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					Эта страница не была вычитана

ляютцей наиболее плодородную и густо заселенную часть страны и простирающейся от Балтийского моря до Скагеррака. В отдельных местах возвышаются невысокие столовые горы, как-то: Чиннекулле на восточной стороне Венера (279 м), Виллинген (300 м) и др. Южная Ш. поднимается выше Средней и в своей центральной части занята ниспадающей во все стороны скалистой (т. наз. Смоландской) возвышенностью незначительной высоты (вершины Томтабаккен 377 м и Экбаккен 358 м).

В геологическом отношении большая часть Ш. относится к области т. н. Балтийского щита, сложенного из прикрытых сверху лишь незначительной толщей позднейших осадков протерозойских кристаллических пород (гнейсов, кристаллических сланцев, гранитов). Вся эта область (вместе с Финляндией) представляет собой древнейшее ядро европ. материка. В Северной Ш. и по всей зап. окраине Балтийского кристаллического щита горообразовательные движения в начале девона воздвигли мощную складчатую систему Скандинавского нагорья. Эта область т. и. Каледонской складчатости занимает однако, как и все Скандинавское нагорье, лищь небольшую часть Ш., располагаясь гл. обр. в соседней с нею Норвегии. Во всей остальной Ш. горообразовательные процессы со времен протерозоя выражались лишь в незначительных тектонических изменениях первоначальной устойчивой кристаллической глыбы и покрывавших ее осадков, напр. в разрывах, с к-рыми местами связаны излияния диабазовых покровов на силурийских осадках в горных поднятиях Средней Ш. (Чинекулле и др., также гора Таберг). На протяжении всей геологической истории до четвертичного периода море трансгрессировало на кристаллическую глыбу Балтийского щита повидимому только в начале палеозоя, прикрывши здесь кристаллические породы горизонтальными кембрийскими и силурийскими осанками (песчаники, глинистые сланцы, известняки), во многих местах снесенными позднейшими континентальными процессами. — П-ов Сконе (на крайнем юге Ш.) в геологическом отношении резко отличается от остальной Ш. Будучи сложен из мезозойских и третичных пластов, обнаруживающих признак значительных дислокаций, генетически он принадлежит к средне-европейской глыбовой стране.

В четвертичный период вся Ш. покрылась великим северно-европейским ледником, центром возникновения которого было Скандинавское нагорье. Это четвертичное оледенение сыграло крупнейшую роль в формировании основных черт современной поверхности страны. При этом в Северной Швеции оледенение играло преимущественно выпахивающую роль, расширяя и углубляя речные долины, придавая им корытообразный характер, отшлифовывая и обтачивая скалы, создавая формы т. н. «бараньих лбов», «курчавых скал» и т. п., тогда как в рельефе Юж. Ш., где в большей степени успели скопиться значительные толщи рыхлых ледниковых отложений (валунов, песков, глин) и флювиогляциальных (водно-ледниковых) образований, видную роль играют также и аккумулятивные формы — моренные гряды, озы, камы. Ледниковая эпоха закончилась на Ю. Ш. повидимому не позже 12.000 лет тому назад, а на С. и на нагорьи продолжалась еще дольше. Полезные ископаемые представлены залежами железной руды, имеющими мировое значение. Видимые железорудные запасы Ш. исчисляются в 2.203 млн. т (кроме того вероятные запасы исчисляются в 674 млн. т), % железа  — 63. Железная руда залегает в центральной части Ш. и еще больше в заполярной, где сосредоточено до 3/4 всех железорудных запасов страны. Здесь в одном лишь Каруне запас железной руды исчисляется в 1, 5 млн. т.

В Швеции также имеются залежи меди, свинца, серебра, цинка, серного колчедана; все они разрабатываются.

Значение этих залежей значительно меньше железных руд. Минеральным топливом Ш. бедна. Незначительные залежи угля невысокого качества (114 млн. т, в т. ч. каменного угля 106 млн. т) большого промышленного значения не имеют.

