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дый год). Далее на В., по мере усиления континентальности климата, усиливается летнее обмеление и продолжительность ’зимнего замерзания, и вместе с тем все бблыпйе размеры приобретают весенние половодья.

Особую категорию рек составляют реки, питающиеся водами тающих глетчеров. В общем число их невелико (Рейн, Рона, Инн и нек-рые др.). Уровень воды в них всего выше поднимается летом в период сильнейшего таяния ледников. Более крупные реки Ев-: ропы, протекая через различные климатические области, приобретают довольно сложный режим.

Растительный покров Е. подвергался многократным видоизменениям, в связи с колебаниями климата в ледниковую и послеледниковую эпохи. В ледниковую эпоху теплолюбивая растительность, покрывавшая Е. в третичное время, вымерла даже и там, куда льды не заходили, за исключением лишь южных п-овов, лежащих далеко от главных центров оледенения и защищенных от влияния сев. ветров цепями высоких гор; поэтому здесь смогли сохраниться нек-рые из представителей третичной растительности.

В остальной Е. под влиянием распространения льдов и сильного похолодания климата растительность отодвинулась далеко к Ю., причем флора сильно обеднела формами.

Как в межледниковый, так и в послеледниковый периоды она снова захватывала освободившиеся из-под льдов пространства, дифференцируясь на ряд растительных зон, близких к современным. При этом на С.-В. в указанном процессе приняли участие и сибирские формы.

Смена растительного покрова на территории Европы в основном соответствует смене ее климатических зон. Для субарктической зоны характерны безлесные тундры* для субполярной зоны — хвойный лес с березой и осиной, перемежающийся в приморских областях с большими участками лугов. Умеренно теплая зона, наиболее распространенная в Е., занята широколиственными лесами, на С* смешанными с хвойными, а на Ю.-В. переходящими в лесостепь и степь.

Состав древесных пород здесь видоизменяется с 3. на В. Зона, переходная от умереннотеплой к субтропической, отличается от юж. полосы предыдущей зоны наличием в лесах наиболее требовательных к климату древесных пород, а в степях — их полупустынным характером. Наконец субтропическая зона характеризуется вечнозеленой растительностью, представленной в более влажных областях вечнозелеными ’лесами, в более бухих — зарослями сухолюбивых вечнозеленых кустарников (подробнее о растительности см. в описании отдельных географических зон и областей Е.). По флористическому составу растительность Е. стоит всего ближе к сев. — американской. Так, Зап. Е. имеет больше всего сходства с вост, третью Сев. Америки, где также преобладают лесные ассоциации, а Вост. — со срединной внутренней полосой Америки, где в более сухих юж. частях лесные ассоциации сменяются степными и полупустынными.

Изменения границ растительных зон Е., имевшие место в послеледниковую и межледниковую эпохи, нельзя считать завершившимися и в наст, время. В связи с тем, чтоза последние тысячелетия климат Е. стал несколько более влажным и прохладным, мы находим всюду признаки передвижения растительных зон к югу, т. е. надвигания тундры на лес, хвойного леса на широколиственный, леса на степь и т. п., с соответствующими изменениями в границах и вертикальных растительных зон в горах. Размеры этого передвижения границ измеряются в 300—400 нм на равнинах и в 300—400 м (по вертикали), в горных областях. Ни в одной части света природный растительный покров не изменен в такой мере человеком, как в Е. Лишь тундры субарктической зоны и местами леса субполярной зоны еще сохраняют свой первобытный характер. В остальных частях Е., особенно в густо населенных индустриальных странах, как Англия, Бельгия, Голландия и др., первоначальный растительный покров в подавляющей части уступил место пашням, садам, искусственным лугам и лесным насаждениям, помимо специально-индустриальных районов (Рур, Ланкашир, Верхне-Силезский район), где обширные пространства сплошь заняты городскими поселениями, сливающимися в огромные аггломерации.

Почвенный покров Е., подчиненный в своем развитии воздействию в первую очередь климата и растительности, меняется в общем параллельно описанным изменениям последней. Под тундрами мы находим ли бо слабо развитые либо торфяно  — болотные (глеевые) почвенные типы, сменяющиеся на песчаных подпочвах маломощными подзолистыми почвами. Южнее в Восточной Е., с ее континентальным климатом, мы находим последовательную смену лесных подзолистых почв черноземами лесостепей и степей и далее каштановыми, бурыми и сильно осолоненными почвенными комплексами полупустынь и пустынь зоны переходной к субтропической. В Зап. Е., с ее более приморским характером климата, подзолистые почвы сев. лесных областей южнее переходят в буроземы и желтоземы, распространяющиеся вплоть до субтропического пояса, где они сменяются красноземами. В горах почвы переходят — по мере движения вверх — в типы, аналогичные таковым более северных почвенных зон, хотя и проявляющие ряд своеобразных черт. Особенно выделяется здесь зона богатых перегноем горнолуговых почв под горными лугами альпийского типа.

Почвенные зоны претерпели в послеледниковое время перемещения, аналогичные с перемещениями растительных зон. Поэтому в пограничных частях зон почвенный покров весьма часто носит следы наложения одного почвенного процесса на другой, причем местами сохраняются острова реликтовых почв.

Особенно резко и ясно эти процессы выражены на границе между подзолистой и черноземной областями, где в связи с надвиганием подзолистого процесса на черноземную область образовались различные переходные почвы (серые лесныё суглинки и т. п.).

По общему характеру почв и их распространению Западная Европа обнаруживает большое сходство с вост, третью Сев. Америки, а равно и с Тихоокеанским побережьем последней, т. е. с районами, богатыми осадками. Напротив, Вост. Е. в указанных отношениях ближе всего к засушливой средин7*
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