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Рассматриваются геоморфологически признаки материковых и 
океанических рифтовых зон. Выявлены черты сходства и различия в релье- 
фе тех н других и показано, что по особенностям рельефа (распределе- 
нию глубин, расчлененности, наличию или отсутствию осевого рифта) обра- 
зование срединно-океаннческих хребтов не может быть объяснено с по- 
зиции гипотезы разрастания океанического дна. 

являются дискуссионными. 

.-....,-....- ....,.-,..... 
Некоторые представления о процессе рифтогенеза,.особеино в океане. 

В задачу этой статьи входит выявление спе- 
цифики геоморфологических процессов в зонах рифтогенеза и обсужде- 
ние некоторых широко распространенных представлений, которые, с 
нашей точки зрения, являются не совсем точными. 

Мы начнем с областей материкового рифтогеиеза, которые обычно 
рассматриваются как составная часть областей эпиплатформенного горо- 
образования. В отличие от последних абсолютные высоты всех матери- 
ковых рифтов не превышают 3500 м, не считая высоты отдельных вулка- 
нов, что свидетельствует о существовании предела величины поднятия 
(Грачей, І972). Единственное исключение-горный массив Рувензори 
в Восточной Африке с высотой 5111 м. 

Величина прогибания рифтовых впадин (например, в Байкальской 
рифтовой зоне) превосходит амплитуду поднятия в прилегающих хреб- 
тах в 2-З раза, в некоторых случаях и более. Уже одно это делает не- 
возможным образование рифтовых впадин за счет разрушения сводово- 

і Данная статья является 
1975 г. -н8 заседании Ученого 
па-мятн Ю. А. Мещерякова. 

кратким изложеннен доклада, прочитанного 27 мая 
Совета Института географии АН СССР, посвященном 

22 

ІІ! 1 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Январь - Март 1976 

удк 55і.4.0О4 

А. Ф Г Р А Ч  Е В  

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОЦЕССА РИФТОГЕНЕЗА 1 

к 

Рассматриваются геоморфологические признаки материковых и 
океанических рифтовых зон. Выявлены черты сходства и различия в релье- 
фе тех н других и показано, что по особенностям рельефа (распределе- 
нию глубин, расчлененности, наличию или отсутствию осевого рифта) обра- 
зование срединно-океанических хребтов не может быть объясиеио с по- 
зиции гипотезы раэрастаиия океанического дна. 

І а .і 

і.. 

ер, в Байкальской 
Ё Ёїрилегающих хрен 

дно это делает не 
щзрушения оводово 

1 Данная статья является 
1975 г. на заседании Ученого 
памяти Ю. А. Мещерякова. 

27 мая 
посвященном 

кратким изложенном доклада, прочитанного 
Совета Института географии АН СССР, 

22 

ІІ! 1 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Январь - Март 1976 

удк 55і.4.0О4 

А. Ф Г Р А Ч  Е В  

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОЦЕССА РИФТОГЕНЕЗА 1 

к 

Рассматриваются геоморфологические признаки материковых и 
океанических рифтовых зон. Выявлены черты сходства и различия в релье- 
фе тех н других и показано, что по особенностям рельефа (распределе- 
нию глубин, расчлененности, наличию или отсутствию осевого рифта) обра- 
зование срединно-океанических хребтов не может быть объясиеио с по- 
зиции гипотезы раэрастаиия океанического дна. 

І а .і 

і.. 

ер, в Байкальской 
Ё Ёїрилегающих хрен 

дно это делает не 
щзрушения оводово 

1 Данная статья является 
1975 г. на заседании Ученого 
памяти Ю. А. Мещерякова. 

27 мая 
посвященном 

кратким изложенном доклада, прочитанного 
Совета Института географии АН СССР, 

22 

NO 1 

rsomovmonomsl 
Sluaaps - Map! 1976 

y11K 551.4.004 

A. ¢ r P A \ l  E B  

l`EOMOP¢0JlOllH*lECKHE AC[lEKTbl 
[lPOlI.ECCA PN¢TOrEHE3A 1 

x 

PBCCMBTPHB8IOTCH reouop¢onorn\1ecxue npnanaxu MBTCPHKOBHX H 
oxeauuqecxnx pa¢roBux 3OH. BBIHBJIEHH qep'ru CXOHCIIBH u paaanuun B penbe- 
(be 'rex H npymx u noxaaano, 1110 no oco6e1~1Hoc'r51m penbecba (pacnpelle.rne- 
num rny6uu, pacqaeueuuocrn, nannquno Nan o'rcy'rc'raulo ocenoro puxbra) o6pa- 
soaanue cpennuuo-oxeannuecxux XP€6TOB He MO)K€T 6hlTb o6'bacueno c no- 
SHHHH rlmoreau pazpacranun oxeaunqecxoro nna. 

I a .i 

I.. 

ep, B Bailxanbcxoh 
E §1pnneralomux xpe6 

£1140 STO A€Jl3€T He 
m3pymenrm caonoao 

I Hanuaa crarba nnnnercs 
1975 r. Ha sacenatmn Yuenoro 
ITBMRTH IO. A. Memepnxosa. 

27 man 
nocsnulennou 

KPETKHM H3JlO)K€'Hl'IBM nolana, npo\1HTaanoro 
Cotaera Hnc'ru1~y'ra reorpaqum AH CCCP, 

22 



го поднятия. С другой стороны, анализ формаций, выполняющих впади 
ны и имеющих двухчленное строение (Логачев, 1968) показывает, что 
они начали формироваться значительно ранее прилегающих хребтов, и 
иногда этот разрыв доходит до 10-15 млн. лет (Юго-Западное При- 
байкалье). И, наконец, хребты, ограничивающие впадины, в некоторых 
случаях возникают в разное время. 

Рифтовые зоны отличаются исключительной линейностью, выражаю 
сейся не столько в том, что их общая протяженность на порядок пре 
вышлет ширину, сколько в характере рифтовых впадин или рифтов в 
узком значении этого слова, которые, разделяясь іпєрємычкзми и обра- 
зуя структуру еп еснеіоп, прослеживаются на расстояние первых тысяч 
км при постоянной средней ширине 45-50 км. Этим они принципиально 
отличаются от межгорных впадин областей эпиплатформенного оро- 
генеза. 

Закономерное положение в плане отдельных сегментов рифтовых об 
лаптей и повторение очертаний рифтовых впадин по обе стороны от их 
оси -это старая проблема, которая имеет прямое отношение к сходству 
очертаний материков. Детальное изучение трещиноватости складчатого 
фундамента Байкальской и Момской рифтовых зон и сопоставление 
основных направлений ее с ориентировкой линеаментов показало (Гра- 
чев, 197За, в), что конфигурация рифтовых разломов, определяющая 
рисунок рифтовой области в целом обусловлена анизотропией фунда- 
мента, на котором закладывается рифт. При дальнейшем развитии риф 
тогенеза смещенные в плане относительно друг друга впадины явятся 
теми участками новообразованной океанической коры, которые распола- 
гаются по обе стороны от трансформных разломов. 

_Таким образом, наблюдаемое смещение осевой зоны срединно-океа 
нических хребтов возникло не в процессе океанического рифтогенеза, 
а было предопределено еще на материковой стадии. в этом смысле 
трансформные разломы не являются новым классом разрывов, это обыч- 
ные поперечные сдвиги, для определения характера перемещения кота 
рых (левый или правый сдвиг) нельзя использовать крещенные» учась 
ки осевой зоны срединных хребтов. 

Многие материковые рифты (Байкальский, Кенийский, Рио- Гранде 
и др.) имеют асимметричный поперечный профиль, что выражается в 
различной высоте и морфологии хребтов по обе стороны от рифтовой 
впадины, в частной асимметрии самой впадины. В случае Байкальского 
рифта этой асимметрии подчиняется и распределение вулканических 
полей. Учитывая, что асимметрии рельефа прослеживается на значи- 
тельных расстояниях и не может быть связана с экзогенными процесса 
ми, было высказано предположение (Грачей, І972), что она отражает 
асимметрию аномальной мантии или слоя коромантийной смеси. Прове- 
денные недавно сейсмические исследования в Байкальском рифте (Пу 
зырев и др., І 974 выявили асимметрию слоя со скоростями продольных 
волн 7,7-7,8 км сек и, таким образом, природа поверхностной асиммет- 
рии получила реальное объяснение. 

Главная черта рельеф образования в материковых рифтовых облав 
тяп-это разрастание впадин за счет разрушения прилегающих хрен 
тов, в то время как в областях эпиплатформенного горообразования про 
исходит разрастание хребтов за счет впадин и прилегающих предгорий 
Эта особенность была на примере Прибайкалья подчеркнута Н. А. Фло 
рейсовым (І964), а затем В. П. Солоненко (І968), которые показали 
что на склонах хребтов в обстановке растяжения земной коры разве 
веются эмбриональные впадины, которые в дальнейшем вместе со зре 
лой рифтовой впадиной составляют единую зону опускания. Эти геометр 
оологические данные находятся в соответствии с результатами изучения 
современных движений земной коры, фиксирующими два процесса в 
рифтовой впадине: растяжение и прогибания. 

