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О Т Д Ѣ Л Ъ П Е Р В Ы Й . 

l u i in» небесное тѣло. 

Шарообразный видъ земли. 

IIa первый в з г л я д а земля врйдставляетея плоским 1!, к р у г о м . , у нраеіп, 
котораго восходят'ь я з а х о д а т ъ солицс, луна ц з в ѣ з д ы . Таком» было 
представление образованных'!, л у ч о и ь ш . въ эпоху младеическаго со
стоя ui« естественных'!, и а у к ъ . Такъ у ч і ш , Л д а і г с а г о р ъ (род. въ 4!)У 
г. до Г . X.) евоихъ учеников 1!,, въ чпсдѣ которых'!, были: П е р і ш г ь , 
Еврииндъ и Фукндидъ, По А и а к с и л е и у, шідъ плоскнмъкругомъ земли 
возвышается подвижной хрустальный еводъ, ім> которому, подобно зо
лотым'!, гвозднмъ, нрикрѣплемыі іеподвижішя звѣады. Даже Г е р о д о т ъ , 
несмотра п а е в о й далвкія путешеств іа , раздѣлялъ то же заблужденіе. 
Хотя И и о а ѵ о р ъ и учил'ь о шарообразном 1 !, ішдѣ з е м л и , н о это увд і і е 
у. него вытекало не изч. наблюдений, а изт. его лпчііаго убѣждвнія, 
что Форма земли должна быть самая совершенная. И о л а г а ю т ъ , что 
П а р м е п ' и д 1 ! , изт, Элей (4СО л . до P. X . ) первый вывелъ представление 
о шарообразной *ормѣ земли на основаніи "матсматичвекихъ сообра
жении Положительное же и наглядное доказательство этого прввад-
л е ж и т ъ А р и с т о т е л ю . Опт, указал-ь именно на то обстоятельство ,что 
т ѣ н ь земли, бросаемая на лунный дискт., всегда к р у г л а я , а подобпыыъ 
свойством 1!, отбрасывать круглую т ѣ н ь при всяком 1!, положеиіи обла-
дают'ь только т ѣ л а ш а р о о б р а з п ы я . Опъ учил'ь уже тогда, что при
тяжение in , центру земли всюду одинаково, изт, чего А р х и м е д т , вывелъ 
заключеиіе , что и поверхность моря должна быть тоже шарообразною. 
I I т о л ом ей (около 125 л . послѣ P. X . ) о б р а т і ш , вііиманіе на нижо-
слѣдующее очевидное доказательство кривизны земной поверхности. 
От, корабля , п р и б л и ж а ю щ а я с я постепенно іп, берегу, видны прежде 
всего вершины прибрежныхч, г о р ъ , за аѣмъ нхт, склоны, п . п а к о и е ц ъ 
уже открывается и самый берегъ; наоборот 1!,, для наблюдателя, смо-
трящаго съ берега, исчезает 1!, прежде всего основание отплывающаго 
отч, пристани корабля , а потомъ уже вершины его мачтъ . Подобный 

о с т и н ; :>(пілеііГ.д'Ѵ.]ііи I 



яіілеиія можно наблюдать и на обширныхъ р а в ш ш а х ъ . Путешествен
ники , направляющееся съ сѣвера на ю г ъ , з а м ѣ ч а ю т ъ , что звѣзды 
приближаются постепенно къ сѣперу и псчсзаютъ за горизонтомъ; съ 
противоположной же стороны, на гажномъ горнзоптѣ, появляются по
выл соавѣздія. Если это явленіе объяснять кривизною земной поверх
ности только отъ сѣвера къ югу, то восходъ и заходъ солнца н з в ѣ з д ъ 
совершались бы всюду одновременно; а т а к ъ к а к ъ этого не бываетъ , 
то» надо допустить кривизну и съ востока на западъ . Накопецъ, кру-
госнѣтныя путешеств ія , изъ которыхъ первое было совершено Пор
тугальцами подъ начальствомъ М а г е л л а н а (1510—1022 г . ) , послужи
ли неопровержимьшъ доказательством!), что шарообразная земля сво
бодно носится въ иространствѣ. 

Совершенно яспое поііятіе о Формѣ и величииѣ земли было выра
ботано гораздо поздиѣе, благодаря точнымъ и остроумнымъ и з с л ѣ -
доваиіямъ. Хотя они и показали , что земля вовсе неправильный ш а р ъ , 
однако отступлепія o n . этой Формы такт, незначительны, что во мно-
гі іхъ случаяхъ ими можно пренебречь. 

предметы. На чер. 1 видно, что касательный къ шаровой поверхности 
земли отъ глаза наблюдателя (т. е. касательная плоскость къ земно
му шару въ точкѣ наблюдепія) опредѣляютъ величину горизонта. 
Ясно также, что эти к а с а т е л ы ш я пли, что то же самое, радіусы кру
га горизонта т ѣ м ъ д л ш ш ѣ е , чѣмъ выше наблюдатель иадъ поверх
ностью земли, т . е. кругозоръ расширяется по мѣрѣ возвышепія . 
Е р у г ъ , по которому для наблюдателя какъ бы перссѣкается небесный 
с подъ съ видимою частью земной поверхности, называется естествен-

Чер. I . 
I I о з h а к о м и м с я iris сколь

ко ближе съ иѣкоторыми 
явлен іями , которыя объ
ясняются шарообразиымъ 
видомъ земли. На безлре-
дѣльпомъ илоскомъ дискѣ 
мы различалибы отдален
ные в ы с о т е предметы на
столько, насколько позво
ляла бы сила зрѣнія . Но 
не таково свойство шаро
вой поверхности, кривиз
на которой уже па нѣкото-
ромъ разстояніи ,какъ гор
ный хребетъ , загоражи-
в а е т ъ болѣе отдаленные 



нъгмъ гпршоніпомъ. Очевидно, что этотъ к р у п , по ыѣрѣ возііышеіііи 
точки наблюдения опускается ниже но шаровидной поверхности зем
ли. Проведенная чрезт. точку С, в зятую на продолжеиіи земнаго ра-
діуса R , перпендикулярно къ последнему, прямая липія (т. е. го
ризонтальная ) Су' составляешь съ прямою Cr, идущею къ краю го
ризонта , уголъ ж' , который и называется уі.іолѣ понижвиія горизон
та. Уголъ этотъ увеличивается съ ноднятіемъ; величина его напр. 
для высоты въ 100 парижскихъ Футъ иадъ поверхностью земли со-
с т а в л я е т ъ — 1 0 4 8 " , въ 1000 '—34' , въ Ö 0 0 0 ' — І ° 1 6 у , въ 10000 '—1»48 ' . 
Горизонтальная плоскость, проходящая чрезъ Су', на зывается види
мы мъ іоризонтомъ точки С, а параллельная плоскость, проходящая 
чрезъ цептръ земли, составляет'! , истинный іоршонтъ. Бслѣдствіо 
ничтожиыхъ размѣровъ земнаго радіуса, сравнительно съ разстояпісмъ 
земли о т ъ неподвижпыхъ з в ѣ з д ъ , видимый и истинный г о р и з о н т а для 
ішхъ сливаются * ) . 

З н а я величину земнаго радіуса R, весьма просто вычислить и кру-
гозоръ или радіусъ естественнаго горизонта , если извѣстпа высота 
h напр . какой-нибудь горы. И з ъ прямоугольпаго т р и у г о л ы ш к а OCD 
с л ѣ д у е т ъ :  

CD = j / { I t + h,. 4 — II* = ) / h ( Ж + h) . 
Діаметръ земли J2R==1717 пѣмецкимъ милямъ (1 и, м . — 7 4 2 0 метрамъ) . 
Съ помощью а т и х ъ чиселъ мы находимъ величину горизонта съ 
вершины Гросглоішеръ, вышина которой достигаетъ 3796 м е т р о в ъ , 
что составляет'!. О.оГІС н ѣ м . миля ,но Формулѣ |/(>,, fjИ(> +- 1 7 І 7 , 8 = 2 9 , ( 1 
н. м. Кругозоръ этотъ еще несколько увеличивается вслѣдствіе того 
обстоятельства , что лучъ с в е т а , проходя чрезъ атмосшеру, идетт. не 
по прямой лнніи, а по кривой, обращенной вогнутостью къ земной 
поверхности (случай земной реФракціи) . Р а а м ѣ р ъ горизонта увеличи
вается почти на '/,;, при обыкновепномъ состояніп земной атмосферы, 
т а к ъ что съ вершины Глокиера онъ доходить до 32 и. м. Для море
плавателя весьма важно знать , на какомъ разстояніи паходится онъ отъ 
берега . Судить объ этомъ онъ можетъ по известной в ы с о т е берего-
в ы х ъ горъ и маяковъ . Если напр . г л а з ъ наблюдателя находится въ 
т о ч к е D ' , то онъ будѳтъ видеть точку С у самаго горизонта . Разсто-
fiiiie CD' отъ берега определяется простымъ вычислепіемъ * * ) . 

№ ) Такъ какъ раястоішіе отъ земли самой ближайшей изт. ІІСІІОДВІІЯШМХЪ зиѣздч, 
въ созвѣздіи Лебеди ((il Cygni) равно 18.260 ашлліонамъ зо ішыхъ радіусовъ, то 
уголъ между лучами зрѣиііг, проведенными изъ глаза наблюдателя (нараллаксъ) , 
бесконечно малъ. Сравиопіе съ рельсами желѣапой дороги, которьш невидимому 
сходятся па иебольшомъ раэстояпіи, весьма мѣтко, 

**) C P ' — O D f D D ' « ^ E 7 2 R + î ) + уЩЩьКТ, U ' - в о з в ы ш о н і е точки 



Движеніе земли вокругъ солнца. 

Чер. •>. 

Люди древняго міра и средиихъ вѣкоіп. предполагали, 
помещается неподвижно въ центрѣ міроваго пространства . Движеніе 
небесных'!, т ѣ л ъ старалпсі . объяснить весьма остроумнымъ, но слож
ным'!, путемъ. 'Николай К о п е р н и к ъ (род. въ 1473 году въ Торнѣ) 
первый иачалъ учить о нращеніи земли около оси и о движеніи всѣхъ 
нланетъ иокругъ солнца, какъ около цептральнаго т ѣ л а . Отсюда же 
оггь вывелъ весьма простое объяснеиіе суточпаго движенія небесиаго 
свода и каи.ущагося годичпаго перемѣіцеиія солнца и плапетч.. Но 
первый, открывшій законы движенія нлапетъ и Форму ихъ орбптъ, 
былъ К е п л е р ъ (род. въ 1571 году). 

На осиованіи ѳ т и х ъ закоіювъ 
орбиты в с ѣ х ъ плапетъ пред
ставляют'!. Форму э л л и п с о м . , в ъ 
общем'!, Фокусѣ которыхъ по
мещено солнце, какъ централь
ное т ѣ л о . Разстояиіе Фокуса 
отъ центра эллипса, т . е. 0 S = e 
(см. чер. 2), для орбиты зем-
наго шара составляетъ почти 
'До большой полуоси (ОР или 
OA). Болѣе точная величина от-

ношепія равна 0,01077 и представляет'!, т а к ъ называемый окс-
цетщшцитетъ орбиты. Большая полуось (а) и л и среднеераистоянгс 
земли отъ солнца принимается въ Ii) .881.000 географ, миль * ) , а 
следовательно е==333.fiOOгсогр. милямъ. 

Если земля находится въ точке А своей орбиты, въ такъ называ-
емомъ афеліи, то она отстоптъ всего далѣе отъ солнца, па а-1-е; на-
иротивъ того , в ъ точке Р , т . е. въ пе/итліи, она всего ближе къ 
солнцу, и тогда на а—е; первое положеніе приходится 2 іюля, второе 
1 января. Поэтому разность между наибольшимъи наименыпимъ р а з -
столніемъ земли отъ солнца простирается до 067.000 географ, миль, 

паблшдешн падъ уроинеигь мири. Ыаішъ на остров* Гелголандѣ, напр., выше 
уровня мори на метра; нрлнивъ войнышеніе надъ ыоремъ глава наблюдатели, 
іиіывущаго къ а т о м у острову, на 4 метра, можно увидать минкъ на раантояпін 
3!),4 вшілимстровъ (ö, î! н. м.). 

•'i Дли болѣе точнаго онредѣлшгія втого разстоннія имѣютъ большое значеніо 
два блшкпйшихъ прохошдеш'я Венеры чрезъ солнечный дискъ въ 1874 в' 1882 г. 



Чер. Ü. 

ira эту величину земля бываетъ ближе къ солнцу 1 января , чѣмъ 2 
іюля . Прямая линія АР, соединяющая пернгелій съ аа>еліемъ, назы
вается линию апсидь. 

Скорость движенія земли вокругъ солнца неравномерна: maximum 
ея с о о т в ѣ т с т в у е т ъ времени прохожденія чрезъ пернгелій, minimum— 
чрезъ аоел ій . Среднее суточное пйремѣщеніе равно 355.410 н. .мил., 
т . о. но 1,11 и. м. въ секунду, что по дугѣ составляет'!. 59 '8" ,3 . Въ 
иеригсліи скорость поремѣщеііія достигает!, fit'IO", 1, въ І І Ф В Л І П 

уменьшается до ö ' 7 ' l l " , 7 . Время, въ теченіе котораго земля пробѣ-
г а е т ъ всю свою орбиту, н а з ы в а е т с я , какъ извѣстно , годомъ. Смотря 
съ земли, кажется , что не она, а солнце перемещается въ течеиіе го
да съ неравномерною скоростью съ запада па востокъ и о н и с ы в а е т ъ 
на пебесномъ сводѣ орбиту ( эклиптику) . 

На ч е р . З , AHPF пред
с т а в л я е т е эллиптичес
кую земную о р б и т у ; в ъ 
S помѣщается солнце. 
Большой кругъ пред
став л я е т ъ кажущуюся 
орбиту солнца на пе
бесномъ сводѣ (эклип
т и к у ) . Въ точкѣ F— 
иоложеніе земли въ 
началѣ весны, т . е-
2Ьго марта;тогда солн
це будетъ въ точкѣ F' 
эклиптики, если смот
р е т ь на него съ зем
ли. Точка эта н а з ы 
вается весеннею точ
кою. Но м ѣ р ѣ пііремѣщйція земли на е я орбитѣ въ н.аправлепіи отъ 
F къ А и т . д., перемещается и солнце по эклиптике о т ъ F' къ А' 
и т . д . , проходя при этомъ І а с о з в ѣ з д і й , который идутъ одно з а дру-
гиыъ съ запада на востокъ въ пижеслѣдутощйиъ порядке : овснъ, те-

лецъ^ близнецы, ракь, леаъ, діьва, вѣсы, CKOjmiom, стрѣлецг, козе-

•рогъ^ /юдолей, рыбы, и образутотъ т а к ъ называемый зодіакъ (кругъ 
з в е р е й ) . Положеніе каждаго и з ъ вышеупомянутых! , созвѣздіи на эк
л и п т и к е определяется разстояпіемъ ихъ отъ весенней точки, ' Н а з ы в а е -
м ь ш ъ домотою солнца, считая по дуге круга отъ запада къ востоку . 
Т а к ъ , въ начале астрономической весны .долгота солнца равна 0°, 2 
іюля , при прохошденія земли чрезъ ашелій, долгота достигает! . 100"; 



в ъ началѣ астрономической осени, т . е. 23-го сентября, —178"; при 
прохождении чрезъ неригелій, 1-го я н в а р я , — 2 8 1 ° . 

Вращеніе земли около оси. 

Кроме постуиательпаго движенія вокругъ солнца, земля вращается 
еще около своего діаметра, к а к ъ около оси. Діаметръ этотъ (земная 
ось) не нерпенднкуляренъ къ плоскости орбиты, а составляетъ съ 
перпеидикуляромъ уголъ въ 23 й 27' 55" , который называется накло-
пеніемъ эклиптики. Величина его не и з м ѣ в я е т с я во все время враще-
ііія земли или , иначе, направление земной оси постоянно одно и то же. 

Промежутокъ времени полиаго обращенія земли около оси называется 
паѣздпыми сутками, ибо въ теченіе этого періода, всегда пе-
стояпнаго , каждая изъ неподішжпыхъ звѣздъ опнсываетт. па небѣ 
полный кругъ (3в0") . Но солнечный сутки, или промежутокъ време
ни между двумя последовательными кульминаціями солнца, гораздо 
важиѣе въ общежптіи. Солнечный с у п ш пѣсколько длиннѣе звѣзд-
и ы х ъ , ибо солнце кульминируете иѣсколько поздиѣе той з в ѣ з д ы , 
съ которою оно кульминировало н а к а н у н ѣ . Оно опаздываетъ сред
н и й , числомъ па 4 минуты (3' 5G",5), подвигаясь въ этотъ промежу
токъ времени по эклиптикѣ къ востоку па 59', считая по дугѣ. А 
такъ какъ кажущееся движеніе солнца или скорость земли на орби
т е не равномерны, то уже вследствіо одного этого продолжитель
ность солнечпыхъ сугокъ въ теченіе года це постоянна . 

Другая причина изменяющейся продолжительности этихъ сутокъ за
ключается въ томъ , что плоскость эклиптики не перпендикулярна къ 
оси вращепія земли. Принять же за мѣру времени солнечныя сутки, 
время непостоянное, неудобно, и правильно идущіе часы не могутъ по
казывать истиннаго соляечиаго времени. А т а к ъ какъ въ гражданской 
жизни необходимо руководствоваться солнечными сутками, то усло
вились измѣрять время средними солнечными сутками, продолжитель
ность которыхъ не изменяется въ теченіе всего года. Разность меж
ду истинными солнечными сутками и средними н а з ы в а е т с я уровне-
ніемъ времени * ) . Если среднія солнечныя сутки разделить па 21 

*) Разноси, эта 4 раза въ году доводить до 0. Другими словами, часы, пду-
щіс по среднему времени, і раза показываготъ 12 часовъ въ истинный полдень, 
т. с. когда солнце нроходитъ чрезъ меридіанъ: это случается 18-го аирѣля, 15-го 
ікшп, 1-го сентября и 2 і - г о декабря. Наибольшая п наішеньшія величины уран-
пенін времени сдѣдующіп: 11-го Февраля + 14',S, т . е. часы показывают?, уже 
12 ч. 1І' ,В, когда солнце проходить чрезъ ыерпдіапъ; 2(і іюлп + 6',2; 14 мая 
—3',!), т. е. часы покпвываготъ 11 ч. і>6',1 въ истинный полдень; 2 ноября—l<i',.'î 
т, е, часы показыпаютъ 11 ч. і.'і',7 пч. истинный полдень. 



часа , то продолжительность з в ѣ з д н ы х е сутокъ будете з аключать 23 
ч. 56 '4,"09. Время, которое у п о т р е б л я е т е земля на то, чтобы снова 
придти в ъ прежнее свое положепіе относительно солдпа, т . е. чтобы,, 
выйдя и з ъ весенней точки, снова къ пей вернуться , называется тро-
тческимъ юдомъ; онъ же носитъ назваи іе и граоісданскаю. Такой годъ 
содержите въ себѣ 365 дней S часовъ 48 минуте и 46 секундъ (или 
365,2422 дней). Тропическій годъ короче того періода, въ течспіе ко-
тораго земля , если смотрѣть на нее с е солнца, вторично возвращается 
к ъ той же самой пеподвижпой з в ѣ з д ѣ , ибо положеніе весенней точки 
на иебесноме сводѣ м ѣ н я е т с я : она ежегодно перемещается по направ-
ленію къ солнцу на 50",221 или па 0 ° , 0 1 3 9 5 , т . е. движется отъ 
точки F ' къ Р ' ( с м . чер. 3, прецессія равноденствий). Такпмъ образомъ 
солнце возвращается к ъ весенней точкѣ р а н ь ш е , ч ѣ м ъ къ той же 
неподвижной з в ѣ з д ѣ , и прнтоме па 20'23", вслѣдствіе того , что соб
ственное движеніе весенней точки в ъ тропическомъ году составляете 
50",2 или 0,01395 градуса (~ ! | f - a X 3 6 5 , 2 4 = - 0 , 0 Ш 5 дня = 2 0 ' а З " ) . 
Звѣздный годе или время полнаго оборота земли около солнца содер
ж и т е в ъ себѣ 365 дней 6 часовъ 9 минуте 9 секунде . 

Почти всѣ выше приведенные главігЬйшіе элементы двишенія зем
ли вокругъ солнца подлежате измѣненіямъ , но они совершаются не 
весьма долгій періодъ времени, или колеблясь въ определенных! , ире-
д ѣ л а х ъ , или постоянно в е одномъ и томе же панравлен ін . 

Такому „вековому" возмущенно подлежите во первыхъ эксцентрици
т е т е земной орбиты, величина которого в е течепіе долгаго періода Бре
мени в о з р а с т а е т е и з а т ѣ м ъ у б ы в а е т е , не выходя при а т о м е пае 
весьма т ѣ с и ы х ъ предѣловъ . Въ настоящее время эксцентрицитете 
уменьшается и лишь ве 20000 году достигнете минимума в е 0,00275; 
такимъ образоме земная орбита приближается теперь къ Формѣ круга . 
І іаклонеціе эклиптики, или наклоненіе земной оси іп, плоскости ея 
орбиты, также и з м е н я е т с я : в ъ настоящее время оно уменьшается 
ежегодно на 0, 47 секунды; амплитуда же періодическаго колебанія 
оси то въ ту , то въ другую сторону не п р е в ы ш а е т е С". Обе одномъ 
изъ возмущеиій , совершающемся постоянно въ одну сторону, мы уже 
упоминали: оно состоите в е перемѣщеніи весенней точки по направ 
ленно послѣдовательныхъ созвѣздій зодіака, т . е. къ западу . Весен
н я я точка перемещается ежегодно на 50,2 секунды, и только чрезъ 
- 3 °^ - = 25800 л е т е она с о в е р ш и т е свой полный о б о р о т е . Положе--
иіё лииіи абсиде АР подлежите подобному же ежегодному п е р е м ѣ -
щенію на 11,3 секунды, по только в е противоположную сторону. 
И з ъ чер. 2 видно (F ежегодно перемещается на 50",2 к е Р ; Р на 
11",3 к е F), что точка земной орбиты, в е которой земля б ы в а е т е в е 



пориголіи, ежегодно приближается in, весенней точкѣ на fit",;>. Такъ 
к а к ъ въ настоящее время разетояпіе перигелія отъ весенней точки 
(т. е. уголъ PSI1" на чер. "2 и 3) составляет!, 79" 2 1 ' , то въ <>Ш 
году произойдет'!, с о в п а д е т е обѣихъ точекъ . 

При измѣнеиіи в с ѣ х ъ прочихъ элементов!, земной орбиты, величина 
большой ея оси, или среднее разстояніе земли отъ солнца, остается 
постоянным'!,; a вмѣстѣ съ т ѣ м ъ остается постоянным!, также и про
должительность звѣздиаго года, между т ѣ м ъ какъ тропическій годъ 
нѣсколько изменяется , вслѣдствіе перемѣщепія самой весенней точки. 
Промежуток'!, времени, в ъ т е ч е н і е котораго земля совершаете полный 
оборотъ около оси, т . е. звѣздныя сутки принимаются также за 
величину постоянную. Въ иовѣйшее время точными вычислениями 
доказано однако, что это въ строгомъ смыслѣ не вѣрпо , такъ какъ 
продолжительность вращенія земли около оси замедляется, хотя и 
в ъ весьма незначительной степени, a слѣд. продолжительность звѣзд-
п ы х ъ сутоке возрастаете . Знаменитый математике Л а п л а с е старал
с я доказать но паблюдепіямъ астронома Г и п н а р х а , жпвшаго за 
200 л ѣ т ъ до Р. Хр. , что въ нослѣдпія 2000 л ѣ т ъ звѣздныя сутки 
не язмѣиились даже н а ' / , „ „ секунды. I Io .no вычисленіямъ пзвѣстпаго 
англійскаго математика А д а м с а з в ѣ з д и ы я сутки в ъ настоящее вре
мя на 0,012 секунды долѣе, чѣме во время Гиппарха; другими 
словами, столѣтіе возрасло на осі.мую долю часа. 

Земной шаръ и небесная сфера, 

Разсмотрпме теперь явлеи ія , зависящія отъ вращенія земли около 
осп. Концы земной оси, полюсы земли Ср, р см. черт, k), не уча
ствуют'!, въ суточномъ движсиіи; въ этомъ движеиіи не припимаютъ 
также участія и созвѣздія , лежащія въ точкахъ переоѣченія продол
женной оси земли х е небесною сшерою, т . е. в е полюсааіь міра (V, 
Р ' ) . Наблюдатель на полюев земли могъ бы видѣть, что всѣ звѣзды 
въ теченіе сутокъ описываютъ на иебѣ круги, параллельные кругу 
горизонта , и прнтомъ чѣмъ звѣзды ближе къ полюсу міра, который 
находится прямо надъ головою наблюдателя, т . е. въ зенитѣ, тѣмъ 
круги эти меньше. Ип одна изъ неподвижных!, звѣздъ не будете вос
ходить или заходить для пего; онъ постоянно будете видѣть только 
одну и ту же половину небесной СФоры. Для наблюдателя, ііомѣщоіі-
наго на рашіыхъ разстоян іяхъ отъ обоихт, полюсопъ, звѣзды будутъ 
описывать панротинт, того круги, плоскости которыхъ перпендику
лярны къ плоскости его горизонта . Въ двухе противоположных!, 

http://IIo.no


т о ч в а х е этого горизонта будутъ для него полюсы міра; т у т ъ для 
пего восходите и заходите з в ѣ з д ы . Точки земной поверхности, лежа
ния па равномъ резстояпін о т ъ обонхъ полюсоиъ, занимаютъ сле
довательно также на земле определенное положепіе; это—точки того 
круга , который называется земнымъ экваторомъ. Мы найдеме, оче
видно, э т о т ъ к р у г е , проведя плоскость чрезъ центръ земли (с) пер
пендикулярно къ вя оси; сѣченіе поверхности земнаго шара , a з а т ѣ м е 
небесной сферы такою плоскостью и представляете памъ въ п е р в о й , 
случае земной жпатпръ /а1>), а во второмъ небесный тваторя (ЛВ). 
З в е з д ы , помещенныя на неоесномъ э к в а т о р е , оппсываютт, въ течеяіе 
сутокъ паиболыпіе круги; для псѣхъ остальных! , з в е з д е круги 

Чер. і. 

эти будутъ т ѣ и е меньше, ч ѣ м е . о и ѣ ближе к ъ полюсу. Если же на
конец'!, наблюдатель будетъ находиться где-нибудь между полюсомъ и 
экваторомъ , то суточпыя звѣздныя орбиты примутъ относительно 
горизонта наблюдателя наклонное положеніе; полюсъ міра и небесный 
э к в а т о р е займутъ место ладе горизонтом'!, . З в е з д ы , р а з с т о я и і с ко-
т о р ь г а , о т ъ полюса міра ne превосходите разстоинія его отъ края 
горизонта , никогда не будутъ заходить за него; оиѣ называются 
око іпполярнылш звѣздами. З в е з д ы , и л ѣ ю щ і я подобное жо положеніе 
только относительно другаго полюса, противоположного первому, ни
когда не покажутся па горизонте . Т а к ъ к а к ъ для наблюдателя па 
э к в а т о р е полюсъ міра .находится на г о р и з о н т е , а для ' наблюдателя 
на самоме полюсе въ - з е н и т е , , то велѣдствіе шарообразнаго вида 
земли, но мѣрѣ .удалепіп наблюдателя оте экватора к е . п о л ю с у , по-
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люсъ міра постепенно поднимается падъ горизонтом'!,. Высота полюса 
міра падъ горизоятоме можетъ такимъ образомъ служить мѣрою р а з -
стояния данной точки на земной поверхности отъ экватора и н а з ы 
вается просто высотою полюса. Небесный э к в а т о р ъ приближается къ 
горизонту по м ѣ р ѣ того , какъ полюсъ міра поднимается. Очевидно, 
что т а к ъ к а к ъ разстояніе полюса отъ экватора измѣряется дугою въ 
90°, высота экватора и высота полюса служатъ другъ другу допол-
иепіемъ до прямого угла . Вслѣдствіе этого постоянно существует'!, 
подобнаго рода соотиошепіе: высота полюса и высота экватора рав
ны 90". 

Чтобы быть в ъ состояпіи оріентироваться на земной поверхности 
и па небесной сшерѣ, вообразить себѣ между полюсомъ и экваторомъ 
систему круговъ , параллельныхъ между собою и в ъ равиомъ 
разстояпіп другъ отъ друга; по числу ихъ мы и можемъ судить 
о разстояпіи точки наблюдепія отъ экватора . Круги эти па земной 
поверхности называются параллелями или кругами широтъ. а раз -
стояніе ихъ отъ экватора географическою широтою. Такъ какъ дуга 
большаго круга между экваторомъ и полюсомъ заключаете 90 гра-
дусовъ, то отъ экватора къ каждому полюсу насчитывается 90 гра-
дусовъ широты. Разстояп іѳ звѣзды отъ небеснаго экватора опредѣ. 
ляется подобпымъ же образомъ и называется ея склопепіемъ. Экваторъ 
дѣлитъ земную поверхность на двѣ равныя части , на два полушарія : 
сѣверное и юокнов. Полюсъ міра сѣвернаго нолушар ія приходится 
вблизи знѣзды второй величины въ созвѣздіи малой медвѣдіщы, 
( a r c to s )—звѣзды, которая по этому случаю н а з . полярного. Сѣверное 
полушаріе наз . поэтому арктическимъ, а южное—аитщттическимъ. 

Для точнаго опредѣленія положенія точки на земной поверхности 
однихъ параллельныхъ круговъ и л и г р а д у с о в ъ ш и р о т ы не достаточно, 
ибо на всякомъ даиномъ параллельномъ к р у г ѣ , сѣвериомъ или юж-
номъ, лежите безчисленное множество точекъ , в ъ одинаковоме р а з -
стояніи отъ экватора (или отъ полюса) . Но съ помощью другой си
стемы кругове , пересѣкающихъ всѣ параллели , задача наша пполпѣ 
р ѣ ш а е т с я . Плоскости, проходящія чрезъ ось земли, разсѣкаготъ зем
ную поверхность (и небесную стеру) по б о л ь ш и й , кругаме , которые 
идуте отъ полюса к е экватору и перпендикулярны к а к ъ къ экватору, 
т а к ъ и ко в с ѣ м е параллеляме . 

Эти круги обладаютъ т ѣ м ъ важныме свойствоме, что для всѣхъ 
точекъ, находящихся на одной половинѣ круга между обоими полю
сами, кульмииація солпца, а стало-быть и полдень наступаюте в е 
одиие и т о т е же моменте . Ихъ паз . поэтому полуденными кругами, 
мерідіанами, часовыми кругами. Taise к а к е земля в ъ течеиіе 2 4 - х е 
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часове с о в е р ш а е т е обороте около оси на 360° (т . е. въ 1 часе 15°) , 
то для м ѣ с т ъ , л е ж а щ и х ъ на 15° восточнѣе, и полдепь н а с т у п а е т е 
часомъ раньше . Одиому градусу по меридіану соответствуете раз 
ница во времени па 60 : 1 5 = 4 минуты, а одной мішутѣ по мериді-
ану с о о т в е т с т в у е т е разница 1 секунде во времени. 

Опредѣленіе положенія точки на земной поверхности. 

Системою меридіанове и параллелей вполнѣ р ѣ ш а е т с я задача обе 
определепіи положеиія точки на земной поверхности. Представляется 
только еще одине вопросе : се какого меридіана начать с ч е т е долготе? 
Что касается пебесной сферы, то астрономы пачииаюте отсчете се 
меридіана, проходящаго чрезе весеннюю точку , отъ запада к г востоку, 
т а к е что звезда , лежащая на 1 5 0 - м е часовоме к р у г ѣ , кульминируете 
10-го часами позже весенней точки. На земле ж е и е т ъ меридіана, 
который бы отличался чеме -лябо отъ д р у г и х е , поэтому п р и п и м а ю т е 
совершенно произвольно какой-нибудь и з е н и х е за первый. Птоло-
мей приипмале за п е р в ы й - м е р и д і а п ъ , проходящій чрезе Канарше, 
острова, по западной г р а н и ц е и з в е с т н ы х е въ то время с т р а н е . У 
Арабовъ первый меридіанъ нроходиле чрезе городе Бтдадъ. ІІослѣ 
открытія морскаго пути в е Осте-Иидію первый меридіане б ы л е пе-
репесепъ на п и к е Тенерифа; позднее — на западный конецъ ост
рова Ферро, принадлежащего также къ группѣ Канарсклхъ остро-
в о в е . Во время кардинала Ришелье Ф р а н ц у з с к і е астрономы опреде
лили разстояиіе этого меридіана отъ проходящаго черезъ П а р и ж е и 
н а ш л и , что западный береге острова Ферро лежите на 19°52 ' за
паднее Парижа ; но такъ какъ в е то время при опредѣлеиіи долготе 
вкралась ошибка на несколько м и н у т е , т о п р и н я л и , ч т о П а р и ж ъ о т с т о и т е 
ровно на 20 градусове к е востоку о т е Ферро * ) . Такимъ образошъ 
меридіане острова Ферро, собственно говоря , мерлдіапе идеальный, 
лежащій ровно на 20° западнее П а р и ж а . Долготы о т с ч и т ы в а й т е или 
о т е острова Ферро к е востоку , в о к р у г е всей земли оте 0 и до 360", 
или в е обе стороны к е востоку и к ъ западу , но тогда отъ 0° до 
180° . І е р и д і а п ъ острова Ферро представляете то преимущество, что 
Старый С в е т е и м е е т е в е т а к о м е с л у ч а е только воеточпыя долготы, 
а Н о в ы й — т о л ь к о западный. Въ настоящее время весьма часто отсчи
т ы в а й т е долготы о т е парижскаго меридіана, на морскихе же к а р т а х е 

*) Въ позднѣіішсе время точными иамѣреніями нашли, что долгота эта ровна 

2(1" 23' 9". 
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еще чаще отъ меридіапа зпамепитой апглійской обсерваторіи въ Грин
в и ч е , лежащей на 2°20'!>" западиѣе Парижа. 

Какъ найти теперь долготу и широту какой-нибудь точки на земной 
поверхности? Рѣшеиіе этого вопроса составляете для геограюовъ 
первую и самую важную задачу, ибо онредѣленіе долготы, и шпро
ты даете возможность напести на глобусе положеиіе каждаго пункта , 
и такнме образоме постепенно составит), вполпѣ вѣрпое представлспіе 
о положепіи и о нротяженіп географически в а ж и ы х е мѣсте па зем-
ном'ь ш а р ѣ . 

Способе иахожденія географической широты на осиованіи вышеиз
ложенна™ не представляете никакого затрудпенія . Такъ какъ высота 
полюса въ точкіь наблюдения равна географической ишротѣ даннаго 
мѣста, то для рѣшеиія задачи было бы достаточно измерить угловое 
разстояпіе полюса отъ горизонта , еслибы в е самоме полюсѣ нахо
дилась неподвижная звѣзда . Но т а к ъ какъ подобной звезды и ѣ т ъ , 

мѣриве в е о б о и х ъ случаяхе высоту ея надъ горизонтоме , иайдемъ, что 
среднее аривметическое изъ я и х е в ы р а ж а е т е высоту самого полюса 
или географическую широту даннаго мѣста наблюденія. Чтобъ избег
нуть случайпыхъ погрешностей , определимте высоту мпогихъ около-
полярпыхъ зв'Ьздъ при ихъ ипжиихе. и верхпихъ кульмииац іяхе . Другой 
способе определения географической широты состоите в е томе , что въ 
полдень, или въ моменте прохожденія солнца чрезъ меридіапъ, измеря
е т е высоту солнца иадъ горизонтом 1!.; а т а к ъ к а к ъ для каждаго дня въ 
году известно разстояпіе центра. . солнца отъ экватора, т . е. его 
склопепіе, то отсюда иаходятъ высоту экватора (ибо высота эквато-
р а = в ы с о т е солнца безъ склонепія) , которая , какъ было сказано 
выше, служите дополпеиіеме высотѣ полюса (географической широте) 
до прамаго угла. Еслп же поде руками не имеется угломериаго 

Черт. іі. 
блпжайшія же к е полюсу 
звезды оппсываюте ма

лые круги вокругъ него, 
то достаточно выждать, 
пока какая-либо околопо-
ллрпая з в е з д а , въ тече
т е с у т о к ъ , достигнет'!, 
сначала надъ полгосомъ 
наибольшей высоты иадъ 
горизонтоме, а за т е м е 
поде иолюсоме наимень
шей высоты (верхняя и 
нижняя кульминація) . Из-
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инструмента для опредѣленія в ы с о т ы солнца в ъ полдень, то есть все-
таки возможность опрсдѣлить приблизительно географическую широ
т у ; с т о и т ь только измѣрить в ъ полдень самую короткую т е н ь отъ 
вертикально п о с т а в л е н н а я шеста AB ("см. чер. 5). Древніе определя
ли ш и р о т ы при помощи солнечнаго указателя (гнома). Получивши 
т а к и м ъ образомъ высоту в е р х н я я края солнца и вычитая изъ нея 
радіусъ солнца (около 1(і '), находили настоящую высоту (р) центра 
солнца * ) . 

Труднѣе определить географическую долготу. Съ перваго взгляда 
вопросъ представляется не сложиымъ, ибо разность долготъ двухъ 
м ѣ с т ъ можетъ быть выражена соответствующею разностью во вре
мени (15° соответствуют! , 1 часу времени) . Вопросъ, з н а ч и т ь , сводится 
къ определенно времени в ъ данный момеитъ па ыѣстѣ наблюденія и 
на томъ м е с т е , отъ котораго , к а к ъ отъ н а ч а л ь н а я п у н к т а , о т ч и т ы 
ваются долготы. Истинное время на м е с т е інаблюденія определить 
не трудно. И з м е р я ю т ъ , н а п р . , высоту верхияго края солнца надъ 
горизонтом!, въ определенное по часамъ время до п о л у д н я , • з а т ѣ м ъ 
з а м е ч а ю т ь по т ѣ и ъ • ж е часамъ время, въ которое верхній край 
солнца п о с л е полудня достигает! , той же высоты (соответствующая 
высоты солнца) ; среднее ариометическоо изъ этихъ даниыхъ опреде
л я е т е момент!, прохожденія солнца чрезе меридіанъ, т . е. время 

. истинною полудня. Еслибы при этоме были совершенно верно иду-
щіе часы , которые при о т ъ ѣ з д ѣ были бы поставлены по часаме Грші-
вической обсерваторіи, то мы сейчасъ же бы узнали , какой часе былъ 
в е Гринвиче ве моменте нрохождеція солнца чрезе меридіанъ места 
наблюденія , а след . узнали бы и разность во времени, и искомую 
долготу . Т а к т , н а п р . , е с л и в е Гринвиче часы показываютъ к ч. 3 м. 
{> с. и с т и н н а я времени в е моменте прохождения солнца чрезъ мери-
діаиъ м е с т а иаблюденія, то , з н а ч и т ь , оно находится на G0"4G'l!i" 

• западной долготы отъ Гринвича. 
Въ настоящее время нростѣйшій способе опрѳдѣлепія долготы — 

это помощііо нереносныхъ и сколь возможно равномерно идущихе 
часовъ, хронометра; онъ в е то же время весьма важепъ для море-

*J Если 1і —высота шеста, 1—длина тѣнп А Н , р—высота солнца (им. р .можно 

взять £-~его зенитной раастояпіе), то - |~=»tgp. Такъ. король Чу-Кошгь за 1100 

лѣтъ до Р . Хр . пашелъ вч. Л о ш и ѣ , столнцѣ Китайской нровпнціи Гонанъ, что 
8-ми Футовой сторяіеиг, (Іросаетъ тѣиь лѣтомъ длиною вч, Фута, и зимою нъ 
13,12 фута. Эти числа, нсправдошшя отъ вліннін нолутТ.ни н ирслошіенін лучей, 
даютъ высоту, соответствующую лѣтиому солмцестояпію въ 7!)' 6', 3, а зимнему— 
31° 22', 3. Отсюда выводится наклоиеніе эклиптики за XI00 л*тъ до Р. Х р . 
въ 23° 02', и высота полюса въ Лопигѣ въ З і и i î i ' , (i, 
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плавателей, т а к ъ какъ даете возможность определять ихъ положеніе 
на морѣ. Подобные часы должны обладать свойствомъ сохранять 
равяомѣрный ходъ ігЬлыя недели и м е с я ц ы . Насколько важно устрой
ство точныхе переносныхъ часовъ для странъ , занимающихся моренла-
ван іеме , можно судить уже изъ того, что въ 1714 году б р и т а н с к и е пар-
ламентомъ назначена была премія въ 20.000 Фуетовъ стерлиигове за 
устройство часове , которые, по истеченіи 6-ти недель , показывали бы 
ошибку не свыше 2 минуте * ) . Ве настоящее время точность хроно-
метрове гораздо значительнее , нежели прежде. Ое помощію хрономет
ра определяюте долготы не только на море , но также и па с у ш е . 
Т а к е въ 1826 году была определена разность долготе между Альто-
иою, Гельголандоме, Бременоме и Грипвичеме шестью переездами се 
35-ю хронометрами; в е 1843 году перевозили 15 р а з е 68 хроио-
метровъ между Пулковыме (обсерваторіею близь С.-Петербурга) , Аль-
тоною и Бринвичеме. Разность долготе между П у л к о в ы м е , Архан
г е л ь с к и е и Москвою была определена ве 1857 году четырьмя пе
реездами се 30-тыо хронометрами. 

В е то время, когда еще не дошли до искусства делать точные 
хронометры, принуждены были подумать о другоме способе опреде-
ленія долготе. Кроме того на ходе хронометра во время долгаго 

,,путеше.отвія о к а з ы в а ю т е вліяніе температура и влажность , еотрясе-
нія и остановки, вследствіе чего необходимо у м е т ь во всякомъ слу- . 
чаѣ определять долготу независимо отъ хода часове . Пособіеме для 
этого сдужате т е небесныя явлеиія , который можно наблюдать ве 
одине и т о т е же известный моменте на всеме полушаріи . Моменте 
иаступленія подобиаго явленія вычисляется уже з а р а н е е ; по мор
скому календарю находяте только время, в е какое оно совершится 
на гринвичскоме меридіане , а по мѣстнымъ ч а с а м е , время его на-
ступленія в е данноме м е с т е ; по разности времене определяюте и 
долготу. 

