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ВВЕДЕНИЕ

Общая геология – это фундаментальный курс, имеющий целью освоение студентами основ геологической науки и формирование у них геологического мышления. Задачей курса является приобретение студентами исходной системы знаний и практических навыков, необходимых для изучения в дальнейшем специальных геологических дисциплин и прохождения учебных практик. Важно также усвоение понятийного аппарата геологической науки, знание студентами основных терминов и понятий и умение их использовать.

Курс «Общая геология» представляет собой первую ступень в профессиональной подготовке геологов. Он читается для студентов I курса в течение первого и второго семестров до специальных курсов и учебных практик и служит для них необходимым фундаментом. Курс имеет традиционное строение и включает определенные тематические разделы, каждый из которых читается в течение от 2 до 8 акад. ч. Общее число тем – 20.

Врезультате прохождения курса студенты получают представление

оглавных разделах геологической науки. На практических занятиях они приобретают навыки макроскопического определения главных породообразующих и рудных минералов и главных типов горных пород, включая знание основ классификации и номенклатуры минералов и горных пород. Принципы построения геологических карт, колонок и разрезов, а также навыки пользования горным компасом даются на лекциях и практических занятиях и подготавливают студентов к прохождению летней полевой практики.

Вданном пособии приводятся вспомогательные материалы по той части курса «Общая геология», которая читается во втором семестре. Они включают содержание дисциплины, экзаменационные вопросы, словарь терминов и понятий, а также другие полезные сведения. Пособие рассчитано на студентов I курса геологического факультета, а также может использоваться студентами I курса других естественных факультетов вузов, изучающих дисциплины «Общая геология» и «Историческая геология».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

Текущий учебный план предусматривает следующую нагрузку:

Первый семестр:

лекции – 51 акад. ч (т. е. одна лекция в неделю в первой половине семестра и две – во вторую);

практические занятия – 34 акад. ч (т. е. одно занятие в неделю); самостоятельная работа – 52 акад. ч.

Второй семестр:

лекции – 26 акад. ч (т. е. одна лекция в неделю); практические занятия – 10 акад. ч (т. е. пять занятий раз в неделю с

начала семестра); самостоятельная работа – 41 акад. ч.

Практические занятия

Аудитории кафедры динамической и исторической геологии оборудованы всем необходимым для проведения занятий по курсу «Общая геология». На кафедре имеются учебные коллекции минералов и горных пород и коллекции для самостоятельного определения, а также все необходимые пособия и вспомогательные материалы. Аудитории оборудованы экранами и проекторами данных, которые используются преподавателями для проведения практических занятий и лекций. На кафедре имеются микроскопы и бинокуляры для практических занятий и выполнения курсовых работ. Студенты, выполняющие курсовые работы на кафедре динамической и исторической геологии, получают возможность работать на компьютерах в компьютерном классе.

Промежуточный и итоговый контроль знаний

В течение первого семестра на практических занятиях проводятся 4–5 коллоквиумов и контрольные работы, в ходе которых оценивается усвоение студентами навыков определения минералов и горных пород, а также знание специальных терминов и понятий по пройденным разделам.
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В течение второго семестра проводятся 2–3 коллоквиума и контрольные работы, в ходе которых оценивается усвоение студентами навыков пользования горным компасом и принципов геологического картирования, включая построение колонок и разрезов, а также знание специальных терминов и понятий по пройденным разделам.

Коллоквиумы по практической части курса проводятся на 3, 7, 10, 13, 16 и 17 (из 17) по порядку занятиях с начала первого семестра и на 5 и 6 (из 6) по порядку занятиях с начала второго семестра.

Контрольные работы на лекциях и практических занятиях проводятся 1–3 раза в течение каждого семестра по усмотрению преподавателя.