го поднятия. С другой стороны, анализ формаций, выполняющих впади 
ны и имеющих двухчленное строение (Логачев, 1968) показывает, что 
они начали формироваться значительно ранее прилегающих хребтов, и 
иногда этот разрыв доходит до 10-15 млн. лет (Юго-Западное При- 
байкалье). И, наконец, хребты, ограничивающие впадины, в некоторых 
случаях возникают в разное время. 

Рифтовые зоны отличаются исключительной линейностью, выражаю 
сейся не столько в том, что их общая протяженность на порядок пре 
вышлет ширину, сколько в характере рифтовых впадин или рифтов в 
узком значении этого слова, которые, разделяясь іпєрємьрчкзми и обра- 
зуя структуру еп есllеІоп, прослеживаются на расстояние первых тысяч 
км при постоянной средней ширине 45-50 км. Этим они принципиально 
отличаются от межгорных впадин областей эпиплатформенного оро- 
генеза. 

Закономерное положение в плане отдельных сегментов рифтовых об 
лаптей и повторение очертаний рифтовых впадин по обе стороны от их 
оси -это старая проблема, которая имеет прямое отношение к сходству 
очертаний материков. Детальное изучение трещиноватости складчатого 
фундамента Байкальской н Момской рифтовых зон и сопоставление 
основных направлений ее с ориентировкой линеаментов показало (Гра- 
чев, 197За, в), что конфигурация рифтовых разломов, определяющая 
рисунок рифтовой области в целом обусловлена анизотропией фунда- 
мента, на котором закладывается рифт. При дальнейшем развитии риф 
тогенеза смещенные в плане относительно друг друга впадины явятся 
теми участками новообразованной океанической коры, которые распола- 
гаются по обе стороны от трансформных разломов. 

.Таким образом, наблюдаемое смещение осевой зоны срединно-океа 
нических хребтов возникло не в процессе океанического рифтогенеза, 
а было предопределено еще на материковой стадии. В этом смысле 
трансформные разломы не являются новым классом разрывов, это обыч- 
ные поперечные сдвиги, для определения характера перемещения кота 
рых (левый или правый сдвиг) нельзя использовать «снесенные› учась 
ки осевой зоны срединных хребтов. 

Многие материковые рифты (Байкальский, Кенийский, Рио- Гранде 
и др.) имеют асимметричный поперечный профиль, что выражается в 
различной высоте и морфологии хребтов по обе стороны от рифтовой 
впадины, в частной асимметрии самой впадины. В случае Байкальского 
рифта этой асимметрии подчиняется и распределение вулканических 
полей. Учитывая, что асимметрия рельефа прослеживается на значи- 
тельных расстояниях и не может быть связана с экзогенными процесса 
ми, было высказано предположение (Грачей, І972), что она отражает 
асимметрию аномальной мантии или слоя коромантийной смеси. Прове- 
денные недавно сейсмические исследования в Байкальском рифте (ГІу 
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рии получила реальное объяснение. 4 

Главная черта рельеф образования в материковых рифтовых облав 
тяп-это разрастание впадин за счет разрушения прилегающих хрен 
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лой рифтовой впадиной составляют единую зону опускания. Эти геометр 
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го поднятия. С другой стороны, анализ формаций, выполняющих впади 
ны и имеющих двухчленное строение (Логачев, 1968) показывает, что 
они начали формироваться значительно ранее прилегающих хребтов, и 
иногда этот разрыв доходит до 10-15 млн. лет (Юго-Западное При- 
байкалье). И, наконец, хребты, ограничивающие впадины, в некоторых 
случаях возникают в разное время. 

Рифтовые зоны отличаются исключительной линейностью, выражаю 
сейся не столько в том, что их общая протяженность на порядок пре 
вышлет ширину, сколько в характере рифтовых впадин или рифтов в 
узком значении этого слова, которые, разделяясь перемьшками и обра- 
зуя структуру еп есІ1еІоп, прослеживаются на расстояние первых тысяч 
км при постоянной средней ширине 45-50 км. Этим они принципиально 
отличаются от межгорных впадин областей эпиплатформенного оро- 
генеза. 

Закономерное положение в плане отдельных сегментов рифтовых об 
лаптей и повторение очертаний рифтовых впадин по обе стороны от их 
оси -это старая проблема, которая имеет прямое отношение к сходству 
очертаний материков. Детальное изучение трещиноватости складчатого 
фундамента Байкальской и Момской рифтовых зон и сопоставление 
основных направлений ее с ориентировкой лннеаментов показало (Гра- 
чев, 1973а, в),, что конфигурация рифтовых разломов, определяющая 
рисунок рифтовой области в целом обусловлена анизотропией фунда- 
мента, на котором закладывается рифт. При дальнейшем развитии риф 
тогенеза смещенные в плане относительно друг друга впадины явятся 
теми участками новообразованной океанической коры, которые распола- 
гаются по обе стороны от трансформных разломов. 

.Таким образом, наблюдаемое смещение осевой зоны срединно-океа 
нических хребтов возникло не в процессе океанического рифтогенеза, 
а было предопределено еще на материковой стадии. В этом смысле 
трансформные разломы не являются новым классом разрывов, это обыч- 
ные поперечные сдвиги, для определения характера перемещения кота 
рых (левый или правый сдвиг) нельзя использовать есмещенныеэь учась 
ки осевой зоны срединных хребтов. 

Многие материковые рифты (Байкальский, Кенийский, Рио- Гранде 
и др.) имеют асимметричный поперечный профиль, что выражается в 
различной высоте и морфологии хребтов по обе стороны от рифтовой 
впадины, в частной асимметрии самой впадины. В случае Байкальского 
рифта этой асимметрии подчиняется и распределение вулканических 
полей. Учитывая, что асимметрия рельефа прослеживается на значи- 
тельных расстояниях и не может быть связана с экзогенными процесса 
ми, было высказано предположение (Грачей, І972), что она отражает 
асимметрию аномальной мантии или слоя коромантийной смеси. Прове- 
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волн 7,7-7,8 км сек и, таким образом, природа поверхностной асиммет- 
рии получила реальное объяснение. 1 

Главная черта рельеф образования в материковых рифтовых облав 
тяп-это разрастание впадин за счет разрушения прилегающих хрен 
тов, в то время как в областях эпиплатформенною горообразования про 
исходит разрастание хребтов за счет впадин и прилегающих предгорий 
Эта особенность была на примере Прибайкалья подчеркнута Н. А. Фло 
рейсовым (І964), а затем В. П. Солоненко (І968), которые показали 
что на склонах хребтов в обстановке растяжения земной коры разве 
веются эмбриональные впадины, которые в дальнейшем вместе со зре 
лой рифтовой впадиной составляют единую зону опускания. Эти геометр 
оологические данные находятся в соответствии с результатами изучения 
современных движений земной коры, фиксирующими два процесса в 
рифтовой впадине: растяжение и прогибания. 

to nonnaran. C ,apyrok croponu, anafma qaopmauuii, aunonnnromux panama 
no: u nmenoluux nnyxqnennoe crpoeuue (Jlorauea, 1968) noxaaunaer, Q10 
Of-IH Hauann ¢opmHpoBa1~bcs1 auaqnrenbno payee npuneralomux xpe6ToB, H 
morna STOT paapbzn noxozurr no 10-15 tuna. JIET (IOro-Banannoe flpn- 
6aixa.nbe). H, naxoueu, xpe6Tu, orpanuqusaxomue Bnannubl, B HCKOTOPHX 
CJlY'I3HX BO3HHK3lOT B paauoe BPCMH. 

Puclrronbxe aouu o'r.rm=1alo'rca ucxnloqurenbnoix nuueflaocrbro, Bblpa>xaxo 
iuehca He CTOJIbKO B TOM, ql'O HX o6llLaa npoTslx<eHHoc'rb HE IIOPHHOK ripe 
BblI.ll3€T umpnny, cxoabxo B xapaxrepe pncpronbzx Bnannn HJIH pnqrron B 
yaxom anaqennn STOFO CJIOB3, xo'ropble, paanennacb l1'l€P€MhI"lK3MH H o6pa- 
sysl c'rpyx'rypy en echelon, flPOCJl€)KHB3lOTCH Ha PBCCTOHHHC nepnblx 'rucszu 
1cJn npn nocvonuuoir cpenneii ulupune 45-50 xx. Srnm one npunuufrmanbno 
ornnqaxorca OT My}Kl"OPI-IHX BITZHHH o6J1ac'reH 9nnnJlaT¢opmem4oro opo- 
reneaa. 

Saxonomepnoe nonmxenue B TIJI3H€ o'rne.nbm=mx CEFMEHTOB pnqrroaux 06 
.nacres H no8fopeune o=1ep'raHm71 puclnonux wanna no o6e cropoau o'r ex 
OCH -STO crapaa npoénema, xoropaa HMECT IIPHMOC OTHOIUCHPIS K cxo11cTBy 
ouepfauuh MHTCPHKOB. Ileranbuoe nayueune 'rpemHHoBaToc'm cK.na11qa1~oro 
qJyr~ma meH'ra Bafxxanbcxoix n Momcxoh puqrronbrx son u conocranneane 
OCHOBHHX nanpasnermh ee c opnerrmponxofa JIHI-l€3M€I~ITOB IIOKHSBJIO (I`pa- 
ues, l 973a, B), quo xoacburypauus puqrronux paanomos, onpenemuoman 
pucynox pnqrronoh o6nac'ru B ue.nom o6yc.noBJlena ann3orponueix <byH11a- 
MeHTa, Na xo'ropom saxnanunaerca purr. Hpu zlanbneiimem pa3Bn'rm4 pump 
Toreueaa cmeulennbxe B HJIHHC OTHOCHT€Jlbl-IO IIPYF ,Hpyfa BnanplgbI HBHTCH 
TEMH yrlacrrxamu noBoo6pa3oBanHoF1 oxeaunqecxok xopu, xoropue pacnona- 
raxorcn no o6e croponu OT 'rpanccbopmnblx paanonon. 

