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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

логических, а частично даже литературных тенденций младшего поколения рус. символистов (А. Белый, В. Иванов).

ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ, Никита Петрович (1824—87), публицист-славянофил. По своим взглядам был близок к А. С. Хомякову, писал в изданиях И. С. Аксакова, издавал консервативную газету «Современные известия» (1867—87), писал по вопросам религии и философии. Оставил воспоминания «Из пережитого» (М., 1886), рисующие провинциальный быт, духовную школу и нравы духовной среды.

ГИЛЯРОВСКИЙ, Владимир Алексеевич (род. 1853), поэт, беллетрист и журналист.

Выйдя в 1871 из 4 класса гимназии, «ушел в народ», работая в качестве бурлака, крючника и т. д. в Поволжья; был добровольцем на войне (1877), актером, репортером и пр.

Дебютировал Г. в 1873. После длительного перерыва стал печататься с 1881. Книга Гиляровского «Трущобные люди» (где впервые выведен мир босяков) была сожжена цензурой в 1887. Большинство вещей Гиляровского посвящено жизни и быту людей тяжелого физического труда (плотовщики, бурлаки и пр.).

Отдельными изданиями вышли: стихи «Забытая тетрадь» (послед, изд. 1901) и «Грозный год» (1916); «Быль» (рассказы, 1909); поэмы «Петербург» (1922), «Стенька Разин» (1922 и 1928) и др. Ему же принадлежат: изыскание «От Английского клуба к Музею революции» (Москва, 1926), интересные мемуары «Москва и москвичи» (1926) и «Мои скитания», часть Г(1928).

Некоторые произведения переведены на иностранные языки: на немецкий — поэма «Запорожцы» и стихотворение «Владимирка», на сербский и болгарский  — «Шипка прежде и теперь»; на армянский  — 4 рассказа из книги «Быль».

Лит.: «Город и деревня», № 8—9, 1924 (статья В. Львова-Р огачевского); «Красная нива», № 49, 1923 (статья Н. Ашукина); «Писатели современной эпохи», в. 1, М., 1928.


 Н. М-в.

ГИМАЛАИ (Himalaya, «Обиталище снегов»), высочайшая горная система земцого шара на юге Азии,’ отделяющая Индо-Гангскую впадину от Тибетского нагорья. Гималаи тянутся с сев. — зап. на юго-вост., образуя дугу, выпуклую к Ю.-З. и простирающуюся между 73°23' и 95°23' в. д. На С.-З. они ограничены поперечной долиной реки Инда, на Ю.-В. — такой же долиной р. Брамапутры, носящей здесь название Дихон.

Границы эти условны, т. к. на Ю.-В. Г. переходят в систему горных хребтов, расположенных в районе верховьев рек Индо-Китайского п-ва; на С.-З. они теснейшим образом связаны с хребтами Гиндукуш и Каракорум. Длина Г. в указанных пределах  — ок. 2.400 км, ширина  — 220—350 км, общая площадь — около 700 т. км2.

Г. распадаются наряд б. или м. параллельных хребтов различной высоты, отделенных друг от друга системами широких впадин.

Наибольшей цысоты достигает центральная главная горная цепь, т. н. Большие Г., начинающаяся км в 150 от; южного края горной «страны. Большие Г. поднимаются над своими юж. предгорьями крутой зубчатой стеной, почти сплошь покрытой вечными снегами.

^Средн. высота Больших Г. — около 6.100 ж.

Ряд вершин поднимается значительно выше: Эверест (см.) (туземное название — Чомолунгма, т. е. мать богов), высота  — 8.882 м, Кинчинджинга  — 8.583м., Давалагири (Даулагари) — 8.182 м и другие. Гора Гаури  — 854

занкар, которую еще недавно отожествляли с Эверестом, лежит к западу от последнего и значительно ниже его. Большинство высочайших гор Гималаев представляет собой значительные массивы с несколькими вершинами. Массивы эти не лежат на одной оси, а разбросаны на пространстве пояса до 50 км шириной. Высота перевалов колеблется от 4.900 до 6.240 м. В нескольких местах Большие Гималаи разветвляются, отделяя от себя высокие хребты, располагающиеся, главн. обр., к Ю. от главного хребта и более или менее параллельные ему. Несмотря на громадную высоту Больших Г., они пе являются водораздельным хребтом и пересекаются рядом рек, берущих начало севернее. К С. от Больших Г., параллельно им, тянется менее высокий хребет Ладак, отделенный от них рядом плоских впадин.

В хребте Ладак берет начало большинство рек, пересекающих Большие Г., кроме Брамапутры, Инда и притока последнего р. Сетледж. В нескольких десятках км к С. от Ладака простирается ряд хребтов, опять-таки параллельных главной цепи (Кайлас, Трансгималаи и проч.), на 3. связанных с хребтом Каракорум, высота к-рого здесь мало уступает высоте Больших Г. (вершина ГодвинОустен, или «К2»  — 8.620 м). Указанная система хребтов отделена от хребта Ладак рядом широких продольных долин, орошенных верхним течением рр. Инда, Сетледжа и Брамапутры и служит водоразделом между последними и гидрографической сетью Тибетского нагорья, окраину которого эти цепи и представляют. У юж. подножия Больших Г. возвышаются Малые Г., представляющие собой ряд ответвляющихся от Больших Г. значительно менее высоких горных цепей (3.350—1.830 м), понижающихся к Ю. Южнее Малых Г. располагается параллельный Большим Г. Сиваликский хребет еще меньшей высоты, ясно выраженный лишь к 3. от реки Ганга, где хребет этот отделен от Малых Г. рядом плоских впадин.

Геологическое строение Г. изучено еще очень слабо. По своей тектонике Г., повидимому, проявляют значительное сходство с Альпами и представляют собой складчато  — шариажную горную страну, местами (гл. обр. в районе юж. склона) сильно раздробленную сбросами. Повидимому, главные процессы горообразования начались здесь в конце мелового периода и местами продолжались еще в третичную эпоху (до эоцена включительно). Большие Г. и хребты к С. от них состоят из морских осадочных горных пород, начиная от нижнего палеозоя и до эоцена. Однако, большинство наивысших вершин сложено гранитами. Малые Г. слагаются из гранитов, гнейсов и др. метаморфических пород, а также из очень древних осадочных пород, лишенных окаменелостей. Сиваликская цепь состоит из третичных (главн. обр. верхнетретичных) речных отложений (конгломераты и т. п.) с знаменитой богатейшей ископаемой фауной.

Климат Г. известен лишь в общих чертах. Главн. хребет служит климаторазделом между областью тропического муссонного климата Индии и областью резко континентального, пустынно-степного климата Цен-
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