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ВВЕДЕНИЕ

Возможность формирования микроконти-
нентов и погруженых блоков с утоненной конти-
нентальной корой, сформированных в процессе 
перехода от континентального рифтинга к океани-
ческому спредингу отмечалась многими исследо-
вателями [12, 25, 27–29]. В последние годы появля-
ется все больше и больше публикаций, в которых 
делается попытка систематизировать эти структу-
ры и построить геодинамические модели их обра-
зования и эволюции [5, 6, 15, 17, 21–23, 26]. Анализ 
этих данных показывает, что подобные структуры 
распространены довольно широко и неравномер-
но в пределах современных океанов (рис. 1). Зна-
чительное их количество располагается в Северной 
Атлантике и в Индийском океане, гораздо меньше 
в Центральной и Южной Атлантике и совсем не-
много в Тихом океане. Относительно Тихого океа-
на это понятно: ведь в нем практически отсутству-
ют рифтогенные окраины, за исключением край-
ней юго-западной части в  море Амундсена. Что 
касается неравномерного распределения таких 
структур в пределах Атлантики, то ответ на этот 
вопрос, по всей видимости, следует искать в осо-
бенностях перехода от континентального рифтинга 
к океаническому спредингу.

Морфологически эти структуры выражены раз-
нообразно: в  виде изометричных поднятий, ли-
нейно вытянутых хребтов, обширных погружен-
ных плато или островов вблизи континентальных 

окраин. Это также свидетельствует о разнообразии 
условий их происхождения.

В процессе раскола континентальной литосфе-
ры нередко происходит полное или частичное от-
торжение небольших континентальных блоков от 
материнского континента. В первом случае обра-
зуются микроконтиненты, представляющие собой 
блоки континентальной коры со всех сторон окру-
женной океанической корой. Нередко они удалены 
от родительского материка на сотни и даже тысячи 
километров. В том случае, если эти блоки не пол-
ностью отделены от материка, то они представляют 
собой выдвинутые в сторону океана погруженные 
плато, подстилаемые утоненной континентальной 
корой, или не погруженные острова в пределах пе-
реходных зон.

В  работе [22], наряду с  микроконтинентами, 
были выделены структуры, которые могли фор-
мироваться при переходе от континентального 
рифтинга к океаническому спредингу. Среди та-
ких структур авторы отмечают узкие полосы слег-
ка растянутой континентальной коры (“continental 
ribbons”), расположенные в  проксимальной ча-
сти континентальной окраины. Они отделены 
от главной континентальной области осадочны-
ми бассейнами, ограниченными детачментами. 
H-блоки – слабо деформированные висячие бло-
ки, формирующиеся между сопряженными окра-
инами на ранней стадии рифтинга. В зависимости 
от различных параметров, таких как структурное 
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унаследование, скорость растяжения, термиче-
ское состояние литосферы, Н-блоки могут иметь 
различную форму, размеры и толщину. Протяжен-
ные аллохтоны, которые перекрывают эксгумиро-
ванные блоки коры или мантии в областях с силь-
но растянутой литосферой. И, наконец, внешние 
поднятия, которые соответствуют топографиче-
ским высотам в пределах дистальных частей окра-
ин и ограничивают кору переходной области от ти-
пичной океанической коры [22].

В данной работе рассмотрены обстановки, в усло-
виях которых возможно образование частично или 
полностью изолированных блоков с континенталь-
ной корой, которые в зависимости от термомехани-
ческих условий континентального рифтинга могут 
сохраняться в виде островов, выступая над уровнем 
дна океана, либо представлять погруженные под воду 
блоки континентальной коры (таблица).

