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рою Афон (1.935 м), сложен кристаллическими сланцами, средний (Лонгос) — гнейсами и гранитами, западный(Кассандра) прикрыт верхнетретичными породами. Восточнее устья Струмы Г. заканчивается прибрежной полосой юго-зап. Фракии с предгорьями и южными отрогами Родопского массива. Тут находятся небольшие портовые центры Кавала и Александрополь (Дедеагач). Район этот мало заселен, большею частью покрыт лесами и пастбищами.

Эгейский архипелаг представляет собой обломки древней суши, разломанной и опустившейся в геологически недавнее время (в конце плиоцена и в плейстоцен ). Эта суша занимала все Эгейское море, и остатки ее по своей природе обнаруживают поэтому тесную близость как к Г., так и к западной части Малой Азии. Можно сказать, что ландшафты островов наиболее резко выказывают типичные черты Г. как приморской страны.

Центральную группу архипелага образуют Киклады. Они простираются несколькими почти параллельными рядами от С.-З. к Ю.-В., начинаясь близ южных оконечностей Аттики и Эвбеи и приближаясь к берегам Малой Азии. Б. ч. островов — обломки древнего остаточного массива, сложены гнейсами, кристаллическими сланцами и мраморами. Только часть островов южной группы состоит из осадочных пород, а Санторин и Милос вулканического характера. Берега о-вов частью круто и прямолинейно обрезаны сбросами, частью имеют расчлененный (ингрессионный) вид в результате опусканий.

О значительных вертикальных колебаниях берегов свидетельствуют иногда также приподнятые четвертичные террасы. Более крупные из Киклад — в центре Наксос (до 1 т. м абс. выс.) с ценными залежами наждака; рядом с ним — Парос, известный своим превосходным мрамором; в северном ряду  — Андрос и Тинос; в западной группе — Серифос и Сифнос с залежами железа и серебра.

О-ва имеют важное значение для Г. как база для греческих судов, отправляющихся по всем направлениям Эгейского моря для торговли и рыбных промыслов. Небольшой о-в Делос играл в древности важную роль в качестве торгового пункта, а остров Сира с гаванью Гермуполис или Сира выдвинулся в 19 в же. Несмотря назначение судоходства и горного дела для нек-рых о-вов, основой хозяйства населения архипелага служит земледелие с виноградарством и садоводством; более плодородные участки и склоны повсюду тщательно возделаны. Лесами острова бедны, но тем резче выделяется тут на фоне скал и моря типичный культурный ландшафт Средиземья с доминирующими в нем маслиной, виноградной лозой и плодовыми деревьями юга, а также и с небольшими участками пшеничных полей.

Самый большой остров Г. Крит расположен к Ю. от Киклад, как бы замыкая собой Эгейское море. Он отличается гористым рельефом, с высокими известняковыми и сланцевыми хребтами, с тремя главными массивами, превышающими 2 т. м над морем.

Большое развитие имеют тут карстовые формы; лесами горы сравнительно бедны.

Южный берег преимущественно обрывистыйи скалистый, лишенный удобных гаваней.

Только в центральной части острова к южному берегу имеет выход единственная обширная низменность Крита  — Мессарская равнина. К С. горы падают менее круто, и здесь залегает полоса предгорий из неогеновых холмов и террас, удобная для земледелия. Северный берег расчленен бухтами и полуостровами, почему тут и находятся портовые города Крита  — на 3. Канея и в центре  — Гераклион или Мегалокастрон, невдалеке от развалин древнего Кносса. Земледелие, садоводство, виноградарство, а также и скотоводство, которому благоприятствуют горные луга и пастбища, — основные занятия населения. Выгодное географическое положение острова в восточной части Средиземного моря, между Египтом, Зап. Азией и Г., сыграло крупную роль в возвышении и величии Крита как главного центра Эгейской культуры. Благодаря удобству морских сообщений, при посредстве своего островного мира, с древними цивилизациями Зап. Азии и Египта, Г. и оказалась способной развить свою блестящую культуру, давшую начало расцвету наук, искусств и техники на европейском континенте.

Лит.: Ad ат о vi с L., Die pflanzengeographi  — sche Stellung und Gliederung der Balkanhalbinsel, «Denkschriften der Akademieder Wissenschaften », Mathnat. Klasse, W., 1907, Band LXXX, p. 405; M a u 1 1 O., Griechisches Mittelmeergebiet, Breslau, 1922; Fisc h e r T h., Die Siideuropaischen Halbinseln, «Unser Wissen von der Erde», hrsg. von A. Kirchhof, B. Ill, 2 Halfte, Prag, 1893; Phi 1 ip pson A., Der Peloponnes, B., 1891; его же, Thessalien und Epirus, B., 1897; его же, Griechenland und seine Stellung im Orient, «Geographische Zeitschrift», Band III, Lpz., 1897; Struck A., Zur Landeskunde von Griechenland, Frankfurt a/M., 1912; Heisenberg A., Neugriechenland, Lpz., 1919; PhilippsonA., Das Mittelmeergebiet, 4 Auflage, Lpz., 1922 (имеется рус. перевод co 2 нем. изд.: Филиппсон А., Средиземье, М., 1911); его же, Beitrage zur Kenntnis der griechischen Inselwelt, «Petermanns Mitteilungen», Gotha, 1901, Erganzungsheft № 134; его ж e, Zur Vegetationskarte des Peloponnes, «Petermanns Mitteilungen», Gotha, 1895, B. XLI, Heft 12; C v i j i c J., Grundlinien der Geographic und Geologie von Mazedonien und Altserbien, «Petermanns Mitteilungen», Gotha, 1909, Erganzungsheft № 162; Parts ch J., Die Insel Korfu, «Petermanns Mitteilungen», 1887, Erganzungsheft № 88; его же, Die Insel Leukas, там же, 1889, Erganzungsheft № 95; его же, Kephallenia und Ithaka, 1890, Erganzungsheft №98; Taubert D., Landschaftskunde von Kreta, «Mitteilungen der Geographischen Gesellchaft», Hamburg, 1922, в. xxxiv, p. 21. Б. Добрынин.

Население. Административное деление. На селение Г, до Балканских войн 1912—1913 составляло (в 1907) 2, 6 млн. После балканских войн, увеличивших территорию Г. с 64.296 км2 до 119 тыс. км2, население почти удвоилось (4, 8 млн.). После империалистской войны, в результате которой территория Г. достигла 127 тыс. км2, население возросло до 6, 2 млн. (1928). В военные и особенно в послевоенные годы (в результате принудительного обмена населения по Лозаннскому договору) в Г. нахлынула масса беженцев, гл. обр. из Малой Азии, отчасти из Болгарии и с Кавказа. С другой стороны произошел отлив негреческ. населения — турок и болгар — из областей Балканского полуострова, присоединенных к Г. Однако баланс этого движения был в пользу Г, По греческим данным число беженцев из Малой Азии достигло 1.222 тыс., из балканских стран  — 26 тыс.; эмигрировало 370 тысяч мусульман
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