
Рассмотрены примеры минеральных преобразований в зоне разломов, ограничивающих с юга Ал-
данский щит, в пределах Украинского щита и Воронежского кристаллического массива, а также в
ксенолитах из кимберлитов Восточной Сибири и щелочных базальтов Монголии. Показана роль
сдвиговых напряжений и вызываемых ими деформаций горных пород и минералов в образовании
высокобарических минеральных фаз. Сделан общий вывод о существенной роли сдвиговых напря-
жений в формировании вещества тектоносферы Земли.

ВВЕДЕНИЕ

Земля в термодинамическом смысле является от-
крытой, диссипативной системой, испытывающей
необратимые изменения в своей геологической ис-
тории. Это приводит к тому, что любые изменения
физико-химического и механического состояния
горных пород вызывают нарушения минерального
термодинамического равновесия и преобразования
типов минералов, их структуры, морфологии, всего
облика твердого субстрата. Последовательность, ха-
рактер и степень этих изменений зависят от кинети-
ческих факторов и химической активности всех со-
ставляющих системы. Напряженно-деформацион-
ное состояние глубинной среды, выраженное в
пространственно-временных механических процес-
сах — разномасштабные хрупкие разрушения и/или
пластическое течение, — являются определяющим
фактором воздействия на породы флюидов и рас-
плавов.

Минеральные преобразования пород обуслав-
ливаются следующими факторами:

1 — изменением химического состава среды,
приводящим к метасоматическому процессу;

2 — субсолидусным метаморфическим процес-
сом перекристаллизации;

3 — распадом твердых растворов и фазовыми
превращениями при изменении физико-химиче-
ских условий.

СТРУКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Признаками минеральных преобразований слу-
жат образования новых текстур, появление нерав-
новесных ассоциаций минералов, приуроченность
определенных по минеральному и структурному
состоянию горных пород к тектоническим наруше-
ниям (разломам) и специфическая структурная ло-
кализация, позволяющая выделить этапы новооб-
разований. Все сказанное подтверждается много-

численными исследованиями метаморфогенных
комплексов пород из различных тектонических
структур — древних платформ, складчатых поясов,
офиолитов океанического дна и т.п., плутониче-
ских и трубчатых тел магматических пород ультра-
щелочного и рудоносных типов — ультраосновные
щелочные комплексы, кимберлиты — и ксенолитов
пород земной коры и верхней мантии в щелочных
магматических образованиях — базальтах, кимбер-
литах, лампроитах [Баженова, I960; 1961; Геншафт,
1993а, 1995; Афанасьев, 1998|. Во многих публика-
циях неоднократно подчеркивалась ведущая роль
флюидной переработки вещества литосферы в фор-
мировании подобных образований | Геншафт,
1987б|. Наиболее ярким типом природных откры-
тых систем являются шарьяжно-едвиговые текто-
нические структуры — разломы, в пределах которых
проявлен неоднородный катакластический мета-
морфизм. Сдвиговые деформации на разных раз-
мерных субгоризонтальных и субвертикальных
уровнях приводят к зарождению дислокаций — цен-
тров кристаллизации новых минеральных фаз, об-
легчают диффузионные процессы перераспределе-
ния химических компонентов и усиливают кинети-
ку роста минеральных фаз. В этих условиях
отчетливо проявляется текстурированность пород
и анизотропия их свойств. Мощное влияние сдви-
говых напряжений на характер кристаллизационных
процессов продемонстрировали эксперименты Д.
Григтса, П. Бриджмена, Н.С. Ениколопяна и др. Яр-
чайшим примером неравновесной кристаллизации
(в терминах термодинамики закрытых систем) явля-
ется образование коэсита при растирании кварца в
ступке [Dachille, 1960]. Д.Г Егоров, ссылаясь на рабо-
ты Н.С. Ениколопяна, писал, что в стресс-сдвиговых
условиях устанавливается динамическое равновесие
между кристаллической и аморфной фазами, поток
дефектов является стационарным, что обеспечива-
ет аномально высокие скорости массопереноса и
высокую химическую активность. В условиях высо-