Такимъ явленіемъ, весьма удобныме в е даппомъ случае , можно 
во-первыхъ считать лунное з атмен іе , т . е. появленіе тени отъ зем
ли на лунномъ диске . Но• подобный-опредѣленія неособенно точны, 
ибо трудно уловить т о т е моменте , в е который, собственно говоря, на
чинается затмѣніе , вслѣдствіе застилающей полутени . Т е м е не менее 
до второй половины 17-го ' столѣтія определение долготе по луиныме 

*) Половину втой иреміи иолучидъ Т а р и с о н ъ , такъ какъ оконченные iura, въ 
1758 году часы поолѣ пореѣзда изъ Портсмута въ Порть Рояль, на Ямайкѣ, 
т. е. по истечении 62 дней, позволили уловить погрѣшпость только въ 5, 1 се
кунды (0° V 16" по д у г ѣ ) , 



з а т м ѣ и і я м ъ считались лучшимъ снособомъ. Yate П т о л о м е й п ы т а л с я 
опредѣлить разность долготе между Арбелою и Карѳагеномъ по наблю-
деніямъ надъ затмѣніемъ луны в ъ э т и х ъ шѣетахъ въ 331 г. до Р . 
X. Первый долготы въ Вестъ-Индіи были определены К о л у м б о м ъ : 
на острове Гаити по паблюденіямъ луннаго затмѣнія J 4-го сентября 
Ш 4 года и на острове Л м а й к ѣ 29-го Февраля 1504 года, при по
мощи календаря нѣмецваго астронома Р е г і о м о н т а н а . 

Гораздо точнее можно наблюдать начало и Ф а з ы солпечиаго затм'Ь-
н і я , чѣмъ вступленіе и выходъ тени отъ земли на лунномъ дискѣ, 
Но э т о т ъ способъ требуетъ довольно трудныхъ предварительных!, 
вычисленій и точныхъ свѣденій относительно движенія л у и ы , таіп, 
что еще К е п л е р ъ , определяя этимъ снособомъ разность долготъ между 
Грацомъ и Ораніенбургомъ, обсерваторіею Тихо-де-Браге, сдѣлалъ ошиб
ку , найдя .4° 30" вместо 2° 48 ' . 

Долготы определяются еще но з а т м ѣ н і я м ъ спутнияовъ Юпитера, 
что случается гораздо чаще чѣмъ л у н н ы я затмѣнія . Въ К а л ь к у т е н а п р . , 
27-го Февраля 1823 года было сдѣлано иаблюденіе надъ выходомъ пер-
ваго спутника изъ тѣни вышеупомянутой планеты въ 8 час. 44 м. 49 сек, 
но среднему времени; по астрономическому календарю коиецъ затмѣнія 
въ П а р и ж е пастунилъ въ 3 ч. Ом. 47 сек. Разность во времени поэтому 
равна 5 ч. 44 м. и 2 сек. ; след . долгота К а л ь к у т ы отъ Парижа со
с т а в л я е т е 86" 0' 30". Подобнымъ же образомъ определяются долготы 
по и а к р ы т і я м ъ звѣздъ и п л а я е т ъ луною и по прохожденіямъ Венеры 
и Меркурія чрезъ солнечный дискъ. Производить всѣ эти наблюде-
нія на море съ достаточною точностью невозможно по причине ио-
лебаиій корабля, не за то можно съ требуемою точностью язмѣрить 
съ помощью секстанта угловыя разстояпія между небесными телами . 
По измереннымъ такимъ образомъ разстоян іямъ луны отъ солнца и 
отъ иеподвижпыхъ звездъ можно т а к ж е определить географическую 
долготу. Такого рода способъ н а з ы в а е т с я методомъ лушыхъ ран-
стояній. 

Луна совершаете полный обходъ по кругу на звездномъ в е б е въ 
теченіе 27,75 сутокъ по направленно отъ запада к е востоку , пере
м е щ а я с ь при этоме в е сутки средпимъ числоме более чѣмъ па 13°, 
следовательно более 32',5 в е ч а с е , Она такимъ образомъ довольно 
б ы с т р о и з м е н я е т е свое разстоян іе о т е иеподвижныхе з в ѣ з д е , нахо
дящихся вблизи ея орбиты. По меткому еравненію Д ж о н а Ге.рши-
л я , небо—это циферблате , з в е з д ы — з н а к и ч а сове и м и н у т е , л у н а -
часовая стрелка . Имея разстояніл центра луиы отъ солнца и отъ 
н е к о т о р ы х е более я р к и х е з в е з д е , вычисленный чрезе каждые три ч а 
са па несколько л е т е впередъ по часамъ какой-нибудь обсерва-
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торіи, наблюдатель можете въ какоме угодно месте и въ любое 
время, измѣривъ разстояніе лупы отъ другихе небесиыхъ с в е т и л е , 
у з н а т ь , сколько времени было во время его наблюдеиія па той 
обсерваторін, альманахе которой у пего въ рукахъ . Этотъ сно-
собъ, который особенно важепъ для мореплавателей, былъ предло
жен']» въ 1514 году нѣмецкимъ астропомомъ В е р н е р о м ъ , но онъ долго 
не могъ найти п р а к т и ч е с к а я применения вслѣдствіе того, что теорія 
движенія лупы, одна изъ труднѣйшихъ г л а в ъ астрономіи, не была 
на столько выработана , чтобы можно было сь достаточною точ
ностью определять нанередъ положенія этого с в ѣ т л л а . Слѣдуетъещо 
замѣтить , что разстоянія лупы отъ неподвижной звезды , измерен
ный съ р а з н ы х ъ иуцктовъ земной поверхности, несколько раз
личны. Положеніе б л и з к а я предмета относительно другаго предмета, 
н а х о д я щ а я с я па отдаленном!» задиеме п л а н е , и зменяется , к а к ъ 
известно , съ изменсніемъ пункта наблюденін; то же самое представ
л я е т е намъ и лупа , которая отстоит!» отъ земли па весьма певца • 
чительиоме разстояпіи сравнительно съ разстояніомъ неподвижных!» 
з в е з д е и даже солнца, Но зная разстокпіе луны отъ поверхности зем
ли , можно вычислить и другое—-разстояпіе луны отъ центра земли. Это 
разстояпіе въ первый р а з ъ точно было определено Французским!» 
астроиомомъ І а к а й л е м ъ в е 1 7 М г . Л у і ш ы н таблицы Т и х о определя
ли положешя луны до 8' безошибочно, а это могло повлечь за собою 
погрешность в е 4" при онределеши долготе . Лишь в е 1770 году 
появились зпямеиитын лунпыя таблицы Т о в і я М а н е р а, земляка Кеп
лера, который паконеце и дали желаемую точность * ) . Новейшею 
окончательною разработкою теоріи л у н н а я движенія и л у ш і ы х е 
таблице мы обязаны астроному Г а п з е н у ( в е Г о т е ) . 

Такимъ образом!» прошло едва одно с т о л ѣ т 1 , что мореплаватель 
въ состояиіи определить съ достаточною точностью свое положите 
на море . 

Для он|іодѣлеиія разности долготе на с у ш е есть еще слѣдуюіціи' 
простой способе. 11а какоме-нибудь высоком!» пункте земной по
верхности даюте сигнале ракетою или вспышкою пороха, или 
пользуясь солнечяымъ е в е т о м е , который отражается на далекое 
пространство зеркаломе (геліотрономе) . Затем! , , точно определив!» 
моменте ноявленія с в е т а , найдеме разность времене , а след . и р а з 
ность долготе. , 

'*) Вдова Товіа Май Сна {уиерш. въ П(>2 г.) получила за ато часть нрыіін от, 
"20.000 'Фунтнвъ етерлнигонъ, которую Гірнтанскій парламента пазпачплъ на 
Сюл'Ьо удовлетворительный списобъ определения долгот?». 
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Б ъ повѣйшее время о т к р ы т ь еще одине способъ, который по 
точности превосходить всѣ предыдущіе и позволяет'!, опредѣлить 
разности долготъ съ точностью до полусекупды въ дугѣ. Такого 
рода услугу оказываетъ электрически! т е л е г р а Ф ъ . Еслибы с и г н а л е , 
данный по телеграфу, могъ придти на назначенную станцію в ъ 
самый моментъ подачи, то тогда нужно было бы только телег
рафировать съ одного пункта на другой о мѣстпомъ времени . 
Но гальваническій токъ употребляете замѣтное время не толь
ко па прохожденіе телеграшпой лииіи , в ъ особенности въ случаѣ 
подводнаго кабеля , по и на обращеніе в е магнитъ электромагнита , 
п р и т я г и в а ю щ е г о якорь и т ѣ м ъ дающаго нужный с и г н а л е . Чтобъ 
этотъ н е и з в ѣ с т н ы й промежутокъ времени не повліялъ н а р е з у л ь т а т е , 
т е л е г р а Ф и р у ю т е не только изе пункта А в е Б, но и обратно и з е 
В в е А. Если напр. первый п у н к т е л е ж и т е восточнѣе, тогда время, 
о котороме и з е него т е л е г р а Ф и р у ю т е , впереди сравнительно с е вре
менем!, в е пунктѣ В. Сигнале получается нѣсколько нозднѣе мо
мента подачи; разность во времени переданнаго по телеграфу сигнала 
и замѣчениаго в е В менѣе дѣйствительпой разности во времени 
двухъ д а н н ы х е м ѣ с т е на промежутоке времени, потребный на пере
дачу депеши. З а т ѣ м е т е л е г р а Ф и р у ю т е и з е В в е А; переданное по 
телеграфу время отстаешь отъ времени в е А; кромѣ того во время 
этой передачи часы в е А подвинутся еще впероде, слЬд. разность 
во времени, переданнаго по телеграфу и мѣстнаго , больше действи
тельной разности между А. и В на т о т е же самый промежутоке , 
который употребляется на передачу. Т а к п м е образомъ, первая най 
денная разность на столько меньше действительной , на сколько 
вторая больше; средняя ариѳметическая величина и з е обеихъ раз 
ностей д а е т е истиппую разность во времени. Если принимать во 
вниманіе и незначительную часть секупды, то и в ъ этоме спо
собе существуетъ некоторая доля погрешности , происходящая о т е 
того же обстоятельства , по которому два наблюдателя, слушая одине 
и т о т е же з в у к е или глядя па одно и тоже явленіе , и с п ы т ы в а ю т е 
нпечатлен іе звука и света не в е одине и т о т е же моменте . Эта 
разница во времени (такъ н а з ы в а е м о е лтнѵе уравнивание) не ока
ж е т е никакого в л і я н і я на р е з у л ь т а т е , если наблюдатели в е А и В 
п о м е н я ю т с я местами . 

Несмотря на то, что с у щ е с т в у е т е столько способове для опредѣле-
пія долготе и ш и р о т е , было бы ошибочно предполагать , что широты 
и долготы в с ѣ х ъ обозначенных!, на н а ш и х е к а р т а х ъ м е с т е нанесе
н ы по одному и з е э т и х е способове . На земле есть много большихъ 
п р о с т р а н с т в е , на которыхе не назначено астрономическиме путемъ 
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ни одной точки или ихъ нанесено лишь весьма немного. Укажемъ 
в к р а т ц ѣ , каким-ь образомъ въ подобныхъ случаяхъ к а р т о г р а Ф ъ нано
сить на карту иоложеніе м ѣ с т ъ . Когда мореплаватель лишенъ возмож
ности производить астропомическін наблюдепія вслѣдствіе продолжи
тельности пасмурной погоды, то ему остается для ириблизительнаго 
опредѣленія своего положенія одно средство—воспользоваться лошмь 
(бѣгомѣромъ), съ помощью котораго онъ въ определенный промежу
ток'/, времени пзыѣряетъ пройденный п у т ь , и компасомъ, опредѣляю-
щ и м ъ ' н а п р а в л е ш е его пути. По длинѣ и направленно пути, наиесеп-
нымъ на карту, определяется приблизительно положение корабля. Спо-
собъ этотъ называется на я з ы к е моряковъ счислеиіемъ хода. Въ по
добном» же положеніи находится и путешественникъ , открывающій 
еще доселе неведомыя страны, если опъ незиакомъ съ астрономиче
скими пріемами опредѣленія или не имеетъ возможности воспользо
ваться соответствующими инструментами. Определенныя комиасомъ 
направлснія и пройденный разстояпія д а ю т ь только приблизительное 
нредставлепіе объ открытой стране . Очсртаніе большихъ странъ во 
всЬхъ вне европейскихъ частяхъ земнаго ш а р а основано на н а н е е е -
нін пройденныхъ такимъ образомъ путей {итинерарісиъ). 

Длина дня и ночи. 

Еслибы земная ось была перпендикулярна къ плоскости земной ор
биты, то последняя совпала бы съ плоскостью экватора . Кажущаяся 
орбита солнца обратилась бы въ небесный экваторъ , и т а к ъ какъ 
дуга экватора надъ горизонтом'!, круглый годъ оставалась бы тою же 
самою для одпой и той же географической широты, то длина дня и ночи 
была бы тоже постоянною. Но такъ какъ земп'ая ось на 23",!> укло
няется отъ перпендикулярнаго положеиія , то такой же величины уголъ 
составляютъ между собою пебеспый экваторъ съ путемъ солнца (эк
липтикою). 

Одну половину года солнце находится на северной стороне эква
тора , а другую—на южной, переходя такимъ образомъ два раза чрезъ 
экваторъ : '21-го марта , когда южное склонеиіе изменяется на с е в е р 
ное, и 23-го сентября при обратпомъ измѣненіи . Одна изъ этихъ точекъ 
определить для сѣвернаго нолушарія начало весны, а другая — па-
чало осени. Только въ эти два дня день и ночь на всемъ земномъ 
ш а р е равны между собою; поэтому эти две точки и называются точ
ками равноденствій. 

Мы видели прежде, что для всЬхъ точекъ между экваторомъ и но-
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люсомъ небесный параллели разсЬкаютея горизонтом'!, па двѣ нерав
ный части; для сѣвернаго 'иолушар ія н а п р , часть, лежащая паде го
ризонтом'!., тѣмч, больше, ч'Ьм'ь больше ея северное склонепіе. По м ѣ -
рѣ того, какъ сѣверіюе склонеиіе солнца отч. экватора возрастаете , 
в о з р а с т а е т е и дуга, которую солнце о п и с ы в а е т е надъ горизонтоме 
(суточная духа); по мѣр'1і того, какъ .склоненіе будете уменьшаться , 
будутъ укорачиваться и суточиыя дуги. Длина дня будете наиболь
шая на том'ь и з ъ полушаріи, па которомъ склоиеніе солнца достиг
нете наибольшей величины. З а т ѣ м е длина дней измѣпяется некото
рое время н е з а м ѣ т п ы м ъ образомъ, ибо при каждоме переходе о т е 
прпращепія к е убыли, около точки, соответствующей этому перехо
ду, вышеупомянутая длина получаете иаименыиія приращенія . Точки 
паибольшаго разстоян ія солнца отъ экватора называются поэтому 
солнцестояпіами. 

На самоме э к в а т о р е все небесныя параллели делятся по і ю л а м е 
горизонтоме ; т акиме образоме хотя бы солнце проходило по различ-
н ы м е п а р а л л е л я м е , длина дня измениться не можетъ. Поэтому, депь 
и ночь на э к в а т о р е круглый годе р а в н ы между собою (страпа равно-
денетвій) . На полюсе , напротив'!., в с ѣ параллели небесной полусфе
ры находятся вполне иадъ горизонтоме , — о и ѣ ему параллельны. Поэ
тому, к а к е скоро солнце перешло э к в а т о р е и вступило в е это ію,-
лушаріе неба, для соотв'1'.тствугощаго полюса оно уже более не захо
дите . День па н е м ъ п е прекращается д о т ѣ х ъ п о р е , пока солнце остает
ся па этой стороне экватора . Съ переходом!, солнца въ другое по-
лушаріе ' наступаете столь же продолжительная ночь. 

Чтобы судить о продолжительности дня поде различными широта
ми ве определенный день года, п р и б е г а й т е к е простому построение. 
Для этого с т о и т е только найти по календарю для даннаго дня скло-
неиіе солнца и принять во вниманіе , что солнце находится тогда в е 
зените одноимеинаго градуса широты па земноме ш а р е . Граница 
тѣии определится касательными, проведенными параллельно солнеч
н ы м ъ л у ч а м е к е земному ш а р у . Часть параллели даннаго места , ле
жащая в е т е щ і , будете пронорціональна длине ночи (см. чер. 6 и, 7 ) . 

Разсмотримъ крайиіе случаи: пусть склоиеніе солнца будете 2 3 ° 2 8 ' . 
Земля тогда освѣщается т а к ъ , какъ показано на чер. С. Солнце на
ходится въ созвѣздіп рака . Параллель , отстоящая отъ экватора на 
23"28', самая северная , для которой солнце' вообще вступаете еще 
не з е н и т е , и н а з ы в а е т с я троШікомъ рака. Вокруге сѣвернаго по
люса все пространство оте полюса до 23"28', следовательно до 
iUWii' северной широты , вовсе не погружается в е т ѣ н ь . — т а м е день 
продолжается п о л и ы х е 24, часа. Параллель , соответствующая (і() и 32' , 
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составляете крайпій градусе широты , для котораго наибольшая дли
на дня достигаете 24 часове ; поэтому, к р у г е , отстоящій о т е эква

тора на 06"32', приняли 
за пределе полярной об
ласти и назвали его по-
дярнымъ кругомъ. На юж-
номе полушаріи ,такой же 
к р у г е с л у ж и т е границею 
того пространства , кото
рое, при означеииоме но-
ложенін солнца, вовсе не 
выходите и з е т ѣ а и , т . е . 
г д ѣ н о ч ь продолжается 24 
часа. Полярные круги об-
п и м а ю т ъ т а к и м е образоме 
т ѣ параллели вокруге по-
л ю с о в е , для н о т о р ы х е в е 

теченіе одной половины года самый долгій день длится 24 часа, а в е 
т е ш і і е другой—самая долгая ночь . 

Длина дня поде определенного широтою, н а п р . , подъ п о в о р о ж н г ь 
юругоме, определяется также приблизительно и з е чертежа. 

Если солнце достигнете 23°28 ' южнаго склоненія , то относительно 
освѣщенія южнаго полушар ія мы можеме сказать то же сам-ое, что 
было сказано о сѣвериомъ. Be полярноме пространстве до параллели, 
соответствующей 66"32' южной широты , день длится 24 часа; а до 
той же нараллели только в ъ сѣверномъ полушарін ночь длится 24 ч. 
Солнце в ъ это время находится в е созвѣздіи козерога ; поэтому па
раллель , сооотвѣтствующая 2 3 ° і 8 ' южной широты , называется тро-
шномъ козерога. 

На чер. 7-ме изображене земной ш а р е , освещенный в е то время, 
когда солнце на э к в а т о р е , т . е. 21 марта и 23 сентября . Все парал
лели делятся границею тѣни по-полэмъ, на всеме земноме ш а р е день 
р а в е н е ночи. Для одного и з е полюсове н а с т у п а е т е 6 месячный день, 
для другаго—6 месячная ночь . 

На нижеследующей таблице п о к а з а н ы самые долгіе и самые корот-
к іе дни для различныхе широте * ) : 

*} Изъ сферической трнгопометріи язвѣстно,. что если t обозпачаетъ половину 
суточной д у м солнца (часовой уголъ) , 8—его склонеліе, f—географическую ши
роту циста, то t получится изъ Формулы cos. t = — tg-. о. tg. f. Для В ѣ н и напр. при 
ô = + 2 3 ° 2 8 ' f = i 8 ° 1 3 ' , оказывается t = 6 0 ° 5 8 ' во второй четверти, почему полная 
суточная дуга равна 238"4' или 13 часамъ 82 мин. (наибольшая длина дня). При 
S = — 2 3 ° 2 8 ' получиаъ наименьшую его длину, т. е. 8 ч. 8 м. 
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Д л я м ѣ с т ъ з а поляриымъ кругомъ длина дня колеблется между 0 и ГМ 
час. Съ 21-го марта до 23-го сентября , т . е. въ теченіе 1SG дпей солн
це находится в ъ сѣвері іомъі іолушаріи , и потому лишь 179 дней въ 
южпомъ. Т а к ъ к а к ъ во все время сѣвериаго склонеиія солнце для 
сѣвернаго полюса не заходитъ, а для южнаго остается иодт, горизон
том'!., то дни в ъ сѣверной поляряой области дл ішнѣе, чѣмъ вт. южной, 

Рис. 7. 

г д ѣ н а п р о т и в ъ ночи настолько же продолжительнее . Наибольшая и наи
меньшая продолжительность дня въ сѣверной полярной области по
казана 'на пнжеслѣдующей т а б л и ц ѣ : 

C't'ii. ш п р о т а . с О 1 H ц о C't'ii. ш п р о т а . 
но в а х о л и т ъ . Ші в о с х о д и т ь , 

70» 65 дней 60 дней 
75ü 103 » 97 » 
80» 134 » 127 t 

85» 161 » 153 » 
90» 186 » 

« 
179 » 

Для южнаго полушар ія , напротивъ, третій сголбецъ представляете 
продолжительность дня, а второй продолжительность ночи. 

Широта. Наибольшая и наименьшая 
иролилиіитолііность лип. Шщюта. Наибольшая н наименьшая 
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Пояса и времена года, 

Количество теплоты.получаемое отч. солнца какими-нибудь мѣстомъ па 
земной поверхности, з а в и с и т е не только о т е одной продолжительно
сти дна, но также и оте той высоты иаде горизонтоме , которой до
стигаете солнце въ полдень. Чтобы определить высоту солнца въ пол
день дла извѣстнаго мѣста и в е определенный день, можно воспользовать
ся всявиме астрономическпме календаремъ, содержащим!, склоненіа 
солнца на каждый день в е году. Высоту эту получиме, если к е вы
соте экватора (т. е. 90" безе широты места) придадиме склонепіе, 
которое -можете быть се плюсомъ и се мипусоме. Tain, для Вѣпы, 
поде 48° 13' северной широты или ІІЧТ высоты экватора , находииъ 
наименьшую высоту солнца 21-го декабря в е 18"К) ' , а наибольшую 
21-го іюня ве (55" 13'. 

По степени освѣшенія и нагрѣвап ія , земная поверхность делится 
па пять зонт, или по климату на пять математических'!, поясове : 
1) жаркая зона, или тропическій п о я с е , по обе стороны экватора 
между тропиками Для каждаго промежуточного места солнце быва
е т е два раза в е зените и только одине р а з е , во время наиболыиа-
го склопеиія, для самихе т р о п и к о в е . 2) Две умѣреипыя зоны, се
верная и южная, между тропиками и полярными кругами. Солнце в е 
э т и х е страпахе никогда не достигаете зенита. 3) Две полярныя зо
ны, северная и ю ж н а я , ограпиченныя полярными кругами. Па поляр-
поме круге солнце скрывается поде горизонтоме в е т е ч е и і о 2 4 х е ча-
сове , а на полюсе в е теченіе О-ти мѣсяцевъ . 

Ile одинаковая продолжительность дня и измѣнепіе наибольшей еже
дневной солнечной высоты въ теченіе года влекуте за собою смену 
времепъ года на земной поверхности. Этой смены не происхо
дило бы, еслибы солнце постоянно находилось на экваторе , если 
бы эклиптика совпадала се небесныме экватороме , другими словами, 
еслибы земвая ось была перпендикулярна к е плоскости земной ор
биты. Тогда бы круглый годе господствовала та степень освѣщѳпія 
и нягрѣванія , какая б ы в а е т е весною и осенью. Наобороте , се увели-
ченіеме наклонеиія земной оси или наклоненіеме эклиптики должно рез
че обозначиться различіе и в е крайпихе времеиахе года, и такъ каке 
земная ось подвержена действительно періодическому колебанію то 
в е ту . то в е другую сторону, то этиме обусловливаются вѣковыя 
измѣяенія в е температуре, зимы и л ѣ т а , хотя эти измѣпепія и не 
могуте быть значительны, ' к а к е и самое измѣпеніе наклопепія . 
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Со вступленіемъ солнца на э к в а т о р ъ (равиоденствія) 21 го марта 
и 23-го сентябри наступаютъ дла сѣвернаго полушарія астрономиче-
скія весна и осень; 21-ое іюня и 21-ое декабря ( с о л н ц е с т о я н і я ) обо-
зпачаютъ начало зимы п лѣта того же п о л у ш а р і я . Времена года на 
южиомъ полугааріи противоположны временамъ года на сѣверномъ, т . е. 
зимѣ и осени на южиомъ соотвѣтствуютъ лѣто и весна на сѣверномъ. 
Весна длится 92 дня 22 часа, л ѣ т о — 9 3 дня 1 і часовъ , осень—89 дней 
17 часовъ , з и м а — 8 9 дней 1 часъ . Поэтому в ъ сѣверпомъ полуінаріи 
весна и лѣто (18ti дней 12 часовъ) почти на 8 дней длинпѣе осени п 
зимы (178 дней 18 часовъ); иаоборотѵ, в ъ южномъ полушаріи зимнее по
лугодие па столько же дней длинпѣе л ѣ т н я г о . Причина этого почти ось-
мидневпаго промедленія солнца на сѣверной сторонѣ экватора заклю
чается в ъ эллиптической и>ормѣ земной орбиты и въ положеніи ея 
большой оси (линіи абсидъ). Съ 21-го марта по 23-е сентября ко 
время прохожденія чрезъ ашелій земля движется съ убывающего ско
ростью, а съ 23-го сентября по 21-е марта , время прохождвнія чрезъ 
перигелій, она движется со скоростью возростающего. Сверхъ того 
путь отъ F чрезъ А къ H длиннѣе пути отъ И чрезъ Р къ F (см. 
чер. 2) , ибо лиш'я, соединяющая точки равнодепствія , не дѣлитъ 

орбиту на двѣ равный части. Но т а к ъ . какъ липія абсидъ имѣетъ 
такое же поступательное перемѣщеніе , к а к ъ и равноденственный, точ
ки, то существующая разница въ продолжительности в р е и е н е года 
не представляетъ чего-либо постояниаго . Угловое разотояпіе периге-
лія (долгота перигелія) отъ точки весениаго равноденствія (Р 'А ' , на 
чер. 3) въ 1800 году составляло 99" 30', а при ежегодиомь возра -
стапіи ни 0 1 " , въ 6680 году достигнете 180", лннія же асбидъ со-
пиадетъ тогда съ лииіею, соединяющею равноденственный точки. 
Тогда разстояп іе отъ точки весепияго равнодеиствія до точки осеи-
ияго равподепствія будете равно разотояиію отъ точки осенпяго рав-
поденствія до точки весенняго, весна съ л ѣ т о м е будутъ р а в н ы осе-
пи се зимой. Ори д а і ы г ѣ й ш е м е своеме измѣненіи долгота перигелін 
достигнете 270"; тогда ближайшее разстояніе с о л н ц а . б у д е т е совпа
дать се л ѣ т н и м ъ солицестояиіеме, весна и лѣто сѣвернаго полуша-
рія будуте короче осени и зимы. Теперешнее болѣе благопрінтпое 
ноложепіе сѣверапго нодушарія перейдете тогда на южное. Около 
4000 л ѣ т ъ до Р . Хр. долгота периголія была 0, и лѣтнее полугодие 
было равно зимнему. Поэтому равенство во времепахъ года наступа
е т е всегда, когда долгота перигвлія составляете 0° или 180", а при 
90" или 270" будете наибольшая разница въ продолжительности в р е -
меиъ года. 



— 24 -

Опредѣленіе величины и вида земли. 

Уже въ древности старались определить величину земли, мѣсто 
обитанія человѣка. Послѣ того какъ дошли до убѣжденія , что земля— 
ш а р ъ , попытка определить р а з м е р ы всего земнаго шара , а в м е с т е 
съ тѣмъ и поверхность, и радіусъ земли, измереніомъ какого-нибудь 
о п р е д е л е н н а я пространства па земной поверхности, не могла уже 
казаться более невыполнимою. Зиая на поверхности п а р а длину дуги 
большого круга въ одине градусе ( т . е. круга , ц е н т р е к о т о р а я 
совпадаете съ центроме шара) и умпоживе ее на 360, получиме вели
чину окружности шара . Проще всего определить длину дуги меридіаиа 
в ъ . 1 * . Первый, кто действительно этиме способомъ и з м е р и л е землю, 
бьтлъ а о и н я ш ш е Э р а т о с о е н ъ (за 200 л е т е до Р. Хр. ) , к о т о р а я Пто-
ломей призвале въ Александрійскую, оибліотеку. Э р а т о с о е н ъ выбралъ 
для пзмеренія дугу круга между Александріою и Оіеною (теперь 
Ассуапъ) , при верхнемъ Н и л е , полагая , что оба эти пункта лежатъ 
па одпоме и томъ же меридіапѣ. Тутъ очевидно шло дело о двоя-
каго рода онределеніяхъ. Но-первыхъ, нужно было определить угло
вую величину дуги, т . е. разность геограчшческихъ ш и р о т е Алек-
сандріи и Ассуаиа; в о - в т о р ы х е , измерить линейную величину этой 
дуги какою-либо единицею длины. Известно было , что в е Сіонѣ ве 
разгаре л е т а солнце не бросаете тѣни; вырытый т а м е колодезь, зна
менитый в е .древности, устранялъ в е этоме отношеніи всякое сомпѣ-
ніе: дно этого колодца освещалось солнечными лучами только одиие 
р а з е въ годе. Сіеиа лежала, следовательно, подъ тропикомъ. Прп-
нявъ это въ соображеніе, Э р а т о с о е н ъ определилъ для Александріи в е 
самый долгій день, т . е. когда солнце в е Оіеніі стояло в е з е н и т е , 
полуденную высоту его помощью гномона. Показанное имъ зенитное 
разстояніе солнца в е 7"12' и составляло разность широте между 
Александріею и Ассуапоме. Разстояніе между этими пунктами опре
делилъ онъ въ 5000 стадій и такгшъ образомъ получилъ длину окруж
ности земнаго шара изъ выраженія 5 0 0 0 x ^ = 2 5 0 0 0 0 о т а д і й = 5 і 0 8 
геогр. миль. «Принимая найденную такимъ образомъ окружность, гово
р и т е Бейеръ , за меридіапъ, найдеме излишекъ только в е 8 миль». 
И з е этого видно, что искусство измерения земли было уже в е то 
время в е Египте весьма развито . 

Второе измереніе земли было также произведено в е древности, и 
тоже на Востоке, арабами во время владычества калина Аль Мамума 
ве 827 году после Р . Хр. 
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Третье измѣреиіе градуса было выполнено въ первый р а з ъ въ 
Европе , въ 1Ö25 году, Французсвпмъ медикоме и математнкомт, Ф е р -
н е л е м е . Оие нзмѣрилъ одинъ градусе меридіапа, считан число обо-
ротовъ колеса экипажа отъ Парижа до Амьена. Результата, его н з -
м ѣ р е н і й — Ö 7 0 7 0 туазовъ (1 т у а з е = 6 парижскимъ Футамъ), только на 
13 т у а з о в ъ разнился отъ иовѣйшнхъ опредѣленій. 

Непосредственное измѣреніе столь з н а ч и т е л ь н а я протяженія на од-
номъ и т о м е же мерид іанѣ.не можетъ быть никогда весьма точиымъ, 
и потому столь удовлетворительный р е з у л ь т а т е Фернелевскаго и з м ѣ -
ренія приписывали счастливой случайности. Громадныме шагоме 
виереде в е измѣреніи земли былъ тригонометрпческій нріеме голландца 
Биллеброрда С н е л і у с а ( 1 6 1 7 г . ) . Прежде всего С п е л і у с е точно в ы м ѣ -
риле на ровиоме мѣстѣ прямую лииію или , т а к е называемый, ба зисе 
в е 17 р у т е н е , a з а т ѣ м ъ се концове его и з м ѣ р и л е углы между ба-
зисоме и визирными линіями, направленными на какой-нибудь отда
ленный предмете , напр . на башню. Но по данному основанію и по 
прилежащиме к е нему двуме угламе в п о л н ѣ определяется треуголь 
н и к е , следовательно извѣстиа длина д в у х е другихе стороне . Одна 
и з е э т и х е стороне служила ему в е свою очередь базисоме для по-
строепія новаго(треугольника, к е которому можно было примкнуть тре-
тій и т . д. Поступая т а к ъ , онъ могъ построить ц е л у ю с е т ь три-
угольиикове и ими связать два пункта земной поверхности на зна-
чительноме разстояніи о т е одного до другаго . Такиме способоме 
и з м е р и л е о н е величину дуги земнаго ш а р а между горами Опе-Зооме 
и А л ь к м а р е ' И н а ш е л е , что длина градуса равняется 5Ö021 т у а з у ; 
позднее one исиравиле это измереніе , опредѣливъ его даже в е Ö7033 
тоаза . Снеліусе былъ такимъ образомъ основателеме н ы н е упогреб-
ляемаго метода измереній градуса триатуляціею. Что же касается 
до пріемовъ при измѣреніи этимъ способоме , то в е настоящее время 
они, конечно, достигли несравненно большей точности . 

До 2-й роловины 17-го столет ія земля считалась еще п р а в и л ы ш м е 
шароме . Но вноследств іи , на основаніи теоретическихе соображеній 
и р е з у л ь т а т о в ъ наблюденія , стали заключать о некотороме укло-
неиіи о т е шарообразнаго вида. Уже П и к а р е обратилъ впиманіе па 
некоторый наблюдеиія , и з е к о т о р ы х ъ можно было заключить, что 
секундный м а я т н и к е следовало бы укоротить , если его перенести ближе 
к е э к в а т о р у . В е 1672-ме году Французская академія , по иниц іативе 
зиамеиитаго астронома Доминика К а с с и н и , отправила в е Каэину 
экспедицію, иоде руководствоме Ж а н а Р и ш е , с е целью р а з р е ш и т ь , 
в м е с т е с е другими научными вопросами, действительно ли следуете 
укоротить на э к в а т о р е секундпый м а я т н и к е . И Р и ш е в е самоме д е л е 
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п а ш е л е , что в е К а э п н ѣ , лежащей подъ h "об ' с ѣ в . ш и р . , парижскій 
секундный маятнике качался медленнее, т а к ъ что его нужпо было 
укоротить на 1,23 линііг для того , чтобъ онъ снова биле секунды. 
Это было авнымъ доказательствомъ умеиьшенія силы тяжести къ 
экватору. Наблюдение Рише скоро было подтверждено и другими уче
ными. Умеііыиеніе силы тяжести къ экватору можно объяснить 
только двумя причинами. Если земля не вполнѣ правильный ш а р ъ , 
то, значить , не всѣ точки земной поверхности находятся въ одина-
копомъ разстояніи отъ центра, а т а к ъ какъ сила тяжести умень
шается пропорціопалыю квадрата разстоянія отъ центра притяженія , 
то сила тяжести будетъ меньше на т ѣ х ъ частяхъ земной поверхности, 
который дальше отстоять отъ центра. Иаблюдеиіе Рише свидетель
ствовало такимъ образомъ, что земля на экваторѣ вздута , а у нолю-
совъ сплюснута. Это во-первыхъ . Во-вторыхъ, причина уменьшенія 
силы тяжести па экваторѣ заключается въ центробежной с и л е . Хотя 
точки земной поверхности въ различных^ разстоя і і іяхъ отъ экватора 
обращаются и въ одинаковое время, но проходить пути не равные,-
длина пути данной точки пропорціоиальна ея разстоянію отъ оси 
враздепія. Поэтому центробежная сила подъ разными градусами ши
роты также пропорціоиальна этому разстояпію; на экваторе она 
наибольшая, а на полюсахъ обращается въ нуль . Центробежная сила 
действуете противоположно силе тяжести, уменьшая последнюю. 
На основяаіи сказапнаго, это уменыненіе достигаете на экваторе 
наибольшей величины, а при полюсахъ исчезаете . Сверхе того, 
направленіе цеитробежпой силы только на э к в а т о р ѣ прямо противо
положно направленно силы тяжести , се удаленіеме же отъ него уголъ 
между направленіемъ центробежной силы ;С0впадающимъ се плоскостью 
суточиаго перемѣщепін точки) и вертикальиымч. направленіеме силы 
тяжести постоянно увеличивается * ) . Только па оспованіи э т и х е двухе 

в ) Если чрезъ H оПооначшъ земной радіу<д>, то разстояніе г точки эсмпоіі 
поверхности отъ оси вращенін, ири нысотѣ полюса у , равно R. cs'f ; a цснтробѣік-
пап сила F im вкиаторѣ относится къ центробѣ-.ішой сплѣ Г при широтѣ '? какъ 
I: caf, откуда f=F . - c sp . Составляющая центробежной сплм, идущая по направ
ленна силы тяжести равна P. v.sf. сер, ускорсніе силы •' тяжести (1 уменьшите» 
следовательно im эту величину, a потому истинная величина силы тяжести будогь 
g ^ = G — F c»*j>. Обозначая теперь чрезъ g ( истинную величину силы тяжести 
на вквйторѣ, получииъ, что G==g- 0 +F и следовательно сила тяжести, соотвѣт 
твующая широт* f, выразится т а г а : g ^ s e ^ + F — F . 1 (;s 2y=g- n-f-F (1 — с о э 2 р ) ~ 
— g ( l - fFsri 2 y. Такпыъ образоігі, сила тяжести при учаетіи цеитробѣжной силы 
унеличнпаптся отч. зкшітора ич. нолгоспмъ П])опорціошілі.по квадрату синуса гео
графической шпроты. 
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причпнъ и можете уменьшаться сила тяжести но направление- к е эк
ватору на шарообразиомъ т ѣ л ѣ , вращающемся около оси. 

Необходимо теперь найти соотношение между центробежного силою 
и силою тяжести на э к в а т о р е . Изъ ФИЗИКИ лзиѣстно, ЧТО ускореніе 
единицы массы нодт. вліяніемъ центробежной силы прямо пропорціо-
налыю квадрату скорости и обратно нропорціоналыю радіусу кри
визны пути . При томъ кругѣ вращеп ія , какой оннсываютъ точки 
земной поверхности на экваторѣ, обозначая чрезъ г—радіусъ земли 
(т. е. 0377397 метровъ чрезъ Т—время обращенія (т. е. 80104 секун
ды) нмѣемъвыражеи іе для величины центробѣжиой силы. 

f = _ = =

l _ _ L = _ _ _ . = = о , 0339 метра. 
Центробѣжная сила на акваторѣ д е й с т в у е т е прямо противоположно 

силе т я ж е с т и , поэтому ускорение тяжести на 0,0339 метра меньше па 
э к в а т о р е , чѣме на полюсахе * ) . Но ускореніе силы тяжести на эк
ваторе (g) в ы р а ж а е т с я величиною 9,7801 метра, след. соотпошепіе 
между тяжестью и центробежного силою примете виде: 
- | = | J - ,

( ^ = 2 8 8 , ö или приблизительно 289, т. е. 17 2 . 
Ве 17 -ть р а з е большая скорость вращенія могла бы таким» обра

зомъ уничтожить силу тяжести па э к в а т о р е . 
Оба з н а м е н и т ы х е Физика и математика того времени, Г ю й г е н с е 

(1029—95) п Н ь ю т о н е ( 1 6 4 2 — 1 7 2 0 ) , выводило, основываясь 
на наблгодеиіяхъ Рише , такое сл.ѣдствіе, что если земля была н е 
когда в е состояніи жидкой или даже пластической массы, то по зако-
иаме центробежной силы она не могла' сделаться совершенно кру
глою, но па концахе оси вращепія , т . е. на полюсахе , должна быть 
сплюснутою. Если допустить только сплюснутость одной лишь водя
ной оболочки земли, то все страны на э к в а т о р е были бы затоплены; 
следовательно , в е сплюснутости земли должна была принять участіе 
и твердая масса земли. Г ю й г е п с е подкрепляле свое предположено 
опытоме , который производится в е настоящее время, только в е иной 
Форме, к а ж д ы м е преподавателем!, ФИЗИКИ . Глиняный ш а р е , падетый 
на ось, при быстроме вращеніи сплющивается у полтосове, а па эква
т о р е р а с ш и р я е т с я . 

Достаточно краткаго размышленія , чтобы понять это явлепіе . Жид
кая масса, на частицы которой не д е й с т в у ю т е никакія силы, кроме 
силе взаимпаго притяженія , принимаете Форму шара , напр . падаю-
щія водяныя капли или масляная капля в е смеси воды се, алкого-

*) На оснояаніи выше приведенной Формулы можно выразить измѣноніе силы 
тітжсстп отъ экватора къ полгосу слѣдугощішъ яакономъ g<p=g ( |+0 ,0 , , ! (Wsn 2 ü, къ 
случат., еслп умоныпеніе составляет?» лишь олѣдствіе центробежной силы. 



- 28 — 

леме . Be дашшмъ случаѣ иаправленіе в с ѣ х ъ силе притяжеиія нор
мально къ поверхности, а сами силы равны по величине , что и тре
буется для равиовѣсія . ІІредиоложимъ теперь, что подобный шаръ 
началъ вращаться около одного изъ своихъ діаметровъ; вслѣдствіе 
проявлеиія цептробѣжной силы, равновѣсіе сейчасъ же нарушается , и 
происходить измѣненіе какъ въ папряженіи, т а к ъ и въ направленіи 
силъ тяжести. Въ то время, какъ давлепіе, нормальное къ поверхно
сти, уменьшается всего болѣе на э к в а т о р е , а на полюсахъ пе из
меняется , у полюсовъ поверхность вдавливается, а на экваторе 
вздувается. П л а т о приводилъ во вращательное движеніе большіе ма
сляные шары въ смѣси воды и спирта и могъ такимъ образомъ 
обнаружить, что съ увеличеніемъ скорости вращенія усиливается 
и сжат іе . Вопросъ, какую Форму принимаете вращающійся шаръ 
при данной скорости и при вышеупомяпутыхъ у с л о в і я х ъ , со ста-
вляетъ очевидно задачу механики, хотя одну изъ т р у д н ѣ й ш и х ъ ; ею 
занимались, начиная съ Ньютона, всѣ великіе математики. Но
вая Ф о р м а , удовлетворяющая условіямъ равновѣсія , есть вообще Сфе
роиде, тѣло, которое образуется при вращеніи эллипса около ма
лой оси, Обозначая половину большой его оси, т. е. экваторіальный 
радіусъ , чрезъ а, а малую полуось, т . е. полярный радіусъ , чрезъ 

Ь, получиме отиошеиіе - ~ , выражающее с ж а т і е ; сфероида. При 
пѣкоторыхъ предположеніяхъ Ньютоне нашеле для этого отношепія 
величину Ѵаао' Позднѣе Л а п л а с е (1749—1827), производя изслѣдо-
ваніе с е большого ^общностью, опредѣлиле сжатіе в е f/ g i l 7. Накоыеце 
И в о р и нашеле для сжатія дробь Ѵ 2 8 0 , которая замечательна по совпа-
денію се величиною отпошенія центробежной силы в е силе тяжести 
на экваторе . 