.THKHM O6P33OM, H36JIl0,0,3€M0€ cmelllenue ocenoi BOHH cpemmno-oxea 
Huqecxux XP€6TOB BOBHHKJIO HE B npouecce oxeaunuecxoro pmlrroreneaa, 
a 6 b1.no IIPCIIOHPEACJIEHO eme HE mavepnxosoil CTHHHH. B STOM CMHCJIG 
'rpanccbopmnbxe paanomu He asnmorcn HOBHM xnaccou pa3pblBoB, 3TO o6blq- 
HB8 nonepequbxe C11BHrI4, IIJIH onpenenenna xapaxrepa nepeuelllennn KOTO 
pbxx (J1eBbu81 Ann npa Bb1FI cnsnr) I-I€Jlb3H ucnonb3oaarb ¢CHEU.l€!-IHHC) yuan 
KH ocean SOI-IH cpenuunux xpe6ToB. 

Muorne M3T€PHKOBH€ pnqnrbl (Ba ilxanbcxuifx, Keuuxicxui, Pno- I`paH11e 
H 11p-) HMGIOT acnmmerpuquuir nonepeqx-xbzfx npombunb, quo Bbxpax<ae'rcs1 B 
pasnuunoh BbICOT€ H mopcbonorrm xpe61~oa no o6e c'ropoHu OT pnqrronoh 
Bnannnbl, B uacrnoh acummerpnn carol Bnaztunbl. B cnyuae Baixxanbcxoro 
pnqwa STOP: acummerpnu nonqunnerca H P3CIIP€AEJl€HI*l€ By_rl}{3].IHq€€X(x 
noJlefl. Yqwrunasa, zorro acummerpusa penbecba I`IPOCJI€)K}'IB8€TCH Ha anarm- 
T€JTbI-IHX PECCTOHHHHX H Ne MO)K€T 6 hm: CBHBBH3 c SKBOFBHHHMH npouecca 
mn, 6bmo BHCKHSZHO npe11noJ1ox<eHHe (Fpauen, 1972), quo OI-I3 oTpa>xaeT 
acnmmerpmo aHoma.nbHoh MBHTPIH HJIH c.rlos1 Kopomanruiinoii crwecu. l'IpoBe- 
,aeunue Henasno ceixcmnuecxue uccnenosaunn B Bahxanbcxom pncbre (Hy 
aspen H up., 1914; abxsaaunn acnmmerpmo won co cxopocrslmn npononbnux 
Bona 7,7-7,8 on cex n, TBKHM o6pa3om, npupona nonepxuocrnou' acumme'r- 
pun IIOJIY*-IPIJIZ peanbnoe O6'bHCH€l-IHE. | 

Fnanuan uepra pe.nbecboo6paaoBanHn B marepuxonux pnqrronux o6.nac 
'mx-910 pa3pac'ram4e Bnannn aa C*l€T paapyulenua npnneraromux xpe6 
TOB, B TO BPEMH max B O6Jl3CTHX annnnarcbopmenuom l"OP006P330B3HHH npo 
ncxonur pa3pac'raHne xpe6ToB aa cqgT Bnanun H nprmeralomux npenropnix 
3'ra oco6eHHoc1~b 6b1.na ua npumepe I`Ip146af1xanbsl l`IO1l*I€PKHYT3 H. A. d>.no 
peuconum (1964), a aaTem B. H. Cononeuxo (1968), xoropue noKa3aJm 
'JTO Ha cxnoaax xpe6Ton B o6c'raaoBxe pac'ra>xeuus1 aemnoil xopbl pa3Bu 
BHIOTCH smépuouanbuue BHBHHHH, KOTOPbI€ B nanbneixmem Bmec're CO ape 
.not puqrronoil ananmaoix cocrannnzor ennnylo Sony onycxanvm. STH reomop 
cbonornqecxne ,uannble HZXOHHTCH B COOTBETCTBHH c P€3yJIbT3T3Ml*l Hayqeuusl 
coapemeaabzx nnnxcennk sem:-roi xopu, cbuxcnpyromnmu ,Una npouecca B 
puqrronofi Bnanmae: pacTs1>Keuue H nporu6aune. 



с. 

Приведенные выше геоморфологические признаки материковых риф 
тов показывают, что несмотря на внешнее сходство с областями эпиплат 
форменного орогенеза, выражающееся в образовании горного рельефа 
не связанного с предшествующим тектоническим режимом.-- это сход 
сиво есть не что иное, как конвергенции признаков. В этом отношении 
следует обратить внимание на материковые рифты щелевого типа (Ми- 
лановский, 197О), развитие которых не сопровождается общим подая 
тоем территории и образованием контрастного горного рельефа. 

Перейдем к рассмотрению срединно-океанических хребтов, в изучи 
нии которых геоморфологические методы сыграли выдающуюся роль. 

После появления в конце 50-х годов известных работ Б. Хизена и 
М. Юинга укрепилось мнение о том, что срединные хребты в океане - 
это аналоги материковых рифтов, отличительная черта которых-су 
чествование осевого рифта. Однако последующее изучение рельефа дна 
Мирового океана показало, что Восточно-Тихоокеанское поднятие лише- 
но рифтовой долины, и возникло представление о рифтовых и нерифто 
вых срединно-океанических хребтах (\/ап Апсіеі, 1968) . 

С развитием гипотез разрастания океанического дна и тектоники 
плит широко распространилась идея о связи морфологии срединных 
хребтов со скоростью разрастания. Предполагается, что появление риф- 
та обусловлено скоростью разрастания І-2 смlгод, в то время как при 
скоростях более З смlгод рифт не образуется. Однако оказалось, что 
медленно разрастающийся Средннно-Атлантический хребет в одних _ а 
относятся весь ху. Рейкъянес, участки хребта на 10-І9О с. ш., на 41- 

ш., ., 
Неаііт, 197О; .ІоІ1пзоп, \/081, І972). Аналогичная картина наблюдается 
как показал Г. Б. Удинцев (І972), н на быстро разрастающемся Тихо 
океанско-Антарктическом хребте. 

Такое расхождение теоретических предпосылок с эмпирическими дан 
ныли заставляет более детально рассмотреть некоторые черты морфа 
логик срединных хребтов. і 

На рис. І приведены графики зависимости глубины рифтовой впади 
ны от ее ширины для различных срединных хребтов, из них видно, что 
во-первых, такая зависимость отсутствует и, во-вторых, значения как 
глубины, так и ширины испытывают значительные вариации. Если 
учесть, что ширина материковых хребтов-величина более или менее 
постоянная, то возникает мысль о том, что осевой рифт срединных хреб- 
тов н рифтовые впадины материков не являются аналогами. 

В последние годы Дж. Слейтером с соавторами (Ѕс1аlег ее а1., 1971 
Ѕсlаlег, І)еlгіс1<, 1973; Ѕс1 аіег, МсКеп2іе, 1973) была разработана кон 
цепция, получившая широкое распространение, согласно которой глуби 
на хребта функционально связана с расстоянием от его оси. Поскольку 
расстояние от оси хребта пропорционально изменению возраста океани- 
ческой коры (как это установлено бурением), то был сделан вывод, что 
фундамент срединных хребтов одного и того же возраста во всех слу- 
чаях должен иметь одинаковую глубину. Согласно кривой Слейтера, тео 
ретическая глубина осевой зоны гребня срединных хребтов во всех сду 
чаях должна быть одинаковой-2700 м. Рассмотрим справедливость 
этих выводов. 

На рис. 2 для нескольких участков зоны гребня Срединно-Атланти 
четкого хребта были построены гистограммы глубин, которые показыва 
ют не только существенные отклонения средних величин от теоретике 
скоро значения 2700 м, но различия самих средних глубин на рассматри- 
ваемых участках. Сравнение наших данных с кривой усредненных глубин 
гребня ( и с .  З), построенной вдоль всего Срединно-Атлантического хреб- 
та от 70 ш. до 60о ю. ш.. показывает их соответствие и говорит о 
реальности полученных величин, ибо рис. 2 и 3 составлялись независимо. 

Ю. Ш. 

местах имеет риФтовую долину, в других ее нет. к числу последних 

43о 47-51 с. ш на 6-8а (Соііеііе ее аи., 1969; \/ап Апсіеі 
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местах имеет риФтовую долину, в других ее нет. к числу последних 

43о 47-51 6-8о ш. (Соііеііе ее аи., І9б9; Уап Апсїеі 

Приведенные выше геоморфологические признаки материковых риф 
тов показывают, что несмотря на внешнее сходство с областями эпиплат 
форменного орогенеза, выражающееся в образовании горного рельефа 
не связанного с предшествующим тектоническим режимом,- это сход 
сиво есть не что иное, как конвергенция признаков. в этом отношении 
следует обратить внимание на материковые рифты ще.певого типа (Ми- 
лановский, І970), развитие которых не сопровождается общим подая 
тоем территории и образованием контрастного горного рельефа. 

