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				Эта страница не была вычитана

палео-Европа (Paleoeuropa), мезо-Европа (Mesoeuropa) и нео-Европа (Neoeuropa). Такое же деление дается также Кобером, более детальную тектоническую карту к-рого мы приводим (см. рисунок на ст. 185—186), и рядом других геологов. На этой карте рельефно выступает В ост. — Европейская платформа с ее кристаллическим (гранито-гнейсовым) фундаментом, покрытым спокойно лежащими толщами осадочных пород и выступающим на поверхность в Балтийском щите и Азово-Подольской глыбе. С С.-З. на нее надвинуты Каледониды, имеющие строение тектонических покровов (шарриажей) и состоящие из сильно метаморфизованных пород. В Шотландии надвиги Каледонид направлены в обратную сторону на С.-З. и структура их чрезвычайно сложна.

В варискийской (герцинекой) зоне Е. наблюдается мозаика глыб, приподнятых в виде горстов, разделенных участками опускания. Горстовые глыбы имеют сложную складчато-сбросовую структуру и сложены палеозойскими и частью докембрийскими породами как нормально осадочными, так и метаморфическими. К ним относятся: Богемский массив, Тюрингенский лес, Гарц, Рейнские Сланцевые горы, Арденны, Оденвальд, Шварцвальд, Вогезы, Центральное французское плато, Армориканский массив, испанская Мезета. Между ними располагаются опущенные участки, заливавшиеся водами мезозойских и кайнозойских трансгрессий и представляющие собой ряд бассейнов, покрытых спокойно лежащими слоями. Из отдельных бассейнов отметим: 1) Швабо-Франконский, сложенный триасом и на Ю.-В. юрой, лежащий к 3. от Богемского массива; 2) Бельгийский, к. С. от Арденн, покрытый осадками палеогена; 3) Лондонский, являющийся продолжением предыдущего к 3.; 4) Парижский7в центре к-рого располагаются третичные слои, концентрически окаймленные меловыми юрскими и частью триасовыми; 5) Аквитанский, лежащий между Пиренеями и Центральным французским плато и выполненный осадками неогена, палеогена, мела и юры; 6) Бассейн Эбро между Пиренеями, Иберийскими горами и Мезетой; 7) Вост. — Испанский, к Ю. от предыдущего.

В альпийской зоне мы видим сложно извивающиеся горные хребты, между ними участки равнины, йпадины морских бассейнов и отдельные обломки кристаллических древних массивов. Горные хребты этой зоны имеют чрезвычайно сложное покровное строение, т. е. состоят из ряда мощных пластин, надвинутых одна на другую (см. Горообразование). Эти хребты распадаются на две системы — Альпид и Динарид. Альпиды надвинутыв общемнаС. в сторону Вост. — Европ. платформы и варискийской зоны Е. К ним относятся, по Коберу, Бетийские кордильеры, Пиренеи, Альпы, Карпаты, Балканы, Крым и Кавказ. Что касается последнего, то он, вопреки мнению Кобера, опрокинут и надвинут на Ю. К Динаридам, надвинутым в общем на Ю. на Африканскую платформу, относятся горы Сицилии, Апеннины, юж. часть Вост. Альп, Динарские горы и Эллениды (горы Греции). Впадины морских бассейнов (Черного моря, Эгейского, Адриатического, Тирренского) представляют собойобласти опусканий, произошедших в третичное время. Сравнивая две приведенные схемы структурного расчленения Е., нетрудно убедиться в значительных расхождениях в трактовке отдельных частей, что указывает, насколько далеки мы от разрешения этой основной задачи.

С геологической структурой Е. связано распределение целого ряда геофизических явлений и в первую очередь явлений гравитации (см.), изучение к-рых за последнее время привлекает особенно большое внимание исследователей. Чрезвычайно резко выступает контраст в отношении гравитации между Средиземным морем, представляющим область недавних опусканий и разрывов, и зоной альпийских покровов. Средиземное море характеризуется весьма большими положительными гравитационными аномалиями, в то время как Альпы столь же крупными отрицательными, причем линии изоаномалий, по данным Коссмата, соответствуют простиранию тектонических элементов. В области глыбовой тектоники Среднеевропейской гряды Бубнова (варискийской складчатой зоны) наблюдается пестрая картина чередования довольно значительных положительных (Тюрингия, Ронская долина к Ю. от Лиона) и отрицательных (Богемский массив, испанская Мезета) аномалий, хорошо согласующаяся со сложной многофазной тектонической жизнью этой зоны. В лежащей севернее Среднеевропейской впадине преобладают положительные аномалии. Фенно-Скандия характеризуется, напротив, преимущественно отрицательными аномалиями; что же касается остальной части Вост. — Европ. платформы, то на ней наблюдается та же пестрота, что и в варискийской зоне Зап. Е., но с меньшей амплитудой колебаний.

Распределение сейсмических областей в Е. также обусловлено ее тектоникой. Наиболее сейсмичной областьюЕ. является область альпийской складчатости, в особенности окраины крупных недавних опусканий в области Средиземного моря (зап. край Апеннин и Сицилия — по краю Тирренской впадины), юж. край Альп, по границе с областью опускания р. По и др. Зона варискийских глыбовых гор пенесейсмична (слабо сейсмична), причем здесь землетрясения приурочены гл. обр. к линиям разлома и окраинам глыб — Рейнские Сланцевые горы, Гарц, Саксонские Рудные горы, Рейнский грабен, Вост. — Европ. платформа с ее массивным древним фундаментом является асейсмичной (не подверженной землетрясениям) областью.

Столь же тесную зависимость от тектоники обнаруживает распределение в Е. вулканических областей. Действующие вулканы приурочены исключительно к двум районам в Средиземном море — Юж. Италии и Греческому архипелагу, причем в обоих случаях расположение их связано непосредственно с линиями крупных дизъюнктивных нарушений в области юных опусканий. Итальянские вулканы распадаются на 4 группы: 1) Неаполитанская (Везувий и вулканы Флегрейских полей); 2) Липарская (вулканы островов Стромболи, Панария, Салина, Аликуди, Филикуди, Липари и Вулкано); 3) группа Этны и 4) группа сицилийско-африканских о-вов (Пантеллерия и др.).
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