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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

белыюго и беспроволочного телеграфа на Средиземноморском узле мировых коммуникаций. По своему географическому положению Г. весьма удобен в качестве узловой воздушной станции, но он может быть использован только для сообщений на гидросамолетах. Это особенно дает себя чувствовать при намерениях англичан построить сеть имперских воздушных путей.

ГИБРАЛТАРСКИЙ ПРОЛИВ, между юж. оконечностью Пиренейского п-ова и с.-з. Африкой, соединяет Средиземное море с Атлантическим океаном. Представляет собой сбросовую котловину недавнего геологического происхождения между дугами складчатых хребтов Андалузских гор на С. и хребтом Риф (ветвь Марокканского Атласа) — на 10.

Ширина пролива при выходе из Средиземного моря  — 21 км, глубина около 1 тыс. м; по берегам пролива здесь возвышаются массивы Гибралтарской скалы на С. и Джебель-Муса («гора обезьян») на Ю. — т. н. «Геркулесовы столбы» античной древности. К 3. между мысом Тарифа (крайняя юж. оконечность Европейского материка) и мысом Сирее пролив суживается до 13 км (глубина ок. 750 м).

При выходе в Атлантический океан, между мысами Трафальгар (в Испании) и Спартель (в Марокко), Г. п. имеет 45 км ширины и только 320 м глубины. Благодаря большей солености и плотности воды Средиземного моря, по сравнению с Атлантическим океаном, в Г. п. существуют два постоянные противотечения — одно поверхностное течение, от 3. к В., мощностью 125 м, со средней скоростью 1 м в 1 сек. (иногда увеличивается до 10 км в 1 час); под ним проходит обратное течение (более тяжелой средиземноморской воды), мощностью 175 м со скоростью 80 см в 1 сек. В Г. п. преобладают зап. ветры. Высота прилива достигает 1 м. Образуя ворота на мировом морском пути, связывающем западные и северные страны Европы с Средиземноморьем и далее (через Суэц) с странами Индийск. и Тихого океанов, Г. п. имеет крупнейшее стратегическое значение (см. Средиземное море). Великобритания, особенно заинтересованная в обладании Г. п., как воротами на пути в Индию, держит в своих руках крепость Гибралтар (см.), господствующую над проливом. Б. Добрынин.

ГИБРАЛТАРСКИЙ ЧЕРЕП, череп человека, найденный в 1848 на сев. склоне Гибралтара в плейстоценовой брекчии. Научно описан геологом Веском в 1864. Точное место находки не определено. Бблыпая часть левой половины черепной коробки и часть правой теменной кости Г. ч. не сохранились.

Морфологические особенности Г. ч. заставляют отнести его к неандертальской расе (см.), хотя надбровные дуги здесь менее выражены, чем у друг, представителей этой расы. Лицевой скелет развит очень сильно, глазницы круглой формы и очень значительной величины, очень велико носовое отверстие, значительно развита также подносовая часть. Вследствие малой вместимости черепной коробки (около 1.300 см3), слабого развития надбровных дуг и др. признаков, Г. ч. считается принадлежащим женщине. — По остаткам фауны, найденной в предполагаемом месте находки Г. ч. и имеющей ту жестепень окаменения, что и Г. ч., его можно отнести к среднему плейстоцену. Недалеко от места находки Г. ч. в 1919 был открыт слой с мустьерской индустрией и представителями дилювиальной фауны, а в 1926 в тех же слоях найдены череп и части скелета, принадлежащие молодой особи с ясно выраженными чертами неандертальск. типа.

ГИБРИДИЗАЦИЯ (от греч. hybris  — кровосмешение), биологический метод, при помощи к-рого получаются гибриды (см.). В современной селекции домашних животных и культурных растений гибридизация является наиболее совершенным, но в то же время и довольно сложным методом получения новых хозяйственно ценных пород. Метод Г. основан на законах наследственности, открытых Менделем. См. подробнее Селекция, Менделизм, Наследственность.

ГИБРИДИЗАЦИЯ, в лингвистике — термин, введенный академиком Н. Я. Марром для обозначения процесса образования смешанных, или гибридных языков (см.). Г. почти синонимична термину «метисация». Разграничение обоих терминов (Г. — смешение языков родственных, метисация — смешение языков неродственных) представляет большие трудности. На первых этапах развития яфетической теоригь (см.) явлению Г. и его роли в создании новых языковых единств уделяется большое внимание; на последних ее этапах понятие гибридизации снимается, благодаря категорическому отказу от генеалогического принципа классификации языков (см.) и введению понятия стадиальности в типологический анализ языков. См. Яфетическая теория.

Лит.: М ещанинов И. И., Введение в яфетидологию, Ленинград, 1929.

ГИБРИДНЫЕ ЯЗЫКИ, условный лингвистический термин. 1) Иногда применяется для обозначения языков смешанных в узком значении слова (langues mixtes, Mischsprachen), т. e. языков, звуковой состав, грамматический строй и словарь которых являются результатом своеобразного компромисса между существенно различными языковыми системами далеких по своему культурному уровню народов и возникновение к-рых удовлетворяет потребностям международного общения в узком кругу колонизационных взаимоотношений (торговля, работа на плантациях и т. п.). Таковы «международные» языки колоний  — «бич-ла-мар» Тихого океана, «пиджин-инглиш» Дальн. Востока, «торговые жаргоны» Северной Америки и др. Об экономии, предпосылках создания этого типа Г. я. подробнее см. Диалект, Язык. 2) Термин, введенный академиком Н. Я. Марром, для обозначения языков смешанных в особом значений этого слова, а именно языков, звуковая система к-рых отражает одновременное действие законов, представленных в других языках раздельно; так, например, Г. я. называется язык сванский, часть лексики которого являет звукосоответствия по законам спирантной ветви (в чистом виде представленной яфетическими языками Северного Кавказа), часть  — по законам сибилянтной ветви (яфетические языки картвельской группы). К Г. я. причисляются: абхазский, баскский, оба протоармянских
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