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Влияние вариаций
геофизических параметров слэба на проявления 

вулканизма Курильской островной дуги 

Курильская островная дуга (КОД) является одним из звеньев Курило-
Камчатской островодужной системы и входит в Тихоокеанское Огненное 
Кольцо. КОД простирается от Малко-Петропавловской зоны поперечных 
дислокаций на Камчатке до сочленения с северо-восточной дугой Хонсю 
(NE Honshu arc) на о. Хоккайдо. Параметры погружающего слэба значи-
тельно варьируют: возраст увеличивается с севера дуги к югу и меняется 
от 105 до 125 млн лет соответственно, в то время как угол погружения 
уменьшается к южным Курилам и к о. Хоккайдо, резкие изменения ско-
рости погружения плиты наблюдаются в центральном сегменте КОД, что 
находит отражение в формировании астеносферного апвеллинга по дан-
ным сейсмической томографии (рис. 1). Мощность коры варьирует от 
32–36 км под южной Камчаткой, >35 км на севере Хоккайдо и минимальна 
(15–20 км) в центральном сегменте КОД, в районе пролива Буссоль [6]. 
В пределах дуги выделено 36 активных наземных вулканов и 116 подво-
дных вулканов четвертичного возраста [1]. Анализ продуктивности вдоль 
дуги свидетельствует о доминировании эксплозивных извержений на юге 
Камчатки и на севере о. Хоккайдо. В то время как максимальные объемы 
построек вулканов приурочены к центральному сегменту КОД. Изменения 
угла наклона слэба вдоль дуги находят отражение в локализации фрон-
тальных вулканов и ширине вулканического пояса (рис. 1).

1 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия
2 Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск, Россия
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Морфометрические параметры разломов 
рифтовой долины Юго-Западно-Индийского хребта

Введение. Юго-Западно-Индийский хребет (ЮЗИХ) формируется в 
условиях малых скоростей спрединга (14–16 мм/год). Его западная часть 
отделена от восточной системы демаркационных трансформных разло-
мов Дю Туа – Эндрю Бейн – Принс Эдуард. Обе части формировались 
в различных геодинамических условиях и отличаются по морфологии, 
строению литосферы и современной динамике [1].

Участок западной части ЮЗИХ от 9° до 25° в.д. характеризуется пол-
ным отсутствием трансформных разломов: отдельные магматические 

1 МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия


