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ЕВРОПА«лимнические» бассейны, в области Среднеевропейской гряды (см. карту), напр. Саарбрюкен, и небольшие месторождения Центральной Франции (вообще бедной углем) — С. — Этьен, Отен, Комментри и др.

Для нефтяных месторождений наиболее благоприятными предпосылками с точки зре-г ния геологической структуры являются гибкие участки земной коры с мощным накоплением осадков песчано-глинистого типа, имеющие складчато-сбросовое строение (Эмбинский район). В большей части они приурочены к вост, части альпийской складчатой зоны (Вост. Карпаты, Керчь, Тамань, Майкоп, Грозный, окраины Дагестана, Апшерон, Кабристан, Грузия), в к-рой в процессе осадкообразования формировались условия, благоприятные для накопления больших количеств органического вещества, и в дальнейшем имели место процессы (связанные с горообразовательными движениями), способствовавшие превращению этих органических веществ в жидкие и газообразные углеводороды.

Лит.  по геологии Е. огромна. Ниже приводятся

лишь наиболее крупные сводные работы, имеющие большой теоретический интерес. Argan d Е., La tectonique de 1’Asie (Comptes rendus de la XIII Session du Congr^s international de geologie, fasc. 3  — e), Lidge, 1922; Bubnoff S., Geologic von Europa, В. I., B., 1926, В. II, T. 1, B., 1930; его ж e, Die Gliederung der Erdrinde, B., 1923;Douvilld R., La p6ninsule ib^rique, Heidelberg, 1911; H a u g E., Traitd de geologic, I — III, Paris, 1907; Heim A., Geologie der Schweiz, В-de I — II, Lpz., 1919—22; Kober L., Der Bau der Erde, B., 1921 (2 Aufl., B., 1928); KossmatF., Die Mediterran-Kettengebirge in ihrer Beziehung zum Gleichgewichtszustande der Erdrinde, Lpz., 1921; deLaunaу L., La geologie de la France, P., 1921; L e p s i u s R., Geologie von Deutschland, 3 В-de, Lpz., 1887—1910; Penck A.

u. Briickner E., Die Alpen im Eiszeitalter, B-de I — III, Lpz., 1909; S t a u b R., Bewegungsmechanismus der Erde, B., 1928; S t i 1 1 e H., Grundfragen der vergleichenden Tektonik, B., 1924; его же, Ueber westmediterrane Gebirgszusammenhhnge, Berlin, 1927; S u e s s E., Das Antlitz der Erde, 3 В-de, W., 1908—1912, B., 1927; Walther J., Geologie Deutschlands, 3 Aufl., Lpz., 1926; Stamp L. D., An Introduction to Stratigraphy, L., 1923; Архангельский А. Д., Введение в изучение геологии Европейской России, Москва — Ленинград, 1923. Карты: Beyschlag F. und Schriel W., Kleine geologische Karte von Europa, Berlin, 1925; Carte geologique Internationale de 1’Europe, Berlin, 1911.

fl, МилаНОвСКий.

111. Физико-географический очерк.

Горизонтальное и вертикальное расчленение. Материк Е. вместе с его континенталь ной платформой (мелкие участки моря глубиною не свыше 200 м) имеет форму длинного клина, суживающегося к 3. и распадающегося вдоль своей длинной оси на 4 полосы, имеющих в общем простирание, близкое к широтному, и резко отличающихся друг от друга и по характеру рельефа и по его происхождению. На востоке они упираются в единственную меридиональную полосу (Уральский хребет). Сев . — зап. окраина клина образует пояс горных массивов Скандинавии (до 2.468 мвыс.), Великобритании (до 1.343 м) и Ирландии (до 1.041 м), на В. она заканчивается горным массивом зап. части Кольского п-ова (Хибины — до 1.240 м). Это пояс древнейшей складчатости, местами сильно усложненной явлениями шариажей; в более новое время, гл. обр. в третичный и четвертичный периоды, отдельные глыбы земной коры здесь подверглись расколам и перемещениям (по преимуществу вертикальным) вдоль трещин. Именно благодаря этимвертикальным перемещениям и возникли основные крупные формы рельефа данной полосы — как отмеченные выше горные массивы, так и разделяющие их впадины; наиболее обширные из последних опустились ниже уровня океана, образовав Северное и Ирландское моря. К этому же поясу приходится причислить и сев. о-ва Е. — Исландию, Фарерские, Шпицберген, Медвежий и Землю Франца Иосифа; в строении многих из них однако большую роль играют продукты сравнительно молодых, а отчасти (в Исландии) и современных вулканических извержений. Расположенные в относительно высоких широтах и в районах влажного климата, эти горные массивы в ледниковую эпоху являлись центрами мощного оледенения, откуда льды сносили минеральный материал, чтобы отложить его в виде морен или различных флювиоглациальных наносов, частью во впадинах этого же пояса, а частью на территории следующей к югу полосы.

Следующий, более южный, пояс характеризуется сравнительно небольшими контрастами рельефа. Это обширная полоса низменностей, сильно расширяющаяся на В.

Начинаясь на 3. низменностями Сев. — Французской и Юж. — Британской, она обнимает еще низменность Сев. — Германскую и Юж. Скандинавскую с находящимися между ними Ютландским п-овом и группой Датских о-вов, а также и большую часть Вост. Европы, начиная от сев. ее побережья и приблизительно до 50° с. ш. на Ю. В Сев. Полярное море этот пояс выдается п-овами Кольским и Каниным и о-вом Колгуевым. Весь этот пояс слагается из горизонтально пластующихся, или чаще собранных в чрезвычайно широкие и плоские складки палеозойских, мезозойских и третичных отложений. Исключение составляет лишь Тиманский кряж, с его палеозойскими породами, собранными в крутые складки. Переходным звеном между этим поясом и предыдущим является вост, часть Фенно-Скандии, слагающаяся из докембрийских кристаллических пород (гнейсо-гранитов, гнейсов, кристаллических сланцев, гранитов и т. п.), собранных в крутые складки. И этот пояс местами разбит трещинами, вдоль к-рых земная кора испытала небольшие вертикальные перемещения, образовав с одной стороны невысокие увалы и массивы (горсты), а с другой — впадины.

Первые обычно не достигают более 300—400 м высоты; исключение составляют лишь Финляндские цепи Маансельке и Суоласельке, достигающие 700—725 м выс. и примыкающие на С. к Скандинавскому горному массиву. Наиболее глубокие из впадин этого пояса: 1) пролив Ла Манш, отделяющий о-в Великобританию от материка, 2) юж. часть Северного моря, 3) Балтийское море, 4) Ладожское и Онежское озера и 5) Белое море. Сюда же относятся и проливы Скагеррак и Каттегат, связывающие Северное море с Балтийским, а из более узких проливов, ведущих из Каттегата в Балтику, — Сунд, тогда как Б. и М. Бельты являются затопленными морем речными долинами. Почти весь этот пояс за исключением его крайнего зап. конца покрыт ледниковыми наносами, мощность к-рых достигает очень больших размеров в пониженных частях рельефа.








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_24._Евреи_-_Железняков_(1932)-1.pdf/99&oldid=4108893


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 22 июня 2021 в 11:49
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 11:49.
	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



			

		
			