После оледенения, когда Скандинавский п-ов подвергся значительному опусканию, море пцэникло в область довольно широкой полосы современного побережья и в низменную впадину Средней Ш., прикрыв их тонкой пеленой новейших морских осадков. С той поры страна значительно поднялась над уровнем моря и повидимому, хотя и очень медленно, продолжает подниматься и по сие время. Берега Ш. дают классические, отмеченные еще в 18 веке признаки поднятия. Поднятие это происходило не повсюду равномерно, но имело в общем сводовый характер. Низменные, но скалистые морские берега Ш. не имеют крупных заливов и фиордов, к-рые . так характерны для зап. по 108

бережья Скандинавского полуострова, но в большинстве случаев сильно изрезаны в деталях и сопровождаются бесчисленными мелкими скалистыми, б. ч. необитаемыми островками, чуть поднимающимися над водой (шхерами), но играющими большую роль для берегового судоходства как естественные прикрытия от бурь и волн открытого моря. Образование этих шхер связано. с предшествовавшим современному поднятию страны проникновением моря в область выпаханных ледником углублений и обточенных льдом скал. Наиболее крупными заливами являются фиорды Гульмарс и Кунгсбакка и бухты Лагольмс и Шельдервик в Каттегате, заливы Слетбок Бровик и богатый бухтами и многочисленными островами вход в оз.

Мелар у Стокгольма в Балтийском море. Ш. принадлежат о-в Эланд, отделенный от материка узким Кальмарским проливом, расположенный посреди Балтийского моря Готланд и ряд др. более мелких о-вов.

Ш. — одна из наиболее богатых озерами стран во всем мире; чрезвычайное обилие озер составляет одну из самых характерных особенностей шведского ландшафта. Они занимают площадь ок. 37 т. км2, т. е. более 8% площади страны.

Наиболее крупные озера расположены в Южной Швеции. К ним относятся: 1) величайшее в Европе после Ладожского и Онежского оз. Венер (площадь 5.568 км2, высота 44 м над ур. м.), 2) Веттер (1.898 км2, высота 88 м), 3) Мелар (1.170 км2), почти непосредственно соединяющийся двумя рукавами с Балтийским морем.

Оз. Мелар может быть вообще рассматриваемо как глубоко вдающийся в сушу обособившийся и опресненный морской залив. Здесь же расположено озеро Ельмар (493 км2, высота 23 м), имеющее сток в Мелар. Хорошо известно живописное озеро Сильян в Далекарлии (площадь 356 км2, высота 169 м). Весьма значительны также многие озера Сев.. Ш.: Торне (528 км2, 345 м), Луле (907 км2, 370 м), Хорн-Аван и Стур-Аван (820 км2, 419 м) в Норрботтене, Стол-Уман в Вестерботтене, Стур (500 км2, 300 м) в Емтланде. Происхождение озерных котловин Ш. повидимому б. ч. связано или с выпахивающей деятельностью льда или с подпруживанием ледниковыми наносами долин; весьма многие озера вытянуты в направлении движения ледника.

Озера служат большей частью прекрасными естественными путями сообщения. Этого далеко нельзя сказать о реках Ш., связывающих озера между собой и с морем; реки Ш., хотя и весьма многоводны, но, протекая по поверхности, сравнительно недавно освободившейся от ледникового покрова, они б. ч. находятся в стадии слабой разработанности своего русла, стремительны и порожисты, а потому в большинстве случаев мало пригодны для судоходства. Наиболее значительны реки Северной Ш., начинающиеся в Скандинавских горах и текущие параллельно друг другу к Ботническому заливу: Торне, вытекающая из озера Торне, с притоком Му онио, Калике, Роне, Луле, протекающая через оз. Луле, Пите, Шеллефте, протекающая через озера Хорн-Аван и СтурАван, Уме, протекающая через оз. Стур-Аван, с притоком Виндель, Онгерман, принимающая в себя воды целой системы озер, Индальх, принимающая в себя воды оз. Стор, Юнг, Юоне, Даль. Весьма важны реки Южной Ш.: Мотала, вытекающая из озера Веттер и впадающая в залив Бровик Балтийского моря, и Гета (Eta),
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