МИКРОКОНТИНЕНТЫ

Микроконтиненты, сформированные под влия-
нием мантийных плюмов. Концептуальная модель 
формирования микроконтинентов в результате их 
полного отделения от материка была рассмотрена 
в работах [15, 21, 23]. Принципиальным фактором 
этой модели является наличие мантийного плюма, 
который начинал функционировать в районе моло-
дой континентальной окраины, после того как уже 
произошел раскол материка и начался спрединг. 
Деятельность горячей точки приводила к механи-
ческому ослаблению континентальной окраины 
и перескоку оси спрединга в ее пределы. В резуль-
тате старый спрединговый хребет отмирает, а но-
вый – набирает силу и отделяет в процессе аккре-
ции своей океанической коры небольшой конти-
нентальный блок от окраины материка. В процессе 
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Рис. 1. Распределение микроконтинентов в структуре океанической литосферы и погруженных континентальных 
плато и островов в пределах переходных зон с учетом данных [5, 6, 12, 13, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 30]. 1 –микроконти-
ненты; 2 – погруженные континентальные плато; 3 – начальный этап формирования погруженных континенталь-
ных плато в условиях действия горячей точки (горст Данакиль); 4 – острова в пределах континентальных окраин; 
5 – начальный этап формирования микроконтинентов или островов; 6 – микроконтиненты, сформированные 
в сдвиго-раздвиговых условиях. Цифрами в кружках обозначены: 1 – плато Моррис-Джесуп, 2 – плато Ермак, 3 – 
хр. Ховгард, 4 – Гренландский хр., 5 – хр. Ян-Майен, 6 – плато Воринг, 7 – банка Хаттон, 8 – банка Роккол. 9 – 
банка Поркъюпайн, 10 – о. Ньюфаундленд, 11 – плато Агульяс. 12 – хр. Гуннерус, 13 – Синайский п-ов, 14 – блок 
Данакиль, 15 – о. Сокотра, 16 – хр. Лакшми, 17 – о. Шри Ланка, 18 – Сейшельские о-ва, 19 – банка Элан, 20 – пла-
то Кергелен, 21 – плато брюс, 22 – банка Зенит, 23 – банка батавия, 24 – банка Гольден Драк, 25 – плато Эксмут, 
26 – плато Валлаби, 27 – плато Натуралист, 28 – о. Тасмания, 29 – подводная гора Гильберта, 30 – плато Восточ-
ная Тасмания, 31 – Новозеландское плато, 32 – плато Чатем, 33 – плато центральной провинции плиты Скотия, 
34–38 – погруженные плато южной границы плиты Скотия: 34 – Террор, 35 – Пири, 36 – брюса, 37 – Дискавери, 
38 – Хердмана; 39 – Фолклендское плато, 40 – Калифорнийский п-ов, 41 – Мозамбикский хребет, 42 – Мадага-
скарский хребет, 43 – о. Мадагаскар.
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Геодинамические обстановки и условия формирования микроконтинентов, погруженных континентальных 
плато и островов в пределах переходных зон

№ Геодинамические условия 
формирования Краткая характеристика Примеры Ссылки

Микроконтиненты
1 Микроконтиненты, сфор-

мированные под влиянием 
мантийных плюмов

Действие мантийного плюма на 
молодой континентальной окра-
ине приводит к механическому 
ослаблению литосферы, пере-
скоку оси спрединга на край 
континента и отделению конти-
нентального микроблока

банка Элан, хр. Ян-Майен, 
поднятия Гольден Драк, ба-
тавия, Сейшельская банка, 
плато Восточная Тасмания

15, 16, 17, 
21, 23, 30

2 Микроконтиненты линей-
ной формы, сформирован-
ные вследствие продви-
жения рифтовой трещины 
вдоль разломной зоны, рас-
положенной на краю конти-
нента

Наличие разломной зоны при-
водит к механическому ослабле-
нию прочности литосферы и из-
менению геометрии развиваю-
щейся рифтовой трещины

Разлом Сан-Андреас и раз-
витие рифтовой трещины 
Калифорнийского п-ова 
(начальная стадия форми-
рования микроконтинента), 
Левантийский разлом и раз-
витие рифтовой зоны Крас-
ного моря

15, 20, 21

3 Микроконтиненты, сфор-
мированные при эволюции 
транзитных сдвиго-раздви-
говых зон, соединяющих 
различные спрединговые 
хребты

В транстенсивных сдвиго-раз-
двиговых зонах, соединяющих 
различные спрединговые хреб-
ты, при перескоках осей спре-
динга формируются микрокон-
тиненты

Хребты Ховгард и Гренланд-
ский в Северной Атланти-
ке, поднятия Зенит в севе-
ро-восточной части Индий-
ского океана

2, 4, 
14, 17

Погруженные континентальные плато

4 Погруженные континенталь-
ные плато, сформирован-
ные в процессе встречного 
продвижения двух рифтовых 
трещин в пределах гетеро-
генной континентальной ли-
тосферы в условиях сильно-
го растяжения и ограничен-
ного магматизма

Начальный этап формирования 
спрединговых хребтов конти-
нентального заложения и новой 
океанической коры определяется 
механизмом раскола континента 
и прогретостью мантии

Плато Эксмут, Валлаби, тер-
раса Карнарвон в СВ части 
Индийского океана, Мозам-
бикский и Мадагаскарский 
хребты – в ЮЗ части Ин-
дийского океана, плато Во-
ринг, Роккол, Поркъюпайн, 
Ньюфаундленд, Фолкленд-
ское – в Атлантике