Перейдем к рассмотрению срединно-океанических хребтов, в изучи 
нии которых геоморфологические методы сыграли выдающуюся роль. 

После появления в конце 50-х годов известных работ Б. Хизена и 
М. Юинга укрепилось мнение о том, что срединные хребты в океане 
это аналоги материковых рифтов, отличительная черта которых-су 
чествование осевого рифта. Однако последующее изучение рельефа дна 
Мирового океана показало, что Восточно-'Гихоокеанское поднятие лише- 
но рифтовой долины, и возникло представление о рифтовых и нерифто 
вых срединно-океанических хребтах (\/ап Апсіеі, 1968) . 

С развитием гипотез разрастания океанического дна и тектоники 
плит широко распространилась идея о связи морфологии срединных 
хребтов со скоростью разрастания. Предполагается, что появление риф- 
та обусловлено скоростью разрастания І-2 смlгод, в то время как при 
скоростях более 3 смlгод рифт не образуется. Однако оказалось, что 
медленно разрастающийся Срединно-Атлантический хребет в одних _ а 
относятся весь ху. Рейкъянес, участки хребта на 10-І9о с. ш., на 41- 

ш., ш., на ю. 
Неаіп, І 970; .!о!1п$оп, \/о€і, І972). Аналогичная картина наблюдается 
как показал Г. Б. Удинцев (І972), и на быстро разрастающемся Тихо 
океанско-Антарктическом хребте. 

Такое расхождение теоретических предпосылок с эмпирическими дан 
ныли заставляет более детально рассмотреть некоторые черты морфа 
логик срединных хребтов. і 

На рис. 1 приведены графики зависимости глубины рифтовой впади 
ны от ее ширины для различных срединных хребтов, из них видно, что 
во-первых, такая зависимость отсутствует и, во-вторых, значения как 
глубины, так и ширины испытывают значительные вариации. Если 
учесть, что ширина материковых хребтов-величина более или менее 
постоянная, то возникает мысль о том, что осевой рифт срединных хреб- 
тов и рифтовые впадины материков не являются аналогами. 

В последние годы Дж. Слейтером с соавторами (Ѕсlаіег ее а1., 1971 
Ѕс1аіег, Веігіск, 1973; Ѕс1 аіег, МсКеп2іе, 1973) была разработана кон 
цепция, получившая широкое распространение, согласно которой глуби 
на хребта функционально связана с расстоянием от его оси. Поскольку 
расстояние от оси хребта пропорционально изменению возраста океани- 
ческой коры (как это установлено бурением), то был сделан вывод, что 
фундамент срединных хребтов одного и того же возраста во всех слу- 
чаях должен иметь одинаковую глубину. Согласно кривой Слейтера, тео 
ретическая глубина осевой зоны гребня срединных хребтов во всех слу 
чаях должна быть одинаковой-2700 м. Рассмотрим справедливость 
этих выводов. 

На рис. 2 для нескольких участков зоны греби Срединно-Атланти 
четкого хребта были построены гистограммы глубин, которые показыва 
ют не только существенные отклонения средних величин от теоретике 
скоро значения 2700 м, но различия самих средних глубин на рассмотри 
веемых участках. Сравнение наших данных с кривой усредненных глубин 
гребня (рис. З), построенной вдоль всего Срединно-Атлантического хреб- 
та от 70 ш. до 60о ю. ш., показывает их соответствие и говорит о 
реальности полученных величин, ибо рис. 2 и 3 составлялись независимо. 
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местах имеет риФтовую долину, в других ее нет. к числу последних 

43о 47-51 6-8о ш. (Соііеііе ее аи., І9б9; Уап Апсїеі 

Приведенные выше геоморфологические признаки материковых риф 
тов показывают, что несмотря на внешнее сходство с областями эпиплат 
форменного орогенеза, выражающееся в образовании горного рельефа 
не связанного с предшествующим тектоническим режимом,- это сход 
сиво есть не что иное, как конвергенция признаков. в этом отношении 
следует обратить внимание на материковые рифты ще.певого типа (Ми- 
лановский, І970), развитие которых не сопровождается общим подая 
тоем территории и образованием контрастного горного рельефа. 

Перейдем к рассмотрению срединно-океанических хребтов, в изучи 
нии которых геоморфологические методы сыграли выдающуюся роль. 

После появления в конце 50-х годов известных работ Б. Хизена и 
М. Юинга укрепилось мнение о том, что срединные хребты в океане 
это аналоги материковых рифтов, отличительная черта которых-су 
чествование осевого рифта. Однако последующее изучение рельефа дна 
Мирового океана показало, что Восточно-'Гихоокеанское поднятие лише- 
но рифтовой долины, и возникло представление о рифтовых и нерифто 
вых срединно-океанических хребтах (\/ап Апсіеі, 1968) . 

С развитием гипотез разрастания океанического дна и тектоники 
плит широко распространилась идея о связи морфологии срединных 
хребтов со скоростью разрастания. Предполагается, что появление риф- 
та обусловлено скоростью разрастания І-2 смlгод, в то время как при 
скоростях более 3 смlгод рифт не образуется. Однако оказалось, что 
медленно разрастающийся Срединно-Атлантический хребет в одних _ а 
относятся весь ху. Рейкъянес, участки хребта на 10-І9о с. ш., на 41- 

ш., ш., на ю. 
Неаіп, І 970; .!о!1п$оп, \/о€і, І972). Аналогичная картина наблюдается 
как показал Г. Б. Удинцев (І972), и на быстро разрастающемся Тихо 
океанско-Антарктическом хребте. 

Такое расхождение теоретических предпосылок с эмпирическими дан 
ныли заставляет более детально рассмотреть некоторые черты морфа 
логик срединных хребтов. і 

На рис. 1 приведены графики зависимости глубины рифтовой впади 
ны от ее ширины для различных срединных хребтов, из них видно, что 
во-первых, такая зависимость отсутствует и, во-вторых, значения как 
глубины, так и ширины испытывают значительные вариации. Если 
учесть, что ширина материковых хребтов-величина более или менее 
постоянная, то возникает мысль о том, что осевой рифт срединных хреб- 
тов и рифтовые впадины материков не являются аналогами. 

В последние годы Дж. Слейтером с соавторами (Ѕсlаіег ее а1., 1971 
Ѕс1аіег, Веігіск, 1973; Ѕс1 аіег, МсКеп2іе, 1973) была разработана кон 
цепция, получившая широкое распространение, согласно которой глуби 
на хребта функционально связана с расстоянием от его оси. Поскольку 
расстояние от оси хребта пропорционально изменению возраста океани- 
ческой коры (как это установлено бурением), то был сделан вывод, что 
фундамент срединных хребтов одного и того же возраста во всех слу- 
чаях должен иметь одинаковую глубину. Согласно кривой Слейтера, тео 
ретическая глубина осевой зоны гребня срединных хребтов во всех слу 
чаях должна быть одинаковой-2700 м. Рассмотрим справедливость 
этих выводов. 

На рис. 2 для нескольких участков зоны греби Срединно-Атланти 
четкого хребта были построены гистограммы глубин, которые показыва 
ют не только существенные отклонения средних величин от теоретике 
скоро значения 2700 м, но различия самих средних глубин на рассмотри 
веемых участках. Сравнение наших данных с кривой усредненных глубин 
гребня (рис. З), построенной вдоль всего Срединно-Атлантического хреб- 
та от 70 ш. до 60о ю. ш., показывает их соответствие и говорит о 
реальности полученных величин, ибо рис. 2 и 3 составлялись независимо. 
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c. c. 

mec'rax l*IM€€T puqnosvxo HOJIHHY, B APYFPIX ee HCT. K '~lHCJIY noc.ne11Hux 

43o 47-51 6-8o m. (Collette et al., 1969; Van Andel 

HPHBEHEHHUE BHLIIE reomopcbonornqecxue npuanaxn M3T€PHKOBbIX PA 
TOB l`lOK83HB8lOT, q1l0 HCCMOTPH HE Buemnee cxollc'rBo c O6Jl3CTHMH gunnar 
rbopmennoro oporeuesa, Bblpa>xalouleecs1 B o6pa3oBanHu ropnoro penbeqma 
be caa3annoro c npenmecrayrouluna 'rexrouuqecxnm pe>xumom,- STO exon 
CTBO ec'rb be q1l0 HHOB, KHK xonnepreuuvm npn3uaxoa. B a'rom OTHOLIIEHHH 
cnenyer o6pa'rI4'rb Bnnmanne Ha marepuxoabxe pucbrbx meneaoro 'runs (MH- 
nauoncxufi, 1970), pa3nrwue xoropux He COIlPOB0)KH3€TCH o6ulnm nollnn 
THeM 'reppnropnn H O6P83OBaI-IHCM KoH'rpacTHoro ropnoro penbecpa. 

Hepehnem K paccmorpenmo cpennuno-oxeanuuecxux xpe61os, B uayqe 
HHH KOTOPHX reomopcbonornuecxue MQTOHH cbu*pa.m4 Bbulaxomylocsl PoJlb. 

