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В центральной части Атлантического океана
(25° с.ш. – 15° ю.ш.; 60° з.д. – 10° в.д.) (рис.1) установ-
лены все основные типы структур, известные в Миро-
вом океане и его обрамлении: срединно-океанический
хребет, трансформные разломы, абиссальные котлови-
ны, асейсмичные поднятия, вулканические архипела-
ги и отдельные острова, подводные горы, пассивные
окраины разных типов, островная дуга c глубоковод-
ным желобом и аккреционной призмой. Их положение
отражено с той или иной степенью детальности на всех

тектонических и геодинамических картах. Основани-
ем для выделения подводных объектов служили дан-
ные однолучевого эхолотирования или набортные гео-
физические измерения, реже – геологические характе-
ристики.

Атлантический океан, его окраины и обрамление
стали своеобразным полигонами для выработки новых
тектонических концепций. Именно здесь создавалась
геосинклинальная теория, теории дрейфа континентов
и спрединга, и новая глобальная тектоника. Структуры

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рис.1. Расположение основного района исследований Геологического института РАН
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8 Предисловие

Атлантического океана стали тектонотипами для мед-
ленноспрединговых срединно–океанических хребтов,
трансформных разломов типа хребет–хребет. С конца
30–х годов прочно утвердилась общая зональность оке-
ана – Срединно-Атлантический хребет (САХ) разделя-
ет два пояса глубоководных котловин, которые, через
системы периокеанических прогибов, граничат с кон-
тинентальными глыбами. Принимается, что строение
котловин не подвержено каким–либо изменениям, за
исключением районов действий горячих точек, в кото-
рых происходит подъем глубинного материала. САХ
имеет хорошо выраженную рифтовую долину, которая
смещается трансформными разломами согласно моде-
ли Дж.Уильсона (Wilson, 1965).

Вместе с тем, по мере накопления нового факти-
ческого материала, происходит коррекция многих гео-
динамических постулатов, введенных в научную лите-
ратуру в середине–конце 60–х гг. В частности, появи-
лись представления о существовании аномальных, с
точки зрения идеи спрединга, блоков, с необычным
строением и возрастом. Была установлена многопоряд-
ковая сегментация САХ. В последнее время встают воп-
росы о весьма разнообразном строении трансформных
разломов, существовании областей разрывов осевой
части САХ, нетрансформных смещений, аномальных
простираний некоторых структур. Асимметрия рифто-
вых долин и выходы мантийных пород в них привели к

иному пониманию развития центров спрединга. Под-
робное рассмотрение и сопоставление воззрений “ран-
ней” и “современной” плитной тектоники опубликова-
но недавно в монографии В. Е. Хаина и М. Г. Ломизе
(Хаин, Ломизе, 1995) и подробно проанализировано в
докладе В. Е. Хаина на открытии 6–ой Зоненшайновс-
кой конференции по плитной тектонике (Москва. 17–
20 февраля 1998 г.).

В большинстве современных работ широко обсуж-
даются вопросы, связанные с различными плейт–тек-
тоническими геодинамическими построениями, рекон-
струкциями полюсов вращения, положением осей по-
лосовых магнитных аномалий, различной их возрастной
и геодинамической интерпретацией. Все более важное
место стали занимать данные о мелкомасштабной сег-
ментации срединно–океанических хребтов на базе дан-
ных многолучевого эхолотирования и гравиметрии.
Активно используются спутниковые альтиметрические
карты. Не остаются без внимания и вопросы связанные
с вещественным составом пород из различных слоев
океанической коры.

В указанных выше координатах, за последние 10
лет, разными странами, был проведен большой объем
геолого–геофизических исследований. В частности,
только Геологический институт РАН организовал 13
экспедиций (таблица 1) на НИС “Академик Николай
Страхов”, в ходе которых, многолучевым эхолотом

Примечания. 1. В 4-ом и 8-ом рейсах проводились работы в районе хребта Барракуда и в Карибском регионе. 2. Сокращения:
ИМГ – Институт Морской геологии, Болонья, Италия; МЭ – многолучевой эхолот, НСП — непрерывное сейсмическое
профилирование, АДСС – донные станции, МС – многоканальное сейсмопрофилирование разных типов

Таблица 1
Основные данные о работах НИС “Академик Николай Страхов” в центральной части Атлантического океана
№  
рейса 

Начало  
рейса 

Конец 
рейса 

Капитан Начальник 
экспедиции 

Головная 
орг–ция 

Район 
работ, град. 