Ученіе Гюйгенса и Ньютона о полярноме сжатіи земпи встретило 
между некоторыми и з е ихъ современниковъ сильныхъ противииковъ, 
в ъ особенности же со стороны обоихъ парижскихъ астрономовъ К а с с и -
пи. По измереліямъ градусовъ , произведеннымъ во Франціи, думали 
они вывести за ішоченіе , что земля на оборотъ сжата на экваторе . Доми-
пикъ Кассини и его сынъ Я к о в е Кассини измерили дугу меридіаиа, 
проходящую чрезъ всю Фраицію до Средиземная моря ( IG80—1718); 
р е з у л ь т а т а измереній обоихъ показалъ , что длина доиого градуса 
въ южной части больше, чѣмъ въ северной. "Но на сжатомъ у полю
совъ СФероиде длины дуге меридіапа в е 1° должны уменьшаться к е 
экватору. Горячій споре , возпикшій между великими авторитетами того 
времени, о томе , представляете ли земля полярное или экватор іаль -
иое сжатіе, н е м о г е привести к е окончательному решен ію б е з е иоваго 
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пзмѣренія градуса , по возможности ближе къ экватору и к ъ полю
су, потому что при незначительной величинѣ сжатія могло только 
при большой разности широта и з м ѣ р я е м ы х ъ дуга, исчезнуть всякое 
сомиѣніе иасчетъ того, что найденная разница въ ихъ длннѣ могла 
быть слѣдствіемъ погрешности при измѣрен іи . Поэтому Французская 
академія снарядила т ѣ д в ѣ , на в ѣ к ъ оставшаяся достопамятными въ 
исторіп и а у к ъ экспедиціи, изъ к о т о р ы х ъ одна направилась къ эква
тору, а другая къ полярному кругу . Въ 1735 году Б у г е и К о п -
д а м и н ъ отправились в ъ Квито , чтобы подъ экваторомъ измѣрить 
градусе меридіаяа , а М о п е р т ю и и К л е р о в ъ 1736 г о д у — в ъ І а п -
ландію, чтобы произвесть подобное же измѣрсніе у полярнаго круга. 

Теперь иамъ предстоите вполнѣ 
уяснить себѣ, какимъ образомъ ре- Чер. 8. 
з у л ь т а т ы градусныхъ измѣреній 
могутъ убѣдить въ существованіи 
полярнаго или экваторіальиаго 
с ж а т і я . Если представимъ себѣ 
(чер. 8) плоскость , проходящую 
чрезе отвѣсную линію ZO пункта 
А и чрезе ось земли, принимаемой 
за совершенно правильный ш а р е , 
то плоскость эта р а з с ѣ ч е т е по
верхность по кругу , котор'ыме , 
изображается меридіаие даннаго 
мѣста . У г о л ъ между отвесною 
липіею и линіею, паправлепиою 
на иеподвижнуіо і звѣзду £ в е мо
менте ея прохожденія чрезе мери-
д і а п е , с о с т а в л я е т е зенитное р а з -
стояніе (£) з в ѣ з д ы в е точкѣ А . 
Идя теперь по тому же меридіану д а л ѣ е к ъ В и измеряя т а м е же 
зенитное разстояп іе £' той же з в ѣ з д ы , з а м е т и т ь , что оно изменяет 
ся и п р и т о м е , к а к е легко п о к а з а т ь , пзаіѣненіе в ъ зенитноже р а з -
стояиіи равно разности широте т о ч е к е А и В. Липіи, идущія оте 
А и В к е одной той же .неподвижной " з в е з д ѣ " & \ можно принять за 
параллельныя , вследствіе безкоиечно больпіаго разстоян ія нелодвиж-
н ы х ъ з в е з д е о т е земли, а потому £ ' ' = г . К а к е вігѣшніи уголе три-
угольиика AGO, £=e- j -<u=; ' - | -q>, откуда разность ш и р о т е ' о б о и х е 
м е с т е , т . е. s = £ — Разностью з е н и т н ы х е разстояній з в е з д ы S, 
наблюдаемой и з е двухе м е с т е А и # | п о д ъ о д н и м ъ и т е м е ж е ' м е р и -
діаиоме, определяется такиме образоме дуга AB меридіана. Дуги кру-
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va, соотвѣтствующія равным-], центра л ы ш м е углаы-ь, равны между 
сабою, а следовательно на шар-Ь равный по длпнѣ дуга меридіаиа бу
ду л . соответствовать ' равиыме при нормаляхе угламъ (которые 
о и редел я ются з en итн ы ми р а з стоя пі я ми). 

Совершенно другое 
замечается на сферо
и д е , который образует
ся вращеиіемъ эллипса 
около малой оспіэллип-
соидч. вращенія съ по-
лярнымъ сжатіемъ, см. 
чер. !)) или около боль
шой оси (эллипсоиде 
врнщешя се экваторі-
альныме сжатіеме, см. 
чер. 10). По мнѣнію 
Н ь ю т о н а земля есть 
стероиде перваго ро
да, а Н а с си ни ечи-
т а л е ее СФероидоме 
втораго рода.На эллип
соиде меридіаны уже 
не круги , а эллипсы, 
кривизна к о т о р ы г ь по
этому не везд-Ь одна и та 
же: наименьшая в е ко-
нечныхъ точках-), малой 
•оси, наибольшая — на 
лоицахъ большой оси. 
Отвесы двухе точеке , 
иредставляющіе на ос-
нованіи вышесказап-
иаго возстаповлепиыя 
перпендикулярно къ по
верхности прямыя ли-
иіи ( іюрмали), не пе
ресекаются уже не цен
т р е . • У г о д е , ими обра

зуемый, служите мерою эллиптической дуги меридіана, в е копечиыхе 
точкахе которой онѣ и возставле іш; р а ш ш м е угламъ между отвесами 
хотя л соотв-втетвуюте равныя зенитныя разстоянія,но дуги ужо не рав-

Чец. 1(1. 
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ны/і :въ эллипсоидахъ перваго рода длина ихъ при одной и той же угло
вой величинѣ (равиой разности з е ш ш ш х ъ разстояній звѣзды) увеличи
вается для одной и той же четверти по направленно къ полюсу, въ 
эллннеоидахъ же 2-го рода съ экватор іальпыыъ сжатіемъ длина граду
са ыеридіана но направленно къ полюсу уменьшается ( см . чер.9 и 10) * ) . 

Если идти по круговому меридіану с ы о г а на с ѣ в е р ъ , то мы заме
тим'!., вследствіе всюду одинаковой его кривизны, что звезды, прибли
жаясь к ъ ' з е н и т у , оиисываютъ равиыя дуги, прохода при этомъ и равныя 
пространства . Идя же по эллиптическому меридіану, ыы завгЬтимъ, что 
т а м ъ , где кривизна большая , приближение з в ѣ з д ъ к ъ зениту совершает
ся б ы с т р е е , ч ѣ м ъ т а м ъ , где эта кривизна не такт, значительна. І з м е р е п і я 
длины градуса мерпдіапа близь э к в а т о р а и полюса могли такимъ обра
зомъ привести къ рѣшенію вопроса, представляете ли земля эллип-
соидъ вращенія перваго или втораго рода. Р е з у л ь т а т ы обоихъ вы
шеупомянутых'! , шранцузскихъ изм'ЬрешЙ градусовъ привели къ р е -
шеиію задачи в ъ пользу перваго , въ пользу Н ь ю т о н а и теоріи. 

M о п ер т ю и нашелъ ,что длина одного градуса на ме"ридіапе въ Лаплан-
діи равна 57437 т у а з а м ъ ; въ Перу, по Б у г е и К о н д а м и н у , длина 
эта простирается до 56753 т у а з о в ъ . И т а к ъ , дуга меридіана въ 1° подъ 
экваторомъ оказалась на 684 т у а з а короче чѣмъ у полярного круга . 

Съ т ѣ х ъ норъ было произведено еще много измѣреній градусовъ 
меридіаиа подъ различными широтами и въ обоихъ полушар іяхъ . 
Упомянемъ объ остъ-индскомъ градусиомъ измѣреніи (измеренная 
дуга меридіана была в ъ 21° 21') , о градусношъ измѣроніи на м ы с е 
Доброй Надежды (дуга была въ 4 и 36) , о французскомъ отъ Дюдкир-
хеиа до Форментеры (дуга была въ 12°) , объ обширномъ русскомъ 

т р а д у с и о м ъ и з м е р е н і и , которое простирается отъ 45 й 20' до 70" 40' 
сЬв. шир . и охватываетт , -наибольшую измеренную доселе дугу, и іш-
конецъ объ англо-шотлапдскомъ (измеренная дуга была въ 10" 
56') . Кроме того были произведены ш ш ѣ р е п і я неболынихъ дугъ въ 
Ганновере , в ъ Г о л ь ш т е й и е , въ Пруссіи и ІНвеціи. Въ настоящее в р е 
мя ученые з а н я т ы болынимъ европейскимъ изм'Ьрешемъ широтъ и 
долготъ, которое , благодаря усовершенствованнымъ способами и бо
лее искусной т е х н и к е , нриведетъ къ болѣе точнымъ заключеніямъ к а к ъ 
относительно кривизны меридіановъ и дугъ параллелей, т а к ъ и отно
сительно н 'Ькоторыхъ другихъ в а ж и ы х ъ вопросовъ , на которые мы 
еще у к а ж е м ъ . 

*) На чер. 9-мъ и ІО-мъ ас и bo суть перпендикуляры, воветавленпые къ эллип
тической дуги меридіаиа АР ыъ коночныхъ точкахъ р а в н ы х * ne длинѣ д у г ъ 
на'; м " - д у г и , соотвѣтствуіощш одному и тому •же'углу а; поэтому на чер. !)-щ, 
уголъ с > с ' , а на чер. ]0-мъ уголъ c ' > ç . 



Б е с с е л ь вычислила р е з у л ь т а т ы десяти л у ч ш и х ъ градусныхъ измѣ-
репій и и з е комбииацій нхъ в ы в е л е слѣдуіощія величины главнѣй-
шихе элеиентове земнаго СФероида, который вообще всюду были при
няты: 

Большая полуось а земнаго с Ф е р о и д а = 6 3 7 7 3 9 7 метрамъ. 
Малая полуось b земнаго сФероида=63Я6079 метрамъ. 
„ . а-Ь 21318 і _ 

Ожатіе - о — а — т ч т — т • 
Отсюда определяется длина окружности экватора въ 40070368 мет-

ровъ , и длина географической мили въ 7420,4 метровъ; па 1 "экватора при
ходится 15 такихъ миль, а следовательно одна миля соответствуете 
і - м е мянутаме по дуге * } . Экваторіальиый р а д і у с е , выраженный в е 
геограФИческихе н и л я х ъ , равене 809,44 мили, а полярный равепе 
856,56 мили; следовательно короче перваго на 2,88 мили. 'Гаке к а к е 
высота высочайшей горы на земной поверхности, І о п т е - Э в е р е с т е , 
достигаете 8839 метр . , т . е. почти до 1 % мили, то степень утол-
щепія земли на экваторе едва превосходите двойную высоту этой 
высочайшей горной вершины. 

Поверхность земли занимаете 9261238 квадратныхе миль; радіусе 
шара такой поверхности должене бы быть в ъ 858,18 мили в е дли
ну . В е т ѣ х е миогочясленныхъ с л у ч а я х ъ , где на сжатіе земли можно 
не обращать виимапія , ее приниматоре за ш а р е , д іаметре которой ро-
венъ 1717 теогр. милямъ. 

При введеніа во Франціи метрической системы и з м ѣ р е и і я , т . е. при-
п я в е десятимилліонную часть четверти меридіана, м е т р е , за единицу 
мѣры, думали т е м е дать такую единицу, которая во всякое время 
могла бы быть возобновлена за утратою самого оригинала По 
по опредѣленіямъ Б е с с е л я длина четверти меридіана составляете 
1000855,8 метра, т . е., другими словами, Беоседавскій метре 
слишкомъ па Ѵюо миллиметра более принятаго за единицу. Изъ в ы ш е -
сказаниаго уже ясно, что всякое новое развитіе и всякое усовершеп-
ствоваиіе метода градусныхе измѣреній можете дать другую, хотя 
лишь несколько измененную, длину четверти меридіана, Да и гра-
дусныя измѣренія показали , что длина ихъ для. -различных! геогра-
Фическихе долготе , строго говоря , не одна и та же. 

Даме еще остается в к р а т ц е разсмотрѣть два метода, с е помощью 
которыхъ можно равнымъ образомъ составить понятіе к а п е о суще-

*) Другая , часто упоминаемая въ геогра<мчсскпхъ сочппсніяхъ миля есть, 
такъ называемая, морская или У 0 0 доля экваторіальнаго градуса, и соответству
ющая следовательно одной ыинутѣ но дугѣ. 



(ѴГВОВІНІІИ с ж а т і я , т а к ъ и о его велпчииѣ. При н а у ч п ы х ъ изслт.дова-
н іяхъ столь большой важности, к а к ъ ивслѣдоваиіе истиппаго вида 
земли, интересно и поучительно з н а т ь , к а к ъ р а з р е ш а л и с ь т ѣ же са 
мые вопросы различными, другъ отъ друга независимыми, методами и 
какъ приходили къ одиимъ и т ѣ и ъ же р е з у л ь т а т а м ъ . 

Съпериаго взгляда можете показаться поразительнымъ, что иаят-
пикъ тоже даетъ намъ простое средство для онредѣлеиія величины 
ожатія земли. Т ѣ м ъ не менее не представляется никакого затруд-
ненія уяснить себѣ сущность того метода, который учите судить о 
сжатіи земли но колебаиіямъ маятника подъ различными широтами. 
Въ маятникѣ Ф И З И К Ъ располагаете енарядомъ, который даетъ еамыл 
точным опредѣленія относительно н а п р я ж е н и я тяжести въ р а з л и ч н ы х ^ 
точкахъ земной поверхности. Мы уже зиаемъ , что сила тяжести в о з 
растаете к ъ полюсу 'по двумъ причинамъ , вслѣдствіе уменынеиія 
центробѣжной силы и приближенія к ъ центру притяженія у полюса. 
Съ помощью маятника можно опредѣлить напряжение силы тяжести па 
экваторѣ и подъ различными широтами и, в ы р а ж а я Ф о р м у л о й это на
п р я ж е т е , можно найти его и на полюсахъ , которые еще до сихъ 
порч, недоступны. Французскій геометръ Е л ер о, тотъ самый, который 
учаетвовалъ іп. ланлапдскомъ градуспомъ измѣреа іи , вывелъ з а м е 
чательное соотношение между приращеніемъ силы тяжести отъ эква
тора к'ь полюсу и величиною сжатія земли. Соотдошеніе э т о , т е о р е 
ма К л е р о , г л а с и т е : Какъ бы ни были распределены массы внутри 
земли, приращеше силы тяжести къ полюсу (Ag) , деленное па на
п р я ж е т е силы тяжести на э к в а т о р ѣ (G"), увеличенное мкатіемъ ( а ) , 
постоянно равно отношенію центробежной силы (J) къ силѣ тяжести 
(g„) п а э к в а т о р ѣ , умноженному на т а к ъ что: 

Отношеніе между центробежного силою и папряженіемъ тяжести иа 
экваторе в ы р а ж а е т с я ~ , следовательно остается только определить 
паиряженіе с и л ы тяжести иа экваторе и па полюсѣ, или в ѣ р и ѣ е найти 
закоиъ приращенія этой силы по направленно къ полюсу, основываясь 
иа многочисленных* наблюденіяхъ. З а с т а в л я я к а ч а т ь с я О Д Й Н Ъ и тотъ 
же маятникъ подъ различными широтами и определяя съ возможною 
точностью число колебаиій въ теченіе среднихъ солнечныхъ сутокъ , 
получимъ, что напряжения силы т я ж е с т и относятся какъ квадраты 
чиселъ колебаній . И з м е н я я же длипу м а я т н и к а т а к ъ , чтобъ опъ во 

О б щ е е З е а і л е и і - . д ѣ л і е . 3 
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всякоые данпоме п у н к т е земной поверхности биле секунды, найдеме, 
что силы тяжести относятся какъ длины маатниковъ * ) . 

Подобнаго рода изыскан ія были произведены въ весьма многихъ 
мѣстахъ земнаго ш а р а , и съ этою нѣлыо были снаряжены особый экспе
диции. Самыме обширнымъ и длпннымъ рядомъ наблюденій мы обяза
ны англичанину Ca б и н у , наблюдения котораго иадъ маятпикомъ прости
раются отъ 15° южной широты чрезъ экваторъ почти до 80" сѣверноіі 
широты (до Шпицбергена ') . Такъ какъ изъ этихъ многочисленныхъ 
наблюдений на уровпѣ моря можно было найти величину убыванія 
силы тяжести отъ полюса к ъ экватору , то и получились слѣдующія 1  

зиаченія для длины секунднаго маятника и для соответствующих* 
ускореній силы тяжести * '*) . 

Гсопкюцчоскап Длина секунднаго уекогшніп силы т/іжсста. 
широта, маятника. 1 

О 990,94 миллим. 9 , 7 8 0 0 8 м е т р а . 
45 093,01 » 9,80552 » 
90 996,08 а 9,83089 » 

Эти данный нозволяютъ намъ определить сжатіѳ земли, ибо, нод-
ставивъвместо G — 9,78009 метровъ и вместо Ag разность 9,83089—-
9,78009=0,05080, п о л у ч и м ъ : 

а — a It- т 9 ) 7 8 0 0 9 - и.иииойз - 8 8 9 

Наблюденіянадъ маятпикомъ даютъ такимъ образомъ величину сжа
тия несколько большую чѣмъ т а , которая получается изъ изшѣреніи 
градусовъ. Бирочемъ комбииаціи различиыхъ наблюдеиій надъ маят-
никомъ въ свою очередь приводят* къ несколько различнымъ вели-
намъ ежатія ; при этомъ весьма резко обнаружилось, что на маят
н и к е оказываете з амѣтнымъ образоме вліяніе не одинаковая пдот-

*) Обозначая 1 длину маятника, g Hg-' — папряженія тяжести въ двухъ раз
личиыхъ нунктахъ, и и п'—числа колебаиій въ 1 секунду, получило, уравнопін: 

- L w c | / L , i - = тс ] / Г ~ г > 0 T R y « a u ' 2 : и ' = g'- S- Предполагая, 

что продолжительность одного качанія равна одной секуядѣ, должно изменить 

длину маятника на Г, такъ что получимъ 1 = я | / 1 = тс л / і о т . 
1 у

 Ѵ S У g' ' 
куда _ или 1 : 1' = g : g'. 

**) Наблюдеяія С а б и н а касательно уменьшеиія силы тяжести съ измішеніемъ 
географической широты яриводятъ къ уравнеиіго g? = 9,7800!) + 0,0B08I) avfitp. 
Укеиьшеше идетъ такимъ образомъ быстрѣе, чѣмъ дри дѣйстши одной только 
центробежной силы. 
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посте елоеве земли, елѣдователыю one у к а з ы в а е т е уже на незначи
тельный измѣненія в е напряженіи силы т я ж е с т и , зависания о т ъ нрп-
сутствія на мѣстѣ наблюдепія болѣе н л о т н ы х е камеішыхъ м а с с е . 
По этой п р і ш ш ѣ уже П у а с с о н е н а з в а л е м а я т н и к е геогяостпчсскиме 
инструмеитоме. 

Существуете еще особый путь для опредѣлепія величины сжатія 
земнаго сфероида. Великій математике Л а п л а с е доказале , что п р а 
вильное д в и ж е т е лупы нарушается вслѣдствіе утолщенія массы зе;,і-
ли на э к в а т о р ѣ ; другими словами, луна движется иначе, нежели в е 
случаѣ шарообразной Формы земли. Оне в ы в е л е Формулу, которая 
даете возможность вычислить направлен іе и величину э т и х е укло-
неній в е движеніи лупы для р а з л и ч н ы х * величине сжатія земли. 
Действительно , когда по наблюденіямъ на Гринвичской обсервато
рии была определена величина э т и х е уклоненій луны, то по н и м * 
можно было определить сжатіе земли. Полученная таким* путем* 
величина сжат ія в * оказывается весьма близко подходящею къ 
р е з у л ь т а т а м * геодезических* измереній . 

Опредѣленіе плотности земли. 

Таковы методы, се помощью которых* б ы л * определен* виде нашей 
планеты и которые привели ке уясненію величины ея поверхности 
и объема. Теперь н а м * п р е д с т о и т е р ѣ ш и т ь вопросе о ея массе , которая 
выражается ироизведеніеме плотности земли на о б е е м е . Астрономія нау
ч а е т е , к а к ъ определить относительный массы солнца, планете и и х е 
спутников* , а зная это , но известной абсолютной массе одного и з е 
небесныхе т е л е , напр . нашей земли, найдеме плотность и других* 
т е л е солнечной системы, ибо объемы и х е получаются измѣреніеме 
видимаго діаметра и опрѳдѣлѳніемъ и х ъ разстояи ій . Поэтому знать 
среднюю плотность земли важно ае только для геолога , который ста
рается составить себе представлеиіе о внутренпеме состояніи зем
наго 'шара, по также и для астронома, котораго это с в е д е т е при
водите к е интересному заключения о Физическом* строеніи отда
л е н н ы х * н е б е с н ы х * т е л * . 

Спрашивается теперь , к а к * р а з р е ш и т ь задачу объ определении 
средней плотности земнаго ш а р а , т а к * к а к ъ , очевидно, р е ч ь можете 
касаться только средней плотности, ибо земля состоите изе веществе 
весьма р а з л и ч н ы х * по в е с у . Нельзя , р а з у м е е т с я , предположить, что 
средняя плотность земли приблизительно равна средней плотности 
с о с т а в н ы х * частей земной поверхности, ибо закдгоченіе, что ядро 
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шара представляет* один* и т о т * же состав* и одну и ту же плот
ность, какъ и его поверхность, было бы несправедливо и, какъ уви
дим* ниже, действительно виолнѣ ошибочно. 

З а к о н * тяготѣнія даетъ иамъ средство определить отношеше всей 
массы земнаго шара къ массам* определенной величины и отсюда уже 
вывести абсолютную массу самой земли. Закон* тяготен ія выражает
ся т а к ъ : взаимное дѣйствіе двух* масс* прямо пропорціональио ихъ 
величине и обратно пропорціанально квадрату разстояи ія ихъ цен
т р о в * притяжеиія (центров* тяжести) . ІІоѳтому, подвергнувши ка
кую-нибудь определенную массу сначала дѣйствію массы одной зем
л и , а з а т е м * дѣйствію другой, по возможности большой, массы, най
дем*, при целесообразном* производстве э т и х * о п ы т о в * , которое даетъ 
возможность измерить дѣйствіе того и другаго в ъ отдельности, от
ношение массы земли къ другой массе известной величины. Такъ 
какъ масса земли значительно превосходит* все другія массы, кото
р а я могут* служить для подобных* опытов* , то очевидно, что в * 
данном* случае приходится прибегнуть къ весьма точным* измѣре-
ніямъ и к* весьма чувствительным* пріемамъ. и что при производстве 
подобных* опытов* трудно и з б е ж а т ь вліянія незначительных'* по
грешностей . 

Уже Д ы о т о н ъ с о в е т о в а л * определять плотность земли ивмѣре-
иіемъ отклопяющаго дѣйствія большой горной массы на о т в е с * . По
м е с т и в * о т в е с * близь горы, з а м е ч а ю т * , что, вслѣдствіе притяга
т е л ь н а я дѣйствія ея массы, он* отклоняется отъ в е р т и к а л ь н а я по
ложения къ центру тяжести горы, а по величине этого отклонения 
можно вывести соотношеніе между массами горы и всей земли. Умея 
же определять объем* и плотность горы, не трудно найти и плот
ность самой земли. 

Величину отклонения отвеса отъ в е р т и к а л ь н а я подоженіа опреде
л я ю т * следующим* образомъ. Наблюдают* зенитное разстояніе ка
кой-нибудь звезды сначала у подошвы горы, напр . въ точке À (см. 
чер. 11), а з а т е м * на большом* разстояиіи от* нея , въ точке В, 
г д е уже нечего опасаться отклоненія отвеса-, разности зенитных* 
разстояиій выражают* разность высот* полюса или географических* 
широт*точекъ А и В. Зенит* , а следовательно и зенитиыя разстоя-
нія могут* быть определены отвесом* или, что то же, уровнем*; по 
этому всякое отклошдае отвеса производит* такое же у м о и е н і е 
отъ и с т и н н а я зенита и отъ и с т и н н а я з е н и т н а я разстояп ія . Ког
да о т в е с * , находящейся у южной подошвы горы в ъ точке А, откло
нится къ сЬверу (т. е. когда истинное направленіе отвеса ZC изме
нится на Z 'C) , то зенитное разстояиіе звезды S увеличится (на у г о л * а ) , 
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а разность п ш р о т ъ С настолько же уменьшится н перейдете в ъ С . 
Опредѣливъ иепосредственпымъ измѣреніешт. ( 'триапгулядіеіо) линей
ную длину дуги БА, вычисляют'), по изкѣстиымъ величине и виду 

Чер. 1) . 

земли уголъ С, истинную разность ш и р о т ъ , и і іаходятъ уголъ от-
клоненія: а = С — С . 

По величине же угла отклонения 
плотность земли определяется слѣду-
ющимъ образомъ . Обозначивъ чрезъ АС 
(см. чер. 12) величину в иаправлеиіе 
притягательной силы массы m горы 
на разстояніи г, чрезъ AB величину и 
направлеиіе п р и т я г а т е л ь н о й силы мас
сы земли M на разстоян іи H (радіуса 
земли), т . е. двухъ с и л ъ , оказываю-
щихъ дѣйствіе на о т в ѣ с ъ , получішъ 
равнодействующую этихъ силъ, р а в 
ную AG, и у г о л ъ отклонеиія a отвѣса , 
откуда « е д у е т ъ , что: 

Масса земли M равна объему ш а р а - | - тсВ3, умноженному на его 
плотность D. Подставляя эту величину вмѣото 1 в ъ предыдущее 
іщразпепіе, пэйдемъ: 
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Отклоненіе отвѣса было опредѣлепо впервые Г у т о и о м * и М а е к е -
л и и о м * (1776) у горы Шехельиъ въ Шотландіи . Определивши з а т е м * 
по возможности точно плотность и объемъ горы, они нашли для D 
величину 4,7; это з н а ч и т ь , что плотность земли въ 4,7 раза более 
плотности воды. К а к ъ ни в е р е н * этотъ способъ, однако онъ не 
даетъ точныхъ результатов* , пбо опредѣлепіе средней плотности, 
объема и центра тяжести горной массы может* быть только прибли
зительное. 

Отклонеиіе отвеса отъ вертикальпаго направленія важно для н а с * 
еще потому, что въ нем* заключается источник* ошибки при изме
р е н а длины градуса меридіаиа, что и даетъ возможность объяснить 
причину несогласий въ р е з у л ь т а т а х * различных* градусных* измере
н а . Впрочем* откдонепіе отвеса от* в е р т и к а л ь н а я панравленія заме
чается иногда и на значительном* разстояніи отъ гор* , на равнинах* , 
но это объясняется скопленіем* плотных* масс* подъ землею или 
большими подземными пустотами. Такъ напр. подъ Москвою нашли 
отклонепіе отвеса па 8 секупдъ. Вліяніе большой горной массы 
весьма заметно у северной и южной подошвы К а в к а з а . У Владикав
каза , у северной подошвы этого хребта, отклонеиіе отвеса , или прк-
тяженіе к* горам*, достигает* 35,8 секунды; вследствіе чего и гео
графическая широта , вычисленная и з * астрономических* иаблюденій, 
по видимому увеличивается па такую же величину; в * Душетѣ, у 
самой южной подошвы, отклоненіе составляет* 18,3 секунды, вслѣд-
ствіе чего астрономическая шпрота на 18 секупдъ шенѣе той, кото
рая получается непосредственным* измѣрсніемъ. 

Можно съ точностью н а ч и с л я т ь уменынепіе силы тяжести съ уда
лением* от* поверхности земли; но если подниматься на высокую 
гору и определять умеиыиепіе силы тяжести по паблюденіям* над* 
продолжительностью качанія маятника , то на это уменьшеніе и м е е т * 
вліяніе масса горы; разность между вычисленным* и наблюденным* 
уменьшепіем* силы тяжести выражает* величину этого вл іяиія . Т а к * 
находится отношеніе горной массы къ массѣ всей земли Но и это 
опредѣлепіе зависит* отъ неточности опредѣленін вида и плотности 
горы . Въ 1824 году К а р ли ни н а ш е л * по колобаніям* маятника на 
Монъ-Сеии, что плотность земли равна 4,84. 

Совершенно подобным* же образомъ, но только опустив ;г маят
н и к * на дно глубокой ш а х т ы , можно по изменение продол;;:- :ель-
иости качанія маятника найти плотность земли. 

Способ* же, дающій самые точные и надежные р е з у л ь т а т ы каса
тельно плотности 'земли, б ы л * впервые (1797 г.) введен* в * употре-
блеиіе К а в е п д и ш е м * . Он* основан* па наблюдении о т м о п в п і я , 
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которое представляют* большіе свинцовые шары на горизонтальной 
осп, или на т а к * н а з ы в а е м ы х * к р у т и л ь н ы х * пѣсахт,, принцип* ко
т о р ы х * извѣстенъ и з * ФИЗИКИ по нзслѣдовипіям* К у л о но а. Два 
совершенно р а в н ы е ш а р а , прикрепленные к* концам* возможно 
одпороднаго елового стержня , повешепиаго па нити за средину, 
могут* свободно качаться в м е с т е с * стержнем* в ъ горизонтальной 
плоскости. Т а к и м * образомъ устраняется вліяіііе притяжепіи земли 
на ш а р ы ; остается одна только сила крученія ппти, которая и 
мится нривесть сторжеиь въ известное положепіе покоя. С* 
мощью такого снаряда можно и з м е р я т ь самыя слабыя притяженія . 
Если приблизить к* двум* маленьким* ш а р а м * два больших* свин
ц о в ы х * ш а р а , т а к * чтоб* они действовали па стержень , отклоняя 
оба конца его в * одинаковом* наравленіи и выводя его 
образом* и з * положенія покоя, то происшедшее отклоненіе даетъ 
нам* величину притягательной силы о б о и х * больших* ш а р о в * на 
малеиьк іе . Это притяженіе равно по в е л и ч и н е той силе , с* кото
рою скрученная нить стремится придти в ъ первоначальное поло
жение, а величина этой силы легко может* быть измерена . И т а к * 
известно : притяженіе с в и н ц о в ы х * масс* по определенном* разстоя-
ніи, действующее н а ' о б а маленьких* шара , и протяжение, о к а з ы 
ваемое иа н и х * землею, ибо и з в е с т е н * ихъ в е с ь . Зная же это , мы 
определим* и н е и з в е с т н у ю величину, отношеніомассы земли к* массе 
больших* с в и н ц о в ы х * ш а р о в * . 

К а в е н д и ш * н а ш е л * таким* образомъ, что плотность земли в * 
5,4.8 р а з * более плотности воды. Позднее (въ 1837 г . ) Р е й х * , во 
Фрейбергѣ, н а ш е л * при помощи такого же , только более усовершенство-
в а н п а г о , а п п а р а т а , что первая более последней в * 5,49 раз* . Въ 
Лондоне Б а й л ь и вывел* изъ 2000 наблюдений среднюю плотность , 
равную 5,07. Р е й х * , повторивши снова свои опыты ( в * І852 г . ) , 
дал* для плотности величину 5,58. Мы приводим* все эти опреде
л и м для того , чтобы показать , к а к * мало р а з н я т с я они между со
бою п какую степень точности мы может* требовать въ данном* 
с л у ч а е . Оредпяя плотность земли т а к и м * образом* более плотности 
желѣзпаго колчедана. Припомнив* же теперь , что плотность коры 
земли не п р е в ы ш а е т * 2,5 , мы должны придти къ закліочепію, что 
самое ядро земли состоит* и з * масс* большой" плотности. 



О.ТДЪЛЪ ВТОРОЙ 

А т м о с ф е р а. 

Введеніе. Землю окружаете воздушная оболочка, атмосфера, высо
та которой недостаточно и з в ѣ с т н а . Атмосфера представляете ве свою 
очередь также ш а р е , но только, по всей в е р о я т н о с т и , болѣе сплюс
нутый, чѣме самая земля . 'Гаме, гдѣ центробежная сила начинаете 
брать перевесе паде силою тяжести , должеие находиться непременно 
крайній пределе атмосферы, и то , что лежите за этиме предѣломъ, 
не можете уже принадлежать земле . Наибольшая высота атмосферы 
поде зкватороме достигаете , но Л а п л а с у , о ,6 з е м н ы х * радіусове 
или 4808 геогр. миль. Явленія утренней и вечерней зари дают* 
возможность определить приблизительно предельную высоту т ѣ х е 
воздушных* слоев*, отъ которых* отраженіе с в е т а еще настолько 
велико, что может* отбрасывать нослѣдніе или первые лучи солнеч
н а я света на погруженную во мракъ поверхность земли.. Конец* 
вечерних* сумерек* наступаете тогда, когда солнце скрылось поде 
горнизонтоме приблизительно па 16", а и з е этого можно уже вы
вести заключение, что о т р а ж е ш ш е лучи света доходят* се высоты 
8—9 геогр. миль. Н ѣ т ъ сомігвнія, что воздушная оболочка прости
рается еще дальше э т и х е пределов* ; сверканіе падающих* з в е з д е , 
вслѣдствіе накаливанія отъ сопротивления воздуха, происходите иа 
высоте отъ 13 до 16 нѣмецких* миль. Но на такой в ы с о т е воз
д у х е становится уже на столько рѣдкиме, что мы едва можем* со
ставить себе понятіе обе атоме разрежепіи . Уже на высоте одной 
немецкой мили, т. е. 22.760 нарижскихе футов* или 7420 мвтрове 
плотность воздуха составляете приблизительно 0,4 плотности воз
духа у поверхности земли ( в е п е р в о м е случае барометре показываете 
294 мм., во-второме — 760 мм.), а па высоте 8 н е м е ц к и х * миль— 
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только 0,0003 (высота барометра 0,2. :і мм.) , воздухъ становится до 
такой степени рѣдокъ, что подобного разрѣжепія нельзя достигнуть 
обыкновенным* в о з д у ш н ы м * насосом*. Я в л е н і я , о которых* будет* 
р ѣ ч ь , п р о и с х о д я т * только въ самых*' н и ж н и х * и самых* п л о т н ы х * 
слоях* воздуха . Высота и х * колеблется между предѣлами 2 -х* , 3 - х * 
н е м е ц к и х * миль. 

Воздух* есть смѣсь 79 частей по объему (77 по вѣсу) азота и 
21-й части по, объему (23 по вѣсу) кислорода; отношеніе это съ 
з а м ѣ ч а т е л ь н ы м * постоянством* остается почти неизмѣнным* во 
в с ѣ х * м ѣ с т а х ъ , на в с ѣ х * досягаемых* в ы с о т а х * . Къ этим* глав 
н ы м * составным* ч а с т я м * атмосФернаго воздуха примешиваются , 
правда, в ъ сравнительно не значительном* количестве водяные п а р ы 
и углекислота . Водяной наръ , играющій столь важную роль въ ме
теорологических* процессах* , достигает* н а э к в а т о р ѣ приблизитель
но 3 % , а в ъ н а ш е м * п о я с е около 1 ° / 0 общаго давленія атмосферы. 
Но т а к ъ какъ водяной п а р * не постоянный г а з * , и вследствие охлаж-
денія сгущается в ъ водяныя капли, то распредѣлеиіе его в * атмо
сфере весьма неравномерно, и его количество вообще чрезвычайно 
изменяется сообразно с* временем*, даже для одного и того же шеста. 
Углекислота занимает* о т * 4 до 5 объемов* в * 10000 объемах* 
воздуха, и к а к ъ кажется количество ея несколько увеличивается до 
определенной высоты над* земпою поверхностью. 

Неравномерное распредѣленіе теплоты в ъ ш ш н и х * с л о я х * воздуха 
в * р а з л и ч н ы х * м е с т а х * и въ разныя времена, нарушенное всдѣд-
ствіе этого равновѣсіе атмосферы, которое выражается разностью по
казание барометра у уровня моря и стремится къ возстановленію вслѣд-
ствіе теченій воздуха , наконец* разнообразное р а с п р е д е л е н а водя-
наго пара , его выдѣленіѳ изъ атмоешеры въ виде облаков*, дождя 
и снега , —-вот* г л а в н ы я явленія , взаимная связь которых* , основан
ная на з а к о н а х * , составляет* задачу метереологт, а совокупную 
роль к о т о р ы х * в * данном* м е с т е обозначают* словом* климат*. 

Распредѣленіе теплоты на земной поверхности составляет* , сле 
довательно, в о п р о с * первой важности, к а к ъ главный источник* в с е х * 
изменепій в ъ нашей атмосФврѣ. Еслибъ .ока была всюду одинаковой 
температуры", то постоянный покой б ы л ъ бы господствующим* состоя
щ е м * 

Распредѣленіе теплоты на земной поверхности. 

Единственный источник* тепла для воздушной оболочки земли есть 
солнце. Самая же поверхность земнаго шара уже давнымъ-давпо при
няла ту температуру , которая находится в * рявновѣсіи с* темпера-
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турою атмосферы. Количество теплоты, высылаемое намъ луною, такъ 
незначительно, что только съ помощью весьма точпыхъ способов* 
новѣйшей ФИЗИКИ можно найти следы ея црисутств ія ; еще въ боль
шей степени это относится до лучеиспускаі і ія з в ѣ з д ъ . Въ первом* 
отдѣлѣ мы объяснили, отъ каких* условій з а в и с и т * количество теп
л о т ы , высылаемое солнцем* на какую-нибудь точку земной поверх
ности: оно зависит* отъ длины дня и отъ величины угла , подъ ка 
ким* падают* солнечные лучи. Отсюда очевидно происхождение кли
матических* поясов* . 

Па экваторе нагрѣван іе наибольшее, въ полюсахъ наименьшее, и 
оно измѣняется сообразно съ временами года для одного и того же 
мѣста . Количество теплоты, испускаемое солнцем* на различный 
точки атмосферы в * различный времена года, теперь хотя и можно 
определить вычислепіем* съ достаточною точностью, но действитель
ное распредѣленіе теплоты, какое мы в с т р е ч а е м * въ нижних* сло
я х * воздушпаго моря, у поверхности земли, не согласуется съ вычи-
сленіями. Места, лежащія подъ одною итого же градусного широтою, 
получают* от* солнца одно и то же количество теплоты, т е м * не ме
нее однакожь Гамбург* (подъ 53°,6 с. шир. ) и м е е т * среднюю годовую 
температуру 8 , 4 С. Барнаул* в * Восточной Сибири (подъ 53,°3 с. 
шир.)—П,°ЗС. Николаевск* на Амурѣ, находясь еще ю ж н е е (под* 53,°І с. 
шир . ) , со среднею годичною температурой только в ъ — 2 " , 6 С. Эти при
меры свидетельствуютъ, до какой степени о к а з ы в а ю т * сильное влія-
піе на неравномерное нагрѣваніе воздуха тѣ причины, которыя 
препятствуют* равномерному распредѣленію солнечной теплоты но 
параллельным* кругам*. 

Одной и з * т а к и х * причин* я в л я е т с я , во -первых* , сама атмос
фера, которая отчасти задерживает* проходящіе чрез* нее сол
нечные лучи, и т е м * не допускает* их* вполне дойти до земной 
поверхности . !Такъ найдено,, что при ясной погоде изъ в с ѣ х * отвес 
но п а д а ю щ и х * ' с о л н е ч н ы х * лучей только около 76% достигают* до 
земной поверхности, a 2 і ° / 0 поглощаются атмосферою. Потеря эта 
становится тем* значительнее , чѣмъ длиннее путь , проходимый лу
чами по атмосфере. Поэтому-то рано утром* или поздно вечером* 
дѣйствіе солнечных* лучей т а к * незначительно , но на высоких* 
г о р а х * оно все таки з а м ѣ т н ѣ е , чем* въ равнинах* . Хотя сухой воз
дух* и особенно проницаем* для с в е т о в ы х * и т е п л о в ы х * солнечных* 
лучей,[ 'но атмосфера постоянно содержит* некоторое количество во-
дянаго пара , который представляет* род* преграды, препятствую
щей солнечным* л у ч а м * достигать до земной поверхности. Страны, 
где воздух* особенно,"влажен* и где небо постоянно пасмурно , ноль-
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зуются лишь много меньшим* количеством* теплоты, нежели т ѣ , 
гдѣ небо постоянно ясно . 

Большая проницаемость воздуха для солнечных* лучей и состав
л я е т * ту причину, вслѣдствіе который они доставляют* ему непо
средственно л и ш ь весьма незначительную теплоту . Только одпи по
глощаемые тепловые лучи и могут* п о в ы с и т ь температуру воздуха , 
проходящіе же лучи оказываются не действительными. Поэтому 
теплота, которую содержит*воздух* , начиная отъ поверхности земли 
и до с а м ы х * в ы с ш и х * слоев*, по меньшей м ѣ р ѣ , есть слѣдствіе не-
посредствеинаго н а г р ѣ в а н і я солнечными лучами, но г л а в н ы м * обра
зомъ она передается землею. Последняя почти в п о л н е поглощает* 
солнечные лучи и, вслѣдствіе этого , быстро н а г р е в а е т с я , з а т е м * 
она сообщает* свою теплоту слоям* воздуха , лежащим* один* на 
другом*. Атмосфера т а к и м * образомъ н а г р е в а е т с я снизу , и темпе
ратура должна уменьшаться съ в ы с о т о ю . Воздухъ па г о р а х * холод
н е е , ч е м * въ р а в н и н а х ъ , хотя солнечные лучи т а м ъ , вверху , как* 
скоро достигнута п о г л о щ а ю щ а я т е л а , д е й с т в у ю т * болѣе энергично, 
чем* в н и з у . 

Дальнейшее слѣдствіе в ы ш е у п о м я н у т а я Ф и з и ч е с к а я закона будет* 
состоять в * т о м * , что температура атмосферы находится еще в ъ 
зависимости отт. свойств* почвы, к ъ которой она прилегает* . 
Сухая- плотная почва н а г р е в а е т с я быстро подъ дѣйствіем* солнца , 
вода гораздо медленнее; при одномъ и т о м * же объеме для н а г р е 
вания до одной н той же температуры в ъ послѣднемъ случае потребно 
почти двойное количество теплоты. Сверхъ того , съ повышеніенъ 
температуры увеличивается испарсніе съ поверхности воды, иа что 
требуется большое количество т е п л о т ы , которое очевидным* обра
зомъ и поглощается у воды. Поэтому в о з д у х * падъ землею должен* 
н а г р е в а т ь с я б ы с т р е е , ч е м * над* поверхностью воды, а под* одним* 
и т е м * же п а р а л л е л ь н ы м * кругом*, который частью приходится н а д * 
землею, а частью над* морем*, мы, очевидно, не можем* ожидать 
одной и той же температуры воздуха . 

