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				Эта страница не была вычитана

в Амурской области; сильнее проявилась третичная складчатость на Анадыре и на Сахалине; в верхне-юрское или меловое время сильные складки протянулись в Уссурийском крае, и здесь вероятен даже шарриаж.

Разломы же захватили всю страну, частью повторяясь по старым линиям, намеченным уже в эозое и палеозое, частью возникая вновь. Палеозойские складчатые горы процессами эрозии постепенно понижались и сглаживались, превращаясь в почти-равнины; последние разбивались разломами на отдельные полосы и клинья, к-рые поднимались или опускались, и на месте старых гор возникали новые другого типа. Последние движения этого рода произошли в конце третичного и в начале четвертичного периода и создали современные цепи Тянь-шаня, Алтая, Кентея, гор Китая, повысили вновь древнее темя, обусловили образование (или углубление) впадины Байкала и повсюду омолодили рельеф и усилили процессы размыва.

Южная часть А. История развития юж. А. аналогична, в общем, истории развития северной А., но имеет и отличия.

Строение Аравии близко к строению Египта, откуда на нее распространяются нижнемеловой и нубийский песчаник, сеноман, гиппуритовые известняки верхнего мела и нуммулитовые известняки палеогена. Эти юные осадки лежат горизонтально на основании из древнейших кристаллических сланцев и массивных пород. То же наблюдается и в соседней с севера Сирии. В Индии строение несколько иное; кроме тех же древнейших пород, в составе основания п-ова к Ю. от долин Инда и Ганга участвует и древний палеозой, возраста, вероятно, до девона, так что эопалеозойские моря покрывали страну. Более древние из этих осадков сильно складчаты, напр., в хр. Аравали, но девон лежит почти горизонтально на склоне Виндийских гор, так что складчатость закончилась очень рано, и позже п-ов подвергался только разломам и сбросам и, исключая сев . — зап. часть — Пенджаб и пустыню Тар, — больше не погружался в море. На его поверхности существовали большие озера, в которых отложились осадки замечательной Гондванской серии, обнимающей время от верхнего карбона до юры включительно и вполне аналогичной Ангарской серии севера А. В основании первой имеются ледниковые образования, доказывающие, что в озера спускались большие ледники; более высокие слои содержат обильную флору и пласты угля. В эти времена Индия через Индийское море соединялась с юж. Африкой в один материк Индо-Африку, ограниченный с С. морем, занимавшим часть современного Аравийского п-ва и заливавшим с.-з. Индию и Гималаи; кроме этой части, морские осадки юры и мела имеются только по окраинам п-ва. В конце мела произошли крупные разломы, средняя часть Индо-Африки погрузилась в море; одновременно в Индии в связи с этим произошли огромные излияния траппа, занявшие большую площадь. Третичное море опять вторгалось на С.-З., но п-ов имел почти те же очертания, как в наст, время, и подвергался только поднятиям и опу 682

сканиям; в это время возникли горы Западные Гаты.

Средний складчатый пояс А. включает Малую А., Персию, Афганистан, Белуджистан, Гималаи, ПамироАлай, Тибет с Куэнь-лунем и Нань-шанем и цепи Индо-Китая. Он состоит из сменяющих друг друга (по длине и ширине пояса) отдельных дугообразных горных цепей, местами охватывающих б. или м. обширные площади мало нарушенных пластов; дуги обращены выпуклостью к Ю. и тянутся в промежутке между 40 и 30° с. ш. в общем с 3. на В. и только перед границей юж. Китая резко загибаются и переходят в меридиональные цепи Индо-Китая. В этом поясе подверглись складчатости не только палеозойские, но и мезозойские и третичные отложения, т. к. он по всей длине представлял в эти эры средиземное море, к-рое Зюсс назвал «Тэтис» и к-рое до конца третичного периода отделяло северный, «Ангарский», материк от южного, «Гондванского».

В пределах этого моря горообразовательные движения происходили неоднократно, и не все горные цепи имеют одинаковый возраст; так, напр., Алтын-таг, Нань-шань и Куэнь-лунь сформировались уже в палеозое вдоль сев. берега моря, а Гималаи окончательно поднялись только в третичное время, т. к. в них эоценовый нуммулитовый известняк залегает на высоте 6.000 м. Эти повторные движения иногда разрывали море на отдельные части. Наибольшего распространения оно достигло в верхнемеловую эпоху, когда разлилось по всей зап. А., зашло на С. до юж. Урала, а на Ю. затопило сев. зап. Индию; нижнетретичное море даже соединилось с Ледовитым морем через Тургайский пролив и вторглось с 3. в Кашгарию.

Но за этим распространением моря последовали сильнейшие горообразовательные движения, охватившие также всю юж. Европу.

В эту фазу «альпийской» складчатости и были подняты последние цепи в области Тэтиса, и море исчезло. Благодаря сильному сжатию этого подвижного пояса земной коры (геосинклинали), образовавшиеся складки местами опрокинулись и надвинулись на берега: в Гималае — на юг, на долину Ганга, в Памиро-Алае — на север, на древние складки Тянь-шаня. Эти движения, изгнав море, соединили север А. с югом и создали материк в его современной форме.

Четвертую, уже внематериновую часть А. составляет цепь о-вов, окаймляющая берег Тихого океана от Камчатки до Филиппин. Это глыбы, оторванные от А. разновременными разломами, при к-рых значительные части суши погрузились в воду, и на месте их возникли моря: Охотское, Японское и Китайское. В состав этих глыб входят и древние кристаллические сланцы и позднейшие осадки разного возраста, доказывающие, что здесь долго происходила борьба моря и суши — наступления и отступления первого со стороны океана.

Последние крупные движения произошли частью в меловое, частью в третичное время, а окончательное отделение Японии от А. — уже в четвертичное время, — что доказывается наземной фауной Японии. По всему этому
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