прямолинеен. Их совпадение на северном и юж-
ном склонах с направлением осей высокоамплитуд-
ных отрицательных линейных аномалий позволяет

предполагать, что главным рельефообразующим
фактором был тектонический. Вулканизм же лишь
сопровождал крупные тектонические события.

2. Выявлена длительная история формирования
осадочной толщи исследуемого гайота. Установлено,
что осадконакопление началось не позже аптского
времени. В геологическом разрезе выделены комп-
лексы пород апта–турона, сантона–маастрихта, позд-
него палеоцена–эоцена, миоцена, а также нелитифи-
цированные плиоцен-четвертичные осадки. Состав
разновозрастных комплексов пород мела и палеогена
сходен и включает рифогенные и планктоногенные
известняки, эдафогенные брекчии и мелкообломоч-
ные породы. За исключением миоценовых, все отло-
жения относительно мелководные и сформированы в
условиях шельфа–верхней батиали. Лишь с миоцена
происходит седиментация действительно глубоко-
водных осадков.

3. Установлено время формирования оолитовых
известняков, вскрытых скважиной 202 DSDP. Они
широко развиты по периферии плато гайота возле
бровки, часто опробуются скважинами неглубокого
бурения и по генезису близки сервии лагуны. На со-
седнем гайоте Геленджик они датированы аптом–
альбом. На гайоте Ита-Май-Тай в одной из неглубо-
ких скважин оолитовые известняки перекрыты пела-
гическими карбонатными осадками сеномана, что
позволяет и здесь образование оолитов относить к
апту–альбу. Поскольку позже, в кампане–мастрихте и
начале палеогена, формировались осадки рифовых
фаций, можно сделать вывод о колебаниях уровня
океана над вершиной гайота в пределах первых со-
тен метров в течение этого времени.

4. Ранее, на основании сопоставления геоакус-
тических исследований верхней части осадочной
толщи гайота с результатами глубоководного буре-
ния по программе DSDP, нами был сделан вывод об
отсутствии олигоцена в разрезе [12]. Приведенные в
данной статье данные подтверждают это положение.
Однако причины отсутствия олигоцена как в разрезе
гайота Ита-Май-Тай, так и в пределах сопредельных
площадей остаются пока дискуссионными.

Морские геолого-геофизические исследования
выполнены в рамках государственных контрактов
ВК-02-06/322, ПС-02-06/1931, 02/01/31-2, 16/01/101-
25 и 29/01/101-8.
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M.E. Melnikov, S.P. Pletnev, T.E. Sedysheva, T.A. Punina, V.D. Chudik

New data on the structure of the sedimentary cover of the Ita-Mai-Tai Guyot (the Magellan
Mountains, the Pacific Ocean)

Expeditionary investigations carried out by SSC “Yuzhmorgeologiya” in 2003-2010 on board of R/V
“Gelendzhik” within the eastern branch of the Magellan Mountains in the Pacific Ocean allowed to obtain new
materials pertaining to the structure of the relief of the Ita-Mai-Tai Guyot and the rocks which constitute it from
the Early Cretaceous to Pleistocene inclusive. The guyot has a complex irregular shape with angular contour
and is complicated by numerous relief mezoforms– spurs, terraces, volcanic cones and domes. A long-term
history of the sedimentary cover formation has been recognized. The analysis of macro- and microfaunal organic
remains in the sedimentary rocks enabled to distinguish transgressive phases in the development of the guyots
(Albian–Cenomanian, Late Campanian–Maastrichtian and Late Paleocene–Early Eocene). The geological age
of the oolite limestones disclosed by the borehole 202 DSDP, corresponds to Aptian-Albian. Based on the
results obtained by the authors and the previous publications, the conditions of geological evolution of the Ita-
Mai-Tai Guyot were compared with other guyots of the Magellan Mountains.
Key words: Cretaceous, Cenozoic, organic remains, magmatic and sedimentary rocks, guyots, Pacific

Ocean, Magellan Mountains.
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