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и публицист. Род. в семье прусского чи
новника. С 1786 на прусской гос. службе, 
в 1802 перешёл на австрийскую. С сер. 
90-х гг. 18 в. в качестве публициста 
яростно выступал против франц. рево
люции, затем против наполеоновской 
Франции. Получал субсидии от ряда 
стран (в т. ч. с 1802 от Англии). Близкий 
советник и доверенное лицо К. Меттерни- 
ха, Г. был секретарём Венского конгресса 
1814—15, конференции союзных минист
ров в Париже в 1815, конгрессов Священ
ного союза в Ахене, Вероне, Лайбахе 
и Троппау. Был одним из активных за
щитников феод.-монархия, реакции. Со
чинения Г.— важный ист. источник.

С о ч .:  Ausgewahlte Schriften..., Bd 1—5, 
Lpz., 1836—38; Tagebiicher..., Bd 1—4, Lpz., 
1873-74; Tagebucher (1829-1831), W.,[1921]; 
Briefe, Bd 1—3, Munch. — B., 1909 — 13.

Лит.: S w e e t  P. R., Friedrich von Gentz. 
Defender of the Old Order, Madison, [1941]; 
M a n n  G., Friedrich von Centz. Geschichte., 
eines europaischen Staatsmannes, Z. — W., 
1947. А. Б. Герман.
ГЁНЦИ ЗАГО ВО Р, организован в Берне 
в 1749 С. Генци (S. Henzi), Д. и Г. Фуэте- 
рами среди владельцев мануфактур, тор
говцев, ремесленников, студентов (всего 
ок. 70 чел.). Цель Г. з .— свержение гор. 
патрициата и передача власти бюргерским 
семьям, введение законодательства о це
хах и др. План заговорщиков летом 1749 
был выдан властям. 17 июля 1749 Генци 
и 2 др. организатора заговора были казне
ны. Ю. П. Мадор.
ГЕ Н Ц И А Н А  (Gentiana), название деко
ративных видов растений рода горечавка, 
употребляемое в цветоводстве. 
ГЕ Н Ц И А Н В И О Л Ё Т, лекарственный пре
парат, противоглистное и антисептиче
ское средство. Применяют внутрь при 
глистных заболеваниях — энтеробиозе 
и стронгилоидозе, наружно — в раство
рах или мазях при пиодермии, сикозе 
и нек-рых др. заболеваниях кожи. Г. 
широко применяется для окраски пре
паратов в гистология, игл. обр. микробио
логия. практике.
ГЕО... (от греч. ge — Земля), часть 
сложных слов, указывающая на их отно
шение к наукам о Земле, земному шару 
в целом, земной коре (напр., география, 
геология).
ГЕ О А К У С Т И К А  (от гео... и акустика), 
раздел акустики, в к-ром изучаются зву
ковые, инфразвуковые и ультразвуко
вые явления, происходящие в земной 
коре. Сюда относятся как природные 
процессы (напр., акустич. предвестники 
землетрясений), так и явления, связан
ные с применением упругих волн для изу
чения строения и свойств верхних слоёв 
земной коры (акустич. разведка, сейсмич. 
разведка, глубинное сейсмич. зондиро
вание, ультразвуковая эхолокация).

Акустич. разведка производится на оп
ределённой, заданной частоте и методом 
отражения и прозвучивания обнаружи
вает инородные рудные тела в массивах 
мелсду водонаполненными- скважинами. 
Акустич. разведка возникла^ почти одно
временно с гидролокацией и эхолока
цией морского дна. Эти методы явились 
первым применением ультразвука для 
практич. целей. Однако большое погло
щение высоких «частот (20 кгц) в земной 
коре ограничивает глубину прозвучивания 
пород неск. десятками м. При низких 
звуковых и инфразвуковых частотах 
глубина прозвучивания повышается, но 
уменьшается возможность более деталь
ного изучения разреза. Большей глубины

