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				Эта страница не была вычитана

верхнемеловое время, только о-ва в верхнеэоценовом и олигоценовом море многочисленнее и крупнее, чем в меловом, и Вост. — Европейская платформа не залита в своей значительной части. В палеогене происходят сильнейшие горообразовательные движения в области Альп, Динарид, Пиренеев, Кавказа и др. горных цепей альпийской зоны, отразившиеся и за ее пределами в Парижском бассейне, Саксонии и др. местах. К этой эпохе относится начало образования грабена долины Рейна между Вогезами и Шварцвальдом, быть может образование жигулевской дислокации на Вост. — Европ. платформе и ряд других. Судя по ископаемой флоре, климат палеогена в Европе был влажным и теплым, и например в Среднем Поволжьи господствовали субтропические условия, напоминающие по климату и растительности современное Черноморское побережье Кавказа.

В неогене наблюдается чрезвычайная изменчивость деталей распределения и очертаний суши и моря, но общее строение Е. в основных чертах уже напоминает современную географическую картину, с каждым геологическим веком все более и более к ней приближаясь. В это время окончательно формируются горы Альпийской зоны на всем протяжении от Бетийских кордильер до Кавказа, причем сравнительно долго существуют бассейны, окаймляющие эти горы с С. в виде сравнительно узких проливов, а также значительный по площади бассейн в пределах Паннонской (Венгерской) низмен  — Палеогеография неогена (венский или виндобонский век).

ности. К неогену относится также окончательное формирование целого ряда глубоких впадин в области Средиземного моря, образовавшихся путем опусканий отдельных участков, ранее представлявших сушу.

Нек-рые геологи (Арган) впрочем связывают образование современного Средиземного моря с раздвиганием континентальных массивов Африки и Евразии. Огромной напряженности достигают в неогене вулканические процессы как в области новой альпийской складчатости (в Апеннинах, Альпах, Карпатах), так и в пределах герцинской зоны (Центральном плато Франции, Швабии, Рейнских Сланцевых горах, Гессенском нагорьи, Богемском массиве) и даже каледонской зоны (в Шотландии), что несомненно связано с горообразовательными движениями этой эпохи и с опусканием в области Средиземного м. — В конце плиоцена ив четвер 182

тичное время Европа пережила ряд крупнейших климатических изменений, сопровождавшихся резкими переменами общей физикогеографической картины этого материка. Северн. половина Е. и высокие горные цепи, по мнению большинства геологов, 4 раза покрывались ледяным панцырем. Первое (понцкое) и последнее (вюрмское) оледенения были сравнительно слабыми, а второе (миндельское) и третье (рисское) достигали огромных размеров.

Главным центром оледенения была Скандинавия, с к-рой растекались в различных направлениях колоссальные массы льда, истиравшие свое ложе и разносившие огромные массы обломочного материала (ледникового ила, песку, валунов), которые после стаивания ледников оставались в виде мощных моренных накоплений. Границы максимального оледенения в Е. можно видеть на прилагаемой геол, карте. В связи с оледенениями стоят последние морские трансгрессии, заливавшие отдельные участки Е. Из них отметим трансгрессии Каспия на С. в пределы Прикаспийской впадины, сопоставляемые многими геологами с тремя последними оледенениями (бакинская, хазарская и хвалынская), и послеледниковые трансгрессии в области окраин Балтийского щита, обусловленные вертикальными колебаниями земной коры под влиянием ледниковой нагрузки и разгрузки (Иольдиевое м., Анциловое оз. и Литториновое м.).

В четвертичное время окончательно сформировались современные черты рельефа, гидрографии и климата, флоры и фауны Е., которые с геологической точки зрения являются лишь одним моментом в цепи непрерывно идущих изменений.

На основании совокупности данных геологической истории территорию Европы можно расчленить на ряд структурных единиц, характеризующихся комплексом определенных важных признаков. Попытки такого структурного разделения Европы на отдельные геологические единицы делались неоднократно. Один из лучших знатоков геологии С. Бубнов делит ее на основании степени подвижности отдельных участков, проявленной ими в историческом процессе, на ряд глыб, шельфов и геосинклиналей.

Глыбы отличаются наибольшей устойчивостью, жесткостью, несминаемостью; геосинклинали, напротив, наиболее подвижны и легко сминаются в складки при горообразовательных движениях, шельфы занимают промежуточное место. Термин «шельф» в дальнейшем изложении заменен более удобным термином «плита». Рассмотрим схему структурного расчленения Е., данную Бубновым (см. рис. на ст. 183—184.).

В этой схеме отражен, с одной стороны, указанный признак «подвижности», и, с другой стороны, хронологический момент  — время формирования и «отвердения» при помощи процессов горообразования тех или иных участков Е. Участки земной коры, сформированные в докембрии, он называет элементами глубинной структуры (Tiefbau), сформированные в палеозое  — элементами нижнего структурного пояса (Unterbau) и более поздние относит к верхнему структурному покрову (Oberbau). Как отмечалось выше, Бубнов выделяет 4 главных широт-
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