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Образование «горячих точек» в сейсмически активных зонах давно дискутируется в лите-
ратуре [2, 4 и др.]. Мной [1] рассмотрена возможность образования горячих точек с позиций внут-
ренней энергии вещества, один из вариантов которого представлен на рис. 1А, связанный с обра-
зованием нано- и микрочастиц при достижении критических значений давления и сдвига, . Бо-
лее подробно с обзором литературы см. [1]. На рис. 1Б в слое мощностью BC, расположенном
на глубине h от поверхности, на уровне BF достигнуты критические значения P. При наличии
ослабленной зоны (выше AG) легко подвижные компоненты наночастиц, (содержащие летучие,
щелочи, легкоплавкие компоненты) на участке BCEF, подверженном сдвиговым деформациям,
устремятся к ослабленной зоне (пунктирные горизонтальные стрелки) с сейсмической скорос-
тью [3, 5 и др.], создавая в зоне ADG типа гидравлического удара. Это приводит к разогреву по-
род и образованию расплава (или подплавлению). На этом первый этап заканчивается.

Немедленно и сразу из ближайшего окружения BCEF-зоны диффундируют легко подвиж-
ные компоненты, со скоростью в десятки тысяч раз превышающие скорость диффузии, когда не
достигнуты критические P,  параметры. В этом случае в ADG-зоне произойдет переплавление
пород до насыщения их летучими. Отметим, что из окружающих BCEF сдвиговой зоны пород
будут извлекаться летучие даже если их фугитивность меньше равновесной образованного рас-
плава в зоне ADG, т.е. с очень и очень низкой, почки нулевой летучестью, создавая «сухую»
область (зону осушения). Чем меньше летучесть, тем большее время требуется для образования
насыщенного летучими компонентами расплава в зоне ADG. На этом заканчивается второй этап
становления горячей точки.

Третьим этапом по насыщении летучими расплава в зоне ADG будет их диффузия вверх в
ослабленную зону AGH. В зависимости от перколяционной (пропускной) способности ослаб-
ленной зоны и окружающих данную зону пород возможны несколько вариантов хода развития
процессов, рассмотренных ниже.

Возникновение ослабленных зон (рис. 1Б) может быть связано с разным химическим и
минеральным составом пород или даже одним и тем же составом, но разной фугитивностью ле-

Рис. 1. Этапы образования локальных горячих точек.
U(r) – ось ординат: потенциальная энергия вещества с условно нулевыми уровнями. А1-А7 – то-

чечные кривые: этапы последовательного изменения внутренней энергии вещества при сбросе давления
от сжатого (пунктирная кривая) до равновесного состояния (сплошная кривая).
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тучих. Это отражено на рис. 2А выше и ниже сплошной кривой (ослабленной зоны), разной вели-
чины полудугами. Это приведет к тому, что по разные стороны от разлома (ослабленной зоны)
специализация на рудные, редкие и рассеянные компоненты может быть различной.

Осушенная область 1 позволит лишь на участке 2 на котором может произойти критичес-
кий сдвиг, возродить процессы образования локальных горячих точек и последовательно от об-
ласти к области формировать зону разломов, выходящую на дневную поверхность. Это характер-
но для главного батолитового пояса восточной Якутии. Кроме того возможны и поперечные раз-
ломы между осушенными областями (квазиперпендикулярно главному разлому) сквозные или
односторонне направленные в зависимости от механических свойств вышележащих пород по
разные стороны разлома и геодинамической обстановки в тот или иной период времени.

Одной из характерных особенностей локального образования «горячих точек» – отсутствие
высокотемпературных хвостов, присущих, например, горячим точкам в зонах субдукции. Отме-
тим, что за ложный горячий хвост может быть принята частичная зона пропаривания (рис. 2В-2).
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Рис. 2. А) Вид сверху – последовательное
образование 3 горячих точек.

Сплошная линия – ослабленная зона. Верти-
кальные отрезки – границы зон осушения.

Б) Вид сбоку – то же в слое с критичес-
кими P,  – параметрами.

В) 1 – мизерная (нулевая) пропускная спо-
собность вышележащих слоев: самостоятельный
подъем облегченного (высокотемпературного, на-
сыщенного летучими) расплава (пунктирный эл-
липс) в вышележащие слои (сплошной круг).

2 – частичное пропаривание и образование
в выше лежащих легкоплавких слоях расплава, на-
сыщенного летучими.

3 – региональное пропаривание в случае ту-
гоплавких пород. Точечными параболическими кри-
выми обозначены зоны осушения.
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