Проект Нучное оборудование/методы 

1 22.06.85 02.09.85 Латожа В. Бебешев И.И. ГИН 14–35 с.ш. Литос, 
Седимент 

МЭ, НСП, драги, трубка, черпак, 
магнитометр, РОЗЕТТ, фото, 

2 18.11.85 08.03.85 Латожа В. Антипов М.П. ГИН 0–15 с.ш. Литос, 
Седимент 

МЭ, НСП, драги, трубка, черпак, 
магнитометр, РОЗЕТТ, батометр 

3 21.05.86 03.09.86 Латожа В. Разницин Ю.Н. ГИН 15 с.ш. Литос МЭ, НСП, драги, трубка, черпак, 
магнитометр, МС, РОЗЕТТ, фото, 

6 29.09.87 01.02.87 Николаенко В.Е. Разницин Ю.Н. ГИН 15 с.ш., 
7–9 с.ш. 

Литос МЭ, НСП, драги, магнитометр,  
МС, АДСС, фото 

7 01.04.88 04.08.88 Беляев В.Г. Удинцев Г.Б. ГИН 4 с.ш. Литос МЭ, НСП, драги, трубка, 
магнитометр, фото 

9 25.10.90 25.02.90 Беляев В.Г. Разницин Ю.Н. ГИН 11–15 с.ш., 
7–9 с.ш. 

Литос МЭ, НСП, драги, магнитометр, 
АДСС, фото 

11 10.08.91 09.12.91 Клепиков И.М. Удинцев Г.Б. ГИН 2–4,5 с.ш. Литос,  
Тетис 

МЭ, НСП, драги, трубка, 
магнитометр, гравиметрия, МС, 
АДСС 

12 31.01.91 04.05.91 Беляев В.Г. Удинцев Г.Б. ГИН 2–4,5 с.ш. Литос МЭ, НСП,  драги, трубка, 
магнитометр 

13 06.11.92 26.01.92 Сазонов Л.В. Разницин Ю.Н. ГИН 0–1 ю.ш. Литос,    
ПРИМАР 

МЭ, НСП, драги, трубка, 
магнитометр, МС 

15 15.07.92 20.09.92 Сазонов Л.В. Разницин Ю.Н. ГИН 15 с.ш. Глубинные  
геосферы 

МЭ, НСП, драги, трубка, 
магнитометр, МС 

16 20.02.93 31.05.93 Сазонов Л.В. Пейве А.А. 
Бонатти Э. 

ГИН/ИМГ экватор ПРИМАР МЭ, НСП, драги, трубка, 
магнитометр 

18 23.01.94 06.06.94 Сазонов Л.В. Пейве А.А. 
Заттелини Н. 

ГИН/ИМГ экватор  
52–53 ю.ш. 

Глубинные  
геосферы 

МЭ, НСП, драги, магнитометр, 
гравиметрия,  МС 

19 14.01.98 09.03.98 Сазонов Л.В. Пейве А.А. 
Бонатти Э. 

ГИН/ИМГ 10 с.ш. ПРИМАР МЭ, НСП, драги, трубка, 
магнитометр, МС 
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(МЭ) ECHOS–625, непрерывным сейсмическим про-
филированием (НСП) и драгированием были изучены
многие районы срединно-океанического хребта и его
флангов. Часть работ проводилась по совместным про-
граммам с итальянским Институтом морской геологии
(Болонья – IGM CNR). Качественно новая информа-
ция о строении всего региона заключена также в дан-
ных спутниковой альтиметрии (Sandwell, Smith, 1997).
В связи с этим, сложились условия для обобщения но-
вого материала по Центральной Атлантике в виде циф-
ровых карт различного геолого-геофизического содер-
жания, в частности, карты разломных структур. На этой
основе возможно обсуждение закономерностей текто-
нического строения и развития Центральной Атланти-
ки, как одного из ключевых районов для понимания
эволюции всего Атлантического океана вцелом и его
обрамления.