Home IIOHBJIEHHH B Kouue 50-x rolloB H3B€CTHblX parroT B. Xuaena H 
M. IOuura yxpennnocb muenue o TOM, q1l0 CPBHHI-ll-ING xpe6'rb1 B oxeane 
STO ananoru M3T€PHKOBHX pucbron, OTJIHql4T€JIbH3H qep'ra KOTOPHX-CY 
l11ec'rBoBanne ocenoro puqrra. Onnaxo nocnenyromee usyqeuue penbeqaa n a  
MHPOBOFO oxeaua noxaaano, q1l0 Boc'roqHo-Tnxooxeancxoe UOHI-IHTHC nume- 
no puqrronoiz nomad, n aoanmmo npe11cTaB.neHne o pnc]J1~oBblx H Hepnqrro 
aux cpellrmuo-oxeannqecxux xpe6'rax (Van Andel, l968) . 

C PHSBHTHGM l`HllloT€3 paspacrauusl oxeanuuecxoro 11Ha H Temouuxn 
IIJIHT IIIPIPOKO pacnpocrpammacb H1188 o CBHBH mop¢oJ1oruu cpennuuux 
xpe6ToB co cxopocrbxo PBSPBCTBHHH. Hpennonaraercn, quo nonnnenue pump- 
'ra o6yc.noB.rleuo cxopocrbxo paapacrarmsz 1-2 cJu/200, B TO Bpemsa xax npu 
cxopocmx 6onee 3 cnlaoé purr be o6pa3ye'rca. Olluaxo oxasanocb, 'JTO 
menneuuo paapac'ra|oLuuu•cs| Cpenunuo-Amanrnrzecxufx xpe6eT B oznmx _ a 
oruocswcsa Beck x .?~ Pefiwbnuec, yuacrxn xpe6'ra ua 10-19o c. m., ua 41- 

m., m., ua IO. 
Heath, 1970; Johnson, Vogt, 1972). Ananoruunaa xapruua Ha6.mo11ae'rca 
xax noxaaan l`. B. Ynuuuen (1972), u Ha Oocrpo paspacralomemca Tuxo 
OK€8HCKO'AHT8PKTH'l€CKOM xpe6're. 

Taxoe PZCXOJKREHHB T€OP€THq€CKHX npezmocbmox C 9MnHpI4=1ecx14Mn HUH 
Human sacfannsier 6onee neranbao paccmo'rpe'rb nexoropue qepTbl mopqao 
JIOFHH CPCAHI-lHblX xpe61'0B. » 

Ha pnc. l npnneneuu rpaqnnxn aanucumocru r.rly6nHb1 pnqrronoh anan 
Hhl or ee mupuuu nun paannuubzx cpenuuuux xpe6'roB, H3 aux 8nnuo, uTo- 
so-nepnux, °raxas1 33BHCHMOCTb o1cy'rc1~ByeT H, Bo-BTopblx, snaqeuusx xax 
rnyOnnbx, Tax H HIHPHHH HCIIHTHBHIOT 3H8qHT€HbHH€ Bapnauun. Ec.rm 
Y'-l€CTb, qT0 manna maTepm<oBb1x xpe6'ron-Bemaunua 6onee Hnn melee 
nocronuuan, 'to Bo3nuxaer mucnb o Tom, um ocesofa pnqrr cpellnnublx xpe6- 
TOB H pnqrroable BHHHHHH maTepuKoB He HBJIHIOTCH aHa.rloram14. 

B nocnemxne ronbl ,H>x. Cneirepom c coaBTopam14 (Sclater et al., 1971 
Sclater, Derrick, 1973; Sclater, McKenzie, 1973) 6b1.na pa3pa6o'raHa KOH 
uenuun, nonyqunmasa umpoxoe pacnpocrpauenue, cornacno xoropoh rnyéu 
Na xpe6'ra cbynxunouanbno cnsxaaua c paccrosanuem OT ero OCH. Hocxonbrcy 
PaCCTOHI-IHC OT OCH xpe6'ra nponopuuouanbuo Hamenenmo Bo3pacTa OK€3l-IH' 
uecxoir Kopbl (xax a'ro ycranonneuo 6ypeHuem), 'to 6b1.n c11e.nau BuBo11, lm: 
qJYH11aMeHT CPCHHHHHX xpe6'roB onnoro H Toro }Kg Bo3pacTa BO Bcex cny- 
*ISHX nomxen HM€Tb onnnaxoaylo rJ1y6I4ny. Cornacao xpnnoi Cneirepa, Teo 
pernqecxan r.ny6nHa ocean 30l-lhl rpe6Hs1 cpennnubxx xpe6'roB B0 Bcex city 
q3HX 11oJ1x<Ha 6bm> onnuaxosoh-2700 M. Paccmorpnm cnpaBe11.rn4BocTb 
STHX BbIBOHOB. 

Ha puc. 2 I1.r1 $1 Hecxonbxnx yuacrxoa 3oI-lhl rpe6ns1 Cpezlunuo-ATnaHTn 
qecxoro xpe6Ta 6 bum nocrpoenu rncrorpammu r.ny6uu, Koropble ITOKBSHBB 
IOT He TOJIbK0 CYll.l€CTB€HHH€ oTKnoHeHl4s1 cpenunx aenuqun OT Teopenaue 
cxoro 3H3q€l-IHH 2700 M9 no paannuun camnx cpennux rJ1y6uH ua paccwlarpu- 
BHCMHX yq3€1~l(ax_ Cpanueuue Hamux H31-IHblX c Kpunoié OCPCHHCHHHX I`JIY6HI-I 
rpe6Hsl (BMC. 3), nocrpoenuoix Bnonb Bcero Cpezlnuno-A'r.nan'muecxoro xpe6- 
'ra OT 70 m. no 60o xo. m., noxaablsaer HX COOTB€TCTBI1€ u roBopu'r o 
P€8JIbI-IOCTH nonyuenuox BeJ1u1n4H, H60 pnc. 2 H 3 COCT3BJIHJlHCb I-IEBHBHCPIMO. 
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Более того, рис. З подчеркивает случайный характер а 2700 м, 
которая на всем протяжении Срединно-Атлантическогї двстреча- 
ется лишь в нескольких местах. 

Анализ скважин четырех рейсов глубоководного бурения в Тихом 
океане (Уап Алсіеі, Вигску, 1973) выявил существенные расхождения- 
(до 1000 м) теоретической кривой Дж. Слейтера с наблюдаемой. 
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Рис. 4. Гистограмма густотах (ов) в глубины (В) расчленения рельефа средннно- 
океанъгчесъщх хребтов 

Г. Менард (Мепаго, 1967), а недавно В. М. Литвин с соавторами 
(1975) обратили внимание на связь расчлененности срединно-океаниче- 
«ских хребтов со скоростью разрастания океанического дна. Предполага- 
лось, что хребты, развивающиеся на океанической коре с большей ско- 
ростью разрастания, имеют более сглаженный рельеф в отличие от 
медленно разрастающихся срединных хребтов. С этой же причиной свя- 
зывали, как уже говорилось, существование или отсутствие рифта. 
Действительно, из рис. 4 следует, что густота и глубина расчлененности 
срединных хребтов Тихого, Атлантического и Индийского океанов раз- 
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Рис. 4. Гистограммы густотах (а) н глубины (В) расчленения рельефа средннно- 
океаннчесъщх хребтов 

Г. Менард (Мепагсі, 1967), а недавно В. М. Литвин с соавторами 
~(І975) обратили внимание на связь расчлененности срединно-океаниче- 
~ских хребтов со скоростью разрастания океанического дна. Предполага- 
лось, что хребты, развивающиеся на океанической коре с большей ско- 
ростью разрастания, имеют более сглаженный рельеф в отличие от 
медленно разрастающихся срединных хребтов. С этой же причиной свя- 
зывали, как уже говорилось, существование или отсутствие рифта. 
Действительно, из рис. 4 следует, что густота и глубина расчлененности 
срединных хребтов Тихого, Атлантического и Индийского океанов раз- 
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Puc. 4. Fncrorpanaww ryc'ro'rbx (a) a rnyéuau (B) pacqneueuua penbe¢a cpennnno- 
oxeauirqecxnx XP€6TOB 

l`. Menapn (Menard, 1967), a Henanuo B. M. .VIHTBHH c coaaropamu 
~(l975) o6pa1wm BI-IHMHHHE Ha cnsab pacqneneunocru cpe11HHHo-oKeanuL1e- 
'CKHX XP€6TOB CO cxopocrbxo pa3pacrauua OKCGI-IH'-l€CKOllO n a .  I`Ipe11no.nara- 
nocb, *ITO xpe6Tb1, PBSBHBHIOLLIHGCH ua oxeaunuecxoh Kops c Gonbmeir CKO' 
pocrbxo paapacrauusz, muelo'r 6onee cmax<euuu17l penbecp B o1°.rmrn4e OT 
mennenno paapacraromnxcn cpemmnux xpe6'roB. C 91051 }Kg npnunnoii cBn- 
abxnanu, xax yance rosoprmocb, cyLuec'rBoBanue an oTcy'rc'rBue puqrra. 
I1eFlc'rBu'reJ1bHo, us pnc. 4 cnenyer, u'ro ryc'ro'ra H r.ny6nna P3C'-IIICHCHHOCTH 
cpenuuuux xpe6ToB Tnxoro, Arnanrnqecxoro H Hannflcxoro oxeauoa paa- 
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Рис. 5. Изменение скорости разрастания, густоты н глубнньі 
ефа по простнранню Срединно-Атлантического 

1-кривая скорости разрастания, 2-кривая густоты расчленения 
глубины расчленения рельефа 
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Рис. 5. Изменение скорости разраетання, густоты н глубины расчленения рель- 
ефа по простиранию Срединно-Атлантического хребта 

1-кривая скорости рвзрастання, 2-кривая густоты расчленения рельефа, 8-кривая 
глубины расчленения рельефа 

лишается, но густота расчленения в Тихом океане больше, а глубина 
расчленения меньше, чем в Атлантическом и Индийском океанах. 

