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ГРЕЧАНЫ — ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИпых квартета напоминают хоровые и оперные инструментальные номера своей статической песенностью, преобладанием гомофонного (аккордового) склада. Первая опера Г., «Добрыня Никитич» (1901), основана на элементах стиля и на приемах «Руслана и Людмилы» Глинки (с его же итальянизмами и условным музыкальным Востоком), вторая  — «Сестра Беатриса» (по Метерлинку, 1910) — дань композитора принципам музыкальной драмы Вагнера и временному его увлечению французскими импрессионистами. Наибольшую популярность приобрел Г. своими мягко-лиричными романсами (свыше 120), простыми, задушевными и остроумными по применению звукописи детскими песнями (свыше 50), а также церковными хорами, в которых он сочетал элементы старинной церковной мелодики с народнопесенными оборотами и гармонией оперных хоров в манере композиторов «могучей кучки». Близость Г. к Московскому Художественному театру усилила в творчестве композитора элементы психологического реализма (стремление к правдивости в изображении переживаний и в музыкальном оформлении слова). Сценические музыкальные работы Г.: музыка к «Снегурочке» Островского, к «Смерти Иоанна Грозного», к «Федору Иоанновичу». — Г. немало поработал и над гармонизацией различных народных песен (великорус., татарских, шотландских).

Из детск. сбо^н. Г. популярны: «Снежинки», «Ай дуду», «Ручеек».


 С. Бугославский.

ГРЕЧАНЫ, село в Проскуровскомокруге УССР, узловая станция на пересечении линий Жмеринка — Волочиск и Шепетовка — Каменец-Подольск, в 61 км от советско-польской границы; 3.656 ж. (1926). Грузооборот станции — до 11 т. т по отправлению и свыше 17 т. т по прибытию (1926/27).

ГРЕЧЕСКАЯ ГУБКА, см. Губки.

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, см. Греция (древняя), VII; Греция (новая), VI, и Византийская литература.

ГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ, см. Греция (древняя), V.

ГРЕЧЕСКАЯ МУЗЫКА, см. Греция (древняя), X; Греция (новая), VIII, и Византийская музыка.

ГР ЕЧЕСК АЯ РЕЛИ ГИ Я, см. Греция (древняя), IV.

ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, см. Греция (древняя), VI.

ГРЕЧЕСКАЯ ЧЕРЕПАХА, Testudo graeса, крупный вид (длина панцыря 14—16 см, вес до 0, 5 кг) из подсем. сухопутных черепах. Панцырь яйцевидный, умеренно выпуклый. Пластинки панцыря черные с темными каймами.

Неуклюжая голова, Testudo graeca.

шея И КОНвЧНОСТИ  — грязножелтые. Водится на Балканском и Апеннинском п-овах и прилежащих к ним о-вах. Обитает в сухих жарких местностях. Растительноядна. В Италии (особенно в Сицилии) идет в пищу.

ГРЕЧЕСКИЕ ВИНА, десертные сорта вин, выделываемые в Греции и на о-вах Эгейского Б. С. Э.

t. kXIX.моря (наиболее известен сорт мальвазия).

Готовятся из провяленного винограда, сахар которого не сбраживается целиком. Содержат около 12° спирта и ок. 14% сахара (в нек-рых сортах — до 30—35%). Производство в Греции и на островах Архипелага достигает 1, 5 млн. гл, из них экспортируется до 250 тыс. гл. Вино вывозится в бочках и в своеобразной греческой посуде емкостью в 700 см3.

ГРЕЧЕСКИЕ КАБАЧКИ, сорт тыквы (см.) с небольшими удлиненными плодами, культивируемый ради молодых (6—10  — дневных) завязей. Различают две формы Г. к.: растущую кустом и вьющуюся. Г. к. требуют сильно унавоженной почвы. Посадка Г. к. производится рассадой, выращенной в теплице или в парниках. Растения рассаживаются рядами на расстоянии 1 х Г/2 м.

ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ, на территории СССР. Возникновение Г. к. на территории СССР греческ. легендарной традицией связывается с доисторическими временами. Сказания о походе аргонавтов в Колхиду отражают повидимому какие-то реальные факты греч. колонизации. Археологические памятники доисторической эпохи, найденные в Крыму и на Кавказе («циклопические» кладки в монументальной архитектуре и друг.), говорят о близости культурных связей с вост. Средиземноморьем.

Исторические источники и памятники материальной культуры фиксируют Г. к. на территории СССР в эпоху общей колонизаторской деятельности Греции (8—7 вв.) в бассейне Средиземноморья. Основателями греч. колоний на территории СССР были ионийские греки, и только одна Г. к. — Херсонес  — основана дорянами. Памятники и особенно  — глиняная посуда (милетская, клазоменская, родосская, самосская и другая) позволяют установить, что греки проникали на территорию СССР через Дарданеллы и Босфор двумя потоками: по зап. и сев. берегам Черного моря до Приазовья и через юж. берег по восточному к Приазовью же. Главнейшие греч. колонии укрепились в местах, выгодных для торговли и близких к источникам сырья, особенно на скрещении морских, речных и сухопутных путей; среди них особенно известны след, колонии, сыгравшие огромную культурную роль и имеющие свою историю: Тирас (в устьи Тираса — Днестра), Ольвия (устье Гипаниса — Юж. Буга), Херсонес (в Крыму, ок. нынешнего Севастополя), Феодосия (ныне Феодосия в Крыму), Пантикапея (ныне Керчь), Танаис (устье Танаиса — Дона), Фанагория и Гермонасса (на Таманском полуострове), Горгиппия (ныне Анапа), Диоскурия (ныне Сухум) и другие. Названные Г. к., развивая экономическую и политическую экспансию, в свою очередь основывали колонии по берегам рек, Азовского и Черного морей.

Причины развития Г. к. в Черноморьи общи для всей колонизационной деятельности греков. Греция нуждалась в предметах первой необходимости, которыми был богат юг Вост. Европы. Отсюда издавна вывозились в страны Средиземноморья хлеб, рыба, соль, шерсть, мед, воск, рабы и друг.
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