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ВВЕДЕНИЕ

Дно пролива Брансфилд представляет собою
узкий трог между Антарктическим полуостровом
и Южно#Шетландскими островами, который
разделяется на три относительно непротяженные
впадины с глубинами до 1.5 км, разъединенные
порогами примерно вдвое меньшей глубины.
При этом наибольшие глубины приурочены к се#
верной части пролива, где наблюдается и наи#
большая крутизна склонов. 

Мощность осадков максимальна на юго#во#
стоке региона, где достигает значений 700–800 м.
По мере движения на северо#запад мощность
уменьшается до величин близких к 200 м. Наи#
большие глубины поверхности акустического
фундамента (до 2.5 км) наблюдается в централь#
ной и юго#восточной части пролива. Важнейшим
структурным элементом дна пролива является
неовулканическая зона, расположенная в районе,
приближенном к Южно#Шетландским островам.
Здесь мощность осадков мала, а в областях таких
ее элементов, как подводный хребет Хук, подня#
тие Три Сестры, подводные горы Орка, Экс, фун#
дамент выходит непосредственно на морское дно.

По данным многочисленных литературных
источников, Брансфилд является маргинальным
(окраинным) бассейном, формирующимся в
условиях левостроннего сдвига между литосфер#
ными плитами: Антарктической и Скотия [24, 36]. 

Наряду с этим развиваются представления о
том, что дно пролива представляет собою задуго#
вой бассейн [13, 18, 20, 22, 32 и др.] – продукт
рифтинга на континентальной коре [15, 46 и др.],

растяжения, разрывающего континентальную
кору и переходящего в задуговой спрединг [29, 33]
в условиях субдукции литосферной плиты Фе#
никс [1, 2, 9, 14, 40 и др.]. 

Публикуются исследования, в которых делает#
ся вывод, что рифтогенез в проливе явился след#
ствием сложного гибрида задугового и сдвигового
процесса, проходящего в условиях транспрессии,
ассоциирующейся с косой конвергенцией Ан#
тарктической плиты и плиты Скотия [31]. При
этом Восточная впадина пролива находится в
условиях континентального рифтинга, в то время
как Центральная характеризуется проявлениями
подводного вулканизма [26 и др.] и, возможно,
диффузного спрединга [33 и др.]. Имеются иссле#
дования, рассматривающие рифтогенез в проли#
ве как следствие процесса пропагейтинга Амери#
кано#Антарктического хребта в континентальную
литосферу Антарктического полуострова [5, 15, 17,
21, 34, 45 и др.]. Последнее обуславливает надвига#
ние структур Южно#Шетландской островной ду#
ги на периферическую часть реликта плиты Фе#
никс, что сопровождается сейсмичностью обла#
сти Южно#Шетландского желоба.

Отмеченное разностилье в объяснении приро#
ды дна пролива Брансфилд отражает значитель#
ную скудность имеющихся геолого#геофизиче#
ских материалов, не позволяющую уверенно ана#
лизировать вопросы тектонической эволюции
пролива. Особенно это касается начальной ста#
дии формирования его дна. Существенную по#
мощь в изучении этого вопроса может оказать
комплексное геолого#геофизическое изучение
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геоморфологии пролива, чему и посвящена на#
стоящая работа.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В работах [26, 27, 38 и др.] показано, что гео#
морфологически пролив Брансфилд состоит из
впадин, разделенных перемычками, а глубины
дна в отдельных понижениях рельефа достигают
более 2.7 км. Наиболее западная из них – Запад#
ная впадина Брансфилд, отделяется от Централь#
ной впадины Брансфилд перемычкой в районе
вулканического острова Десепшн. На севере
Центральной впадины находится небольшая впа#
дина Кинг#Джордж. В районе острова Бриджмен
Центральная впадина Брансфилд посредством
порога соединяется с Восточной впадиной
Брансфилд. 

К числу важных геоморфологических особен#
ностей необходимо отнести ряд трогов на шельфе и
склонах Центральной впадины пролива [45 и др.].
Их номенклатуру нельзя считать устоявшейся, по#
этому в настоящей работе мы приводим наряду с
русскими названиями (рис. 1) и их англоязычные
аналоги по [20, 23, 35, 37 и др.].

Со стороны Антарктического полуострова
(в направлении с юга на север) выделяются троги
проходов (passage): Тринити (Trinity), Орлеанский
(Orleans), Рокумарел (Roquemaurel), Астролябия
(Astrolabe), Лафонд (Lafond), Лаклав (Laclavere),
Мотснофилд (Mott Snowfeield), Дарвил (De Ur#
ville). С другой стороны пролива (также в направ#
лении с юга на север) известны безымянные тро#
ги между островами Левингстона, Гринвича,
Нельсона. Между островами Нельсона и Кинг
Джордж выделяется трог Адмиралти (Admiralty),
а на склонах в заливах острова Кинг Джордж вы#
деляются троги Максвел (Maxwell), Кинг Джордж
(King George), Шерат (Sherratt). Во многих из ука#
занных трогов находят свое продолжение текто#
нические разломы, выявленные в литературе,
между островами Десепшен, Левингстон, Грин#
вич, Роберт, Нельсон, Кинг Джордж, Бриджмен,
а также существующие, как на самом острове
Кинг Джордж, так и секущие дно пролива в целом
[11, 12, 15, 25–27 и др.]. Некоторые из секущих
разломов, например, разлом к западу от острова
Бриджмен, четко выражены в поле распределе#
ния землетрясений [39].
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Рис. 1. Структурная схема трогов, рассекающих
шельф и склоны пролива Брансфилд (по данным
[20, 23, 35, 37, 45]). Показано положение конжугейт#
ных точек 1–6 на смыкаемых изобатах со стороны
Антарктического полуострова и 1'–6' со стороны
Южно#Шетландских островов. МКВ – трог Макс#
вел, АДМ – трог Адмиралти, КДЖ – трог Кинг
Джордж, ШИР – трог Шират. Изобаты в метрах.
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ШРЕЙДЕР

Дно Западной впадины [25, 26 и др.] имеет от#
носительно простое строение. Вместе с тем, здесь
на 63.3° ю.ш. выделяются три подводные вулка#
нические постройки, приуроченные к краям суб#
меридионального разлома между островами Лоу
и Сноу. Еще одна подводная возвышенность рас#
полагается в 10 милях западнее острова Десеп#
шен. В Центральной впадине расположено шесть
больших и несколько малых подводных вулкани#
ческих гор различного морфологического обли#
ка, смещенных относительно оси пролива на се#
вер. Их основание лежит на глубинах около 2 км
[25, 26]. В Восточной впадине выделяются четыре
небольшие ромбовидные котловины, разделен#
ные рядом относительно невысоких вулканиче#
ских конусов [25, 26]. 

Часть вулканических построек расположена
на суше. Наиболее обширным среди них является
вулканический остров четвертичного возраста
Десепшен на 63.1° ю.ш. Следующим по величине
следует признать вулканический остров Бридж#
мен на 62.1° ю.ш. Наряду с этим на юго#восточ#
ной оконечности острова Кинг Джордж на долго#
те 57.9° з.д. располагается вулканический пик
Мелвилл, а непосредственно к югу от этого ост#
рова на 58° з.д. существует небольшой вулканиче#
ский остров Пингвин. Следует отметить, что в ря#
де работ в проливе Брансфилд выделяются попе#
речные разломы [например, 28]. Сопоставление
их с таковыми, секущими поверхность острова
Кинг Джордж [15], позволило составить единую
схему разломов, объединяющую данные этих ис#
следований. 

В работе [16] была предложена компьютерная
методика для наилучшего совмещения изобат,
ограничивающих склоны континентов по краям
Атлантического океана. Совмещение осуществ#
лялось способом проб и ошибок, путем миними#
зации углового несогласия, измеряемого вдоль
эйлеровых широт. Методика иллюстрировала
принцип, согласно которому наилучшее совме#
щение может производиться для любых конту#
ров, которые, как установлено или как предпола#
гается, некогда составляли единый контур. Реа#
лизуя принцип наилучшего совмещения, удается
добиваться воссоединения и восстановления пер#
вичной непрерывности любых контуров, вклю#
чая изохронны, изобаты, изогипсы и др.

