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Представлены результаты комплексных исследований аномального магнитного поля и магнитных
свойств пород дна области трансформного разлома Буве. В результате трехмерного моделирования
установлено наличие нелинейных областей намагниченности дна с нелинейным простиранием в об-
ласти трансформного разлома Буве. С целью установления природы обнаруженных закономерно-
стей было проведено изучение магнитных свойств базальтов. Оно выявило различие в поведении
коэрцитивности образцов из разлома и прилегающих зон после их термообработки при температу-
рах, превышающих их точки Кюри. Базальты из разлома обнаружили спад коэрцитивности после
их термообработки, а из прилегающих областей ее рост. Специальными экспериментами установ-
лена причина этих различий.
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ВВЕДЕНИЕ

Тройственное сочленение Антарктической,
Африканской и Южно-Американской литосфер-
ных плит Буве является одной из важнейших тек-
тонических особенностей дна южной части Ат-
лантического океана [Me Kenzie, Morgan, 1969;
Johnson et al., 1973; Sclater et al., 1976 и др.]. Обра-
зующими сочленения являются Срединно-Атлан-
тический, Американо-Антарктический и Запад-
но-Индийский срединно-океанические хребты.

Западно-Индийский хребет имеет ширину 150 км
и возвышается над дном прилегающих котловин
на 3 и более км. Два его северных звена, средин-
но-океанические хребты Буве и Шписс смещены
по трансформному разлому Буве. Разлом Буве
простирается под углом 45° (здесь и далее по от-
ношению к направлению на север) и имеет длину
своей активной части 170 км. Разлом является на-
иболее значительным в северной части Западно-
Индийского хребта и непосредственно входит в ан-
самбль структур зоны тройственного сочленения.

Отечественные и зарубежные исследователи
отмечали [Пейве и др., 1994; 1995; Peyve et al.,
1994; Ligi et al., 1997; Мазарович и др., 1995; и др.],
что в геолого-геофизическом отношени район
изучен слабо. Первые же результаты проведен-
ных в 1994-1996 гг. работ показали, что точка
тройственного сочленения Буве характеризуется
существенной кинематической нестабильностью
по крайней мере в последний миллион лет [Бо-

натти и др., 1997; Булычев и др, 1997; Трухин и
др., 1998; 1999; 2000]. В них отмечалось, что ана-
лиз структуры трансформного разлома Буве поз-
волит ближе подойти к обоснованной интерпре-
тации особенностей геодинамики тройственного
сочленения. Изучению этого вопроса и посвяще-
на настоящая работа.

РЕЛЬЕФ И НАМАГНИЧЕННОСТЬ ДНА

Трансформный разлом Буве представляет со-
бою обширную депрессию в рельефе дна шири-
ной 20 км, простирающуюся генерально под углом
45° и имеющую относительную глубину 1-2 км
(рис. 1). Дно желоба лежит на глубинах 4-5 км,
исключая одну аномальную область на 2.5° в.д.,
где глубины не превышают 3.5 км. Активная
часть разлома четко прослеживается до контакта
его с хребтом Буве на северо-востоке и хребтом
Шписс на юго-западе. В области пассивных сле-
дов разлома наряду с удлиненными формами ши-
роким распространением пользуются и изомет-
рические структуры рельефа дна.

Трансформный разлом Буве в магнитном поле
характеризуется отрицательными и положитель-
ными (особенно в районе 2.5° в.д.) аномалиями
величиной до 100 нТл, различающимися конфи-
гурацией и размерами (рис. 2). Некоторые из них
переходят со склонов желоба на его дно. Харак-
терной чертой является отсутствие четких линей-
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Рис. 1. Карта рельефа дна: изобаты рельефа дна в м, станции драгирования пород. 

ных особенностей в аномальном магнитном поле, 
как это и свойственно другим трансформным нару-
шениям Мирового океана. Именно это определяет 
невозможность применения двумерных методов 
интерпретации. Отметим, что именно двумерные 
расчеты являются часто основным инструментом 
интерпретации аномального магнитного поля 
трансформных разломов океана. Например, в ра-
боте [Валяшко и др., 1993] интерпретация нели-
нейных магнитных аномалий в области транс-
формного разлома Курчатова проводится дву-
мерными методами. 

Наличие данных об аномальном магнитном 
поле, рельефе дна и акустического фундамента 
[Трухин и др., 1998; 2000] позволяет получить све-
дения о магнитной неоднородности дна изучаемого 
полигона в рамках концепции тектоники лито- 

сферных плит. Для такого рода расчетов мощность 
магнитоактивного слоя океана была принята рав-
ной 0.5 км [Sclater et al., 1976 и др.]. Верхняя грани-
ца слоя совпадает с поверхностью акустического 
фундамента или с поверхностью дна, если осадоч-
ный слой незначителен по мощности. Параметры 
современного магнитного поля Земли для района 
полигона были взяты по полю DGRF эпохи съемки 
(наклонение 63°, склонение 25°), наклонение век-
тора намагниченности (70°) вычислялось в рам-
ках аппроксимации главного магнитного поля 
Земли полем осесимметричного диполя. 

Трансформный разлом Буве характеризуется 
отрицательными и положительными значениями 
намагниченности, величиной до 2-3 А/м (рис. 3), 
различающимися конфигурацией и размерами. 
Некоторые из них (особенно это видно в районе 
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Рис. 2. Карта аномального магнитного поля . Изодинамы в нТл. 

2.5° в.д.) переходят со склонов желоба на его дно. 
В указанном районе 2.5° в.д. выделяется непро-
должительная направленная под углом 135° пря-
мо намагниченная (интенсивностью до 6-8 А/м) 
область дна, которая как бы с правосторонним 
смещением продолжается в северном направле-
нии за пределы участка наблюдений. 

ГЕОХРОНОЛОГИЯ 

Идентификации линейных магнитных анома-
лий в области точки тройственного сочленения 
Буве проводились рядом авторов. Наиболее обос-
нованными фактическим материалом следует 
признать идентификации, изложенные в статьях 
[Sclater et al., 1976; Бонатти и др., 1997]. В первой 
статье идентификации были основаны на ограни- 

ченном числе региональных профилей, а в другой -
на данных детальных исследований в ограничен-
ном районе. В настоящей работе при идентифи-
кации аномалий в районе .исследований нами были 
учтены все доступные результаты и опыт иденти-
фикации палеомагнитных аномалий в южной Ат-
лантике [Sclater et al., 1976; Weiland et al., 1995; 
Weiland, Macdonald, 1996; Булычев и др., 1997 и 
др.], накопленные к настоящему времени миро-
вой магнитной съемкой. Это позволило в отдель-
ных случаях рассмотреть альтернативные иден-
тификации в работе [Булычев и др., 1997]. 

Идентификация палеомагнитных аномалий 
происходила на основании визуального сравнения 
наблюденных и теоретических магнитных анома-
лий в модели разрастания дна океана. Параметры 
расчетов приведены в предыдущем разделе. 
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Рис. 3. Карта распределения намагниченности (в А/м) инверсионного магнитоактивного слоя мощностью 0.5 км. 

Северный борт разлома Буве. Согласно про-
веденной идентификации, интенсивная положи-
тельная аномалия над центральной частью струк-
туры хребта Шписс является осевой палеомагнит-
ной аномалией С1 (рис. 4). По ней осевая зона 
может быть продолжена на север несмотря на се-
рьезные изменения в морфологии хребта. Иден-
тификация палеоаномалий в значительной мере 
затруднена близостью к трансформному разлому 
Буве, а также ограниченным числом профилей 
наблюдений. Все же удается выделить симмет-
рично расположенные (относительно осевой ано-
малии) палеомагнитные аномалии С2А. К востоку 
от осевой аномалии на расстоянии около 150 км 
выделяется палеоосевая аномалия С2Аг и симме-
трично расположенные относительно нее палео-
магнитные аномалии СЗА, С4, С4А (рис. 4). На се- 

вере хребта палеомагнитных аномалий древнее 
С1г идентифицировать не удается. 
Хребет Буве. Согласно проведенной иденти-

фикации (рис. 4) интенсивная положительная 
аномалия над центральной частью структуры 
хребта является осевой палеомагнитной анома-
лией С1. По ней осевая зона может быть продол-
жена на северо-запад и юго-восток до разломов 
Буве и Мошеш. С восточной стороны от осевой 
аномалии на удалении около 13 (на севере), 25 (в 
центре) и 15 км (на юге) выделяется положитель-
ная аномалия, идентифицируемая как С2А. С за-
падной стороны аномалия С2А находится на рас-
стоянии в 3 (на севере) и 13 км (в центре). Иденти-
фикация остальных аномалий , примыкающих с 
юга к траясформному разлому Буве, затруднена 
ограниченным количеством материала. 
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цитивностью Нс и Нсг (34.6 и 60.4 мТл). По-види-
мому, это даст возможность выявлять образцы, 
испытавшие напряжения в природных условиях. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Характерной чертой аномального магнитного 
поля в области трансформного разлома Буве яв-
ляется отсутствие четких линейных особеннос-
тей в аномальном магнитном поле, как это и 
свойственно другим трансформным нарушениям 
Мирового океана. Нелинейность особенностей 
аномального магнитного поля в области транс-
формных разломов скорее всего обусловлена 
взаимным влиянием двух линейных процессов: 
спрединга океанского дна и горизонтальных сме-
щающих движений коры. Следствием первого 
процесса является формирование линейных уча-
стков инверсионного магнитоактивного слоя и 
связанных с ним линейных магнитных аномалий. 
Следствием второго процесса является формиро-
вание линейных тектонических нарушений дна со 
своим аномальным магнитным полем. Взаимное 
наложение тех и других магнитных аномалий 
имеет своим результатом формирование специ-
фического аномального магнитного поля, в об-
щем случае не обладающего линейной конфигу-
рацией. 

Пониженные значения намагниченности мо-
гут быть связаны с глубоким вскрытием лито-
сферы по разлому и разрывом инверсионного 
магнитоактивного слоя, сложенного в основном 
базальтами слоя 2а [например, Шрейдер, 1992, и 
др.], что могло повлечь за собой сильное измене-
ние пород. О значительной глубине разрыва сви-
детельствуют находки перидотитов верхней ман-
тии в разломе Буве [Пейве, Бонатти, 1999; Пуща-
ровский, Склотнев, 1999]. 
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номагтемитов, можно будет выявлять области с 
повышенными напряжениями in situ. Наиболее 
вероятно наличие таких областей из зон разло-
мов и областей сочленения зон разломов со сре-
динно-океаническими хребтами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний по грантам № 99-05-64024 и № 00-05-64769. 
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