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Магеллановы горы – это дугообразная цепь 
крупных внутриплитных вулкано-тектонических 
сооружений Западно-Тихоокеанской переходной 
зоны от океана к континенту (Западно-Тихооке-
анской транзитали), разделяющая глубоковод- 
ные котловины Сайпан и Пигафетта (рис. 1) [2, 
7, 10]. Эти котловины являются частью Запад-
но-Тихоокеанской плиты и представляют собой 
абиссальные равнины, располагающиеся на глу- 
бинах порядка 6000 м. Западная часть Магелла-
новых гор примыкает к Марианскому звену За-
падно-Тихоокеанской островодужной системы, 
восточная соседствует с отдельными элемента- 
ми крупнейшей внутриплитной диагональной 
тектоно-магматической структуры Маршалло-
вых островов (поднятия Ралик, Эневеток, соб-
ственно северо-западной части Маршалловых 
островов). С севера Магеллановы горы ограни-
чены подводными горными массивами Маркус-
Уэйк (хребет Даттон) и Маркус-Неккер, с юга – 
Каролинскими горами. В геоморфологическом 
плане Магеллановы горы – цепь подводных гор 

(в основном плосковершинных – гайотов) (рис. 2) 
с превышением над абиссальным дном ~4 км. 
Гайоты Магеллановых гор и некоторых ближних 
поднятий (Эневеток, Ралик) интенсивно исследу-
ются ГНЦ «Южморгеология».

Интерес к изучению гайотов вызван тем, что 
на их склонах залегают кобальтоносные железо-
марганцевые корки (КМК), представляющие со- 
бой минеральный агрегат гидроксидов железа и 
марганца, содержащие Co, Ni и другие полезные 
компоненты. Корки образуют сплошные покро- 
вы толщиной несколько сантиметров на обна-
женных поверхностях коренных пород океани- 
ческого дна. По обобщенным данным, они рас- 
полагаются преимущественно на свободных от 
рыхлых осадков поверхностях вершин и склонах  
подводных гор и поднятий на твердом субстрате 
в продуктивном интервале ниже слоя кислород-
ного минимума в пределах глубин 500–3500 м. 
В интервале 500–2000 м формируются КМК очень 
богатого кобальтового типа с содержанием Co 
>0,8%. Ниже (2000–3500 м) размещаются корки 
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богатого кобальтового типа с содержанием Co 
0,4–0,8% (см. рис. 2) [12, 13].

Распределение кобальтоносных железо-мар-
ганцевых корок на конкретных подводных горах 
сложное и зависит от многих факторов, таких как 
морфология подводной горы, характер течений, 
степень разрушения породы, тип и возраст поро-
ды субстрата, история погружения гайотов и др. 
Коркам присущи значительные концентрации 
различных металлов – Co, Ni, Mn, Ce, Ti, Pt, Mo, 
Te, Cu, имеющих большое стратегическое и эко-
номическое значение. Особенно привлекатель-
ны корки с высоким содержанием Co, стоимость 
которого всегда была достаточно высока. По 
данным ГНЦ «Южморгеология», прогнозные ре-
сурсы КМК изученных гайотов весьма значитель-
ны. По совокупности они составляют порядка  
1,5 млрд т сухой руды, 320 млн т Mn, 8 млн т Co, 
7 млн т Ni (рис. 3). В целом район Магеллано-

вых гор соответствует нескольким уникальным  
(>50 тыс. т каждое) наземным месторождениям 
кобальта и средним по ресурсам марганца [14]. 
Он полностью удовлетворяет предварительным 
критериям экономически целесообразной экс-
плуатации КМК. В связи с этим Российской Феде-
рацией подана заявка в Международный орган 
по морскому дну (МОМД ООН) на выделение в 
Магеллановых горах района для изучения и по-
следующей эксплуатации КМК. На 20-й сессии 
МОМД эта заявка была одобрена и утверждена, 
а 10 марта 2015 г. между РФ и МОМД заключен 
контракт на разведку КМК.

Исследование подводных гор – не только 
серьезная прикладная задача, но и важная со-
ставная часть познания геологического строения 
океана. Хотя наиболее общие представления о 
строении и происхождении подводных гор сфор-
мулированы достаточно давно [26] и работы в 

Рис. 1. Рельеф дна Магеллановых гор и окружающих структур:

1 – острова; 2 – вершины изучаемых гайотов; 3 – разломы; 4 – профили (а) и участки детализации (б) магнито-
метрической съемки
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данном направлении продолжаются практиче-
ски непрерывно, наши знания об этих объектах 
остаются довольно приблизительными. Когда же 
речь заходит о целых структурах, сформирован- 
ных подводными горами (поднятиях, цепях), то 
изученность их можно признать лишь относи-
тельно детальной и достоверной в пределах от- 
дельных горных сооружений. Именно поэтому 
нами предпринята попытка осветить основные 
элементы тектоники и глубинного строения Ма- 
геллановых гор и некоторых окружающих их 
структур по имеющимся геофизическим мате- 
риалам регионального масштаба.

Одним из основных источников геофизиче-
ских данных для акваторий Мирового океана 
являются результаты весьма успешной програм-

мы спутниковой альтиметрии, выполненной в 
США [22, 23]. Получены подробные, хотя и от-
носительно сглаженные, карты высот геоида, 
аномалий силы тяжести в свободном воздухе и 
рельефа дна. В распределении аномалий силы 
тяжести в свободном воздухе (рис. 4, а) отчетли- 
во отражаются отдельные положительные струк-
туры рельефа (подводные горы, гайоты), кото-
рые прямо коррелируют с максимумами силы 
тяжести, достигающими иногда +250 мГал и бо-
лее. В то же время, некоторые гайоты основных 
горных массивов окружены приуроченными к 
межгорным прогибам пониженными значения-
ми аномалий силы тяжести интенсивностью  до 
-60 мГал. В свою очередь, глубоководным котло-
винам соответствует практически безаномаль- 

Рис. 2. Рельеф отдельных гайотов Магеллановых гор по данным эхолотирования [25] (а1, б1); сейсмо- 
акустические профили через гайоты и обобщенные данные по зонам залегания КМК на склонах гайотов 
(а2, б2) [4, 13]
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ное, близкое к нулю, гравитационное поле. Это 
обстоятельство указывает на наличие прогиба 
литосферы под воздействием нагрузки горных 
построек в пределах основных горных масси-
вов региона. Исключение составляет западная 
часть Магеллановых гор, примыкающая к Мари-
анскому желобу, которая выделяется менее вы-
раженными в гравитационном поле прогибами. 
Этот факт, очевидно, свидетельствует о разли-
чиях в плотностных характеристиках пород вос-
точной и западной частей Магеллановых гор. 
Западная часть массива, по-видимому, принад-
лежит к уже краевому валу Марианской остро-
водужной системы со своими тектоническими 
особенностями. Породы, слагающие другие ча-
сти горных систем (толеиты, спилиты, метаба-
зальты, метадолериты), по-видимому, меньшей 
плотности, чем породы нормальной океаниче-
ской коры, и вследствие этого крупные массивы 
подводных гор вместе с основаниями «плавают» 
в более плотном субстрате.

Корейские исследователи провели наборт-
ную гравиметрическую съемку нескольких гай-
отов Магеллановых гор, Маршалловых остро-
вов и поднятия Эневеток [18], с учетом которой 
предприняли попытку оценить упругие свойства 
литосферы, а по величине нагрузки и реакции на 
нее субстрата приближенно определить плот-
ность пород, слагающих гайоты. В результате они 
пришли к выводу: породы гайотов Затонского, 
Оннури (у авторов Сискан) и Чангпого (у авторов 
OSM5-1) имеют плотность <2,67 г/см3, что ассо-
циируется ими с андезитовыми вулканитами, 
а породы гайотов Ильичева, Грамберга, Зубова 
при плотности >2,8 г/см3 предположительно 
представлены базальтами. Впрочем, какой-либо 
закономерности в распределении плотностей, 
а следовательно, и слагающих горы вулканитов 
(возможно, ввиду малочисленности данных) не 
отмечается.

Интересны результаты расчета аномалий си- 
лы тяжести в редукции Буге (введение в значе- 
ния аномалий в свободном воздухе поправок 
на топографию океанического дна с учетом сфе- 
ричности Земли), приведенные на рис. 4, б. В 
данной редукции массивам подводных гор со-
ответствуют пониженные (до 250 мГал и менее) 
аномалии силы тяжести, в то время как ок- 

ружающие участки (глубоководные впадины) 
Западно-Тихоокеанской плиты отмечены макси- 
мумами силы тяжести, превышающими 400 мГал. 
В редукции Буге отчетливо проявляется разде- 
ление глубоководной котловины Сайпан на две 
впадины – Восточный и Западный Сайпан, а  Ма- 
геллановых гор на западную, восточную и север-
ную цепи. Кроме того, в этой редукции намеча-
ется и разделение впадины Пигафетта, как мини-
мум, на три структуры.

Как известно, гравитационные аномалии ти-
па Буге в значительной степени отражают стро-
ение основных плотностных границ в разрезе  
земной коры. В океанической коре таких границ 
две – поверхность кристаллического фундамен- 
та, представленного II и III слоями океанической 
коры (поверхность консолидированной части  

Рис. 3. Прогнозные ресурсы Магеллановых гор и 
некоторых окрестных поднятий (по данным ГНЦ 
«Южморгеология»):

гайоты: 1 – Говорова, 2 – Назимова, 3 – Ита-Май-Тай, 
4 – Федорова, 5 – Бутакова, 6 – Ильичева, 7 – Альба, 
 8 – Коцебу, 9 – Маровой, 10 – Скорняковой, 11 – Зубо- 
ва, 12 – Гордина, 13 – Паллада, 14 – Пегас, 15 – Грам-
берга, 16 – Рыкачева, 17 – Вулканолог, 18 – Затонского
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Рис. 4. Аномалии силы тяжести в свободном воздухе (а) и в редукции Буге (б ) Магеллановых гор и окру-
жающих структур:

изолинии проведены через 20 (а) и 10 мГал (б); усл. обозн. см. рис. 1
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Рис. 5. Рельеф кристаллического фундамента (а), поверхности Мохо (б ) Магеллановых гор и окружаю-
щих структур:

изолинии проведены через 0,5 км; усл. обозн. см. рис. 1
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земной коры), и поверхность Мохо (подошва 
земной коры). В связи с этим можно ожидать, 
что существуют тесные корреляционные связи 
между аномалиями Буге и глубинами залегания 
упомянутых плотностных разделов литосферы. 
Расчет указанных зависимостей (с опорой на 
редкую сеть сейсмических данных), выполнен-
ный для всей Западно-Тихоокеанской транзита-
ли [14], свидетельствует о достаточно тесной свя-
зи аномалий Буге и глубин залегания основных 
плотностных разделов литосферы региона. Это 
позволяет определить уравнения регрессии, ко-
личественно отражающие соотношение величин 
аномалий Буге и глубин залегания плотностных 
разделов литосферы.

Так, соотношение между аномалиями Буге 
(∆gБ) и глубинами залегания фундамента (hФ) 
при высокой точности аппроксимации (коэффи- 
циенте корреляции 0,9207) описывается линей- 
ным уравнением регрессии hФ=0,0128∆gБ+ 
0,8636, а менее тесная связь между аномали-
ями Буге и глубинами поверхности Мохо (hМ)  

при коэффициенте корреляции 0,751 выража- 
ется уравнением регрессии второго порядка 
hМ=0,0001∆gБ

2–0,0907∆gБ+32,876.
В соответствии с первым уравнением из кар-

ты аномалий силы тяжести Буге получена карта 
глубин поверхности кристаллического фунда- 
мента (рис. 5, а). С помощью второго уравнения 
рассчитана карта глубин поверхности Мохо 
(см. рис. 5, б). Карты рельефа океанического дна 
и поверхности Мохо послужили основой для рас- 
чета мощности земной коры (рис. 6).

Как следует из карты поверхности кристалли-
ческого фундамента, подводным горам соответ-
ствуют локальные поднятия фундамента. Высота 
последних над окружающим плоским основани-
ем составляет 2–4 км. Поверхность Мохо в райо-
нах поднятий рельефа и фундамента, наоборот, 
характеризуется прогибами глубиной 12–14 км, а 
в районе Маршалловых островов 15–16 км, что 
указывает на существование «корней» подво-
дных горных систем. Таким образом, подводные 
горные системы отличаются повышенной мощ-

Рис. 6. Мощность земной коры Магеллановых гор и окружающих структур:

изопахиты проведены через 0,5 км; усл. обозн. см. рис. 1
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ностью земной коры в целом и ее консолиди-
рованной части. Мощность земной коры в пре-
делах горных массивов достигает 10–14 км, что 
не свойственно нормальной океанической коре, 
обычно имеющей мощность порядка 6 км.

Одно из серьезных достижений отечествен- 
ной геофизики – выполнение регулярной магни-
тометрической съемки, охватывающей северную 
и восточную части Магеллановых гор, а также за-
падную часть гор Маркус-Неккер. Съемка прово-
дилась в разные годы многими организациями 
(ПО «Дальморгеология», Институт вулканологии 
РАН, ГНЦ «Южморгеология» и др.) по сети про-
филей (см. рис. 1). В результате уравнивания про-
филей и приведения съемок к единому уровню 
относимости нами построена сводная карта ано-
мального магнитного поля ∆Та, (рис. 7).

Междугалсовые расстояния региональной 
съемки (~27 км) и ее среднеквадратическая по-
грешность (±33 нТл) позволяют строить конди- 
ционную результирующую карту региона в м-бе 
1:2 500 000 с сечением изолиний 100 нТл. Кро- 
ме того, на отдельных гайотах или их группах  
осуществлены детализированные съемки в бо- 
лее крупных масштабах (до 1:100 000). Площади 
таких участков выделены на рис. 1. Можно счи-
тать, что это первая регулярная магнитометри- 
ческая карта весьма обширного участка Запад- 
но-Тихоокеанской транзитали, на которой уве- 
ренно воспроизводится действительная картина  
распределения магнитных аномалий. В данном 
случае отсутствуют попытки неформализован- 
ной корреляции отдельных пиков аномального 
магнитного поля по профилям случайных на-
правлений на расстояниях в сотни километров 
[6], что весьма часто встречается при построе-
ниях осей магнитных аномалий и интерпрета-
ции полученного полосового магнитного поля в 
качестве возрастной последовательности ново- 
образований океанической коры [3].

Аномальное магнитное поле региона очень 
спокойное, что присуще глубоководным котло-
винам Пигафетта и Сайпан как невозмущенным 
частям Тихоокеанской плиты. Здесь выделяются 
лишь слабоинтенсивные (около 100 нТл) квази-
линейные аномалии приблизительно субширот- 
ного простирания, хотя явно выраженной упо-
рядоченности в их структуре не отмечается. В 

то же время, на фоне спокойного поля котло-
вин резко выделяются дугообразная структура 
Магеллановых гор и юго-западная часть массива 
подводных гор Маркус-Неккер, к которым тяго-
теют интенсивные знакопеременные линейные 
аномалии также широтной ориентации, но с пол-
ной амплитудой >1500 нТл.

В связи с этим заключение о северо-восточ-
ном простирании осей магнитных аномалий во 
впадинах Пигафетта и Сайпан и приписывание им 
последовательности от М25 до М37 [1, 20, 21], 
смещенных относительно друг друга на рассто-
яние порядка 500 (!) км по трансформному (?) 
разлому Огасавара или рифтовому (?) [1, 19]  внут- 
риплитному образованию неясной природы, не 
имеет, по нашему мнению, под собой фактиче-
ского основания.

Из сопоставления рельефа дна и аномально-
го магнитного поля изучаемого региона следует, 
что отмеченные выше интенсивные линейные 
аномалии магнитного поля приурочены исклю-
чительно к отдельным группам подводных гор 
и гайотов. При этом широтные направления по-
лосовых аномалий остаются неизменными неза-
висимо от того, в каком направлении вытянуты 
цепи подводных гор – будь то широтная север-
ная цепь, меридиональная восточная или ме-
ридиональный отрог северной цепи с гайотом 
Пегас. Практически не отмечается какой-либо 
заметной корреляции между формами рельефа 
и магнитными аномалиями. Экстремумы анома-
лий могут быть приурочены как к вершинам, так 
и к склонам и подножиям гайотов.

Отечественные и корейские исследователи 
пробовали по данным локальных модульных 
гидромагнитных съемок на отдельных гайотах 
Магеллановых гор вычислить расположение па- 
леомагнитных полюсов Земли в период обра-
зования подводных гор [1, 10, 17]. Однако такие 
попытки при отсутствии информации о компо-
нентах вектора магнитного поля Земли (Z, H, I, 
D) представляются нам не вполне корректными. 
Поэтому к результатам подобных расчетов сле-
дует относиться с осторожностью.

Еще раз обратим внимание на упоминавшу- 
юся выше особенность аномального магнитного 
поля региона – массивам подводных гор соответ-
ствуют интенсивные широтные магнитные ано-  
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Рис. 7. Аномальное магнитное поле Магеллановых гор:

изолинии проведены через 100 нТл; оси положительных магнитных 
аномалий: 1 – интенсивных, 2 – слабоинтенсивных; оси отрицательных 
магнитных аномалий; 3 – интенсивных, 4 – слабоинтенсивных; осталь-
ные усл. обозн. см. рис. 1
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малии, а нормальной океанической коре, вме- 
щающей эти структуры, – безаномальное маг- 
нитное поле. Такое распределение магнитных 
аномалий совершенно необычно для океаниче-
ской коры. Особенно труднообъяснимо на сов- 
ременном этапе широтное направление интен-
сивных магнитных аномалий в пределах обла-
стей тектоно-магматической активизации (под-
водных горных массивов), почти ортогональное 
к ожидаемому направлению магнитных анома- 
лий, обычно совпадающему с таковым спредин- 
гового хребта (в нашем случае – Восточно-Тихо-
океанского поднятия). По-видимому, возникно-
вение этих аномалий обусловлено разностью 
состава слагающих данные массивы пород, но 
какие причины приводят к расслоению пород 
именно в таком порядке, пока остается неясным. 

Во всяком случае, отмечаемое распределение 
аномалий и их направление противоречат об-
щепринятой гипотезе Вайна-Мэтьюза о намаг-
ничивании новых порций пород дна океана в 
спрединговых хребтах в соответствии со смена-
ми направлений палеополюсов магнитного поля 
Земли. 

Учитывая данные о тектонике всей Западно-
Тихоокеанской переходной зоны [14] и представ- 
ленные геофизические данные, проанализируем 
подробнее тектоническое строение изучаемого 
региона (рис. 8). На рассматриваемой площади 
отмечаются (с запада на восток) все основные 
составные части Марианского звена Западно- 
Тихоокеанской островодужной системы – часть  
окраинного Филиппинского моря, вулканическая 
островная Марианская дуга, фронтальный про- 

Рис. 8. Тектоника района Магеллановых гор и окружающих структур:

1 – вулканическая островная Марианская дуга; 2 – фронтальный прогиб; 3 – невулканическая фронтальная дуга 
(аккреционная призма); 4 – глубоководный Марианский желоб; 5 – внутриплитные массивы подводных гор 
(области тектоно-магматической активизации); 6 – отдельные подводные горы и гайоты; 7 – предполагаемые 
глобальные зоны разломов; 8 – внутриплитные разломы регматической сети; 9 – площадь магнитометриче-
ской съемки
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гиб, находящаяся перед ним аккреционная при-
зма (невулканическая фронтальная дуга), Ма- 
рианский глубоководный желоб и предострово- 
дужный краевой вал, который, очевидно, совпа-
дает с западной – субмеридиональной частью  
Магеллановых гор. Далее располагается окраи- 
на Западно-Тихоокеанской плиты, к которой при-
урочены подводные массивы Магеллановых и 
Каролинских гор, поднятий Маркус-Уэйк, Мар-
кус-Неккер, Эневеток, Ралик и Маршалловых 
островов. Наиболее характерной особенностью 
тектоники как этого региона, так и Западно-Ти-
хоокеанской транзитали в целом является на-
личие выделяемой по морфологии рельефа дна 
и гравитационных аномалий регулярной орто-
гонально-диагональной сети внутриплитных на-
рушений, покрывающей изучаемую область вне 
зависимости от возраста и истории развития от-
дельных ее частей [12]. Эта сеть показана на кар-
тах, представленных в настоящей работе.

Регулярная сеть соответствует выделенной 
в свое время Р.Зондером и Н.С.Шатским в кон-
тинентальной коре регматической сети, законо-
мерно ориентированной по отношению к оси 
вращения Земли. На весьма существенное зна-
чение сети при формировании структуры конти- 
нентальной литосферы указывал В.Е.Хаин [16]. 
Она создает ярко выраженную фрактальность 
(блоковость, ячеистость) литосферы. В относи-
тельно хрупкой океанической литосфере регма-
тическая сеть проявляется еще более отчетливо 
[9, 12]. Причины возникновения регматической 
сети связаны с глобальными ротационным и при- 
ливным геодинамическими механизмами, под- 
робно описанными Л.А.Масловым [5]. Аналогич- 
ные системы тектонических нарушений (субши- 
ротного, субмеридионального, северо-восточно- 
го и северо-западного направлений) выделены 
Н.Смутом [24] для северо-западной части Тихого 
океана. Подчеркнем, что неоднократно упоми- 
навшиеся в литературе глобальные разломные 
зоны Огасавара и Кашима укладываются в струк-
туру регматической сети, однако как мощные ши- 
рокие зоны непосредственно не находят отра-
жения в морфологии магнитного и гравитацион-
ного полей, поэтому на карте тектоники (см. рис. 
8) нами они отмечаются как предполагаемые.

Возникновение в результате воздействия 
упомянутых механизмов больших напряжений в 

хрупкой внешней оболочке и образование в ней 
ослабленных зон и нарушений сплошности мо-
гут быть причиной выхода запасенной в глуби- 
нах тепловой энергии и начала длинной цепи тек-
тонических событий. В относительно тонкой оке-
анической литосфере они приводят к появлению 
областей внутриплитной тектоно-магматической 
активизации, к которым, в частности, относятся 
рассматриваемые подводные горные массивы. 
При движении литосферных плит ослабленные 
зоны могут способствовать развитию вихревых 
движений в литосфере [8, 15], одним из проявле-
ний которых, возможно, является дугообразная 
структура массива Магеллановых гор.

Необходимо отметить, что внутриплитные 
зоны тектоно-магматической активизации пер-
спективны на формирование особой группы 
колчеданных рудопроявлений в пределах оке-
анических плит (тип «океанских плит») [11, 12]. 
Классическое ее проявление – вулканические 
хребты, поднятия и подводные горы. Связанный 
с ними интенсивный вулканизм мог служить 
фактором колчеданообразования гипотетиче- 
ского гавайского подтипа (по аналогии с совре-
менным рудопроявлением на вулкане Лоихи в 
Гавайском хребте). Имеются также предпосылки 
для выделения обстановок гидротермального 
рудогенеза внутриплитного подтипа, связанно-
го с тектоно-магматической активизацией (де-
формацией) «пассивных» областей литосферных 
плит. Наиболее важные особенности деформи-
рованной, тектонически активизированной ли-
тосферы – повышенный тепловой поток и нали-
чие многочисленных тектонических нарушений, 
увеличивающих ее проницаемость, – благопри-
ятны для генезиса колчеданных руд.

Таким образом, на плоских вершинах гайо-
тов (древних вулканов) Магеллановых гор могут 
формироваться и колчеданные рудопроявления. 
Аналогом их служит месторождение Пюи-де-
Фолль, приуроченное к кальдере подводного 
вулкана в осевой зоне Срединно-Атлантического 
хребта [11], пока еще не перекрытое осадками. 
Эти предполагаемые рудопроявления, очевид- 
но, перекрыты слоем осадков разной (не очень 
значительной) мощности, тем не менее они мо-
гут представлять научный и практический инте- 
рес, поскольку увеличивают ценность Россий- 
ского разведочного района в связи с последу- 
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ющей их эксплуатацией. Поэтому весьма полез- 
но провести на отдельных гайотах (в первую оче- 
редь, с малой мощностью осадков) электрораз-
ведочные исследования методом естественной 
электрической поляризации, который в прин-
ципе обладает возможностями для выявления 
колчеданных рудных тел под не очень мощным 
слоем осадков [11].
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TECTONICS OF MAGELLAN SEAMOUNTS ORE PROVINCE OF PACIFIC OCEAN BY THE GEOPHYSICAL DATA

B.D.Uglov,
M.E.Melnikov

Ore province of the Magellan mountains of the Pacific ocean adjacent to the Mariana link of Western Pacific island 
arc system, characterized by extensive development cobaltrich crusts on the slopes of the seamounts. The characteristic 
features of tectonics and deep structure of the province is defined by geomorphologic, gravimetric and magnetic da-
ta. Identified regular network faults and the structure of magnetic anomalies in the region. Determined position of the 
surface of crystalline basement, the surface of the mantle, the estimation of crustal thickness, identified areas of intra-
plate tectonomagmatic activation.

Key words: Pacific, Magellan mountains, geophysical methods, deep structure, the field of tectonic-magmatic acti-
vation.
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