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ВВЕДЕНИЕ

Общая геология – это фундаментальный курс, цель которого – 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. Важными также являются 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 академических часов. 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 в первом семестре. Они включают содержание дисциплины, экзаменационные вопросы, словарь терминов и понятий, а также другие сведения, полезные для студентов. Пособие рассчитано на студентов I курса геологического факультета СПбГУ. Оно может использоваться студентами I курса других естественных факультетов вузов, изучающих дисциплины «Общая геология» и «Историческая геология».




Автор будет благодарен за все замечания и советы по работе и просит направлять их по адресу:

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербургский государственный университет, геологический факультет, кафедра динамической и исторической геологии, E-mail: gg@gg2686.spb.edu.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

Текущий учебный план геологического факультета СПбГУ 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.

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.

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

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.
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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. Преподаватели, ведущие практические занятия, 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 допускают 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 письмен-




ным экзаменом. Следующие моменты являются особенно важными при написании экзаменационных работ:

1)в письменной работе необходимо привести 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 они обязательно должны быть осмысленными. Изображаемые на рисунке 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 заседаниях 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 геологи-
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ческие термины, составлять рефераты и представлять свои результаты

ввиде устного доклада.

Вцелом курсовая работа 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 работы студентам предлагается ряд источников (в том числе на английском языке), включая изданную литературу, интерактивные образовательные CD, образовательные модули, образовательные телепрограммы, сайты Интернета и др.




СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теоретический курс. Первый семестр (43 ч)

Тема 1. Предмет и методы геологии (2 ч)

Введение. Предмет и методы геологии. Специфика геологии. Принцип актуализма: униформизм и актуалистический подход. Разделы геологии.

Тема 2. Минералы и горные породы (8 ч)

Минералы

Минералы. Классификация минералов. Физические свойства минералов. Свойства минералов как кристаллических веществ. Структурная классификация силикатов и алюмосиликатов.

Горные породы

Горные породы. Генетические типы горных пород. Цикл породообразования. Структуры и текстуры пород. Классификация магматических пород. Классификация осадочных пород. Главные типы метаморфических пород.

Тема 3. Строение и происхождение Солнечной системы. Метеориты. Новые данные космических миссий последних десятилетий

(5 ч)

Строение и происхождение Солнечной системы

Современные взгляды на образование Вселенной и происхождение химических элементов. Строение и происхождение Солнечной системы.

Метеориты

Метеориты – классификация, условия образования, состав, значение углистых хондритов. Количество и размеры метеоритных частиц, выпадающих на Землю. Метеоритные кратеры на Земле и других планетах. Падение метеоритов и глобальные вымирания.

Новые данные космических миссий последних десятилетий

Новые данные о строении Вселенной. Новые данные о Марсе – происхождение марсианских ландшафтов, вода на Марсе. Новые данные о других планетах Солнечной системы и их спутниках. Новые данные о кометах и метеоритах и метеоритная опасность.
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Тема 4. Внутреннее строение Земли. Строение земной коры (6 ч)

Внутреннее строение Земли

Границы внутренних сфер Земли и способы их изучения (P- и S- волны и их характеристики). Мощность, состав и реологические свойства внутренних сфер Земли. Плотность и давление внутри Земли. Тепловой режим Земли. Магнитное поле Земли и палеомагнитные исследования. Форма Земли. Изостатическая компенсация масс (принцип изостазии). Гипсографическая кривая. Литосфера и астеносфера. Континентальная и океаническая кора (литосфера) и фундаментальные различия между ними.

Строение земной коры

Строение, мощность, состав и возраст континентальной коры. Платформы, плиты, щиты и горные сооружения (орогенические, складчатые или подвижные пояса). Строение, мощность, состав и возраст океанической коры. Химический состав коры и Земли в целом. Понятие о кларках химических элементов. Основные элементы рельефа (строения) континентов и океанов: пассивные и активные окраины, окраинные моря, островные дуги, глубоководные желоба, срединно-океанические хребты, рифтовые долины, гайоты.

Тема 5. Тектоника литосферных плит (3 ч)

Важнейшие геотектонические гипотезы. Тектоника литосферных плит: предпосылки возникновения. Основные положения. Геодинамические обстановки: срединно-океанические хребты (СОХ), зоны субдукции, коллизия, трансформные разломы с точки зрения тектоники литосферных плит.

