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				Эта страница не была вычитана

или возле них, на линиях сношений проходящих у подножия гор; таковы Дортмунд, Минден, Гильдесгейм, Кведлинбург, Мейсен, Бауцен, Гёрлиц, Нейсе.

Основные направления горных складок. При всей пестроте форм поверхности Г. и кажущейся капризности их расположения, в них можно проследить три определенных направления. В расположении юж. части рейнской горной группы преобладает направление с Ю. на С.: Вогезы — Гарт, Шварцвальд  — Оденвальд. Дальше к В. в Швабо-Франконской Юре уже другое направление: сЮ.-З. на С.-В. (только в сев. конце Франконской Юры появляется направление с Ю. на С.). Это направление встречается также во всех частях Рейнских сланцевых гор и в Рудных горах. Оно перекрещивается почти под прямым углом с направлением  — Ю.-В. на С.-З., которому следуют Гарц, Тюрингенский лес, Везерские и Тевтобургские горы, Судеты и Богемский лес. Где сталкиваются между собою с.-з. и с.-в. направления, там находятся или массивн. возвышенности (Фихтель, область Саксонского песчаника с Лаузицкими горами) или холмистые области без определенного направления гряд (Гессенская холмистая область). Оба направления — с.-в. и с.-з. — получили название по тем хребтам, в к-рых они являются преобладающими: северо-восточное называют рейнским, северо-западное  — герцинским (от латинского наименования Гарца), или судетским (иногда варискийским). Третье направление — с Ю. на С. — Вилли Уле предлагает назвать верхне-рейнским, т. к. всего отчетливее оно выступает в Верхне-Рейнской низменности. Герцинское и рейнское направления наблюдаются в плоских кряжах СевероГерм. низменности. Возвышенности юж. части Северо-Герм. низменности (Бранденбургско-Силезская плоская возвышенность) направлены к С.-З. Они придают с.-з. направление рекам низменности. Северные плоские возвыщенности (Прусское и Померанское поднятия) идут в с.-в. направлении, придавая это же направление берегам Балтийского моря и отклоняя на С. нижние течения Вислы и Одера.

Л. Синицкий.

Геология. Ископаемые. Почвы.

Геология. По своей геотектонике Г., как и вся Средняя Европа, распадается на два различных пояса: на Ю. — пояс молодых складчатых гор (Альпы), дальше к С. — пояс массивов, образовавшихся в результате развития сбросовых явлений (радиальных дислокаций), деформировавших местность, которая до того в конце каменноугольного периода (см.) была смята в складки. Время образования этих складок определяется как каменноугольное, так как смятые в складки отложения каменноугольной и более древних систем несогласно покрываются слабо дислоцированными отложениями пермского периода (см.).

Меньшего размаха складкообразовательные процессы в Рейнских сланцевых горах происходили еще раньше, на рубеже силурийского и девонского периодов (Каледонская складчатость, см.). Все отложения, принимающие участие в образовании этих древних, так назыв. герцинских складок, представлены преимущественно морскими отложениями. Исключение составляет только каменноугольная система, которая внизу слагается морск. известняками или сланцами, а вверху угленосной свитой, представляющей из себя отложение обширных морских береговых болот, по временам затоплявшихся морем и простиравшихся от Верхней Силезии до Бельгии и Англии.

Образовавшиеся т. о. на месте прежних складчатых гор массивы с трудом дают возможность восстановить направление этих гор. Широкое развитие