Но солнечная теплота , поглощаемая поверхностью земли и атмос
ферою, не накопляется в ъ них* постоянно , ибо н а г р е т а я земля и 
атмосфера постоянно испускают* свою теплоту обратно в * простран
ство. Мы иѳ з н а е м * температуры того пространства , въ котором* 
движется земля и вся н а ш а солнечная система; внаем* только, что 
она очень низка и что должна быть ниже самой низшей темпера
т у р ы , к а к а я только наблюдалась когда либо на земле ; т . е. ниже 
— 6 0 ° С , а т а к о й холодъ наблюдали въ Я к у т к е . П у л ь е па основании 
о п ы т о в * н а д * лученспускашем* теплоты предполагает* , что темпера-
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тура міроваго пространства доходите даже до—142" С. Въ это хо
лодное пространство земля постоянно лучеиспускаетъ теплоту, по
чему температура атмосферы во веякій данный момеитъ предета-
вляетъ лишь разность между нагрѣваніемъ лучами солнца и охла-
ждепіемъ вслѣдствіе лучеиспускапія . Днем* преобладаете н а г р ѣ в а -
піе отъ инсоляціи, температура в о з р а с т а е т е по м ѣ р ѣ того , какъ 
поднимается солнце; послѣ же полудня се поннженіеме солнца земля 
начинаете пріобрѣтать уже меньше теплоты, чѣме сколько т е р я е т е 
ее оте лучеиспусканія . Се этого момента температура снова пони
жается , а ночью продолжается потеря теплоты безе вознагражденія 
вплоть до восхода солнца, отчего этому времени и с о о т в е т с т в у е т е 
самая низкая температура. На этоме же осиованіи преобладаете л ѣ -
томе избытоке теплоты вплоть до того времени, когда положеніе 
солнца достигнете maximum своей высоты; зимою же до солнцесто-
янія преобладаете потеря тепла чрезе лучеиспусканіе . 

Но эта потеря тепла изменяется , смотря по прозрачности атмо
сферы (точнее по прогреваемости, теплопрозрачности). Сухой про
зрачный воздухе , быстро пропускаете теплоту, влажный же и проз
рачный значительно уменьшаете убыль тепла; г у с т ы я облака и ту
маны почти совершенно з а д е р ж и в а й т е теплоту. Та же самая причина, 
которая уменьшаете и затрудняете нагреваніе оте иисоляціи, умень
ш а е т е и ослабляете также и потерю тепла; л е т о м е она д е й с т в у е т е , 
понижая температуру, а зимою, повышая или лучше сказать сбере
гая ее, и теме ' более или менее сглаживаете разницу во временах* 
года. Итаке мы зиаеме уже, что поде одиоме и т ѣ м е - ж е градусом* 
широты бываете различная температура воздуха, если только онъ 
проходите частью по морю, частью по с у ш е , хотя солнце и высы
лаете одинаков количество тепла на всем* его пространстве . 

Летоме над* поверхностью земли нагрѣваніе идете быстро, паде 
поверхностью же моря и прилежащих* берегове наоборот*—медленно. 
Въ томе же самоме порядке происходите и охлажденіе зимою. Твер
дая почва бистро утрачиваете теплоту всяѣдствіе лучеиспускания, 
вода же охлаждается се поверхности весьма медленно. Эта медлен
ность зависит* оте двухе причине; во 1-хе, вслѣдствіе значитель
ной удельной теплоты воды; во-2-хе , вследствие того, что охлажден
ные слои опускаются на дно, а нагретые , постоянно поднимаются 
к е поверхности. Сверхъ т о г о , при этоме участвуете еще и разяичіе 
в е качестве воздуха, который наде обширною поверхностью земли 
с у х е и прозрачене , а наде водою постоянно в л а ж е н * и пасмурен* . 
Это обстоятельство вл іяете ве томе же порядке; наде поверхностью 
океана и наде берегами температура понижается л е т о м е , зимою же те-



илота сберегается ; надъ поверхностью земли температура будетъ из
меняться совершенно обратно. Вотъ почему и происходит'!, р ѣ з к а я 
противоположность между тою температурою, которая господствуете 
на островахе и морекнхе берегахе , и температурою стране , удален
н ы х * оте морей, на материках* . 

Выше были приведены столь рѣзк ія годичный температуры т р е х е 
пунктов* , л е ж а щ и х * приблизительно поде одною тою же широтою: 
Гамбурга — на западном* берегу Европы, Б а р н а у л а — в н у т р и Азіи и 
Николаевска—на восточноме берегу Азіи . Сопоставим* для т ѣ х е же 
м е с т * температуры к а к е зимы, т а к ъ и л ѣ т а , ибо ими объясняется 
причина неравенства годичных* температур* . Н р и м ѣ р * ототъ слу
ж и т * л у ч ш и м * иояснепіемъ в ы ш е с к а з а н и а г о . 

Гамбургъ. Барнаул! . . Ншсолаеискъ. 

Зима + 0".!і - 17°.3. - 8 1 в . З 
Л ѣ т о 16.4 1 7 . 6 1 4 . 9 

Зимою морскіе берега и острова отличаются теплом* , средина ма
терика—холодная , но л е т о м * , под* т ѣ м * же градусом* широты во 
внутрь материка , температура повышается . ІІовышеиіе же это далеко 
не т а к * значительно , к а к * убыль тепла на материкѣ зимою. По
этому средняя годичная температура на материкѣ всегда меньше, 
чѣмъ у морских* берегов* . Почему же в е Н и к о л а е в с к е , лежащем* 
тоже на берегу, зима столь холодная? На это есть другое основаніе , 
на которое пока укажем* только въ общихъ чертахъ . 

Другое существенное пренятствіе равномерному распределению тепла 
подъ одним* и т е м * же градусом* ш и р о т ы заключается въ постоян
ном* движеніи атмосферы и морей, которое вызывается разностью 
температур* и клонится я * тому, чтобы сгладить эту разность . 
Разность т е м п е р а т у р * на восточных* и з а п а д н ы х * берегах* в н е -
тропической зоны з а в и с и т * отъ и х е неодинаковаго положения отно
сительно в о з д у ш н ы х * и морских* течеиій. А отсюда и распредѣлепіе 
теплоты па земной поверхности представляется весьма з а п у т а н н ы м * 
явленіемъ, которое может* быть в п о л н е выяснено только путем* 
многочисленных* иаблюденій, произведенных* во в с е х * м е с т а х * , т . е. 
измереніями температуры воздуха. 

Такъ какъ воздух* нагревается большею частью о т * нагретой по
верхности почвы или моря , то должно прежде всего предпослать в с е 
главнѣйиі ія свѣдѣпія касательно п а г р ѣ в а н і я самой поверхности земли. 
Веледетвіе большой удельной теплоты и постояннаго испаренія съ 
поверхности, вода н а г р е в а е т с я медленно* и въ незначительной сте-
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пени; Даже подъ экваторомъ поверхность моря н а г р е в а е т с я средним* 
числом* только до 27" С. и достигает* не свыше 30°. Материк* же 
цагрѣвается гораздо быстрѣе и сильнѣе. Пески въ Сахарѣ пагрѣваются 
выше 70°. Гер ш е л ь наблюдал* на Капѣ температуру почвы въ 70", 
а Ш л е Ф л и въ Багдадѣ до 78" О. 

Теплота, которая н а г р ѣ в а е т ъ землю съ поверхности, передается 
также и въ глубь, но довольно медленно, т а к ъ что на глубинѣ 3—« 
« у т * уже не замѣтно разницы в * температурѣ дня и ночи, а на глу
бине отъ 60—70 Фут* на температуру земли не имѣетъ даже влі-
янія неремѣна времен* года, т . е. температура становится постоян
ной. Въ тропической з о п ѣ , гдѣ разница между наибольшею и наи
меньшею инсодяціею незначительна, постоянная температура нахо
дится уже па меньшей г л у б и н е . Средняя температура поверхности 
земли 'несколько выше средней температуры воздуха; по неизменная 
температура на глубине почти равна температуре воздуха. Приме
ром*' медленной передачи теплоты въ глубину и уменьшеиія разли-
чія в * температуре по временам* года м о г у т * служить иижеслѣду-
ющія температуры почвы, иайденныя въ Л о н д о н е на р а з л и ч н ы х * 
глубинах*. , 

Т е м п е р а т у р а по Ц е л ь з і ю : 
В о з д у х ъ . Поверхность. 6' 12' 24' глубины. 

Наибольшая 17. а Іюля 2 1 . 2 І ю л . 1 Я , 2 А в г . 13. 0 Сецт П . , коноцъ Ноябри 
Наименьшая • 2. 7 Январ. <і . э Янв. 6 . 8 Мар- 7 . 8 А п р . 9 . 3 Іюнн 
Разность 14, с 16.з 8.4 3 . 2 1. 9 

Годичная темпер. 10. 0 13. 2 10. 7 10. 3 10.j 

В* сѣверной Сибири и в* .арктической северной Америке почва 
промерзает* постоянно на некоторую глубину. Эта ледяная кора 
оттаивает* л е т о м * , л и ш ь на несколько Ф у т * , чего совершенно доста
точно для воздѣлыванія полезных* растепій т а м ъ , где л е т н я я тем
пература воздуха достаточна для их* в ы з р ѣ в а н і я . 

Продолжая углубляться в * землю ниже слоя неизменной темпера
туры, замечают* снова приращоніе теплоты, даже въ самой ледяной 
почве , которая поэтому на более значительной глубине р а з м а и в а е т * . 
Это наблюдете , а также высокая температура воды артез іанскихъ 
ключей, которые быотъ изъ значительной глубины, приводит* к * 
заключенію, что земля въ своихъ н е д р а х * должна обладать высокою 
собственною температурою. Но эта теплота земли, по крайней мере въ 
настоящее время, не служит* источником* тепла для земной поверх
ности. Температура воздуха зависит* только отъ солнечной теплоты. 

Под* температурою воздуха р а з у м е ю т * показанія термометра, сво
бодно висящаго въ воздух**, но з а щ и щ е н н а я отъ солнечных* лучей 
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и отъ вліанія отраженной теплоты. Чтобы можио было сравнивать 
показания т е м п е р а т у р е , полученпыя т а к и м ъ путемъ въ р а з л и ч н ы х * 
м ѣ с т а х ъ , что и составляете условіе самое важное, наблюденія долж
ны быть установлены но 'извѣстному плану , а чтобы легче обнять 
массу чиселе , они должны быть расположены группами. В е течеиіе 
суток* , часе за часом*, ' з а м ѣ ч а ю т е показанія термометра и беруте 
среднюю ариометическую величину п о л у ч е п я ы х е такимъ образомъ 
2 4 - х * данных* ; ее н а з ы в а ю т * истинною среднею температурою 
даннаго дня . Сумма э т и х * средних* т е м п е р а т у р * дней цѣлаго м ѣ с я ц а , 
дѣлеииая на число дней, даетъ среднюю температуру месяца ; а и з * 
средних* м ѣ с я ч и ы х ъ температур* получается и средняя температура 
года. Такъ получаются однородный данныя о количестве теплоты 
р а з л и ч н ы х * п у н к т о в ъ , и т а к о в * м а т е р і а л * для изученія распредѣлеиія 
теплоты на земном* ш а р ѣ . Еслибы мы в з я л и для сравненія однѣ 
среднія суточныя температуры р а з л и ч н ы х * м ѣ с т ъ , выведенный 
только изъ с у т о ч н ы х * наблюденій, то н а ш и свѣдѣиія о температуре 
воздуха на поверхности земли были бы конечно еще довольно ш а т 
ки. Но собранные указанныя способом* показан ія со м н о г и х * 
м е с т * доказали, что и удачная комбинація двух* , т р е х е , ч е т ы р е х * 
и т . д. наблюдеиій въ течепіе сутокъ д а е т * т а к ж е среднюю величину, 
близко подходящую к* средней ариѳметической и з * 2 4 - х * наблюденій. 
Такого рода часы, удобные для наблюденія , оказались : 6 час. утра , 
2 часа но полудни, 10 час . вечера и 7 час. у т р а , 2 часа пополуночи, 
О час. вечера * ) . Далее идут* наблюденія чрез* каждые 6 ч а с о в * , 
наприм. 4 ч. 10 ч. вечера, 4 ч. 10 ч. у т р а , или чрез* каждые 3 или 
2 часа. Точно также можно получить среднюю температуру, в з я в ш и 
maximum и minimum показаній термометра в * теченіе сутокъ . 

Еслибы солнце было единственною причиною наблюдаемых* въ течеиіе 
дня и года п е р е м е н * температуры, то должна бы приходиться изъ году в * 
год* ежегодно одна и та же температура на каждый определенный 
час* и на каждый определенный день; в ъ т а к о м * случае достаточно 
было-бы произвести наблюдения в ъ теченіе лишь одного года, ч т о б * 
определить ежедневный и ежегодный ход* теплоты для даннаго м е с т а . 
Но иа самом* д е л е температура одного и тогоже часа , одного и того 
же дня меняется и з ъ году в * год* в * н а ш е м * умеренном* климате , а 
еще более в * холодном* н о я с ѣ . Такъ напр . в ъ В е н е : средняя тем
пература 1-го я н в а р я 1849 года была —14" С , 1-го января 1800 г . 
-{-11°, а въ промежутке 90 л е т * , съ •1778 not 864 год* разность тем-

*) Наблюдения за послѣдиіе три момента даготъ весьма точную среднюю тем
пературу дня, столтъ только показание въ і) час. умножить на 2 и сумму 7 + 2 + 
2 x 9 раздѣлить на 4. 
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нературъ самаго холодпаго яиварскаго дня ( в * — 2 0 й С. 1850, 22) 
и самаго теплаго (-J-14A2 С. 1834, 25) составляет* даже 34" С. 
Несмотря на то , подобный колебанія температур* никогда не вы
ходят* и з * определенных* границ* , потому что эти дашіыя темпера
туры зависят* во 1-х* от* годичпаго течеиія солнца, a з а т ѣ м * уже 
от* распредѣлеиія суши и воды, что остается ежегодно неизменным*. 
Таким* образом*, для каждаго места на земной поверхности, несмотря 
на в с е колебанія, должна существовать определенная температура 
для каждаго дня въ году, и притом* з а в и с е т ь главным* образом* от* 
суточнаго и годпчнаго движеиія солнца. Законный или правильный 
иеріодическій ход* температуры определяют* т е м * , что продолжают* 
несколько л ѣ т * сряду наблюденін температуры и и з * н и х * в ы в о д я т * 
среднюю ариометическую величину для температуры каждаго дня или 
месяца . Эта средняя величина представляет* нормальную темпера
туру дня или мѣсяца , свободную отъ неправильных* полсбаній; и з * 
в с е х * температур* она в * то же время и самая в е р о я т н а я , какую 
только можно ожидать впослѣдствіи для соответствующего промежутка 
времени. Так* напр. средняя январская температура Вены за 90 
л е т * составляет*—I 6. Число случаев* , когда действительно была 
эта температура или переходила за 1", насчитывается 28 , число укло
нение на 2° составляет* 26, до 3»—15, до 4 е —10, до I i 0 — 8 , а между 
5" и 6° — т о л ь к о 3; уклопенія в ъ 6° эта температура никогда не 
достигала. Температуры представляют*, такимъ образом*, т е м * менее 
вѣроят ія , чем* более онѣ уклоняются от* средней .величины, выве
денной и з * иаблюденій за много л е т * . Поэтому среднюю величину 
считают* выраженіем* эаяопнаго сосгояпія температуры даннаго 
места , a уклоненія от* этого отдельных* наблюдений—возмущепіями, 
который называют* неперіодическими явлеиіями въ ходе температуры. 
Эти возмущенія или уклоненія отъ средней величины въ экваторіаль-
ныхъ странах* весьма н и ч т о ж и ы , — т а м * действительно сумма наблю
дений одного года дает* уже поч?и точную величину средняго состоя
ния температуры данпаго мѣста ; но ч е м * более мы удаляемся отъ 
экватора , т ѣ и * з а м е т н е е уклонеиія, и т е м * более продолжительный 
промежуток* времени потребен* для наблюдений. Отыскать причины 
э т и х * у м о и е н і й отъ средних* 'величин*, выведенных* изъ многолет
них* наблюденій, можно лишь тогда, когда уже будет* наследовано 
нормальное распределяете теплоты на земной поверхности и нормаль
ный ход* измененія температуры в * различных* м е с т а х * съ помощью 
средпей величины. 

Для всякаго места следует* обращать вниманіе на правильное 
ежедневное и ежегодное в з м ѣ н е т е температуры. Причина еоюедневнаго 
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иамѣненге температуры заключается въ мзмміешн высоты солнца 
съ утра до полдня и съ полудня до вечера , вслѣдствіе чего н а г р ѣ в а -
ніе сначала увеличивается , a знтт.мъ уменьшается . Но время ночи 
вроисходитъ л и ш ь охлажденіе чрезъ лучепспускапіе . Поэтому, самая 
низшая суточная температура н а с т у п а е т е обыкаовенпо незадолго.до 
восхода солнца; часъ наступленія ел пзмѣияется сообразно съ времо-
иемъ года; в ы с ш а я температура н а с т у п а е т е послѣ полудни: чѣмъ 
длнниѣе день, тѣмъ болѣе з а п а з д ы в а е т е наступленіе maximnm'a; 
зимою же maximum приближается къ полудню. На морских* берегахъ , 
гдѣ въ теченіе дня дуете морской в ѣ т е р е , а также иа в ы с о к и х * го-
рахе maximum суточной температуры приходится около полудня. Су
точное измѣпеніе температуры в е В ѣ п ѣ можете служить н р и м ѣ р о м е . 

ІГагтѵтпгпІс Иысиіал-ііизінаі! 
m.irnieli T 0 , , n m , т r m чияшсіі суточная Рпзності,. 

тпмпірапры. температура. 

Я н в . 2 ч. 5 м. по пол. О ч. 11 м. у т р а - | - 0.6 —1.9 2".5 
Апр. 3 т> 8 » s л 4 » 52 y> » 13.6 S.9 7. 7 
Іюль 3 » 35 s a » 4 » 20 » » 24.3 16.4 7. 9 
OKT. 2 » 15 » » » 5 » 30 » » 15.2 8.7 6. 5 
Разность между высшею и низшею температурою дня, суточное ко-

лсбаиістемпературы, зимою наименьшее , а в е болѣе теплое время го
да наибольшее. Р е пасмурные дни оно не т а к * значительно, к а к * в.* 
я с н ы е ; точно также в е климатах* в л а ж н ы х * ( въ приморских*) оно не 
т а к * з амѣтно , к а к ъ въ сухих* (материковых*) . На э к в а т о р е , гдѣ солн
це въ теченіе 6-ти часов* достигаете зенита , гдѣ день и ночь постоянно 
равны, колебаніе это з н а ч и т е л ь н е е , ч ѣ м е в е у м ѣ р е п и ы х * широтах* , 
гдѣ солнце описывает* наклонную къ горизонту дугу и гдѣ при 
наибольшей в ы с о т ѣ солнца н а с т у п а е т е почь самая короткая . Наи
меньшее колебаиіе суточной температуры встречается ве п о л я р н ы х * 
странах* во время 2 4 - х * часоваго дня или 2 4 - х * часовойпочн. Точно 
также на в ы с о к и х * г о р а х е разность между высшею и низшею тем
пературою дня мснѣе чѣме ве р а л п п н а х е . 

Годичное іѵімѣненіе темп/ратуры обусловливается различіеме в е 
продолжительности дня и высотѣ солнца в е полдень во всѣ..времена го
да. Поэтому, нзмѣиеніе это наибольшее в е полнриыхъ с т р а н а х * , гдѣ зи
мняя ночь, длящаяся педѣлю пли м ѣ с я ц е , смѣияется столь же продолжи
т е л ь н ы м * д п е м е , — н а и м е н ь ш е е же годичное иамѣненіе иоде экяатороме , 
гдѣ нзмѣнеиіе наивысшаго положепія солнца составляете только 23У 2 «, 
а продолжительность дня круглый год* постояпиа . Поэтому ве эква -
тор і альпых* с т р а н а х * годичное измѣиеніе тепла много меньше раз -
пости между температурою дпя и ночи , вслѣдствіе чего ночь па 
звали даже тропическою зимою. Сверх* т о г о , разность температуры 

ООіисо зсмлеиіідѣше. 4 
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лѣта и пимы смягчается близостью моря или даже больших* о з е р * 
и усиливается с * удалепіеме во внутрь материка. 

Высшая и низшая годичная температура наступает* нѣсколько 
позже высшаго и низшего положенія солнца. В* п о л я р н ы х * стра
н а х * сильпѣйшій холод* наступает* в * коицѣ зимней ночи. Поэтому 
самым* теплым* мѣсяцемъ на сѣверном* полушаріи будет* іголь, а 
на южном*—январь , въ э к в а т о р і а л ы ш х * странах*— апрѣль и октябрь; 
низшая месячная температура на северном* полушаріи • бывает* въ 
я н в а р ѣ , на ю ж н о м ъ — в ъ і ю л ѣ , иа э к в а т о р ѣ — в ъ іголѣ и я н в а р е . Въ 
а п р ѣ л ѣ и въ октябре температура близка къ средней годичной тем--
пературѣ почти всюду в * умереиныхъ ш и р о т а х * . Месячный темпера
т у р ы Вены могутъ служить примѣромъ: 

С р е д н я я т е м п е р а т у р а В е н ы , в ъ г р а д у с а х * Ц е л ь з і я . 
Дчгс. Янв. Феор. Map. Аир. Май. Іюнь. Іюль. Авг. Сент. Окт. ІІояб. Год. 

+ 0 2 . - 1 . , + 0 . , 4 . , 10 . , І 5 . 7 18.„ 20. , 80., 15.„ 10. , 4 . 3 10., 
Январь соответствует* средине зимы, іюль средине л е т а , такъ 

что метеорологическія времена года несколько отличаются отъ астро
номических*. Метеорологическая зима заключает* : декабрь, январь , 
Ф е в р а л ь ; в е с н а : март* , а п р е л ь , май; лѣто : іюнь, і ю л ь , а в г у с т * ; осень: 
сентябрь, октябрь, ноябрь . Для южнаго полушарія пазван іе времен* 
года следует* изменить в ъ противоположный. Въ экватор іальныхъ 
с т р а н а х * н е т ъ т а к и х * подраадѣлеиій на времена г о д а , — т а м ъ годъ 
делится большею частью иа два періода: періодъ дождей и засухи . 

На море высшая температура года н а с т у п а е т * гораздо позднее , 
ч е м * на cyurfe: въ а в г у с т е или даже въ сентябре ; н и з ш а я , напро-
т и в ъ , въ Ф е в р а л е или м а р т е , потому что вода к а к ъ н а г р е в а е т с я , 
т а к ъ и охлаждается медленнее. Точно также и разность между выс
шего и низшею температурою н а море значительно меньше, чѣмъ 
па с у ш е . Поэтому на островах* и иа морских* берегах* насту п-' 
леніе средины зимы и лета з а м е т н ы м * образом* отдаляется . На 
острове Мадере напр . . сентябрь т а к ъ же т е п е л ъ . к а к * и август* , т о т * 
и другой теплее іюля , самые же холодные м е с я ц ы — Ф е в р а л ь и март* . 

Нижеслѣдующія таблицы могут* наглядно представить главнѣйшіе 
элементы распредѣленія теплоты на земной поверхности. Места рас
положены сообразно с* ихъ среднею годичною температурою. Сле
д у е т * обратить вниманіе на то , в * каком* видимом* безпорядігЬ 
слѣдуют* они одно за другим*. Годичное колебаше в ы р а ж а е т * р а з 
ность между температурою самаго теплаго и самаго холоднаго меся 
ца , а под* суточными колебатет разумеется разность между выс
шею и низшею температурою дня в * теченіе года. Кроме того п р и 
ведено еще с р е д н е е наибольшее суточное колебаніе в * теченіе м е с я 
ца, Оно приходится весною и осенью, или л е т о м * . 
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О т ы с к а в * на картѣ привѳденпыя вч> таблице местности , можно на 
основапіл сказанного въ большинстве случаев* найти причину р а з 
личая в * годичном* и суточном* колебапін температуры. 

Достаточно уже вышеприведенной т а б л и ц ы , чтобы показать , какое 
сложпое явлеп іе—распределен іе теплоты на земиой поверхности .Как* 
о к а з ы в а е т с я , температура з а в и с и т * г л а в н ы м * образом* о т * т р е х * 
элементов*: о т * географической ш п р о т ы , о т ъ п о л о ж е н і я относитель
но материка пли моря и отъ в ы с о т ы п а д * уровнемъ моря. Суще-
с т в у ю т ъ , р а з у м е е т с я , и другаго рода' вл іяи іи , что очевидно напр . 
и з * сравнеиія температур* Лиссабона и В а ш и н г т о н а , или Вальпа
раисо и Буэнос*-Айреса и пр. Когда приходится объяснять явлеиія 
природы, которыя одновременно з а в и с я т * о т * многих* условій , и 
вследств іс этого представляют* трудно уясиимое сцеплеціе причи
н ы и с л е д с т в і я , то лучше всего найти прежде одну и з * причин* 
и х * зависимости и т е м * упростить для начала и самое изследова -
иіе. Т а к ъ и т у т ъ , рассмотрим* прежде всего один* элемѳпт* в * 
отдельности , попиженіе температуры съ высотою, съ т е м * чтобы 
получить мерило , которое дало бы памъ возможность сравнить непо
средственно температуру в о з в ы ш е н н ы х ъ местъ съ температурою 
местностей , л е ж а щ и х * у поверхности моря. 

Уже во введеніи было в к р а т ц е объяснено , почему понижается тем
пература при отвесномъ подпятін падъ поверхностью земли, а имен
но: мы удаляемся при этомъ отъ источпика теплоты , отъ нагретой земли, 
которая сообщаетъ тепло воздушной оболочке . Светлые тепловые лучи 
солнца проходят* чрез* воздух* , не п о в ы ш а я з а м е т н ы м * о б р а з о м ъ . 
его температуры; они поглощаются сначала поверхностью земли или 
моря и т е м * в о з в ы ш а ю т * ихъ температуру . Н а г р е т ы е у поверхности 
земли слои воздуха , поднимаясь постоянно вверх* , начинают*- тот
ч а с * же т е р я т ь свою теплоту, ибо, поднимаясь , они расширяются и 
при этомъ охлаждаются . Какъ въ пневматическом* огниве воздух* 
о т * быстраго сжат ія нагревается до п а к а л п в а н і я , в * той же .степени 
онъ H охлаждается при расширении; не получая иввне никакой по
сторонней теплоты . Правда, на г о р а х * и в о з в ы ш е н н о с т я х * воздух* 
тоже приходит* в * соирикосповеіііе с* нагретою почвою,которая может* 
сообщить ему теплоту . Но поверхность г о р * п в о з в ы ш е н н ы х * страи * , 
выдающихся подобно островам* среди воздушиаго океана, мала сра
внительно съ подвижпою массою о к р у ж а ю щ а я воздуха холодной, и 
свободной атмосферы; при том* же иа сколько быстро днем* н а г р е в а е т 
ся почва и о д * вл іян іем* солнечных* л у ч е й , на столько же/ быстро 
ночью наоборот* 'Охлаждается она, вследств іе р а з р е ж е н н а я с о с т о я -
иія в ы с ш и х * в о з д у ш н ы х * слоев*. Плотные и влажные ІІИЖНІР. слои 
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воздуха, подобпо к р ы ш е , разотилаются над* низменностями земля, и 
т е м * не только уменьшают* потерю тепла ко время ночи, но даже 
способствуют* ея нриращенію. Иначе на вершинах* г о р * и плоских* 
возвышенностях* . Оболочка, сохраняющая тепло, становится т ѣ м ъ 
р ѣ ж е , чѣмъ выше мы поднимаемся; земля становится все беззащит
н е е , а воздух* быстро лучеиспускает* теплоту въ холодное міровое 
пространство. Но насколько все-таки н э г р ѣ т а а земля способствует* 
повышенно температуры воздуха , замѣтно на плоских* возвышен
н о с т я х * , гдѣ постоянно тенлѣе , чѣмъ на о т д е л ь н ы х * пиках* , под
нимающихся прямо н а д * равниною, иа одинаковую высоту . 

Вопросъ, въ каком* отношеніи температура понижается с* высо
тою, с* давних* п о р * и не один* р а з * занимал* ФИЗИКОВ*. НО В * 

данном* случае не было открыто такого всеобщаго и простаго зако
на; какой установил* М а р і о т т ъ касательно уменыненія давленія 
атмосферы. Прежде всего слѣдуетъ различать уменыненіе теплоты 
на горахъ и прямо въ атмосфере, куда мы можем* подниматься па 
воздушном* ш а р е . Что касается высот* , до к о т о р ы х * простирались 
наблюденія в* гористых* с т р а н а х * , можно представить слѣдующіе 
р е з у л ь т а т ы . 

Въ горахъ и гористых* странах* теплота уменьшается равно
мерно с* высотою, т а к * что равномерному повышенно соответ
ствует* равномерное понижение температуры. Въ тропическихъ стра
н а х * т а к * же, какъ и въ умеренных* , понижение это довольно 
одинаково и составляет* Va" С- н а каждые 100 метров* . Таким* 
образомъ, если подняться на гору в* 200 метров* , или в * 610 па
рижских* Футов*, то годичная температура понизится на 1" 0. 
Г у м б о л ь д т * нашел* , что в ъ Апдахъ Южной^Америки температура 
у б ы в а е т * на 0,"53 С ; т а м * же н а ш е л * и Б у с с е н г о и з ъ своихъ 
многочисленных'* наблюдений 0 / 5 7 ; а Н І л а г и и т в е й т ъ получил* для 
Гималайских* гор* 0,°47 0. иа каждые 100 метров*. 

Лучще всего известно пониженіе температуры в* Альпах* , где 
производили многочисленный наблюденія, доходя до высоты въ 10000', 
и т у т * получили средним* числом* 0°,57 на каждые 100 метров*. 
Впрочем* измененіе температуры на южной и х ъ стороне идет* быст
р е е (0,°68 на 100 м. ) , чемъ на северной (0,"55 на 100 м . ) . Эта 
величина пониженія температуры остается однако постоянною не 
круглый год*; напротив*, зимою^убыль идет* гораздо медленнее, 
ч е м * летом* . Въ Альпах* это изменеиіе теплоты составляет* в * 
декабре и я н в а р е 0,"33 иа 100 метров*, а в * іюнѣ, когда оно всего 
б ы с т р е е , 0,°70 при той же в ы с о т е , т . е . достигает* величины почти 
вдвое большей. Подобным* же образом* попиженіе температуры 
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днем* гораздо з и а ч и т е л ь и ѣ е , чѣігь иочыо. Въ з а м к н у т ы х * со в с ѣ х ъ 
сторонъ г о р н ы х * долинах* , куда спускается с * высот* холодный 
тяжелый воздух* , безмрепятствеппо т а м * скопляясь зимою, насту
пает* явленіе такого рода, что подошва долины становится всего хо
лоднее , а с * поднятием* температура п о в ы ш а е т с я . Это случается 
обыкновенно в * котловинѣ Карпнтіи (см. температуру января меся 
ца Клаге і іФурта , стр. 51) и в * Энгаддинѣ. 

Мзмѣненіе температуры в * о т к р ы т о й атмосфере , т. е. удаленпой 
от* с к л о н о в * и г о р н ы х * вершин* , и з в е с т н о только изъ о т д е л ь н ы х * 
наблюденій воздухоплавателей. Почти всеми пашимн свѣдѣпіями по 
этой части обязаны мы смелому аиглійскому Физику Г л е й ш е р у , ко
торый предпринимал* в ъ 1862 — 1866 годах* многочисленный воз
душный иутешеств ія съ научною целью и при этом* поднимался до 
такой в ы с о т ы , до которой доселе шікто еще не достигал* . 3 го сен
тября 1862 г . ш а р ъ поднялся па высоту 11100 метров* (выше 30000 
англ. Ф . ) ; последнее наблюденіе на в ы с о т е 8840 метров* (29000 
англ. Ф .) показало температуру — 20,°5 С. (при давленіп атмосферы 
в * 247,6 м м . ) , между тем* к а к * у .поверхности земли термометр* 
п о к а з ы в а л * въ то же время + 1 5 ° С. Изъ прежних* воздухонлавапій 
особенно замечательно иутешествіе Г э - Л ю с а к а , 16-го сентября 
1804 г . : в ы с о т а , до которой он* достиг*, простиралась до 6980 мет
ров* . Па этой в ы с о т е была температура в ъ — 9 , ° 4 С , , а п а земле въ то 
же время термометр* п о к а з ы в а л * + 3 0 , " 8 С. 

Многочисленный воздухоплавапія а н г л і й с к и х * ученых* привели къ 
заключенію, что въ свободной атмосфере температура понижается 
вначале б ы с т р е е , ч е м * въ гористых* с т р а н а х * , но по мере подия-
т і я — в с е медленнее . Такъ , убыль тепла (летом*) до высоты 3000' о т * 
земли с о с т а в л я е т * средним* числом* О*.9 С , на каждые 100 метров* , 
но между 22 и 29 тысячами Фут* едва п р е в ы ш а е т * 0".2 С иа такое-
же нодпятіе . Если прииять то мерило поиижепія температуры в * сво
бодной атмосфере , какое найдено Г л е й ш е р о м ъ , то мы придем* къ тому 
результату , что в * іюлѣ м е с я ц е , когда в * Вене у поверхности земли 
господствует* средняя температура в * 20" С , на в ы с о т е около 3300 
метров* (10200 ' ) температура воздушнаго слоя должна доходить уже 
до точки замсрзан ія . 

По правильное пониженіе температуры в * атмосфере р а з л и ч н ы м * 
образом* н а р у ш а е т с я , в * особенности вслѣдствіе в о з д у ш н ы х * тече-
ній на р а з л и ч н ы х * в ы с о т а х * и разиой температуры, преимуществен
но же вследств іе сгущенія водяных* п а р о в * , причем* огромное ко
личество теплоты становится свободным*, которая и сообщается выс
шим* слоям* атмосферы. На этом* основанін мо?кет* случиться , что 
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зимою fin вершинахт, высокмхъ горъ нѣкоторое время много теплѣе 
чѣмъ въ долпиахъ. Явленіс ЭТО часто наблюдается въ Л л ь н а х ъ . 

Вышеприведенного среднею величиною поішженія температуры мож
но также воспользоваться , чтобъ отвѣтить на вонросъ, какова была 
бы температура даннаго мѣста , еслігбъ оно лежало у уровня моря? 
Bt.ua лежигь па пысотѣ Ш і метровъ падъ уровнем!, моря; будь она 
у самаго моря, ея годичная температура была бы въ 11° С. Не при
нимая этого въ разечетъ . было бы невозможно сравнивать показа
м и температуръ, получепныхъ изъ паблюдеиій для мѣстъ внутри мате
ри ковг . Съ таковыми же показапіямп у морекпхъ береговъ, чтобъ изъ 
этого сравиепія опредѣлитт. вліяпіе разстоянія отъ морекпхъ береговъ 
пли вліяніе другпхъ причпиъ. Такъ какъ мы въ состояніп устранить 
вліяніе высоты мѣстности па температуру, то т ѣ м ъ самымъ мы упро
щаема, нзслѣдовапіс. 

Но однихъ показаній темігературъ, 'прпведенныхъ къ уровцю моря, 
еще не достаточно для вывода простаго закона зависимости ихъ отъ 
гсограФнчесіпіхъ іииротъ и разстоянія отъ морекпхъ береговъ, хотя 
бы они были расположены по эт ішъ двумъ элементам.!, въ Формѣ таб-
лицъ. Но эти числа .тотчасъ обпаружатъ довольно простой закоиъ , если 
нхъ всѣхъ панестп па карту и для большей наглядности соединить 
липіями иѣста съ одинаковыми показапіями темиературъ . На такую 
счастливую мысль натіалъ впервые (1817) Т у м б о л ь д т ъ , который и 
назвалъ эти лішіи равныхъ температуръ изотермами. Г у м б о л ь д т ъ 
îiaiiec'h только годичные изотермы, такъ какъ ему въ то время было 
нзвѣстпо только 57 мѣстъ съ среднею температурою. Д о в е провелъ 
уже пзотермы отдѣльпо для каждаго мѣсяца и могъ уже въ 18(54 году 
воспользоваться для этого месячными температурами почти 2000 стан-
цій наблюценія. Тѣмъ ne менѣе намъ почти вовсе неизвѣстно состо-
яиіе температуры на большихъ пространствах! , земли. 

Таблицы I , I I и I I I представляют!, памъ въ уменьшенном!, мас
штаб'!;, по Д о в е & Б у х а п ъ , путь изотермой , года и крайннхъ ыѣся-
цевъ: января и іюля. Обратимся прежде всего къ годичпымъ изо-
термамъ и выведемъ отсюда нростѣйшіе законы распредѣлепія теплоты 
на земной поверхности. 

Таблица I показываѳтъ намъ прежде всего, что изотермы идутъ 
вовсе не параллельно широтамъ и что они даже не параллельны меж
ду собою. Поэтому температура понижается на различных! , мериді-
а п а х ъ не въ одинаковой степеия, такъ что вообще нельзя отвѣтнть 
па вопросъ , насколько убывает!, температура съ каждымъ градусом!, 
широты. Дли средней Европы Г у м б о л ь д т ъ нашелъ, что годичная тем
пература понижается на 0.°6 С , съ кэждымт, градусом!, широты. 

http://Bt.ua
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Разсматрпвая ближе искривлопія пзотермовъ , находим*, что въ ск
верном* чолушаріи у западных* берегов* Европы и Сѣворпоп Аме
рики изотермы поднимаются к* полюсу, представляя выпуклую вер
шину, и спускаются во внутрь с т р а н * у восточных* береговъ Се
верной Америки и Азіи; таким* образом* западная сторона всег
да теплѣе внутренности материков* и в о с т о ч н ы х * берегов*. Но въ 
тропической зоиѣ подобное различіе далеко не т а к * значительно. 
Наиболее теплое пространство находится между поворотпыми круга
ми; оно неправильной Ф о р м ы и заключено между изотермами от* 25" 
до 30" С. Б о л ь ш а я часть лежит* к * сенеру о т * якватора и главным* 
образом* приходится внутри Африки, северной части Южпой Америки 
H Остъ-Нндіп. На южном* же полушаріи бросается в * глаза распре-
дѣленіе теплоты обратное тому, что мы видели иа северном*; т а м * 
восточные берега Южной Америки и Африки теплее западных* , по 
крайней м е р е до 40" широты , а д а л е е изотермы ' и д у т * уже почти 
параллельно г р а д у с а м * широты по преобладающей поверхности моря. 
Замечательно , что внутри теплаго и у м е р е н н а я пояса южнаго полу
шария температура вообще ниже; годичные изотермы въ Ю и идут* н е 
сколько ю ж п ѣ е 40° южной широты, между т е м * как* подъ 40" се
верной широты мы встречаем* большею частью среднюю температуру 
года в * 15 й . Самая холодная область на земной поверхности лежит* 
в * арктическом* архипелаге Северной Америки, в ы ш е 75" северной 
широты, и ограничена изотермами в*—19". 

Разсматрнвая направленія годичных* изотермой*, можно вынести еще 
одпо общее заключепіе: в * жарком* поясе мы з амечаем* , что по
верхность земли много теплее поверхности моря, а под* более высоки
ми широтами , наоборот* , континент* х о л о д п е ѳ . Въ тропической з о н е ; 
где преобладает* ннсоляція , поверхность земли вл іяет* на повышеніе 
температуры; въ холодных* же зонах* , где преобладает* лучеиспус
кание, поверхность земли вліяетъ на попнженіе температуры. 

Прежде ч е м * покончить съ годичными изотермами, проследим* еще 
несколько подробнее направление двух* лииій. Во-первых*, изотерм* 
10" С , Соответствующей средней годичной температуре Вѣиы. Этот* 
изотерм* достигает* з а п а д н а я берега Европы в * Ирландіп под* 55° 
с е в . ш и р , , идет* затем'*' через* Лондон* и Брюссель к* Боденскому 
озеру, проходит* с/Ьвериую Венгрію, п е р е с е к а е т * среднюю части К р ы 
ма, северную часть К а с п і й с к а я моря и самую южную А р а л ь с к а я , 
спускается внутри Азіи до 43° с е в е р , шир . и з а т е м * покидает* 
восточный ея берег* под* 42° с евер , ш и р . , соответствующем* парал
лели Рима. Па западном* берегу Америки мы его встречаем* ю ж н е е 
острова Ванкувера , подъ 49" с е в . ш и р . , г д е о н * быстро поворот и-
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в а е т ъ къ югу во внутрь Сѣверіюй Америки, достигаете въ долшіѣ 
Миссисипи, выше С -Луи, 40° сѣверпой широ.ты, и накоиецъ остав-
ляетъ восточный бе'регъ Америки подъ 43", т . е. нѣсколько сѣвернѣе 
Ыыо-Іорка. Западный берегъ Ирландіи, подъ SB» с ѣ в . ш и р . , имѣетъ 
слѣдоватедьно одну и ту же годичную температуру, какъ и внутрен
няя часть Сѣверной Америки подъ 40° . 

Изгибы годичнаго изотерма въ 0° еще р ѣ з ч ѳ ; мы его напр . 
встрѣчаемъ въ восточной части' Оѣверной Америки ( в ъ Лабрадорѣ) и 
въ восточной Азіи подъ 50° с ѣ в . шир . , т . е. подъ параллелью Праги ; 
в ъ Норвегіи же опъ достигаѳтъ 70. градуса широты. 

Если взять изъ в с ѣ х ъ температуръ , подъ однимъ градусомъ ш и р о т ы , 
среднюю температуру, то получимъ, такъ называемую, нормальную тем
пературу; зная ее, можно изслѣдовать . гдѣ на данной параллели господ-
ствуетъ температура выше нормальной и г д ѣ — н и ж е . Д о в е выпол-
шілъ этотъ трудъ: онъ соединилъ лвніями мѣста равнаго отклонения 
отъ нормальной температуры одного и того же градуса широты, 
н а з в а в ъ ихъ изаномаліпми или линіями равньгаъ аномалгй. По нимъ 
видно, что вся Европа до Урала имѣетъ климатъ слишкомъ теплый; 
сѣнерная Англія, Ирландія , Норвегія отличаются пмъ въ большей 
степени, и притомъ на 8 до 10" С ; тѣмъ же отличается и западный 
берегъ Сѣверной Америки; слпшкомъ-же холоднымъ климатомъ отли
чается вся Азія (исключая только передней Азіи и Остъ-Индіи) , вся 
в н у т р е н н я я и восточная часть Сѣвериой Америки. Въ южномъ полу-
інаріи особенно холодна западная сторона тропической Южной Аме
рики до 40° широты и западная сторона Африки. 

Приводить пайдеішыя До в е нормальныя годичный температуры сѣвер-
і ш х ъ и южныхъ п а р а л л е л ы ш х ъ круговъ , съ цѣлыо сравнить ихъ съ при
веденными на стр. 81 и 52 температурами и опредѣлить , какія изъ при-
ведеиныхъ тамъ мѣстъ л е ж а т ь въ холодной и какія въ теплой области. 

