
* ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРАНИТОВ — КОМПЛЕКСНАЯ ПРОБЛЕМА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

1810 г.), пирогенной {1810—1845 гг.), ги-
датопнрогенной (1345—1930 гг.) гипотез

по истории н, наконец,
ставлений о гетерогенезисе
(1930—1960 гг.). Автор

таких некоторых частных вопросах гранитообра-
ос- зования — представления.х

НИИ рапакиви и чарнокитов. Беспристраст
но проанализированы
взгляды, причем сложный материал пред
ставлен в виде, доступном для понимания
геологов .многих специальностей.

В истории представлений о происхож
дении гранитов наблюдается ряд законо
мерностей, свойственных истории геологии
и науки вообще, на что автор и обращает
зни.мание читателя. В книге показано,

История геологии широко освещается
трудах советских и зарубежных историков
науки, однако монографии
наук геохимического цикла можно пере
считать по пальцам. В то же время совре
менный период бурного развития
дисциплин, как петрология, требует
мысления пройденного пути и уточнения
ДОСТИГНУТЫХ позиций. Книга М. М. Рома-

в
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гранптов
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многочислениые

новой прекрасно решает эти задачи, про
слеживая развитие исследований,
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гранитов К

посвя-

петрологии — происхождения
Это первый 3 мировой литературе подро
нын и целостный анализ истории пробле
мы. Существующие на эту те.му
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зается в
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тез оказывается
как в литературе

не доводят нить истории до современно
сти. М. У\. Романозсй удалось
рассмотрение истории с пробле.ма.ми
ЗОЙ геолсгичеслой иаухи,
последних десятилетий.
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деть всю важность
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ского, являются не только наиболее рас-

оросте-
со зре.мене.м презра-

главные. В то же время про*
пространенны.ми изверженными породами,
но и источником широкого комплекса по-

практически полови
ны наименований добывае.мсго ныне ми
нерального сырья; с изучением гранитов

установления фунда
ментальных закономерностей
ских явлений: фор.мпрсзания и
зе.мной хоры, особенностей геосинклиналь-
ного процесса, факторов эндогенного ру-
дообразоваяпя и многих других. Не уди
вительно, что первая .монография
рии петрологии поезяшена именно пробле
ме происхождения гранитов.

3 книге М. М. Романовой рассмотрено
развитие исследования гранитов с конца
XVIII в. до 70-х годов нашего столетия.
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периода активного изучения вулканиче
ской деятельности, получили распростра
нение представления, что граниты образу
ются ‘Подобно лазам.

Следующий период характеризовался
не влиянием на петрографию других на
ук, а их взаимодействием. Автор отмеча
ет, что если периодизация развития общей
геологии и изучения проблемы гранитов
совпадает до 1830 г., то позже такого
совпадения временных границ этапов и
периодов не наблюдается. Это показыва
ет, что петрография во второй половине
XIX в. обладала достаточным арсеналом
собственных .методов и идей и, черпая
много из других наун, приобретала опре
деленную независимость. Так, дискуссия
1845—1860 гг. была вызвана тем, что хи
мические теории того времени не допу
скали возможности высокотемпературного
образования гранитов, так как порядок
кристаллизации минералов гранитов обра
тен тeooeтIiчecxo^[y: из химии было заим-

что веществапредставление,

Русские, а затем советские ученые сра-
:зу же критически отнеслись к концепции
Н. Л. Боуэна. Критику ее мы встречаем
3 работах Н.
Ф. Ю. Левинсон-Лессинга >
Б. Н. Лодочнпкова (1921—1936). Л. С. Гин-
зберга (1929). Позднее выступили и не
которые западные ученые —Ф. Ф. Гроут
(1926), К. Н. Феннер (1926). Только после
40 лет
исследователи вновь вернулись к идее о
роли эвтектики при формировании грани
тов. В 1950 г. (уже после отказа большин
ства геологов от гипотезы Н. Л. Боуэна)
американский исследователь К. Н. Фен
нер отмечал: «Утверждение выдающихся
геологов, что все теории эволюции извер
женных пород должны подчиняться дог
мату фракционной кристаллизации, свело
на нет независимость мысли и на много
лет задержало развитие представлений о
магмах и процессах в них».

В  результате того, что гипотеза
Н. Л. Боуэна в Советском Союзе не по
лучила широкого распространения, не бы
ло и такого глубокого разочарования з
при.менимостп методов физической химии
л :1з\‘чению горных пород, которое наблю
далось :ча Западе. На примере националь
ной русской школы петрологов автор де
монстрирует положительную роль сущест
вования 3 науке одновременно несколь
ких школ, идущих разными путя.мн.

Изучение происхождения гранитов бы
стро переросло границы петрологии :и по
требовало привлечения данных и методов
физической химии, геохи.мии, рудной гео
логии, геофизики, тектоники, кос.могонии
и т. д., т. е. стало междисциплинарным.
Такое «поведение» материала заставило и
автора выйти далеко за рамки истории
петрологии и осветить, правда, в разной
степени участие в решении проблемы все
го комплекса наук о Земле.