17, 24

5 Погруженные континенталь-
ные плато, сформирован-
ные в процессе встречного 
продвижения двух рифтовых 
трещин в пределах гетеро-
генной континентальной ли-
тосферы в условиях сильно-
го растяжения и аномально-
го магматизма

Формируются крупные магма-
тические провинции с корой, 
утолщенной за счет андеплей-
тинга в окрестности краевого 
плато с утоненной континен-
тальной корой

Южная провинция плато 
Кергелен,
плато Агульяс, пример на-
чальной стадии – горст Да-
накиль

11, 26

6 Погруженные блоки конти-
нентальной коры, сформи-
рованные при ее растяжении 
в результате миграции асте-
носферного потока и сдви-
говых деформаций

банка Геттинген и др. 
в Центральной провин-
ции моря Скотия, поднятия 
Террор, Протектор, брюса, 
Дискавери и др. вдоль Юж-
ного хребта Скотия

3, 7, 8, 
10, 13, 14, 

18, 19
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становления нового спредингового хребта вероят-
ны локальные перескоки его оси (рис. 2).

В структурно-морфологическом плане микро-
континенты представляют полностью отторжен-
ные блоки континентальной коры, со всех сторон 
окруженные океанической корой (рис. 1). Эти бло-
ки могут быть погруженными ниже уровня моря 
(например, банка Элан в окрестности плато Керге-
лен, Восточное Тасманово плато, подводные горы 
Гильберта, хребет Лакшми, Гольден Драк, батавия 
в  Западно-Австралийской котловине) или оста-
ваться выше уровня моря в виде крупных остро-
вов при значительных размерах отторженного бло-
ка (например, о. Мадагаскар), или погруженными 
плато и хребтами с небольшими островными вы-
ходами (хребет Ян-Майен в Северной Атлантике, 
Сейшельская банка и Сейшельские острова). Мно-
гие из перечисленных выше погруженных блоков 
формировались в условиях действия мантийных 
плюмов или горячих точек, активная деятельность 
которых проявилась после рифтогенного раскола 
континента и начала аккреции океанической коры. 
При этом четко выдерживается последовательный 
ряд событий (рис. 2) [15, 21]: 1) рифтогенный рас-
кол континента; 2) спрединг и аккреция океаниче-
ской коры; 3) активная деятельность горячей точ-
ки на молодой континентальной окраине, часто 
сопровождаемая формированием крупных маг-
матических провинций и андеплейтингом; 4) пе-
рескок оси спрединга в  сторону континенталь-
ной окраины, приводящий к отмиранию старой 

спрединговой ветви, образованию нового спредин-
гового хребта с асимметричным спредингом и от-
членению от материнского континента микробло-
ка, который будет от него удаляться в процессе ак-
креции новой океанической коры.

Как отмечали эти исследователи, перескок 
спрединговой оси в пределы молодой континен-
тальной окраины может произойти, если проч-
ность ее литосферы термически (наличие плюма) 
или механически (наличие разломных зон) суще-
ственно ослаблена. Общая эволюционная после-
довательность событий, приводящих к образова-
нию микроконтинентов предполагает и общую по-
следовательность латерального структурного ряда 
(рис. 2): 1) материнский континент, 2) пассивная 
окраина, 3) палеоспрединговый хребет и сформи-
рованная на нем океаническая кора, 4) пассивная 
окраина микроконтинента, 5) микроконтинент, 
6) пассивная окраина микроконтинента, 7) новый 
спрединговый хребет и сформированная на нем 
молодая океаническая кора, 8) пассивная окраина 
материнского континента, осложненная плюмо-
вым магматизмом. В зависимости от особенностей 
континентального рифтинга, строение пассивных 
окраин может существенно различаться.

Образование микроконтинентов батавия, Гольден 
Драк и Элан могло быть результатом действия ман-
тийного плюма, стимулирующего перескок и продви-
жение к югу молодого спредингового хребта вдоль 
континентальной окраины большой Индии, отде-
ляющего небольшие, часто удлиненные фрагменты 

№ Геодинамические условия 
формирования Краткая характеристика Примеры Ссылки

7 Сопряженные пары погру-
женных континентальных 
плато, сформированные при 
продвижении спредингового 
хребта в пределы континента

Сопряженные погружен-
ные плато Моррис-Джесуп 
и Ермак, сформированные 
при продвижении хр. Гак-
келя в сторону Гренландии, 
сопряженные плато Натура-
лист и брюса, сформирован-
ные при развитии Юго-вос-
точного Индийского хребта

14

Острова
8 Не погруженные континен-

тальные блоки, сформиро-
ванные в процессе встреч-
ного продвижения двух риф-
товых трещин в пределах 
гетерогенной континенталь-
ной литосферы в амагматич-
ных условиях.