Итоговые экзамены по теоретической части курса после первого и второго семестров проводятся в письменной форме. Студентам предлагается в письменном виде ответить на два вопроса из пройденного курса. Каждый вопрос включает материал примерно 1 акад. ч. Для написания работы студентам дается 40–50 мин. После ответа на основные вопросы студенты отвечают на 5–6 дополнительных коротких вопроса по терминологии и фактическому материалу. Экзамены проводятся в малочисленных группах, и пользование любыми дополнительными материалами при написании работы не допускается. Общая отметка включает результаты коллоквиумов и контрольных работ, написанных студентом при прохождении практических занятий.

Экзамены по теоретической части курса проводятся в течение экзаменационных сессий после первого семестра 10–25 января и после второго семестра 10–25 мая.












МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ

Теоретический курс и практические занятия

Студентам настоятельно рекомендуется не относиться к часам, выделенным для самостоятельной работы, как к формальности. Это касается как практических занятий, где самостоятельная работа с коллекциями необходима для успешной сдачи коллоквиумов, так и лекционного курса. В настоящее время, кроме основного учебника, имеется большое количество дополнительных печатных, видео- и аудиоматериалов, а также образовательных сайтов в Интернете, использование которых рекомендуется студентам.

По уставу СПбГУ посещение лекций не обязательно. Однако студенты должны понимать, что «Общая геология» – это очень широкий курс, охватывающий в той или иной степени все разделы геологической науки, и пройти его самостоятельно без разъяснений преподавателя достаточно сложно. Следует также понимать, что имеющийся у некоторых студентов доуниверситетский геологический опыт не может охватывать все разделы курса, и, таким образом, «доуниверситетская эрудиция» не является залогом хорошей и отличной отметки на экзамене.

Студенты должны помнить, что они получают допуск к теоретическому экзамену по результатам практических занятий. Ведущие их преподаватели выставляют студентам итоговые отметки за прохождение практики по пятибалльной шкале, которые учитываются при выставлении отметки за письменную работу на экзамене по теории. При этом в большинстве случаев отметка за письменный экзамен является наиболее важной, однако в случае неудовлетворительной отметки за практический курс итоговая отметка может быть снижена.

Письменные экзамены

Письменные экзамены проводятся после первого и второго семестров. Многолетний опыт проведения письменных экзаменов по курсу «Общая геология» в СПбГУ показывает, что студенты делают при написании работ одни и те же методические ошибки. Чтобы их избежать, методические указания по написанию экзаменационных работ даются студентам на консультациях и непосредственно перед письменным эк-
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заменом. Следующие моменты являются особенно важными при написании экзаменационных работ:

1)в письменной работе необходимо дать определения основных терминов и понятий, относящихся к данному разделу (так, отвечая на вопрос о структурах горных пород, следует дать определения горной породы, структуры и текстуры);

2)в письменной работе недопустимо конспективное перечисление терминов, пусть даже хорошо знакомых студенту, без раскрытия их содержания (например, перечисление типов морен – донная, срединная, боковая, конечная, основная – должно сопровождаться соответствующими пояснениями и рисунками);

3)использование рисунков рекомендуется при ответах на многие вопросы. Однако рисунки в письменных работах студентов обязательно должны быть осмысленными. Изображаемые на них детали должны быть подписаны и даны соответствующие комментарии;

4)ответы на вопросы, касающиеся минералов и горных пород, обязательно должны сопровождаться конкретными примерами. Встречаются работы по классификации горных пород, где на двух страницах текста нет ни одного названия, ни одного примера конкретной горной породы. Отсутствие примеров рассматривается как недостаток и ведет к снижению оценки.

Выбор темы и требования к курсовой работе

Так как общая геология является основным предметом по специальности на I курсе, курсовые работы должны в основном соответствовать содержанию лекционного курса «Общая геология». Списки предлагаемых тем курсовых работ и фамилии руководителей вывешены на всех кафедрах геологического факультета. Кроме того, темы работ могут предлагаться самими студентами. Защита курсовых работ является обязательной во втором семестре, тогда как сама курсовая работа может выполняться в течение всего года. Защиты курсовых работ проходят на заседании кафедр геологического факультета, где выслушиваются устные доклады студентов (5–10 мин), сопровождаемые презентацией (желательно в электронном виде). Обычный объем курсовой работы, которая рассматривается на заседании кафедры после устного выступления, – 15–20 с, включая печатный текст, иллюстрации и список литературы. По своему характеру курсовые работы на I курсе обычно являются реферативными, но могут включать и работу с геологическими объектами. Цель курсовых работ на I курсе – научить студентов работать с литературой и другими источниками информации, использовать
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геологические термины, составлять рефераты и представлять свои результаты в виде устного доклада.