Актуальность работы определяется также соответ-
ствием ее тематики приоритетным направлениям науч-
ных исследований в области геологических, геохими-
ческих, геофизических и горных наук по изучению, ос-
воению и сбережению недр России (Жариков и др.
1996), в части тематики, связаной с океанами, – геоло-
гическое строение и геодинамическая интерпретация
осевых зон срединно-океанических хребтов и систем
трансформных разломов; тектоническая природа внут-
риплитных деформаций; строение и природа авулкани-
ческих поднятий; соотношение континентов и океанов.

Цель и задачи настоящей работы заключаются в
геологической характеристике основных тектонических

структур и морфоструктур срединно-океанического
хребта, трансформных разломов и вулканических со-
оружений дна центральной части Атлантического оке-
ана, основываясь на комплексе данных МЭ, НСП и спут-
никовой альтиметрии.

Достижение поставленной цели потребовало реше-
ния следующих методических и теоретических задач:
разработка образа нового поколения карт геологичес-
кого содержания дна Атлантического океана; создание
дизайна геологической базы данных для Центральной
Атлантики и проверка ее работоспособности; проведе-
ние анализа строения и взаимоотношений основных
структур дна Центральной Атлантики; выявление ос-
новных элементов строения океанских разломов за пре-
делами осевой зоны САХ; выяснение потенциальной
возможности изменения структуры верхних частей оке-
анической коры под действием деформаций, возника-
ющих вне зоны спрединга; определение основных за-
кономерностей строения вулканических сооружений, их
соотношений с другими структурами; определение эта-
пов их формирования; проведение анализа строения и
взаимоотношений океанских разломов со структурами
Южной Америки и Западной Африки.

В работе использованы материалы собранные ав-
тором (или при его непосредственном участии) во вре-
мя экспедиционных работ в 1982–1986 гг. на островах
Зеленого Мыса, в 6, 9, 13, 18 рейсах НИС “Академик
Николай Страхов” (рис.2). Кроме этого автор имел не-
посредственную возможность работать с различными
материалами 3, 7, 11, 12, 15 и 16 рейсов НИС “Акаде-

Рис.2. Районы исследований автора на НИС “Академик Николай Страхов” и на Островах Зеленого Мыса в составе экспедиций
Геологического института. Электронные прокладки маршрутов судна подготовлены С.Ю.Соколовым.
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мик Николай Страхов”. (начальники рейсов: Разни-
цин Ю. Н. – 3, 6, 9, 13, 15, Пейве А.А. – 16, 18, Удин-
цев Г.Б. – 7, 11, 12). Основные сведения о рейсах при-
ведены в таблице 1.

При работе использовались методы геологической
съемки, а также обработка информации на IBM PC (про-
граммы Access 2.0, Surfer 6.04, Statistica и некоторые
другие) с использованием оригинальной базы данных.
Для подводных форм рельефа в работе применялись
географические названия (Агапова и др., 1993, Газет-
тир..., 1997), утвержденные Межправительственной
океанографической комиссией ЮНЕСКО – МОК. Спи-
сок названий основных географических объектов в Цен-
тральной Атлантике приведен в таблице 2.

В связи с тем, что в работе использовались ком-
пьютерные методы хранения и обработки данных,
картографический материал, представленный в мо-
нографии, имеет не только классический способ ото-
бражения координат, но и альтернативный, отража-
ющий новую специфику. Она состоит в том, что от-
счеты широты (долготы) представлены  в виде
градусов с десятичной долей. Например 43°45′ бу-
дет заменен числом 43.75, и если это отсчет южной
широты (или западной долготы) число будет со зна-
ком минус. Подобный способ хранения географичес-
ких координат сильно упрощает и ускоряет компью-
терную обработку данных, делает возможным быст-
рый переход от одной проекции к другой, и дает