Осадконакопление в различных областях про#
лива Брансфилд приводило к заполнению их оса#
дочными породами, сопровождавшемуся во вре#
мени выполаживанием (уменьшением угла на#
клона) склонов за счет облегания их осадками.
Облегание происходит неравномерно во времени
и пространстве. Неравномерность облегания свя#
зана, главным образом, со сползанием, вслед#
ствие нарушения устойчивости, части накаплива#
емых осадков вниз по склону. Неустойчивость

осадков возникает за счет накопления критиче#
ской массы, приводящей к превышению силы
скольжения над силой трения (вдоль поверхности
раздела внутри осадков или вдоль поверхности
фундамента), удерживающего осадки от скольже#
ния при той или иной крутизне склона. 

Движение конкретных порций осадков проис#
ходит плавно или носит импульсный характер со
средними скоростями от долей сантиметров до
десятков километров в час. Важный вклад в по#
движность осадочной массы на континентальном
склоне вносит и крутизна подошвы движущейся
массы. При малых углах наклона и при прочих
равных условиях движение осадочной массы по
склону будет проходить с весьма малыми скоро#
стями. 

Оценки показывают, что для преодоления си#
лы сцепления между слоями осадков (в проливе
Брансфилд это илы, глины, песчаники) и лавино#
образного срыва их вниз по склону с развитием
существенных (вплоть до близких к многим де#
сяткам км/ч) скоростей соскальзывания. При
прочих равных условиях наклон поверхности
скольжения должен превышать 3° [2]. Среди при#
чин, инициирующих соскальзывание осадков
вниз по склону, важное место занимает воздей#
ствие на осадочную массу экзогенных (регуляр#
ные течения) и эндогенных (например, землетря#
сения) факторов. 

По данным электронного банка о батиметрии
дна [45] построены профили в направлении, пер#
пендикулярном простиранию склонов в области
Центральной и Восточной впадин пролива Бранс#
филд с межпрофильным расстоянием 5–10 миль.
Их анализ свидетельствует, что склоны пролива со
стороны Антарктического полуострова характе#
ризуются изменяющейся вдоль профиля крутиз#
ной и, как правило, двухступенчатой структурой
рельефа. При этом верхняя ступень лежит на глу#
бинах менее 0.5 км, а нижняя расположена глубже
1.4 км.

Часть склонов, заключенная в интервале глу#
бин 0.8–1.4 км, является наиболее крутой и обла#
дает относительным постоянством наклона вдоль
каждого индивидуального профиля. Поэтому
расстояние между проекциями изобат 0.8 и 1.4 км
склона на дневную поверхность рассматривалось
нами как рабочая база для вычисления индивиду#
ального угла наклона (крутизны) склона вдоль
профилей рельефа. Средний угол наклона по#
верхности склона в интервале глубин 0.8–1.4 км
превышает 5° и, по приведенным выше сведени#
ям о характере соскальзывания осадочной толщи,
такой склон должен характеризоваться наимень#
шей мощностью осадков (или даже быть полно#
стью лишенным их). Данное обстоятельство поз#
волило впервые применить методику Е. Булларда
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для случая совмещения изобат склонов пролива
Брансфилд. 

Многочисленные опробования стыкуемости
различных участков разных и одноименных изо#
бат показало, что наиболее подходящими для це#
лей палеогеодинамического анализа оказались
склоновые участки изобат в интервале 0.9–1.3 км
в двух районах Центральной впадины и одного
района Восточной впадины пролива (рис. 2). 

Расчеты эйлеровых полюсов и углов поворота
проводились по оригинальным программам Ла#
боратории геофизики и тектоники дна Мирового
океана ИО РАН, инкорпорированным в про#
граммную среду Global Mapper [6, 7] и принципы
расчета по которым изложены в работе [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Согласно расчетам, при положении эйлерова
полюса конечного вращения в точке с координа#
тами 64.58° ю.ш. 60.81° з.д., удается в интервале
62°–62.8° ю.ш. на протяжении 100 км (участок 1–2
на рис. 1, рис. 2а, рис. 3а) получить весьма хорошее
совмещение изобаты 0.95 км в нижней части
склона Антарктического полуострова хребта и
изобаты 1.0 км Южно#Шетландских островов.
Угол поворота составил 11.65° ± 0.6° (8 точек сов#
мещения). 

