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				Эта страница не была вычитана

ассоциаций стоит в связи прежде всего с резко выраженной вертикальной ландшафтной зональностью.

По береговым и нижним склонам страны располагается«вечнозеленая зона», идущая вверх до 600 м (над морем) в южной Г., где она занимает наиболее значительные площади (в Пелопоннесе, Аттике и на о-вах), и до 350—500 м в северной Г. В особенности характерен для этой зоны маквис, т. е. высокий и густой вечнозеленый, жестколистный кустарник, состоящий из мирта, земляничного дерева, древовидного вереска (Erica arborea и Erica verticillata), дикой фисташки (Pistacia lentiscus), дикой маслины, розмарина, видов Calycotome, можжевельников. Лесные участки представлены рощами средиземноморских видов сосны (Pinus halepensis и Р. Pinea) и вечнозеленых дубов (Quercus Ilex, Q. Aegilops, Q. coccifera и др.), a также зарослями рожкового дерева, лавров, дикого кипариса. Из культурных растений данной зоне наиболее свойственны: маслина, смоковница (фиговое дерево), коринка и обыкновенный виноград, агрумы (апельсины и лимоны), кунжут и земляной орех.

В пределах описанной зоны особо выделяются ровные низины (котловины) и плоские места побережья, при устьях рек и озерах. Здесь на глинисто-солонцеватых почвах наблюдается развитие солянок, а на песчаных дюнах — псаммофитов и галофитов (Polygonum maritimum, Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Pancratium maritimum и друг.); кроме того тут обычны заросли кустарников тамариска и авраамова дерева, а во влажных местах — тростники и камыши. При искусственном орошении и дренаже подобные  — частью полупустынные, частью заболоченные — участки используются для культуры риса, хлопчатника, маиса, пшеницы, шелковицы.

Следующая высотная зона  — «переходная», со смешением вечнозеленых и листопадных растений, идет до высоты 1.000 м в южной и до 600—800 м в северной Г. Для нее характерно сообщество т. н. «иллирийского» лиственного леса, из смешения вечнозеленых дубов (Quercus Ilex, Q. macedonica и друг.) и роняющих зимой листву деревьев, как южный ясень, хмелеграб, граб и друг.; в подлеске — вечнозеленые кустарники: лавр, самшит, остролист и др. На открытых склонах и здесь встречается маквис (самшит, кустарниковые дубы и др.), но заметно обедненный и чередующийся с ксерофитным листопадным кустарником (типа т. н. «шибляка») из держи-дерева (Paliurus australis), жасмина, сумаха, видов Cercis, Zizyphus, Punica, боярышников и пр. На более сухих и каменистых склонах очень обычны сообщества ксерофитных полукустарничков и трав, принадлежащих к типам томиллары и фриганы. Берега ручьев и речек выделяются особой флорой, украшенной деревьями платана и кустами олеандра. Из культурных растений описанной зоне более всего свойственны: виноградная лоза, смоковница, шелковица, хлопчатник, мак, индийская конопля; маслина становится тут редкой.

Большие площади занимает в Греции следующая «нижнегорная» зона, расположенная между 1.000 и 1.400 м (над морем) в южной и 700—1.300 м в северной Г. Она отличается отсутствием или редкостью вечнозеленых растений и преобладанием кустарников шибляка (видов Syringa, Crataegus, Rhus Cotinus, Quercus lanuginosa и др.), а также «иллирийского» лиственного леса, но с господством листопадных деревьев. Фригана и томиллара обычны здесь на каменистых сухих склонах, но они беднее и однообразнее по составу по сравнению с нижележащими зонами. Кроме того распространены луговые и скалистые травяные сообщества. Маслины и большинство субтропических культур здесь исчезают; взамен получают развитие зерновые хлеба (пшеница, ячмень, маис), табак и плодовые деревья умеренного пояса, также грецкий орех и каштан.

