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				Эта страница не была вычитана

Египетско-арабская (Аравийская) пустыня отличается от Ливийской прежде всего своей гористостью, каменистым типом, несравненно большей расчлененностью рельефа. Вдоль всей пустыни с С. — С.-З. на Ю. — Ю.-В., ближе к берегу Суэцкого залива и Красного моря, протягивается горный хребет, круто падающий на В. к морю и полого опускающийся на 3» к долине Нила. В связи с этим Арабская пустыня м. б. разделена на 2 зоны: 1) вост., расширяющуюся на Ю. древнескладчатую горную страну, сложенную кристаллическими и метаморфическими сланцами и древними глубинными и изверженными породами гранитов, порфиров и др. с незначительными прикрывающими их остатками осадочных образований; 2) зап. зону, представляющую плато, сложенное меловыми и эоценовыми отложениями. Характер этого плато, так же как и слагающих его пород, близок к Ливийской пустыне, но отличается заметным наклоном пластов к 3. и большей расчлененностью рельефа, вызванной сбросами, а в особенности эрозией; целая система вади прорезывает плато, впадая в долину Нила. Возвышенная Арабская пустыня на С. в районе между Каиром и Суэцом начинается обрывами-уступами и  — отдельными глыбовыми массивами 260—840 м над ур. м., сложенными третичными породами (Мокаттамские и Гелуанские горы, хр. Аувебед, Атака). В этом районе развиты многочисленные сбросы (в особенности широтного направления) и выходы базальтов. Южнее, между долиной Нила и Суэцким заливом, простирается известняковое плато (эоцен), на В. приподнятое и расчлененное несколькими. широкими впадинами, из к-рых вади Араба разделяет плато на т. н. Сев. и Юж.

Галала (1.105 и 1.200 м). Юж. Галала подходит к морю заостренным в виде клина высоким краем. Далее к Ю. водораздел заметно повышается и начинается древнекристаллический хребет Эт-Баи с вершинами до 2.184 jh, протягивающийся отсюда вдоль берега моря вплоть до залива Береники, где он отходит несколько к 3. Он представляет в общем обширное свободное поднятие, разбитое многочисленными разломами, и сбросами на множество отдельных’массивов; эта сложная расчлененность дополняется еще глубоко проникающими в. горы разветвленными системами вади. В силу этого переход через горы не представляет больших затруднений,, и с глубокой древности установился от долины Нила к Красному м. ряд путей, обычно следующих по дну вади от колодца к колодцу. Вдоль вост, склона возвышенности проходит зап. граница геологически южного гигантского грабена Красного м., вследствие чего тут в особенности сильно проявились явления раскалывания разнообразными сбросами: ступенчатыми, поперечными и продольными. Последние местами вызвали появление обширных низин, как «Большая Равнина» между главным хребтом и джебелъ (см.) Сет у пролива Джубал. На зап. склоне большую продольную низину более 200 км длины и ок. 20 < км ширины образует вади Кене. > Синайский п-ов соединяется с остальным Е. низменным и узким Суэцким перешейком, пересеченным Суэцким кана 344

лом. Он представляет возвышенную и крайне пустынную страну, которую можно разделить на 2 района: 1) широкое пониженное плато Эт-Тих в центральной части п-ова; 2) сильно расчлененная древнекристаллическая горная страна Юж. Синая, разбитая множеством линий разлома и сбросов. Юж. Синай сложен преимущественно гранитами; наибольшие высоты находятся в нем на водораздельном хребте, проходящем от С. кЮ., между заливами Суэцким и Акаба. Здесь подымается центральный трехглавый массив Катерин (одна из вершин, джебель Зебир, 2.606 м — высочайшая гора Синая и всего Е.).

К В. возвышается «гора Моисея», джебель Муса (2.244 м), а к С.-З. массив Сербал (2.052 м). В сложной сети разломов и сбросов Юж. Синая наибольшую роль играют продольные (меридионального или сев. — зап. направлений); они создают крутые склоны гор, длинные узкие ряды сухих долинграбенов, равнину Эль-Ка юго-зап. участка побережья у подножья огромных гранитных обрывов гор; этими же сбросами определяется треугольная форма п-ова — гигантского горста между грабенами — заливами Суэцким и Акаба. Полный контраст Юж.

Синаю представляет обширное плато Эт-Тих, сложенное с поверхности известняками и мергелями (эоцена и верхнего мела). Оно достигает на юге до 1.600 м выс., образуя высокие обрывы к Ю., и полого опускается к С. до песчаного побережья Средиземного м.; в сев. части плато осложнено труппой куполообразных поднятий, в образовании к-рых принимают участие песчаники и известняки (юрские, меловые и эоценовые).

Полезные ископаемые. Месторождения нефти, вообще небогатые, расположены у берегов Суэцкого залива. Фосфориты, приуроченное к верхнемеловым отложениям, разрабатываются на берегу Красного моря, в районе Сафага; месторождения их имеются кроме того в Ливийской пустыне. Следует отметить еще соду, добываемую из соляных озер Вади-Натрун, и марганцевые залежи в зап. части Синайского полуострова. Богат Ei строительным и поделочным камнем.

Величественные архитектурные памятники Е. сооружены из местных горных пород: эоценовый нуммулитовый известняк, нубийский песчаник, ассуанский гранит, мрамор и пр. В эоценовых известняках нередки месторождения; алебастра.

Климат Е. в общем жаркий, солнечный и крайне сухой; только сев. побережье и дельта находятся под смягчающим воздействием Средиземного м. и обладают несколько более влажным и умеренным климатом.

Е. лежит в зоне пассатов; поэтому доминируют в нем с. — гВ. и сев. ветры, в особенности летом. Зимой и весной приходящие с запада циклоны вызывают сухие юж. ветры, сменяющиеся более влажными зап. и с.-з.; в это время и выпадают незначительные дожди. Сухой и горячий юж. ветер «хамсин» чаще: всего дует весной или в начале лета.

Сев. побережье Е. в среднем получает за год ок. 150—200 мм атм. осадков (Александрия  — 220 мм, но Порт-Саид всего 82 мм); к Ю. количество осадков быстро уменьшается — в Каире до 32 мм, а южнее Файюма оно почти равно нулю. Средние годовые температуры значительно повышаются к Ю.
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