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Введение 
В период 1981-1991 гг. в переделах Курильской 

островной дуги (КОД) с борта НИС  «Вулканолог» были 
выполнены комплексные геолого-геофизические 
исследования 125 подводных вулканов, 35 из которых 
располагаются в ее северной части (рис. 1). Комплекс 
исследований включал в себя эхолотный промер, 
непрерывное сейсмоакустическое профилирование, 
гидромагнитную съемку и драгирование.  

 
Результаты исследований 
Проведенные исследования [1-16] показали, что 

относительные высоты подводных вулканов  в северной 
части КОД достигают 2500 м, а крутизна склонов 
увеличивается от 1-15° у подножий, до 30° и более – в 
привершинных частях. Объемы вулканических построек 
изменяются от 2 до 315 км3, а размеры основания – от 5 до 
17 км. 

Большинство подводных вулканов четко отражается 
в магнитном поле, над ними зафиксированы локальные 
аномалии, интенсивностью от 70 до 1000 нТл, контрастно 
выделяющиеся на общем слабоградиентном фоне. 

Драгированные горные породы, слагающие 
подводные  вулканы, оказались сильно дифференцированы 
по своим магнитным характеристикам, причем наиболее 
магнитными являются свежие неизменные разности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Батиметрическая схема северной части Курильской 
островной дуги (б): 1 – изобаты; 2-4 – уплощенные участки 
поверхности дна на глубинах, соответственно: 600 –1500м (3 
уровень),  200-400 м (2 уровень), и  поверхность шельфа и 
уплощенные вершины вулканов на глубинах 120-180 м (1 
уровень); 5 – номера подводных вулканов; 6 – оси древнего 
прогиба Атласова (а) и современного прогиба в рельефе дна в 
районе о. Парамушир; 7 – подводные вулканы; 8 – действующие 
наземные вулканы; 9 – потухшие наземные вулканы. 



 
В пределах северной части КОД можно выделить три морфоструктурные зоны: 

Парамуширская, Онекотанская и пролива Крузенштерна [10].  
В районе Парамуширской зоны Охотоморский склон КОД имеет сложное ступенчатое 

строение. Здесь отчетливо выделяются ряд уплощенных участков дна на различных глубинах, 
которые разграничиваются довольно крутыми уступами (рис. 1). 

Онекотанская зона характеризуется сложным геологическим строением и наличием большого 
количества наземных и подводных вулканов. Из  8 подводных вулканов, входящих в эту зону, 6 
являются плосковершинными, а два – островершинными [4, 9]. В рельефе дна района выделяется 
несколько батиметрических уровней. 

Зона зоны пролива Крузенштерна характеризуется большим количеством подводных 
вулканов, многочисленными структурами тектонического происхождения и эрозионными формы 
рельефа. 

В северной части КОД широко развиты процессы гидратообразования и грязевого вулканизма 
и выявлены  крупные подводные каньоны и мощные гравитационно-неустойчивые крупные 
«висячие» тела осадочных или рыхлых вулканогенных отложений на крутых склонах островов или 
подводных вулканов [8, 10]. Ниже этих тел, на склонах,  рыхлые отложения удалены в результате 
эрозионных или оползневых процессов. Подобные тела вследствие их гравитационной 
неустойчивости, при сильных землетрясениях могут приходить в движение и стать причиной 
возникновения цунами. 

Ведущим процессом в северной части КОД во время неотектонического этапа развития были 
периодические опускания фундамента дуги с последующим поднятием в ее осевой части и 
надстраиванием островов за счет вулканической деятельности. При этом происходило уменьшение 
площади островной дуги [10]. 

