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				Эта страница не была вычитана

(август 1923) отошел от политической деятельности и оставался в тени до конца 1927, когда он стал министром рейхсвера в кабинете Маркса; на этом посту он остался и в левом правительстве Мюллера.

ГРЕНЛАНДИЯ (Gronland), величайший на земле остров, лежащий между 83°40' — 59°45' с. ш. и 11°15' — 72°з. д., у вост, края сев. — америк. архипелага. Г. омывается: на Ю. Атлантическим океаном, на 3. обширными заливами последнего — проливом Девиса и Баффиновым заливом, на В. — Гренландским морем (часть Северно-Европейского моря) и Датским проливом, отделяющим Г. от Исландии, на С. — Сев. Полярным морем и рядом узких проливов, отделяющих Г. от острова Земля Эллесмер. Принадлежит Дании. Площадь Г. — 2.180 т. 7ш2. Г. вытянута в меридиональном направлении на протяжении 2.650 км при наибольшей ширине свыше 1.200 км (на С. и в средней части); к Ю. она постепенно суживается.

Геологическое строение Г. известно лишь в прибрежных районах, так как все остальное пространство ее скрыто под сплошным материковым льдом. Г. слагается из собранных в крупные складки, а местами и из лишенных складчатости докембрийских гнейсов, гранитов и кристаллических сланцев, из к-рых особенно распространены первые. В южной трети Г. эти породы прерываются обширными выходами (батолитами) щелочных глубинных пород  — сиенитов, а также диабазами. На кристаллическую основу, сглаженную (к началу палеозойской эры) эрозией до «почти-равнины» (пенеплен), местами налегают осадочные породы различи, возраста, до третичного включительно. Все они обычно залегают горизонтальными или же очень слабо наклоненными пластами; исключением являются лишь девонские песчаники крайнего С., собранные в конце палеозоя в складки и образующие единственный в Г. складчатый горный хребет (т. наз. хребет Рузвельта). Тектоника всей остальной Г. сводилась, начиная с палеозоя, исключительно к поднятиям и опусканиям участков суши по сбросовым трещинам, к-рые в средней части Г., на вост, побережьи, осложнились слабыми изгибами пластов. Особенно интенсивные сбросовые опускания наблюдаются между 70—72° с. ш., где вместе с тем выступают на поверхность обширные покровы базальтовых лав, покрывающие как гнейсы, так и третичные породы. Здесь же, в районе Скоресби-сунда, найдено несколько горячих сернистых источников с температурой в 45—62°.

Полезные ископаемые. В Г. имеются залежи меди, самородн. железа, графита и камен. угля, расположенные в мало доступных районах. Добывается лишь криолит у поселка Ивигтут (на крайнем юге).

Рельеф. В общем Г. представляет собой высокое нагорье (частью плато) с приподнятыми краями, возвышающимися над внутренними частями о-ва и спускающимися крутыми ступенями к морю. Краевые возвышенности прерываются в районе 70—72° с. ш., в области максимальных сбросовых опусканий; в общем же они достигают наибольшей высоты на В., где отдельные верБ. С. Э. т. XIX.шины подымаются до 2.800 л (Пик Петермана) и даже 3.340 м (Пик Фореля, под полярным кругом). Возвышенный западный край достигает б. ч. 2 т. м высоты. Приморский склон западного краевого поднятия на значительных пространствах свободен от сплошных льдов. Верхняя зона склона представляет собой пояс сильно расчлененных гор с острыми вершинами альпийского типа; ниже склон прерывается двумя холмистыми плато, из которых верхнее с массой озер лежит на высоте 1.000—1.200 л, тогда как нижнее лежит на небольшой высоте, частью даже ниже ур. м.; в последнем случае холмообразные возвышенности превращаются здесь в густую сеть мелких о-вов типа шхер.

Повидимому вост, склон Г. аналогичен западному, однако сильное его оледенение мешает установить это с достоверностью. Всюду в Г. морские склоны нагорья расчленены сложной системой глубоких живописных фьордов и глубоких речных долин, особенно между 70—72° с. ш., где повышенный край нагорья отсутствует. Благодаря фьордам побережье Г. отличается сильным горизонтальным расчленением, образуя многочисленные п-ова (крупнейший из них — Земля Пири на С.), а также несколько значительных о-вов (крупнейший — о-в Диско на 3., на 70° с. ш.). В различных местах на свободных ото льдов частях побережий располагаются цепи конечных морен, указывающие на то, что и в эпохи максимального оледенения материковый лед не покрывал Г. целиком даже и на крайнем С. Среди наносов свободной ото льдов зоны особенный интерес представляет узкая полоса лёссовидных образований. Террасы (до 8) нижних частей склонов побережья и др. признаки указывают на то, что страна пережила в ледниковую эпоху сложные процессы поднятия и опускания. Последним этапом их было сильное поднятие береговой линии, нараставшее с Ю. на С. от 50 до 500 м высоты; в настоящее же время береговая линия опускается со скоростью 0, 5 см в год.

Современное оледенение и гидр осеть. Сплошной материковый лед покрывает около 95% поверхности Г. Свободная от него прибрежная зона достигает максимальной ширины (до 150 км) в южной и средней части зап. побережья, где материковый лед не спускается ниже 2 т. м, и на крайнем С. (на 3. вследствие более теплого, на С. — вследствие исключительно сухого климата). На остальных побережьях эта полоса часто суживается до нескольких десятков или даже до 10 км. Широкие полосы материкового льда спускаются здесь до высоты 600 м, а местами и до уровня моря.

Наиболее высокие островерхие вершины выступают в виде обнаженных от ледяного савана «нунатаков». Прибрежные, свободные от материкового льда полосы в большинстве случаев однако пересекаются отдельными глетчерами, питающимися частью материковым льдом центральной Г., частью отдельными резервуарами фирна, скопляющегося в высших зонах окраинных хребтов. Глетчеры эти стекают по фьордам и, достигнув внутри них поверхности моря, медленно всплывают и затем откалываются, 3
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