
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Главная
				
			
	
				
					

					Случайная
				
			


		
				
					

					Войти
				
			


		
				
					

					Настройки
				
			


		
				
					

					Пожертвовать
				
			


		
				
					
					Описание Викитеки
				
			
	
				
					
					Отказ от ответственности
				
			





					
				
				
					
						[image: Викитека]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Найти
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 15. Гейльброн - Германия (1929)-2.pdf/46

					

				

				
		
				
				    
Язык
				
		
	
				
				    
Следить
				
		
	
				
				    
Править
				
		




				

			

			
				Эта страница не была вычитана


ГЕРМАНИЯВ юго-восточном углу довольно широко распространены темноцветные почвы на известняках, т. н. рендзины, из них часть затронута процессами деградации. В юго-зап. углу, в области Альп, довольно значительн. площадь занята скелетными или щебенчатыми подзолистыми почвами. Наконец, в центральной части Германии, среди преобладающих «бурых» лесных подзолистых почв, встречаются небольшими пятнами торфяноболотные почвы, т. н. болотные черноземы и слабоподзолистые почвы. С агрономической точки зрения почти все указанные почвы в естественном состоянии относятся к числу малоплодородных почв и характеризуются неблагоприятными физическими свойствами, но благодаря длительной интенсивной культуре и особенно широкому применению больших количеств минеральных удобрений в настоящее время они представляют собой высококультурные почвы, позволяющие германским фермерам получать на них больВ. Геммерлинг. шие урожаи.

Орошение.

Ключи. Благодаря влажности климата, Г. очень богата грунтовой водой. В Альпах, на Южно-Германской возвышенности и на Балтийской озерной пластине почва местами пропитана водой, как губка. Только пески Северо-Германской низменности и раковистый известняк средней Г. страдают от недостатка грунтовых вод. Во многих местах Г. встречаются минеральные источники, содержащие в растворе известь, железо, соль. Соленые источники нередко поднимаются из больших глубин и бывают теплыми и даже горячими. Горячие источники Г. богаты обычно углекислотой.

Реки. Г. богата наземными потоками, особенно в торном поясе, где на 1 км2 площади приходится от 0, 9 до 1, 4 км наземных потоков (в низменности от 0, 4 до 0, 6 км).

Соответственно направлению основн. склона Г., все главные реки текут с юга на север, кроме Дуная, текущего по склону ЮжноГерманской возвышенности с 3. на В. Прорезая своими долинами Средне-Германские горы, реки создают удобные водные пути, проникающие из глубины страны к Балтийскому и Северному морям. Но и 3. и В. не лишены удобной речной связи между собою, т. к. в этом направлении текут притоки главных рек. К существующим речным долинам, имеющим широтное направление, нужно присоединить еще долины рек ледникового периода с тем же направлением. Этим очень облегчалось прорытие каналов, направление к-рых перпендикулярно направлению главных рек Г. (Одер, Эльба, Везер, Эмс, Рейн).

В связи с различиями в орографии, в течении герм. рек можно различать три типа: альпийский, тип срёдних гор и низменности. К альпийскому типу принадлежат реки в пределах Альп и их предгорья. У них крутое падение, они несудоходны, но могут быть использованы как источник белого угля. Тем же, лишь несколько смягченным характером отличается течение рек в поясе Средне-Германских гор. Уже внутри горного пояса реки сливаются в более крупные потоки и принимают характер низинных рек.Таковы: Неккар и Майн, Везер и Фульда, Зала и Унштрут. У подножья гор они становятся судоходными или могут быть сделаны судоходными при улучшении их фарватера. Течение этих рек отличается большою извилистостью. Еще большей извилистостью отличается течение рек Северо-Германской низменности. Они медленно текут в широких долинах, отлагая большое количество осадков, чем вызывается потребность в постоянных работах по очистке русла. На протяжении более крупных рек Г. сменяются различные типы. Рейн, напр., является альпийской рекой в своем верхи, течении, в пределах Швейцарии, где вытекает из ледника.

В среднем течении, до Майнца, это почти низинная река; в поясе Рейнских сланцевых гор он принимает характер реки средних гор; начиная от Кёльна, он снова становится низинной рекой. Везер, Эльба, Одер в их верхнем течении  — реки средних гор, дальше книзу  — низинные реки. Низинные реки имеют паводок в марте, у горных рек, и особенно у альпийских, паводок передвигается к лету. Благодаря своему альпийскому происхождению, Рейн бывает полноводен в течение всего года, как и Дунай; сам Дунай начинается не в Альпах, а в Шварцвальде, но его главные притоки (до Моравы) стекают с Альп.

Важнейшая из рек Г. — Рейн с притоками Майном и Мозелем. Благодаря тому, что направление Майна перпендикулярно к преобладающему направлению германских рек, он рано стал важной артерией сношений между 3. и В. Реки Г. сыграли вообще важную объединительную роль в истории страны. Рейн, дальше всех других рек проникающий к Ю., уже во времена римского владычества влиял объединяющим образом на свою область. По Мозелю, римская культура проникла из Галлии к среднему Рейну, Майн стал путем ее распространения к В.

На Рейне и Дунае возникли в римскую эпоху древнейшие города Г., игравшие потом важную роль в ее хозяйственной и культурной истории (Базель, Страсбург, Шпейер, Вормс, Майнц и Кёльн-на Рейне; Аугсбург, Регенсбург, Пассау и Вена на Дунае или вблизи от него). По Дунаю шла баварская колонизация на Ю.-В. Несколько позже такую же объединительную роль, как Рейн на.

Ю.-З., сыграла Эльба на Востоке.

Озер в Г. — тысячи; они сосредоточены в Северо-Германской низменности, в Альпах и альпийском предгорьи; везде они ледникового происхождения. В небольшом количестве попадаются они в области Средне-Германских гор, главным обр. там, где имеются следы оледенения, но попадаются здесь и провальные озера (как результат подземного размывания соли и гипса). Крупнейшие озера Г.: в Альпах  — Вальхен (17, 1 км2), Тегерн (9, 1 км2), Кохель (6, 5 км2), Кёниг (5, 2 км2); на Южно-Герм. возвышенности  — Боденское (538, 5 км2), Хим (85, 1 км2), Вюрм (57, 1 км2), Аммер (47 км2); на Балтийской озерной пластине — Мюриц (133, 2 км2), Спирдинг (119, 4 км2), Мауер (103, 9 км2), Шверин (65, 1 км2).

Наибольшими глубинами отличаются озера альпийского предгорья и Альп (в Боден16*
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