К настоящему времени в северной части КОД с помощью эффективных технологий 
интерпретации материалов геолого-геофизических исследований детально изучен целый ряд 
подводных вулканов [1-16]. Применялись методы особых точек в 2D-варианте (система 
СИНГУЛЯР), 2.5D-моделирование на отдельных галсах и последующее 3D-моделирования с 
(программы ИГЛА и REIST (пакет СИГМА-3D)) по всему массиву данных на базе модели 
субгоризонтального слоя с латерально изменяющейся намагниченностью.  Для  изучения 
глубинного строения подводных вулканов использовались метод интерпретационной томографии и 
монтажный метод 2.5D-обратной задачи магниторазведки по отельным галсам. 

С помощью программы СИНГУЛЯР выявлены местоположения периферических 
магматических очагов на глубинах 0.65-4 км и положения подводящих каналов для ряда подводных 
вулканов северной части КОД (рис. 2).  

 

 
 
Рис. 2. Расположение особых точек функции, описывающей аномальное геомагнитное  поле подводного 

вулкана Белянкина. 
 



 С помощью программ ИГЛА и REIST построены различные 3D-модели пространственного 

распределения намагниченности вулканических построек (рис. 3, 4), в пределах которых выявлены 

отдельные лавовые потоки, активные вулканические центры и побочные конусы.  

 

 

 
Рис. 3. Уточнение ориентировки вектора намагниченности пород подводных вулканов  2.7 и 2.8 с помощью 
программы ИГЛА. 

 

 
 
Рис. 4.  Подводный вулкан 1.4: а – батиметрия; б – аномальное магнитное поле, ΔTа; в – распределение 
эффективной намагниченности; г – распределение эффективной намагниченности, изображенное на 
поверхности вулкана. 
 
С помощью интерпретационной томографии и монтажного метода решения обратной задачи 
магниторазведки  изучено глубинное строение вулканических построек, внутри которых 
оконтурены застывшие магматические системы подводных вулканов (рис. 5).      



 
 
Рис. 5. 3D-диаграмма квазинамагниченности (а), построенная  по результатам интерпретационной 
томографии магнитного поля и результаты решения обратной задачи монтажным методом (б) для подводного 
вулкана 3.8: 1 – рельеф постройки по данным эхолотного промера; 2 –  аномалиеобразующий объект; 
3 –  вектор эффективной намагниченности объекта; 4 – наблюденное магнитное поле; 5 –модельное магнитное 
поле. 

 
В результате проведенных комплексных геолого-геофизических исследований в пределах 

северной части КОД открыты новые подводные вулканы в вулканическом массиве Эдельштейна и к 
западу от острова Парамушир [11, 12, 16].  

Сделаны предположения о возрасте формирования подводных вулканов Григорьева, 1.4, 
Белянкина,  Смирнова, 2.7, 2.8 [1-4, 15]. 

Установлено, что Парамуширские гидроакустические аномалии приурочены к 
долгоживущей зоне глубинных разломов на границе структур прогиба Атласова и Парамуширского 
островного блока. Эта зона является активной, по крайней мере, с неогена [8]. 

Сделан вывод о том, что действующий вулкан Алаид и подводный вулкан Григорьева 
неразрывно связаны между собой и составляют единый массив северо-западного простирания – 
вулканический массив Алаид, располагающийся в пределах линейной зоны повышенной 
проницаемости северо-западного простирания. Установлено, что подводный вулкан Григорьева 
является самостоятельным вулканическим сооружением, а не боковым конусом генетически 
близкого вулкана Алаид, как предполагалось ранее [2, 3]. 

 
Заключение 

Проведение комплексных геолого-геофизических исследований с борта НИС «Вулканолог» 
позволило получить кондиционные данные, а их последующая обработка в рамках интеграции 
академической, вузовской и отраслевой науки ученых из различных городов России с помощью 
современных интерпретационных технологий существенно расширило имеющиеся представления о 
масштабах  и формах проявления подводного вулканизма в северной части КОД. 

В результате выполненных работ в северной части КОД были открыты новые вулканические 
постройки, сделаны предположения о возрасте формирования ряда подводных вулканов и изучено 
их глубинное строение, уточнены основные черты  неотектоники северной части КОД. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 15-05-02955-а и 15-05-

01823-а). 
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