В целом тема курсовой работы должна более подробно раскрыть один из разделов лекционных тем. При этом конкретные темы включают наиболее актуальные вопросы, например «Новые данные о строении Солнечной системы по результатам космических миссий последнего десятилетия», «Новые данные о Марсе», «Происхождение нефти и газа», «Типы месторождений нефти и газа». Для написания работы студентам предлагается использовать ряд источников, включая изданную литературу, интерактивные образовательные CD, образовательные модули, образовательные телепрограммы, сайты Интернета и др. Имеются источники для студентов, владеющих английским языком.




СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теоретический курс. Первый–второй семестры (34 ч)

Тема 10. Выветривание. Образование почв (4 ч)

Выветривание

Выветривание, эрозия и денудация. Физическое, химическое и биологическое выветривание. Коры выветривания. Полезные ископаемые в корах выветривания. Зависимость выветривания от климата – глобальные зоны выветривания.

Образование почв

Образование почв. Почвенный профиль. Типы почв. Глобальная зональность почв.

Тема 11. Гравитационные процессы (2 ч)

Природа склоновых процессов. Элювий, коллювий, делювий и пролювий. Конусы выноса. Гравитационный фактор – медленные и быстрые склоновые процессы. Аквальный фактор – гравитационные (обвалы, крип, солифлюкция), водно-гравитационные (оползни), гравитационноводные (сели, лахары) и подводно-гравитационные процессы (подводные оползни, мутьевые потоки).

Тема 12. Геологическая деятельность ветра. Геологические процессы в пустынях (2 ч)

Области активной работы ветра. Дефляция и корразия: формы и ландшафты эолового выветривания (грибообразные, ячеистые и другие формы выветривания, гаммады). Эоловая транспортировка и аккумуляция: типы эоловых отложений (эоловые пески, лëссы). Аккумулятивные формы эолового рельефа (барханы и дюны).

Тема 13. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод (4 ч)

Плоскостной сток. Деятельность временных потоков: пролювий, конусы выноса, образование оврагов, регрессивная эрозия. Процессы формирования речной долины: базис эрозии, профиль равновесия, донная и боковая эрозия. Перенос и аккумуляция осадков: аллювий, форми-
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рование россыпей. Строение пойм и речные террасы. Устья рек: дельты, эстуарии, лиманы.

Тема 14. Геологическая деятельность подземныхвод. Карст(3 ч)

Геологическая деятельность подземных вод

Виды воды в горных породах (в виде пара, гигроскопическая, пленочная, капиллярная, гравитационная, в виде льда, кристаллизационная). Водопроницаемость и влагоемкость пород. Происхождение подземных вод (инфильтрационные, конденсационные, седиментогенные, ювенильные, метаморфогенные). Классификация подземных вод по условиям залегания (безнапорные – почвенные, верховодка и грунтовые воды: зеркало грунтовых вод и их режим, межпластовые воды и напорные – артезианские). Артезианские бассейны и их строение. Химический состав подземных вод.

Карст

Карстовые процессы. Растворимость минералов. Виды карста: покрытый, открытый, башенный. Поверхностные (карры, поноры, полье и др.) и подземные (пещеры и каналы) карстовые формы. Отложения карстовых полостей.

Тема 15. Геологическая деятельность ледников и водно-ледни- ковых потоков (4 ч)

Условия образования и распространение ледников: снеговая граница и хионосфера; снег, фирн и глетчерный лëд; типы ледников. Режим и движение ледников, пластическое течение и хрупкие деформации – ледниковые трещины. Разрушительная работа ледников и эрозионные ледниковые ландшафты: горные ледники – троги, ригели, ванны выпахивания, висячие долины, цирки и пики; эрозионные ландшафты, оставленные покровными ледниками, – бараньи лбы, курчавые скалы, ледниковые шрамы, эрратические валуны, ледниковые отторженцы и гляциодислокации. Транспортная и аккумулятивная работа ледников: морены – их типы и состав, друмлины; флювиогляциальные и лимногляциальные отложения – камы и озы, зандры, ледниковые озера, ленточные глины. Четвертичная эпоха оледенений и ее геологические следствия: ледниковые ландшафты и образование почв, плювиальные озера и катастрофические наводнения, понижение уровня моря, постледниковый аплифт. Оледенения в истории Земли и их причины.
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Тема 16. Геологические процессы в областях криолитозоны (2 ч)

Характеристика криолитозоны: деятельный слой и многолетнемерзлые породы. Географическое распространение вечной мерзлоты. Подземные льды (погребенные, повторно-жильные, инъекционные и конституционные), надмерзлотные (несквозные и сквозные талики) и подмерзлотные воды криолитозоны. Геологические процессы в криолитозоне: морозобойное трещинообразование, пучение, образование наледей, солифлюкция, курумы, термокарст. Формы рельефа в криолитозоне.

Тема 17. Геологическая деятельность моря (7 ч)

Происхождение и подразделения Мирового океана. Рельеф океанического дна. Температура морской воды. Соленость и химический состав морской воды. Газы в морской воде. Давление и плотность. Движение морской воды: поверхностная и глубинная циркуляция, приливы и отливы. Органический мир морей и океанов.

Строение и действие волн. Движение воды вблизи берегов под действием волн. Пляжи (волноприбойная ниша, берма, клиф, бенч, аккумулятивная терраса). Перемещение осадков и образование прибрежных аккумулятивных форм (косы, переймы, бары, томболо). Береговые процессы: приглубые и отмелые берега, абразионные и аккумулятивные берега, приподнятые и затопленные берега, берега, сформированные живыми организмами.

Образование осадков, типы осадков Мирового океана. Климатическая, вертикальная и циркумконтинентальная зональность осадков. Характеристика осадков: литораль, лагуны и лиманы, шельф, континентальный склон, ложе Мирового океана. Диагенез морских осадков.

Тема 18. Геологическая деятельность озер и болот (2 ч)

Общие данные об озерах. Происхождение озерных котловин. Происхождение и состав водной массы озер. Разрушительная и аккумулятивная деятельность озер, осадки озер. Болота и их типы (низинные, верховые, переходные, болота приморских низин). Автотрофная, мезотрофная и олиготрофная растительность. Отложения болот – торф и его образование.

Тема 19. Основные этапы развития геологической науки (2 ч)

Донаучный период – античность и средневековье: успехи минералогии и рудного дела. Появление научного подхода: нептунизм и плутонизм, катастрофизм и униформизм. Героический период развития геоло-
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гии. Тектонические гипотезы: героический, критический периоды и научная революция 1960-х годов.

Тема 20. Природные ресурсы Земли (2 ч)

Природные ресурсы геологического происхождения: энергетические ресурсы (нефть, газ, уголь, уран, геотермальная энергия и др.), металлы, неметаллические ресурсы (строительные материалы, удобрения, соль, сера, драгоценные камни и др., грунтовые воды). Ресурсы и запасы. Что выгоднее: нефть, золото, алмазы или производство щебня? Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы – что в будущем?

Практические занятия. Второй семестр (10 ч)

1.Основы геологического картирования (2 ч).

2.Приобретение навыков пользования горным компасом (2 ч).

3.Построение геологических разрезов и колонок (2 ч).

4.Коллоквиум – чтение карт, построение разрезов, пользование компасом (2 ч).

5.Коллоквиум – подготовка к летней полевой практике – определение минералов и горных пород, пользование горным компасом – допуск к экзамену по теории (2 ч).




КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Эти вопросы должны помочь студентам подготовиться к экзамену по теории и коллоквиумам на практических занятиях. Они также могут использоваться преподавателями для промежуточных контрольных работ и тестов.

Второй семестр

Темы 10–12. Выветривание. Образование почв. Гравитационные процессы. Геологическая деятельность ветра. Геологические процессы в пустынях

Почему некоторые минералы устойчивы на глубине нескольких километров, но неустойчивы на поверхности?

Что такое выветривание? Назовите типы выветривания и их воздействие на горные породы.

Почему физическое (механическое) выветривание ускоряет химическое выветривание?

Что является конечным продуктом выветривания полевых шпатов: (а) минералы глин, (б) кальцит, (в) пироксен, (г) амфибол?

Какова роль организмов в процессах химического выветривания? Почему каменные здания в больших городах разрушаются быстрее,

чем за их пределами?

Как называется разрушение пород на поверхности под действием воды и атмосферного воздуха: (а) механическое выветривание, (б) седиментогенез, (в) диагенез, (г) химическое выветривание?

Охарактеризуйте современные и древние коры выветривания. Охарактеризуйте основные реакции химического выветривания:

окисление, гидратация, растворение, гидролиз.

Почему почвенный профиль состоит из различных горизонтов, и как они образуются?

Какой горизонт почв наиболее богат органикой: (а) горизонт А, (б) горизонт В, (в) горизонт С?

Что такое латерит, и как он образуется?
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Почему солифлюкция более характерна для районов с холодным климатом, чем для районов с умеренным климатом?

Что такое оползни? Каковы причины оползневых явлений, их распространение и меры предупреждения?

Что такое селевые потоки? Как они зарождаются, перемещаются, отлагаются?

Какой из следующих процессов гравитационного переноса является наиболее медленным: (а) обвал, (б) лавина, (в) крип, (г) оползень?

Как называются неперемещенные продукты механического разрушения пород: (а) элювий, (б) пролювий, (в) делювий?

Причиной процессов гравитационного переноса является (а) сила тяжести, (б) наличие воды, (в) большой угол склона, (г) наличие растительности.

Как называются водонасыщенные грязекаменные потоки, движущиеся вниз по склону: (а) сели, (б) обвалы, (в) оползни?

Какую роль в процессах гравитационного переноса играет вода? Нарисуйте идеализированный профиль дюны. Укажите направле-

ние ветра. Почему дюны перемещаются?

Назовите две причины, почему ветер является более эффективным фактором эрозии в пустынях, чем в более влажных регионах?

Как называются выдувание глинистых и песчанистых частиц с поверхности ветром: (а) дефляция, (б) корразия, (в) абразия, (г) экзарация?

Что такое корразия? Что такое дефляция?

Назовите формы эолового песчаного рельефа.

Что такое лёссы? Охарактеризуйте их структуру, состав, распространение и происхождение.

Темы 13 и 14. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Геологическая деятельность подземных вод. Карст

Какие факторы контролируют скорость течения?

В какой части конусов выноса отлагаются наиболее грубозернистые осадки? Почему?

Назовите три способа переноса реками осадочного материала. Как образуются террасы?

Чем русло реки отличается от поймы? Что такое меандры? Как они образуются? Как меандр превращается в старицу? Что такое россыпи, и как они образуются?
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Скорость воды на внутренней стороне меандра: (а) выше, чем на внешней, (б) такая же, (в) ниже, чем на внешней?

Что такое базис эрозии?

Как называются осадочные отложения при впадении реки в стоячую воду: (а) конус выноса, (б) дельта, (в) меандр, (г) пойма?

На какие особенности развития региона в недавнем геологическом прошлом указывает наличие эстуариев?

Каково влияние понижения или повышения базиса эрозии на профиль равновесия реки и поведение террас?

Назовите виды воды в горных породах.

Назовите типы подземных вод по условиям залегания.

Что такое водопроницаемость, влагоемкость и водоотдача горных пород?