Однако средние значения не дают возможности проследить, как же 
от места к месту меняется расчленение рельефа хребтов в зависимости 
от скорости разрастания. Поэтому обратимся к рис. 5, из которого сле- 
дует, что для Срединно-Атлантического хребта на значительном его про- 
тяжении густота и глубина расчленения не обнаруживают связи с вариа- 
циями скорости разрастания (от 1 до 2 смlгод). Таким образом, морфо- 
логин срединно-океанических хребтов (наличие или отсутствие рифта), 
их глубина, интенсивность расчленения не связаны с процессом разрас- 
тания океанического дна. 

Данный вывод становится понятным, поскольку, как мы уже указы- 
вали (Грачев, 1973б), рост срединных хребтов и разрастание океаниче- 
-ского дна -это два различных процесса, что доказывается следующими 
фактами. 

1. Имеются несколько молодых океанических бассейнов, где средин- 
ный хребет отсутствует. К их числу относятся Галапагосская зона (воз- 
раст 10 млн. лет), Красное море и Калифорнийский залив (25 и 5 млн. 
лет соответственно) и южная часть Евразийского бассейна Северного 
Ледовитого океана. Последний пример наиболее нагляден, ибо здесь при 
одном и том же возрасте океана (около 60 млн. лет) мы наблюдаем 
постепенное исчезновение хребта, но в структуре фундамента растущий 
хребет прослеживается до шельфа моря Лаптевых. 

2. Глубоководное бурение Срединно-Атлантического хребта в южной 
части Атлантики привело Дж. Максвелла (Махшеії ее аІ., 1970) к выво- 
ду о том, что современное морфологическое выражение хребет. получил 
за последние 6 млн. лет. В этой связи следует отметить, что последняя 
наиболее крупная экстатическая трансгрессия, датируемая плиоценом, 
недавно получила новое подтверждение. По данным глубоководного бу- 
рения, превращение сухопутной впадины современного Средиземного 
моря в глубоководную произошло 6 млн. лет тому назад. В Европе и 
Северной Америке обнаружено большое число погребенных речных до- 
лин верхнего плиоцена, тальвеги которых находятся на отметках 250- 
350 м ниже уровня моря (Малаховский, І972) . 

В этой связи приобретают особый интерес расчеты Г. Менарда. Он 
показал, что если бы поднятие мировой системы срединных хребтов 
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Puc. 5. Hauenenne c1<opoc'rH paapacrannn, ryc'roTu H rny6HHu pacqnel-lemaa penb- 
e¢a no npocrnpanmo Cpennuno-Arnalrruuecuoro xpe6'ra 

I-xpuaaa cxopocru paapacraunn, 2-xpnsasl rycronn pacnnalennsl penbedra, 3-xpunan 
rny6nm=l pacwleneuua pen»e¢a 

Jmrlaerca, HO ryc'ro'ra pacmnenenun B Tnxom oxeane Gonbme, a rny6I4Ha 
pacqneueuun menbule, *ICM B A'r.naHTHqecKom H Pinnmicxom oxeanax. 

Onnaxo cpemme anaqenusz Ne ,z1a noT BO3MO}KHOCTH npocnenurb, Kax >xe 
or mira x mec'ry MEHHCTCH pacuneueune penbecba xpe6'roB B 3aBHcnmoeTu 
OT cxopocru paspacranun. I'IoaTomy o6pa'rnmca K pnc. 5, us xoroporo cne- 
11ye'r, quo 111151 Cpezwuno-ATJ1aH'm=1ecxoro xpe6'ra Na snaqurenbnom ero upo- 
Tmxennu FYCTOTB H PJlY6HH3 pacqneuenna He O6H8PY)KHB3lOT cnnan c Bapua- 
llumwn cxopocrn paapacranusl (OT l no 2 cmlaod). Tatum o6pa3om, mopcbo- 
JIOI`PIH cpenunuo-oxeannqecxnx xpe6'ros (Hanuque HJIH o'rcy'rcTBue put)Ta), 
HX r.ny6HHa, Hnrencnsnocrb pacqnenenun He 'CBHSHHH c npoueccom paspac- 
Tauusz oxeanuuecxoro HHS. 

Hannah BHBO11 CTBHOBHTCH UOHHTHHM, nocxonblcy, K3K Mbl Y)K€ yxasbr- 
Banu (l`paqeB, l9736), poeT cpennnnux xpe6ToB n pa3pacTaH14e OKBHHPUIS- 
cxoro 11Ha -a'ro n a  pasnuqnbxx npouecca, quo noxaabxsaercsa cnenytomnmu 
qnamamn. 

1. I/Imexorcsz H€CKOJIbKO mononux oxeannuecxnx 6acceBHoB, me cpenun- 
Huh xpe6e'r o1~cyTc'r8yer. K HX qncny oruocsrrcn Fananaroccxan 3OHa (Bos- 
pacr 10 MJIH. her), Kpacnoe mope H Kanncbopnuhcxué 38JIHB (25 H 5 um. 
her coo1~BeTc'rBeuuo) H lO}KH3H uacrb Espasldicxoro 6accei5n4a Cenepnoro 
J'IenoBu'roro oxeaua. l'IocJ1e11r114FI npmwep Hau6o.nee uarJ1su1eH, H60 anecb npu 
olluom n TOM x<e Bo3pac're oxeana (oxono 60 MJIH. her) my: na6mo11aem 
nocTeneHHoe Hcueauoaenue xpe6'ra, HO B c'rpyx'rype cbyunameura pac'ryuluB 
xpe6e'r npocJ1ex<uBaeTcs1 110 menbcba mops J`lan'reBux. 

2. I`Jtly6oxoBoLu1oe 6ypeuue Cpennano-Amanrnqecxoro xpe6'ra B xo>xHoF1 
qacrn A'r.naH'mxu npuaeno Hrx. Maxcsenna (Maxwell et al., 1970) K BbIBO' 
by o Tom, *ITO conpemeunoe mopqnonoruuecxoe ablpa>KeHue xpe6eT. nonyunn 
aa nocnennne 6 MJIH. her. B ami CBH3H cne,z1yeT oTmeTuTb, q'ro ITOCJIEHI-IHH 
I-l3146OJ1E€ Kpynnasr sBc'ra1~n=1ecxan Tpaucrpeccun, narnpyeman nnnouenom, 
He11aBHo nonyunna Honoe nolrrnepxuleuue. Ho 11aHHb1M rJ1y6oKoBo111-loro 6y- 
PEHHH, IIP€BP3lI.l€HH€ cyxonyTHo1'& Bnannnu coapemennoro Cpe1u43emHo1~o 
mop B r.r1y6oxoBo11Hyxo npou3omno 6 MJTH. JICT Tony Hash. B Eapone H 
Ceaepnofi Amepuxe o6Hapyx<eno 6onbuloe qncno norpe6eHuux peuublx no- 
JIHI-I Bepxnero mmoueua, Taabaeru KOTOPHX I-MXOHHTCH Ha oTmeTxax 250- 
350 Jn Hnx<e ypoBHa mop (Manaxoacxnix, l972) . 

B Ami CBHSH npno6pe'raloT oco6uF1 uarepec pacqerbl l`. Menapna. On 
noxasan, um ecru 6bI nomasrrue muponoil CHCTCMH cpennunux xpe6ToB 
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произошло одновременно, то уровень Мирового океана поднялся бы нов 
300 м. Поскольку плиоценовую трансгрессию невозможно объяснить уве- 
личением количества ювенильной воды, поступающей более или менее 
равномерно, то единственная реальная причина, с нашей точки зрения, 
интенсивный рост срединных хребтов в указанный отрезок времени. 

З. В большинстве теоретических работ указывается на локализован- 
ность процесса, вызывающего раздвижение океанической коры, обычно 
ширина этой зоны в осевой части срединных хребтов не превышает 
нескольких км. В этой связи следует обратить внимание на работу 
Л. Сайкса и М. Сбара (Ѕукез, ЅЬаг, 1973), в которой показано, что в со- 
стоянии растяжения находится не только осевая зона, но и сами хребты. 
Смена полей растяжения и сжатия соответствует изохронам океаниче- 
ской коры от 10 до 20 млн. лет, что при скорости разрастания, например, 
в 1 смlгод дает ширину по обе стороны от оси от 200 до 400 км. Понятно, 
что локализованный механизм разрастания осевой зоны не может вы- 
звать растяжение большей части срединно-океанического хребта. 