прозвучивания (до неск. км) удалось до
стигнуть в результате применения мето
дов сейсмической разведки. Изучение 
строения слоистой среды для более де
тального расчленения разреза произво
дится также в самих скважинах (звуко
вой каротаж).
ГЕ О А Н Т И К Л И Н А Л Ь  (от гео... и анти
клиналь) (геол.), частное поднятие зем- 
ной коры в пределах геосинклиналъной 
системы. Г. представляют собой полосы 
шириной до неск. десятков и длиной до со
тен км. Г. существуют нередко в течение 
неск. геологич. периодов. На завершаю
щих стадиях развития геосинклинали ста
новятся ядрами складчатых горных соо
ружений. Примером современной Г. 
может быть островная дуга Куриль
ских о-вов, древней — хр. Уралтау в 
осевой части Урала.
ГЕ О Б О Т А Н И К А  (от гео... и ботаника), 
наука о растительном покрове Земли как 
совокупности растительных сообществ 
(фитоценозов). Термин «Г.» предложил 
нем. географ растений А. Гризебах (1866) 
для обозначения географии растений. 
Полного единства в понимании Г. до сих 
пор нет. Среди отечественных ботани
ков одни понимают её как синоним 
ф и т о ц е н о л о г и и  (В. В. Алёхин, 
В. Н. Сукачёв, А. П. Шенников), др. 
(В. Б. Сочава) включают в это понятие 
также всю ботаническую географию. 
Ещё более широкое понимание Г. с вклю
чением в неё экологии растений распро
странено среди учёных нек-рых зарубеж
ных стран. В начальный период развития 
Г. осн. внимание уделяли видовому сос
таву фитоценозов, их обусловленности 
внешней средой и развитию теоретич. 
представлений о характерных особен
ностях фитоценоза. Польский ботаник 
И. К. Пачоский (1891) называл эту науку 
флорологией, а позднее—фигосоциоло- 
гией (назв. употребляется преим. в зару
бежной лит-ре). С оформлением Г. как 
самостоятельной науки во 2-й пол. 19 — 
нач. 20 вв. в ней определились два раз
дела: общая и специальная Г. О б щ а я 
Г. изучает гл. обр. закономерности строе
ния фитоценозов, выражающиеся в ви
довом составе, количеств, отношениях 
между видами в вертикальном (ярус- 
ность) и горизонтальном (мозаичность) 
расчленении, в наличии экологически схо
дно специализированных и относительно 
обособленных групп растений (синузий), 
во взаиморасположении особей различ
ных видов, наконец, в возрастном соста
ве видовых популяций. Изучение двусто
ронней зависимости между строением фи
тоценозов и средой составляет также одну 
JH3 задач общей Г. Др. задачей общей Г. 
является изучение периодич. (в т. ч. се
зонных) и практически необратимых (т. н. 
сукцессии) изменений фитоценозов во 
времени. Разработка принципов класси
фикации фитоценозов составляет ещё 
одну из важнейших задач общей Г. Глу
бина, содержательность и общность за
кономерностей, устанавливаемых общей 
Г., в большой мере определяются успе
хами с п е ц и а л ь н о й  Г. Задача по
следней состоит в изучении конкретных 
участков растит, покрова, выявлении 
разнообразия фитоценозов на них, фак
тической картины их географич. разме
щения. В связи с этим разрабатываются 
первичные (местные) классификации фи
тоценозов, намечаются осн. направления 
их зависимости от внешних условий и тен
денции изменений фитоценозов во вре
мени. Соответственно специфике объек

тов и необходимости в связи с этим при
менения особых методов исследования 
в специальной К  б. или м. обособились 
такие дисциплины, как лесоведение, лу
говедение, болотоведение и др.

В истории Г. можно выделить 3 этапа. 
В течение п е р в о г о —от кон. 18в. до кон. 
19 в.— вырабатывалось понятие о фитог 
ценозах как особых природных объектах и 
накапливались первоначальные сведения 
об их строении, связях со средой и раз
нообразии. К самому началу 19 в. отно
сятся высказывания нем. натуралиста 
А. Гумбольдта о растительном покрове 
как особом элементе природы. Несколько 
позже швейц. ботаник О. Декандоль вы
сказал важные для Г. положения о борь
бе за существование у растений и о влия
нии одних растений на др. Эти представ
ления в более развитой форме впоследст
вии вошли в определение понятия фито
ценоза. Наконец, существенной основой 
Г. стали результаты изучения лугов и ле
сов, имевшие практич. направленность. 
На в т о р о м  э т а п е  (конец 19 в.—на
чало 20 в.) ведущее место в Г. принадле
жало разработке методов описания фито
ценозов и основ их классификации. 
К этому периоду относятся: определение 
3-м (Брюссельским) ботанич. конгрессом 
(1910) ассоциации как основной клас
сификационной единицы растит, покрова- 
уточнение определения признаков фито
ценозов, разработка методов их изуче
ния, попытки использовать данные изме
рений, наконец, первые опыты примене
ния к изучению фитоценозов статистич. 
метода. В это время в Г. интенсивно раз
рабатывается учение о взаимоотношениях 
фитоценозов и среды, о причинах и на
правленности сукцессий, о коренных 
изменениях растит, покрова в связи с из
менениями климата, в частности в связи 
с оледенениями в Сев. полушарии. Для 
этого этапа развития Г. характерны воз
никновение и развитие неск. геоботанич. 
школ, существующих и ныне: русской, 
франц. -швейцарской, англо-амер икан- 
ской и скандинавской. Каждая из ню  
отличается преим. разработкой тех или 
иных проблем Г., своеобразной трактов
кой осн. единиц растительности, особым 
подходом к классификации фитоценозов. 
Т р е т и й  э т а п  развития Г. начи
нается с 30-х гг. 20 в., когда критерием 
отличия фитоценоза от неск. совместно 
произрастающих растений признано вза
имодействие растений, составляющих 
фитоценоз. Была разработана первая 
классификация форм влияния растений 
друг на друга (В. Н. Сукачёв, 1956). 
Наряду с традиционной «борьбой за свет» 
изучаются различные формы корневой 
конкуренции, аллелопатия и т. д.

