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сточную  — Фракийский или Родопский массив. КЗ. I сбросовых впадин проникновение в глубь и к 10. от этих массивов территория Г. слагается из страны со стороны Эгейского моря гораздо собранных в очень крутые складки горных хребтов, легче, чем со стороны Ионического, где горсостоящих из более молодых отложений, местами чередующихся с плато из тех же пород и образуюные хребты хотя и ниже, но зато образуют щих систему Иллирийско  — греческих складчатых гор более сплошные параллельные друг другу или систему Пинда; эта складчатая зона занимает цепи. Громадное развитие известняков на и о-ва Ионического моря. Она в свою очередь делится на два пояса: западный и восточный. Последний всей территории Г. и в особенности в ее зап. обрамляет собою Македонско-Фракийский кристалполовине вызвали здесь широкое распростлический массив и слагается из известняков, местами ранение карстовых явлений. В результате сменяющихся некристаллическими сланцами и выходами змеевиков. По возрасту породы эти относятся последних сложенные из известняков горк различным системам мезозоя, а также и к верхненые хребты получили весьма резкие скалиму палеозою (к каменноугольному периоду). Западстые формы, а плато изборождены многочиный складчатый пояс слагается гл. обр. из меловых, я также юрских и третичных известняков, местами сленными глубокими провалами и воронка<в мульдах) сменяющихся палеогеновым флишем (свими. Протекающие по известнякам речки созтой неизвестковых осадочных пород). В северн. части дали себе глубокие узкие ущелья, по дну Г. оба описанных складчатых пояса тесно прижаты друг к другу и в общем имеют простирание с С. — С.-З. которых то струится бурный поток, то вона Ю. — Ю.-В. На юго-востоке страны оба описанные да уходит через воронки под землю, чтоскладчатые пояса отходят друг от друга, и здесь межбы ниже по течению снова появиться на дне ду ними вклинивается третий, юго-восточный район, по своему строению повторяющий в меньшем масущелья.

Неизвестковые районы, именно обштабе ту же картину, к-рую мы видели в остальной ласти распространения флиша на западе Г. На С.-В. этого района — остатки древнего кристалстраны и кристаллическ. массивов на вослического массива, занимающие юго-вост, часть Аттики, юг о-ва Эвбеи и Киклады, на 3. этот массив опоятоке, имеют более мягкие очертания рельсывается складчатой зоной, слагающейся из известняефа. Район кристаллич. массивов и вулкаков и кристаллических сланцев. Часть Киклад сланических образований является и областью гается из молодых вулканических пород, представляя собой остатки вулканов; из них лишь вулкан распространения рудных залежей — железа, о. Санторина продолжает действовать до наст, времесеребро-свинцовых руд, меди, цинка, марни. Тектоника Г. отличается также большой сложноганца, хрома, серы и некоторых др. На остальстью. Описанные выше складчатые пояса не только отличаются чрезвычайной крутизной складок и отноной территории Г. рудных залежей нет; засительно небольшим их диаметром, но в некоторых то во многих местах имеется прекрасный местах осложнены «наволоками» («шарриажами», см.). строительный камень, а равно и мрамор, с Образование всех этих дислокаций относится к палеогеновому периоду (см.). После этого в конце неогеновораспространением к-рого связано было исго периода (см.) и в четвертичный период как район ключительное развитие скульптуры древскладок, так и в особенности области кристаллиней Г. — Б ереговая линия Г. отличаческих массивов были разбиты сложной системой сбросовых трещин, вдоль которых отдельные глыбы ется крайней расчлененностью, особенно на земной коры частью поднялись, частью опустились.

B. и на Ю* Из громадного числа глубоко •Эти процессы не завершились и до наст, времени, Сдающихся в сушу заливов наиболее круп•о чем свидетельствуют частые землетрясения, посещающие еще и сейчас различные части Г. Сбросовыми ные — Орфани (или Рендина) и Салоникский впадинами (грабенами, см.) обусловлены не только на C. — В., Петалия, Эгинский и Коринфский общие контуры побережья Г., но и происхождение в Средней Греции, Навплийский (или Ар«большинства морских заливов (Коринфского и ряда других), а равно и возникновение впадин внутри го лидский), Гитион (или Лаконский), Кополуостровной части страны. Последние особенно рони (или Мессенский) на юге. Греция изомногочисленны в вост, половине Г. — в Македонии, билует полуостровами, из которых наибоФессалии, Аттике, в центре Пелопоннеса и т. д.

Еще большее развитие эти явления получили в райолее крупными являются Халкидонский на не Эгейского моря, где еще в начале четвертичного C. и Пелопоннес на Ю. Последний отделен периода существовала суша, соединявшая Балканот остальной Греции Коринфским заливом и ский полуостров с Малой Азией. Расположенные здесь о-ва представляют собой сбросовые поднятия (горсты, связан с сушей лишь узким Коринфским песм.), сохранившиеся от этого пояса прежней суши. решейком, через который в 1893 был прорыт Помимо этих движений по сбросам вся страна в четверканал. Берега Г. по б. ч. круты и гористы; тичный. период испытала ряд чередовавшихся общих поднятий и опусканий, памятниками к-рых являютисключение составляют лишь районы нася террасы, развитые в различных частях побережья, сыпных низменностей в области устьев неко•особенно по берегам Ионического моря. В ближайшую торых рек. Густая сеть разбросанных невдак нам эпоху страна испытала нек-рое общее опускание, благодаря к-рому устья многих рек оказались леке от Г. островов, глубоко вдающиеся в затопленными морем, а затем были занесены речными сушу заливы, наполненные прозрачной темнаносами и превратились в плодородные прибрежносиней водой, гористые берега и множеные низменности (как например на 3. Пелопоннеса и в других местах). ство горных поднятий в разных частях гори Площадь насыпных прибрежных низменностей и сбросовых впадин, оставшихся сушей (где только и возможно земледелие и вместе с тем сосредоточено большинство населения) гораздо меньше, чем площадь, занятая горами. Расчленение страны, связанное с описанными процессами, гораздо сильнее в восточн. части Греции, где сбросовые явления достигали наибольшего развития.

Поэтому здесь мы находим и наиболее высокие горные вершины: г. Олимп  — 2.985 м выс. в Фессалии в 20 км от берега Эгейского моря, г. Смолика  — 2.575 м в Македонском Пинде, г. Гиона  — 2.512 лиг. Парнас  — 2.458 м — в Средней Г., г. Тайгет  — 2.409 м в Пелопоннесе и г. Ида  — 2.457 м на о. Крите.

Благодаря наличию в вост. Г. многочислен.

зонта делают пейзаж прибрежной полосы Г. одним из красивейших во всем Средиземноморьи, несмотря на господствующую здесь оголенность горных склонов, обычно почти лишенных растительности. Крайняя изрезанность берегов и связанное с этим изобилие бухт вместе с массой островов, разбросанных по Эгейскому морю, издавна делали сообщение между отдельными местностями Г. морским путем значительно более легким, чем пути по суше через горные массивы с их крутыми склонами.

Гидрографическая сеть Г. характеризуется отсутствием крупных рек, для развития которых топографические условия страны неблагоприятны. Главнейшие из рек Г.: Места (Карасу), Струма и Вардар








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_19._Грациадеи_-_Гурьев_(1930)-1.pdf/117&oldid=4107836


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 22 июня 2021 в 11:31
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 11:31.
	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



			

		
			