При положении эйлерова полюса конечного
вращения в точке с координатами 62.24° ю.ш.
57.59° з.д. удается в интервале 62°–62.5° ю.ш. на
протяжении около 50 км (участок 3–4 на рис. 1,
рис. 2б, рис. 3б) получить весьма хорошее совме#
щение изобаты 1.15 км в нижней части склона
Антарктического полуострова хребта и изобаты
1.2 км Южно#Шетландских островов. Угол пово#
рота составил 14.17° ± 0.9° (5 точек совмещения). 

По расчетам при положении эйлерова полюса
конечного вращения в точке с координатами
64.96° ю.ш. 35.29° з.д. удается в интервале 61.5°–
62.3° ю.ш. на протяжении около 150 км (участок 5–
6 на рис. 1, рис. 2в, рис. 3в) получить весьма хоро#
шее совмещение изобаты 1.2 км в нижней части
склона Антарктического полуострова хребта и
изобаты 1.25 км Южно#Шетландских островов.
Угол поворота составил 5.45° ± 0.2° (7 точек совме#
щения). 

Результатом проведенной палеогеодинамиче#
ской реконструкции является восстановление
оси зоны откола периферических районов Ан#
тарктического полуострова от его основного тела
(жирная линия на рис. 2) в южной части пролива
Брансфилд. 

Важным обстоятельством реконструкции яв#
ляется установление разности стыкуемых изобат
в десятки и сотни метров. Это отражает разномас#
штабность сползания по плоскости сквозьлито#
сферного раскола и заглубления в процессе отко#

ла периферических районов коры в Центральной
и Восточной впадинах пролива от основного тела
континентального склона Антарктического по#
луострова в соответствии с модификацией
Ал.А. Шрейдера [6–8] схемы Б. Вернике [41–44].
На основании проведенной реконструкции удает#
ся провести восстановление первичного рельефа
дна для трех участков периферии северного шель#
фа Антарктического полуострова перед отколом
оползающих фрагментов (рис. 4). При этом вос#
станавливается конфигурация верхней поверхно#
сти шейки разрыва коры (рис. 5). 

Проведенные палеогеодинамические рекон#
струкции показывают, что до начала раскола фи#
орды шельфа Антарктического полуострова про#
тягивались на север и их продолжением являлись
безымянные троги между островами Левингстон
и Гринвич (продолжение трога Лафонд), Гринвич
и Роберт (продолжение трога Лаклав), Роберт и
Нельсон (продолжение трога Мотснофилд), а
также Нельсон и Кинг Джордж (продолжение
трога Дарвиль в трог Адмиралти). Восстановлен#
ная суммарная длина каждого из них по изобате
1 км превосходит 60 км. В тоже время такие троги
как Максвел, Кинг Джордж, Шират существует
только на северном берегу пролива в области ост#
рова Кинг Джордж, на юг они не продолжаются и
по длине не превосходят 15–20 км. Можно пола#
гать, что такие троги, как Лафонд, Лаклав,
Мотснофилд, Дарвиль–Адмиралти представляют
собою морфологическое выражение коровых раз#
ломов, заложившихся в условиях субдукции ли#
тосферной плиты Феникс в регионе Южно#Шет#

(а)

(б)

(в)

1

2

3 4

5

6
1150

1200

1250

1000

950

50 км
1200

Рис. 2. Стыковка встречных склонов пролива Бранс#
филд: в районе (а) Центральной впадины со стороны
Антарктического полуострова (изобата 950 м – сплош#
ная линия) и дуги Южно#Шетландских островов (изо#
бата 1000 м – пунктир); в районе (б) Центральной впа#
дины со стороны Антарктического полуострова (изо#
бата 1150 м – сплошная линия) и дуги Южно#
Шетландских островов (изобата 1200 м – пунктир); в
районе (в) Восточной впадины со стороны Антаркти#
ческого полуострова (изобата 1200 м – сплошная ли#
ния) и дуги Южно#Шетландских островов (изобата
1250 м – пунктир). Точки 1–6 те же, что и на рис. 1.
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ландского желоба на этапе спрединга вдоль па#
леоосей хребта Феникс. Субдукция привела к
формированию структур растяжения и рифтоге#
неза на континентальной коре в проливе Бранс#
филд. Процесс спрединга, ответственный за
формирование плиты Феникс и вышеназван#
ных разломов, закончился в интервале хронов
C2An.1r–C2An.3r. [4], что соответствует воз#
растному интервалу 3.596–3.032 млн. лет по
шкале [30], которая будет использоваться и при
дальнейших датировках в настоящей работе. 