Благодаря трудам сов. геоботаника 
Т. А. Работнова население каждого 
вида в составе фитоценоза всё чаще рас
сматривают как популяцию, состояние 
и перспективы существования к-рой в 
данном ценозе в значит, мере определяют
ся её возрастным составом. Растит, ценоз 
рассматривается как сложная система, 
выполняющая функцию планетарного мас
штаба. Эта функция состоит в более 
полной, чем доступно одновидовой попу
ляции, аккумуляции солнечной энергии 
и в обеспечении многократного исполь
зования элементов минерального пита
ния в круговороте веществ на Земле. 
В связи с этим оказались необходимыми 
изучение взаимозависимости растений 
друг с другом, а также с животными и 
микроорганизмами, населяющими фито-
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ценоз, и исследования взаимодействий 
биоценоза со средой его жизни.

На совр. этапе развития Г. широкое 
распространение, особенно за рубежом, 
получило учение о растит, покрове как 
о непрерывном целом — континууме. 
Для совр. Г. характерно развитие геобо- 
танического картографирования обшир
ных территорий. Основополагающую 
роль в этом сыграли работы, начатые 
в 20-х гг. 20 в. под рук. Н. И. Кузнецова.

Геоботанич. исследования организуют
ся в зависимости от их конкретной зада
чи: то как маршрутно-полевые, то как 
стационарные (в естеств. ценозах и в 
культурных посевах и посадках). Для 
описания фитоценозов широко приме
няется метод пробных площадей (участ
ков) такого размера, чтобы каждая из 
них отражала осн. свойства фитоценоза 
в целом. Наряду с этим прибегают к опи
санию мелких площадок, совокупность 
к-рых должна статистически достовер
но охарактеризовать ценоз. Разрабаты
ваются и способы точного количеств, 
учёта, напр., надземной и подземной мас
сы, относительной площади светопользо- 
вания растений и пр. Для более глубоко
го проникновения в жизнь фитоценоза 
прибегают к изучению составляющих его 
компонентов средствами физиологич. ис
следований, применимых в полевой об
становке, а также к фитоцено логич. 
экспериментам.

Как и в др. разделах ботаники, в Г. 
важное значение имеет сравнительный 
метод, применяемый прежде всего для 
объединения фитоценозов в классифика
ционные единицы разных категорий, что 
необходимо для обозримости материала, 
для оценки (в т. ч. хозяйственной) тер
ритории, её геоботанич. районирования 
и картирования. Сравнительный метод 
необходим также и при исследованиях, 
проводимых в рамках концепции непре
рывности (континуальности) растит, по
крова. Широкое применение статистич. 
методов приблизило Г. к математич. мо
делированию, к-рое ещё не получило 
широкого распространения в Г., но долж
но сыграть существенную роль в разра
ботке способов управления фитоценозами 
с кибернетич. позиций.

Г. тесно связана с рядом наук о Земле— 
с физической географией, метеорологией, 
гидрологией, климатологией, почвоведе
нием, поскольку фитоценозы в своём 
составе и строении существенно зависят 
от внешней среды и сами оказывают на 
неё глубокое воздействие. Ещё более 
тесна связь Г. с циклом ботанич. дисцип
лин, особенно с морфологией (жизненные 
формы), систематикой, экологией и гео
графией растений. Вопросы истории рас
тит. покрова сближают Г. с история, гео
логией, история, географией, филогенией 
растений и с палеоботаникой. Г. тесно 
связана также с рядом агрономия, дис
циплин, в частности с луговодством, 
лесоводством и пр.