Вследствие незначительного 
растяжения и малой прогретости 
литосферы эти блоки частич-
но остаются выше уровня моря 
и выступают в виде островов, 
расположенных в пределах кон-
тинентальных окраин. Они фор-
мируются, как правило, в усло-
виях амагматичного рифтинга.

Острова Шри Ланка, Тас-
мания, Сокотра, Ньюфаун-
дленд.
Пример начальной стадии 
развития – Синайский п-ов.

9, 24

Окончание таблицы
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растянутой и утоненной коры от материнского кон-
тинента (рис. 3). В такой же геодинамической обста-
новке, видимо развивался и хребет Ян Майен, также 
имеющий удлиненную фрагментированную фор-
му [16, 30].

Актуалистический пример такой геодинами-
ческой обстановки может представлять блок Да-
накиль, формирующийся вблизи горячей точки 
Афар, которая, в  свою очередь, влияет на пере-
стройку геометрии рифтовых зон Красного моря 
и Аденского залива в этом районе. Однако пер-
спектива его развития в качестве микроконтинента 
будет возможна лишь при наличии разрыва сплош-
ности континентальной коры и новообразованной 

океанической коры на юге Красного моря, которая 
отделит его от Аравийской плиты (рис. 4). В про-
тивном случае, что более вероятно, блок Данакиль 
будет представлять в геологической перспективе 
погруженное континентальное плато на продол-
жении аравийского континентального шельфа, от-
деленное от последнего депрессией рифтогенного 
типа (авлакогеном), связанной с неразвившимся 
рифтом южной части Красного моря (см. ниже).

Наличие плюмовой активности, по всей види-
мости, является важным фактором образования 
мироконтинентов благодаря термическому и ме-
ханическому ослаблению литосферы молодой 
континентальной окраины, которое способствует 
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(б)

(в)

плита 1 плита 2

грабены

плюм
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0 
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Рис. 2. Концептуальная модель формирования микроконтинента под влиянием плюма, [по 15, 21 с упрощениями]: 
(а) – формирование океанического бассейна в результате раскола двух континентов; (б) – перемещение молодой 
пассивной окраины в область существующего плюма; (в) – перескок хребта в сторону плюма, спрединг на новом 
хребте и изоляция микроконтинента. 1 – континентальная литосфера, 2 – океаническая литосфера, 3 – плюмо-
вый материал астеносферы, 4 – направление движения плит, 5 – оси палеоспрединга, 6 – вулканогенно-осадоч-
ный материал.
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перескоку оси спрединга в сторону континенталь-
ной окраины и отделению от нее континентально-
го микроблока.

Микроконтиненты линейной формы, сформирован-
ные вследствие продвижения рифтовой трещины вдоль 
сдвиговой зоны, расположенной на краю континента. 
Еще одна возможность формирования погруженных 
или островных микроконтинентов, которая также 

отмечалась в работах [15, 21], может быть связана 
с механическим ослаблением литосферы континен-
тальной окраины, то есть с наличием трансформных 
разломов или иных разрывных нарушений, вблизи 
которых происходит формирование новой рифтовой 
трещины. Наличие таких разрывных нарушений мо-
жет способствовать изменению простирания или пе-
рескоку рифтовой трещины и ее развитию вдоль су-
ществующей ослабленной зоны.
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Рис. 3. Схема ранних этапов эволюции восточной части Индийского океана [по 17 с упрощениями]: (а) – 130, 
(б) – 120, (в) – 100 и (г) – 90 млн лет. АРА – абиссальная равнина Арго, АРГ – абиссальная равнина Гаскойн, 
АРК – абиссальная равнина Кювье, АРП – абиссальная равнина Перт, бВ – бассейн Вартон, ПЭ – плато Эксмут, 
ПВ – плато Валлаби, ПЗ – плато Зенит, ПН – плато Натуралист, Пб – плато брюса, ТК – терраса Карнарвон, 
бЭ – банка Элан, бГД – банка Гольден Драк, бб – банка батавия. 1 –континентальная кора, 2 – утоненная кон-
тинентальная кора шельфов, погруженных плато и микроконтинентов (серый, как большая Индия); 3 – кора маг-
матической провинции Кергелен; 4 – спрединговые хребты и трансформные разломы; 5 – горячая точка Кергелен.
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Известно несколько актуалистических примеров 
таких обстановок. Наиболее ярким из них является 
блок Калифорнийского полуострова, который в на-
стоящее время отделяется от Северо-Американской 
плиты в результате продвижения рифтовой трещины 
Восточно-Тихоокеанского поднятия в пределы Ка-
лифорнийского залива и далее к северу вдоль транс-
формного разлома Сан-Андреас. Другим примером 
может служить рифтовая трещина Красного моря, 
продвигающаяся к северу вдоль грабена Акаба в пре-
делы Левантийского трансформного разлома (рис. 4). 
В качестве исторического примера может быть рас-
смотрен хребет Ломоносова, отделенный от окраи-
ны Евразии в результате развития рифтовой трещины 
хребта Гаккеля вдоль окраины Евразии [20].