Б. С. Э. т. XV.кристаллических пород в Вогезах, Шварцвальде, Фихтеле, Рудных горах позволяет полагать, что через них проходила ось прежних гор; об этом же свидетельствует и пояс осадочных пород того же хребта в Рейнских сланцевых горах, в Гарце, в Тюрингенском лесе. Реконструкция дает огромную дугу мощных гор, превосходивших, вероятно, своею высотой Альпы. Этот раздробленный теперь на отдельные массивы хребет Пенк называет Средне-Германскими Альпами, Зюс  — Варискийскими горами. Выветривание и размывание, а также радиальные дислокации превратили складчатые горы в ряд плоских нагорий, разобщенных областями опускания  — грабенами (см.), которые в наст, время представляют из себя низменности. Во время поднятия древнего хребта и позже, в связи с опусканием отдельных массивов, развилась вулканическая деятельность, в результате которой образовались вулканические покровы и произошло внедрение магмы (см.) во внутренние части гор. Излияние вулканических пород на поверхность и образование глубинных пород сопровождалось выпадением из горячих растворов и паров целого ряда минеральных образований, давших начало многим рудным месторождениям, которые стали особенно доступными после того, как в последующие геологические периоды усиленное развитие процессов размыва Обнаружило внутренние части прежних гор и вскрыло глубинные горные породы. Это энергичное развитие процессов размыва началось вслед за образованием герцинских складок и одновременно с развитием радиальных дислокаций. Поэтому среди отложений конца палеозойской эры (пермский период, см.) мы и встречаемся с таким широким развитием продуктов разрушения гор — песчаников. Разрушение это происходило в условиях резко выраженного континентального климата, отчего породы этого возраста (получившие характерные названия «мертвый красный лежень», «пестрый песчаник») носят преимущественно красный оттенок. Мощному их накоплению способствовало и то, что обломочный материал не выносился реками далеко в море, а как обычно в пустынных, лишенных стока областях, откладывался тут же в предгорьях разрушавшихся гор. На эту пустыню море делало набеги сначала с севера (пермский период), а потом с юга (триасовый период, см.); в этих морских заливах, окруженных пустыней, усиленное испарение создавало ненормальные условия солености, отчего морская фауна пермской системы («цехштейна») и триасовой системы («раковинного известняка», кейпера) носит обедненный характер. Борьба моря с пустыней оказывалась для моря сплошь и рядом непосильной, морские заливы высыхали, выделяя из растворов гипс и соли, в том числе и калийные соли Стасфурта, являющиеся одной из основ германской химической промышленности.

С началом юрского периода (см.), когда разрушение герцинских гор прекратилось, Г. в течение остальной части мезозойской эры и палеогенового периода (см.) кайнозойской эры сделалась ареной набегов морей, приносивших нормальную морскую фауну. Моря эти, постоянно менявшие свои очертания и по временам (конец юрского периода, конец мелового периода, конец палеоценовой эпохи, конец эоценовой эпохи) совсем исчезавшие, не отличались глубиной и откладывали преимущественно разнообразные песчано  — глинистые осадки и только по временам (напр., в верхнемеловую эпоху) — мел и мергеля. Более открытый характер носило мо^е в Южной Г. на месте будущих Альп, где в течение того же времени откладывались более однородные известковые осадки с фауной более открытого моря.

От пермского и до мелового периода в пределах Г. не происходило нового горообразования. Но в конце мелового периода на юге Г. начинается новый складчатообразовательный процесс, продолжавшийся в течение всего палеогенового периода и достигший особого развития в неогеновый период (см.). В результате этого процесса и появились Альпийские горы. Вместе с поднятием шли размывание и денудация; йродукты сноса отлагались в альпийских предгорьях.

Одновременно с образованием Альп продолжалось распадение на отдельные массивы нагорья, образовавшегося из Средне-Германских Альп. Часть массивов опустилась. На их месте появились или узкие длинные впадины (грабены) или котловины. Наиболее обширные впадины образовались там, где опустилась целая система массивов (Тюрингенская холмистая область между Гарцем и Тюрингенским лесом). Грабеном является Верхне-Рейнская низменность, отделившая Вогезы от Шварцвальда. При опускании земной коры с обеих сторон массива, сохранившего свое прежнее положение, получились горсты (Рейнские сланцевые горы, Гарц, Тюрингенский лес и Судеты), при опусканиях с одной только стороны  — односторонние горсты (Вогезы, Шварцвальд). Чередование впадин и массивов является характерным для 16
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