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				Эта страница не была вычитана

М ЕТAM ЕРИЯ, расчленение тела животного на ряд последовательных участков (метамеров, сегментов) сходного строения, в к-рых некоторые органы повторяются. Так, у кольчатых червей (напр. у дождевого червя) в каждом сегменте тела имеется свой обособленный участок общей полости тела, своя пара выделительных канальцев, пара нервных узлов, сегментальные нервы и кровеносные сосуды. У позвоночных животных М. выражена, по крайней мере эмбрионально, в расчленении мезодермы (см.) и развивающейся из нее мускулатуры туловища (миомеры), в расчленении позвоночника на ряд позвонков, в расположении спинно-мозговых узлов и нервов и в закладках выделительных канальцев.

МЕТАМЕРИЯ, см. Изомеры, МЕТАМОРФИЗМ ГОРНЫХ ПОРОД (термин «метаморфизм» взят с греческого и дословно означает — принятие другого образа, изменение), явление, выражающееся в глубоких изменениях структуры, минералогического, а иногда и химии. состава горных пород. Метаморфизму могут подвергнуться горные породы осадочные, изверженные и даже метаморфические (повторный метаморфизм). Факторы изменения пород  — высокая температура, давление и химии, воздействия. При метаморфизме изменение пород происходит обычно в твердом состоянии, хотя в исключительных случаях возможно частичное переплавление (образование смешанных пород  — мигматитов, анатексис). Такие процессы, как выветривание, почвообразование, слабая степень перекристаллизации и цементации при невысокой температуре (диаганезис окремнения пород, возникновение из песков песчаников, льда из снега), из понятия М. г. п. исключаются. Обычно также не относят к М. г. п. процессы образования углей и нефти.

Напротив, переход угольных пластов в графит под действием изверженных пород уже относят к метаморфич. процессам. Конечно, все эти ограничения с принципиальной точки зрения условны. Непосредственный механизм метаморфизма почти всегда скрыт, и изучение процессов М. г. п. возможно лишь через посредство изучения продуктов этого метаморфизма. Можно проследить ряд переходов, к-рые ведут, с одной стороны, к породам осадочным, с другой — к изверженным. При слабом проявлении метаморфизма первоначальный облик породы может еще удерживаться. Различают следующие виды М. г. п.

Автометаморфизм. Сюда относят изменения изверженных горных пород, которые происходят в конце их кристаллизации под действием собственных горячих паров, газов (пневматолиз) и горячих водных растворов (гидротермальные действия). Большого значения этот процесс не имеет, хотя он и широко распространен (экстенсивен, но не интенсивен).

Так новообразуются в породах серпентин, тальк, хлорид, эпидот и др. минералы.

Аллометаморфизм. Как показывает само название, этот вид метаморфизма связан с посторонним (аллос по-гречески — иной, другой) воздействием на породу. По пространственному признаку его можно разделить на: а) контактовый и б) региональный метамор; физм. Контактовый метаморфизм вызывается местным воздействием изверженных пород на окружающие породы. Контактовая зона при излившихся породах  — узкая, от нескольких сантиметров до нескольких метров; при глу 132

бинных, интрузивных  — гораздо шире, до нескольких километров. В первом случае дело ограничивается обычно слабыми изменениями, во втором — изменения гораздо сильнее; возникают новые по составу и структуре породы.

Объясняется это тем, что излившиеся породы потеряли летучие составные части и воздействуют исключительно температурно (термальный метаморфизм); глубинные же породы являются источником привноса под большим давлением горячих паров, газов и растворив. Газообразные и жидкие агецты внедряются в окружающие породы по мельчайшим пустотам, капиллярам и вступают в энергетич. реакции между собой и минералами самой породы (контактово-метасоматический метаморфизм). Особенно энергичное действие замечается вокруг кислых глубинных пород (гранитов) как относительно более богатых летучими агентами.

Под региональным, или общим метаморфизмом подразумевают изменения, охватывающие большие площади или области. Понятие о региональном метаморфизме выросло гл. обр. на наблюдениях, что под нормально осадочной толщей повсеместно на земле на большей или меньшей глубине встречаются «кристаллические сланцы», в частности гнейсы. Породы эти, по возрасту обычно очень древние (докембрий), всегда носят признаки большого давления (рассланцованы, смяты в складки и т. д.). Этому признаку было придано многими расширенное толкование. Отсюда возникло учение о дислокационном метаморфизме, динамометаморфизме, метаморфизме нагрузки и разгрузки с противоположением их процессам контактного метаморфизма. Однако правильнее региональный метаморфизм рассматривать как контактный метаморфизм огромных складчатых районов земного шара под действием нижележащих магм.

Для понимания минералообразований и характера структур горных пород, получаемых при региональном метаморфизме, в основу его» положено учение о глубинных зонах, освещающее вопросы изменения физико-химич. условий в зависимости от изменений давления и температуры в различных зонах земной коры (см. Метаморфизм зоны). Разные породы в разной степени подвержены метаморфизму: глинистые породы, пески и песчаники слабее изменяются, а карбонатные породы — сильно. Они становятся кристалличными, обогащаются, а иногда нацело замещаются такими минералами, как гранат, везувиан, волластонит, хондродит, эпидот, скаполит и др. Для глинистых пород характерно новообразование силлиманита, дистена, кордиерита и др. Глинистые известняки (мергели) при региональном метаморфизме часто дают начало гранатовым и гранато-дистеновым кристаллич. сланцам. Вообще же разнообразие метаморфич. пород очень велико.

В группе метаморфич. горных пород различают: гнейсы, слюдяные сланцы, эклогиты, различные глинистые сланцы, филлиты, мраморы, кварциты, амфиболиты, разнообразные «роговики», хлоритовые и тальковые сланцы, эпидозиты, зеленые сланцы, горшечный камень, серпентинит и др.

Структура и текстура пород. Главнейшим отличительным признаком М. г. п. является их паналлотриоморфная или кристаллобластическая структура. Термином «кристаллобластическая структура» хотят указать на процессы перекристаллизации вещества в
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