Микроконтиненты, сформированные при эволю-
ции транзитных сдвиго-раздвиговых зон, соединяю-
щих различные спрединговые хребты. Следующей 
геодинамической обстановкой, благоприятной 
для образования микро континентальных блоков 
могут служить демаркационные (в терминологии 
Ю.М. Пущаровского) трансформные разломы. 
Эти зоны разломов формируются при встречном 
продвижении рифтовых трещин развивающихся 
спрединговых хребтов, разнесенных друг от дру-
га на значительное (несколько сотен километров) 
расстояние и встречающих на своем пути струк-
турно-вещественные неоднородности (“барье-
ры”) с более прочной континентальной литосфе-
рой (например, [1]). Примерами таких обстановок 
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может служить район Экваториальной Атлантики 
на ранней стадии своего развития или современная 
транзитная система, заключенная между хребтами 
Мона и Гаккеля и включающая хребет Книповича, 
хребет Моллой и трог Лена. Последняя представ-
ляет собой транстенсивную систему, состоящую 
из нескольких сегментов с явно неустойчивой ки-
нематикой [2, 4]. В процессе развития этой зоны, 
возможно, были сформированы микроконтинен-
тальные блоки хребта Ховгард и  Гренландского 
хребта (рис. 5) [14].

Еще одним примером развития подобной гео-
динамической обстановки может служить тран-
стенсивная система Валлаби – Зенит, соединяю-
щая в поздней юре – раннем мелу спрединговую 
систему, расположенную между блоком Арголэнд 
и северо-западной Австралией, которая привела 
к раскрытию бассейнов Арго, Гаскойн и Кювье, 
и спрединговую систему, расположенную между 
большой Индией и Западной Австралией, которая 
привела к раскрытию бассейна Перт (рис. 3) [17]. 
В результате развития этой транзитной сдвиговой 

зоны были сформированы микроконтинент Зенит 
и погруженные плато Валлаби и Куокка.

ОСТРОВА В ПРЕДЕЛАХ РИФТОГЕННЫХ 
ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН (НЕуДАВШИЕСЯ 

МИКРОКОНТИНЕНТЫ)

Островные блоки и  погруженные континен-
тальные плато, формирующие выдвинутые в сто-
рону океана континентальные окраины, доволь-
но широко представлены в пределах Атлантиче-
ского и Индийского океанов, что свидетельствует 
о сходстве их развития (рис. 1). Как правило, они 
образуются в процессе встречного продвижения 
двух рифтовых трещин в  пределах гетерогенной 
континентальной литосферы. Продвигающиеся 
навстречу друг другу рифтовые трещины форми-
руют область перекрытия, которая подвергается 
латеральному вращению и деформациям. Обла-
сти перекрытия представляют собой частично от-
торженные континентальные блоки, которые не 
полностью отделены от материнского континента. 
В процессе развития перекрывающихся рифтовых 
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Рис. 5. Формирование микроконтинентов и погруженных плато при эволюции транзитных сдвиго-раздвиговых 
зон в Северной Атлантике (а, в, д, ж) [по 14, с упрощениями]: (а) – 33–34, (б) – 19–20, (в) – 14, (г) – 7–10 млн лет 
назад. ПМД – плато Моррис Джесуп, ПЕ – плато Ермак, ПХ – поднятие Ховгард, ГХ – Гренландский хребет. 1 – 
океаническая кора, 2 – континентальная кора, 3 – шельфовые зоны, 4 – микроконтиненты, 5 – спрединговые 
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ветвей одна из них остается активной и вдоль нее 
происходит утонение и разрыв сплошности кон-
тинентальной литосферы и последующее форми-
рование новой океанической коры, а вторая риф-
товая ветвь постепенно “отмирает” и формирует 
грабенообразную структуру авлакогена, сопрово-
ждаемую остыванием литосферы, погружением 
фундамента и осадконакоплением.