Следующий по времени этап соответствует за#
ложению сквозь литосферного разлома и ополза#
нию по нему коровых блоков периферии шельфа
Антарктического полуострова на север как след#
ствия пропагейтинга Американо#Антарктическо#

го хребта в континентальную литосферу Антарк#
тического полуострова по механизму транстен#
сии. В Центральной впадине (рис. 3а и 3б)
суммарное смещение имело направление на севе#
ро#запад. Аналогичный механизм, но (судя по
расположению совмещаемых точек в пространстве)
с противоположной вергентностью, в Восточной
впадине пролива определил суммарное смещение в
направлении на северо#восток (рис. 3в). 

Процесс растяжения в Западной впадине ха#
рактеризуется пока, главным образом, интрузив#
ным магматизмом, в то время как процесс опол#
зания континентальных блоков в Центральной
впадине привел к разрывам и переходу от интру#
зивного магматизма к диффузному спредингу, со#
провождающемуся проникновением по сквозь#
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Рис. 3. Восстановленная на основе палеогединамической реконструкции область распространения континентальной
коры на участке (а) и (б) в Центральной впадине и на участке (в) в Восточной впадине. Сплошной линией показаны
оси откола (их возможные продолжения – пунктир) северных континентальных фрагментов от Антарктического по#
луострова. Палеоизобаты со стороны Южно#Шетландских островов перед отколом континентальных фрагментов
приведены по глубине к изобатам со стороны Антарктического полуострова в соответствии с данными рис. 2. Нуме#
рованные концы 1–6 смыкаемых отрезков изобат показаны в соответствии с рис. 1 и рис. 2. Жирным пунктиром на
участке (а) представлены состыкованные троги обоих смыкаемых склонов.
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коровым разломам материала основного состава
с выходом на поверхность дна и формированием
неовулканической зоны с присутствием несколь#
ких вулканов толеитового состава. Нуклеарная
стадия формирования таких вулканов выражена
эруптивными аппаратами центрального типа.
Основная стадия процесса оползания коровых
блоков и формирования вулканов началась, ско#
рее всего, в интервале хронов C2An.1r–C1r.1n,
что соответствует возрастному интервалу 3.032–
1.072 млн. лет.

Наиболее развитая стадия связана с начав#
шимся разрывом континентальной коры в Цен#
тральной впадине пролива, сопровождавшимся
формированием в неовулканической зоне вытя#
нутых трогов и хребтов, отражая переход от диф#
фузного спрединга к квазилинейному спредингу.
Этот процесс характеризуется формированием
ограниченных по длине отрезков оси спрединга, а
также трансформных и нетрансформных смеще#
ний. Оценочное двумерное моделирование ли#
нейных магнитных аномалий в этой неовулкани#
ческой зоне позволяет полагать, что наиболее со#
временная фаза развития дна пролива Брансфилд
охватывает период хронов С1n–C1r.1n, что соответ#
ствует возрастному интервалу 1.072–0 млн. лет.
Скорость разрастания дна в пределах сегментов не#
овулканической зоны не намного превышает
0.3 см/год, что позволяет отнести их дно к ультра#
медленно разрастающимся участкам литосферы.

Геоморфологические данные позволяют пред#
полагать, что если в Восточной впадине стадия
диффузного спрединга идет до настоящего вре#
мени, то она характеризуется условиями голода#
ющего рифта, когда разрывы в континентальной
литосфере слабо и редко заполняются порциями
новой океанической коры. 

МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОБ ОТКОЛЕ УЧАСТКОВ СЕВЕРНОГО 

ШЕЛЬФА АНТАРКТИЧЕСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА В ПРОЛИВЕ БРАНСФИЛД 

В схеме рифтогенеза Б. Вернике, ведущая роль
отводится крупному магистральному (с уклоном
до 10° и более) сбросу, смещающему (по оползаю#
щему дистальному крылу) всю литосферу [41].
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Рис. 4. Палеогеодинамическая реконструкция про#
лива Брансфилд, основанная на стыковке районов
1–3, разделенных областями тектонических нару#
шений (поля точек). 1 – положение профилей А–А1,
Б–Б1, В–В1 первичного рельефа дна перед отколом;
2 – оси разломных трогов перед отколом; 3 – оси от#
кола; 4 – возможное продолжение оси откола на за#
паде Центральной впадины; 5 – коровые разломы на
островах (по [28]); 6 – области нелинейных тектони#
ческих нарушений. Римскими цифрами показаны
разломы I – Астролябия, II – Лафонд, III – Лаклав,
IV – Мотснофилд, V – Дарвил.
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Модельные представления, излагаемые в настоя#
щей работе, представляют собою модификацию
схем [41–44] с учетом [10, 19, 47 и др.] и являются
дальнейшим развитием взглядов, изложенных в
работах [6, 7]. 

Согласно предлагаемой нами схеме, оползаю#
щее крыло может быть разбито квазипараллель#
ными протяженными разломами на серию бло#
ков (рис. 6). Вдоль листрического сброса, прони#
кающего до магматических очагов в нижней
части или в основании коры, магматические рас#

плавы могут подниматься и застывать в разломах
между такими оползающими континентальными
блоками, формируя известные в проливе Бранс#
филд зоны диапиризма или даже рифтогенеза.
Находящаяся под высоким давлением магма мо#
жет продвигаться, используя микротрещины и
механизм магморазрыва. Расплавы могут форми#
ровать экструзивные тела собственного состава,
отличного от состава оползающих блоков. Экс#
трузивные тела в такой неовулканической зоне
могут характеризоваться, в том числе, своими, от#
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Рис. 5. Первичный рельеф дна вдоль профилей А–А1, Б–Б1, В–В1 (их пространственное положение приведено на рис. 4)
перед отколом северных континентальных фрагментов от Антарктического полуострова. Жирными точками показаны
места стыковки соответствующих изобат, представленных на рис. 2.
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Рис. 6. Аномалии магнитного поля (нТл) и модель сползания относительно Антарктического полуострова (I) по по#
верхности магистрального разлома в соответствии с модификацией схемы Б. Вернике [41 и др.] периферических бло#
ков континентального шельфа вплоть до их отторжения и формирования локальной спрединговой зоны: 1 – маги#
стральный разлом, насыщенный материалом глубинных пород низов коры и верхней мантии; 2 – подошва континен#
тальной и поверхность океанической кор; 3 – (а) мантийные породы, (б) толеиты; 4 – породы континентальной коры;
5 – направление смещения локальных оползающих блоков (а) и направление растягивающих усилий (б). 6 – Анома#
лии магнитного поля структурной природы (а) и спрединговые (б).
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личными от окружающих пород магнитными
свойствами, контраст которых будет ответстве#
нен за магнитные аномалии. Если границы между
оползающими блоками будут вытянуты на мно#
гие километры, то вдоль них будут наблюдаться и
вытянутые (линейные) магнитные аномалии,
рожденные указанным выше контрастом магнит#
ных свойств (рис. 6). Эти аномалии не будут свя#
заны с процессом спрединга дна, а будут иметь
структурную природу. 

По мере растяжения литосферы будет проис#
ходить [19 и др.] внедрение многочисленных даек
основного состава в растягивающуюся континен#
тальную кору по механизму диффузного спре#
динга. Разрыв континентальной коры, насыщен#
ной дайками основного состава, может произой#
ти в любом ослабленном участке между любыми
оползающими блоками и начнется формирова#
ние океанической коры, со спрединговыми ли#
нейными магнитными аномалиями. Если про#
стирание оси спрединга будет наследовать на#
правление сбросовых разломов, разделение
между аномалиями магнитного поля структурной
и спрединговой природы может быть в опреде#
ленной мере затруднено (рис. 6).