С р е д н я я т е м п е р а т у р а г е о г р а Ф и ч е с к и х ъ ш и р о т ъ . 
Геогр. шир. 0 10 20 30 40 80 . 60 70 
Сѣверъ. . . 26.5 26.6 28.2 21.0 13.6 В.4 - 1 . 0 — 9 . 0 С. 
Ю г ъ . . . . 26.S 25.5 23 1 19.4 12.5 — — — 

Результаты новѣйшихъ наблюденій въ высшихъ широтахъ южнаго 
полушарія до 53" показали однако, что выше 40, градуса широты 
средняя температура южнаго полушарія выше нежели въ сѣверномъ, 
и это нисколько не поразительно, если-припомнимъ, что нреобладаніе 
моря подъ высшими широтами вліяетъ на повышеніе температуры. 

Чтобы глубже вникнуть в ъ причины искривленій годичиыхъ изотер-
мовъ, необходимо разсмотрѣть изотермы крайиихъ временъ года ,—изо-
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термы, соответствующее м е с я ц а м * январю и іюлю. Вліяиіе воды и 
суши на распредѣлеиіе теплоты л ѣ т о м ъ иное, нежели зимою; въ сред
ней же т е м п е р а т у р ѣ года мы соединяем* сумму, конечный резуль
т а т * обоих* вл іян ій . Н а м * будет* я с е н * э т о т * результат* , когда 
мы нрослѣдим* путь к* нему. Поэтому разсмотрим* изотермы я н в а р я 
мѣсяца . В * сѣверном* полушаріи н а с т у п а е т * тогда средина зимы. 
Выпуклые к * полюсу изотермы по морям* и по западным* берегам* 
Европы и Оѣвериой Америки, а в о г н у т ы е — в н у т р и материков* и по 
восточным* берегам* т у т * еще р ѣ з ч е , нежели при средней годичной 
т е м н е р а т у р ѣ . Внутренняя часть материка и восточные берега в * 
то время становятся всего холоднее, т а к ъ к а к ъ они приходятся въ 
области наибольшей отрицательной аномаліи: въ Я к у т с к е , напр . , 
ниже ея более чемъ на 22° С , а у з а п а д н ы х * береговъ Исландіи, 
северной Шотландіи и иа западном* берегу Норвегіи на 16 — 17° 
т е п л е е . * 

Изотермы, соответствующее январю м е с я ц у , идут* в * западной 
Европе почти прямо с* севера на ю г ъ , т а к * что, начиная от* 
С т р а с б у р г а къ северу через* Б е р г е н * до Л о Ф О д е н е к и х * остро
в о в * подъ п о л я р н ы м * кругом*, мы в с т р е ч а е м * одну и ту же темпера
туру января м е с я ц а . Разница въ т е м п е р а т у р е , которую обыкновенно 
принимают* между севером* и югом*, приходится теперь в ъ Европе 
в ъ направленіи с * запада къ востоку. Изотерм* 0°, пдущій к* югу 
о т * В е н ы , достигает* у з а п а д н ы х * береговъ Норвегіи 68° с е в . ш и р . , 
в ъ восточной Азіи и внутри Северной Америки, у С. Луи, его нахо-
дятъ подъ 38° с е в . широты, т. е. на 30° ю ж н е е . Самыя холодны я 
пространства находятся не у самаго сѣвернаго полюса, но отчасти гораз
до южнее , у Я к у т с к а подъ 62° с е в . ш и р . , и на северо-западе Гудзо-
нова залива , в ъ арктическом* а р х и п е л а г е Северной Америки. Здесь 
в с т р е ч а ю т * самую низкую зимнюю температуру , с* средней месячной 
температурой в*—40"С. Эти две местности представляют* т а к * н а з ы 
ваемые зимніе холодные полюсы; аз іатскій и сѣверо-америкапскій. 
Один* изъ э т и х * холодных* полюсов* леш.итъ въ восточной части 
большего м а т е р и к а , другой въ а р х и п е л а г е , который зимою покры
вается т о л с т ы м * слоемъ льда и который по лучеиспусканію теплоты 
можно сравнить съ материком*. Вліяніе материка иа пониженіе темпера
т у р ы и вліяніе о т к р ы т а я моря на сохраненіе теплоты всего р е з ч е в ы 
ражается на и з о т е р м а х * .января м е с я ц а . 

Взглянем* теперь на изотермы іюля м е с я ц а с е в е р н а я л о л у ш а р і я . 
Картина совершенно м е н я е т с я . Кривизна линій одинаковой темпера
туры принимает* совершенно другой вид* : т у т * изотермы внутри 
материков* поднимаются , к* северу , а н а д * морями спускаются к* 
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югу . Тутъ подъ одинаковыми широтами .суша теплѣе моря, Т а к ъ , 
направляясь лѣтомъ отъ Вѣны н а п р . , па в о с т о к ъ , во внутрь 
Россіи и Азіи, найдемъ, что подъ одной и той-же широтою, темпера
тура все повышается; къ западу же, наоборотъ , она понижается . 
Лиссабонъ, подъ 3 8 ° . 7 с ѣ в . шир . , имѣетъ почтя ту же температуру , 
какъ и ѵ В ѣ н а , лежащая подъ 48о с ѣ в . ш и р . ; іюль же мѣсяцъ въ То
больске , подъ й8° с ѣ в . ш и р . , немного холоднѣе, чѣмъ въ В ѣ н ѣ . Но 
рѣзче всего впрочем* крутые повороты изотермовъ внутри Сѣвериой 
Америки, у восточной подошвы Скалистыхъ горъ , гдѣ жары въ іюлѣ 
мѣсяцѣ такъ же сильны, какъ и холода въ я п в а р ѣ . Однако охлажда
ющее вліяніе во время зимы беретъ перевѣсъ, к а к ъ показываетъ 
сравненіе величины искривленій изотермовъ января и іюля. Направ
ляясь по Европѣ, подъ Ш градусомъ широты н а п р . , отъ береговъ 
атлантическаго океашт къ Уралу, иаходятъ, что зимою температура 
понижается на 3".4 С , при перемѣщеніи па 10° долготы, лѣтомъ же 
повышается только на 0% при такомъ же перемѣщеиіи. Влушіе зи
мы такимъ образомъ б о л ѣ е : могуче, и годичные изотермы служатъ 
только менѣе сильнымъ выраженіемъ изотермовъ зимы. : 

Сильное иагрѣвапіе материка, въ особенности т а м ъ , гдѣ онъ без-
препятственно подверженъ иисоляціи, какъ въ п у с т ы н я х ъ и с т е п я х ъ , 
ясно обнаруживается- в ъ самомъ положеніи мѣстностей, гдѣ в ъ іюлѣ м ѣ -
сяп;ѣ всего Жарче. Эти самыя 1 жаркія страны со среднею температурою 
в ъ За" лежать въ настоящее время далеко на с ѣ в е р ъ отъ экватора , 
в ъ степяхъ сѣвериой Африки, Аравіи, Месопотаміи и в ъ области 
Пандшабъ. Ігольскіе изотермы въ 38° : достигаюсь въ передней Азіи 
38" географической широты. Самое же холодное лѣто встрѣчается въ 
арктической Оѣверной Америкѣ. Архипелагъ, превращающейся зимою 
в ъ : материкъ, расходуете лѣтомъ всю солнечную теплоту на таян іе 
льда, вслѣдствіе чего температура воздуха едва переходить за точку 
замерзаиія , между тѣмъ какъ на материкѣ сѣверпой Азіи послѣ та-
я й і я снѣжнаго : покрова солнце проявляешь на сухой • почвѣ еиль-
пую теплоту, Тутъ уже пѣть аз іатскаго холодиаго полюса; лѣтній 
холодный полюсъ лежйтъ въ арктической Сѣверной Америкѣ, окру
женный въ іюлѣ изотермомъ - ) -2 u . • • ' 

Все, что мы сказали относительно внѣтропическихъ частей с ѣ -
вернаго ' полушарія , относится и къ южному, только въ значитель
но меньшей м ѣ р ѣ , потому ! что при Огромномъ преобладании во
ды противоположность температуръ обширныхъ • материковъ в ы р а 
жается гораздо менѣе. Искривленія изотермовъ,- равно какъ и ихъ 
переходъ отъ зимы къ лѣту , гораздо слабѣе иа гожномъ нолушаріи . 
Здѣсь мы встрѣчаемъ в ъ полиомъ смыслѣ. морской : к л и м а т ъ , , про-
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хладное лѣто и мягкую зиму, в ъ противоположность климату в н у 
тренней Азіи и Сѣверной Америки, г д ѣ , к а к ъ п о к а з ы в а ю т ^ изотер
мы, крайне суровая зима смѣняется жаркимъ л ѣ т о м ъ . 

Ж а р к о е лѣто еѣвернаго полушарія совпадаетъ по времени съ мяг 
кою зимой южнаго полушарія , и обратив , во время суровой зимы 
па обшпрныхъ м а т е р и к а х ъ сѣвернаго полушарія прохладное лѣто 
господствуете в ъ гожномъ. Слѣдовательно, опредѣляя среднюю тем
пературу воздуха іюля мѣсяца для всей земной поверхности, а 
з а т ѣ м ъ температуру я н в а р я , мы могли бы зарапѣе ожидать, что 
средняя температура воздуха за іюль м ѣ с я ц ъ значительнѣе, чѣмъ 
за я н в а р ь . I дѣйствительно , Д о в е н а ш е л ъ , что за общую, темпера
туру всей ; земной поверхности в ъ іюлѣ м ѣ с я ц ѣ можетъ быть принято 
17" С , а въ я н в а р ѣ только 12",,. 0. с л ѣ д . , средняя температура на 
земной поверхности поднимается на l " . 5 j когда солнце пребываете 
къ сѣверу отъ экватора , и при э т о м ъ - в ы с ы л а е т е тепловые лучи 
большей массѣ земли, 1 чѣмъ когда оно находится въ юяшомъ полу-
шар іп . По Д о в е , средняя годовая температура , для всегоисѣверпато 
полушарія 1 B U . 3 , а для южнаго только 1 3 ° . в ; т акимъ образомъ полу-
шаріе съ болѣе обширною поверхностью воды холоднѣе т о г о , въ ко-
торомъ преобладаете суніа * ) . Изъ общего же обзора годичныхъ 
изотермовъ мы вывели уже заключеніе , что массы земли внутри и 
вблизи экваторіальной зоны д ѣ й с т в у ю т ъ на воздухъ , повышая его 
температуру , и что напротивъ того подъ болѣе высокими градусами 
ш и р о т ы въ тоыъ же смыслѣ дѣйствуетъ поверхность моря, кото
рая у м е н ь ш а е т е потерю тепла. 

То, что "мы сказали относительно неодинаковой температуры обо-
ихъ полушар ій , з а с л у ж и в а е т е нолиаго внимапія и съ другой точки 
з р ѣ н і я . Нрішомнимъ, что было сказано выше о періодѣ бляжайшаго 
ноложенія солнца и объ отношеніл его ко временаыъ года на землѣ. 
Въ настоящее время лѣто сѣвернаго п о л у ш а р і я и зима южнаго со-
впадаютъ съ наибольшим! . ' удалѳніемъ земли отъ солнца, т . е. съ 
аФеліемъ, и обратно , когда земля приблизится къ солнцу болѣе 
чѣмъ на 000.000 миль, то на с ѣ в е р н о м ъ п о л у ш а р і и будете зима, а 
на южномъ л ѣ т о , Количество теплоты, получаемое отъ солнца 'зем

лею въ неригеліи , относится къ количеству теплоты въ аоел іи , какъ 
1,031 къ 0.907, при теперешней величипѣ эксцентрицитета . Отсюда 
можно было бы заключить , что в ъ южномъ полушаріи должно 1 бы быть 

") Что касается количества суши на яемнол поверхности, то ея считается 
"о"/,. R i . сѣверномч. и '25п/() въ нжномъ ітлушярінхъ. На бЪвЬрв'оиъ' ' і іолултріп 
суши 0.4, а воды О. Ij; па юяшомъ, обратно,—суши 0.1 Я, a води 0.87. 
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жаркое лѣто (болѣе короткое) и холодная зима, а въ сѣверношъ, иа обо
рота , лѣто болѣе прохладное (хотя и продолжительное) и, вслѣдствіе 
ноложенія земли въ перигеліи, умѣренная з и м а . В ъ дѣйствительиости же 
выходитъ совершенно наоборотъ: умѣренная зима и прохладиое лѣто 
на южиомъ полушаріи , жаркое лѣто и суровая зима на сѣверномъ. 
Отчего происходить такое противорѣчіе? Очевидно оттого, что вліяніе 
отъ преобладанія воды или суши па полушаріи болѣе могуче, нежели 
та разность иисоляціи, которая проявляется велѣдствіе разности раз-
стонній земли отъ солнца во время прохожденія чрезъ первгелій и 
аоелШ. А отсюда мы можемъ уже заключить, что если въ будущемъ 
время прохожденія чрезъ неригелій. и придется во время нашего л ѣ -
та (см. стр. 23) , то вліяніе на разность между температурами лѣта и 
зимы не будетъ замѣтно при томъ распредѣлеиіи воды и суши, какое 
существуетъ теперь. Но тѣ громадныя измѣнеиія въ распредѣлепіи 
воды и суши на нашей планетѣ, которыя совершились в ъ геологи-
ческіе періоды, очевидно, не могли не повліять значительно на рас-
предѣленіе теплоты на земной поверхности. 

Давленіе атмосферы и вѣтры. 

Еслибы атмосфера была равномѣрно нагрѣта на всей земной по
верхности и постоянно находилась въ равновѣсіи , то давленіе атмо
сферы у поверхности моря всюду было бы одно и то же. Но рѣзкіе 
контрасты температуръ, на которые было указано в ы ш е ' и которые 
постоянно замѣчаются иа днѣ воздушнаго моря, н а р у ш а ю с ь равно-
вѣсіе воздушныхъ слоевъ, которые у полгосовъ плотнѣе и т я ж е л ѣ е , 
в ъ э к в а т о р і а л ы ш х е же страпахъ , напротивъ, рѣже и легче. Если въ 
дакоме-нибудь мѣстѣ температура воздуха будетъ выше окружающей, 
то нагрѣтая масса воздуха расширится и поднимется вверхъ , подоб
но куску пробки, погруженному въ воду. Если нагрѣвапіе постоянно 
поддерживать, то масса воздуха будетъ т у т ъ постоянно подниматься, 
а въ замѣнъ будетъ постоянный иритокъ свѣжаго воздуха со в с ѣ х ъ 
стороиъ въ нагрѣтое пространство. Такъ происходить ежедневный 
морской иѣтеръ у морскихъ береговъ или иа островахъ , гдѣ воздухъ , 
начиная съ утра и до вечера, притекаете со в с ѣ х ъ сторонъ во внутрь 
нагрѣтой земли; ночью же, когда земля остынетъ сильнѣе моря, про
исходите обратное теченіе свѣжаго воздуха со стороны земли к е мо
рю. Если воздухе иагрѣвается наде обширною поверхностью, то бо-
лѣе легкія вооходящія массы воздуха не всегда т о т ч а с е же замѣня-
ются бодѣе холодными и плотными, вслѣдствіе чего н а с т у п а е т е раз -
рѣженіе воздуха и уменьшеніе давленія в е срединѣ нагрѣтой поверх-
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пости. Это обстоятельство служите исходною точкою и коренною при
чиною большей части пзмѣненій и различій въ давлепіи, происходя
щ и х * въ а т м о с Ф е р ѣ , и в ы з в а н н ы х * э т и м * движеиій воздушных* массъ . 

Неравномѣрпая пасыщенность атмосферы парами, преимуществепо же 
пары, поднимающееся надъ напболѣе п а г р ѣ т ы м и тропическими моря
ми, при плотности паровъ т о л ь к о въ 0.6 воздуха должны также влі-
ять па давленіе атмосферы. Такимъ образомъ мы должны ожидать, 
что барометръ падаетъ всюду, гдѣ температура воздуха выше темпе
ратуры о к р у ж а ю щ а я пространства , и обратно , а также , что давленіе 
атмосферы надъ морями ниже, чѣмъ надъ поверхностью земли ,—и это 
действительно т а к ъ , хотя и не столь просто , потому что воздушный 
течепія , происходящія вслѣдствіе разности давлеиія атмосферы, в е т 
ры, съ своей стороны также о к а з ы в а ю т * вліяніе на давлеиіе. 

И т а к ъ давленіе воздуха у поверхности моря далеко не одинако
во на всем* земном* ш а р ѣ . Оно ниже в ъ экваторіальномъ п о я с ѣ , гдѣ 
барометръ средпимъ числомъ п о к а з ы в а е т * 739 мм., з а т ѣ м * оно под
нимается до поворотныхъ круговъ , гдѣ достигаешь наибольшей вели
чины, среднимъ числомъ 764 мм. , a далѣе снова понижается . Въ на-
шихъ с т р а н а х ъ среднее давленіе у поверхности моря составляет* 
762 мм. Пояса высокаго и низкаго давленія . подобно изотермамъ, не 
идутъ по параллелямъ ,—паправлен іе и х ъ слѣдуетъ скорѣе очертанію 
болыпихъ поверхностей земли и морских* бассейнов*, а т а к * какъ они 
з а в и с а т ь отъ распредѣленія теплоты, то они и з м ѣ я я ю т с я по време-
намъ года, Зимою въ сѣверномъ полушпріи среднее давленіе воздуха 
бываешь наивысшее въ самыхъ холодных* странах* , в * северо-
восточной Азіи , а именно 772 мм.; въ сравнительно самой теплой 
с т р а н ѣ , въ сѣверномъ атлантическом* океанѣ между Исландіею и 
Норвегіею давленіе самое низкое , в * 749 мм. То же самое повто
ряется , хотя и в * меньшей степени, внутри С. Америки и на север 
ном* великом* о к е а н ѣ . Лѣтомъ же, наоборот* , вслѣдствіе сильного 
н а г р ѣ в а н і я и обширности внутренней Азіи давлепіе атмосферы умень
шается въ т о м * самом* м ѣ с т ѣ , гдѣ зимою оно было наибольшим*, 
доходя до 749 мм. ; въ то же время давлеиіе па атлантическом* и 
великомъ океанѣ выше , чѣмъ внутри Азіи и в ъ Оѣверной Америкѣ. 

Такимъ образомъ среднее давлеиіе атмосферы въ одномъ и томъ же 
мѣстѣ не остается одинаковымъ в * теченіе в с ѣ х ъ мѣсяцевъ , но в * 
большинстве местностей оно выше въ зимніе м ѣ с я ц ы , ч ѣ м * в * л ѣ т -
ніе. Колебаніе это , какъ замѣчено, наибольшее в * восточной Аз іи ; 
в ъ Пекинѣ напр . барометр* стоит* в * я н в а р ѣ м ѣ с я ц ѣ на 768 . 2 мм . , 
в * іюлѣ же, н а п р о т и в * того , на 748. ; і мм. 

Кромѣ годичнаго п р а в и л ь н а я колебанія, давленіе атмосферы представ-
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л а е т * также правильное суточное колебаніе. Наибольшее давленіе 
приходится въ 10 ч. утра и 10 ч. вечера, наименьшее в ъ 4 ч. утра 
и І . ч . вечера. Это время наступленія наибольшего и• •наименьший) 
показанія барометра во всѣхъ мѣетахъ остается почти постоянным*. 
Но наибольшая, разность между maximum и minimum замѣчается иа 
э к в а т о р ѣ , вблизи же полюса разности почти н ѣ т ъ никакой. На эква
т о р * суточное колебаніе достигает* болѣе 2 мм. , подъ 30° широ
т ы — 1 , 6 мм., подъ 48"—0,7 мм., въ Петербург* под* 60° ; широ
ты только 0,13 мм. Этому явленію в * настоящее время еще не дано 
вполнѣ у д о в л е т в о р и т е л ь н а я объяспенія ; но что оно находится отча
сти в * зависимости отъ с у т о ч н а я хода температуры, это конечно не-
сомнѣнно. 

До сихъ п о р * мы говорили только о давленіи атмосферы у: самой 
поверхности моря. Но извѣстно , что показаніе барометра уменьшается 
съ высотою, и притом* в * отношеиіи геометрическом*, когда высота 
возрастает* в * ариометическом*. Такъ какъ закопъ этого уменьше-
ігія приводится и без* того въ каждом* учебникѣ ФИЗИКИ, ТО памъ 
достаточно только сослаться на него и привесть для удобства со-
ображенія нѣкоторыя числовыя дапиыя. Если принять равномѣр-
цую температуру 1 въ 0" во веем* воздушном* столбѣ, то иижеслѣдую-
щ а я таблица даст* в ы с о т ы над* уровнем* моря, соотвѣтствующіяпока-
занінмъ барометра чрез* каждые 30 мм., считая отъ поверхности моря 
до высоты, в * 10000 парижских* шут*. За среднее давленіе атмосферы 
у поверхности моря принято 762 мм. 

іДаиленіи 
воздуха 

Высота надъ 
урови. моря. Разности, 

высоты на 
Дацленіе 
воздуха 

Высота наДъ 
уровн. моря, Разность 

высоты на 
31 ъ мм. 

Пар. Ф. Метры. 
1. ММ. въ мм. 

Пар. Ф. Метры. 
1 мм. 

760 65 21 10. , 010 5470 1777 12. 8 

13., 730 1053 342 1 1 . г 580 6714 2180 
12. 8 

13., 
700 2087 678 11-7. 

12. „ 
550 8019 2604 14., 

670 3161 1027 
11-7. 
12. „ 520 9393 3052 14 . 9 

15. 8 
640 4288 1393 12 . 8 490 10857 3527 

14 . 9 

15. 8 

Эта таблица прямо дает* нам* свѣдѣиія о господствующем* сред
нем* давлепіи атмосферы, иа в ы с о т а х * еще обитаемых* и часто по-
с ѣ щ а е м ы х ъ . Послѣдній столбец* справа п о к а з ы в а е т * , на какую вы
соту (въ метрахъ) должно подняться, чтобы давленіе понизилосьна 
! мм. Эта высота близь поверхности моря.• составляет*• 10. в метров*, 



а на пысотахъ отъ і) до 10 т ы с и ч ъ / і у т о в ъ надъ уровпемъ моря 
уже 15.„ ыетровъ . 

Разсмотримъ теперь воздушный теченіл въ атмосФерѣ. На ос-
нонаиіи в ы ш е с к а з а н н а г о . у экватора находится поіісъ наиболь
шей средней температуры съ нпзкимъ давленіемъ. Тутъ посто
янно восходить нагрѣтаи масса воздуха , холодный же воздухъ 
высшихъ градусныхъ широтъ стремится нслѣдствіе этого втор
гнуться въ это разрешенное пространство. Къ этому экваторі -
альному поясу, гдѣ воздухъ находится въ восходящемъ движеніи, 
гдѣ поэтому у поверхности земли ц а р с т в у е т ъ безвѣтріе , т . е. къ 
пчяеу бсзвѣтріл, примыкаютъ въ обоихъ полушаріяхъ пояса земли, 
гдѣ воздухъ въ постояшюмъ движеніи но направленію къ экватору , 
это пояса пассатовъ. Въ сѣверпомъ полушаріи иаправленіе идущего 
къ экватору воздушпаго теченія южное (еѣверный в ѣ т е р ъ , какъ мы 
говоримъ) , въ южномъ—сѣверное (по принятому обозначение в ѣ т р а — 
южпый в ѣ т е р ъ ) . Но пассаты не представляютъ , в ъ сущности г о в о р я , 
сѣвернаго и южнаго в ѣ т р о в ъ : напротив! , , пассатъ сѣвернаго полу-

шар ія — сѣверо-восточный в ѣ т е р ъ , а ю ж н а г о — ю г о - в о с т о ч н ы й ; это 
объясняется вращеніемъ земли около оси. Тѣло , разъ получившее 
опредѣленное направленіе и быстроту движенія, сохраняет! , ихъ до 
тѣхъ поръ , пока ихъ не изыѣпятъ в н ѣ ш н і я ирепятеткіа . Это т а к ъ 
называемый ааконъ шіерціи, о которомъ намъ невольно приходится 
вспоминать всякій р а з ъ , какъ мы выходимъ изъ экипажа, еще на-
ходящагося въ движѳпіи. Вся атмосфера земнаго шара принимает! , 
участіе въ суточномъ движеніи; всѣ части воздушной оболочки вра 
щаются съ тою скоростью, какая имъ сообщается сообразно съ р а з -
стояніемъ отъ оси вращенія . Поэтому воздушный массы на э к в а т о р ѣ 
проходить в ъ сутки путь въ 0400 миль (окружность земли) или 
1428 н а р . Футъ въ секунду; подъ 20" ш и р о т ы онѣ обладаютъ ско
ростью только въ 1342', подъ 40" в ъ 1094, а подъ <і0" скорость доходить 
только до 714'. Еслибъ можно было перемѣстить воздухъ изъ-нодъ 20° 
широты прямо на экваторъ , т о о н ъ здѣсь превратился бы въ восточный 
в ѣ т е р ъ , скорость котораго была бы в ъ 8 6 ' , ибо на столько быстрѣе в р а 
щается земля подъ экваторомъ къ востоку , нежели подъ 20" широты. 
Но т а к ъ к а к ъ на самомъ дѣлѣ воздухъ притекаетъ къ экватору , то 
тамъ должно происходить нѣчто подобное. Воздушный массы, подсту-
пающія изъ болѣе удалеш-шхъ отъ экватора ш и р о т ъ , имѣютъ постоян
но скорость вращенія меньшую, чѣмъ т ѣ параллели , к о т о р а я бли
же къ э к в а т о р у , и эти массы превращаются поэтому въ восточные 
в ѣ т р ы : с ѣ в е р н ы й в ѣ т е р ъ сѣвернаго иолушар ія превращается в ъ 

ООщсц в о м д с т і ѣ д і ш і е . Ь 
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северо-восточный; ю ж н ы й - в е т е р е ю ж н а г о — n e юго-восточный * ) . Пер
вое правильное обеяснсиіе пропсхождсиіи п нанравленія иис-сатных'ь 
вѣтрове дал* уже въ 1650 году Ф а р е н і й въ своей «общей географіп»; 
этотъ вопросе былъ р а з в и т ь впоелѣдствіи апглійекиме ФИЗИКОЫЪ 

Галееме въ 1680 году. 
Но куда девается иоднявшШся па поясѣ безпѣтрія воздухъ, ко

торый снизу постоянно занѣщается пассатными течепіями? Воз
душны я массы пояса безвѣтрія на высотѣ, надъ пассатами, долж
ны принять обратный путь , и такимъ образомъ закончить кругово
р о т е . — только такимъ путеме и можно объяснить постоянный при
т о к е , какой действительно замечается . И т а к е , наде пассатами обопхе 
полушарій существуете обратное теченіе по направленно к е полю
сам* , аітшіаесатъ, который тоже вслѣдствіс вращенія земли около 
оси отклоняется, но только к е западу, потому что one притекаете 
къ странам* съ меньшею скоростью вращеиія. Поэтому антипассате 
в е сѣверпеме нолушаріи представляете юго-западный в ѣ т е р ъ , а в е 
южиомъ—северо-западный. Что действительно в е области нассатове 
существуете это верхнее обратное теченіе, па это есть много пря
м ы х * доказательстве . Часто пепеле , выбрасываемый вулканами тро
пического пояса на болыиія высоты, относится к е западу , противо
положно направленно пассата . В е в ы с ш и х * с л о я х * атмосферы обла
ка идут* протнве направления пассатного в е т р а , а па в ы с о к и х * го
р а х * можно даже прямо ощущать западный антипассат* . Т а к * па 
вершине ТепернФскаго пика, т . е. на высоте І Ш О Футе, постоянно 
дуете западный в е т е р * . 

Что юго-западные в е т р ы , дующіе преимущественно во внетрони-
ческихе зонах* , представляют* ни что иное, к а к * снустшішійся на 
землю верхній п а с с а т е , антипассате , открыл* впервые Г а л л е й . 
Антипассате ие всегда можете оставаться иа в ы с о т е , потому что 
чем* далее он* подвигается къ полюсу, т е м е в с т у п а е т * в * простран
ство все более сеужипающоеся. На экваторе два нерндіана находят
ся друг* от* друга в * разстояніп 15 геогр. миль, а поде 30° ши
роты не более к а к * на 13 миль . Воздушный потоке , в е 15 гоогра-
ФИЧ. миль шириною, спирается и доходите до ширины в е 15 миль. 
Потеря в е ширину вознаграждается высотою, и потому это тече-

*} Отклоняющей дѣйствіе лращенія земли на движопія на земной поверхности 
но ограничивается однако одними такими двішеніишг, который совершаются вт, 
направлен!и мерпдіановъ; оно распространяется, шіпротнвъ того, на дпиаіоиіп 
un всяком'!, ііанрііплсаііі. Въ сѣвпрнимъ нолушарш отклоиеше, происходить по
стоянно вправо отъ направлении двшконін), въ іожномт. влѣво, и величина его 
во.тростаетъ съ географическою широтою. 
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nie- спускается до самой поверхности земли, что случается за пово
ротным!, к р у г о м * . Это же оиускапіе г.ерхияго воздушнаго потока но 
вышаетъ давлепіе атмосферы въ э т и х * ш и р о т а х * . Часть нисходя
щей воздушной массы, по всей в е р о я т н о с т и , тотчас* же идет* 
обратно в * видѣ пассата и* экватору , другая же часть направляет 
ся въ вндѣ теплого нкваторіальнаго воздушнаго потока в * полюсам*. 

Поэтому за поворотным* кругом* господствуют* въ обоихъ полу-
шар іяхъ западные вѣтры (юго-западный п северо- западный) , которые 
достигают* до наибольших* высот* атмосферы, к а к * п о к а з ы в а е т * 
путь бѣлыхъ п е р и с т ы х * облаков*, идущих* съ юго-запада (на сѣвер-
помъ полушаріи) значительно выше с а м ы х * высочайших* г о р н ы х * вер
ш и н * . По рядом* съ юго-западными (еѣверо западными) вѣтрами ндѣсь 
господствуют* также сѣверо-восточные (юго-восточные) в е т р ы , ко
торые идут* о т * ш и р о т * болѣе удаленных* от* экватора ; ихъ сле
дует* считать за приток* полярнаго воздуха въ область пассатов* . 
И т а к * въ то время, к а к * мы встречаем* в ъ тропическом* поясе 
два противоположных* в о з д у ш н ы х * потока о д н и * н а д * д р у г и м * , въ 
к ш р о т ѣ , лежащей внѣ тропиков* , эти потоки идут* р я д о м * . Юго-за
падный п о т о к * (с . - з . ) н а з ы в а ю т * также экваторіальиымъ потоком*, 
а северо-восточный ( ю . - в . ) — п о л я р п ы м е , ч е м * однако не объясняет
ся ихъ непосредственное нроисхождеиіе у полюса или у экватора . 

До сих* порч, мы не обратили еще вниманія на то , что пояс* наи
большей температуры земли перемещается по временам* года, вслѣд-
ствіе п е р е м е щ а ю щ а я с я з е н и т н а я ноложенія солнца к* югу и к* се
веру до 23-го градуса широты; съ ш ш е , естественным* образомъ, пе
ремещается и п о я с * безвѣтрія с ъ восходящим* движепіемъ воздуха , 
a вслѣдствіе этого и слѣдующій за пимъ широкій пассатный ноясъ в * 
обоихъ п о л у ш а р і я х * . П о я с * наибольшей температуры и н и з ш а я дав-
лепія воздуха , что характеризует* н о я с ъ б е з в ѣ т р і и , перемещается 
и а м о р я х * лишь на несколько г р а д у с о в * ; онъ никоим* образом* не 
переходит* отъ одного п о в о р о т н а я круга к ъ другому, но постоянно 
находится къ северу отъ экватора, на Атлантическом* и Тихом* 
океане , т . е. т а м ъ , где нам* точпѣе и з в е с т н ы границы пассатов* . 
На Атлантическом!, океане въ крайнія времена года границы пасса
т о в * приблизительно следующія : 

В * ма р т е (во время самой низкой температуры на море) с.-в. пас
с а т * достигает* о т * 26" с. -щ. до 3 ° с , о т * 3:'с. до экватора идет* 
пояс* б е з в е т р і я , а от* экватора до 23" ю. ш. доходит* ю.-в . пас
сат* . В * с е н т я б р е (во время самой высокой температуры моря) с . -в . 
пассат* идет* отъ 20" с. ш . до 11 " с , поясъ беявѣтрія отъ 11" до 3 ° с , 
а отъ 3"с. до 25"., го. ш,—-юго-восточный пассат* .Такимъ образом* ю . - в . 



па m m . переходить въ середішѣ лѣта сѣяершіе полушаріо , даже эк
ваторъ . Г[OÏIci. беавѣтрія в ъ сѣверномъ нолуипіріи зимою у ж е , чѣмъ 
дѣтомъ . Т о ж е повторяется п въ Великошъ о к с а н ѣ , гдѣ срсднія внут-
реішія границы пассатовъ слѣдующія: зимою с . -в . пассате прости
рается отъ 2Ь" до îi" с. ш . , полет, безвѣтрія отъ до 3 " с , откуда 
начинается ю.-п. нассатъ , который простирается до 28" ю. ш . (пре
рываясь въ области острововъТоварищества и Мореплавателей) . Л ѣ -
т о м ъ с . -в . нассатъ простирается отъ 30" до 10" с. ш . , поясъ безвѣт-
р і я . п т ъ 10" до "" с. ш . , а далѣе слѣдуетъ поясъ ю.-в. пассата , за 
20" го. ш . 

Можно среднпмъ числомт, принять , что пояса пассатовъ на обоихъ 
нолуіпаріяхъ доходятъ до 30" широты. На атлантическом!, океанѣ 
область пассатов!, въ западной части достигаете лѣтомъ до 32" с 
т . (Бермудскіе острова), въ восточной даже до Азорспихъ острововъ, 
подъ З!) 0 с. ш. Смотря по господствующему в ѣ т р у , ложно поэтому 
каждое подушаріе раздѣлпть на 3 пояса. Четвертый средній поясъ со
ставляете поясъ бсзвѣтрін и п е р е м ѣ ш ш х ъ в ѣ т р о в ъ ; онъ занимает!, 
полосу въ пѣсколько градусов!, у самаго экватора . Три же пояса 
вѣтровъ слѣдующіе: 1-й п о я с ъ , который постоянно остается въ обла
сти иаесатовъ , такъ напр. в ъ сѣверномъ атлзнтическомъ о к е а н ѣ , ме
жду 2(1° H 11" широты. За т ѣ м ъ слѣдуетъ 2-й поясъ , который только 
временно, лѣтомъ, входите въ область пассатовъ , простираясь въ с ѣ -
верномъ атлантическом!, океанѣ отъ 20" с. ш . до Зі)" с. ш . , 
это такъ называемый ппдпцюпичстй поясъ, и накоиецъ 3-й поясъ , 
начиная отъ крайиихъ полярпыхъ границъ пассата до полюса. Здѣеь 
дуют!, въ продолжеиіе цѣлаго года, поперемѣніш, я к в а т о р і а л м ш е и 
полярные вѣтры безъ правильной послѣдоватсльности. 

Еслибы вся экпаторіалыіая область земли была покрыта водою, 
то поясъ безвѣтрія и пояса пассатовъ опоясывали бы всю землю съ 

'большою правильностью н почти параллельными полосами. Но кон
тиненты, которые лѣтомъ сильно пагрѣваются и вслѣдствіе этого 
становятся притягательными центрами для в ѣ т р о в ъ , н а р у ш а ю т ъ не
прерывность пассатныхъ поясовъ. 

Разсмотримъ па нашей нартѣ изотермовъ іюля мѣсяца окраины 
сѣпернаго индійскаго океана. Ни одинъ обширный морской бас
сейн!, не окруженъ т а к ъ матер икомъ, и нигдѣ не отходите, т а к ъ 
далеко о г ь экватора область наибольшей температуры. Необыкновен
но сильный жаръ въ АрагЛи, Персіи и передней Йндіи и высокая 
температура громадных!, материковых!, пространств!, Азіи вообще, 
образутотъ разрѣжепное пространство воздуха, къ которому направ
ляется свѣжій воздухъ окружагощихъ морей. Доказательством!, р а з -
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режсніа воздуха л е т о м * въ Азіи с л у ж а т * н о к а з а ш е барометра, ко
торый вт. Е а л ь к у т ѣ съ декабря по іюль надает'!, на 12,5 мм. , а въ 
Пекпнѣ даже до 20 мм. Вслѣдетвіе э т о г о ' л ѣ т о л ъ пассатный ноясъ преры
вается, воздух* устремляется съ юга во-внутрь Азіп и становится за 
падным!» в ѣ т р о м ъ , т а к ъ какті переходить в ъ пысшія шпроты. По
этому мы ветрѣчасмъ съ мая по сентябрь па всемт. индійскоыт, океа
н е , кі , северу отъ экватора , на берегахъ Аравіи , Персіи, по всей 
Остъ-Индіп до Гпмалая юго-западный к ѣ т е р ъ , т а к ъ называемый ю . - з . 
монсунт,. Въ южиомъ К и т а е нанравленіе монсуна более южное, въ 
сѣпорпомъ Китае—-более восточное, потому что тамъ притягатольный 
центръ для маесъ воздуха л е ж и т ъ н а з а п а д е . Этотъ южный и юго-восточ
ный монсуиъ у восточных* береговъ Азіц дует* чрезъ весь Китай и 
Яионію вплоть до устья Амура, в р ы в а я с ь т а к и м * образом* в * у м е 
ренный п о я с * . По еще восточнее (начиная съ 143«иосточпой долго
ты Гринвича) в ъ великом* океане дует* снова безпрелятствеішо с . -в . 
п а с с а т * . 

Зимою же, когда наоборот* южное нолушаріе нагревается с и л ь н е е , 
в * с е в е р н о м * ипдійскомъ океане и въ Остъ-Иидіи господствует* пра
вильный с е в . - в о с т . пассат* , называемый здесь монсупомъ. Вследствіе 
же нагрѣваиія материка Австралін происходит* летній монсуиъ иа 
южиомъ полушар іи , по в ъ меньшей степени; опъ дует* отъ эква
тора ч р е з * Зоидскіе острова къ Новой Голлмидіи. Этотъ северо-запад
ный монсуиъ дуетъ чрезъ северную Австралии до 18° с. ш. с* ноября 
до Февраля, съ марта же до октяб; а господствует* правильный юго-
вост. п а с с а т * . Времена смѣны монсуна, м е с я ц ы апрель и октябрь, ха
рактеризуются сильными ураганами в * мпдійскомъ океане и въ китай
ском* море . 

Названіе монсуп* заимствовано о т * арабскаго маузимъ—время 
года; т а к и м * образом* монсупы—это в е т р ы , смѣпяющіеся по време
нам* года. Уже Греки знали о с м е н е монсуна, вследствіе похода 
Александра Македонс-каго въ Индію; Этою смѣпою воспользовались 
дли мореплаваиія въ Индію и обратно и з * морей красііаго и араві і і -
скаго, что приписывается Г п н а л л у во времена 11 т о л о м е е в * . 

Вт, южном* иидійском* океане отъ 10" до 30" юж. ш . , между Ма
дагаскаром* и Новою Голлапдіею, безпрепятственно господствует* в * 
теченіо целаго года гого-вост. п а с с а т * . 

Въ Верхней Гвинеи образуется тоже род* монсупа съ іюдя до 
сентября , т . е. когда северная Африка сильно нагрета ' , т а к * к а к * 
юго-пост, п а с с а т * , правильно дующій иа м о р е , отклоняется вблизи мор
с к и х * берегов*, т а к * чтоюго-зан . и з ап . юго- зан . в е т р ы дуют* тогда до 
островов* Золенаго мыса. Между пассатом* отклоненный* и п о с т о я в -
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п ы н ъ образуется область бозвѣтр ія , которую мореплаватели , в с л ѣ д -
ствіе частыхъ грозъ , называют! , моремъ дождя или грома. 

Правильность составляете, характеристичную черту вѣтровъ троіш-
ческаго пояса. Бо лишь только мы перейдемъ границы пассатовъ къ 
полюсамъ, мывступимъ въ другую область, гдѣ наоборотъ отличитель-
нымъ свойствомъ служпт'ь неправильная смѣпа в ѣ т р о в ъ . Тутъ пре
о б л а д а ю т западные в ѣ т р ы , представляя экватор іалыюе теченіе воз
духа но направлению къ полюсу, которое мы приняли за а н т и н а с 
с а т ъ ; но они смѣпяются вѣтрами , которые идутъ отъ широтъ бо-
л ѣ е удаленныхъ отъ экватора и направляются въ область пассатовъ, 
это т а к ъ называемый полярныя тененіл. Экваторіалъиыя течетя 
(т., ю . - з . ; з. на сѣвецшоыъ полушарів) теплы и влажны и понижа
ют!, давленіе воздуха, полярныя же течетя ( с , с . - в . , в . на нашемъ 
полудіаріи) холодны и сухи; они повышаютъ барометръ. Экваторіалыюе 
теченіе припоситъ болѣе высокую теплоту тропиковъ въ полярныя 
страны, составляя такимъ образомъ для поясовъ уыѣреипаго и хо
лодпаго важный источник!, температуры; дѣйетвіе же полярнаго течепія 
противоположно. Смѣна ю.-з и с . -в . вѣтра обозначаете с л ѣ д . , для 
нашей страны смѣну господствующего умѣрепиаго южнаго климата 
болѣе холодны*** климатом!, болѣе высокихъ широте,. 

Сравнивая изотермы января и іюля, мы т о т ч а с ъ . з амѣтимъ , въ 
какой неравііьмѣрііой степени мѣпяется температура въ эти два мѣ-
сяца отъ полюса къ экватору . Въ январѣ разность между темпе 
ратурою самой холодной страны на сѣверномъ полушаріи при—К)" 
С. и температурою, господствующею въ то же время на экваторѣ 
около 27", составляете цѣлые 07", въ іюлѣ же, напротив! , , разность 
составляет!, не свыше 33", т . е. едва половину. Поэтому н разность 
температуры южнаго и сѣвериаго вѣтра зимою гораздо зпачитель-
н ѣ е , нежели лѣтомъ Чтобъ опредѣлиті. вліяніе вѣтровъ на темпе
ратуру и дапленіе атмосферы, найдены средняя температура и сред
нее даилепіе, соотвѣтствуіощін восьми главным!, в ѣ т р а м ъ и выведенный 
в з ъ паблюдеиіц во многнхъ м ѣ с т а х ъ . Для с р е д н е й Е в р о п ы установ
лены ппжеслѣдующііі числа, знакъ - j - обозначает!, и з б ы т о м , тепла 
надъ нормальною среднею температурою, знакъ —- коиижепіе отно
сительно ея, и притомъ въ градусах!. Цельзія. 

