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NEW DATA ABOUT MORPHOLOGY OF SOME SUBMERGED MOUNTS
OF THE CENTRAL BASIN OF THE INDIAN OCEAN

Yevsyukov Yu.D.
Geological and geophysical investigations conducted in several expeditions resulted in obtaining new

data on seamounts in the Central Basin of the Indian Ocean. Nine underwater structures have been
studied, the majority of them being most likely volcanic structures. The mounts have basically isometric
form in plan. They extend for over 85 km, and the relative height of some of them exceeds 1,600 m. The
depth marks above the tops of four mounts have been defined more precisely, which turned to be 437 m
higher than it was earlier supposed. The data on morphology and morphometry of the seamounts have
been adduced.

Введение

Центральная котловина Индийского океа-
на со всех сторон имеет четкие естественные
границы. На севере это материковый склон
Азии, а на востоке, юге и западе — круп-
ные, сложно построенные подводные хребты.
В пределах этих границ котловина представ-
ляет собой грандиозную депрессию. Ее ши-
рина — почти 1 600 км, а в меридиональном
плане она вытянута почти на 6 000 км [10].

Дно Центральной котловины делится на
три части. Северная — это слабо наклонная
равнина, представляющая собой Бенгальский
конус выноса. В его образовании главная роль
принадлежит реке Ганг, которая выносит в
океан огромные объемы осадочного материа-
ла. Средняя часть занята абиссальной равни-
ной, а южная сложена расчлененным релье-
фом. Это деление хорошо отражено в карто-
графических документах [1, 2, 9].

Средняя часть Центральной котловины
располагается между 6◦с.ш. и 8◦ю.ш., где
граница плоской равнины сильно извилиста,
так как отдельные ее участки заходят да-
леко в пределы холмистого рельефа [10, 11].
Эта часть котловины характеризуется высо-
кой сейсмичностью, повышенными значения-

ми теплового потока, деформациями осадоч-
ной толщи [3,13–15]. Последние, как правило,
приурочены к морфологически хорошо выра-
женным поднятиям и возвышенностям. Эти
существенные аномальные признаки отлича-
ют этот регион от других котловин Мирового
океана [6, 10,14].

Субгоризонтальная поверхность средней
части котловины осложнена подводными го-
рами, поднятиями и возвышенностями [4, 6,
8]. В Индийском океане насчитывается более
1 600 подводных вулканических образований
[16], большая часть которых слабо изучена.

Научно-исследовательские судна «Дмит-
рий Менделеев» (31-й рейс), «Академик
Мстислав Келдыш» (11-й рейс) и «Профессор
Штокман» (22-й рейс) выполняли эхолотный
промер на полигонах и региональных профи-
лях [5, 7, 17]. При этом были выявлены ра-
нее не известные горы и существенно уточне-
ны морфология и отметки глубин над верши-
нами других морфоструктур. Некоторые из
них оказались выше на 437 м. Поскольку ис-
следованные подводные сооружения являют-
ся безымянными, в последующем изложении
они будут названы по отметкам глубин над их
вершинами, которые были определены в про-
цессе проведения эхолотного промера.
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Морфология и морфометрия
подводных гор

На рис. 1, a показано 6 участков котлови-
ны, где были выполнены исследования под-
водных гор на полигонах и одиночных регио-
нальных профилях.

Гора 3 385 м (рис. 1, участок 1) в плане
имеет изометричную форму и субмеридио-
нальное простирание. Ее размеры по основа-
нию — 11×20 км. На всех профилях она име-
ет асимметричные сечения, а крутизна скло-
нов составляет 16–21◦. Склоны горы ослож-
нены узкими (первые сотни метров) ступе-
нями и крутыми (28–33◦) уступами высотою
180–220 м. На вершине горы зафиксирова-
на структура подобная кратеру. Минималь-
ная отметка, выявленная съемкой, — 3 385 м.
Эта гора оказалась на 435 м выше, по срав-
нению с ранее известной отметкой (3 820 м),
а ее относительная высота — 1 350 м (см. таб-
лицу).