Г. широко применяется в хоз-ве мн. 
стран. Учёт, определение площади, ус
тановление продуктивности природного 
растит, покрова и возможностей его 
улучшения имеют важное практич. зна
чение и связаны с выделом и организа
цией территорий совхозов и колхозов, 
с освоением малообжитых р-нов, в част
ности в тундровой и пустынной зонах. 
Большое участие принимали геоботаники 
в разработке теории и в практич. осуще
ствлении проектов полезащитных лесо
насаждений.

В поле зрения Г. всё шире включаются 
агрофитоценозы полей, сеяных и по лу
ку льтурных лугов.

В СССР геоботаники входят во Все
союзное ботаническое общество; участ
вуют в международных ботанических 
конгрессах. Достижения Г. в СССР от
ражаются в «Ботаническом журнале» 
(с 1870), в «Бюллетене Московского об
щества испытателей природы. Отдел 
биологический» (с 1887), в «Геобота
нике» (АН СССР. Ботанический инсти
тут им. В. Л. Комарова. Труды. Серия 
3) (с 1932) и аналогичных изданиях союз
ных республик и в трудах науч.-иссле
довательских учреждений, в «Лесоведе
нии» (с 1967). Важное международное 
значение имеют зарубежные журналы 
как общеботанические, так и специали
зированные [напр., «Journal of Ecology» 
(L.— Camb., c 1913), «Ecology» (N. Y., 
c 1920), «Pflanzensoziologie» (Jena, 
c 1931), «Vegetatio» (The Hague, c 1949, 
орган междунар. геоботан. ассоциации), 
«Excepta botanica» (Stuttg., c 1959, 
журнал по ботанич. картографии)].

Лит.: П а ч о с к и й И, К., Основы фито
социологии, Херсон, 1921; С у к а ч ё в  В. Н., 
Растительные сообщества, 4 изд., Л .— М., 
1928;Р а м е н с к и й Л. Г., Введение в комп
лексное почвенно-геоботаническое исследо
вание земель, М., 1938; М о р о з о в  Г. Ф., 
Учение о лесе, 7 изд., М .— Л., 1949; Б ы- 
к о в  Б. А., Геоботаника, 2 изд., А.-А., 
1957; Полевая геоботаника, т. 1 — 3, М .— Л., 
1959—64; Я р о ш е н к о  П. Д., Геоботани
ка, М .— Л., 1961; Основы лесной биогео- 
ценологии, М., 1964; Ш е н н и к о в  А. П., 
Введение в геоботанику, Л., 1964; В а с и 
л е в и ч  В. И., Статистические методы в гео
ботанике, Л., 1969; Я р о ш е н к о  П. Д., 
Геоботаника. [Учебное пособие],_ Л .ч 1969 
(библ. с. 195—98); G a m s  Н., Prinzipienfra- 
gen der Vegetationsforschung, Z., 1918; D u 
R i e t z G. E., Vegetationsforschung auf 
soziationsanalytischer Grundlage, в кн.: 
Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, 
Abt. 11, Bd 5, H. 2, B . - W . ,  1930; L ii-  
d i W., Die Methoden der Sukzessionsfor- 
schung in der Pflanzensoziologie, в кн.: 
Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, 
Abt. 11, Bd 5,, H. 3, B .-W ., 1930; R li
b e l  E., Pflanzengesellschaften der Erde, 
Bern, 1930; W e a v e r  J. E. and С 1 e- 
m e n t s  F. E., Plant ecology, 2 ed., 
N. Y .— L., 1938; K n a p p  R., Experimentelle 
Soziologie der hoheren Pflanzen, Bd 1, Stuttg., 
1954; К 1 i k a J., Nauka о rostlinnych spole- 
censtvech (Fytocenologie), . Praha, 1955; 
S c a m o n i  A., Einfiihrung in die praktische 
Vegetationskunde, 2 Aufl., Jena, 1963; B r a -  
u n - B l a n q u e  t J., Pflanzensoziologie, 
3 Aufl., W. — N. Y., 1964„ А. А. Уранов.
ГЕО БО ТАН ЙЧЕСКИЕ К А Р Т Ы , к а р -  
ты  р а с т и т е л ь н о с т и ,  карты, 
отображающие география, распростране
ние типология, подразделений раститель
ности (ассоциаций, групп ассоциаций, 
формаций), а также их пространственных 
комбинаций (комплексов, сочетаний, ря
дов).

