
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Главная
				
			
	
				
					

					Случайная
				
			


		
				
					

					Войти
				
			


		
				
					

					Настройки
				
			


		
				
					

					Пожертвовать
				
			


		
				
					
					Описание Викитеки
				
			
	
				
					
					Отказ от ответственности
				
			





					
				
				
					
						[image: Викитека]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Найти
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 19. Грациадеи - Гурьев (1930)-1.pdf/120

					

				

				
		
				
				    
Язык
				
		
	
				
				    
Следить
				
		
	
				
				    
Править
				
		




				

			

			
				Эта страница не была вычитана

«стенам, что наблюдается например на севере Пелопоннеса и в Фессалии, где такие своего рода естественные крепости избирались для сооружения средневековых монастырей.

В восточной Г. развиты, чередуясь с известняками, также кристаллические сланцы, гнейсы, граниты и вулканические породы.

Они разнообразно влияют на рельеф, то образуя, как некоторые сланцы и вулканические туфы, сильно размытые мягкие и плодородные склоны, то солидные с крутыми краями глыбовые массивы из труднее поддающихся размыву плотных пород, как гнейсы и граниты.

Сложность строения территории Г., расчлененной в результате описанных выше (см. ст. 204—5) геол огич. процессов намножество глыбовых массивов (горстов) и котловин (грабенов), обусловливает двойственный тип геоморфологического ландшафта Г., резко проявившийся в быте и хозяйстве населения.

Плодородные, с мягким климатом котловины и террасы, иногда замкнутые среди гор, но чаще с удобным выходом к морю, — центры густого населения, интенсивного земледелия (с виноградарством и садоводством), оживленных морских сношений. С другой стороны — малодоступные горные массивы, с крутыми склонами, с неудобным сообщением, сравнительно суровым климатом, — районы пастушеского хозяйства, мелкого полукочевого скотоводства, и лишь незначительного земледелия в горных долинах. Хотя эти места и ведут торговый обмен с земледельческими центрами, но в общем они отличаются своим изолированным в горах, довольно замкнутым бытом.

Трудно доступные и малонаселенные горные массивы сыграли существенную роль в жизни страны как естественные преграды, отделяющие друг от друга плодородные и населенные низины и разбивающие Грецию на множество обособленных районов со своими индивидуальными оттенками как природноландшафтного, так и экономического порядка. В обособленных котловинах, несмотря на легкость сообщений по морю, развивалась наклонность к большей или меньшей культурной и политической самостоятельности, что в особенности сильно проявлялось в древней Г., определив собой существенные черты ее истории.

Наиболее типичными греческими ландшафтами можно считать ландшафты Пелопоннеса и средней Г. Далее следуют о-ва и в первую ючередь Эвбея, Киклады и Ионические, затем Крит, Спорады и Халкидонский полуостров.

Менее типичный для Г., более континентальный характер имеют С. и С.-В. страны, т. е.

Фессалия, Эпир, южная Македония и западный участок Фракии. Впрочем все перечис. ленные районы составляют вместе хорошо выраженное географическое целое, объединяемое повсюду близким и глубоко проникающим морем, резкой раздробленностью и расчлененностью рельефа и средиземноморским типом климата и органической природы.

Пелопоннес заключает в себе группу ландшафтов, расположенных вокруг центрального ландшафта — карстового нагорья Аркадии. В последнем высокие глыбоъые, преимущественно известняковые хреб 212

ты замыкают ряд бессточных сбросовых и карстовых впадин, иногда с заболоченными участками и с озерными бассейнами, как Фенейское и Стимфалийское озера. Селения с полями и виноградниками расположены по краям котловин, у места выхода источников. На севере ограничивают Аркадию высокие, расчлененные древней ледниковой эрозией вершины Олонос, Хельмос и Цирия. Западная Аркадия более плодородна (чередование известняков с флишем) и орошена системой реки Руфии (Алфей), соединяющей ряд населенных и возделанных котловин. Большая часть Аркадии имеет возвышенный и замкнутый характер и неудобное сообщение с морем. Скотоводство играет тут существенную роль в жизни населения. Напротив, окраинные районы Пелопоннеса отличаются значительным развитием садоводства и виноградарства (коринка), имеющими промышленное и экспортное значение, также отчетливо выраженным тяготением к морю. Только Лакония сравнительно мало связана с морем, т. к. основным ее центром является широкая плодородная котловина, замкнутая между двумя высокими кристаллическими глыбовыми хребтами  — Парноном и Тайгетом (ныне  — Пентедактилон). Между южными отрогами последних глубоко врезывается в сушу залив Гитион (Лаконский залив), но его плоское северное побережье заболочено и неудобно для сообщения с морем. Котловина Лаконии орошена рекою Эвротом с густой сетью притоков и тщательно возделана, местами покрыта сплошными садами. Здесь в древности процветала земледельческая республика Спарта. Сейчас это название носит только небольшой городок Лаконии; но Лаконская низина и теперь является одним из плодородных и цветущих уголков Греции. Зато очень редко населены и пустынны высокие горные массивы Лаконии, круто падающие к морю, образуя мало доступные ущелья и неудобные Для сообщения скалистые побережья.

Более тесно примыкает к морю другая обширная и плодородная котловина южного Пелопоннеса — Мессения, один из самых населенных районов Г., выделяющийся своим садоводством и культурой винограда и коринки. Кроме примыкающей к Мессенскому заливу (иначе залив Корони) низины со сплошными садами, тщательно возделан также и замыкающий залив с запада невысокий Мессенский полуостров. Вообще рельеф западного побережья Пелопоннеса (широкие третичные террасы и холмистые местности, сложенные флишем, над которыми с В. круто возвышаются известняковые хребты) более удобен для земледелия, чем скалистый и пустынный восточный берег. Влажный климат наряду с плодородием почв и хорошей орошенностью речками благоприятен садовым культурам и виноградарству, а вместе с тем сосредоточению тут густого населения. Таков приморский низинный и холмистый ландшафт Элиды с главным городом Пиргосом, расположенным близ устья реки Руфии, невдалеке от игравшей столь выдающуюся роль в античной Греции Олимпии.
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