У юго-западного подножия этой горы глу-
бина абиссальной равнины на 35–40 м боль-
ше, чем у северо-восточного. При столь ма-
лых уклонах дна в данном районе эти зна-
чения имеют, возможно, существенное значе-
ние. По-видимому, разница в глубинах пока-
зывает, что здесь гора служит своеобразным
барьером (судя по размерам ее основания),
препятствующим «стеканию» рыхлых осад-
ков в юго-западном направлении. К востоку
от горы зафиксирована одна из подводных до-
лин, выработанная суспензионными потока-
ми. Здесь она имеет глубину вреза до 100 м.

Съемка этой горы выполнялась комплекс-
но. В записях сейсмопрофилирования вбли-
зи подножия горы (к западу и северу от нее)
«боковыми» отражениями зафиксировано де-
сять островершинных холмов (гор?) высотой
от 130 до 520 м. В осадочной толще «холмы»
прослеживаются на глубине свыше 1 600 м
[15]. Исследованная гора, по всей вероятно-
сти, является подводным вулканом. Холмы
вблизи нее могут указывать на своеобразный
ареал вулканических (?) построек. Послед-
ние, по-видимому, возникли в зоне пересече-
ния разнонаправленных глубинных разломов,
что и обусловило ослабление земной коры и
возникновение вулканических гор.

На участке 2 (рис. 1) в центре, с коорди-
натами 1◦40′ с.ш. и 83◦30′ в.д., где глубины
немногим более 4 400 м, региональным про-

филированием обнаружены две ранее не из-
вестные горы, расположенные друг от друга
на расстоянии 31 км. Вероятно, горы в плане
имеют округлую или изометрическую форму.

Гора 3 629 м у основания имеет ширину
около 5,5 км. Склоны, осложненные узкими
ступенями и обрывистыми уступами, облада-
ют крутизной 17–21◦, а относительная высо-
та горы — 820 м. Гора 3 719 м у основания
имеет размеры 7,5–9,3 км. Ее сравнительно
крутые (17–19◦) склоны осложнены ступеня-
ми и, по-видимому, изрезаны долинами. От-
носительная высота этой горы — 675 м. Вер-
шины обеих гор сложены гребнями, которые,
возможно, указывают на вулканическое про-
исхождение этих подводных сооружений.

Из ряда батиметрических и навигацион-
ных карт известно, что в 130 км к северо-
востоку от горы Афанасия Никитина распо-
лагается гряда из трех гор. Ориентированы
они в направлении юго-запад-северо-восток.
Здесь в двух экспедициях выполнена подроб-
нейшая эхолотная съемка [5,17], в результате
которой юго-западная гора не обнаружена. В
районе ее «расположения» на обширных про-
странствах зафиксировано ровное дно с глу-
бинами 4 670 м (рис. 1, участок 3).

Гора 2 964 м. Эхолотной съемкой северо-
восточной горы уточнена ее морфология и
выявлена новая отметка вершины — 2964 м.
Это оказалось на 437 м выше ранее извест-
ной (3 395 м) величины. Ее размеры по осно-
ванию — 12×15 км, а относительная высота —
1 630 м.

Гора 3 110 м, изометричная в плане, име-
ет размеры 9,3×28 км. Почти симметричные
склоны обладают крутизной 17–19◦. Эта го-
ра оказалась на 25 м выше, по сравнению с
ранее известным значением (3 135 м). Ее от-
носительная высота — 1 580 м.

В 31-м геолого-геофизическом рейсе НИС
«Дмитрий Менделеев» при драгировании
склонов этой горы был получен обильный
(около 250 кг) вулканогенный материал. По
данным непрерывного сейсмопрофилирова-
ния (НСП), нижние части склонов этого вул-
канического сооружения находятся под 2-
километровой толщей осадков [12, 15]. Таким
образом, абсолютная высота горы от фунда-
мента до вершины составляет около 3 600 м.

