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    МАГМАТИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ РИФТОВЫХ ЗОН 
КОНТИНЕНТОВ

    Рифтовые зоны были выделены на континентах в 
конце XVIII столетия. Однако лишь к середине 
двадцатого, после открытия СОХ, сложилось 
представление о мировой рифтовой системе и были 
установлены переходы рифтовых зон с коры одного типа 
на кору другого. Так, Восточно-Тихоокеанское поднятие 
продолжается в пределы Северо-Американского 
континента, продолжением Аденского рифта является 
Аравийско-Индийский хребет, а Эфиопский рифт через 
"треугольник" Афар переходит в межконтинентальный 
рифт Красного моря.





     Основные черты геологии и глубинного строения
континентальные рифты представляют собой 
полосовидные зоны растяжения планетарного масштаба, 
шириной в несколько десятков и протяженностью в сотни и 
тысячи километров. Они обладают центральной 
депрессией, поднятыми флангами и сопровождаются 
подъемом астеносферы, а также утонением земной коры, 
что определяет возникновение магматизма. Подстилающая 
верхняя мантия характеризуется аномально высоким 
тепловым потоком и пониженными скоростями 
сейсмических волн (vp=7,6-7,8 км/с). Как и океанические 
рифты, континентальные характеризуются повышенной 
малоглубинной сейсмичностью, гравитационными 
минимумами с дополнительными максимумами в 
центральных частях рифта, связанными с неглубоко 
залегающими базитовыми и ультрабазитовыми телами.



Магматизм континентальных  рифтов





     Эпиплатформенные рифтовые зоны

     Эпиплатформенные рифтовые зоны подразделяются на 
сводово-вулканические и щелевые (Милановский, 1976). Для 
наиболее распространенных сводово-вулканических рифтов 
(Эфиопский, Кенийский рифты Восточно-Африканской рифтовой 
зоны — ВАРЗ) характерен длительный рост сводового поднятия с 
разуплотнением вещества под ними. Разрушение свода 
сопровождается мощной и длительной наземной вулканической 
деятельностью с преобладанием щелочного и субщелочного 
базальтового вулканизма, чередующегося со вспышками 
щелочного салического и кислого, синхронного с образованием 
рифтовой долины. Амплитуда горизонтального растяжения при 
этом не велика: за период с миоцена поныне она достигала около 
40 км в Эфиопском и 10-15 км в Кенийском рифтах, что более чем 
на порядок меньше, чем в океанах. В развитии сводово- 
вулканических рифтов четко выделяются два главных этапа: 
дорифтовый и собственно рифтовый.





    Африкано-Аравийский рифтовый пояс (ААРП) — один из наиболее 
протяженных и сложно построенных, заложен на протерозойском основании. 
Он протягивается более чем на 6000 км от южного края Средиземноморского 
геосинклинального пояса на севере до юго-восточного побережья Африки на 
юге, составляя 0,1 часть мировой рифтовой системы. Рифты наследуют 
древние разломы и простирание протерозойский



Африкано-Аравийский рифтовый пояс 
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Байкальская рифтовая зона 
(БРЗ) обрамляет с юга 
Сибирскую платформу. 
Геоморфологически она 
выражена прерывистыми 
линейно ориентированными 
цепочками грабенов общей 
протяженностью 2500 км. 
Несмотря на линейный 
характер рифтовой зоны в 
целом, изолированные 
вулканические ареалы имеют 
изометричные очертания 
(Удоканское плато, Витимское 
нагорье, центральная часть 
Хамар-Дабана и др.; рис
8.5).БР
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    Вещественный состав магматических пород. 
Петрография. При широких вариациях состава пород 
эпиплатформенных рифтов для них типоморфны серии 
повышенной щелочности — от переходных к 
субщелочным через щелочные разности к крайне 
щелочным. Этим типоморфным сериям в дальнейшем 
будет уделено основное внимание. Как правило, это 
порфировые, реже афировые породы, структуры и 
текстуры которых усложняются наличием 
разнообразных включений (н°- дулей) различного 
размера и крупных порфировых включений минералов- 
мегакристов. Включения как пород, так и минералов 
имеют различное происхождение: ксеногенное, 
представляя собой ксенолиты мантии и земной коры, и 
родственное вмещающим их породам