Что такое зеркало грунтовых вод? Меняется ли его положение во времени?

В каких горных породах находятся водоносные горизонты? Охарактеризуйте химический состав подземных вод. Как образуют-

ся минеральные воды?

Чем отличается гейзер от нисходящего горячего источника? Почему извергается гейзер?

Назовите формы карстового рельефа. Как они образуются? Назовите возможные источники загрязнения грунтовых вод.

Темы 15 и 16. Геологическая деятельность ледников и водноледниковых потоков. Геологические процессы в областях криолитозоны

Опишите географическое распространение криолитозоны, ее мощность и причины образования.

Опишите подземные воды криолитозоны.

До какой глубины может распространяться вечная мерзлота: (а) первые метры, (б) первые сотни метров, (в) первые километры, (г) десятки километров?

Что такое наледи, и как они образуются? Что такое термокарст?

Что такое бугры пучения, и как они образуются?

Как называется верхний слой на поверхности вечной мерзлоты, который оттаивает летом и замерзает зимой: (а) дерн, (б) деятельный слой, (в) горизонт А, (г) слой Мохо?

Что произойдет, если пробурить замерзшее русло реки и достичь придонного талика?
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В чем практическое значение изучения криолитозоны? Что такое хионосфера?

Чем ледниковые долины отличаются от речных долин?

Чем ледниковые отложения отличаются от речных отложений? Когда закончилось последнее оледенение в северной Европе:

(а) 2000 лет назад, (б) 4000 лет назад, (в) 10 000 лет назад, (г) 20 000 лет назад?

Как движется центральная часть горного долинного ледника: (а) быстрее, чем боковые участки, (б) медленнее, (в) с той же скоростью?

Геологи исследуют материковые ледники с помощью бурения для изучения: (а) древних млекопитающих, (б) вымираний, (в) палеоклимата, (г) астрономических событий?

Какими образованиями была покрыта в течение последнего оледенения большая часть северной Европы: (а) пустынями, (б) огромными озерами, (в) льдом, (г) морем?

Что такое друмлины? Как они образуются? Что такое морена? Какие типы морен Вы знаете? Что такое камы? Как они образуются?

Что такое озы? Как они образуются?

Происходили ли оледенения в геологическом прошлом? Когда? Назовите возможные причины оледенений.

Темы 17 и 18. Геологическая деятельность моря. Геологическая деятельность озер и болот

Опишите свойства морской воды и ее химический состав. Чем объясняется устойчивый состав морской воды?

Большая часть воды Мирового океана (а) образовалась в результате дегазации внутренних частей Земли, (б) имеет космическое происхождение?

Сжимается ли морская вода? Увеличивается ли ее плотность в придонных частях океанов в результате давления вышележащей толщи воды?

Опишите глобальную модель циркуляции океанских вод. Опишите изменение солености в океанских водах по широте. Како-

вы ее причины?

Каковы причины возникновения приливов и отливов?

Как возникает сероводородное заражение вод некоторых внутренних морей?

Охарактеризуйте глобальное движение атмосферы: пассаты, муссоны, бризы, циклоны и антициклоны.
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Охарактеризуйте газовый режим в водах океанов и морей. Каково влияние ускорения Кориолиса на движение морской воды?

Дайте глобальную характеристику глубинных и поверхностных течений.

Каковы закономерности волновых движений воды? Волна, ее элементы; волны на отмелом и приглубом берегу.

Что такое термоклин?

Что такое нектон, планктон и бентос?

Чем контролируется поступление на океанское дно биогенного материала?

От каких факторов зависит сохранность биогенного материала? От чего зависит растворение скелетов организмов в морской воде? Что такое лизоклин? Каковы критическая глубина карбонатонакоп-

ления и глубина карбонатной компенсации?

Что справедливо для континентального шельфа: (а) это неглубокая подводная платформа на краю континента, (б) медленное понижение в сторону открытого моря, (в) может быть разной ширины, (г) все перечисленное?