На участке 4 (рис. 2) региональным эхо-
лотированием пересечена горная гряда, име-
ющая северо-восточное простирание. Она со-
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Рис. 1. Подводные горы Центральной котловины Индийского океана: a — Средняя часть Центральной
котловины, где выполнялись исследования на полигонах и региональных профилях: 1 — региональные
профили; 2 — участки, на которых проводилось изучение подводных гор; 3 — полигоны по исследованию
крупных возвышенностей; 4 — оси предполагаемых разломов; 5 — подводные долины; 6 — изобаты; 7 —
отметки глубин; б — положение района исследований

Участки района:
Участок 1 — гора 3 385 м: 1 — эхолотные профили, их номера и отметки глубин; 2 — изобаты; 3 — подводные
горы и холмы, выявленные в записях НСП в виде «боковых» отражений; 4 — подводная долина и ее основные
морфометрические показатели. Участок 2 — подводные горы, выявленные на региональных профилях;
Участок 3 — подводные горы 2 964 м и 3 110 м к северо-востоку от горного массива Афанасия Никитина: 1 —
эхолотные профили НИС «Дмитрий Менделеев» [17]; 2 — то же, НИС «Академик Мстислав Келдыш» [7]; 3 —
положение несуществующей горы; 4 — станции драгирования [12]. Участок 4 — подводные горы северной
части района. Участок 5 — гора 3560 м в северо-восточной части района. Участок 6 — Юго-западный
участок возвышенности, относящийся к зоне деформации земной коры и осадочной толщи: 1 — Эхолотные
профили; 2 — сейсмические профили бурового судна «Гломар Челленджер» (схематически его разрез показан
в правом верхнем углу рисунка); 3 — изобаты и отметки глубин; 4 — крутые уступы; 5 — гряды (а) и ложбины
(б ); 6 — холмы и граница их распространения; 7 — подножие возвышенности и абиссальная равнина.
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Рис. 2. Профили подводных гор Центральной котловины Индийского океана

стоит из трех гор, которые, согласно карто-
графическим данным, по подножиям имеют
размеры: 33×62, 35×85 и 18×43 км. В этом же
направлении отметки глубин над их верши-
нами — 2 795, 3 150, 3 410 м, а относительные
высоты — соответственно 1 310, 875 и 660 м.

В районе расположения этих гор (с СВ
на ЮЗ) на расстоянии 185 км глубина абис-
сальной равнины увеличивается от 4 045 до
4 165 м, т.е. на 120 м. На северо-западном и
юго-восточном флангах горной гряды на рас-
стоянии немногим более 40 км разница глубин
превышает 300 м. Таким образом, есть осно-
вание предполагать, что и гряда в целом, и
каждая из гор в отдельности являются свое-
образным барьером, сдерживающим проник-
новение рыхлых осадков в южном направле-
нии.

По данным карты мощности осадков Цен-
тральной котловины [15], рассмотренная гор-
ная гряда является составной частью погре-
бенного сложно построенного хребта. В суб-
меридиональном направлении он прослежи-
вается на расстоянии более 660 км. К ЗСЗ от
него мощность осадков превышает 3 200 м, в
то время как к ВЮВ — 2400 м. Такая раз-
ница в мощностях указывает, что хребет, по-
видимому, на протяжении длительного вре-
мени служил своеобразным барьером, суще-

ственно влиявшим на распределение осадоч-
ных образований в дистальной части Бенгаль-
ского конуса выноса.

Несколько холмов (высота — немногим бо-
лее 100 м) и мелких подводных гор (высота —
около 600 м), расположенных к востоку и югу
от горной гряды, с большой долей вероятно-
сти могут представлять собой морфострукту-
ры этого хребта.

На участке 5 (рис. 2) региональным эхо-
лотированием пересечена достаточно крупная
подводная гора. В плане она имеет изомет-
ричную форму, а ее размеры по подножию —
28×83 км. В продольном пересечении она со-
стоит из четырех вершин, относительная вы-
сота которых 170–190 м. Каждая из них об-
ладает расчлененным рельефом, амплитудой
в пределах десятков метров. Наибольшие глу-
бины у подножия горы — 4340 м. Минималь-
ная отметка этой морфоструктуры, выявлен-
ная эхолотированием, — 3 560 м, что оказа-
лось на 65 м выше ранее известной величины.
Относительная высота горы — 780 м.

В юго-восточной части рассматриваемо-
го региона (участок 6) на абиссальной рав-
нине двумя эхолотными профилями выявлен
холмистый (амплитуда — 180–220 м) рельеф.
Этот участок пересекается субмеридиональ-
ным профилем бурового судна «Гломар Чел-
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Морфометрические показатели некоторых подводных гор Центральной котловины Индийского океана

Участки
полигоны

Количество
эхолотных
профилей

Размеры по
основанию,

км

Отметки глубины
над вершинами, м

Разница
глубин над
вершинами
подводных

гор, м

Относитель-
ная высота
подводных
сооруже-

ний,
м

Ранее
известные

Вновь уста-
новленные

1 4 11×20 3 820 3 385 435 1 350
2 1 5,5 — 3 629 — 820

3 7,5×9,3 — 3 719 — 675
4 12×15 3 395 2 964 437 1 630

3 5 9,3×28 3 135 3 110 25 1 580
6 — — — — —
1 18×43 3 410 — — 660

4 1 35×85 3 150 — — 875
1 33×62 2 795 — — 1310

5 1 28×83 3 625 3 560 65 780
6 2 — — 3640 — 220

ленджер». Таким образом, исследована юго-
западная часть, возможно, одной из крупных
возвышенностей, относящаяся к зоне дефор-
мации земной коры и осадочной толще. На ос-
нове полученных материалов составлена гео-
морфологическая схема, которая в совокупно-
сти с приведенными профилями рельефа по-
казывает сложное строение этой морфострук-
туры.

Примечание. На участках 3, 4 и 5 по-
следовательность морфометрических показа-
телей приведена в направлении с юго-запада
на северо-восток.

Приведенная таблица показывает, что ис-
следованные морфоструктуры представляют
собой довольно крупные подводные сооруже-
ния. Большая их часть в плане имеет изо-
метрическую форму. Наиболее протяженные
из них (до 83 км, гора 3 625 м) расположе-
ны в северо-восточной части рассматривае-
мого региона. Из девяти гор высота четырех
превышает 1 300 м. В этой связи исследован-
ные подводные сооружения по высоте могут
считаться средними или низкими. Над верши-
нами четырех гор обнаружены новые отмет-
ки глубин, которые до 437 м (участок 3, гора
2 964) оказались выше ранее известных значе-
ний. Представляется, что приведенные мор-
фометрические показатели существенно до-

полнят информацию [15] по подводным горам
Центральной котловины Индийского океана.

Заключение

Рассмотренные особенности морфологии
и морфометрии исследованных подводных
гор Центральной котловины позволяют сде-
лать некоторые обобщения.

Так, имеющиеся материалы свидетель-
ствуют о двух разновидностях подводных со-
оружений. Горы, расположенные на участках
1, 2, 3, вероятнее всего, являются вулкани-
ческими постройками относительно молодого
возраста. Их изометричная форма и располо-
жение цепочкой указывают на существование
глубинных разломов северо-восточного про-
стирания, которые и обусловили проявление
здесь вулканизма и возникновение вулканиче-
ских построек.

Подводные горы участков 4 и 5 могут
иметь несколько иное происхождение. Воз-
можно, это крупные глыбы древнего конти-
нента (?). Ориентировка данных морфострук-
тур, видимо, тоже связана с глубинными раз-
ломами. Однако морфология их вершинных
поверхностей резко отличается от вершин гор
на участках 1, 2, 3. На основании этого пред-
полагается, что горы северо-восточной части
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региона, если и связаны с процессами вулка-
низма, то, вероятнее всего, более древнего.
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