Тема 6. Геологическое время и основы стратиграфии. Характеристика главных геохронологических подразделений (7 ч)

Геологическое время и основы стратиграфии

Относительный возраст геологических событий и методы его определения. Основы стратиграфии: законы Стенона. Особенности осадочных пород и методы их расчленения и корреляции. Литологический и палеонтологический методы, руководящие окаменелости. Фации осадочных пород. Понятие стратиграфического разреза (колонки), согласное и несогласное залегание, перерывы в осадконакоплении, типы несогласий (параллельное и угловое), трансгрессивная и регрессивная последовательности напластований. Геохронологическая шкала, ее создание, героический период в истории геологии, первые геологические конгрессы. Абсолютный возраст: основы геохронологии.




Характеристика главных геохронологических подразделений

Характеристика главных геохронологических подразделений: развитие органического мира и основные события геологической истории Земли.

Тема 7. Тектонические движения. Деформации горных пород. Землетрясения (5 ч)

Тектонические движения

Развитие представлений о тектонических движениях. Эпейрогенические и орогенические движения. Появление представлений об эпохах складчатости (орогенеза). Современные тектонические движения и методы их изучения.

Деформации горных пород

Ненарушенное и нарушенное залегание горных пород. Элементы залегания. Понятие о деформациях. Упругие и пластические деформации. Складчатые нарушения, элементы складок и типы складок. Разрывные нарушения (сбросы, взбросы, надвиги, сдвиги, горсты и грабены). Антиклинали, синклинали и сдвиги на геологических картах.

Землетрясения

Механизм возникновения землетрясений, очаг землетрясения, гипоцентр и эпицентр. Географическое распространение и тектоническая позиция землетрясений. Типы сейсмических волн. Сейсмографы. Определение местоположения эпицентра и характера смещения, вызвавшего землетрясение. Оценка силы землетрясений. Цунами. Прогноз землетрясений и антисейсмические меры при строительстве.

Тема 8. Магматизм (4 ч)

Состав и происхождение силикатных магм. Условия плавления и кристаллизации. Реакционный ряд Боуэна. Магматическая дифференциация. Структуры магматических пород. Происхождение порфировых структур. Формы интрузивных тел. Полезные ископаемые, связанные с интрузивными породами. Географическое распространение и тектоническое положение действующих вулканов. Типы вулканических построек. Вязкость расплавов и механизм извержений. Типы извержений. Продукты вулканизма.

Тема 9. Метаморфизм (3 ч)

Метаморфизм. Факторы метаморфизма. Характер изменения горных пород при метаморфизме. Литостатическое и направленное давле-
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ние – текстуры метаморфических пород. Типы метаморфизма. Фации метаморфизма. Индекс-минералы – геотермометры и геобарометры.

Практические занятия. Первый семестр (34 ч)

1.Физические свойства минералов (2 ч).

2.Физические свойства минералов – самостоятельное определение

(2 ч).

3.Коллоквиум – определение физических свойств минералов (2 ч).

4.Классификация минералов. Наиболее распространенные минералы (кроме силикатов) (2 ч).

5.Наиболее распространенные минералы – силикаты и алюмосиликаты (2 ч).

6.Минералы – самостоятельное определение (2 ч).

7.Коллоквиум – определение минералов (2 ч).

8.Классификация магматических горных пород – главные типы магматических пород (2 ч).

9.Магматические горные породы – самостоятельное определение

(2 ч).

10.Коллоквиум – определение магматических горных пород (2 ч).

11.Классификация осадочных горных пород – главные типы осадочных пород (2 ч).

12.Осадочные горные породы – самостоятельное определение (2 ч).

13.Коллоквиум – определение осадочных горных пород (2 ч).

14.Главные типы метаморфических пород (2 ч).

15.Метаморфические породы – самостоятельное определение (2 ч).

16.Коллоквиум – определение метаморфических горных пород (2 ч).

17.Коллоквиум – определение минералов и горных пород – 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 к коллоквиумам на практических занятиях. Они также могут использоваться преподавателями для промежуточных контрольных работ и тестов.

Первый семестр

Тема 1. Предмет и методы геологии

С помощью каких методов геологи изучают внутренние части Земли, не доступные для непосредственного наблюдения?

«Геологические процессы, действующие сегодня, аналогичны процессам, действовавшим в геологическом прошлом» – это принцип: (а) суперпозиции, (б) актуализма, (в) корреляции?

