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				Эта страница не была вычитана

то, что никакой ясно выраженной границы между А. и Европой не существует; впрочем, последняя из указанных границ все же более всего отвечает геологическому и орографическому строению переходной полосы. В указанных пределах площадь А. — 41.580 т. км2, из к-рых лишь 8.125 т. км2 приходится на п-ва и ок. 2.175 т. км2 на о-ва. Береговая линия А. менее изрезана, чем у Европы. На 1 км побережья в А. приходится 105 км2 материка, в Европе же на 1 км побережья  — 37 км2. В связи с этим А. имеет замечательно компактную форму: протяжение ее по меридиану — около 8.200 км, по широте — ок. 8.500 км, по диагонали (на С. — С.-В.) — ок. 11.000 км.

Географическое положение.

А. лежит целиком в северном полушарии и только о-вами Малайского архипелага заходит в южное. Крайние точки ее: на С. — мыс Челюскин под 77° 40' с. ш., на Ю. — мыс Буру на п-ве Малакка под 1° 16' с. ш., на В. мыс Дежнева под 190° 20' в. д., на 3. — мыс Баба под 26° 4' 30" в. д.

По отношению к большинству остальных материков А. занимает как бы центральное положение и связана с ними б. или м. тесно: в Европу она переходит непосредственно, с Африкой соединена Суэцким перешейком, от С. Америки отделена лишь узким Беринговым проливом, с Австралией связана густой цепью о-вов Малайского архипелага (Индонезия). Громадное значение как для природы, так и для культурного развития А. имеет то обстоятельство, что именно с 3. к ней причленены обширные массы суши других континентов, тогда как с Ю. и В. она омывается громадными водными бассейнами Великого и Индийского океанов.

Проникновение суши А. далеко на С. и наличие в Северном Полярном м., сравнительно близко от берегов А., групп о-вов (Ново-Сибирских, Северной Земли, Новой Земли) делают судоходство вдоль сев. берегов А. особенно трудным, т. к. указанные условия неблагоприятны для очищения юж. окраин моря от льдов на сколько-нибудь продолжительный срок. Особенно неблагоприятны эти условия в районе Таймырского п-ва и Северной Земли, так что проехать вдоль сев. берегов всей А. до сих пор не удавалось без зимовки в пути. Впрочем, восточные и западные части этого побережья уже служат для морских сношений севера Азии с другими странами.

А. Григорьев.

Геология. Материк А. по геологическому строению и истории развития делится на три неравные части. Северная часть, охватывающая 8/4 материка, обнимает Сибирь, Туркестан до Памиро  — Алая, Центр. А. до Куэнь-луня и Нань-шаня и Китай с Манчжурией; она тесно и непосредственно связана с сев. Европой. Южная, полуостровная часть  — Сирия, Аравия и Индия, — тяготеет к Африке, с к-рой прежде была связана. В промежутке между той и другой пролегает от Индо-Китая до Малой А. узкий, но длинный пояс, геологически связанный через Кавказ, Крым и Балканы с юж. Европой. Сев. и, особенно, юж. части А. представляют очень древнюю сушу, средняя же часть сравнительно недавно подня 678

лась из моря в виде пояса юных складчатых горных цепей.

Северная часть А. Формирование северной А. началось с Ю. Сибири, где находится «древнее темя А.», по определению Зюсса, обнимающее Прибайкалье, Забайкалье (кроме юж. — вост, части), Саян, Ханхай и Кентей; оно сложено, гл. обр., из архейских гнейсов, кристаллических сланцев и массивных пород и в значительной части стало сушей уже во время эозойского периода (см. Ангарский материк). Гнейсовый массив на р. Анабаре, горы правого берега Енисея, между устьями Ангары и Подкаменной Тунгуски, может быть, часть Таймырского п-ва, отдельные площади гнейсов и кристаллических сланцев в вост.

Монголии, сев. Китае и Бейшане, Монгольском и Русском Алтае  — представляют остатки той же древнейшей суши, большая часть к-рой, вскоре после своего возникновения в виде складчатых гор разного направления, была разломана на части и погрузилась в воды эозойского моря.

Осадки последнего в виде мощных известняков, кварцитов и сланцев известны в разных частях Сибири и сев. Китая. Горообразовательные движения (орогенезис) в конце эозоя увеличили «древнее темя» прижатыми к его берегам с С. и с Ю. складками; длинная складка, повидимому, протянулась вдоль Енисея на Таймырский п-ов. В Китае осадки эозоя делятся на две или три системы, при чем нижние во многих местах подверглись сильной складчатости, а верхняя (синийская, по новому определению) часто лежит еще горизонтально. Две системы эозоя известны также в Кентее и вероятны в Сибири. Кембрийское море занимало уже меньшую площадь; оно окаймляло с С. сушу древнего темени, от Салаира на 3. до р.

Алдана на В., и покрывало значительную часть сев. Китая; его осадки в Сибири  — красные песчаники, мергели, глины, сланцы вверху и внизу и мощные известняки в середине — доказывают обмеление моря в начале и конце и углубление в среднюю эпоху кембрия. Его непосредственно сменило силурийское море, в Сибири несколько отступившее к С., но зато появившееся на верхнем Амуре, в Тарбагатае, у Балхаша и в Тянь-шане, где кембрий неизвестен. Его осадки в Сибири в общем такие же по составу и распределению, как кембрийские. Сильный орогенезис в конце силура увеличил сушу древнего темени новыми окраинными складками и вытеснил надолго море из всей площади между Енисеем и Леной, присоединившейся к суше. В это время поднялись и первые складки в Тянь-шане. Девонское море делилось сушей Сибири на две части: восточная покрывала Верхоянско-Колымский край, Амурскую область и вост. Забайкалье, западная — Зап. Сибирь до Енисея; к 10. от древнего темени наблюдается большая трансгрессия девонского моря (Куэнь-лунская) по всей Центр. А. от Тихого океана до Тянь-шаня; на 3. оно соединялось с сибирским. Его осадки во многих местах мелководные и красноцветные (песчаники, сланцы, мергели); некоторое углубление моря было в средне-девонскую эпоху (известняки), ко22*








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_01._А_-_Аколла_(1926)-2.pdf/141&oldid=4104023


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 22 июня 2021 в 09:53
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 09:53.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








