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				Эта страница не была вычитана

Греческие вулканы протягиваются в виде дугообразно изогнутой цепочки о-вов, входящих в группу Киклад, от п-ова Метаны к ю.-в. оконечности Малой Азии, вдоль побережий к-рой расположен другой ряд вулканов, принадлежащий частью к Спорадам.

Наиболее замечательным вулканическим о-вом Греческого архипелага является Санторин. Кроме того к Е. относится остров Исландия в Атлантическом океане, представляющий область грандиозного развития вулканической деятельности. Из исландских вулканов можно указать Геклу и знаменитую трещину Лаки (21 км), из к-рой вылились колоссальные массы лавы.

В теснейшей связи с геологической структурой и историей стоит распределение полезных ископаемых в Европе, что выражается в приуроченности их к определенным эпохам (для руд — металлогеническим эпохам). Месторождения магматические и контактово-метаморфические приурочены естественным образом к областям развития глубинных изверженных пород, наблюдающихся в сильно размытых ядрах древних складчатых зон (каледонской и варискийской) и на докембрийских массивах, и разумеется отсутствуют на Вост. — Европ. платформе или в «бассейнах» Зап. Е. Сюда принадлежат прежде всего платиновые месторождения Урала  — Нижне-Тагильское, Качканарское и др., к-рые до наст, времени играли роль главного источника платины на мировом рынке; лишь недавно открытые платиновые месторождения в Юж. Африке угрожают подорвать монопольное положение уральских. К этой же группе относятся многие крупные месторождения железных руд, напр. магнетиты Урала (горы — Магнитная, являющаяся сырьевой базой строящегося гиганта металлургии, Благодать, Высокая), затем магнетиты сев. Швеции (знаменитые месторождения Кирунавара, Мертайнен, Гелливара), Норвегии (Редзанд) и др. Некоторые месторождения медных руд также принадлежат к этой группе; таковы медные руды Богословского округа (Турьинск) и Меднорудянска на Урале. Наконец следует упомянуть о некоторых полиметаллических месторождениях Саксонских Рудных гор.

В области альпийской складчатости они встречаются или в тех местах, где палеозойские ядра захвачены юными тектоническими движениями, как напр. в центральной зоне Альп или по границе складок с пронизанными интрузиями «тыловыми областями» (Ruckland), т. е. гл. обр. теми «междугорьями» (Zwischengebirge, по Коберу), которые разделяют местами Альпиды и Динариды.

Сюда относятся месторождения хромита и магнетита в Банате, месторождения железного блеска и пирита — Траверселло, Броссо и Варалло в Пьемонте, магнетиты и гематиты о-ва Эльбы, месторождения по юж. краю Карпат и т. п.

Месторождения эпигенетического типа (рудные залежи, штоки и жилы), для образования к-рых необходимо наличие толщ, могущих подвергнуться процессам метасоматоза (химического замещения первоначального вещества иным при помощи циркулирующих водных растворов), и обилие трещин, облегчающих этот процесс, связаны преимущественно с границами отдельныхподвижных глыб Западной Европы (края Рейнского грабена, западный край Богемского массива, Моравско-Силезские ворота).

Они отсутствуют в областях сильной денудации древних ядер (Балтийский щит) и в областях спокойно лежащего осадочного покрова (Восточно-Европейская платформа, за исключением Донбасса). Из этой группы месторождений гидротермального происхождения можно отметить ряд серебряных, свинцовых, цинковых, кобальтовых, никелевых и других руд в Саксонских Рудных горах и в Верхнем Гарце (Андреасберг), серебряно-свинцово-цинковых руд Богемии, свинцовые и цинковые руды Нагольного кряжа в Донбассе.

Осадочные, железные и марганцовые руды встречаются в различных районах и разных геологических системах. Достаточно указать на докембрийские гематитовые кварциты Кривого Рога, магнитовые кварциты района Курской магнитной аномалии, силурийские шамозиты Богемии и Тюрингии и оолитовые красные железняки Нормандии и Уэльса, девонские оолитовые железняки Арденн и Урала, юрские минеттовые руды Лотарингии, эоценовые оолитовые руды Крессенберга в Баварии, эоценовые марганцовые руды Чиатур и олигоценовые Никополя и плиоценовые оолитовые бурые железняки Керчи. Современные осадочные руды железа — озерные, болотные и дерновые руды — связаны явным образом с климатическими условиями. Все они относятся к области умеренно-холодного климата.

Месторождения солей и фосфоритов обнаруживают тесную зависимость от определенных структурных и историч. моментов, причем для солей определяющим фактором являются климатические условия. Соли приурочены к отложениям замкнутых бассейнов, высыхавших в условиях жаркого, сухого климата; преимущественно они развиты в осадках пермского и частью третичного возраста. Бубнов указывает два главных «соляных пояса». Один протягивается с небольшими перерывами отСев. Германии через Донбасс к Прикаспийской впадине, другой — вдоль Урала (пермская полоса). К первому поясу относятся многочисленные соляные месторождения Германии, в том числе знаменитые месторождения Стассфурта (среди других — калийные соли), Шперенберга, затем третичные месторождения солей Галиции (Величка, Бохния) и месторождения сев. окраины Донбасса (Артемовск). — Ко второму относится полоса месторождений, протягивающаяся вдоль зап. склона Урала, среди к-рых можно отметить Илецкую Защиту и район Соликамска, в котором лишь недавно обнаружены весьма мощные месторождения калийных солей, радикально изменяющие мировую конъюнктуру в области калийной пром-сти. Каменноугольные месторождения связаны в подавляющем количестве с каменноугольной системой и территориально приурочены или к окраинным зонам граничащих между собой крупных впадин и массивов или к впадинам внутри последних. К первому типу принадлежат наприм. знаменитые «паралические» бассейны Рура, Бельгии (Монс, Намюр, Льеж), Сев.

Франции и Англии, Донецкий и Подмосковный бассейны и т. д. Ко второму относятся








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_24._Евреи_-_Железняков_(1932)-1.pdf/98&oldid=4083966


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 21 июня 2021 в 19:11
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 19:11.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