Всегда ли настоящее – ключ к пониманию прошлого? Какие породы геологического прошлого не имеют аналогов в настоящем?

Какой раздел геологии изучает осадочные горные породы: (а) литология, (б) тектоника, (в) геофизика?

Тема 2. Минералы и горные породы

Напишите реакцию взаимодействия кальцита с соляной кислотой. В чем разница между кварцем и полевым шпатом? Как они отли-

чаются по химическому составу? Как отличить кварц от полевого шпата по спайности?

Чем отличается структура пироксенов от структуры амфиболов? Что означают следующие термины: кремний, кремнезем, силикат,

кремне-кислородный тетраэдр?

Как отличить поверхность грани кристалла от поверхности спайной выколки?

Назовите физические свойства минералов, используемые для их макроскопического определения.

Перечислите минералы, входящие в шкалу твердости Мооса, и назовите их твердость.

Какой минерал является самым распространенным в земной коре?
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Что такое парагенетические ассоциации минералов? Как отличить андезит от диорита?

Чем отличаются по минеральному составу габбро, диорит и гранит? Что не является интрузивной магматической породой: (а) габбро,

(б) диорит, (в) гранит, (г) андезит?

Гранит отличается от риолита (а) структурой, (б) минеральным составом или (в) химическим составом?

Является ли лëд горной породой? Если да, то какой – магматической, метаморфической или осадочной?

Перечислите обломочные породы в порядке убывания размера обломков.

Как образуется доломит?

Какой химический элемент есть в доломитах, но отсутствует в из-

вестняках: (а) Ca, (б) Mg, (в) C, (г) Al?

Чем отличается брекчия от конгломерата? Как образуются эвапориты?

Как образуется уголь?

Чем сланец отличается от гнейса? Чем гранит отличается от гнейса? Чем кварцит отличается от мрамора?

Метаморфические породы с ориентированной структурой называются (а) рассланцованными, (б) конкордантными, (в) дискордантными, (г) массивными?

Врезультате метаморфизма известняк преобразуется в (а) роговик, (б) мрамор, (в) кварцит, (г) сланец?

Врезультате метаморфизма кварцевый песчаник преобразуется в (а) роговик, (б) мрамор, (в) кварцит, (г) сланец?

Тема 3. Строение и происхождение Солнечной системы. Метеориты. Новые данные космических миссий последних десятилетий

В чем сущность гипотезы «Большого взрыва» при возникновении Вселенной?

Когда, согласно современным представлениям, произошел «Большой взрыв»: (а) 6 млрд лет назад, (б) 8 млрд лет назад, (в) 12 млрд лет назад, (г) 25 млрд лет назад?

Перечислите основные гипотезы образования Солнечной системы. Назовите планеты Солнечной системы.

Газо-пылевое облако, из которого образовалась Солнечная система, называется (а) небула, (б) планетезималь, (в) облако Оорта, (г) пояс Койпера?




Дайте сравнительную характеристику планет земной группы и внешних планет.

Когда, согласно современным представлениям, образовалась Солнечная система: (а) 2,5 млрд лет назад, (б) 4,6 млрд лет назад, (в) 10,3 млрд лет назад, (г) 22,9 млрд лет назад?

Астероиды, метеориты, кометы: каковы их роль в Солнечной системе и влияние на Землю?

Перечислите гипотезы происхождения Луны.

Из чего состоят каменные метеориты: (а) из фосфатов, (б) из карбонатов, (в) из карбидов кремния, (г) из силикатов железа и магния?

Чем хондриты отличаются от ахондритов?

Какие метеориты чаще выпадают на Землю и, следовательно, больше распространены в космосе: (а) железные, (б) каменные, (в) железокаменные?

Каков возраст вещества метеоритов? Каков возраст метеоритов как небесных тел?

Почему метеоритных кратеров на Луне гораздо больше, чем на Земле?

Что такоеметеоритные ловушки в Антарктиде, и как они образуются?

Темы 4 и 5. Внутреннее строение Земли. Строение земной коры. Тектоника литосферных плит

В чем разница между мантией, корой, астеносферой и литосферой? Литосфера – это: (а) земная кора, (б) слой, подстилающий кору,

(в) кора и часть верхней мантии, (г) только часть мантии?

Какие факты позволяют заключить, что земное ядро состоит в основном из железа?

Опишите магнитное поле Земли. Где оно образуется? Как изменяется температура с глубиной?

Что разделяет граница Мохоровичича?