С позиций модифицированной модели Б. Вер#
нике удается объяснить разность глубин стыкуе#
мых изобат как следствия разномасштабного
оползания по плоскости сквозьлитосферного
разлома (и, тем самым, разномасштабного за#
глубления в процессе откола) периферических
районов континентальной коры относительно
основного тела Антарктического полуострова.
Сам процесс откола разделяется на этап соскаль#
зывания блоков континентальной коры в Цен#
тральной и Восточной впадинах на север и этап (в
результате прорыва материала основного состава
по магистральному разлому) диффузного спре#
динга (проявлениями которого являются горы
Орка, Экс, переходящего в результате полного
разрыва континентальной литосферы далее в
формирование инципиентных непротяженных
осей возможного линейного спрединга (поднятие
Три Сестры, Хук). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате комплексного
геолого#геофизического анализа морфоструктур
дна в проливе Брансфилд установлено, что дно
пролива отражает ряд последовательных стадий
своего развития. На первой из них геоморфологи#
ческие особенности дна формировались в усло#
виях поддвига плиты Феникс под Антарктиче#
ский полуостров, в результате чего произошло
формирование трогов Максвел, Адмиралти, Кинг
Джордж, Шират, которые существует только на
северном берегу пролива в области острова Кинг
Джордж, на юг они не продолжаются и по длине

не превосходят 15–20 км. Продолжающийся под#
двиг литосферной плиты Феникс в регионе Юж#
но#Шетландского желоба привел к развитию
процессов диапиризма и рифтогенеза в пока еще
мелководном проливе Брансфилд с формирова#
нием разломных трогов Лафонд, Лаклав,
Мотснофилд, Дарвиль–Адмиралти, переходящих
с современного шельфа Антарктического полу#
острова на современный островной шельф Юж#
но#Шетландских островов. Этот процесс закон#
чился в интервале хронов C2An.1r–C2An.3r, что
соответствует возрастному интервалу 3.596–
3.032 млн. лет. 

Следующая стадия связана с процессом про#
пагейтинга Американо#Антарктического хребта в
континентальную литосферу Антарктического
полуострова по механизму транстенсии. В ее про#
цессе происходит дальнейшее растяжение лито#
сферы, сопровождающееся (судя по характеру
положения совмещаемых точек в пространстве)
соскальзыванием на север блоков континенталь#
ной коры с восточной вергентностью в Централь#
ной и с западной вергентностью в Восточной впа#
динах. Основная стадия процесса оползания ко#
ровых блоков началась, скорее всего, в интервале
хронов C2An.1r–C1r.1n, что соответствует воз#
растному интервалу 3.032–1.072 млн. лет.

Наиболее современная стадия связана с разви#
тием в результате прорыва по магистральному
разлому расплавов основного состава и образова#
нием неовулканической зоны. Ее формирование
сопровождается диффузным спредингом, прояв#
лениями которого являются подводные горы то#
леитового состава Орка, Экс и надводный вулкан
Десепшн с эруптивными аппаратами централь#
ного типа. Дальнейшее растяжение приводит к
переходу от диффузного спрединга к формирова#
нию инципиентных непротяженных осей линей#
ного спрединга (поднятие Три Сестры, Хук), на#
чиная со времени хрона C1r.1n, что соответствует
возрастному интервалу 1.072–0.988 млн. лет. Ско#
рость разрастания дна в пределах сегментов не#
овулканической зоны не намного превышает
0.3 см/год, что позволяет отнести их дно к ультра#
медленно разрастающимся участкам литосферы.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 11#05#00066#а).
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The Bransfield Strait Paleo�Geodynamics

Al. A. Schreider

The axes of splitting off zones of the northern continental slope of the Bransfield Basin from the southern
slope, belonging to the Antarctic Peninsula are restored. Euler poles and the angles of rotation describing the
process of splitting off are determined. The difference in the depths of joined isobaths up to one hundred
meters is revealed that reflects the fact of multi#scale slipping on the plane of the fracture of the peripheral
regions of continental crust through the Lithosphere from the main body of the Antarctic Peninsula. Using
the paleo#dynamic reconstruction it is possible to restore the initial bottom topography before the splitting
off of the slipping fragments. It is revealed that originally the peripheral sites towered over the main surface of
the shelf region of the Antarctic Peninsula by many tens of meters. The locations of the tectonic distortions
of the boards of the passage as transtension consequences were restored.
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