В зависимости от целевого назначения 
и принципов построения Г. к. делят на 
универсальные и специализированные. 
У н и в е р с а л ь н ы е  Г. к. показы
вают распределение естественных еди
ниц растит, покрова, сложившихся в про
цессе его история, развития,— коренных 
растит, сообществ, напр. еловых лесов, 
ковыльных степей и т. д. На универсаль
ных картах отражаются также все те из
менения, к-рым подверглась раститель
ность под влиянием деятельности чело
века, — кратковременно- и длительно
производные сообщества, напр. берёзо
вые леса на месте ельников, с.-х. земли на 
месте ковыльных степей. С п е ц и а л и 
з и р о в а н н ы е  Г. к. отображают чер

ты растительности, наиболее существен
ные для того или иного направления хоз. 
её использования*, имеют различные при
кладные задачи (карты кормовые, 
лесные, индикационные, растит, ресур
сов) и содержат дополнит, показатели, в 
т. ч. и количественные.

Универсальные Г. к. в зависимости от 
масштаба подразделяются на детальные 
крупномасштабные (1 : 5000 — 1 : 25 000), 
обобщённые крупномасштабные
(1 : 50 000—1 : 200 000), среднемасштаб
ные ( 1: 300 000—1 : 1 000 000), мелкомас
штабные формационные ( 1 : 1  500 000— 
1 : 4 000 000), мелкомасштабные обзорные 
(1 : 5 000 000 и мельче). Новейшие обзор
ные мелкомасштабные Г. к. мира, частей 
света и СССР помещены в Физико-геогра
фическом атласе мира (1964); наиболее 
подробная из опубликованных Г. к. СССР 
имеет масштаб 1 : 4 000 000 (1954). Г. к. 
отдельных стран и их частей входят во 
многие комплексные атласы, например At
las de France (1954), атласы Узб. ССР 
(1963), Азерб. ССР (1963), Забайкалья 
(1967), а также выпускаются отд. изда
ниями. Специализированные Г. к. (кормо
вые, лесные, сырьевых ресурсов) поме
щены во мн. атласах — Ленинградской 
(1967), Кустанайской (1963) областей 
и др. (Образец геоботанической карты 
см. на вклейке к стр. 256.)

Лит.: Принципы и методы геоботаническо- 
го картографирования, М .— Л., 1962; Гео- 
ботаническое картографирование, М .— Л., 
1963—68; К й с h 1 е г A. W ., Vegetation 
mapping,N. Y ., 1967. Т. И. Исаченко.
ГЕО ГЕЛ ЬМ ЙНТЫ  (от гео... и гель
минты), группа паразитич. червей чело
века и животных, развивающихся (в от
личие от биогелъминтов) без промежу
точных хозяев. Яйца Г. с фекалиями 
попадают в почву, где развиваются 
в тёплое время года до стадии личинок. 
Заражение человека происходит либо 
через немытые овощи, фрукты, руки, на 
к-рых находятся инвазионные яйца 
(напр., аскариды, власоглава человече
ского, острицы), либо при непосредст
венном контакте с землёй, где живут ли
чинки (напр., анкилостомид). 
ГЕО ГРАФ А ЗА/1ЙВ (Geographe Вау), 
залив Индийского ок. у юго-зап. берега 
Австралии. Вдаётся в сушу на 65 км. 
Глуб. до 27 м. Берега окружены песча
ными отмелями и рифами. Впадает 
р. Васса. Приливы суточные, их величина 
1 м. На В., у входа в залив,— порт Бан- 
бери, на. Ю.— город и порт Басселтои. 
Г. з. открыт в 1801 франц. экспедицией 
под нач. капитана Н. Бодена на кораб
лях «Географ» и «Натуралист». Назван 
в честь корабля.
ГЕОГРАФИ И И Н С Т И Т У Т  А к а д е 
м и и  н а у к  С С С Р  (ИГАН), науч- 
но-исследоват. ин-т, разрабатывающий 
теоретич. и практич. вопросы в области 
физич. и экономич. географии. Возник 
в 1918 в виде Промышленно-геогр. отде
ла в составе Комиссии по изучению 
естеств. производит, сил (КЕПС) АН 
СССР в Петрограде. В 1930 отдел был 
преобразован в Геоморфология, ин-т 
АН СССР, к-рый в 1934 был переведён 
в Москву и затем переименован в Ин
ститут физич. географии, а в 1936 — 
в Институт географии. Организатором 
и руководителем (до 1951) института был 
акад. А. А. Григорьев.

ИГАН имеет (1971) отделы: физич.
географии и геофизики ландшафтов, 
геоморфологии и палеогеографии, кли
матологии, гидрологии, гляциологии,
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