Что такое инверсии магнитного поля? Как они были установлены? Каким образом горные породы «запоминают» ориентировку маг-

нитного поля при их образовании?

Как называется граница, отделяющая земную кору от мантии: (а) граница Мохоровичича, (б) литосфера, (в) астеносфера, (г) раздел Конрада?

Наиболее крупная по объему оболочка Земли – это: (а) кора, (б) мантия, (в) внешнее ядро, (г) внутреннее ядро?

Из какого химического элемента состоит в основном ядро: (а) кремния, (б) серы, (в) кислорода, (г) железа?
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Как называется концепция, утверждающая, что литосферные блоки находятся в состоянии гидростатического равновесия с подстилающей астеносферой: (а) конвекция, (б) принцип изостазии, (в) субдукция, (г) постледниковый аплифт?

Что не является результатом изостатической компенсации масс: (а) большая мощность коры под горными сооружениями, (б) инверсии магнитного поля, (в) постледниковый аплифт, (г) срединно-океани- ческие горные хребты?

Теневая зона S-волн свидетельствует о том, что: (а) ядро состоит из железа, (б) внутреннее ядро твердое, (в) внешнее ядро жидкое, (г) мантия твердая, но способна к пластическому течению?

Как выглядела бы поверхность Земли, если бы она не была тектонически активной планетой?

Охарактеризуйте состав оболочек Земли и опишите сейсмические границы раздела.

Средний геотермический градиент для верхних горизонтов коры составляет (а) 10 градусов на 1 км, (б) 30 градусов на 1 км, (в) 50 градусов на 1 км, (г) 70 градусов на 1 км?

Какие три химических элемента являются самыми распространенными в земной коре?

Чем отличается континентальная и океаническая кора: (а) составом, (б) плотностью, (в) мощностью, (г) всем перечисленным?

Какие комплексы пород, структуры и магматизм наиболее характерны для древних платформ?

Нарисуйте разрез через срединно-океанический хребет. Укажите горизонтальный и вертикальный масштабы.

Нарисуйте разрез через активную континентальную окраину. Укажите горизонтальный и вертикальный масштабы.

Нарисуйте разрез через пассивную континентальную окраину. Укажите горизонтальный и вертикальный масштабы.

Как соотносится возраст пород континентальной коры с возрастом пород океанической коры?

Глубоководные желоба – это: (а) узкие вытянутые впадины, (б) параллельны краю континента или островной дуги, (в) часто имеют глубину 8–10 км, (г) все перечисленное.

Что является характеристикой срединно-океанических хребтов: (а) мелкофокусные землетрясения, (б) высокий тепловой поток, (в) излияния базальтов, (г) все перечисленное?




Разрезы, включающие базальты и морские осадочные породы, которые являются фрагментами океанической коры: (а) офиолиты, (б) гайоты, (в) симаунты, (г) трансформные разломы?

Чем отличаются толщи осадочных пород на платформах и в складчатых поясах?

Щиты (а) содержат только молодые породы, (б) находятся только в горных районах, (в) представляют собой массивы докембрийских метаморфических и плутонических пород, выходящих на поверхность на большой площади, (г) все перечисленное?

Охарактеризуйте основные черты рельефа дна океанов.

Раскройте содержание понятий: шельф, континентальный склон и подножие, абиссальная равнина, континентальная окраина.

Опишите строение рифтовых долин срединно-океанических хреб-

тов.

Что такое «черные курильщики»? Каково их строение, происхождение, распространение?

Назовите аргументы А. Вегенера, доказывающие дрейф континен-

тов.

Каковы доказательства того, что Южная Америка и Африка были в прошлом единым континентом?

Что такое Пангея?

Покажите на схеме, как происходит спрединг океанического дна в срединно-океанических хребтах?

Что называется литосферной плитой в теории тектоники плит? Дайте определение понятий «литосфера» и «астеносфера».

Каково происхождение полосовых магнитных аномалий, параллельных срединно-океаническим хребтам, согласно гипотезе Вайна и Мэтьюза?

Как данные глубоководного бурения подтвердили теорию тектоники плит?

Как тектоника литосферных плит объясняет строение срединноокеанических хребтов с рифтовыми долинами и связанные с ними мелкофокусные землетрясения, высокий тепловой поток и базальтовый вулканизм?

Что такое трансформный разлом? Каковы движущие силы тектоники плит?

