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				Эта страница не была вычитана

отлагались в пониженных частях рельефа, образовав мощные толщи континентальных красноцветных песчаников («мертвый красный лежень» Германии, «новый красный песчаник» Англии, «уфимская толща» Приуралья и Заволжья). Эти отложения по свое  — Палеогеография триаса. 1, Области исключительно терригенных отложений. 2. Море «раковинного известняка». 3. Тетис (средиземноморский бассейн). 4. Батиальные осадки. 5. Область отложения континентальных татарских слоев.

му происхождению аналогичны «древнему красному песчанику» девона. Их образование происходило повидимому в условиях жаркого и сухого климата. Подобные климатические условия способствовали образованию залежей солей, осаждавшихся в усыхавших озерах, в которые превращались нек-рые морские бассейны пермского времени в Е. В связи с глубоким размывом герцинских гор и Урала, обнажившим богатые металлами центральные зоны этих хребтов, стоит образование медистых сланцев и песчаников, известных в пермских отложениях Е. Горообразовательные процессы, продолжавшиеся на территории Е. в пермское время, выражавшиеся в значительной мере в образовании расколов, горстов и грабенов, сопровождались сильной вулканической деятельностью. В эту эпоху были извергнуты огромные массы порфиров у Больцано в Альпах и ряд др. кислых и основных пород от Судет до Центрального франц. плато.

След, за пермским триасовый период характеризуется также преобладанием суши в Е. В нижне  — и верхнетриасовое время вся Средняя и Сев. Е. представляла собой сушу, и море существовало лишь в области Средиземноморской геосинклинали (Тетис), в немногих местах захватывая прилегающие участки платформы. Лишь в среднетриасовое время море проникает в область Германии, представлявшую тогда впадину между Богемским массивом и ю.-з. краем Вост. — Европ. платформы (через т. н. Моравско-Силезские ворота); море отложило толщу т. н. раковинного известняка, подстилаемого нижнетриасовым «пестрым песчаником» и покрываемого верхнетриасовым «кейпером», к-рые представляют собой континентальные образования. Подобные же континентальные образования триаса развиты не только в Германии, но также в Вост. Франции, в Англии и в восточной половине Пиренейского полуострова.

В области Вост. — Европ. платформы намечаются в триасе впадина Донбасса и обширный Вост. — Русск. прогиб, протянувшийся наС. от Прикаспийск. впадины через Заволжье, Вятско-Ветлужский край до бассейна верховьев Сев. Двины. В этой впадине еще в конце пермского времени на смену отступившему морю казанского века установился континентальный, преимущественно озерный режим, и начала отлагаться толща пестроцветных мергелей, глин и песков татарского яруса. В течение триаса во многих местах этой области продолжалось отложение таких же пресноводных (озерных и речных) осадков. Все остальное пространство Европы представляло в триасе область суши, подвергшуюся процессам размывания. Климат триаса в Е. отличался повидимому сухим континентальным характером. Триас в Зап.

Е. представлял эпоху тектонического покоя; в Вост. Е. происходили тектонические движения в Донбассе и повидимому в Юж. и Среднем Урале. Вулканические процессы также в значительной степени ослабевают по сравнению с пермским периодом.

Резко отличаются от триасовых физикогеографические условия в Европе в течение юрского периода. Начиная с нижнеюрской эпохи, территория Е. заливается морскими трансгрессиями, причем размеры площади, покрытой морями, возрастают все более и более вплоть до середины верхнеюрской эпохи. Лишь к концу периода несколько сокращаются местами размеры морей, к-рые в одних районах сменяются сушей, в других — пресноводными бассейнами. Весьма характерны для всего юрского периода значительные вертикальные колебания земной коры на площади всей Е., в связи с чем непрерывно и весьма сложно изменялись очертания, глубины, течения и температурные условия морских бассейнов, что в свою очередь отражалось на характере отлагавшихся в них осадков. Этим объясняется большое разнообразие фаций юрских отложений Е. — ракушниковые и коралловые известняки, разнообразные мергеля, глины, пески, фосфориты и т. д. Море Средиземноморской геосинклинали (Тетис) в общем становится более глубоким, чем в триасе, но местами, как напр. в области Альп, начинаются тектонические движения, выражающиеся в образовании целого ряда параллельных подводных валов («кордильер»), разделенных глубокими прогибами. На гребнях этих валов отлагаются мелководные, а в прогибах более глубоководные осадки. Кое-где имеются крупные острова — массив Балканского п-ова, Кавказ. К концу периода в этой зоне намечаются в общем обмеление и отступание моря. Во внеальпийской, более сев. части Зап. Е., в нижней юре (лейасе) наблюдается морская трансгрессия и быстро образуется довольно глубокое море, отлагающее преимущественно темные глинистые осадки («черная юра» Германии). Посреди этого моря возвышается целый архипелаг крупных о-вов горстовых участков герцинских гор: испан. Мезета, Армориканский массив, Центральное франц. плато, Шварцвальд и Вогезы, Арденно-Рейнский массив и др. Вся Вост. — Европейская платформа представляет в это время сушу за исключением Донбасса, куда проникает с Ю.-В. морской залив.

В среднеюрское время (доггер) трансгрессия в Зап. Е. возрастает, о-ва уменьшаются, но глубина бассейна, отлагающего бурые гли-
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