с с.-в. в. ю . -в . ю. ю . - з . з . с . - з . разность . 
Зима — 3., — 3 . , - З . а 1 . , + 3 Ч - | - 2 . „ — 0 . 4 7.„-'• 
Лѣто Т - 0 . . - + 0 . , + 1 . 7 + S . S - 1 - 1 . , - f 0.» - 1 . 0 - 1 . 0 3 , я 

Повороте вѣтра съ с . -в . на ю . - з . зимою означает!, такимъ обра
зомъ перемѣну тепла , к а к ъ будто бы мы перемѣстились къ югу на 
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14" широты. Лѣтомъ эта разность значительно меньше, и при атомъ 
обнаруживается на занацѣ Европѣ вліяніе атлантического океана . 
Морскіе в ѣ т р ы лѣтомъ прохладны и прниосятъ пасмурную погоду; 
континентальные же в ѣ т р ы , нинротнвъ, тогда т е п л ѣ е , ибо при дихт, 
небо ясно и солнце можегь сильно нагрѣвать почву. Но вообще юж
ные в ѣ т р ы всегда б ы в а ю т ъ самыми теплыми, a сѣверпые—самыми 
холодными. 

Измѣненіе давлеиія воздуха находится въ обратпомъ отиошенін in . 
пзмѣнепію температуры; при с.-в. в ѣ т р ѣ показаніе барометра наиболь
шее , при ю . - з . — н а и м е н ь ш е е , и лритомъ въ течеиіе цѣлаго года. 

Кдиматъ умѣрениыхъ п холодныхъ ноясовъ зависитъ такимъ обра
зомъ отъ п е р е м ѣ н и вѣтровъ въ протцвоположныхъ направдси іяхъ , 
и эту нерелѣну но крайней шѣрѣ до н а с т о я щ а г о времени еще не мог
ли подвести подъ какое нибудь правило . Погода тропичсскаго пояса 
носить х а р а к т е р ъ постоянства, погода же ішѣтропическнхъ страиъ 
характеризуется полною неправильностью и изменчивостью. 

Но относительно последовательности вѣтронъ Д о в ѳ нашелъ з а м е 
чательный закона. . Вѣтеръ въ ііашема. иолушаріи вращается обыкно
венно слѣва н а п р а в о , пли въ направленіи .суточнаго движенія солн
ца; за сѣвернымъ вѣтромъ слѣдуетъ такимъ образомъ с.-в. , в . , ю . - в . , 
ю . , ю . - з . , з . и с . - з . , чѣмъ и заканчивается полный оборота., a з а т ѣ м ъ 
начинается новый. На южномъ нолушаріи вращеніе слѣдуетъ обратно
му порядку—съ е. , чрезъ в . , іп. ю., н т . д. 

Т ѣ м ъ , что мы сказали относительно господства двухъ противопо
ложных'!, воздушных*!, течепій въ страпахъ внѣ-троішческих 'ь , о б ъ я с н я . 
ются два явденія въ распрсдѣленіи теплоты , па которыя было ука 
зано в ы ш е . 

Неправильная смѣна полярнаго и экватор івльнаго течеиія объясня
ет!, намъ такъ -пазываемын пеперіодическія, т . е. неправильный из-
ыѣненія температуры. Если зимою продолжительно дуютъ с. и с . - в . 
в ѣ т р ы , то мы вслѣдстьіо этого какъ бы переносимся въ болѣе с е в е р 
ную по климату область. Но проникающіе з а т ѣ м ъ западные в ѣ т р ы 
снова новышаіота. температуру на столько же быстро относительно 
средней, на сколько прежде она была понижена . Т а к ъ к а к ъ лѣтомъ 
разность температура, вѣтровъ слабѣе, то и колсбанія нормальной 
температуры лѣтомъ также слабѣе. Это становится вполнѣ очевидно 
и з ъ показапій высшей и низшей температуры зимняго и лѣтняго м е 
сяца Вены въ теченіе 90 л ѣ т ъ . Самый холодный декабрь 1840 г . . 
со среднею температурою в ъ ~ - 9 % С , разнится отъ самаго тѳплаго 
1778 года, со среднею температурою въ *|- 5", на 1 і ° . 2 ; иаоборотъ , 
самый холодный іюль 1837 года со среднею температурою въ 1 7 % 



разнится только на 7 % отъ самого теплого 1794 г . . со среднею тем
пературою въ 2 4 Л . в С. Измѣиеніе месячной температуры зимою вдвое 
больше, чѣмъ лѣтомъ. 

Въ области пассатов* и въ тропическом* иоясѣ вообще больших* 
уклонений от* средней температуры не замечается , потому что пе 
существует* причины этихъ у к л о н е н і й , — с м ѣ п ы противоположных* 
воздушных* течеиій т а м * не происходит*. В * Мадрас!; за промежу
ток* въ 2.'і л ѣ т ъ нашли , что въ самый холодный январь средняя тем
пература была въ 2 1 ° . 8 , а самый теплый въ 20% С. 

Такъ какъ воздух* , направляясь къ экватору чрез* какую-ни
будь страну внѣтропическихъ ш и р о т * , должен* в * в а к о м ъ - н и -
будь другом* мѣстѣ быть замѣпепъ воздушным* потоком*, идущим* 
к ъ полюсу, то одинаковыя уклонеиія от* средней температуры ни
когда не распространяются одновременно по всему полушарі іо ; на
против* , к* теплой области прилегает* гдѣ-либо другая холодная, 
между т ѣ м * кок* средняя температура всего полушар ія отъ этого 
не пзмѣняется . Для примера, какимъ образомъ теплый и холодный 
ноясъ следует* одинъ за другим*, мы приведем* здесь уклоненія 
температур* в * декабре 1829 года, который в ъ Е в р о п е б ы л * не
обыкновенно суров*. 

В * то время уклонеиія отъ нормальной температуры были следую
щая: 

Р а с п р е д е л е н и е т е п л о т ы в ъ д е к а б р е 1829 г . 
Южн. и Средн. Сѣвериап Америка. 

Россін, O'hn. Герм. Нт.мецкое море. Исландін.. Иосточ. бер. Внутр. 

—(> - 1 0 - 4 ' / , + 2 + 4 + 6 

Въ то время, какъ въ Европе было необыкновенно холодно, въ Соеди 
п е н н ы х * Ш т а т а х * Северной Америки было необыкновенно тепло; по
добная разность температуры происходит* часто иа о б е и х * сторо
н а х * атлантического океана , т а к * же какъ и обратный случай ,т . е. 
когда въ Европе тепло, в * Северной Америке холодно. Подобным* 
же образом* и л е т о м * происходят* часто уравниваиія в * отклопе-
н і я х * температур*. 

Разность температур* ю ж н ы х * и с е в е р н ы х * в е т р о в * поясняет* 
н а м * теперь и ту большую разницу въ температуре з а п а д н ы х * и во
сточных* береговъ, съ какою мы познакомились иа к а р т е изотер
мовъ. Такъ как* зимою моря далеко теплее земли, то уже сами по 
себе теплые юго-западные в е т р ы приносить прежде всего къ запад
н ы м * частям* материка влажный теплый морской воздух* , который 
постоянно охлаждается на 'пути во внутрь материка . Но кроме то
го существует* контраст* по отпошеніго к* в е т р а м * западной н 
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восточной стороны континента. Въ то время , к а к ъ тамъ юго-запад
ные морскіе в ѣ т р ы далеко берутъ п о р е в ѣ с * надъ всѣмп другими, 
на восточной стороиѣ Азіи и Сѣверной Америки, виѣ т р о і ш к о в ъ , 
зимою господствует* холодный континентальный вѣчеръ , дующій- сч» 
сѣвера и еѣверо запада и нрпносящій на югъ къ области насса-
товъ воздухъ . сильно охлажденный внутри континента . Этим* объяс
няется , почему Пекинъ , иаходящійся па одной ніиротѣ съ Неаполем* 
и Мад]іидомъ, представляет* такую же температуру я н в а р я , к а к * Ке
нигсберг*, и почему январь в * Квебекѣ на одной широтѣ с * Женевой 
холоднѣе нежели в * Москвѣ. Въ Соединенных* Ш т а т а х * иногда зимою 
термометр* опускается до точки замерзанія ртути (—40° С ] , нахо
дясь па той же географической ш и р о т ѣ , к а к ъ и Неаполь . 

М о р с к і я т е ч е н і я . 

Подобно тому, какъ в ѣ т р ы у р а в н и в а ю т * температуры холодного и 
жаркаго пояса , и вслѣдствіе этого пр іобрѣтаютъ важное климатоло
гическое значеніе , т а к * и морскія течеиія ne мснѣе того заслужи
вают* вниманія , и поэтому также не могут* быть обойдены в * крат
ком* изложеиіи в а ж п ѣ й ш и х ъ климатологических* Факторов*. В* силу 
высшей удѣльпой теплоты п большей плотности, вода даже благонрі-
я т п ѣ е еще воздуха для передачи теплоты въ ш и р о т ы , болѣе удален
ный о т * экватора . Вубвческій Фут* воды, охлажденной на 1", может* 
н а г р ѣ т ь болѣе 3300 куб. Ф . воздуха на 1". Поэтому теплый водяной 
нотоігь, текущій о т * экватор і алыіыхъ с т р а н * къ полюсу, становит
ся для береговых* стран* , им* омываемых* , настоящим* воздуш
ным* пагрѣвап іемъ . 

Морскія теченія с л ѣ д у ю т * вообще т ѣ м ъ самымъ законам* , к а к * и 
воздушный течеп ія , и причины ихъ ироисхождепія заключаются , к а к ъ 
и т а м ъ , в ъ разности т е м п е р а т у р * па полюсѣ и на экваторѣ и в * 
цептробѣжной с и л ѣ , вызванной вращен іем* земли около оси. Однако 
между ппми есть два г л а в н ы х * отлнчія . Нагрѣван іе моря начи
нается съ поверхности , а не снизу, к а к ъ и а г р ѣ в а п і е . атмосферы, по
этому въ морѣ и не существует* б о л ь ш и х * восходящих* течеиій. 
Далѣе , морскія теченія ne представляют* открытаго п у т и , подобно 
воздушным* т е ч е н і я м ъ , но на" ихъ наиравленіе имѣетъ вліяпіе очер-
таніе береговых* лииій материков* . 

В * настоящее время н а м * п е в п о л н ѣ еще и з в ѣ е т п ы в с ѣ дѣйствующія 
силы при проиехожденіп морских* течеиій и способ* ихъ дѣйе.твія. 
Но н ѣ т ъ никакого сомпѣнія , что теченія происходят* г л а в н ы м * 
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образомъ отъ разности температур* э к в а т о р і а л ы ш х ъ и полярных* 
морей, которая и в ы з ы в а е т * происхожденіе съ одной стороны теченій 
теплой легкой воды къ полюсу, съ д р у г о й - х о л о д н о й тяжелой воды 
к* экватору . Если въ длинный большой сосуд* налить воды, темпе
ратура которой всюду одинакова, то водяные слои будутъ въ равно-
вѣсіи , т . е. въ покоѣ. Но нагрѣвая воду у одного копца сосуда и 
охлаждая ее у другаго, мы замѣтимъ происхожденіе теченій: холод
ная вода пойдет* по низу къ нагрѣтому концу, а теплая вода по 
верху— к* охлажденному. Въ совершенно подобиомъ условіи находят
ся и водяныя массы океанов*; водяные слои, равно удаленные 
от* поверхности, представляют* таким* образом* слои равиаго дав-
лвнія, какъ и въ нашей горизоитальпо-ограпичениой водяной массѣ; 
холодная тяжелая вода поляриыхъ страпъ идет* по направленно къ 
экватору , какъ въ нашем* сосудѣ отъ охлажденного конца къ теп
лому. 

Но плотность, a слѣд. и тяжесть морской воды, зависнет, отъ двухч. 
обстоятельств*: отъ температуры и от* содержамія соли. Морская вода 
содержит* средним* числом* о т * 3 до 4 % солей, т . е. на 100 частей 
воды по вѣсу приходится 3 или 4 части солей (хлористаго патр ія , хлори
стой магиезія хлористаго кальція , хлористаго кал ія и т . д . ) , а средняя 
плотность ея составляет* 1,020 (при 13.3 ß . ) . Обильный приток* прѣсной 
воды уменьшает* содержаніе соли и плотность, к а к * напр . в * Черном* 
морѣ ( 2 . j % соли ) и въ.Балтийском* (0.,о/и соли); з а м к н у т а я пространства 
морей в ъ теплых* климатахъ, гдѣ господствует* сильное испареніе, весь
ма обильны солью и плотны, какъ напр. Средиземное море и Красное 
( 4 % соли). Правда, и въ океанах* , гдѣ происходят* болыпія .тече-
пія , найдено также различіе въ плотности у п о в е р х н о с т и . Атланти-
ческій океан* имѣет* наименьшую плотность (при той же температу
р е въ 13.*з I L ) между 0 и 10" с. ш. въ поясах* безвѣтр ія и дождей, 

далѣе плотность, увеличивается до 20—30° с . -ш. , a з а т ѣ м * к* по
люсу снова уменьшается; совершенно подобное дают* наблюденія 
и на других* океанах*. Поэтому плотность в * Ледовитом* океанѣ 
должна быть наименьшею. Но это относится только к* поверхности, 
на которой плавает* прѣсная вода тающих* ледяных* г о р * и ледя
н ы х * полей. Такъ какъ морская вода выдѣляетъ при замерзаиіи 
соль, то вся та соль, которую выдѣлили массы льда * ) , гонимыя 
к ъ югу , остается въ полярном* бассейнѣ, отчего вода тамъ богаче 
солью и плотнѣе. Сѣвериому полярному морю приносит* сверх* того 
гольФШтром* сильно соленую воду, которая тамъ остываешь и затѣмъ 

*) Помимо лечішыхъ горъ, нпотішедишхъ отъ лодішкоиъ лиліцшыхт. CTJKUIT,, 
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снова должна течь назадъ . Точно также п вч. южный полярный б а с 
сейн'!, наливаются теплые морскіе потоки , тоже болѣе обильные солью 
па поверхности. Подъ болѣе высокими шпротами разжижеиіе морской 
коды отъ атмосФерпыхъ осадковъ незначительно , несмотря на слабое 
нснарепіе. Поэтому слѣдуетъ допустить, что помимо поверхностных'!, 
слоем, с о д е р ж и т е въ океаиѣ соли почти всюду одинаково, а следова
тельно и плотность , насколько она не записитъ отъ температуры. 

Поверхность моря въ экваторіальиой области представляет-!, сред
нюю температуру въ 37" С , въ индійскомъ океаиѣ даже 28"; темпе
ратура п о л я р и ы х ъ морей среднимъ числомт. несколько выше 0°. Въ 
море температура уменьшается отъ поверхности въ глубь. Даже г.ъ 
тропическихъ м о р я х ъ иаходятъ уже на г л у б и н е около 7000' темпе
ратуру не более V C , т . . е. т а к у ю , при которой пресная вода 
(по не соленая) им'Ьетъ наибольшую плотность и тяжесть . Мор
ская вода з а м е р з а е т ъ лишь п р и — 2 " С , но до—3" .5 0. она все еще. 
становится т я ж е л е е и п л о т н е е . Поэтому в ъ море можно найти на дн'Г. 
температуру ниже /<°, даже ниже 0", и ее действительно н а ш л и , 
тогда к а к ъ и з в е с т н о , что температура в ъ и р ѣ с н ы х ъ озерахъ на н а и 
большей глубине 4" С. Причина, почему полярныя моря не иромер-
заютъ вплоть до дна, заключается частью въ защищающем!, леда-
иом'ь покрове , плавающем'), по верху, частью въ притоке теплой воды 
отъ э к в а т о р і а л ы і ы х ъ течеиій, частью въ Фішічеекомъ з а к о н е , но кото
рому точка заморзаніи воды понижается вслецств іе давлелія , хотя для 
пошіжеиія па Ь ' С . потребно давлеиіе в ъ 133 атмосферы, а такое да
вление существует"!, уже на глубине 4200'. Такимъ образомъ па глубине 
12001*' точка замерзанія морской воды приходится приблизительно 
при—5" (3., а такую глубину уже нашли въ европейскомъ ледо-
витомъ о к е а н е . 

Итакъ есть достаточно толстый слой воды, можетъ-быть г.ъ 10000', 
въ которомъ могутъ и должны происходить теченія , вследствие разно
сти температуръ отъ полюса къ экватору . 

По кроме течепііі между странами эвватор іальиыми и полярными 
существует"!, еще сильный нотокъ, направленный съ востока на за -
падъ въ экпаторіаль і іокъ н о а с ѣ между поворотными кругами, т а к ъ 
называемый аквапщлалътИ потокъ. Относительно силы, приводя
щей въ движеніе э тотъ нотокъ , направленный протнвъ суточнаго 
вращенія земли около оси, взгляды различны. Съ одной стороны его 
происхожденіе приписывают! , толчку пассатнаго в ѣ т р а па морскую 
поверхность , съ ч'вмъ однакоже трудно совместить его глубину, про
стирающуюся по крайней мере местами до 5000'; съ другой сторо
ны повод!, къ такому движепію видятъ в ъ центробежной силе , к о -
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торая па э к в а т о р ѣ дѣйствуетъ всего спльнѣе . Скорость атого теченія 
доходит* отъ 30 до (10 мпрскихъ миль HT, сутки. 

Такт, какъ на э к в а т о р е океане прерывается континентами Америки 
и Африки и мелями яааз іатскаго архипелага , то экваторіальный по
токе иа з а п а д ѣ , гдѣ онъ ударяется о материке , распадается на два 
рукава , изъ которых* один* направляется в * скверное , а другой въ 
южное иолуша.ріе. представляя таким* образом* исходный пункт* 
двух* больших* т е п л ы х * водяных* потоков* , т е к у щ и х * по направ
ленно къ полюсам*. 

15* индійеком* океанѣ теплое теченіе идет* вдоль восточнаго бе
рега Ашрики к* югу чрезч, канал* Мозамбик* (отсюда МозамбикекШ 
птпокъ) до южнаго мыса Африки, гдѣ оно загибается я обратно 
направляется на восток*, я в * области Кергуельскихе островов* 
т е ч е т * къ южному полюсу. 

В* великом* океан*' теплый поток* течет* мимо острова Формозы, 
вдоль восточных* берегов* Яноніи 'пааванный т а м * Куро-Спво или 
черный поток*, по причннѣ темпо-голубаго н в ѣ т а ) , по направленно 
къ Пиринговому проливу; по послѣдпііі слишком* мелок* и по мо
жет* вмѣстнть сильного тока . Поэтому большая часть , отклоненная 
врашеніемъ земли все б о л е е ' к ъ востоку,, направляется к ъ американ
ским* берегам* и снова течет* к* югу , попадая в * экваторіальныіі 
поток* и совершая таким* образомъ полный к р у г * . Южная вѣткь эк-
ваторіальпаго потока идет* по восточным* берегам* Австралін и 
Новой Зелаидіп на юг* к* южпому полярному морю. 

Наконец* иъ атлантическом* океапѣ главная масса большого за-
ипднаго течепія втекает* в * Мекспкапскій залип*, и з * которого чрез* 
Флоридскій пролив* и изливается в * сѣверо атлантический бассейн* 
извѣстнѣйшій и громадпѣйшій поток* теплой воды, гольдИштромг. 
Болѣе слабая южная вѣтвь его идет* вдоль восточных* берегов* Америки 
ш> ю г * под* иазваніем* Вравимскт теченія, о т * котораго отде
ляется в ѣ т в ь , идущая до Фалкландскихе островов* , но большое ко
личество воды заворачивает* подъ 30» с. ш. и течетъ обратно. 

Прослѣдим* теперь несколько блпже путь гольФінтрома въ северо-
атлантическом* океане . Въ виде узкого потока, н а г р е т а г о до 30" С , 
покидает* он* Флоридскій пролив*, течет* по берегам*, Соединен
н ы х * Ш т а т о в * къ северу, далее загибает* , становясь все шире, у 
Нантукетской подводной мели под* 40° с. ш. къ востоку и направ
ляется к * европейским* берегам*. Иа пути к* Е в р о п е он* делится 
па дна рукава , и з * к о т о р ы х * один*, ндущій между Азорскими ос
тровами и І с п а н і е й . течетъ к* югу и попадая снова въ экватор іаль-
ныл* поток* замыкает* большой круговорот*, между т е м е какъ 
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северный р у к а в * продолжает!, свой сѣ-веровосточиый путь , омывая 
берега Великобрнтаніа и Норг.егіи, н изливается в ъ полярное морс, 
где еще на западной оторопь Яоішй земли и у Шпицбергена опт. еще 
значительно ощутителен* но своей теплой воде. Отъ Флоридского про
лива до береговъ Европы вода гііді.Фііітрома нробѣгает* въ ЗѴ* м е 
сяцев!, приблизительно. Г у м б о л ь д т * оычислиле . что полный оборот* 
потока, от'ь Флоридскаго пролива обратно въ Мексиканскій з а л и в ъ , 
совершается въ 2 года и 10 мѣсацевъ . По сродипѣ этого потока на
ходится спокойное, озеро, покрытое плавающею массою Фукусов* и 
пзвѣстпое подъ иазваніем* Сиріаесони мори. Подобная же спокойная 
морская новерхнось находится и но средипѣ крутовато течевія в ъ 
бассейнѣ северного тихого океана. ГольФштромъ представляет!, еще 
некоторый замечательный свойства, который весьма общи и другим!, 
теплым* точеніямъ. Какъ въ Куро-Сиво, теплая вода совершенно р е з к о 
отделяется свогшъ темно синимь ц в е т о м * отъ более холодной воды, 
чрезъ которую она пролагает* свой путь , п весь нотокъ состоит!, 
собственно и з ъ струй и нолосъ теплой воды, который отделены другъ 
отъ друга струями холодной, такт, что опт. получает* некоторое 
сходство съ вѣеромъ , спицы которого п р е д с т а в л я т ь теплыя струи 
воды. Отъ с а м ы х * американских!, берегов!, онъ отделяется узкою 
полосою холодной воды, которая резко отличается отъ гольФштрома 
и называется у Американцев'!, холодною с т е н о ю . 

Теплыя теченія , впадающія въ полярный моря, требуютъ такя іедла 
возстановлепія равновесія холодных*, н а п р а п л е ш ш ы х * къ экватору 
теченій, который действительно и существуют* . Это и есть та х о 
лодная вода п о л я р н ы х * морей, которая , к а к * мы говорили во введе
н ы , течетъ но направленно къ экватору . Она течетъ большею частью 
но низу, по крайней м е р е въ сѣверо-атлантическом* морском* бас
сейне , т а к * к а к * надъ него течет* более т е п л а я и легкая вода. 

Самый сильный нотокъ холодной воды в * северо-атлантическом* оке
а н е протекает* между Шпицбергеном* и Грендаидіей но восточным* 
берегамъ последней къ югу и соединяется съ почти подобным* же 
силыіымъ теченіемъ, которое идет* и з * ВаФинова залива и пролива 
Дэішеа и известно подъ именем* Лабрадорского тененіа. Оба теченія 
влекут* громадиыя массы льда на гогъ; они н а п и р а ю т * къ восточ
н ы м * берегам*, ибо вращеніе земли о т к л о н я е т * ихъ па запад* . У 
НыоФаупдленских'ь мелей холодный поток* встречается под* пря 
мым* углом* съ т е п л ы м * гольФіптромом*. под* которым* о н * течет* , 
т а к * какъ теплая вода идет* по верху. Сильный контраст* в * тем
п е р а т у р е э т и х * потоков* в ы з ы в а е т * г у с т ы е т у м а н ы , которыми из 
в е с т н ы ИыоФаундлепсвія мели. Лед.тпыя массы Лабрадорского потока 
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быстро таятъ вт» теплой водѣ гольФіитроыа: лишь иногда особенно 
большое скоплеиіе ледяпыхъ горъ продолжаете, путь чрезъ весь 
гольФштромъ, и т ѣ м ъ даетъ свидетельство существование- подводнаго 
теченія , направленна™ къ югу. 

Въ бассейне сѣвернаго тихаго океана не существуете силыіаго 
полярнаго потока, ибо молкій Берпнговъ проливт, ne даетъ достаточ
но свободиаго выхода водѣ Ледовитаго океана. Самыя сильный, высту-
пающія на поверхность, полярныя теченія паходятся въ южномъ полу-
тпаріп. На западной сторонѣ Америки, почти подъ 38" с. ш. , берете, 
начало сильный аптарктическій нотокъ у Чплійскихъ береговъ и те 
чёте но направленно къ экватору вдоль Перуанскихъ береговъ: онъ 
язвѣстепъ подъ именемъ Перуанскою потока пли Гцлбольдтовп течё
шь. Подъ поворотнымъ кругомъ этотъ потокъ у береговъ имѣетъ 
среднюю температуру только въ 10—17", между т ѣ м ъ какъ подъ тѣми 
же широтами далѣе на западъ внѣ потока температура океана до
стигаете, почти -25" О. 

Совершенно такой же холодный нотокъ течете по гожко-аФрикаиекимъ 
западпымъ берегамъ къ экватору Подъ 15" с. ш. у восточныхъ 
береговъ Африки море имѣетъ температуру свыше 27", па заиадиыхъ 
берегахъ едва 20", между тѣмт, какъ на противолежащихъ восточныхъ 
берегахъ Южной Америки температура моря опять .достигаете 257, / . 

Система описанныхъ морскихъ течеиій р а с к р ы в а е т е намъ теперь 
также причину остававшейся еще не разъясненной кривизны изотер-
мовъ на берегахъ южной Африки и Южной Америки. Оба континента 
у заиадиыхъ береговъ выше 40" с, ш. охлаждаются холоднымъ мор 
скииъ потокомъ, а у восточныхъ береговъ, наоборотъ, нагрѣваются 
м в а т о р і а л ы ш м ъ потокомъ. 

Намъ остается уномянуті, еще объ одной нричпнѣ благотвориаго 
вліяиія на климате, внѣтропическпхъ заиадиыхъ морскихъ береговъ 
сѣвернаго полушарія; эта причина заключается въ т е п л ы х ъ , от
клоняющихся къ востоку, морскихъ течен іяхъ , и зъ которыхъ наи
большее носитъ названіе гольФіптрома. Мы говоримъ именно о заиад
иыхъ морскихъ берегахъ внѣтропическихъ странъ , ибо далѣе къ эк
ватору , загибагощіе и текущіе снова къ югу, но уже остывшіе ру
кава первоначально теплыхъ теченій дѣйствуютъ охлаждающимъ обра
зомъ, какъ мы вндимъ это у морскихъ береговъ КалііФорніи, Португаліи 
и северной" Африки. Но въ широтахъ болѣе удалеииыхъ е т ъ экватора., 
дѣйствіе теплой воды гольФіптрома по истине поразительно . Даже в ъ 
я н в а р ѣ мѣсяцѣ море подъ широтою, соответствующею В ѣ и ѣ , начиная 
еъ береговъ Франціи до 40° заиадпой долготы, имеете, температуру 
въ 11 "С. (такова температура воздуха въ Палермо въ я н в а р е ) , между 
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T Ï I M * к il к'I. y оѣверо-американеких* морских* береговъ иа той же са
мой параллели температура мори понижается до О". У Шотландскихъ 
острововъ, т . е. сѣверпѣе С.-Петербурга и Уисалы, въ тоыъ же са
мом* м ѣ с я ц ѣ м о р е и м ѣ е т * температуру в * 7 " С . равную температур!; 
воздуха января в * Рим!; и А ѳ и и а х ъ . а п а ч ; р а й п е м * севере Европы у 
Фругольма иоде 7 1 9 с. т., гдѣ солнце весь январь мѣсяцъ находит
ся подъ горизонтом* , температура с о с т а в л я е т * еще 3"С, Итак*, ГОЛЬФ-

штромъ з а к у т ы в а е т * зимою всю Европу в * широкое теплое покры
вало. Л ѣ т о м г , когда подъ вліяніемъ долгих* дпей, земля н а г р е в а е т 
ся гораздо быстрѣе моря, гольФштромъ натурально теряет* свою не 
посредственно согрѣвающую силу, ибо тогда он* , хотя и сильиѣе, и 
теплѣе , пѣмъ зимою, однако все-таки прохладнее , сравнительно с* 
землею. Но и в ъ то время непосредственное его вліяніе не менее зна
чительно, потому что именно летом* , о н * держит* въ отдаленіи о т * 
европейских* морей и береговъ массами отделившаяся и г о н и м ы я к ъ 
югу арктическін лединыя поля и ледяныя г о р ы , которыя поэтому т е с 
нятся у морских* берегов* восточной Грепландіи и сгоняются к* 
НыоФаундлепу в * необозрнмыя массы, пригоняя моржей и б е л ы х * 
медведей къ берегам*, так*, что жители Ныооаупдлена ходят* на охо
ту за ними в * широтах* , соответствующих* Майнцу, Парижу, Шер
б у р у или Бресту. Отдельный ледяныя горы спускаются у восточных* 
берегов* Соединенных* Ш т а т о в * даже до 36" с. ш . , под* ш и р о т ы 
Мальты и Гибралтара , между т е м * к а к ъ у е в р о п е й с к а я Нордкапа 
подъ 7о" пикогда пе видно пи одной ледяной горы, а у южнаго мы
са Шпицбергена море зимою свободно ото льда. 

Отсюда с л е д у е т * , что Норвегія самая северная страна на земном* 
шар!; , где еще вемледеліе с о с т а в л я е т * для жителей главное ванятів . 
Пшеница тамъ г.озд!;лывается до 64" с. ш . , ячмень до 70°, вишневыя 
деревья доходят* до п о л я р н а я круга и проч. В * Северной Америке 
под* теми же ш п р о т а м и (07—70" с. ш. ) мы находим* место , быв
шее т е а т р о м * гибели э к с п е д п ц і и Франклина ; мы встречаем* ша
лаши эскимосов* и з * снега , между т е м * к а к ъ въ Норвегіи еще подъ 
широтою въ 70 ; ,Д" л е ж и т * цвіітущій городок* ГамерФест*, 

Но почему же посточные берега Соединенных* Ш т а т о в * не поль
зуются благами т е п л а я г о л ь Ф ш т р о м а . который т а м * очень близко те
чет* мимо их*'/ Причина этого заключается в * господствующих* в е 
т р а х * . В * восточной Азіи, к а к * и на восточной стороне Соединенных* 
Ш т а т о в * , дуют* целую зиму холодные в е т р ы съ с . - з . и з . - с . - з . , отъ 
матерп:.овъ к * морю, между т е м е к а к * господствующіе западные 
в!;тры въ Е в р о п е вносят* , наоборот*, теплый воздух* с* моря дале
ко внутрь материка . И т а к * , направления воздушных* и морских* 
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тсченіД вл іаютъ совокупно па повыіпоиіе температуры заиадиыхъ ча. 
с.тей континента (къ умеренной ноне) , тогда кант, на восточный ча
сти они дѣйствуютъ обратно. 

Водяные пары въ атмосферѣ. 

Воздухъ постоянно содержите, водяные п а р ы , не только в ъ кидѣ 
о-блакопъ и тумаповъ , въ к о т о р ы й , пары уже снова сгустились въ 
воду, но также и въ видѣ пезамѣтнаго газа , который подобно кисло
роду и азоту образуетъ составную часть атмосферы. Главнымъ источ
ником!, содержанія воды в ъ воздухѣ служить испареніе съ поверх
ности океановъ и морей, но и озера, и р ѣ к и , и густая раститель
ность наполняютъ окрестный воздухъ з а м ѣ т н ь ш ъ количеством!, 
влажности. 

ПомѣрТ, удалсііія отъ береговъ во внутрь континента, уменьшается 
количество водяныхъ паровъ въ воздухѣ, хотя постоянное движеиіе 
атмосферы и переносить испарнвшіяся массы воды съ поверхности 
морей во впутрь материковъ. Количество водяныхъ паровъ , какое во
обще можетъ содержать воздухъ , зависитъ отъ температуры. Какъ 
известно , наибольшее количество водяныхъ паровъ при определенной 
температуре измеряется поннжеиіемъ ртутнаго столба въ барометре, 
въ Торичеліеву пустоту котораго впускаютъ несколько капель воды. 
По величине пошіженія ртутнаго столба заключаютъ о наибольшей 
силе упругости водянаго пара при данной температуре . Для каждой 
температуры существует!, определенный maximum упругости пара, 
который нельзя увеличить, ибо излишекъ паровъ тотчасъ же сгу
щается , т . е. переходить въ жидкое состояніс. Такъ напр . , для тем
пературь въ 
— І О . " - s . 1 о." ю." і а . в 2о.° с. 
maximum упругости будетъ 

2. , 3., 4 , 6., 9. , Н . 7 17., мм. 
или въ каждомъ кубпческомъ метре воздуха находится воды 

2.s 3.2 4 . 9 ^'s 12 . 9 17 . а граммов!, 
Упругость увеличивается ие пропорціоналыю температуре , но гораз
до быстрее . 

Если воздухъ заключает!, такое количество водяныхъ паровъ , ка
кое он можетъ содержать при наибольшей упругости, соответствующей 
данной температуре , то его н а з ы в а ю т ъ насыщенпымъ водяными па-
ражи, и это состояніе должно быть всюду, где только при безвѣтріи 
воздухъ постоянно соприкасается съ испаряющею поверхностью, напр . 
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наДъ морями, озерами, иадъ обширными лѣсами it т . д. Но на с у ш ѣ 
воздухъ рѣдко бываетъ внолпѣ иасыщенъ парами . Степень его иасы-
іценія обозпачаютъ т ѣ а ъ , что о п р е д ѣ л я ю т ъ , сколько процентов! , 
наибольшая) количества воднняго пара при данной температурѣ со-
держитъ в о з д у х ъ . Т а к ъ напр. упругость пара въ <>.., мм. при 10» 
составляет! , 70 . 7 процента inaxiiiiiim'a ( 9 . 2 мм.) ; при зтомъ выража
ются т а к ъ : о т н о с и т е л ь н а я влажность воздуха составляет! , 70 . , про
центов!, , а б с о л ю т н ы й — м л . 

Т а к ъ к а к ъ количество воды въ воздухѣ зависит! , отъ температуры, 
то оно должно уменьшаться отъ экватора къ полюсу. Иадъ эква-
торіальными морями н а п р . , гдѣ преобладает! , средняя температура 
въ Ш—ІТ С , и воздухъ почти и а с ы щ е н ъ парами, упругость и х ъ 
можетъ достигнуть 25—20 мм.; подъ 50" ш . , при 5° тепла только 
О.,, мм., подъ 70° при—9" С. только 2 . , мм. Стало-быть , абсолютное 
количество водяныхъ паровъ вмѣстѣ с ъ температурой быстро умень
шается къ полюсу; не то представляет! , относительная в л а ж н о с т ь , 
которая , напротив! , , при в ы с н ш х ъ ш и р о т а х ъ вообще больше, ч ѣ м ъ 
при низ іпихъ . К а к ъ съ увеличеніемъ географической широты умень
шается абсолютное количество воды в ъ в о з д у х ѣ , такт, оно должно 
убывать и съ высотою, потому что и в ъ этомъ паправлеиіи темпе
ратура понижается , да притом!, еще гораздо б ы с т р ѣ е . Чѣыъ выше , 
т ѣ м ъ въ воздухѣ меньше водяныхъ паровъ , но вслѣдствіе нониженія 
т е м п е р а т у р ы , они ближе къ сгушеиію, а потому воздухъ относитель
но в л а ж н ѣ е . Для извѣстпыхт, температурь на земной поверхности , 
т . е. для и з в ѣ с т н ы х ъ временъ года, существует! , опредѣлепый п о я с ъ 
высотъ , гдѣ воздухъ вполнѣ или почти вполнѣ насыщенъ .водяными 
парами, но на болыиихъ высотах! , относительная сухость снова уве
личивается . 

Оболочка в о д я н ы х ъ п а р о в ъ , окружающая землю, никогда не бы-
в;летъ в ъ р а в и о в ѣ с і и , вслѣдствіе постояннаго движенія атмосферы. 
По этой причинѣ и по причинѣ измѣненій температуры, в ъ одном!, 
м ѣ с т ѣ сгущаются водяные пары отъ охлажденія , въ другомъ умень
шается относительная влажность отъ н а г р ѣ в а и і я ; водяные же п а р ы 
распространяются слишком!, медленно, т а к ъ что они не могутъ тогчасъ 
сгладить в с ѣ р а з л и ч і я . Гигрометръ не п о к а з ы в а е т ъ намъ состояния 
влажности всего воздушиаго столба, подобно тому, к а к ъ барометра, 
передает!, намъ о давлепіи всего воздушиаго столба, н а х о д я щ а я с я 
иадъ нами: онъ показывает! , только степень насыщепія окружаю
щего пространства . 

Чтобъ судить объ измѣненіи влажности воздуха в ъ различное время 
и въ р а з н ы х ъ м ѣ с т а х ъ , можно руководствоваться вообще слѣдующішъ 

О б щ е й ін^м.ілііі-іідТиін' Ь 
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иоложеиіем*: съ повышеніемъ температуры увеличивается абсолютная 
влажность воздуха; въ тоже время относительная влажность умень
шается (т . е. увеличивается сухость) и на оборота . 

Поясненіеме этого положенія могутъ служить нижеолѣдующія дан
ный касательно влажности Вѣиы въ разные часы дня и въ разный 
времена года. 

И з м ѣ п е и і е в л а ж н о с т и по ч а с а м ! в ъ і ю л ѣ м ѣ с я ц ѣ : 
З ч . утра 6 П . 9". дня. 3\ 6 Ч . 9". ПО 411 

Темпер. 16., 16. „ 20. „ 23.« 24 . 2 23 . , 19 . 8 

17.-
Абс. ЕЛ. 10. , 10 . , 10 . , 10 g 10.„ 11 2 1 1 . , 10. , 
Оти. вл . 75 74 61 81 48 53 66 

И з м ѣ н е н і е в л а ж н о с т и по ш ѣ с я ц а м ъ : 
72 

Дек. Янв. Фев. Пар Лир. Май. Іюнь. Гюль, Авг. Сент. O K T . Ион б. 

Темп. + 0 . , - 1 . „ + 0 . 7 i.t Ю . 2 10. , 18.„ 20. f i 20. , 1 В . 8 Ю . , 4, , 
Абс. вл. 3., З . В З., ч Lfl S.„ 8. 3 1.0 , 10.„ 11. , , 9. , 
Отн. вл. 84 84 79 72 63 64 64 63 66 69 76 80 

Умепыненіе влажности воздуха отъ п р и м о р с к и х ! с т р а т , во внутрь 
материка выражается въ с л ѣ д у ю щ и х ! циФрахъ. 

О т н о с и т е л ь н а я в л а ж н о с т ь з и м о й и л ѣ т о м ъ : 
Гриивичъ. Вѣиа. Лугано. Уралт.см. 

Зима 86 82 87 82 
Лѣто 77 64 38 42 

Зимой температура быстро понижается при переходѣ отъ моря внутрь 
коитптеита , поэтому т у т ъ в о з д у х ! пасыщенъ влажностью; лѣтоыъ-же 
происходитъ обратное явле.піе. На влажность и ея измѣпеніе сильно влія-
ютъ в ѣ т р ы , такъ какъ понятно, что воздушный теченія , который дуютъ 
съ моря, слѣдов. , въ Европѣ ю . - з . и з . в ѣ т р ы , у в е л и ч и в а ю т ! влаж
ность, a в ѣ т р ы , дуюшіе съ материковъ, у насъ с . -в . и в . , ее умень
ш а ю т ! . Большая сухость во время нашихъ весеняихъ мѣсяцевъ объ
ясняется главиымъ о б р а з о м ! восточными в ѣ т р а м и , которые тогда 
часто дуютъ. Ясно т а к ж е , что экваторіальноо- теченіе воздуха, каіи. 
теплый в ѣ т е р ъ , у в е л и ч и в а е т ! (абсолютную) влажность , а холодное 
полярное теченіе ее у м е н ь ш а е т ! . 

Сгущеніе в о д я н ы х ! паровъ въ воздухѣ влечетъ за собою цѣлый 
рядъ весьма важиыхъ явленій , которыя называются общимъ названіемъ 
шдромппеорами. Какъ скоро температура воздуха с т а н е м , ниже темпера • 
туры точки росы, т . е. ниже той температуры, при которой находя
щейся въ поядухѣ водяной паръ достигает ! наибольшей упругости, 
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наступает] , огущеліе водяныхъ п а р о в ъ . Если абсолютное, количество 
пара въ данномъ м ѣ е т ѣ составляете и а п р . { ) . , мм. , а воздухъ о с т ы 
нете ниже 1 0 " С , то часть водяныхъ паровъ с г у с т и т с я и перейдете въ 
ж и д к о е состояніе . Олѣдующія причины всего чаще влекутъ за собою 
охлажден іевъ а т м о с Ф е р ѣ : соприкосновение воздуха съ холодными, тт,-
лом'],; в ѣ т р ы , которые приносятъ съ собой холодный массы воздуха; 
влажиыя воздушный теченія , который направляются въ болѣе хо
лодный страны; восходящіе потоки воздуха . 

Роса и шит обязаны своимъ иропсхождепіемъ первой причшгГ,, ча
сто также и т у м а н ъ . К а к ъ зимой на холодномъ окоиномч, стеклѣ, или л ѣ 
томі, на с т а к а п ѣ съ холодною водою о с ѣ д а е т ъ в л а ж н о с т ь теплагокомпат-
иаго воздуха въ видѣ малепькихъ капель , т акъ -же сгущается и уве
личивающаяся в ъ течвпіо дня влажность на л и с т ь я х ъ и т р а в ѣ , охлаж-
деппыхъ во время с в ѣ т л ы х ъ т и х и х ъ ночей, вслѣдетвіе лучеиснуска-
пія теплоты. При очень влажномъ тепломъ в о з д у х ѣ , холодный с т ѣ і щ 
покрываются лѣтомъ водяными к а п л я м и , а зимой образуется на зем-
лѣ ледъ, на в ѣ т в я х ъ деревьевъ—иней. Гдѣ воздухъ очень сухъ , т а м ъ 
росы и ѣ т ъ , иапр . в ъ степяхъ и п у с т ы н я х ъ ; но въ трошічоскихъ стра-
н а х ъ и г о р а х ъ роса весьма обильна; т а м ъ къ ясное лѣтнее утро роса 
к а п а е т е съ кустовъ и деревьевъ, какъ. послѣ силыіаго дождя. До 
сихъ норъ еще не введено измѣремія количества воды, д о с т а в л я е м а я 
росою, хотя въ ириведепиыхъ • случаяхъ оно довольно значитель
но и и г р а е т е немаловажную роль въ экономіи природы. Когда в ъ 
холодное время года земля быстро о с т ы в а е т е в ъ ясныя ночи, вслѣд-
ствіе лучеиспускания т е п л о т ы иослѣ тенлаго солнечнаго и влажнаго 
дня , тогда н а с т у и а ю т ъ густые туманы, которые внрочемъ не подни
маются высоко . Такого рода туманы случаются особенно часто в ъ 
арктическихъ с т р а п а х ъ . 