В книге показано, что з начале своего
существования (до второй лолонпны
XIX в.) петрография следовала за общей
геологией, химией и другими науками.
Об образовании гранитов судили по ана
логии с
Легче всего было наблюдать процессы
механического отложения водными пото-

и самыми ранними были представ-

И. Саптальского (1916),
(1921),

шатании и ошибок зарубежные

тем, что доступно наблюдению.

нами,

должны кписталлнзоваться из расплава в
стзсзано

порядке уменьшения температур их плав
ления. Пытаясь объяснить
порядок кристаллизации, геологи создава
ли те .“‘нпотезы. з которых отказывали им
химики (концепции раствора — расплаза,
полимерный изоморфизм и др.), и активно
участзозали, таким образом,
химии: многие
ставлекия развивались
ролопш ра:ньше, чем
мия обособилась в

наолюдаемыи

в развитии
физико-химические пред-

в пределах пет-
(Ьизическая .хн-

самостоятельную
науку.

Отмечаемые автором случаи
петрологии на химию, минералогию и дру
гие близкие науки являются, видимо, про
явлением важной закономерности разви
тия науки, действующей во все больше?г1
масштабе по мере становления науки
особенно наглядно проявляющейся
дни, когда геохимия

влияния

и
в наши

стимулирует разви
тие химии сверхвысоких давлений и тем
ператур, а биофизика подводит физику к

изучению геометрии
все более выяв-

более тщательному
пространства-времени и

особое значение смежных областейляется
соприкосновения различных на

точек
и пунктов
ук как наиболее перспективных
роста науки будущего. Влияние биологии

физику и химию и вили геологии наления о гранитах как механических осад
ках— цементирозакных песках. Во вто
рой половине XVIII в. в связи с успехами
химии растворов граниты стали считаться
хемогеиными осадками. В XVIII в., после

время часто вызывает непонимание
сопротивление представителей послед-

наше
и
них. Поэтому очень полезно еше раз
помнить некоторым современным физика.м

на-
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. Было до-спбримбнтальные исследования
из осадочных пород при на-казано, что

по-хлмикам об исторических примерахи
зитивного влияния такого рода.

Еще одной закономерностью развития
застоя,язляются такие периодынауки

ВОДЬЕнезначительного количестваличии
на глубинах 12—20 км будет выплавлять
ся гранитный
возможность образования гранитов путем:
переработки
рами.

Обсуждение на XX сессии Международ-
геологического конгресса в 1960 г.

большинство геологов счи-

Подтвердилась и-сплав.

пород термальными раство-

ного
показало, что

когда новые, перспективные для решения
находятся еще в зача-■проблемы методы

точном состоянии и на арену выходят и
существуют некоторое время экзотические

. Так, собствен-экстремистские гипотезы
петрографические

сыграв главную роль в разви-
проблемы в первую половину XX в.,

исчерпали себя к концу 40-х годов и не
возможности дальнейшего про

была

и
методы изученияно

гранитов,
тии

давали
движения на¬

тают проблему на данном этапе решен-
автор монографии,.нон, с чем согласен и

заканчивающий этим последним периодом
истории представлений 0

рассмотрение. Неопределенность
, что на заседании Амери-

общества в Отта-
столько велика
канского геологического

происхождении гранитов.
Однако история проблемы на этом, ко-

. Появление тончайших
ве в 1947 г. даже не было принято резю
мирующего решения. В рамках проблемы
происхождения гранитов в этот период
распространились крайние формы гипотез
трансформизма, вплоть до гипотезы обра-

спонтанных ядер-
других пород земной

достаточной ме-

зевания гранитов при
ных превращениях
коры

нечно, не кончается
исследования,

макрообъемов, с
-не обще-

развитне сравни-
 с другой, несом-

стороны процессов

и
методовинструментальных

геологических микро-
одной стороны, совершенствован
геологических теорий и

тельной планетологии
ненно, откроют новые
происхождения гранитов.

Задачей сегодняшнего дни, не подкрепленные з является де-
стадин мета--экспериментально,

годы) 30-
теоретически, нире ни

На следующем этапе (50-е тальное исследование всех
вещества от диаге-

расшифроз-
морфнзма осадочного
неза до ультраметаморфизма,

подробностей процесса превращен!!^,
изучение

ка
«былых биосфер» в граниты,

магм решался непрос о происхождении
столько
сколько на

петрограшнче методами.скими
основании общегеологических

этапов эволюции биосферы -каПостепенно с целью уста-
генетическпми

представлении
новления различий между

к единого
роли в форми-планетарного целого и ее

рованин земной коры.
стали все шире прнме-тнпамн гранитов

няться методы
минералогии,
мате.матнки. Большую роль

наук — геохимии,
кристаллохимии, геофиз^жл,

сыграли

других

ЭК-
И. Л. Тугаринов--
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