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Результаты комплексных геолого-геофизических исследований подводных вулканов 

Парамуширской группы Курильской островной дуги позволили получить новые данные об 

островодужном вулканизме Тихого океана. 

 

В течение 44 лет авторский коллектив плодотворно занимается изучением 

Парамуширской группы подводных вулканов, расположенных на Охотоморском 

склоне Курильской островной дуги [1-13 и др.]. Во время экспедиционных 

исследований 1981-1991 гг. с борта научно-исследовательского судна «Вулканолог» 

были проведены эхолотный промер, непрерывное сейсмоакустическое 

профилирование, гидромагнитная съемка, драгирование и литологическое 

опробование. В современных лабораториях выполнены петролого-минералогические и 

петрофизические исследования. С помощью современных компьютерных технологий 

обработаны данные геоморфологических и геофизических исследований, а также 

создана база данных. 

При современном уровне изученности в состав Парамуширской группы 

включены 7 как остро-, так и плосковершинных подводных вулканов, часть из которых 

является погребенными. Здесь же расположен наземно-подводный вулканический 

массив Алаид [4-6]. 

Интересной особенностью исследуемого района является широкое 

распространение в верхней части осадочного разреза газовых гидратов [7], которые 

являются источниками углеводородного сырья. В Парамуширской зоне подводных 

вулканов была изучена погребенная подводная вулканическая зона, в пределах которой 

находятся долгоживущие Парамуширские гидроакустические аномалии (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Выходы свободного газа у 

о. Парамушир на лентах эхолотного 

промера: а – НИС «Вулканолог», 1983 г.;  

б – НИС «Геолог Петр Андропов», 1991 г. 
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В результате комплексного анализа и обобщения данных геолого-геофизических 

исследований, полученных при исследовании Парамуширской группы подводных 

вулканов, установлено, что относительные высоты вулканических построек 

изменяются от 450 до 1200 м, вершины их расположены на глубинах от 59 до 650 м, 

объем изменяется от 2 до 40 км
3
, а подножия перекрыты осадками, мощность которых 

достигает 600 м. Амплитуда аномалий магнитного поля ΔТа, зафиксированных над 

подводными вулканами, изменяется от 400 до 1000 нТл. 

Комплексная интерпретация результатов, полученных при изучении целого ряда 

вулканических построек, позволила определить направления подводящих каналов и 

наличие периферических магматических очагов на разных глубинах (рис. 2), построить 

различные геомагнитные модели и определить величины и направления векторов 

эффективной намагниченности (рис. 3). Установлено, что подводные вулканы 1.1 и 1.4 

образовались во время инверсий магнитного поля Земли. 

 

 
Рис. 2. Локализация особых точек функции, описывающей аномальное магнитное поле ΔTа 

подводного вулкана 1.4, с наложенным рельефом дна. 

 

 
Рис. 3. 3D моделирование подводного вулкана Григорьева: а – батиметрия; б – аномальное 

магнитное поле ΔTа; в – распределение эффективной намагниченности горных пород, 

слагающих постройку вулкана; г – распределение эффективной намагниченности, 

изображенное на поверхности вулкана. 
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На подводном вулкане 1.4 опробованы гидротермальные железомарганцевые 

образования. 

Для двух подводных вулканических построек определены петромагнитные 

свойства (рис. 4) и установлено, что высокие значения остаточной намагниченности 

измеренных образцов обусловлены псевдооднодоменной структурой зерен 

титаномагнетита (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Кривые термомагнитного анализа по зависимости намагниченности насыщения Js от 

температуры Т, стрелками обозначен цикл нагрев–охлаждение. 

 

 
Рис. 5. Титаномагнетиты подводного вулкана Григорьева (а) и подводного вулкана 1.4 (б). 

 

Выполненные исследования позволили получить новые данные об 

островодужном вулканизме Тихого океана и в очередной раз показали эффективность 

работы авторского коллектива при изучении подводных вулканов Курильской 

островной дуги. 
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