Средний угол наклона континентального склона (а) 1–2 , (б) 3–4 , 4–5 , более 10 ?

Опишите характер осадков в неритовой, гемипелагической и пелагической областях.

Охарактеризуйте глубоководное осадконакопление и его особенности.

Из чего могут состоять пелагические отложения: (а) глинистых осадков, (б) скелетов микроскопических организмов, (в) вулканического пепла, (г) всего перечисленного?

Что такое лавинная седиментация? Как образуется косая слоистость?

Как образуется градационная слоистость?

Градационная слоистость характеризуется уменьшением размера частиц (а) от подошвы к кровле, (б) от кровли к подошве, (в) в направлении потока, (г) размер частиц не меняется?

Что такое турбидный поток? Каковы доказательства существования турбидных потоков на дне океана?

Как выглядят отложения турбидных потоков? Что такое флиш? Что такое геострофические и контурные течения?

Как образуются пляжи?

Как образуются косы и переймы в морских заливах?
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Что такое томболо? Как оно образуется?

Как и почему перемещается песок вдоль пляжа, когда волны подходят к берегу под косым углом?

Почему пляжные отложения обычно представлены кварцевыми песками: (а) потому, что другие минералы не отлагаются на пляжах, (б) потому, что только кварц может формировать частицы песчанистого размера, (в) потому, что кварц устойчив к химическому выветриванию?

Как называется ледниковая долина, затопленная при подъеме уровня моря: (а) фьорд, (б) эстуарий, (в) томболо, (г) сулой?

Как происходит диагенез осадков? Как образуется нефть?

Как исследуются в наши дни океаны и моря? Как образуются озерные котловины?

Каково происхождение и состав водной массы озер? Какие осадки образуются в озерах?

Назовите главные типы болот.

Что такое автотрофная, мезотрофная и олиготрофная растительность? Каковы особенности этих типов?

Какие осадки образуются в болотах? Что такое торф, и как он образуется?

Тема 19. Основные этапы развития геологической науки

Вчем сущность концепции нептунизма?

Вчем сущность концепции плутонизма?

Кто первым сформулировал принцип актуализма: (а) Джеймс Геттон, (б) Абрахам Готлиб Вернер, (в) Чарльз Лайель, (г) Чарльз Дарвин, (д) Альфред Вегенер?

Кто и когда составил первую геологическую карту Англии? Кто «изобрел» биостратиграфический метод?

Какой периодв геологииназывается героическим? Почему? Когда состоялся первый геологический конгресс?

Геосинклинальная концепция, ее становление, развитие и недостат-

ки.

Когда была сформулирована концепция тектоники плит? Воздействие человека на природные процессы, примеры, состояние

и прогноз на будущее.
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Тема 20. Природные ресурсы Земли

В чем разница между запасами и ресурсами? Можно ли прирастить запасы? Можно ли увеличить ресурсы?

Для каких целей добываются и как используются железо, медь, свинец, цинк, алюминий?

Что не является разновидностью углей: (а) торф, (б) лигнит, (в) антрацит, (г) бурый уголь?

Какой металл является полезным компонентом месторождения, образовавшегося в результате осаждения кристаллов в магматической камере: (а) медь, (б) золото, (в) серебро, (г) хром?

Какой металл не образует концентраций в гидротермальных жилах: (а) алюминий, (б) свинец, (в) цинк, (г) серебро, (д) золото?

Рудные месторождения были найдены во всех ниже перечисленных геодинамических обстановках, кроме: (а) срединно-океанических хребтов, (б) островных дуг, (в) зон субдукции, (г) мантийных плюмов?

Какие факторы могут увеличить запасы полезных ископаемых (перечислите все, которые подходят): (а) увеличение добычи, (б) открытие новых месторождений, (в) изменение цен, (г) новые технологии добычи и обогащения?

Для чего в основном используются песок и гравий: (а) для изготовления стекла, (б) для извлечения кварца, (в) в строительстве, (г) для изготовления керамики?

Какие полезные ископаемые образуются в океанах и морях?
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