название объект широта,  
град 

долгота, 
град 

Академика 
Книповича 

гайот 5.6 -26.9 

Алагоас горы -9.8 -34.3 
Амазонский каньон 3.5 -48.5 
Амазонский конус 4.5 -46.8 
Ангольская равнина -12.8 2 
Ангольская котловина -9 3 
Арройо гора 6.3 -22.7 
Баия горы -14.4 -32.3 
Барбадос котловина 12 -59.4 
Барбадос хребет 12.8 -59.6 
Барракуда равнина 17 -56.5 
Барракуда хребет 16.3 -57 
Батиметристов горы 7.5 -21.5 
Белен хребет 0.3 -41 
Белоброва гора -8.3 -9.3 
Белоусова гора 1.5 -25 
Боавишта гора 15.8 -22.1 
Бодега каньон -8.8 0.8 
Богоявленского гора -8.8 -0.8 
Бразильская котловина -10 -25 
Бразильская котловина -15 -25 
Вайда гора 18.1 -50.2 
Видал канал 16.8 -55 
Габон каньон 2.5 7.5 
Гамбийская равнина 13.5 -28.5 
Гилг горы 6.9 -21.9 
Глинкова гора -9.8 0.4 
Граттан банка -9.7 -12.8 
Грелль гора -12.6 -31.9 
Гайяна плато 8.3 -54 
Гвинейское плато 9.8 -17.5 
Гвинейская котловина 1 -4 
Гвинейский конус 9.4 -18 
Гвинейские горы -8 8.3 
Дакар каньон 14.2 -18.3 
Дампир гора -11.2 0.5 
Демерара плато 8.2 -53.5 
Демерара котловина 10 -51 
Жуан-Песоа плато -6.8 -33.5 
Зеленого мыса плато 17.8 -20 
Зеленого мыса гора 15.3 -22 
Зеленого Мыса равнина 23 -24 
Кардно гайот -13 -6.1 

 

Таблица 2
Географические названия форм подводного рельефа глубоководной части тропической Атлантики

название объект широта, 
град 

долгота, 
град 

Картер гора 9.1 -21.2 
Конго конус -6 8.5 
Конго каньон -5.8 9.3 
Кадамошту гора 14.7 -25 
Калабар каньон 3.9 8.2 
Канопус банка -2.2 -38.3 
Каяр каньон 15.4 -18 
Каяр горы 15.7 -17.8 
Кейн проход 9.2 -19.3 
Кейн гора 21.1 -28.1 
Кленовой гора -13.1 -34.3 
Книповича гора 5.6 -26.9 
Крылова гора 17.6 -30.1 
Кучерова гора 2.3 -28.7 
Ле-Тру-Сан-Фон каньон 5.2 -4 
Махин каньон 6 4.4 
Маю гора 14.8 -22.5 
Малахит гайот -12.8 -2.6 
Мараньян горы 0.6 -42 
Маршан гора 7.3 -22.3 
Мавритания каньон 16.8 -16.8 
Мак-Гауан гора 8.5 -20.7 
Мелмор гора 6.1 -24.9 
Меннера гора 13.9 -44.6 
Месяцева гора -11.4 -1.3 
Муратова гора 4.0 -32.4 
Надежда гора 4.2 -32.8 
Надир гора 8.8 -16.9 
Нигера конус 4 4 
Нола гора 17.2 -25.5 
Пара равнина 6 -42 
Параиба гора -7.5 -33.2 
Парнаиба хребет -1.8 -37 
Пернамбуку  абиссальная   

 равнина 
-7.5 -27 

Пернамбуку горы -8.5 -32 
Пернамбуку канал -12 -33.3 
Пернамбуку плато -8.2 -34.3 
Пилсбери гора 0.4 -17.1 
Ребмен гора 7.3 -21.4 
Ресифи плато -8.5 -34.2 
Риджонс гора 7.7 -21.1 
Ресерчер хребет 15 -50 
Рокет гора 15.9 -36.1 
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много дополнительных преимуществ. Картографи-
ческое отображение данных  в этой системе счисле-
ния (без проекционной трансформации) приравни-
вает одну метрическую единицу по горизонтальной
и вертикальной осям карты одинаковому числу гра-
дусов соответственно. Такой способ построения карт
в компьютерную эпоху занял равноправное место в
ряду с проекционными отображениями поверхнос-
ти Земли и широко используется специалистами раз-
личных направлений. Для экваториальной области
Земли этот способ вносит искажения того же поряд-
ка, что и проекция Меркатора.