Но сгущеніе водяныхъ паровъ происходите в ъ гораздо большемъ 
р а з м ѣ р ѣ , вслѣдствіе смѣшенія влажныхъ ыассъ воздуха не одинако
вой температуры и вслѣдствіе восходящаго движепіе воздуха. Если 
смѣшиваются массы воздуха не одинаковой температуры, которыя 
вполиѣ или почти в р л п ѣ насыщены в л а ж н о с т ь ю , что б ы в а е т е почти 
всегда на значительной в ы с о т ѣ надъ земной поверхностью, у самой же 
поверхности составляете , довольно рѣдкій случай , то часть водяныхъ 
паровъ должна сгуститься , ибо, к а к ъ мы уже з а м ѣ т и л и , наиболыпія 
упругости возрастают! , быстрѣе соотвѣтствующихъ имъ температур!, . 
Допустим!,, что господствуете ю. - з . в ѣ т е р ъ при средней температур* 
в ъ 2 0 " С , и что в о з д у х ъ иасыщенъ водяными парами; значить абсо
лютная влажность его 17,,, мм.>Въ эту теплую влажную атмосферу про
никаете сѣвериый в ѣ т е р ъ съ температурой въ 10"С. Если т ѣ и другія 
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массы воздуха с м ѣ ш а ю т с я въ равиыхъ количествах* , то получится 
средняя температура въ 13», и средняя упругость пара въ 13 3 мм. 
Но подобная упругость не можетъ быть при 15° С , потому-что ma
ximum упругости при этой температурѣ есть 12 . , мм. Следовательно 
упругость пара должна уменьшиться по крайней мѣрѣ на 0.,, мм., 
или-же изъ каждаго кубическаго метра воздуха должно выделиться У 2 

грамма воды въ жидкомъ виде. До в ы д е л и в ш е е с я количество воды 
будетъ еще больше, потому что произойдешь не простое смешеніе , 
но и прямое охлажденіе теплого воздуха холодным*. Всякій разъ какъ 
встречаются влажные в е т р ы не одинаковой темпер атуры , т. е. пре
имущественно э ішаторіальиый и полярный потоки , водяные нары сгу
щаются , и происходят!, о с а д к и . Это случится и тогда, когда теплый 
влажный нотокъ воздуха ироиикнетъ въ холодныя страны и тамъ 
охладится . ѲкваторіайЫіое теченіе, которое направляется изъ низ
ш и х * шпрот* въ высшія , почти постоянно т а к ъ я охлаждается , и 
поэтому становится дождевым* ветром* . Наоборот*, в е т р ы , отремя-
щіеся изъ высшихъ широт* к* низшим*, т . е. въ страны съ более 
высокою температурою, будут* сравнительно с у ш е , т а к * к а к * тем
пература пхъ повышается . Итак* , полярные в е т р ы с у х и / и только 
ь*е исключительных* случаяхъ норождаютъ осадки. 

Сгущеніе водяныхъ паров* происходит* еще очень часто о т * вос-
хожденія воздуха, вследствіе ли иагреванія его у земли, или вследствіе 
в е т р о в * , дующих* по склонам* гор* . При восхождеиіи воздух* охлаж
дается, потому что он* расширяется по мере того, какъ давленіе 
воздуха уменьшается съ высотою. Это охлажденіе очень значительно, 
оно составляешь 1" Дельз ія почти на каждые 100 метровъ, и если 
воздух* содержит!, водяные пары, то часть ихъ должиа осесть . Это 
всегда б ы в а е т * , к а к * только влажный потокъ воздуха, направляясь 
къ горам*, должен* подниматься по и х * склонам*, осадки водяныхъ 
паровъ изъ атмосферы всего чаще объусловливаются горами, хребетъ 
которых* тянется перпендикулярно относительно в ѣ т р о в ъ , дующих* с* 
моря. Осадки образуются и в * т о м * с л у ч а е , когда массы воздуха, ив 
г р е т ы я у поверхности земли, должны подниматься вверх*. 

Вода, смешанная с* воздухом*, в * виде г а з а , не уменьшает* про
зрачности атмосферы, напротив* отъ влажности, к а к * к а ж е т с я , она 
становится еще более прозрачною. Известно , что большая прозрач
ность воздуха открывает* лучшую даль , придает* большую резкость 
контурам* и более темпую окраску отдаленным* предметам*, и счи
тается поэтому не б е з * основанія предвестницей наступающей дожд
ливой погоды. Но когда водяной п а р * сгустится , атмосфера стаио-
чится туманной, къ синеве ие'ба примешивается' белесоватость , крас-



иые и желтые лучи сиѣта берутъ перевѣоъ , та іп . что при ноеходѣ 
и з а к а т ѣ еѳлнца небо принимаете яркую окраску . 

Съ возрастающим! , сгущеніемъ водяныхъ паровъ , небо становится 
б ѣ л о в а т о - м у т н ы м ъ , а вокругъ мѣсяца и солнца образуются тогда кра
сивые с в ѣ т о в ы е круги . Въ болі.шипствѣ случаевъ сгущенный водя
ной иаръ не равиомѣрпо распродѣлепъ в ъ атмосФерѣ, а скучивается 
большими м а с с а м и , которыя носятся в ъ в о з д у х ѣ , какъ тѣла отража
ю т с я с в ѣ т ъ и бросающія т ѣ н ь , а н а з ы в а ю т с я облаками. Облака 
состоять изъ весьма маленькихъ водяныхъ пузыръковъ или водя
н ы х ъ капель , зимою же, а па значительной высотѣ отъ поверхности 
земли ц ѣ л ы й годъ, облака состоять только изъ тоикихъ ледяныхъ 
иглъ и с н ѣ ж н ы х ъ х л о н ь е в ъ . Т а к ъ какъ въ самый жаркій лѣтній nt-
еяцъ па в ы с о т е около 10.000' надъ Вѣпской равниной можно при-
пять температуру въ 0 " С , то с л е д у е т е допустить , что бѣлыя поло
ски облаковъ, чрезвычайно высоко носящіяся , т а к ъ называемый нерп-
стыя облака, или Сііті, высота к о т о р ы х ъ превышает! , -20.000 Ф у т ъ , 
даже дѣтомъ состоятъ изъ ледяныхъ и г о л ъ . 

Причина, почему ледяныя иглы и водяные пузырьки облаковъ но
сятся въ в о з д у х е , заключается въ незначительности ихъ вѣса срав 
нительно съ ихъ поверхностью и съ сопротивленіемъ воздуха. Сверхъ 
того , облаке не есть что либо постоянное , по обозначаете только 
то мѣсто въ атмосферѣ, гдѣ происходить постоянное выдѣлепіс во 
дяныхъ п а р о в ъ . Облака , кажушіяся неподвижными на горныхъ вер
шинах! , , к а к ъ блестящія облачныя массы (Cumuli, кучсиыя облака) , 
которыя лѣтомъ часто совершенно покойно носятся въ в о з д у х ѣ , 
обозначаготъ только то мѣсто , где происходит!, постоянно процессъ 
осажденія, тогда к а к ъ кругомъ при болѣе высокой температурѣ водя
ные п у з ы р ь к и уничтожаются . 

Выше было у к а з а н о , почему именно на извѣстной высотѣ облака 
образуются всего ч а щ е , - и почему у поверхности земли они прйисхо-
дятъ рѣжо. Это б ы в а е т е только тогда, когда воздухъ у самой по
верхности земли иасыщенъ влагой, что случается только въ хо
лодное время года, и въ особенности надъ рѣками, озерами и лѣсами . 
Если водяные п а р ы сгустятся у самой поверхности земли, то мы 
называем!, лежащее на землѣ облако тумапо.т. По всякій можете 
убѣдпться , что облако на вершииѣ горы есть ничто иное какъ т у -
и а н ъ . Чѣмъ гуще т у м а н ъ , тѣмъ больше онъ орошаете и смачиваете, 
землю, выдѣляя мелкія капли воды, нова не перейдете наконецъ 
въ дооісдь. Спускаясь съ вершины г о р ы , можно з а м е т и т ь во время 
дождя, к а к ъ мелкій туманный дождь становится все крупнѣе, чѣмъ 
ниже спускаться . С л е д о в а т е л ь н о , капли увеличиваются во время па-
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деиья. Дождь падает* не только изъ облака, которое висит* надъ 
нами, но въ этомъ участвует* и весь слой воздуха между облаком* 
и землей, если только этотъ слой влажен* ; если-же ннжніе слои 
воздуха сухи, тогда дождь обращается снова въ пары. Часто видны 
на горизонте дождевыя облака, от* которых* спускаются с ѣ р ы я поло
сы дождя только до извѣстной высоты, не достигая поверхности земли. 

Зимой, а но высоких* г о р а х * и лѣтомъ, сгущенный водяной п а р * 
надает* изъ воздуха в * виде (чіѣжпыхъ кристаллом. Во время бур
ной погоды и при температур* , близкой къ точкѣ замерзан ія , эти 
снѣжипкп скатываются в ъ маленькія зерна , крупу. Если сиѣжный 
комочек* становится тверже и прозрачнѣе, то о н * приближается к * 
ірадипѣ. в * оредпнѣ которой большею частью замѣтно еще обра
зующая ее еиѣжныя хлопья въ видѣ мутнаго ядра , окружегшаго и 
увеличенного прозрачною какъ стекло ледяною скорлупою. Т а к * какъ 
град* требует* атмосферы, обильной водяными парами, то зимой его 
йіе бывает* , а только в * болѣе теплые м ѣ с я ц ы . Всего чаще град* 
падает* в * концѣ весны и в* началѣ л ѣ т а , в * маѣ и і ю н ѣ , потому 
что въ это время воздух* уже обилен* водяными парами, и теплота 
быотрѣе понижается тогда съ высотою. Большею частію г р а д * надает* 
п е п е р в ы е послѣ полудня часы, стало быть въ самое теплое время дня; 
ночью же и утром* о н * падает* очень рѣдко. В* тропических* стра
н а х * град* никогда не падает* в * равнинах* , а только в * г о р а х ъ , 
потому что оп* т а е т * не достигнув* земной поверхности. При ка
ких* условіяхъ образуется в * воздухѣ град*, вѣрио и точно еще не 
опредѣлено. Его порождают*, по всей вероятности , снежинки и кру
па. Холодпыя массы воздуха , вторгаясь с* боков* или сверху въ 
сильно нагретую влажную атмосферу, производят* вихрь и быстрое 
сгущеніе водяныхъ п а р о в * , которые осаждаются иа носящіясн зерна 
крупы, въ видѣ ледяной оболочки, пока они не н а ч н у т * падать в* 
виде тяжелых* градин*. 

О* сильным* и б ы с т р ы м * сгущеніем* водяныхъ паров* въ атмо
сфере паходитсп всегда въ связи сильное напряжение электричества 
в ъ облачных* массах* . Когда облака носятся низко , вч. особенности 
зимою во время сильной мятели, часто замечают* , как* электриче
ство , развившееся чрезъ вліяніе на поверхности земли, выделяется 
светящимися пучками на к у с т а х * , деревьях* , колокольнях* и пр. 
Явденіе это известно подъ наяваніамъ огней св. Эльма. 

Если облака изолированы лучше, если они носятся на более значи
тельной в ы с о т е , то избыток* э л е к т р и ч е с к а я папряжепія проявляется 
в * момііи, сопровождаемой громомь. Долгое время считали электри
чество причиною образования іровъи хотя и не могли объяснить , 
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каім. неизвѣстное но овоішъ иричннамъ возраотан іе электричеекаго 
панрлжопіл можетъ образовать облака и произвесть вмѣстѣ съ г р о 
зою дождь. Но внимательное изсдѣдоваиів связи обоихъ явленій по
казало, что наоборогъ быстрое сгущеніе водяныхъ паровъ , в с л ѣ д -
ствіе и з в ѣ с т н ы х ъ п р і ш ш ъ (вторгающійся холодный нотокъ воздуха 
или быстрое восходящее движеніе воздуха *) в ы з ы в а е т е на поверх
ности нроисшедшихъ облаковъ значительное электрическое напрн-
жеиіе, которое составляете поэтому слѣдств іе , а не причину осадка . 
Поэтому грозы бываютъ чаще всего именно въ т ѣ х ъ м ѣ с т н о с т я х ъ , 
гдѣ въ данное время представляется всего чаще поводъ къ быстрымъ 
и сильнымъ осадка мъ. 

На основаніи предъидущаго грозы можно раздѣлить вообще на два 
класса: г р о з ы , происходящая отъ встрѣчи двухъ потоковъ воздуха 
различной температуры, и грозы, которыя образуются в м ѣ д с т в і е 
восходящаго потока воздуха . Первой прячинѣ обязаны своимъ проис-
хожденіемъ зимпія грозы; въ средней Е в р о п ѣ онѣ в ы з ы в а ю т с я боль
шею частью холодньшъ сѣверо-западнымъ в ѣ т р о м ъ , который в т о р 
гается въ теплый и влажный юго-западный в ѣ т е р ъ . Эти грозы бы
ваютъ преимущественно в ъ умѣрениыя зимы. 

Онѣ рѣдки, потому что воздухъ въ это время года содержите 
обыкновенно мало водяныхъ п а р о в ъ , и на этомъ основаніи ихъ вовсе 
н ѣ т ъ внутри Россіи и Азіи. Напротивъ т о г о , онѣ довольно часто бы
ваютъ у береговъ Франщи и с . -з . Гермапіи. Въ е. Ш о т л а щ і и и на 
близь лежащихъ островахъ , въ особенности же въ Нсландіи и въ с. 
Норвегіи, зимнихъ грозъ больше чѣмъ д ѣ т н и х ъ , потому что зимой 
атмосфера тамъ -весьма бурна, тогда к а к ъ л ѣ т о м ъ нагрѣваніе т а к ъ 
незначительно, что не въ состояніи произвесть быстро восходя
щи хъ потоковъ воздуха. 

Да и л ѣ т о м ъ слабый и мелкій равномѣрио надающій дождь, рас 
кидывающейся на далекое пространство , никогда не сопровождается 
громомъ и молніей, но быстро образующіеся сильные ливни. Если 
воздухъ при преобладающих!» западныхъ в ѣ т р а х ъ обнленъ влагою, и 
солнце сильно и а г р ѣ в а е т ъ землю, то пары быстро поднимаются вверхъ 
и тамъ охлаждаясь сгущаются . Такъ возникаютъ частый грозы послѣ 
полудня л ѣ т о м ъ . Онѣ особенно часты в ъ г о р а х ъ , потому что воз
духъ тамъ в л а ж н ѣ е , а восходящее движеніе воздуха эиергячнѣо. 
Всѣ тропическія г р о з ы носятъ этотъ х а р а к т е р ъ . Хотя эти грозы и 
считаются м ѣ с т и ы и и , но онѣ образуются одновременно во многихъ 
м ѣ с т а х ъ . 

''•') Всего иис.тиоішѣо при вулканических!» гриаих'ь 
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Раскидывавшаяся на далекое пространство лѣтпія грозы, который 
проходить чрезъ ц ѣ л ы я страны, обязаны своимъ происхожденіеме, 
какъ и зишіія грозы, вторгающемуся холодному потоку воздуха . В ъ з . 
Европе большею частью холодный влажный с. з . в ѣ т е р ъ , дующііі съ 
а т л а н т и ч е с к а я океана, быстро врывается в ъ сильно нагрѣтую надъ 
•зеилою атмосферу и, принося грозу , производит* охлажденіе и дождь. 

К о л и ч е с т в о е ж е г о д н о в ы п а д а ю щ а ѵ о д о ж д я в * п р о д о л ж е н и е 
г о д а и р а с п р е д ѣ л е н і е е г о по в р е м е н а м * г о д а , составляет* один* 
и з * самых* важных* климатологических* элементов*, Язмѣреніе 
количества тепла и атмосферных* осадков*, с в о й с т в е н н а я той или дру
гой мѣстности на земной поверхности, р ѣ ш а е т ъ в о п р о с ъ о б * ея обитае
мости и :о степени процвѣтанія , Пустыни и степи, который мы 
встречаем*' пъ ж а р к и х * и у м е р е н н ы х * поясах* , обусловлены вполне 
или отчасти только недостатком* дождя; это метеорологнческія явлен ія , 
вызванный направленіем* господствующих* в е т р о в * и очертаніем* 
рельефа почвы. 

ІІонятіе о распределены дождя на земной поверхности заключается 
в * следующих* положеніях*. 

В е т р ы , дующіе и з * в ы с ш и х * широте в * низшія , относительно 
сухи, исключая т Ь х е с л у ч а е в * , г д е они в с т р е ч а ю т * г о р ы . Пассатные 
ветры сухи, но антипассатные, ю. 3-. с е в е р н а я полушар ія , и с. з. юж
наго , составляют* собственно дождевые в е т р ы внетропическаго по
яса . Высоко поднимающиеся кряжи горе , которые преграждают* 
путь пассатам* или монсунаме, дующим* се моря, или экваторіаль-
ному течѳиію, служите местом* самых* сильных* осадкове . Если 
вышина и протяженіе г о р н а я кряжа значительны, и оне образуете 
с е ; направлением* дождеваго ветра прямой угол* , то подветренная 
сторона кряжа обильна осадками; противоположная сторона, н е о б р а 
щенная к е ветру , суха, и может* сделаться степью или пустынею. 

Обильные осадки, выпадающіе почти равномерно круглый год*, 
замечаются на довольно узком* экпаторіальном* ноясѣ безвѣтр ія , где 
постоянно восходящее движеніе в л а ж н а я т е п л а я воздуха безпре-
рывно образует* облака (экваторіальное кольцо облаков*) и произ
водите ливни с* грозами, Т а к ъ к а к е влажность атмосферы умень
шается о т е экватора к е полюсу в м е с т е се температурой, то сле 
дует* ожидать самых* сильных* дождей в* э к в а т о р і а л ь н ы х е стра
н а х * ; съ удаленіеме же от* них* к* северу или югу , количество 
дождей должно уменьшаться , и только горы могут* местами эту 
убыль обратить снова в е нриращепіе. 

Страны, наиболее обильпыя дождеме па поверхности земли, сле
дующий но а с * безвѣтр ія , остеиндская область монсуна, в е т ѣ х е 
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м е с т а х * , гдѣ ю. з . моасуие в с т р е ч а е т е горные кряжи f Ma га ri у л е с -
в а р е , Церра Пунье і , южное подножье А л ы ю в ъ (Толмеццо), западный 
берега Новой Аніл ін (Зетвейте) , ІНотландіи и Норвегіп (Вергене ) , 
с . з . берега Америки (Ситха или Новоархантельеке> , з ападный бе
рега Патагопіи (Вальднвія) , западный берега Новозелапдіи (Хоки
тика і. Б ъ обоихъ умѣренныхъ пояоахъ западный окраины обильны 
дождями, потому что экватор і алыме течеиіе (ю. з . въ еѣверномъ но-
лушарін , с. з . в ъ южномъ) оставляете на нихъ влажность . Вообще 
же количество дождя уменьшается по м ѣ р ѣ удаленія во в н у т р ь ма-
териковъ, и только горы могутъ произвесть обратное дѣйствіе . 

Нижеследующая таблица можете дать понятіе о годичном* коли
честв* дождя вч> р а з н ы х * м ѣ с т а х * земной поверхности я служить 
точкою опоры для сравнепія . Количества дождя выражены в * па
рижских* дюймах* и въ миллиметрах*; они п о к а з ы в а ю т * , до какой 
высоты была бы покрыта земля водою, выпавшею и з * атмосферы, 
еслибы не было никакого стока и испаренія . 

Области, в ъ к о т о р ы х * дожди рѣдки или гдѣ и х е вовсе н ѣ т е , с л ѣ -
дующія: 

В о п е р в ы х е , обширный п о я с е степей и пустынь , который прохо
дите чрезе с. Африку между 18 и 30" с. широты, а именно чрезе 
Сахару и Ливійскую степь (Суецъ), з а т ѣ м е чрезе Аравіго, Оирію, Ме-
сопотамію ве Персію. На сѣверо-востокѣ п р и м ы к а ю т е к е нему обшир
ный степи ве ш і з м е н и о с т я х е Касиіііскаго моря /Астрахапь) и Аральска-
го до озера Б а л к а ш е . Северные и с е в е р о - в о с т о ч н ы е - в ѣ т р ы , пассаты и 
полярное течепіе , которые ве продолженіе цѣлаго года господствуют* 
в е э т и х е о б ш и р н ы х * с у х и х * и ѣ с т н о с т я х е , с л у ж а т * причиною недостат
ка дождей. Горы и в е этоме поясе составлятоте также исключен)е и 
пользуются большею влажностью и более богатого растительностью. 

Далее на в о с т о к е идете степь Гоби, окруженная кольцом* нысо-
чайшихе г о р е на з е м л е , пустынная область восточнаго Туркестана 
и Монголіи, Высокій кольцеобразный горный х р е б е т е отнимаете у 
в е т р о в е всю влажность , прежде чѣме они у с п е ю т е спуститься в е 
иизмепиость . 

Ве южной Африке встречаем* мы еще п р и м е р * подобной пустыни -
Калахари . Горы, окаймляющія ее с* запада и я ъ особенности се во
стока , л и ш а ю т * котловину то. Африки всей влажности морскихе в е т 
р о в е , а ве особенности господствующего ю . - в . пассата . 

То же самое повторяется в е С. Америк*, в е п у с т ы н е , окружающей 
котловиною большое соляное озеро между скалистыми горами иа во
сток*, Сіера-Невадого и береговым* к р я ж е м * па з апад* . Равнины у 
восточной подошвы с к а л и с т ы х * г о р е , который з а д е р ж и в а ю т * влажный 
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Средняя годичная высота выпадающаго дождя въ 79 м ѣ с т а х ъ . 
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ю.-з . в е т е р * , готовы обратиться ігь степь , тогда как-ь болѣе южная 
часть даже теперь представляет* совершенную пустыню—Llano е.чіаеа-
(Іо, или т а к ъ п а я . американскую степь . 

Въ Южной Америкѣ береговые окраины Перу и сѣверн. Чили, 
иа западной сторонѣ Андовъ, почти совершенно лишены дождей, 
такъ какъ опѣ защищены отъ господствующего въ этихъ широтах* 
ю. -в . пассата . Очевидною становится зависимость недостатка дождн 
отъ положенія горъ къ направленно господсгвующихъ вѣтровъ на 
береговой о к р а и н ѣ , граничащей отъ нея съ юга . Какъ только мы 
оставим* тропическій и подтропическій пояса и вмѣстѣ съ тѣмъ об
ласть юго-восточнаго пассата и в с т у п и м * в * область з а п а д н ы х * в е т 
р о в * , то з а м ѣ т и м ъ , что эта самая- береговая окраина южнѣе iiS" ю. 
широты изобилует* дождями; а восточная сторопа Патагоніи, наобо
рот* , безводна какъ п у с т ы н я . 

Внутренняя Австралія , которая л е ж и т * в * области ностоянпаго 
ю . - в . пассата , представляет* сплошь степной х а р а к т е р * , вслѣдствіе 
недостатка дождей. Ю.-в . п а с с а т * осаждает* влажность на восточной 
окраинѣ гор* и дует* сухим* в ѣ т р о м * по внутренним* равнинам*. 
Северную окраину Австраліи орошают* тропическіе дожди съ с . -в . 
монсуномъ, а южные берега —зимпіе дожди, съ удаленіем* пассата . 

Все путешественники подтверждают*, что не свойство почвы, а 
недостаток* дождя придают* Сахар-в, внутренней Аравіи и т . д. ха
р а к т е р * пустыни . Всюду, гд-Б искусственное орошеніе питает* пу
стынную почву, она становится плодородной, и даже желтый песок* 
Аравійских* степей покрывается пышною зеленью после скудного 
зимняго дождя. 

Обширныя равнины вообще склонны превратиться в * степь и са
ванны, потому что л-втомъ оііѣ сильно н а г р е в а ю т с я , т а к ъ что даже влаж
ные потоки воздуха , которые проходят* по ним*, не о б р а з у ю т е н и к а к о -
го осадка, для чего, какъ известно, требуется охлажденіе. В* средине 
области п а с с а т о в * это заметно всего резче . Горы во в с е х * поясах* вле 
к у т * за собою обиліе дождей; вода, т екущая со склонов* , орошает* р а в 
нины,- примыкающія къ подножію горъ , отчего 'воздѣлываніе и х * ста
новится возможным* въ континентальных* климатах* , какъ это напр . 
резко заметно в ъ средней Азіи. 

Такъ какъ количество выпадающаго дождя з а в и с и т * от* положе
ния местности, то и нечего спрашивить о средиемъ количестве в ы 
павшего дождя ц е л ы х * поясов* . Часто м е с т а , лежащія въ весьма 
близком* с о с е д с т в е , представляют* большое различіе в * количестве 
ежегодно выпадающаго дождя, напр. когда они л е ж а т * на р а з н ы х * 
склонах* горнаго к р я ж а , служащего границею для дождей (см. в * т а -



блице дождей западный берегъ Англіи, Э д и н б у р г * — Б е р г е и ъ , Сток
гольме—Кутапсъ и ТИФЛИС*.). 

Распределение дождя пе Богемской котловинѣ и ея окрестпостяхе 
служите рѣзкиме примѣроме, в е какой степени количество падающа-
го дождя зависите о т е о т н о с и т е л ь н а я положенія в ы с о т е (см. таб. I V ) . 
Для Богеміи, к а к е и для всей средпей Е в р о п ы , ю . - з . и з . в е т р ы , ду-
юіціе се а т л а н т и ч е с к а я океана, приносите дождь. Эти в ѣ т р ы прежде 
всего оставляют* наибольшее количество влажности (Реберге) на за
падной окраин* горе (Богемскій лѣсе) и становятся все суше, чѣме 
ниже спускаются они в е котловину (Прага); при этоме они н а г р е 
ваются . По к а к е скоро им* приходится подниматься по склонам* Ис
полинских* г о р * (Гогенельбе), то они снова охлаждаются , при чем* 
водяные пары ихъ сгущаются снова въ большом* количеств* . Силез-
ская котловина, на восточной сторонѣ Исполинских* г о р ъ , т а к ъ же бед
ствует* дождями (Брѳславль) , к а к е и средина Богемской. На таб . I V 
ясно видно вліяпіо Лльпе на возрастапіе количества падающаго дож
дя. Увеличение это всего сильнее у северной и южной подошвы, где 
влажные ветры прежде всего поднимаются. Бнутрениія альпійскія до
лины снова бѣднѣе дождями (Инсбруке , КлагенФурте и Кур*) . На по
добное же в о з р а с т е т е количества падающаго дождя и м е ю т * вліяиіе 
Карпаты и Трансильванскіе альпы. 

Вся масса дождя, которая выпадает* въ продолжение года на из
вестную полосу земли, или равномерно распределяется па все ме
с я ц ы , или может* случиться т а к * , что дождь падаете только в е из
в е с т н ы е месяцы, тогда каке все остальное время года дождя вовсе 
і гвте . Господствует* то ли , другое ли распределение дождя, разу 
м е е т с я , весьма важно, въ особенности для растительности. Количе
ство дождя, которое падаете ве течение целаго года, достаточно оро
ш а е т е почву, но совершению будетъ безполезныме для земледелія , если 
оно выпадете вдруг* в * течепіе нескольких* м е с я ц е в * , все же осталь
ное время года будетъ царствовать засуха. Поэтому поверхность зем
ли делится на п о я с а с ъ р а в н о м е р н ы м * р а с п р е д ѣ л е п і е м ъ д о ж 
д я и н а п о я с а с ъ п е р і о д и ч е с к и м ъ д о ж д е м * . Періодическій дождь 
господствует* постоянно т а м * , где дуют* періодическіѳ в е т р ы , пас
саты или монсуны, т . е. под* тропиками, в * области монсуиовъ, 
з а т е м * в * поясах* , у полярной границы пассата , где п а с с а т * дует* 
только л е т о м * , зимой же выходит* изъ этой области, словом*, въ 
т е х * п о я с а х * , которые мы назвали п о д т р о п и ч е с к и м и п о я с а м и . 

По ту сторону крайней границы пассата , въ области неправильно 
сменяющихся в ѣ т р о п е — т о экватор іальнаго , то п о л я р н а я происхож-
ден ія ,—прекращается періодичность дождя, хотя и т у т ъ известный 
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времена года обильнѣе д р у г и е дождями. 40 ' широты можно принять 
за границу періодическихъ дождей; исклгоченіе составляете только 
в . Аз ія , гдѣ лѣтніо монсунскіе дожди переходите 50" широты. 

Иодъ самыми тропиками различают'!,: поясъ безвѣтрія и поясъ съ 
двойиымъ и простымъ періодомъ дождей. 

П о я с ъ б е з в ѣ т р і я , на материкахъ почти между 5° къ сѣверу и къ 
югу отъ э к в а т о р а , отличается обиліемъ дождя во в с ѣ времена года, 
въ видѣ грозъ съ ливнемъ, которыя большею частію наступаютъ тіос-
лѣ полудня. «Наблюдатель съ тонкимъ с л у х о м ъ » , говорить Буссенго, 
«находись онъ подъ еамымъ э к в а т о р о м ъ , с л ы ш а л ъ бы. что раскаты 
грома не п р е р ы в а ю т с я » . Количество падающаго дождя нѣсколько умень
шается , когда солнце отойдетъ всего далѣе на сѣверъ и гогъ отъ эква
тора , т . е. в ъ іюнѣ и девабрѣ. 

Періодъ дождей наступаете в ъ извѣстномъ мѣстѣ подъ тропи
ками постоянно тогда, когда солнце вступаетъ въ его з е н я т ъ . Въ 
то время обыкновенно правильно дующій пассатъ постепенно ослн-
бѣваетъ- il наконецъ совсѣмъ прекращается , уступая мѣсто пе-
ремѣннымъ в ѣ т р а м ъ и безвѣтрію. Пассатный в ѣ т е р ъ не приносмтъ 
уже болѣе постояннаго прохладнаго и болѣе еухаго воздуха; уеи-
ливающійся ж а р ъ п затишье производятъ восходящій нотокъ воз 
духа , который і іесетъ къ верху влажный воздухъ, гдѣ опт, охлаж
дается и разражается нослѣ полудня ежедневными грозами, ст. силь-
нѣйшими ливнями. Ночью жо и утромъ большею частью ясно и тихо . 
Но к а к ъ только солнце станете удаляться отъ зенита , пачинавтъ дуть 
снова пассатный в ѣ т е р ъ и влечетъ за собою сухое время года, въ те
ч е т е котораго ясное небо не заволакивается пи однимъ облакомъ. Въ 
прежней испанской Америкѣ сухое время года называлось vera à о ( л ѣ -
то) , а дождливое время—іпѵіегмо (зима) , хотя солнце тогда и бываетъ 
всего в ы ш е . Подъ тропиками р а з л и ч а ю с ь времена года не но положе
нно солнца, но по наступлению и прекращенію дождливыхъ періодовъ. 

Для в с ѣ х ъ шѣстъ между экваторомъ и поворотнымъ кругомъ 
солнце в с т у п а е т ъ два раза въ з е и и т ъ . Т а м ъ , гдѣ наступаетъ до
вольно продолжительный нромежутокъ между двумя крайними поло-
жеиіями солнца относительно экватора , или гдѣ временное удалѳніе 
отъ зенита достаточно велико, неріодъ дождей наступаетъ два р а з а , 
прерываясь короткой засухой (ѵегаиіііо). Это характеризуете п о я с ъ 
з е м л и с ъ д в о й и ы м ъ п е р і о д о м ъ д о ж д е й . Ближе къ поворотному 
кругу , гдѣ солнце только разъ б ы в а е т ъ вблизи зенита , и е р і о д ъ 
д о ж д е й п р о с т о й и наступаете только о д и н ъ р а з ъ въ году. 

И т а к ъ схема иеріодовъ т р о - н и ч е с к и х ъ дождей следующая; 
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Поясъ бвавѣмрія—цощь и деть круглый годъ, всего силыгѣе въ 
мартѣ л севтябрѣ, до о" къ с. и ю. отъ экватора . 

Время періо(Іич.есіси,хъ dooicdcü — дождь идетъ при каждоыъ 
лсгуііленіи солнца въ зеиитъ , отъ 5й до I i i " широты. 

Простой иеріо.дъ дождей, во время вступленіа солнца въ зе-
н и т ъ , отъ j I i " до 28" широты. 

Въ областяхъ монсуиовъ періодъ дождей наступаетъ и тогда, когда 
солнце достигает ! maximum своей высоты, потому что въ то время 
дуетъ съ экватора поднимающейся къ верху влажный монсуиъ . Только 
поясъ съ двойиымъ періодошъ дождей не находится въ области мон
суиовъ. 

Тамъ, гдѣ пассатъ дуетъ съ моря и гдѣ ему горы преграждают'!, 
путь , дождь идетъ также и во время пассата, какъ панр, у восточ
н ы х ъ береговъ центральной Америки, въ Остъ-Иидіи, на Короман-
дельскомъ берегу и т . д. 

Къ тропической области дождей примыкастъ п о д т р о п и ч е с к а я , до
стигая отъ 28° до 40" широты. Это область з и м и и х ъ д о ж д е й или 
дождей при самомъ нмзкомъ полоаіеніи солнца. Дѣтомъ т у т ъ дожди 
рѣдіш. Этотъ лоясъ дождей зависитъ отъ того , что пассатный 
поясъ омѣщаетея по временами, года и заключаетъ въ себѣ область, 
которая только лѣтомъ входитъ в ъ область пассата , вслѣдствіе чего 
въ это время года и не идетъ тамъ дождя. Съ неремѣщеніемъ пассата 
i n . экватору наступаетъ осенью дождливое время, сначала в ъ скверной 
части "этого пояса (на с. полушаріи) , иотомъ уже зимой, въ южпой. 

Въ этотъ поясъ дождей входятъ : С. Африка, Мслаиія, Итал ія , 
Турція и Греція, Малая Аз ія , Сиоія, Палестина, С. Араиія . Месо-
потамія и ІІерсія; въ новомъ с в ѣ т ѣ : КалиФорнія, территорія Орегона 
и Вашингтона."Въ южномъ полушаріи включаются въ э т о т ъ поясъ дож
дей: Чили, Каплаидія, юго-западная часть Австраліи и скверный 
островъ Новой Зеландіи. Во в с ѣ х ъ этихъ странахъ лѣтоыъ мало 
дождя. Въ подтропическій поясъ дождей входятъ вообще не всѣ во
сточный, части материковъ, хотя бы онѣ и лежали между 28" и 40", 
а именно восточная часть Соедииенныхъ Штатовъ , гдѣ бываютъ л ѣ т -
піе дожди, вслѣдствіе вѣтровъ в ъ родѣ монсуиа съ ю. и іо. з . , ко
торые дуютъ съ І е к с и к а п с к а г о залива , во время самаго еильнаго 
нагрѣвап ія материка; далѣе Китай, гдѣ тоже лѣтніе дожди в ы з ы 
ваются монсуиомъ, Т а к ъ к а к ъ л ѣ т л н я засуха вредитъ земледѣлію и 
в ы з ы в а е т ъ необходимость в ъ искусственномъ орошеніи, то такое ис
ключительное положеніе Соединеиныхъ (Нтатовъ и Китая весьма 
важно: ' ; 'благодаря ему, земледѣліе въ этихъ страпахъ могло занять 
первой мѣсто. Паоборотъ , пренебрежете усовершенствованной си-



стелой и с к у с с т в е н н а я орошенія , к а к а я была в ъ древности, погуби
ло прежнее процвѣтан іе и прежнее богатство почвы въ н ѣ к о р ы х ъ 
з е м л я х ъ , л е ж а щ и х * у Средиземиаго моря, а в ъ особенности въ т ѣ х ъ , 
который н а х о д я т с я подъ турецким* владычеством* , также и безпо-
щадиоѳ истребленіе л ѣ с о в * нигдѣ не причинило столько печальных* 
послѣдствій , к а к * в ъ подтропическом* п о я с ѣ дождей, в * с т р а н а х * 
у С р е д и з е м н а я моря . Достаточно у к а з а т ь лишь на Сициліпо, Грецию, 
К и п р * , Палестину и т . д . ,—на страны, который в * древности сла
вились и з б ы т к о м * п о ч в е н н ы х * продуктов* . 

За подтропическим* поясом* слѣдует* п о я с * д о ж д е й , и д у щ и х * в о 
в с ѣ в р е м е н а г о д а , въ области не периодической, не правильной смѣны 
экваториальных* и п о л я р н ы х * в ѣ т р о в * . У береговъ Европы (Фрап-
ціи, Англии, Норвегии), потом* с . - з . Америки, большее количество 
дождей в ы п а д а е т * осенью, внутри же материка л е т о м * ; поэтому 
п о я с * дождей у м е р е н н ы х * широт* н а з ы в а е т с я также поясом* п р е 
о б л а д а ю щ и х * л ѣ т н и х * д о ж д е й . Переход* о т * подтропических* 
зимних* дождей в * сѣверной Ашрикѣ и южной Италіи къ періоду 
л ѣ т и и х ъ дождей в ъ средней Е в р о п е , совершается такимъ образом* , 
что въ сѣверпой Италіи , осениіе и весенние дожди постепенно бе
р у т * и е р е в ѣ с * н а д * зимними дождями, пока наконец* и т ѣ , и дру-
гіе сольются в * один* только лѣтиій maximum. 

На т а б л и ц * IV изображено кривыми распредѣлеиіе дождей по вре
менам* года в * р а з л и ч н ы х * поясах* - , эти кривыя в ы р а ж а ю т * м е 
сячное количество дождя в * процентах* г о д и ч н а я . Тамъ ясно видно, 
к а к ъ зимнее шахіішиш п о д т р о п и ч е с к а я пояса превращается въ два— 
весенній maximum и осенній, который снова сходятся въ одно л е т 
нее maximum. 

Если в ы р а з и т ь количество дождей по временам* года въ процен
т а х * г о д и ч н а я количества , то распределение дождя в * различных* 
м е с т а х * Е в р о п ы представится в * следующем* вид*: 

Распредѣлепіе дождя по временам* года в * процоптах* . 
фѵііхнлг (МіідіЧіріі). UiUPjnio. Мадридг. Pinn, Милаіп.. ïp lnrn , . 

Зима 31 39 '24 30 21 IS 
Весна 16 и 33 и 24 23 
Л е т о 3 6 13 11 24 22 
Осень 30 31 30 33 31 37 

П'рцъ, пиит. Страпйургь. І І а п н п . Лоилопъ. Bnprpm.. 

Зима 22 1S 16 21 24 27 
Весна 26 27 и 23 22 IS 
Лето 23 34 34 30 24 21 
Осень 20 21 26 и 30 34 
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Наконец'*, полярішя страны принадлежат* к * той области дождей, 
л * которой зимою мало осадков*. Къ этой области относится аркти
ческая Сѣв. Америка и Азія . Континентальный полярныя зимы ясны 
и тихи, и воздух* заключает* крайне мало водяныхъ п а р о в * . 

С* распределением* осадков* по количеству и временам* года 
связано еще одно явленіе , которое хотя скорее относится к* Геоло
гии, но ради связи всетакп должно быть изложено здесь . Мы 
р а з у м е е м * географическое распространение и пределы т а к ъ наз . « в е ч -
н а г о с п е г а » и л е д н и к о в * . 

Даже под* тропиками, иа известной высоте надъ поверхностью 
моря, падают* осадки в ъ твердой Форме, в * виде с н е г а . Сиежпый 
покров* гор* спускается зимой к * низменностям*: л е т о м * же опт. 
опять отступает* к * вершине . Понятно, что происходящее в * тече
т е года перемещение нижней снежной границы всего больше т а м * , 
где больше всего разность между л е т н и м * жаром* и зимним* холо
дом*, следовательно, в * континентальном* к л и м а т е ; ясно, также , 
что разность эта много меньше въ приморском* климате и что она 
весьма мала^подъ экваторомъ, где на этихъ в ы с о т а х * не ощущается 
почти никакой смены температур* въ т е ч е т е года * ) . Га граница , 
до которой доходит* л е т о м * СИГБГЪ на горахъ , называется спѣэюшгіі 
липіей. Снежная линія зависит* отъ двухъ климатическихъ Факто
р о в * : от* лѣтняго жара и отъ обилія снега , выпадающаго во время 
зимы, т а к ъ какъ онъ должен* таять от* летней теплоты. Оши
бочно было бы принимать, что снежная линия совпадает* с* годо
в ы м * изотермой* 0"; тогда большая часть Сибири была бы покрыта 
в е ч н ы м * - с н е г о м * , между т е м * к а к * в * Якутске п р и — 1 0 " С. годичной 
температуры еще возделывают* х л е б * . Средняя годичная темпера
тура у снежной линіи бывает* то выше, то ниже точки замерзания, 
смотря по отношению летней теплоты к* количеству снега зимой; 
она т е м * более понижается, ч е м * климат* континентальпеѳ и ч е м * 
меньше снегу зимой. 

Следующая,, таблица указывает* пределы высот* вечпаго с н е г а , 
под* разными широтами и при различных* климатических* усло
виях*. 

*) См. температуру па Аитііояігіі стр. 51. 

МЕСТНОСТИ. 
Географическая Высота еиѣжпоіі лшііи 

широта. въ метрахъ. 
Шпицбергенъ . . . . . 4 (HI 
ІІОЛІШДІІІ  . . . i W „ (Остсріотсуль ] . m 

. 11)21 береі-f. . . . . 

• • < № „ . . . 1. «80 „ . . . . . Ш І І 
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Мѣстности Географическая Высота снѣжной лішіп въ 
широта. метрахъ. 

Альпы 45—47° „ з. и средн. Аді.п. 270« в. Альпы. . . . 2800 
Кавказъ . . . . 4 1 ° — 4 4 4 " „ в.-сторона . . 4300 з . сторона . . . . ЗЯ7ІІ 
Гималаи 2 7 ° - 3 4 » „ ю. склоиъиъІТнд.4!>40 е. сплонъ къ 

Тибету . . . . НО70 
Каракорумъ . . . . 28°—ЗІі" „ „ . . . 3820 
Африка: Кюпшандьяро . 3° ю.ш. „ . . . 5000 
ГО. Америка: Анды подъ экваторомъ 4820 
Аяды Болиніи 10° іо. иг. вост. дѣиь . . . 4850 запади, цѣпь . . , Ц(І20 
Анды Чили яз» „ 4fi00 

„ ГІатагоніи . . . . 42" „ 1880 
Магеллановт. проливъ . Е>2'/а

0 „ 111)0 

Изъ сравиенія э т и х * ци<і>ръ мы у з н а е м * вл іяніе влажного умерен
н а я климата иа пониженіе снежной липни и обратное ея отступление 
на значительную высоту въ сухомъ климатѣ. Въ Норвегии сиѣжиая 
лишня у береговъ гораздо ниже чѣмъ внутри с т р а н ы ; на влажной" 
Индийской сторонѣ Гималая она гораздо ниже, чѣмъ на сухой Тибет
ской, хотя эта сторона и с ѣ в е р и ѣ е . Выше всего она приходится въ 
крайне-сухой плоской возвыииепиости Тибета , г д е на в ы с о т е 20000' 
(0100 метров*) совершенно и ѣ т ъ с н ѣ г а . Въ Патагонии, объ обиліи 
дождей которой и равномѣрпомъ климатѣ мы упомиииали нрежде, снпѣж-
пая граница доходитъ до 5 5 0 0 ' п о д ъ широтою, соответствующею Ри
му (42"), а въ Магеллановомъ проливѣ подъ широтой, соответствующей 
Берлину , с н е ж н а я линія лежитъ не много в ы ш е чѣмт. въ Норвегіи 
подъ 70° . Также низко спускается она у з а п а д н а я берега Новозе
ландских!. Альпъ, климатъ котораго похожъ на Патагонскій . 