В зависимости от степени растяжения и уто-
нения континентальной коры эти блоки (бассей-
ны перекрытия) могут быть представлены в виде 
островов при малой степени растяжения коры (на-
пример, острова Шри Ланка, Тасмания, Сокотра, 
Ньюфаундленд и др.), или, что более распростра-
нено, быть выраженными в виде погруженных кон-
тинентальных плато (например, Эксмут, Воринг, 
Натуралист, Валлаби, возможно южная часть плато 
Кергелен, частично плато Агульяс, поднятия Ермак 
и Моррис Джесуп, плато Роккол и др.) при значи-
тельной степени растяжения коры (рис. 1). Очевид-
но, что вероятность того или иного исхода будет 
зависеть от особенностей континентального риф-
тинга, который, свою очередь, будет определяться 
гетерогенностью геологического строения и реоло-
гической стратификацией континентальной коры 
и литосферы, с одной стороны, и прогретостью 
мантии и ее магманасыщенностью, с другой.

По всей видимости, формирование остров-
ных структур происходило в условиях небольшого 
растяжения коры и обедненного магмоснабжения. 
Об этом свидетельствует актуалистический при-
мер рифтогенеза с двумя перекрывающимися риф-
товыми трещинами, ограничивающими блок Си-
найского полуострова, который является очевид-
ным примером стадии рифтогенного растяжения 
и транстенсивного сдвига вдоль двух перекрыва-
ющихся ветвей – отмирающего рифта Синайско-
го залива и развивающегося рифта Акаба соответ-
ственно (рис. 4). В предположении дальнейшего 
развития этой рифтовой системы по классическим 
законам тектоники плит Суэцкий рифт должен 
“отмереть” и сформировать структуру палеориф-
та – авлакогена, а рифт Акаба вместе с пулл-эпарт 
бассейном Мертвого моря будет служить областью 
продвижения и развития спрединговой системы 
Красного моря. В случае успешного развития океа-
нического бассейна вдоль Левантийской разлом-
ной зоны, Синайский полуостров будет ожидать 
судьба острова, расположенного в пределах пере-
ходной зоны Африканской плиты и отделенного от 
суши проливом с утоненной вследствие рифтоге-
неза и погруженной континентальной корой. По-
добный сценарий развития, видимо, имел место 
и при формировании о. Шри Ланка, отделенного 
от материковой Индии рифтогенным проливом, 
и о. Тасмания.

При рифтогенезе с обедненным магмоснабже-
нием возможна геодинамическая обстановка дли-
тельного растяжения континентальной коры, ко-
торая сопровождается ее утонением и эксгумацией 
серпентинизированной континентальной мантии. 
В  этом случае островные блоки могут распола-
гаться в пределах обширных погруженных плато, 
подстилаемых утоненной континентальной корой. 
Примером такой обстановки, возможно, может 
служить большая банка Ньюфаундленда в Север-
ной Атлантике [24] и о. Сокотра в Аденском заливе 
(рис. 4) [9].

ПОГРуЖЕННЫЕ 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ПЛАТО

Погруженные континентальные плато, сформи-
рованные в процессе встречного продвижения двух 
рифтовых трещин в пределах гетерогенной континен-
тальной литосферы в условиях сильного растяжения 
и аномального магматизма. Если процесс рифтинга 
континентальной литосферы сопровождается зна-
чительными проявлениями магматизма и утонени-
ем континентальной коры, то область, заключен-
ная между двумя перекрывающимися рифтовыми 
ветвями, будет представлять собой изостатически 
погруженный ниже уровня моря блок континен-
тальной коры, формирующий подводное плато 
в пределах переходной зоны. Со стороны конти-
нента он будет ограничен рифтогенной депресси-
ей (авлакогеном), заполненной осадками. Приме-
рами погруженных плато этого типа могут служить 
плато Воринг, Флэмиш Кэп и, возможно, восточ-
ная часть Китового хребта в Северной и Южной 
Атлантике соответственно (рис. 1), плато Эксмут 
и Валлаби, расположенные вблизи западной окра-
ины Австралии (рис. 3).

