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				Эта страница не была вычитана

платформах, покрывавшихся лишь периодически морем, часто неглубоким и лагунного типа, не раз сменявшимся сушей. С другой стороны, между осадками, из которых сложены континенты, нет отложений океанического типа; другими словами, океаны всегда лежали вне континентов, составляя особый элемент земной коры; история их известна нам лишь постольку, поскольку их фауна заселяла бассейны, покрывавшие континенты (Г. и платформы). Из этого также явствует, что Г. не имели ничего общего с океанами, представляя совершенно иные физикогеографические условия: сравнительно небольшую глубину, многочисленные острова, обусловливавшие преимущественно терригенный характер их осадков, б. или м. равномерно распространенных на очень обширных площадях, занятых Г. Складчатые осадки Г., там где они наиболее хорошо изучены (Европа, Сев. Америка), свидетельствуют о том, что образование складок происходило периодически и что они располагались по краям Г. последовательными зонами, постепенно выполнявшими Г. Такие складчатые зоны, как общее правило, теряют пластичность (в позднейшей складчатости они, если и принимают участие, то гораздо более слабое, чем не подвергавшиеся складчатости области Г.). Другими словами, они как бы наращивают ограничивающие Г. платформы.

Эти складчатые зоны отвечают периодическим проявлениям горообразования в земной коре. Образование складчатости по краям Г. свидетельствует о том, что она как бы явилась результатом сближения ограничивающих Г. платформ: складки при этом наворачивались на края платформ. На карте изображены Г., которые наметились в пределах континентов на основании изучения слагающих их осадков; т. к. они изображены на современной географической основе, то размеры Г. являются уменьшенными сравнительно с теми, которые они имели до сближения платформ. Одни из Г. замкнулись (выполнились складками) ранее, другие — позднее.

Позднее всех других существовала гигантская широтная средиземноморская Г., к-рая испытала все последовательные зоны складчатости и замкнулась альпийской складчатостью (см. Альпиды), образовавшей высочайшие современные горы: Альпы, Апеннины, Карпаты, Балканы и другие — в Европе, Гиндукуш, Памир, Гималаи и пр. — в Азии.

Изложенное учение предполагает узкое (генетическое) понимание Г. как первичной пластической зоны, тянувшейся на обширном протяжении и в течение ряда геологических периодов, вследствие опускания ее дна, накоплявшей мощные, преимущественно морские, однообразные осадки, затем подвергавшиеся периодической складчатости. Нек-рые новейшие авторы представление о Г. распространяют на всякую область, подверженную вековому опусканию, независимо от того, накопляет ли она осадки, собравшиеся или не собиравшиеся в складки.

Лит.: Общие курсы геологии — О г Э., Геология, т. I, М., 192 2; Мушкетов И. В., Физическая геология, т. I — II, М. — Л., 1925; Б ори сяк А., Курс исторической геологии, П., 1922; Stille Н., Grundfragen der vergleiciienden Tektonik, В., 1924.

Специальные статьи: Hall J., Paleontology of NewYork, v. Ill, Albany, 1859; Dana J., On the Origin of Continents, «American Journal of Science», (2), v. Ill, 1847; Haug E., Les g£osynclinaux et les aires continentales. Contribution a I’dtude des Transgressions et des regressions marines, «Bulletin de la Socidtd Gdologique de France», (3), XXVIII, 1900; SchuckertC., Sites and Nature of the North American Geosynclines, «Bull, of Geological Society of America», 34, 1923; БоpисякА., Теория геосинклиналей, «Изв. Геол. Комитета», I, 1924. ^4. JBopuCflK.

ГЕОТЕКТОНИКА, геологический термин,

иногда употребляющийся взамен более распространенного термина тектоника (см.), обозначающего совокупность основных черт строения земной коры в целом или ее отдельных участков; эти черты обусловлены действием внутренних тектонических (горообразующих) сил.

ГЕОТЕРМИКА, учение о внутренней температуре земного шара и распределении ее в земной коре.

ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ, средняя глубина в м, на к-рую надо опуститься вертикально в глубь земли, чтобы температура повысилась на 1° С. Величина Г. с. значительно колеблется в разных местах в зависимости от физических свойств земных пластов и идущих в них химических процессов.

Напр., в юж. и сев. Дакоте (Америка) Г. с. достигает значений 9, 5 м и 24, 6 м в точках, отстоящих друг от друга не больше, чем на 50км. В первом приближении можно считать, что величина Г. с. равна 30—35 м.

ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ, температурный градиент (см.) земной коры; при принятых единицах численное значение Г. г. выражает повышение температуры при вертикальн. опускании в глубь земной коры в градусах С на каждые 100 м углубления. Чаще для измерения этого повышения пользуются понятием о геотермической ступени (см.).

ГЕОТЕРМОМЕТРЫ, приборы для измерения температуры в глубине земной коры, употребляющиеся при геотермических исследованиях. В сущности, в качестве Г. может применяться любой конструкции максимальный термометр (см/Гермометр). Обычно пользуются, однако, Г. Магнуса (см. рисунок). При опускании этого термометра в скважину, ртуть, подымаясь, доходит до верхнего края открытой трубки, и часть ее выливается. По весу этой вылившейся части ртути можно судить о максимальной температуре того слоя, в котором находился геотермометр.

Можно обойтись и без вычисления, если погрузить прибор в ванну с водой или с маслом и нагревать его до тех пор, пока ртуть не дойдет до верхи, края трубки. Температура ванны в этот момент равна температуре того слоя, в к-ром находился Г.

ГЕОТРОПИЗМ (от греч. ge  — земля и tropein — поворачиваться), способность органов растения принимать под влиянием силы тяжести определенное положение по отноше-
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