Что такое мантийный плюм? Каково геологическое значение мантийных плюмов?
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Как называется поддвигание океанической литосферной плиты под континент или под островную дугу: (а) конвекция, (б) субдукция, (в) зона Беньофа, (г) магнитное наклонение?

Внешняя жесткая оболочка Земли – это: (а) литосфера, (б) астеносфера, (в) кора, (г) мантия?

Что образуется в результате сближения двух плит с океанической литосферой: (а) островная дуга, (б) срединно-океанический хребет, (в) активная континентальная окраина?

Что образуется в результате сближения плит с океанической и континентальной литосферой: (а) островная дуга, (б) срединно-океани- ческий хребет, (в) активная континентальная окраина?

В результате какого процесса образовались Гавайские острова: (а) субдукции, (б) вулканизма в срединно-океаническом хребте, (в) действия мантийного плюма?

На какой литосферной плите Вы сейчас находитесь? Где ближайшая граница с другой плитой и какого она рода?

Какова средняя скорость движения плит: (а) 3–4 м в год, (б) 1 км в год, (в) 1–10 см в год, (г) 1000 км в год?

Какой возраст имеет земная кора океанов?

Какие типы извержений наиболее характерны для активных континентальных окраин?

Тема 6. Геологическое время и основы стратиграфии. Характеристика главных геохронологических подразделений

Какие типы контактов между разными горными породами Вам известны (секущий интрузивный контакт и т. д.)?

Если порода А сечет породу Б, то она (а) моложе, чем порода Б, (б) того же возраста, (в) древнее, чем порода Б?

Геологи используют «принцип включений», чтобы определить относительный возраст: (а) окаменелостей, (б) метаморфизма, (в) слоев осадочных пород, (г) ксенолитов?

Опишите строение слоистых толщ. Чем отличается трансгрессивный разрез от регрессивного?

Что происходит, если уровень моря понижается: (а) наводнение, (б) регрессия, (в) трансгрессия, (г) ничего не меняется?

Перечислите типы несогласий. Как они выражаются в разрезе? Что такое фации осадочных пород?

Толща осадочных горных пород была деформирована и находится сегодня в вертикальном залегании. Как определить положение кровли и подошвы и относительный возраст слоев?




Почему относительный возраст силла не может быть определен с помощью закона суперпозиции?

Эры делятся на (а) периоды, (б) эоны, (в) ярусы? Периоды делятся на (а) эпохи, (б) эры, (в) ярусы?

Углеродный метод изотопного датирования применяется для датирования: (а) раковин моллюсков, (б) дерева, (в) гранита, (г) всего перечисленного?

Какие изотопные системы применяются в геохронологии: (а) 238U–

206Pb, (б) 40K–40Ar, (в) 87Rb–87Sr, (г) все перечисленные?

Какое подразделение геохронологической шкалы было наиболее продолжительным: (а) докембрий, (б) палеозой, (в) мезозой, (г) кайнозой?

Какой возраст имеют первые свидетельства бактериальной жизни

вгорных породах: (а) 4,5 млрд лет, (б) 3,5 млрд лет, (в) 2,5 млрд лет, (г) 1,5 млрд лет?

Когда образовались все крупные залежи железистых кварцитов: (а)

вдокембрии, (б) в палеозое, (в) в мезозое, (г) в кайнозое?

Наиболее древние остатки многоклеточных организмов известны (а) в докембрии, (б) в палеозое, (в) в мезозое, (г) в кайнозое?

Какое важное событие в развитии органического мира произошло на границе докембрия и фанерозоя?

Где, согласно современным представлениям, зародилась жизнь на Земле: (а) в океане, (б) на суше, (в) в атмосфере?

Вкаком периоде появились наземные растения?

Вкаком периоде появились наземные животные?

Ближайшими родственниками птиц, в результате эволюции которых они произошли, являются (а) моллюски, (б) трилобиты, (в) насекомые, (г) динозавры, (д) млекопитающие?

Когда начался распад Пангеи?

Как называется южный суперконтинент в составе Пангеи: (а) Гондвана, (б) Лавразия, (в) Глоссоптерис?

Когда появился современный ледниковый покров Антарктиды: (а) 200 тыс. лет назад, (б) 4–6 млн лет назад, (в) 15–20 млн лет назад?

Темы 7–9. Эндогенные процессы

Как отличить антиклиналь от синклинали на геологической карте? В чем разница между простиранием, направлением падения и углом

падения?
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