Изучение рельефа дна Центральной Атлантики
проводилось автором в составе отряда геоморфоло-
гии (начальник отряда – Турко Н.Н.) на судне “Ака-
демик Николай Страхов”. Съемка дна проводилась

Таблица 2 (окончание)

на комплексе эхолотов ELAC и ECHOS–625 (15 лу-
чей) на скорости 10–11 узлов по системе галсов про-
ложенных, как правило, в крест простирания мор-

фоструктур с расстоянием от 10 до 30 миль в пас-
сивных частях трансформных разломов и 2,5–3 мили
и менее в пределах полигонов. Последние распола-
гались как в осевой части САХ, так и на флангах.
Координация промера в 11–18 рейсах осуществля-
лось с помощью системы спутниковой навигации
GPS (Global Positioning System).

В 6–ом, 9–ом и 18–ом рейсах НИС “Академик Ни-
колай Страхов” автор принимал непосредственное уча-
стие в работе отрядов НСП (6–ой и 9–ый рейсы началь-
ник отряда Побержин В.М., в 18–ом – Ефимов В.Н.).
Источниками акустической энергии являлись пневмо-
источники с объемом камеры 1 л. Прием сейсмических
сигналов осуществлялся на одноканальную косу, состо-
ящую из 50 пьезоприемников, расположенных на базе
50 м при скорости движения судна до 11 узлов. Кроме
перчисленного, оказывал содействие в спуско–подъем-
ных операциях итальянской многоканальной сейсмики
и магнитометра.

В 6, 9, 13 и 18 рейсах НИС “Академик Николай
Страхов” автор был в составе драгировочных бригад и
в круг его обязанностей входило как выведение судна
на точку так и палубные работы.

В рейсах НИС “Академик Николай Страхов”, на Ос-
тровах Зеленого Мыса и в геологических экскурсиях и
(или) полевых работах на офиолитовых комплексах в
Корякском нагорье, Сахалине, Южном Урале и Италии,
автор работал в разное время совместно с М.А. Ахме-
тьевым, Е.С. Базилевской, Э. Бонатти, Дж. Бортолуцци,
А.А. Булычевым, Л. Гасперини, М. Гасперини,
Д.А. Гилод, В.М. Голодом, В.Н. Григорьевым, А.Н. Ди-
денко, Д.А. Дмитриевым, В.Н. Ефимовым, Н. Зиттели-
ни, Б.П. Золотаревым, П.К. Кепежинскасом, В.Ю. Ко-
лобовым, А.В. Кольцовой, Л.Н. Когарко, В.И. Копору-
линым, К.А. Крыловым, М. Лиджи, А.А. Пейве,
А.С. Перфильевым, А.Н. Перцевым, В.М., Побержиным
А.Г. Поповым, Ю.Н. Разнициным, А.В. Рихтером,
А.А. Савельевым, Г.Н. Савельевой, В.А. Симоновым,
С.Г. Сколотневым, С.Д. Соколовым, С.Ю. Соколовым,
Н.Н. Турко, Д.И. Фрих–Харом, П. Эльтером и многими
другими.

Важнейшую творческую и моральную пооддержку
в работе автора оказали сотрудники Лаборатории гео-
морфологии и тектоники дна океанов ГИН РАН –
Г.В. Агапова, К.О. Добролюбова, В.Н. Ефимов, Л.М. Ев-
графов, В.А. Равенков, А.А. Рихтер, С.Ю. Соколов и
Н.Н. Турко а также сотрудники других лабораторий ГИН
и организаций – Л.В. Дмитриев, Д.И. Кудрявцев,
М.В. Лучицкая, Е.Н. Меланхолина, А.Л. Книппер,
В.Н. Шарапов и многие другие.

Огромную помощь в освоении компьютерной тех-
ники и (или) подготовке на ней материалов к работе
оказал С.Ю. Соколов, а также Л. Гасперини, В.М. Го-
лод, К.О. Добролюбова, Л.М. Евграфов, В.Н. Ефимов,
К.А. Крылов, М. Лиджи, Е.К. Павленко и А.А. Рихтер.
Немаловажное значение в профессиональной подготов-

