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СИЛУРИЙСКИЙ ПЕРИОД (СИСТЕМА) — СИЛЬВЕСТР

силуре напряжённая вулканическая деятельность сосредоточена в прежних районах и в одном новом — на вост, склоне Уральского хребта.

Установившиеся в верхнем силуре относительно однообразные и устойчивые условия резко нарушаются в самом конце отдела. В это время во многих местах (в пределах Сибирской и Русской платформ, грампианской геосинклинали, Сев. Америки) происходит накопление красноцветных пород (глин, мергелей, песков, доломитов), содержащих остатки панцырных. рыб и гигантострак и включающих участками гипс и каменную соль. Совершенно очевидно, что характер бассейнов резко изменился — нормальное море сменяется серией лагун, опреснённых и частью осолонённых. Другими словами, это было время явно выраженной регрессии, развившейся-в связи с общим поднятием современных материков. Море тогда покинуло почти все занимаемые им территории и сохранилось лишь в немногих местах Средиземноморской зоны и Тихоокеанского побережья Сев. и Юж. Америки,, в Бразилии, на Урале. Такая обширная регрессия была вызвана новой складчатостью, проявившейся в нескольких фазах в конце силура и на границе с девоном. Верхнесилурийская складчатость отмечается: в полосе от Казахской степи до Забайкалья, на Кавказе, в грампианской геосинклинали и южнее — в Бретани, Арденнах, Судетах и Келецко-Сандомирском кряже, в Центр. Сахаре, в юго-вост. Бразилии. Складчатость конца силура (новокаледонская) вместе с таконской объединяется под названием Каледонской эпохи орогенеза. Мощные орогенические движения этого времени существенно видоизменили структуру земной коры. В ряде мест, в конечном итоге, возникают устойчивые складчатые зоны, в последующем почти не подвергавшиеся пликативным нарушениям. Такие складчатые зоны силурийского возраста, или, как их называют, каледониды, известны в Салаиро-Саянской полосе и в Забайкальи, в Центр. Сахаре, в грампианской геосинклинали, в юго-вост. Бразилии. В других местах, где каледонская складчатость также проявлялась (напр., Вост. Австралия, Казахская степь, Кавказ, Бретань, Арденны, Аппалачи и пр.), устойчивых структур не возникло, они уже в девонском периоде были значительно переработаны и поглощены наступившими погружениями. Каледонская складчатость, несомненно, вызвала резкие изменения физико-геотрафич. обстановки вообще, что и явилось основным толчком крупной перестройки органич. мира на > границе нижнего и верхнего силура и в конце верхнего силура.

Вулканизм. Силурийский период был временем напряжённой вулканической деятельности, приуроченной преимущественно к орогеническим зонам и проявлявшейся как в форме эффузий, так и интрузий. Мощные толщи эффузивных пород известны: в Салаиро-Саянской зоне, в Казахской степи, на вост, склоне Урала, в грампианской геосинклинали. На вост, склоне Урала эффузии относятся к верхнему силуру, в других местах они проявлялись и в нижнем и в верхнем силуре. Подавляющее большинство изверженных пород основного состава (порфириты, диабазы-, участками более кислые разности — андезиты), но встречаются породы и кислого состава (порфиры, альбитофиры), распространённые, прав 122

да, гораздо меньше и приуроченные к последним фазам извержений. Напряжённая эффузивная деятельность силурийского времени была преимущественно подводной, и лишь местами в верхнем силуре (напр., в Казахской степи) происходили и наземные извержения.

Поэтому в разрезах обычно  — наблюдается переслаивание вулканич. пород с нормальными морскими осадками. Кроме эффузивного процесса, силур характерен ещё проявлением интрузий, наиболее мощных в областях интенсивного орогенеза и приуроченных к верхам нижнего отдела и к верхнему отделу. По составу имеются как основные интрузии (габбро, пироксениты), так и кислые (граниты), причём местами первые по возрасту являются более древними. С интрузивной деятельностью связано образование главнейших полезных ископаемых силура  — железа, полиметаллических месторождений, золота, слюды.

Лит.: БорисякА. А., Курс исторической геологии, 4 изд., Л. — М., 1935; МазаровичА. Н., Историческая геология, 3 изд., М. — Л., 1938; Архангельский А. Д., Геологическое строение СССР, Западная’часть, 2 изд., выл. 1—2, М. [й др.], 1934; Страхов Н. М., Историческая геология, 2изд., М-, 1938; Haug В., Traite de gSologie, t. II, Р., 1912; К. ays er Е., Lehrbuch der Geologie, Bd III, 7 Aufl., Stuttgart, 1923.


 M. Казаков.

СИЛУЭТ, контурное изображение в профиль, вырезанное ножницами из чёрной бумаги и наклеенное на светлую (и наоборот); древневосточного происхождения («китайские тени»).

Получил название по имени франц. министра финансов Э. де Силуэт (Silhouette) (1759), к-рый в целях экономии пропагандировал С. для замены дорогостоящих портретовминиатюр. Особенной популярностью С. пользовался во 2-й пол. 18 в., когда для его исполнения были даже придуманы особые аппараты (силуэтное кресло). НередкоС. исполняется тушью непосредственно на бумаге и находит применение в украшении фарфора и стекла, особенно же в книжной Е  — С. Кругликова.

Автопортрет. иллюстрации. Задачи силуэтного изображения увлекали многих художников. Одним из лучших силуэтистов 18 в” был швейцарец Жан Гюбер, портретист Вольтера; в России в этой области тогда работали Фр. Антинг и Сид о, в 19 в. — скульптор граф Ф. П. Толстой, а позднее  — художники «Мира искусства» (Сомов, Добужинский, Нарбут) и мн. др. Из советских художников в области С. работает Кругликова.

СИЛЬВАМ ЕР, сорт винограда. Вынослив и нетребователен к почвам. Гроздь небольшая, плотная, цилиндро-конической формы. Ягоды средней величины, округлые, сочные, зелёные.

Урожайность высокая. С. идёт на приготовление вина и виноградного сока. Возделывается на Сев. Кавказе и в Крыму.

СИЛЬВЕСТР {Sylvester), Джемс Джозеф (1814—97), англ. математик. В 1837 окончил: Кембриджский ун-т, долго жил в Соединённых Штатах Америки. В 1855—70  — профессор Военной академии в Вуличе, в 1876—83 в Балтиморе. В 1874 основал «American journal of mathematics». В 1884 вернулся в Англию и до конца жизни возглавлял кафедру геометрии в Оксфорде. Главные работы С. относятся
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