Еще выше, до 1.600—1.700 м абс. высоты идет «собственно-горная», более влажная, преимущественно лесистая зона, с широколистными лесами из бука, каштана и дуба, сменяющимися иногда лесами горной средиземноморской сосны (Pinus Laricio). На открытых склонах — луговая или скалистая флора. Из сельскохозяйственных культур доминируют, находя тут свою верхнюю границу, зерновые хлеба и картофель.

Особую «верхнелесную» или «предальпийскую» зону (до 1.800—2.000 м, иногда и выше) образуют хвойные леса из аполлоновой пихты (Abies Apollinis) и панцырной сосны (Pinus leucodermis), встречающиеся впрочем не везде; иногда до верхней лесной границы доходит буковый лес. Субальпийская и альпийская флора для греческих гор мало характерна и появляется лишь на самых выдающихся вершинах.

Она выражена кустарниками можжевельников, барбариса, крушины, жимолости, а также травяными ассоциациями субальпийского луга и альпийских лужаек. Эти высокогорные зоны занимают в Г. неболь 210

шую площадь, получая более заметное развитие лишь в горных массивах северной Греции, как Олимп, Пинд, Перистери и др. Они непригодны для земледелия и используются для скотоводства, гл. обр. для выпаса стад скота на летних пастбищах.

Помимо описанной вертикальной зональности растительность Г. заметно изменяется с переходами от севера к югу и от запада к востоку. В связи с этим можно выделить в Греции несколько ботанико-географических провинций, именно: 1) собственно-греческуюили эллинскую (занимает среднюю и южную Г., о-ва и все Адриатическое побережье), характеризующуюся развитием вечнозеленой зоны и типичного маквиса; 2) провинцию северную или пиндскую, характеризующуюся наибольшим развитием горной растительности и отсутствием вечнозеленой зоны и настоящего маквиса; многие южные формы имеют здесь свою северную границу, как например дикая смоковница, аполлонова пихта, самшит, некоторые вечнозеленые дубы; 3) провинцию фракийско-македонскую или северного побережья Эгейского моря, отличающуюся ослабленным, частью перерывчатым развитием вечнозеленой зоны и появлением ряда характерных растительных сообществ, как например обширные заросли древовидного можжевельника (luniperus excelsa).

Ландшафты Г. В Г. как стране крайне

расчлененной и гористой весьма большую роль в ландшафтах играет рельеф и геологическое строение, в частности характер горных пород, слагающих местность. Так, в районах преобладания известняков, вследствие их мощности и прочности, а главное водопроницаемости, наблюдаются крутые скалистые склоны, глубоко врезанные ущелья, бедность поверхностными текучими водами, с выходами обильных подземных вод у основания известняковых толщ. В особенности же типичны тут карстовые формы, т. е. большего или меньшего размера воронки, сливающиеся часто в обширные замкнутые (бессточные) котловины, затем  — исчезающие реки, периодические озера, пещеры и т. п. В общем районы развития известняков отличаются обычно недостатком воды, скудным почвенным и растительным покровом и довольно пустынными ландшафтами. И только у подножья известняковых массивов, у места выхода источников располагаются поселения и культурные участки. Другой характер имеют местности, сложенные флишем, т. е. песчаниковыми и глинисто-сланцевыми пластами. Вследствие их малой водопроницаемости и легкой размываемости, а также потому, что они приурочены к более влажной западной Г., речная сеть тут гораздо гуще, почвенный и растительный покров лучше развиты; долины и склоны большей частью достаточно широки и пологи, удобны для заселения и с. хозяйства. Поэтому зоны флиша в западной Греции выделяются своим мягким рельефом и населенностью среди окружающих диких и скалистых известняковых гор.

Ту же роль играют молодые третичные (неогеновые) отложения, представленные мергелями и конгломератами и приподнятые местами вдоль берегов и по краям сбросовых котловин, в виде довольно ровных террас; они же вместе с современными речными и озерными отложениями выполняют собой многие котловины. Группы подобных террас и низин также являются районами земледелия и густого населения. В тех же случаях, когда прочные неогеновые конгломераты приподняты очень высоко и прорезаны глубокими ущельями речек, они, напротив, могут образовать трудно доступные скалистые формы, иногда подобные громадным башням и
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