Въ сѣверномъ полушаріи не встречали еще нигде спѣжной линии, 
спускающейся до уровня моря , а только в ъ южиомъ . Тамъ прохладное 
и суровое л е т о и обилие снега вл і яютъ т а к ъ , что уже на острове 
К) . Георгии, подъ широтою, соответствующею Ирландии и Англии, 
снѣжная линія спускается до уровня моря . 

Ледники образуются изъ с н е г о в * , . лежащих* на г о р а х * , накоп
ляющихся въ к о т л о в и н а х * г о р н ы х * долин* и переходящих* в ъ 
лед* под* громадным* давлением* с л о е в * в ъ сотни футов*. Точно 
настоящие ледяные потоки, медленно с п о л з а ю т * они въ .долины, 
пока не достигнут* того уровня , г д е , вследствие господствующей тем
пературы, они т а я т ъ п о м е р е того, к а к * сверху надвигаются ледяныя 
массы; э т и м * определяется нижняя граница ледников*, которая 
спускается гораздо ниже снѣжпой лиииіи. В * А л ь п а х * нижняя гра
ница ледников* достигает* средним* числомъ до 1740 метров* (5700 
Футов*) . Ниже в с е х * опускающийся г л е т ч е р * Швейцарии Гринделвальд-

ОГлцее оі:мл«ігІ.л'Ііши. 7 
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свій (46», 30' с, m.) доходить до 983 метровъ, гдѣ средняя годовая 
іемпература уже -|- Г>78° 0- ß ' 1 , Норвітіп ледники подъ 00 1 / 3 " «• ш. 
спускаются до 3 2 3 - м е т р о в ъ . На Уралѣ и въ горахъ средней Азіи, 
гораздо большей' высоты горы не представляютъ вовсе ледииковъ. 
Для образованія ледниковъ требуется влажный и равнонѣрный морской 
климатъ съ прохладпымъ лѣтомъ; сухоіі же континентальный климата 
имъ не благогіріятсткуетъ я переносить ихъ слишком?- высоко. Под
тропически климатъ съ сухимъ теплымъ лѣтомъ образуете экваторі-
алыіую границу ледниковъ болѣе значительной величины, подъ самыми 
же тропиками встрѣчаются только т а к ъ сказать зародыши ледииковъ. 

Нанротивъ западные берега материковъ и острововъ въ умѣрен-
н ы х ъ и холодныхъ поясахъ на ойоихъ п о л у ш а р і я х ъ представляютъ 
настоящую родину ледниковъ. На западиомъ берегу Патагоиіи они 
спускаются уже подъ 4 6 1 / а

п до уровня моря; въ заливахъ Огненной 
Земли оторванные концы ихъ плаваютъ въ видѣ ледяныхъ горъ ; подъ 
широтой, соотвѣтствующей сѣвериой Гермаиіи, у западнаго берега 
Новозеландіи ледпияъ Фрапщі-ІоеиФа спускается подъ 43Va" южной 
широты до 213 метровъ иадъ уровпемъ моря, гдѣ средняя годовая тем
пература та же, что и въ В ѣ п ѣ . Въ ІІорвегіи они достигаюсь подъ 
6ОѴ 2° с. ш. до 32'і м. надъ уровпемъ моря, а у западнаго берега С. 
Америки подъ 00° уже до поверхности моря. Ледники Грешіаидіи, 
Исландіи, Шпицбергена спускаются до самаго моря , и ихъ оторван 
иые концы плаваютъ в ъ видѣ ледяныхъ горъ , которыя уносятся 
морскими течеиіями далеко на югъ , пока не р а с т а я т ь в ъ теплой но-
дѣ гольФШтрома. 

Атмосферный возмущенія, вихри, 

Разсматривая среднее давлеиіе атмосферы на морскомъ у р о в н ѣ , мы 
уже видѣли, что перавномѣрное раснредѣлепіе теплоты и количества 
паровъ въ воздухѣ производите, въ атмосФерѣ п р о д о л ж и т е л ь 
н о е иарушеніе: ра ішовѣсія , вслѣдетвіе чего возиикатотъ болѣе или 
менѣе постоянный воздушный точеш'я, стремящіяся вновь возстано-
вить равновѣсіе . Такъ напр . , давлепіе воздуха на контішептѣ Азіп 
уменьшается лѣтомъ вслѣдствіо иагрѣвапія и лодпятія воздуха 
вверхъ , а отъ втого поднимаются моисуны Съ юга въ южной и во
сточной Азіи и зѣвериые вѣтры въ Сибири. Нзслѣдоваиіе метеоро
логических?, явлепій, одновременно совершающихся па большей ча
сти земной поверхности, привело не только къ изученію такихъ 
я в л е п і й , которыя вызываются умепьшеніемъ или упѳличепіемъ атмо-



е.Фернаго давленія . п р о п и р а ю т с я ira значительны;! областин продол
жаются болѣе или менѣе долго, и которыя притом?, возникают?, надъ 
материками, м ѣ н я я с ь лѣтомъ и зимою, по приводить также къ из -
слѣдоиапію парушепій атмосФериаго р а в н е в ѣ с і я другого рода, ко
торыя иосятъ болѣе мѣстный характер?. , болѣе или мепѣе быстро 
перемещаются , проносятся надъ иоремъ и материками и не представ
л я ю т ъ при том?, никакой періодичности и прямой зависимости от?, 
опредѣлениыхъ мѣстностей. Поэтому они почти т а к ъ же относятся къ 
періодичоекимъ и продолжительным?, парушепіямъ равновѣсія , к а к ъ 
нормальный періодическія различія въ теилотѣ па земной поверх
ности къ т ѣ м ъ явлен іямъ , которыя мы назвали непоріодичеекимп 
аномаліями температуры. 

Такъ к а к ъ продолжительный нарушеиія атмосФернаго равиовѣсія 
вызывают?, воздушный течепія, то и эти быстро проходпщія нару
ш е н а должны также производить нотокъ воздуха , и притом?, т а к ъ 
какъ отъ этихъ возмущеиій происходит?, гораздо большая разница в?, 
атмосферном?, давленіи двух?, сосѣдпихъ м ѣ с т ъ , чѣмъ отъ перваго 
рода парушепій , то и урашіовѣншваюшіл, теченія воздуха должны 
быть гораздо сильнѣе . Значительным мѣетныя иарушенія равно-
вѣсія въ атмосФерѣ порождают?, бури. 

Чтобъ изучить явлвніе б у р ь в ъ атмосФерѣ и дойти до т ѣ х ъ зако
нов?,, которым?, слѣдуютъ движущіяся массы воздуха, стремясь 
возстаиовить атмосферное равиовѣсіе , должно прибѣгиуть къ та
кому способу, который наглядно прѳдставилъ бы ходъ метеорологи
ческих?, явленій , одновременно происходящих?, на весьма большом?, 
п р о с т р а н с т в * , охвачеиномъ бурею. Способъ э т о т ъ состоитъ в ъ графи
ческом?, изображеніп на картах?,,на т а к ъ н а з ы в а е м ы й , с и н о п т и ч е с к и -
м в т е о р о л о г и ч е с к п х ъ к а р т а х ъ , о д н о в р е м ь н п ы х ъ атмосферных?, 
явленій цѣлой области. Такое графическое изображеніе бурь дало неожи-
Данииые р е з у л ь т а т ы и составило такую же эпоху в ъ изученіи бурь, 
какъ изотермы Гумбольдта и Дове в ъ ивучвиіи нормальней) распре* 
дѣленія теплоты. 

Таблицы V и V I представляют?, дпѣ еиноптичее.кія карты въ са
мом?, простом?, в в д ѣ , изображая только расиредѣленіе воздушиаго 
давлеиія и •направления в ѣ т р о в ъ в ъ одной части Европы. . Распредѣ-
леніе воздушиаго давленія при уровнѣ моря) выражено линіямя, 
соединяющими мѣста съ одинаковым?, показан іемъ барометра ""'). Такія 

*) Чтобы можно было срашіить покавашн барометра на станцінхъ, лахода-
іцііхсй на [іаалячіші) Ш.НІОТѢ надт. уроннемъ моря, нужно ирвѵндо всего, при пять 
іп. рн:!(!'к!Тг, ІІЛІІШІО' а той высоты падч. моромъ. Дли итого «ышіслпюѵъ, кл/коло 
должно бглтг. ноядушпое днімітііо b in, тіімъ глумпѣ, еслибы ложно было наПлгодмті, 
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лішіи называются шюй.рами. Направление вѣтра обозначено стрѣл-
кой. а число б о ш в ы х ъ штриховъ на ней выражаетъ силу вѣтра 
( I — с л а б ы й в ѣ т е р ъ , 6 — у р а г а н г ) . Таб. V I показывает! , изобары и 
вѣтры 13 ноября 1872 г . въ 8 ч. у т р а , во время нзвѣстной 'бури, 
происшедшей вслѣдеткіе сѣверо-восточной бури на Балтійскомъ морѣ. 
Таб. V представляетъ тѣ же элементы 1 ноября 1873 г . вч, 8 ч. 
утра , во время юго-западной бури въ Л а м а н ш ѣ . 

Разсматривая эти к а р т ы , мы можеыъ вывести два о і ш т н ы г ь за
кона, которые постоянно обнаруживаются на в с ѣ х ъ безъ исключения 
метеорологическихъ к а р т а х ъ Европы и Сѣверной Америки. 

В о - п е р в ы х ъ . Бт. дни бурь замѣчается ва в с ѣ х ъ с т р а н а х ъ , объя
ты хъ бурею, большая разница въ воздушиомъ давлеліи сосѣдпихъ 
м ѣ е т ъ , и существу етъ площадь болѣе или менѣе круглой Формы, гдѣ 
воздушное давлепіе наименьшее (мѣсто наибольшего барометриче
ского п о ш ш е н і я , барометрическаго minimum). Исходя изъ этого 
центра наименьшаго давлснія , оно быстро увеличивается но всѣмъ 
другимъ направденіямъ. Сравненіе сишштическихъ картъ нѣсколь-
кихъ бурныхъ дней сряду показываете далѣе, что мѣста барометри
ческаго минимума большею частью перемѣщаются весьма быстро 
но земной поверхности, и при томъ какъ въ Е в р о н ѣ , т а к ъ и въ Сѣ-
верной Америкѣ преимущественно по направленно отъ запада на во-
СТОК'Ь. 

В о - я т о р ы х ъ . Около этого мѣста н а и м е ш ш э г о давленія воздухъ на
ходится в ъ сильномъ двшкеиіи; наибольшая же интенсивность этого 
движенія бываетъ т а м ъ , гдѣ изобары всего плотпѣе примыкаюгь другъ 
къ другу, т. е. тамъ , гдѣ барометрическая разница сосѣднихъ мѣстъ 
наибольшая (таб. Y в ъ Каыалѣ, таб . V I въ южной части Балтійскаго 
моря , южной Швеціи, Даніи) . I I а п р а в л е и i е э то г о д в и ж е и і я в о з д у х а 
к р у г о в о е , в р а щ а т е л ь н о е , что весьма замѣчательно . Воздухъ прите-
каетъ не прямо къ мѣсту наименьшаго давленія, но оставляет'!, его 
в л ѣ в о (на сѣверномъ полушаріи) , сдѣдуя но направленно почти тап-
гащіалыюму относительно паправленія изобаръ, или пересѣкая ихъ 

барометръ не на данной высотѣ h надъ уровнемъ моря,а въ томъ же геограмчеекомъ 
молоікенііг, по пріі уровни моря. Известная изъ ФИЗИКИ барометрическая Фор
мула даетъ слѣдующее уравнение дли итого барометрическаго состоинін В при 
уровни моря: 

гд'Ь h выраженъ въ метрахъ , t означаетъ мѣетнуто температуру но Цельзію и 
0°,(10іі принято за среднее уненмііепіе теплоты ври воявыіпеиіи на I ыетръ. 
JS определяется приблизительно при пошипи таблички, приведенной на стр. I i i . 
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под'ь острыми углами. Воздушный массы движутся спирально во 
круг* мѣста наименьшего давленія, и враіцеиіе и х * происходит* с п р а в а 
н а л ѣ в о или в * н а п р а в л е п і и п р о т и в о п о л о ж н о м * д в п ж е п і ю ч а 
с о в о й с т р ѣ л к и . Поэтому вокруг* центра бури идут* вѣтрьт по всевоз
можным* направлеиіям*; па в о с т о ч н о й передней сторонѣ вихря на-
правленіе пѣтра южное, на задней з а п а д н о й сторопѣ—северное , па 
сѣверной стороиѣ—восточное и наложной—западное . Па табл V I mi 
nimum л е ж и т * иа ю г * отъ Балт ійскаго моря, па табл. V—н а сѣверъ 
отъ Канала , а потому въ первом* буря восточная, а во втором* з а 
падная. Чер . 13 представляет* въ схематическом* видѣраспредѣленіе 

Чор. I i i , 

воздушнаго давленія и направления в ѣ т р о в * по площади бури. Мел-
кія стрѣлки]показывают*"направлен ія в ѣ т р о в * в * различных* ч а с т я х * 
этой площади, большая же стрѣлка у к а з ы в а е т * , что мѣсто самаго пиз-
каго воздушнаго давленія переносится вмѣстѣ с* круговым* движе
нием* воздуха отъ запада к* востоку. 

Изъ ' этого изображеиія видно, что па восточной передней сторонѣ 
площади бури южные вѣтры проникают* с* большою быстротою в * 
пысшія широты. Вслѣдствіе этого в * восточной части вихря темпе
ратура п о в ы ш а е т с я , пасмурность увеличивается .и ниспадают* боль-
пне атмосферные осадки. На западной задней сторонѣ вихря господ
ствуют* сѣверные в ѣ т р ы , припосяіцне о* собою прохладу и способ
ствующее проясіпепію неба . Верхняя с ѣ в е р п а я часть вихря к о т о р а я 
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т. КвршгЬ приносит* воздух* c i . континента, иаходіітси въ т ѣ х * же 
уелоиіяхъ, ка in . и з ападная ; шжііая же часть при заиадныхъ в ѣ т р а х * 
обладает*!, тоже болѣе высокою температурою н нагоняетъ сырую 
погоду. Наоборотъ , на восточной сторопѣ Cf.верной Америки обѣ оти 
части площади бури совершенно противоположны въ этом* отпоше-
ніи. Въ сѣнерной части при восточном* в ѣ т р ѣ , дующем* съ атлиіі-
тическаго океана и с* гольФШтрома, госнидстнует* болѣе высокая 
температура и осадки, а в * южной части при континентальном* в ѣ т -
рѣ—охлажденіс и прояененіе . 

В * ішшнхт. с т р а н а х * преобладают* западныя бури, еѣверныя же 
и восточный рѣдки . Это оттого , что барометрическіе минимумы или 
центры области бури почти исключительно подвигаются к* атланти
ческому океану с * запада и большею частью направляются къ по
лярный области между Аигліею и Исландіею. Таким* образом* Аиглія 
и Фраиція очень часто остаются по правую сторону вихря , а средняя 
Европа почти постоянно , и потому т а м * дуют* южные и западные 
иѣтры. Бури начинаются у нас* вслѣдствіе этого большею частью 
ю. -в . вѣтромъ; при д а л ь и ѣ й ш е м * нриближеиіи центра бури вт.тер* 
становится ю ж н ы м * , з а т ѣ м ъ поворачивает! , къ западу и наконец!, 
на с . - з . , когда ц е н т р * бури отойдет* на с ѣ в е р ъ , и мы очутимся та
ким* образомъ в ъ задней части вихря . Вт. Ислаидіи часто происхо
д я т * восточныя и сѣверо восточный бури, и вторая иѣмецкая поляр
ная іжснедиція боролась съ ужасными скверными бурями зимою I 8 6 0 — 
70 г. въ восточной Гренлапдіи. Эти страны остаются большею частью 
ио лѣвую сторону вихря сѣверо а т л а н т и ч е с к а я океана , и потому т а м * 
происходят!, преимущественно сѣверо-восточныя п сѣверныя бури. 
Два рода бурь, на который мы хотим* обратить особенное шшманіе , 
сііроко и бора адріати ческа го моря, а также Ф О Н * на скверной сто
рон* Альп*, легко объясняются на опювапіи в ы ш е п р и в е д е н н а я . Коль 
скоро ц е н т р * бури приближается па* а т л а н т и ч е с к а я океана к* бе
регам* Европы под* географическою широтою средней или южной 
Фрапціи, то въ адріатическомъ морѣ д у ю т * ю. -в . и ю . в ѣ т р ы , так* же 
какъ и в * А л ь п а х * . Теплые влажные юго-восточные и южные вѣт 
ры дуют* тогда подъ прямым* углом* к* кряжу Альп* , оставляют* 
содержащиеся в* .них* п а р ы в ъ в и д ѣ значительных* атмосферных* осад
к о в * иа ю ж н ы х * и х * склонах* и спускаются па сѣверныя долины 
теплым* сухим* Ф О Н О М * . ЕСЛИ же, напротив* , minimum воздушнаго дав
лен].! находится на югѣ Адріатическаго моря , то в * скверной части этого 
моря дуют* с.-в. в ѣ т р ы , которые особенно усиливаются вслѣдствіе 
сильной разности температуры не нормально т е п л ы х * берегов* и хо-
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лодпаго плато Каротъ , и поэтому сильными порывами устремляются 
на море с ь этого плато . 

Наиболее частые и сильные вихри ни еѣверномъ атлантическом'!, 
о к е а н ѣ и вообще въ умѣреипыхъ ш и р о т а х ъ случаются но преимуществу 
зимою. 

Весьма'редко случаются ct .Bepo-восточныя бури, въ особенности какъ 
изображенная напр . на т а б . V I , которая нослѣ предшествовавшей ей за
падной бури, поднявшей воды Балтійскаго моря, вновь произвела на 
иемъ опустошительный прибой п о л и ъ . Minimum воздушнаго давленія въ 
утро 13-го находилось в ъ Силезіп и составляло 743 миллим.: в ъ то же 
самое время въ северной Квроиѣ воздушное давленіе было необы
чайно высоко , въ Герніізаидѣ на восточном*!, берегу Швеціи 783, раз 
ность въ воздушпомъ давлепіп между (іЗ и 3.1 градусами с ѣ в . ш и р . 
составляла 40 миллим.; наибольшая барометрическая разница была 
въ южной ІІІиеціи и въ южной части Балт ійскаго моря. 

Сказанное нами о буряхъ высшихъ шпротъ применяется съ н е к о т о 
рыми лишь видоизмѣнеиіяыи и къ страшнымъ циклонам* тропиче-
скихъ с т р а н * . Можно даже с к а з а т ь , что вышеприведенные выводы 
относительно законов* двнженія воздуха вокруг* средины центра 
бури были получены большею частью впервые при и з у ч е н ы урага-
новъ Вестъ-Ипдіи, Маирикіевыхъ островонъ и въ Бенгальском* з а л и в е , 
когда были иаче|ічены синонтпческія карты при помощи морских* 
ж у р н а л о в * . Только гораздо позднее , но введеиіи в ъ Евронѣ телеграф
н ы х * метеорологическим* бюллетеней у з н а л и , что и наши бури с л е 
дуют* т е м * же з а к о н а м * , и тогда воспользовались этим*, чтобы по
дробно изучить и развить эти з а к о н ы . 

Различіе между вихрями т р о п и к о в * и в ы с ш и х * ш и р о т * но преиму
ществу состоит* в * следующем*: м ѣ с т н ы я поиижеиія воздушнаго 
давленіа въ ц е н т р е вихря гораздо сильнее в ъ с т р а н а х * тропических*, 
а также и новышеиіе давлепія оттуда по веЛім* направлениям* про
исходит* под* тропиками много б ы с т р е е . Соответственно этому попе
речник* вихря меньше, ч е м * в * в ы с ш и х * ш и р о т а х * , но движеиіе воз
духа гораздо энергичнее . Во время Вестънндскаго вихря , изображен
н а я на чер. 14 , бывшаго 1 окт. 1800 г. иа острове ІІассау ( Б а г а м а ) , 
атмосферное давленіе в ъ центре вихря пало па 703 миллим, (при 
уровне моря, следовательно иа 39 миллим, ниже с р е д н я я давлен ія ) , 
в * 02 м и л я х * о т * центра оно было в * то же самое время в * 734 
миллим. , что составит* разницу в ъ иовышепіи барометра в ъ 0,8 
миллим, на каждую милю. У н а с * же никогда не встречается такой 
громадной разницы въ воздушном* давленіи . 

Въ о д и н ъ ч а с ъ понизился барометръ па острове Иассау иа 18 мил-
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лиметровъ. Во время циклона I i окт . 18-lfi г . въ Гаваннѣ пониженіе 
атмосФерпаѵо давленія шло такъ быстро, что окпы сами собою вы
давливались на улицу. Къ тому же сила вращателыіаго движенія воздуха 
вблизи центра бури также неизмѣрішо больше, чѣмъ у н а с ъ . Ничто почти 
не можетъ устоять противъ страшной силы э т и х ъ бурь, даже огромпыя 
здапія р а з р у ш а ю т с я , уничтожается вся растительность , и р а з в ѣ одни 
землетрясения могутъ представить картину такихъ опустошеній, какія 
производят?, циклоны подъ тропиками. Въ Калькутск ій у р а г а н ъ 5-го 
октября 1864 г . , въ который погибло бодѣе 48 т . человѣкъ , глав-
нымъ образомъ отъ сопряжеинаго съ нимъ вздыманія Хугли на 14— 
21 Футе, давлеиіе в ѣ т р а было болѣе 36 Фуитовъ на квадр. Футъ. 

Чер. Н . 

Характеристичное явлеиіе при тропическихъ циклонахъ составляет!, 
безвѣтріе въ центрѣ бури при н а ш и х ъ буряхъ противоположность 
между затишьемъ въ цеитрѣ и с и л ы ш м ъ вращательнымъ движеніемъ 
в ъ недалекѣ отъ него ыенѣе р ѣ з к а . Въ изображепномъ на чер. 14 
Нассаускомъ у р а г а н ѣ , въ безвѣтренномъ ц е н т р ѣ , окруженном?, изоба
рами въ 706 миллим., было по крайней мѣрѣ 5 нѣм. миль въ поперечиикѣ. 
Всѣ описанія циклона считаютъ наиболѣе ужаснымъ и производящим?, 
самое глубокое впечатлѣніе тот?, моментъ, когда вслѣдъ за страншымъ 
ревомъ бури, который з а г л у ш а е т е даже громъ и шумъ обрушива
ющихся вблизи зданій, внезапно н а с т у п а е т ъ мертвенная т и ш и н а , не
смотря на которую чувствуется , что гроза еще не миновала , и роб
кое ожидапіе еще болѣе усиливаете впечатлѣніе опасности. Чрезъ 
некоторое время ураганъ снова подымается съ прежнею яростью, и 



притом'!, какъ р а з ъ о* п р о т и в о п о л о ж н о й с т о р о н ы * ) . Т а к о в ъ в ъ об
щ и х * ч е р т а х * ходъ явленій в ъ т о м * м ѣ с т ѣ , по которому проходит* 
центръ тропическаго в и х р я . 

По м ѣ р ѣ т о г о , к а к ъ тропические вихри перемещаются в * в ы с ш і я 
широты , что случается почти постоянно , увеличиваются р а з м ѣ р ы 
вихря , а наденіе барометра в ъ ц е и т р ѣ бури уменьшается . Скорость 
п о с т у п а т е л ь н а я движения центра бури в ъ тропических* у р а г а н а х * 
неизмеримо с л а б е е сравнительно со скоростью в р а щ а т е л ь н а я движе
ния, а именно последнее заходит* за 20 н е м . миль въ часъ , первое же 
составляет* средним* числомъ только 2—4 н е м . мили. Направленна, 
по которому п е р е м е щ а е т с я центръ бури , весьма характеристично в * 
ц и к л о н а х * на Вестъ-Индскихъ о с т р о в а х ъ : в н а ч а л е оно идет* съ ю . - в . 
къ с - з . , но при вступлении в * умеренный п о я с ъ , т . е, при в ы х о д е 
изъ области п а с с а т о в ъ , путь бури загибается почти прямоугольно, 
идет* о т ъ ю . - з . къ с . - в . я з а т е м * с л е д у е т * течению гольФШтрома. 
На чер. 14-мъ показано направленіе Нассаускаго урагана и х а р а к т е 
р и с т и ч е с к и его поворот* . Такой же поворот* представляют* п у т и 
бурь Южно-Индійскаго океана, т а к * н а з ы в а е м ы х * Маврикіевыхъ ура
г а н о в * ; внутри тропическаго пояса они следуют* направленію с . - в . — 
ю . - з . и з а т е м * «поворачивают* на с . - з . — н о . - в . Вихри Китайскаго 
моря , т а к ъ н а з ы в а е м ы е тейФуны, идут* большею частью с* в . на 
з . , бури Б е н г а л ь с к а я залива съ ю . - в . к * е . - s . Если нанести на 
к а р т ы пути бурь , то нельзя не з а м е т и т ь , что one следуют* преиму
щественно направлению т е п л ы х * морских* течений; особенно часто 
б ы в а ю т * бури над* ними и в о к р у г * н и х * , т а к * что гольФштромъ 
п р о з в а н * моряками царемъ бурь. 

М е с я ц ы , в ъ которые наиболее часто происходят* циклоны в * 
тропических* м о р я х * , з анимают* въ вестъ-индскихъ водах* период* 
от* августа по октябрь, въ южной и восточной Азіи — сентябрь и 
октябрь, время перехода отъ ю . - з . к * с . -в . моисуну, в * Южио-Инпдій-
скомъ о к е а н е — - Ф е в р а л ь и март* . 

Тропические циклоны сопровождаются однако гораздо большими 
атмосферными осадками и грозами, чѣмъ н а ш и вихри. 

Знание законовъ бурь и м е е т * , конечно, большое практическое зна
чение для мореплавателей. По падеиію барометра (въ тропическом* 
поясе барометр* опускается значительно ниже п р а в и л ь н а я суточнаго 
нополуденнаго минимума только во время циклонов*) и по тому, 

*) Что особенно опасно для кораблей, когда они неожиданно иопадаготъ въ 
урагаиъ. 
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какъ пзыѣнаетея направленіе вѣтра ' * ] , мореплаватель у з н а е т ъ , къ 
какой части площади бури онъ приближается и в ъ какоыъ нрибли-
іиітелыіо направленіи находится опасный центръ бури. Онъ можегі» 
въ такомъ случаѣ уплыть отъ бури и для большой скорости даже 
воспользоваться правильными окружными вѣтрами. Опаснѣйшую часть 
вихря въ нашемъ иолушаріи составляете правая или передняя сто
рона, ибо вѣтры г о н я т ъ корабль прямо въ средину циклона. 

Также и относительно морскихъ береговъ и гаваней знаніе выше-
приведеішыхъ законовъ бурь пріобрѣтаетъ большое значеніе; оно ло
жится въ основаиіе системы предупреждена бурь, уже весьма раз 
витой въ настоящее время и непосредственно касающейся практиче
ской жизни. 

По изобрѣтеніи и вввиеніи телеграфов?, полагали сначала , что напр. 
при наступлеиіи западной бури слѣдуетъ предупредить телеграммой 
только т ѣ местности , которыя л е ж а т ъ на востокъ отъ бури, чтобы 
тамъ своевременно приняли мѣры. По это оказалось безнолезнымъ: 
ожидаемая западная буря или проходила, или буря шла по другому 
направленно, потому что, к а к ъ ' м ы уже видѣлн, все отъ того зави
с и т е , но какомунаправленію идетъ барометрический minimum. Н е м н о г о 
болѣе пользы приносите и нредувѣдомленіе о наступившей уже б у р ѣ , 
по крайней мѣрѣ па заиадиыхъ берегахъ Европы. Предостережете 
отъ наступающей по всему вѣроятію бури можетъ главным'], образомъ 
основываться только на одномъ даипомъ—на состояніи барометра. Но 
для этого недостаточно знать состояпіе атмосФернаго давленія и даже 
измѣненія его в ъ -одномъ какомъ-иибудь м ѣ е т ѣ , - необходимо нужно 
у з н а т ы ю телеграфу о д н о в р е м е н н ы й иоказапія барометра опредѣлен-
пой области. Если тогда окажется большая разница въ воздушномъ 
давлепін, то слѣдуетъ опасаться бури, и тѣмъ болѣе сильной, чѣмъ 
болѣе разницы въ воздушномъ давлеиіи сосѣдпнхъ м ѣ с т ъ . Разность 
эта , сведенная на единицу разстоян ія , называется барометрическим'!, 
скдонеиіемъ. Даже паправлеиіе ожидаемого сильнаго вѣтра можно съ 
большою вѣроятностыо вывести для каждаго мѣста изъ распредѣлѳиія 
воздушиаго давленія. Если извѣстно , въ какомъ направлепіи нахо
дится барометрическій minimum, или даже только но какому направ
ленно наиболѣе^ быстро уменьшается воздушное давлеиіе на земной 
поверхности, то ожидаемое иаправлепіе вѣтра будете, идти почти пер
пендикулярно къ этому направленно, оставляя minimum давленія влѣво, 

*) По правую нсрвдшош сторону вѣтсръ вращаотаі съ ш.-в. къ ю. на г,.-в., 
»е;кду тѣмъ какъ цеитръ ириОлижаетсн но лѣвой стороиѣ съ е . -в . на с. къ 
с . -з . (сл. чер. lüj. 
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какъ это ужо было объяснено выше . Правило это, которое н а з ы в а ю т * т е 
перь законом* Б у и о а В а л л о * ), можно выразить т а к ъ : если наблю
датель обратится лицом* по т о м у ' н а п р а в л е н н о , но которому л е ж и т * 
барометрически minimum, то в е т е р * будет* дуть слѣва (см. чер. 13). 
Для южнаго полушарія это правило т а к * же выражается , только ве 
тер* приходится т а м * справа отъ наблюдателя . Если т а к и м * обра
зом* minimum находится напр. па о ѣ н е р ѣ , то следует* ожидать з а -
паднаго в е т р а , если на ю г ѣ , то в о с т о ч н а я , если же на ю . - в , , то 
юго-иосточіиаго и т . д. 

На обоих* э т и х * н а ч а л а х * основывается современная система предо 
стереженій о т * бурь . В* центральное бюро стекаются каждое утро в * 
определенный ч а с * (7 или 8 ч.) съ возможно большего числа станций 
телеграФныя иввѣстія о состояніи •воздушнаго:давлеяія , температу
ры, направлении и силы в е т р а , состояніи. неба, : дожде. Данныя эти 
«обираются и тотъ ;же час* , и а носятся на карту , -а э т и м * определяет
ся м е с т о . наименьшего воздушнаго давления, :а>.также^ведичииа ба
рометрической разности по в с е м * направлениям*. Отсюда выводится , 
можно ли -, предвидеть: для. какого-либо места иа берегу сильный в в -
торъ или даже бурю, и въ - к а к о м * направленіи . О таковом* состоя
нии атмосферных* уеловій сообщается в * угрожаемые пункты но 
берегам*, и тамъ оповещаются иногда особаго рода сигнальным* зна
ком* вчодяиціе корабли и морскія рыбачьи лодки. Но т а к * к а к * из 
менения в * давлении атмосферы н а с т у п а ю т * очень скоро, то одного 
сообщения в * день недостаточно, и потому в * обезпеченіе внезап
ности, вторично, въ О ч. вечера, с* н е к о т о р ы х * стаицій дают* депеши, 
который сообщают.*,- не произошло ли где-либо внутри с е т и угро
ж а ю щ а я изменения в * состоянии погоды. Въ настоящее время почти 
все цивилизованный государства на северном* и южном* п о л у ш а р і я х * 
в в е л и ' т е л е г р а ф н у ю службу для метеорологических* целей в * более 
или менее .широких* р а з м е р а х * , в * с а м ы х * широких* Американ-
скіе Ш т а т ы . 

Основания --существующей н ы н е системы иредостереженія о т * бурь 
всецело опираются на Факты, выведены и з * продолжительного изуче-
нія синоптических* карт* и независимо отъ теоретических* воззрений. 
Поэтому вниеледствіп они могут* быть изменены только въ нобочипыхъ 
п у н к т а х * и во всяком* случае п о л у ч а т * дальнейшее развит іе . Важ
н е й ш е е третье правило, котораго еще не установлено, быть, может* 
будет* такое , ж которому •возможно было бил определить, нгакой.путь 
должен*- принять- барометричоскій miiiimnm. Но наука не может* 

Директора пшіішдѵ.киги мпсоролошч. 'с -каю института пч, Утрехт* . 
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удовольствоваться одними практическими правилами, выведенными изъ 
Фактических* данных*, какъ бы эти правила ни были в ѣ р н ы ; мы 
всегда хотим* постигнуть также ближайшую связь явленій . Теорія 
же бурь пока отстала в ъ настоящее время сравнительно с * успѣхами 
э м п и р и ч е с к а я зпанія Фактов*. 

Прежде всего представляются два вопроса, которые готовы со
рваться с * языка читателя : какъ происходят* барометрические мини
мумы, почему и к а к ъ они перемещаются по земной поверхности, и 
что з а с т а в л я е т * воздух* следовать за барометрическим* minimum 
постоянно въ одномъ и т о м * же направлении ( в л ѣ в о в ъ сѣверпомъ 
полушаріи , вправо в ъ южномъ) . 

Только на послѣдиій вопрос* может* быть дан* внолнѣ удовлетвори
тельный о т в ѣ т * , и его д а л * впервые Б у и с * Б а л л о . Еслибы земля не 
вращалась вокруг* своей оси и где-либо на земной поверхности произо
шло бы въ атмосФерѣ мѣстное умсньшеніе давления, то воздух* со в с ѣ х ъ 
стороп* устремился бы къ этому пункту , пока не установилось бы рав

н о в е с е н не исчезла бы разница 
въ давленіи. Но к * той с и л е , 
которая г о н и т * каждую части
цу воздуха прямо къ месту наи
меньшего давления, вслѣдствіе 
вращения земли присоединяется 
еще другая сила, которая въ 
то же самое время сообщает* 
частицам* воздуха тангенці-
альное уклопеніе вправо (а въ 
южном* полушаріи в л е в о ) . Су
ществует'!, обицій з а к о н * (под
твержденный опытами Ф у к о 
надъ маятником*) , что в с е дви
жения на враицающейся земле 
отклоняются отъ первоначаль-

наго своего направленія в * - с е в е р н о м * полуниаріи вправо, а в * юж
иомъ влево , и что величина этого отклоненія в о з р а с т а е т * в м е с т е съ 
географическою широтою места , и на экваторе равна нулю. Въ силу 
этого закона, массы воздуха должны спирально кружиться вокруг* 
м-Ьста н а и м е н ь ш а я давленія , к а к * изображено на чер. 15. От* этого 
и нарушенное равиовѣсіе не т а к ъ скоро возстаиовляется . Такъ какъ 
отклоненіе в о з д у ш н ы х * частиц* возрастает'! , с* географическою ши
ротою, то попятно, почему, по мере перехода в * в ы с ш і я широты, 

lfcn. 13. 
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п о п е р е ч н и к ! вихря увеличивается , а также почему циклоны с л у ч а ю т с я 
рѣдко вблизи самаго экватора, гдѣ не с у щ е с т в у е т ! отклонения. 

Относительно первой причины возникновепія значительного умень
шения воздушиаго давлеиія на какомъ нибудь мѣстѣ земной, поверх
ности, намъ пока мало извѣстно , a слѣдователыш я относительно воз-
никновенія барометрическаго mii i imum'a, который становится цент
р о м ! бури, знаемъ мы очень мало. Упорные барометрическіе mini -
и ш т ' ы иадъ иагрѣтыми континентами или надъ теплыми морями про
и с х о д я т ! отъ восходящаго движепія воздуха иадъ значительною по
верхностью. Б ы т ь - м о ж е т ъ и центры бурь п р о и с х о д я т ! в ъ н ѣ к о т о р ы х ъ 
с л у ч а я х ! падъ нормально нагрѣтыми мѣстами земной поверхности , 
или же вслѣдствіе обширнаго и обильна го осажденіл атмосФерныхъ па 
ровъ . Коль скоро подымется вихрь , то происходящая при этомъ 
ц е н т р о б ѣ ж н а я сила в ъ свою очередь должна также обусловливать 
дальнѣйшее умеиынеиіе давленія в ъ ц е н т р * , чѣмъ и объясняется не
обыкновенное разрѣженіе воздуха въ центр* т р о п и ч е с к и х ! ц и к л о п о в ! , 
при возрастающей скорости вращепія и шаломъ діаметрѣ в и х р я . 

Можно было думать , что такой вихрь долженъ продолжаться весьма 
короткое время , хотя причина, постоянно поддерживающая разрѣжепіе 
воздуха или барометрическій m i n i m u m , и постоянно д ѣ й с т в у е т ъ . На 
самомъ же д ѣ л ѣ , вихри продолжаются часто болѣе недѣли и проносят
ся на ц ѣ л ы я сотни миль , какъ напр. отъ вестъ-индскихъ подъ вдоль 
гольшштрома они доходятъ до сѣвериой Европы. Нѣкоторые ФИЗИКИ 

видятъ причину постояпнаго возобповленія барометрическаго шіпі-
uiuin'a, a слѣдователы-ю и причину вихря в ъ сильныхъ сгущеніахъ 
пара , которые всегда сопровождают! бури, какъ мы уже замѣтили . 
Такіе осадки п р о и с х о д я т ! въ передней части бури, гдѣ охлаждается 
масса воздуха , прогоняемая съ юга в ъ высшія ш и р о т ы . Когда п а р ! 
сгущается , то скрытая теплота испареиія освобождается в ! т а к о м ! 
количеств*, что о т ! каждаго килограмма водянаго пара получается 
болѣе ООО е д и н и ц ! теплоты. Слѣдовательно в о з д у х ! сильно н а г р ѣ -
наѳтся падъ т ѣ м ъ м ѣ с т о м ъ , гдѣ п р о и с х о д я т ! осадки; онъ р а с ш и р я е т с я , 
подымается в в е р х ъ , и в ! передней части происходит! умеиыненіе 
давленія , которое в ! свою очередь в ы з ы в а е т ! новый притокъ воз 
духа со в с ѣ х ъ сторонъ, a слѣдовательно поддерживает ! бурю. Этимъ 
о б ъ я с н я е т с я , почему вихри слѣдуютъ преимуществеппо по направле-
иію теплыхъ морскихъ теченій, т а к ъ какъ насыщенный п а р о м ! н а д ! 
ними в о з д у х ! д о с т а в л я е т ! большой з а п а с ъ влаги для осадковъ въ 
передней части бури. Мы видимъ т а к ж е , что п о с т у п а т е л ь н о е д в и ж е -
и і е барометрическаго minimimi'a и в и х р я с о с т а в л я е т ! необходимое 
слѣдствіе этого предположения, потому что в гь передней части 
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бури, гдѣ постоянно происходит'!, сгущеніс . всегда шювь возникаете 
и minimum, a вмѣотѣ сл. тѣмт. предначертывается и путь для центра 
бури, который должен?, подвигаться туда, гдѣ постоянно возобнов
ляются иапболѣе сильные осадки. 

Хотя приведенная гипотеза, по видимому, ,н проливает?, свт.п. на 
мпогія я м е п і я , происходящая при бурях?. , однако она не вполнѣ 
выдерживает?, критики. Ближайшему будущему предстоит?, дать нам?, 
внолпѣ удовлетворительное обт.ясненіе Физических?, причин?, проис-
хождепія центров?, бурь п их?, поступателыіаго дпиженіл. 
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ОТДЪ.ІІЪ ПЕРВЫЙ. 

Поверхность зещи (ФнзіограФія) 

Поиерхпость земнаго шара можетъ быть подрэздѣлепа весьма р а з -
личпымъ образомъ: въ горизонтальном!, паправлеіі ій по рагпредѣ-
нію воды и с у т и и по ихъ взаимному отношспііо, кі . вертикальном!, 
паправле.піи по степени неровности и глубины морскаго дна. а т а к ж е 
по в ы с о т ѣ материковъ и ихъ рельефу. Вт. обопхъ этихъ паправлепіяхъ 
современное состояние, земли новее не таково , какимъ оно было гл. 
самаго пачала , по оно сложилось постепенно п состапляетъ продукт!, 
ряда последовательных! , и весьма разпообразіиыхт. измѣнеиій . ре
зультат! , дѣйствія разпорЬдиѣйчпихъ геологическихъ дѣятелей . Эти 
дѣятели продолжают!, дѣйствовать и в ъ настоящее время, а потому 
тепереипнее гостояніе земли настолько же пепостояппо, какъ и въ 
прсжнія времена, и па пей происходить пзмѣіиеіиія безпрерыппымъ, 
хотя и медленным!, иутемъ. Самыя точпыя геограа>пчсскін карты на
ши представляютъ такпмъ образомъ не болѣе какъ изображения пре
ходящей дѣйетвительности. 

Распредѣленіе годы и суши и ихъ взаимное отношеніе, 

Вся поверхность земнаго шара исчислена въ 9.261.ООО пвадр, 
миль * \ изъ которьихъ 2.403.ООО кн. миль, ѳапято землей и 
fi.7il8.0OO кв. миль подъ водой. Принимая поверхность земнаго шз-
р а = 1 , в и х о д и т ъ , что море покрыиаетъ 0.784 части всей, поверхности, 

*) Точгіѣо по ПЗягперу 9.2fil.2.'>8 гоогр. гсп. мяль или !5П9.9:>0Лі4.іитлр. кило-

si етропъ. 

у 
Общее псилпгіідѣніе. lï П, 

http://fi.7il8.0OO
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а суша 0.266, слѣдовательпо отношсиіе суши к г водѣ составлнетъ 
1 : 2 . , , . 

Р а с н р е д ѣ л е н і е в о д ы и с у ш и весьма неравномі.рпо. Г л а в і ш я 
массы земли находятся въ с ѣ в е р п о м ъ полушаріи , наиболