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На основании комплексного анализа результатов полигонных съемок и магнито-минералогических
исследований драгированных пород океанического дна дана оценка динамики развития хребта
Шписс и его взаимодействия с другими структурами тройного сочленения Буве во времени. Изуче-
ние магнито-минералогических характеристик базальтов и ферробазальтов хребта Шписс и сравне-
ние их с таковыми для хребта Буве выявило их удивительную схожесть и показало, что оба хребта
входят в единую структуру Юго-Западного Индийского срединно-океанического хребта. В некото-
рых базальтах выявлена возможность явления самообращения термонамагниченности, которая мо-
жет быть причиной обратной компоненты /„.
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ВВЕДЕНИЕ

Хребет Шписс [Sclater et al., 1976] является
крайним звеном Юго-Западного Индийского сре-
динно-океанического хребта. Южной границей
хребта является трансформный разлом Буве на
54° 10' ю,щ., 2°20' в.д. Северной границей хребта
Буве служит сложно построенная зона сочлене-
ния со Срединно-Атлантическим хребтом на
54°10'ю.ш.4°40'в.д.

Рассматриваемая область имеет существен-
ный геодинамический интерес, поскольку она не-
посредственно участвует в формировании зоны
тройственного сочленения южно-американской,
африканской и антарктической литосферных
плит Буве. В тройственной точке наряду с Юго-
Западным Индийским срединно-океаническим
хребтом сходятся Срединно-Атлантический и
Американо-Антарктический срединно-океаниче-
ские хребты. Сравнительный анализ аномальных
геофизических полей и свойств пород дна хреб-
тов позволит точнее восстановить историю кине-
матической нестабильности тройственной точки
в последний миллион лет, выявленной работами
18 рейса НИС "Академик Николай Страхов" (Бу-
лычёв и др., 1997; Бонатти и др., 1997; Трухин и
Др., 1998].

До этих работ для хребта Буве были известны
несколько профилей батиметрии и аномального
магнитного поля, которые позволили наметить по-
ложение осевой магнитной аномалии и палеомаг-

нитных аномалий 2 и 2А, простирающихся под ази-
мутом 135°±(2°-5°) [Sclater etal., 1976; Hayes, 1991].

В 18 рейсе НИС "Академик Николай Страхов"
[Peyve et al., 1994; Мазарович и др., 1995] были
проведены многолучевое эхолотирование, маг-
нитометрические исследования и непрерывное
сейсмическое профилирование.

Эти данные послужили основой для трехмер-
ных расчетов распределения намагниченности
инверсионного магнитоактивного слоя, восста-
новления геохронологии дна океана, изучения ре-
жима спрединга и составления тектонической
схемы хребта Шписс [Булычев и др., 1998].

Наряду с магнитометрическими исследования-
ми были проведены многочисленные драгировки
коренных пород дна океана (рис. 1), и настоящая
статья посвящена результатам исследований ано-
мального магнитного поля dT, модельным расче-
там инверсионного магнитоактивного слоя, со-
здающего dT, и результатам магнито-минерало-
гического изучения образцов пород океанского
дна в районе срединно-океанического хребта
Шписс.

Структура палеомагнитных аномалий позво-
ляет построить детальную картину геохроноло-
гии дна, без чего невозможно восстановление па-
леогеодинамики изучаемого района. Особеннос-
ти наблюдаемых палеомагнитных аномалий
обусловлены магнито-минералогическим соста-
вом пород, формировавших дно в районе исследо-
ваний. В результате консерватизма термодина-
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мической системы в ряде случаев равновесные
условия для кристаллизации магнитных минера-
лов определенного состава, существовавшие в
магматическом очаге, могут сохраняться какое-
то время при подходе магмы к поверхности дна
океана. Соответственно первичные магнитные
минералы в своем составе могут сохранять па-
мять о последних P-T-f02 условиях в магме, т.е.
первичном ее очаге. Однако при некоторых усло-
виях канал поступления глубинной магмы на по-
верхность дна океана может быть на длительное
время закупорен. При этом первичный состав
магмы, за счет процессов ассимиляции и диффе-
ренциации, может измениться. Один из таких ва-
риантов и его следствия будут рассмотрены в дан-
ной работе.

РЕЛЬЕФ ДНА И АНОМАЛЬНОЕ
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ РАЙОНА

ИССЛЕДОВАНИЙ

Южное окончание хребта совпадает с северным
бортом трансформного разлома Буве (рис. 1). Сам
хребет вытянут с юго-востока на северо-запад и
разбивается на две части. Южная часть представ-
лена массивным магматическим сооружением ши-
риной 50 км и длиной около 90 км. Глубины умень-
шаются к центральной области с 2.2 км до 1 км. По
мере движения на северо-запад хребет резко сужа-
ется и на широте 54°40/ S он имеет ширину 10-
15 км. В области 54°43' ю.ш. 0°05 в.д. расположено
изометрическое углубление кратера диаметром
около 3 км.

Детальные батиметрические исследования се-
веро-западной, части хребта Шписс свидетельст-
вуют об отсутствии кратеров или срединной до-
лины. Его гребень достигает глубин 1.7 км. Хре-
бет погружается в северном направлении и
перестает существовать на 54°30' S. Перифериче-
ские части Шписса и Срединно-Атлантического
хребта заходят друг за друга на участке примерно
15 км, формируя своеобразный оверлепинг хреб-
тов, относящихся к разным конструктивным гра-
ницам.

Как показали исследования методом непре-
рывного сейсмического профилирования, поверх-
ность хребта и его склоны практически лишены
осадков.

Западный склон погружается до глубин 2.5-3 км,
после чего наблюдается сложно построенная, но в
целом вытянутая на северо-запад область пони-
женных глубин. Восточная периферия хребта изу-
чена вдоль северного борта трансформного раз-
лома Буве до района сочленения разлома с хреб-
том Буве. Район характеризуется наличием, как
правило, изометричных форм - холмов высотой в
первые сотни метров с основаниями, лежащими
на глубинах около 3 км. Обращает на себя внима-
ние наличие относительного повышения рельефа
до глубин в 2.5 км на меридиане 2° в.д., несколько

нарушающего тенденцию к заглублению склона
хребта.

Южная часть хребта Шписс, примыкающая к
трансформному разлому Буве, характеризуется
вытянутой на северо-запад интенсивной положи-
тельной аномалией величиной до 1300 нТ и дли-
ной волны около 30 км (рис. 2). С обеих сторон ее
обрамляют минимумы поля. С юго-запада вели-
чина минимума составляет свыше 700 нТ при дли-
не волны около 7 км. Далее происходит переход в
область положительных значений, граничащих с
аномалиями северо-восточной периферии Аме-
рикано-Антарктического хребта. Минимум на се-
веро-востоке хребта Шписс лишь иногда перехо-
дит в область отрицательных значений, изменя-
ясь от +100 до -500 нТ.

Как уже говорилось выше, центральная часть
хребта Шписс севернее 54°40' S резко суживается и
ассоциируется с интенсивной до 1200 нТ линейной
положительной магнитной аномалией, постепенно
замыкающейся в северо-западном направлении у
северного подножия хребта. С обеих сторон ано-
малия сопровождается линейными отрицательны-
ми ундуляциями поля интенсивностью до 1000 (на
юго-востоке) и 500 нТ (на западе). В обоих случа-
ях отрицательные экстремумы могут быть про-
должены на северо-запад на 7-10 км далее, чем
положительная аномалия над центральной час-
тью хребта Шписс. Замыкание аномалий проис-
ходит вдоль узкой полосы распространения ло-
кальных положительных и отрицательных экс-
тремумов поля, протягивающихся с юго-запада на
северо-восток под примерно 60°, совпадающих с
изменениями в рельефе дна. У восточного преде-
ла полигона значения поля вновь становятся по-
ложительными.

НАМАГНИЧЕННОСТЬ И ВОЗРАСТ ДНА

Хребет Шписс характеризуется вытянутой на се-
веро-запад интенсивно намагниченной (15-20 А/м)
полосой пород дна, ширина которой составляет
25 км на юге и 12 км на севере (рис. 3). Согласно
моделированию, она сформировалась во время
хрона С In (Брюнес, 0-0.78 млн. лет). В пределах
осевой зоны хребта выделяются два высокомаг-
нитных участка, отвечающих наиболее молодым
порциям новой океанической коры. Северный
максимум имеет величину 26 А/м, в то время как
наиболее южный достигает величины в 48 А/м.
Первый имеет 15 км в длину при 6 км в ширину и
ассоциируется с гребневой частью хребта. Второй
имеет длину 25 км при ширине 12 км и ассоцииру-
ется с жерлом вулканической постройки, выделя-
емой в рельефе дна.

С востока и запада от осевой зоны хребта
Шписс на расстоянии в 20 км прослеживаются
прямо намагниченные (4-10 А/м) блоки пород,
сформированные во время хрона 2А. Далее на за-
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Рассматриваемая ситуация может явиться 
следствием серьезных горизонтальных напряже-
ний в области взаимодействия 
вышеназванных .срединно-океанических хребтов. 

Юго-западная периферия хребта Шписс непо-
средственно относится к пограничным областям 
взаимодействия Американо-Антарктического и 
Юго-Западного Индийского 
срединно-океаничес-ких хребтов, где также 
развиты повышенные горизонтальные 
напряжения. 

ВЫВОДЫ 

1. Ось хребта Шписс во время хрона C2AR за 
няла свое современное положение. Во время хро 
на C1R произошло проникновение этой оси в ли 
тосферу Срединно-Атлантического хребта. 

2. Периферические окончания хребтов Сре 
динно-Атлантического и Шписс заходят друг за 
друга более чем на 40 км в последние полтора 
миллиона лет. Постулируемый в литературе со 
членяющий их трансформный разлом в рельефе 
дна и магнитном поле не обнаружен. 

3. В последний миллион лет уменьшение ско 
рости спрединга (вплоть до полной его остановки) 
сопровождалось появлением закупоренных про 
межуточных очагов магмы, в которых сохраня 
лись (несмотря на дифференциацию магмы) f02, 
соответствующие    глубинным    магматическим 
очагам, и, как следствие, сохранялся состав тита- 
номагнетитов в базальтах при увеличении их кон 
центрации на 1.5-3%, что привело к формирова 
нию ферробазальтов. 

4. Согласно расчетным значениям температур 
Кюри ТСр, глубины первичных магматических 
очагов, питающих хребты Шписс и Буве, соответ 
ствуют 70 км. Последнее обстоятельство и сходст 
во развития этих хребтов еще раз подтверждает, 
что ранее оба хребта входят в единую структуру 
Юго-Западного Индийского срединно-океаничес- 
кого хребта.  

5. Магнито-минералогическЩ исследования 
базальтов   хребта   Шписс   выявили   широкий 
спектр свойств ферримагнитной фракции. Полу- 

. ченные результаты показали, что зерна ферри-
магнитной фракции одно- или псевдодбменны, 
достаточно сильно и сложно окисляются во вре-
мени. Для отдельных изученных образцов отме-
чены проявления сульфидов железа, характери-
зующих гидротермальную деятельность в зоне 
хребта Шписс. В целом магнитные свойства ба-
зальтов и ферробазальтов хребта Шписс удиви-
тельно схожи с аналогичными свойствами пород 
хребта Буве, что лишний раз свидетельствует об 
единстве этих структур. 

6. Особый интерес представляют результаты 
по исследованию возможности выделения компо 
ненты естественной остаточной намагниченности 
/„ обратного знака методом циклического термо- 

размагничивания и моделированию термооста-
точной намагниченности. Показано, что в неко-
торых изученных образцах обнаружена компо-
нента In обратного знака, которая могла быть • 
обусловлена как сложными изменениями ферри-
магнитной фракции, так и сменой знака геомаг-
нитного поля во времени. При моделировании 
термоостаточной намагниченности выявлены не-
линейные ее изменения, связанные с отрицатель-
ными магнитными взаимодействиями. Последнее 
обстоятельство приводит к самообращению тер-
моостаточной намагниченности, что наблюда-
лось ранее и для некоторых ферробазальтов 
хребта Буве. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ: гранты № 97-05-64484 и № 99-05-64024. 
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