Если процесс рифтогенеза сопровождается ано-
мально высоким магмоснабжением, то образо-
вание погруженных плато может сопровождаться 
формированием крупных магматических провин-
ций, которые в значительной степени осложняют 
утоненную за счет растяжения континентальную 
кору погруженного плато. Аномальный постриф-
товый магматизм вносит существенный вклад 
в структуру и толщину коры за счет андеплейтин-
га – наращивания океанической коры снизу. По 
геофизическим характеристикам довольно трудно 
различить утоненную за счет растяжения структу-
ру континентальной коры и утолщенную за счет 
андеплейтинга океаническую кору. Примерами 
подобной ситуации могут служить погруженные 
плато Агульяс и южная (а возможно, и централь-
ная) провинция плато Кергелен (рис. 1). Струк-
туры палеорифта, отделяющие плато от материка, 
как правило, характеризуются значительным уто-
нением континентальной коры. Не исключено, 
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что в  подобных структурах может происходить 
полный разрыв сплошности континентальной 
коры и в течение некоторого времени будет фор-
мироваться новообразованная океаническая кора. 
Корректность такого заключения должна подтвер-
ждаться наличием магнитных аномалий спредин-
гового типа. Вероятными примерами таких раз-
витых рифтовых структур с начальными проявле-
ниями спрединга может служить трог Принцессы 
Елизаветы, отделяющий южную провинцию Кер-
гелен от Антарктиды, или палеорифт, отделяющий 
плато Агульяс от Южной Африки. Если это так, то 
соответствующие погруженные плато можно рас-
сматривать как микроконтиненты.

Сопряженные пары погруженных континенталь-
ных плато, сформированные при продвижении спре-
дингового хребта в пределы континентальной окраи-
ны или “старой” океанической литосферы. Еще одна 
возможность формирования погруженных плато 
континентальных окраин связана с продвижением 
рифтовой трещины формирующегося спрединго-
вого хребта в пределы континентального шельфа. 
В этом случае попытки проникновения рифтовой 
трещины в пределы шельфовых зон с мощной кон-
тинентальной корой могут сформировать серию 
грабенов (как, например, в случае проникновения 
спредингового хребта Гаккеля в шельфовую зону 
моря Лаптевых или в шельфовую зону Гренлан-
дии). В случае же продвижения рифтовой трещин 
далее в пределы континента или ее смещения по 
транзитной транстенсивной зоне для соединения 
с  другим рифтом (например, соединение хребта 
Гаккеля и хребта Мона (рис. 5) могут быть сфор-
мированы сопряженные погруженные плато такие, 
как Моррис Джесуп и Ермак.

Если же рифтовая трещина продвигается с кон-
тинента в пределы старой океанической литосфе-
ры, то также могут быть образованы сопряженные 
погруженные плато (например, плато Натуралист 
и плато брюса, сформированные в результате рас-
кола Австралии и Антарктиды и продвижения риф-
товой трещины в пределы океанической литосфе-
ры в сторону плато Кергелен) (рис. 1).

Погруженные блоки континентальной коры, сфор-
мированные в результате миграции астеносферного 
потока и сдвиговых деформаций. В отличие от рас-
смотренных выше типов микроконтинентов и по-
груженных окраинных плато, сформированных 
в процессе континентального рифтинга и его пе-
рехода в  океанический спрединг, погруженные 
плато и микроконтиненты центральной области 
и южной границы плиты Скотия представляют со-
бой совершенно иной генетический тип и связаны 
с неоднократным изменением полей напряжений, 
приводящих к структурным перестройкам лито-
сферы в процессе эволюции региона. Раскрытие 

моря Скотия было связано с разрушением конти-
нентального моста в районе пролива Дрейка [7] 
вследствие продвижения спредингового хребта За-
падный Скотия, начавшемся 31–33 млн лет назад 
[8] в северо-восточном направлении. Столкнове-
ние спредингового хребта с  мощной континен-
тальной литосферой Фолклендского плато привело 
к прекращению спрединга и растяжению литосфе-
ры в центральной области моря Скотия [3].

Особенности строения рельефа дна централь-
ной области моря Скотия выражены в  наличии 
многочисленных континентальных блоков, погру-
женных на разные глубины и разделенных локаль-
ными глубокими депрессиями. Согласно совре-
менным представлениям, причиной погружения 
этих блоков послужило растяжение континенталь-
ной коры в этой области, начавшееся в период 20–
25 млн лет назад, обусловленное миграцией асте-
носферного потока в субширотном направлении 
[3, 19].