Таким образом, хотя гипотеза разрастания океанического дна в ее 
магнитной части и представляет достаточно хорошо разработанную кон- 
цепцию, она все же не объясняет ни общих особенностей морфологии 
срединно-океанических. хребтов, ни такого важного ее элемента как на- 
личие или отсутствие осевого рифта, не говоря уже о геологических 
аспектах. В последней работе это вынужден был признать и К. Ле Пи- 
шон: «Действительно, важные изменения в морфологии отдельных частей 
срединно-океаническо0о хребта, имеющего одинаковую скорость нара~ 
щипания плит, как например, в северной части Атлантического океана, 
остаются полностью необъясненными (І.е Распоп ее аи., 1973, р. І95). 

Признавая существенные различия в рельефе материковых рифтов и~ 
срединно-океанических хребтов, следует обратить внимание на одну 
общую черту. Она заключается в том, что как для материковых рифтов. 
(об этом уже говорилось), так и для срединно-океанических хребтов 
имеется определенный предел поднятий. Для срединных хребтов это впер- 
вые было отмечено Г. Менардом (Мепагс', Ѕгпііїт, І966), а затем 
А. В. Ильиным (І97І), реальность данного вывода была подтверждена 
морф метрическим изучением дна Мирового океана, проведенным в ла- 
боратории картографического метода исследования ЛГУ. Оказалось, 
что превышение фундамента зоны гребня срединно-океанических хреб- 
тов относительно дна прилегающих абиссальных равнин имеет средние 
значения от 900 до 1000 м. 

Итак, материковые и океанические рифтовые зоны имеют предел вы- 
соты, выше которого они не поднимаются. Эта общая черта рельефа как 
материковых, так и океанических рифтов, заставляет искать объяснение 
в их глубинном строении. 

Как уже неоднократно отмечалось в литературе, в рифтовых областях 
Земли непосредственно под корой залегает слой с пониженными скоро- 
стями сейсмических волн 7,3-7,8 кмlсек, получивший название слоя 
коромантнйной смеси. Существенно важно то, что н на материке, и в 
океане латеральные границы этого слоя на глубине соответствуют лате- 
ральиым границам морфологически выраженных рифтовых зон. Расчеты 
показывают, что разница в плотности слоя коромантийной смеси по срав- 
нению с плотностью вмещающей мантии составляет 0,10-0,15 г/см8 
(Грачев, І972), что приводит к состоянию гравитационной неустойчиво- 
сти и всплыванию более легкого слоя смеси. Эксперименты Х. Рамберга 
(1970) по моделированию куполовидных поднятой в обстановке инвер- 
сии плотностей показали, что если на пути подъема легкого материала 
имеется прочный непроницаемый слой, то происходит его боковое расте- 
кание. Таким жестким слоем в рассматриваемом случае является земная 
кора. Расползание слоя коромантийной смеси вызывает растяжение зем- 
ной коры, ее утонение, причем, как -показал Х. Рачмберг, раздвоение 
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npousomno onnonpemeuno, To ypoBeHb Mupoaoro oxeaua nonnsmcn 6u 14 as 
300 JH. flocxonbxy nnuoueaonylo TP3HCflP€CCPIIO H€BO3MO)KHO o6'bs1cum~b yee- 
m4qeu14em xoJlul1ec'rBa roaennnbnoil BOHH| nocrynaromeix 6oJ1ee H./IH Renee 
paanomepno, 'to EAHHCTBBHHBH peanbnasa npuqnna, c Hameii Toucan 3peuua,. 
nwrencunnuil poor cpe1u4HHblx xpe6'roa B yxasauublill oTpe3ox Bpemeuu. 

3. B 6o.rlbmnHc'rBe reoperuuecxux pa6o'r yxaabxaaercsa ua noxannaosau- 
Hoc'rb npouecca, BH3bIB3lOLU.€II0 paa11Bn>xeHne OK€3H},lq€CKOI'I{ KOPH, o6blqHo 
mnpuna Ami aonbI B renoir 'IHCTH cpenunuux xpe6'ros He npenbuuaer 
Hecxonbxnx fm. B arch CBHSH cnenyer o6paTuTb Buumaune Ha pa6o'ry 
JI. Cairxca H M. C6apa (Sykes, Sbar, 1973), B Koropotx noxaaauo, q'ro B co- 
CTOHHHH P3CTH}K€I-IHH HZXOHHTCH He TOJIbKO ocenan 3oHa, HO H c a m  xpe6Tbl_ 
CMB!-I8 nonefi pacTslx<el~ms1 H c>xa1°ns1 cooTBeTc1~ByeT l43oxpoHam oxeannqe- 
cxoi xopbl o'r 10 no 20 mm. her, to npu cxopocrn paapacrauua, uanpumep, 
B l cmleod nae'r mupnny no o6e croponbl OT ocu or 200 no 400 ICE. Uousrrno, 
q1'0 .noxannaoaannulil mexaauana pa3pacTaHns1 ocenoff 3oHbl He to>xeT BH' 
3B3Tb pac1~slx<eHHe 66.r1bmeF1 qac'rla CP€HHHHO'OK€3HH*l€CKOIIO xpe6'ra. 

Tax nm o6pa3om, xoTsl I`Hl'IOT€33 P33P8CT3HHH oxeanuqecxoro maa B ee 
marnurnoii *IHCTH H npe11c'raBJ1sae'r 11oc'raToquo xopomo P33P36OT8HHYlO KOH' 
uenumo, oua Bce >xe He o6'bncusae'r HH o6ulnx oco6em4ocrei& mopcbonomn 
cpennnno-oxeauuqecxux xpe6'roB, HH 'raxoro Ba>xHoro ee anemeHTa KHK Ha- 
mmue HJIH oTcyTcTBHe OCBBOFO pnq:»'ra, He FOBOPH Y)K€ O reonornqecxux 
acnex'rax. B nocnenneh pa6oTe STO Bbu4y>x11eH 6b1J1 npusaarb H K. .He Un- 
mon: ¢11e171cTnn'reJ1bno, aaxcuue usmeuenusl B mopcbonoruu oT11e.nbHblx uacrefr 
cpennnno-oxeannuecxoro xpe6Ta, Hm€lol.l.l€Ilo onunaxosylo CKOPOCTb napa- 
mnnauua IIJIHT, xax Hanpumep, B €€B€p}-l017I '-I3CTI*I A'r.naH'rnqecKoro OKCHI-la, 
ocrarorca nonHoc'rblo Heo6'bslcHeHnbx.mn» (Le Pichon et al., 1973, p. 195) . 

Flpn3nanan cymecrseunue pasaluunsz B penbecbe marepuxonux puclnon n- 
CP€Hl*IHHO~OK€3HPl*lBCKHX xpe6'roB, cnenyer o6pa'm'rb Bnnmanue ua onny 
o6Llly1o qepTy. Ona BBKJIIO'-IHETCSI B TOM, Q10 Kax nisi marepuxonblx PH¢TOB. 
(06 STOM yx<e rosopunocb), 'max H nun cpenuuuo-oxeannqecxux xpe6'roB 
umee'rcn onpellenenubzh npenen nonusrrui. Plan cpenuuublx xpe6ToB a'ro Bnep~ 
BbI€ 6b1.no o'rmeqeHo l`. Menapnom (Menard, Smith, 1966), a 3a'rem 
A. B. Hnbnublu (1971), peanbnoc'rb llanuoro ablaona 6u.na nonrnepxcneua 
mopcl>omeTpu\xecKum uayueuuem 11]-I3 MHPOBOFO oxeaua, npoaeneunum B .na- 
Goparopuu xaprorpacpnuecxoro me1~o11a uccnenoaauun JIFY. Oxaaanocb, 
zorro npenumeuue qnynnanaeura SOHH rpe6usl cpenuuuo-oxeanuqecxnx xpe6- 
TOB OTHOCHT€JIbHO Mia l'lpI4JI€ll3lol.l.l,I*lx 86PlCC3JIbHblX paaunn meeT CPCHHPIC 
anaueaua OT 900 110 1000 M. 

Hoax, MBTCPHKOBHG H oxeaunqecxue PPIQTOBHE SOHH HMe1OT IIDCHGJI BhI° 
COT hl, Bbll.u€ KOTOPOIU OI-IH He nonunmalorca. Bra o6ulas1 qepra penbeqna max 
MBTBPHKOBHX, 'max H oxeaunuecxux pncbron, 33CT3B.1H€T HCK3Tb O6'bHCH8HH€ 
B HX I`JIY6PIl-IHOM CTPOBHHH. 

Kax y>xe Heonaoxparno OTM€'-I3JIOCb B nnreparype, B puqnosux o6.nac'rs1x 
3emJlu aenocpellcrnenno H7011 Kop oh aaneraer cnoi c 1-IOH1,l)*(€l.IHhlMI{ cxopo- 
crnmu celkcmnq Cox-nx Bonn 7,3-7,8 x»ulcerc, nonyuuaulufa Ha3BaHue cnoa 
Kopomamurinoil cmecn. Cy]_ue¢1~8el-ll-I0 B3}KHO TO, quo II HE MHTCPHKC, H B 
oxeane JI3T€P3Jlbl-IHC FPSHHIIH 3TOI"O CJIOH Ha rny6uHe cooTBeTcTBy1o'r naTe- 
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-слоя, покрывающего поднимающийся купол, начинается раньше подня- 
`тия последнего. Это принципиально важно, ибо, как было сказано, за- 
ложение рифтовых впадин происходит ранее поднятия окружающих 
хрєб'го 
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новых зон. возможно 
ли слоя коромантий 
или с обеими причт 

рисовых рифтов моа 
го процесса, и тогда 
системы с неглубоким 

положением кровли коромантийной смеси являлась бы более зрелой, 
чем западная ветвь. 