название объект широта, 
град 

долгота, 
град 

Романш проход 0.3 -18 
Ройал трог 16.2 -49.3 
Северо-
Бразильский 

хребет 0.3 -41.3 

Сент-Лазарус банка -12.3 -41.5 
Санту-Антан хребет 18.8 -26.5 
Сенгор гора 17.2 -21.9 
Сеара терраса -2.3 -39 
Сеара равнина 3 -44 
Сеара горы -1.5 -38.8 
Сеара хребет 6 -45 
Сеара плато -3.3 -37.5 
Синди гора 7.67 -21.4 
Сириус банка -4 -35.9 
Снодграсс гора 7.9 -20.8 
Соренсен гора 7.8 -21.8 
Стюарт гора -8.5 -17 
Стокс гора -12.2 -32 
Сьерра-Леоне впадина 4.8 -17 
Сьерра-Леоне поднятие 6 -21.5 
Стрельня гайот -6.5 1.2 
Створ гайот -9.9 -5.4 
Три-Пойнтс отрог 3.8 -2.5 
Топаз гора -8.2 -0.8 
Тропик гора 23.8 -20.7 
Уэбб гора 7 -21.7 
Уитни гора 8.9 -20.3 
Фалеева гора -8.4 1.6 
Фернанду-Ди-
Норонья 

равнина -2.5 -30 

Фернанду-Ди-
Норонья 

хребет -3.8 -33.2 

Ферраш хребет -13.7 -33.5 
Ферсмана гора 12.8 -44.7 
Фланаган гора 8.4 -21.4 
Эйвон каньон 6.2 3.9 
Экваториальный 
Срединно-
Атлантический 

каньон -3.5 -32 
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ке автора имела стажировка автора в Университете Хью-
стона в Лаборатории профессора Джека Кейси и курс
лекций профессора Кевина Берка.

При создании базы данных, сбор информации по
некоторым разделам, осуществлялся Г.В.Агаповой (гео-
графические названия) и совместно с С.Ю.Соколовым
(глубоководное бурение, эпицентры землетрясений,
деформации чехла) при участии К.О.Добролюбовой.

Обсуждения со всеми вышеперечисленными спе-
циалистами тех или иных геологических, тектоничес-
ких, геодинамических, геоморфологических и геофи-
зических проблем способствовали повышению научной
подготовке автора и написанию настоящей работы.

Создание этой работы было бы невозможно без
финансовой поддержки разных организаций. Исследо-
вания по строению пассивных частей трансформных
разломов происходили при финансовой поддержке в
1993–1995 гг. и в 1997 г. – Российского Фонда Фунда-
ментальных Исследований (гранты № 93–05–9745 и
9705–65359). Определенная материальная помощь
была оказана в 1993–1995 гг. в рамках программы “Ми-
ровой океан” по теме “Рельеф, его развитие и проис-
хождение” Министерства Науки России. Финансиро-
вание этой организацией было возобновлено в 1999 г.
В 1993 г. автором был получен также индивидуальный
грант Фонда Сороса, в 1996 г. – индивидуальный грант
Научного фонда НАТО, предоставивший возможность
обрабатывать материалы и знакомится с разнообраз-

ной литературой в течение четырех месяцев в Инсти-
туте Морской геологии, Болонья, Италия (Директор
ИМГ – Э.Бонатти). В разное время финансовая под-
держка по техническому оснащению Лаборатории
геоморфологии и тектоники дна океанов была оказана
Дирекцией ГИН РАН. Автор благодарит все организа-
ции, оказавшие финансовую поддержку при обработке
данных по геологии Атлантического океана.

Большое значение при сборе геолого–геофизичес-
ких данных оказала возможность работы сотрудников
Лаборатории в Internet. Широкий доступ стал возмож-
ным благодаря К.А.Крылову, Д.И.Кудрявцеву и др.

Пользуясь случаем, автор хотел бы поблагодарить
всех вышеупомянутых специалистов и организации, за
помощь и сотрудничество, экипаж НИС “Академик Ни-
колай Страхов”, капитанов 6–го рейса В.Е. Николаен-
ко, 9–го – В.Г. Беляева, 13–го и 18–го – Л.В. Сазонова.

В заключение автор хотел бы подчеркнуть огром-
ный вклад в работу всех работников библиотеки ИГЕМ,
высокий профессионализм и доброжелательность ко-
торых, оказали неоценимую службу в поиске необходи-
мой литературы.

Слова особой благодарности автор хотел бы вы-
разить академику Юрию Михайловичу Пущаровско-
му, по инициативе которого проводились все выше-
упомянутые экспедиционные исследования и, после
обсуждения и полезной критики, публиковались ре-
зультаты автора.
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