В отличие от центральной области моря Скотия, 
его южное обрамление подвергалось значительным 
деформациям сжатия и сдвига в процессе эоцен – 
раннемиоценовой (≈ 25 млн лет) субдукции в севе-
ро-западном направлении литосферы моря уэддел-
ла и последующего левостороннего сдвига, сфор-
мировавшего современную южную границу плиты 
Скотия в среднем миоцене (≈ 12 млн лет). Сдви-
говые деформации привели к формированию ма-
лых бассейнов спредингового типа, подстилаемых 
океанической корой (бассейны Пауэлл, Протектор, 
Доу, Скан), которые отделяют друг от друга погру-
женные блоки микроконтинентов (Южно-Орк-
нейский, Террор, Пири, брюса, Дискавери и др.) 
[13, 18] (рис. 6). В отличие от погруженных блоков 
континентального массива центральной области, 
некоторые из этих микроконтинентов представля-
ют собой самостоятельные блоки, ограниченные 
современными сдвиговыми желобами и окружен-
ные океанической корой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе раскола континентальной литосфе-
ры нередко происходит частичное или полное от-
торжение небольших континентальных блоков от 
материнского континента, приводящее к образо-
ванию микроконтинентов, или выдвинутых в сто-
рону океана погруженных плато, или не погру-
женных невулканических островов. Рассмотрены 
геодинамические особенности перехода от конти-
нентального рифтинга к океаническому спредин-
гу, при которых возможно образование различных 
типов изолированных блоков с континентальной 
корой, которые в зависимости от термомеханиче-
ских условий континентального рифтинга могут 
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сохраняться в виде островов, выступая над уровнем 
моря, либо представлять погруженные под воду 
блоки континентальной коры. Эти типы включают:

1. Полностью отторженные блоки континен-
тальной коры (микроконтиненты), со всех сторон 
окруженные океанической корой, сформирован-
ные в результате перескока оси спрединга в сто-
рону молодой континентальной окраины, подвер-
женной воздействию мантийного плюма. Эти бло-
ки, как правило, погружены ниже уровня моря, но 
могут иметь отдельные островные образования.

2. Погруженные узкие линейно-вытянутые блоки 
континентальной коры, сформированные в результа-
те пропагейтинга рифтовой трещины вдоль конти-
нентальной окраины. Вероятным механизмом обра-
зования микроконтинентов такого типа может быть 
продвижение рифтовой трещины вдоль уже суще-
ствующего трансформного разлома с транстенсией 
(или разломной зоны иного типа).
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3. Микроконтиненты, образованные при фор-
мировании кинематически неустойчивых тран-
зитных трансформных систем, которые соединяют 
продвигающиеся навстречу друг другу рифтовые 
трещины, разнесенные на значительное (несколь-
ко сотен километров) расстояние и встречающие 
на своем пути структурно-вещественные неодно-
родности с более прочной континентальной лито-
сферой.

4. Континентальные блоки, которые не полно-
стью отделены от материнского континента могут 
быть выражены в виде погруженных континенталь-
ных плато, либо оставаться в виде не погруженных 
островов. В первом случае континентальная кора 
этих блоков испытала значительное растяжение 
и утонение, и процесс рифтогенеза сопровождал-
ся значительными проявлениями магматизма. Во 
втором случае, при обедненном магмоснабжении, 

Рис. 6. Погруженные плато и микроконтиненты в структуре коры моря Скотия. Структурная схема построена на 
основе данных [3, 7, 8, 10, 13, 14, 18]. ХА – хребет Алук, бЦП – бассейн центральной провинции моря Скотия; 
ВХС – Восточный хребет Скотия; ЮСЖ – Южно-Сандвичев желоб; бр – задуговой рифт брансфильд; Дж – заду-
говой бассейн Джейн; малые бассейны, разделяющие микроконтиненты и погруженные плато: (Пр – Протектор, 
Д – Дав, Ск – Скан, Пп – Пауэлл); погруженные плато и микроконтиненты центральной провинции и южной 
сдвиговой границы плиты Скотия (Гт – плато Геттинген, Пб – Северное плато брюса, Тр – Террор, П – Пири, 
бр – брюса, Дк – Дискавери, Хд – Хердман, ЮОМ – Южно–Оркнейский микроконтинент. 1 – палеотрансформ-
ные разломы, 2 – сдвиговые границы плиты Скотия, 3 – современные трансформные разломы, 4 – ось палео-
спрединга, 5 – зона субдукции и палеосубдукции, 6 – современные спрединговые хребты, 7 – островные дуги, 
8 – утоненная континентальная кора погруженных плато и микроконтинентов, 9 – океаническая кора, 10 – кора 
сдвиговых зон, 11 – малые бассейны с океанической корой вдоль южной границы плиты Скотия, 12 – задуговой 
бассейн Джейн, 13 – зона диффузного спрединга, 14 – бассейн центральной части моря Скотия, 15 – направления 
современного и палеоспрединга.
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степень растяжения и утонения континентальной 
коры была минимальной.

5. Погруженные блоки континентальной коры, 
сформированные при ее растяжении в результате 
миграции астеносферного потока и при наличии 
сдвиговых деформаций.

Работа выполнена при поддержке РФФИ про-
ект № 15-05-03486.
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