В заключение я хочу подчеркнуть большое значение сравнительного 
геоморфологического анализа при изучении рифтовых областей Земли 
и вспомнить слова Ю. А. Мещерякова, что, сравнивая, надо обращать 
внимание не столько на сходство, сколько на различие природных про- 
цессов. Именно выявляя различие в рельефе, структуре, вулканизме и 
глубинном строении материковых и океанических рифтовых зон, удает- 
ся проследить их эволюцию. 

ЛИТЕРАТУРА 

г так и вётречае 
Являющихся области 

2 Осевую впадину срединно-океаническнх хребтов вообще нельзя называть рифтом 
в том смысле, в каком этот термин употребляется в структурной геологии. 
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других-наличие или отсутствие рифта в срединно-океанических хреб- 
тах и существование оводово-вулканических и щелевых материковых 
рифтов (Мнлановский, 1970) составляют другую проблему. 

В отличие от материковых рифтовых зон. где рифтовая впадина есть 
результат растяжения земной коры, осевой рифт срединно-океанических 

яснеть, привлекая гипотезу Клооса (Сіооз, ІЭЗ9), которая первона- 
чально была предложена для материковых рифтов. Кросс связывал их 
формирование с обрушением земной коры в результате опустошения 
магматических очагов. Однако постоянство размеров материковых риф- 
товых впадин даже там, где не было проявлений вулканизма, заставляет 
отказаться от этой гипотезы в случае материковых рифтов. Но она хоро- 
шо объясняет случайный характер как размеров, так и встречаемости 
рифтовых долин в срединно-океанических хребтах, являющихся областям 
ми сплошной вулканической активности. 

Образование двух морфологических типов рифтовых зон, возможно 
связано или с различной глубиной положения кровли слоя коромантий- 
ной смеси, или с различной мощностью этого слоя, или с обеими причи- 
нами вместе взятыми. в этом случае два типа материковых рифтов мож- 
но было бы рассматривать как разные стадии одного процесса, и тогда, 
например, восточная ветвь Африканской рифтовой системы с неглубоком 
положением кровли коромантийной смеси являлась бы более зрелой, 
чем западная ветвь. 
в заключение я хочу подчеркнуть большое значение сравнительного 
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глубинном строении материковых и океанических рифтовых зон, удает- 
ся проследить их эволюцию. 

хребтов является случайным элементом2 Его образование можно объ- 
г. 
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'CJlOH, l'loKpblB&Iolll€Ilo nonunmaloluuixca Kynon, Haunuaercn pansie nonnn- 
'Tun nocnenuero. 310 npununnnanbuo B8}KHO, u6o, xax 6blJlo cxasano, sa- 
»JIO)K€Hl'I€ puqnronux Bnanmi npor4cxo11HT panes nozxnswnn oxpyxcaxolunx 
XP€6TOB. 

Onnaxo, ecru o6paaoBauue maTepHKoBb1x H oxeauuuecxnx puqrron CBR- 
3b|B3Tb co c.noem xopomauruixuoli cmecu, TO oco6eHHocTu penbecpa 'rex H 
npyrnx-Hanuune PIJIH OTCYTCTBHE p14 q>'ra B cpennnuo-oxeaunqecxux xpe6- 
Tax H cyLLlec'rBoBanne cBo11oBo-Bynxanuqecxux H LHEJICBHX MSTCPPIKOBLIX 
pa¢ToB (Munauoncxufi, 1970) coc'raB.nmo'r ,apyryno npo6J1emy. 

B ornnuue OT MBTQPHKOBBIX pnqwosblx sou, me pl4¢ToBan Bna,z1nHa €CTb 
P83YJIbT3T P8CTH}-KEHHH aelwaoh xopbx, ocenoi pncbr cpennnno-oxeanuuecxnx 

sacHH'rb, npunnexan runoresy Knooca (Cloos, 1939), xoTopan nepaona- 
uanbuo 6HJl8 npe11J1o>KeHa Nan MZTEPPIKOBHX p14cbToB. Knocc csnablnan HX 
cbopmuponaune c odpyzueuuem aemnofx xopu B pe3ynb'ra-re onycromeausl 
marmarnuecxux O'-lH[IOB. Onnaxo ITOCTOHHCTBO pa3mepoB marepuxonbix pueb- 
'mnux Bnanun 11ax<e T3M, me He 6HJIO npossnenni Bynxanuama, 3aCT3BJlH€T 
OTK333TbCH OT 310171 I`HllIOT€3H B e.rly11ae MHTCPHKOBHX p14q>ToB. Ho OI-I3 xopo- 
mo o61>ncHsleT cnyuaffuufr xapax'rep K8K paamepoa, Tax H Bcrpeqaeuocrn 
PI'lq)TOBHX IIOJIHH B cpennuno-oxeanuqecxux xpe6'rax, nnamomuxcn O6Jl8CTH~ 
MH cnaomnofh Bynxannqecxoii axTnBHoc'rn. 

O6paaosa1*;ne ,zwyx mopcponornuecxux THUOB pncbronbzx sou, BO3MO}KI-IO 
cnnsauo an c pasnuunoi r.ny614Hoi1 l'IOJlO}K€I-IHH 1<poB.nn CJIOH Kopomarrruil- 
noi! cmecn, HJIH C pasnnrmoil MOU-lHOCTblO 3TOllO cnosz, HJIH C O6€HMH npnqu- 
HSMH BMCCTE B3aTb1mu. B STOM cnyqae NBa Tuna MHTEPHKOBHX pucbToB MO}K° 

HO 6bUIO dbl paccmarpnaarb xax P33HH€ c'ra1uu4 onuoro npouecca, H Torna, 
Hanpumep, Bocrorman B€TBb Aq1p14xancKo17x pnqrronou' CHCTBMH c uerJ1y6oxnm 
TIOJlO}K€l-IHEM Kponnn xopomawrnilnoli cmecu nnnanacb 61:1 6o.nee apenoix, 
'qem aanannaa B€TBb. 

B aaxmoueuue H xoqy no11qep KHyTb Gonbmoe snauenue CP3BHHT€JlbHOIIO 
reomoprbonornuecxoro anamasa npu usyqennn pn¢°roBb1x o6.nacTePI 3emnu 
H Bcnommrrb CJIOBH IO. A. Memepnxona, to, epanmanan, Kano o6paLuaTb 
Bnnmanne He CTOJIbKO H8 CXORCTBO, cxonbxo H3 pa3.rmq14e UPHPOHHHx npo- 
ueccon. Hmenno BLIHBJIHH pasnnune B penbecbe, cTpyx'rype, Bynxannsme 14 
I`JIY6PIHHOM CTPOCI-IHH M3T€PPIKOBbIX H OKCBHHQSCKHX pucbronux son, y11ae'r- 
CH npocnennrb HX ssontouuro. 

xpe6'roB HBJIHETCFI cJlyqaf8Hblm 9.rlemeHTom' Ero o6pa3oBaHne M0)KHO o6'b- 
r. 
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¢l\l1*¢-.4 

.Fpauea A. ¢. Acuuuerpua Baixanbcxoii pu¢'roaoh SOHH (reoqnnanuecxoe pemeune reouop- 
cbonoruuecxoh npo6neuu). B xn. cfeomopcbonornn H reo¢Ia3nxa». JI., ¢Hayxa», 1972. 

Ipauee A. ¢. Tpemunonarocrb Baixxanucxoh pucbronoh 3oHhl. B c6. ¢l'l.1aue'rapnan Tpemn- 
Hona'roc'rb», Nan. UPU, l973a. 

fpaaea A. ¢. Hexoropue npo6nema paapacrannsl oxeaunqecxoro :Lua u TEKTOHHKH nmrr. 
. B xn. )K. Kynou ¢PaapacTatme OKEBHHQSCXOFO Una Ii npehcp mawepnxoax. ¢He,n,pa», 

JI., 19736. 
Fpauce A. ¢. Momcxnk marepnfxosui pun. B c6. cfeoqmnanuecxue meroma paanenxn B 
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.Hureuu 8. M., Mapoaa H. A., Mup/:un E. r., J/éunqea I". 5. O Heonnoponuorrn pnqwonofx 

SUHH A1~na14'rnqecxoro oxeana. ¢Oxeano.1orHsl>, T. XV, arm. l, 1975. 
Jloaauea H. A. Ocanounbxe H Bnxanorenuue qnopuaunn Bahxanbcxoh puqnonoh 30HbI. 
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Mew epnxoa IO. A., Bpouey/zeea B. B. Mopcbocrpyxrypu nnarqmopm n crpoeuue xopu n 

mamma 3em.nu. B xx. <lleomop¢onorun n reo<bn3uxa», II., ¢Hayxa», 1972. 
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2 Ocesylo Bnanuuy CPEIlHHHO'0KC8H}{'l€CKHX xpe6ToB noo6Lue H€J'Ib3H H83HB8Tb pncbrora 
B TOM CMHCJIC, B xaxou STOT 'repmuu ynoTpe6nsle1ca B c1*pyx'rypnoH reonorl-na. 
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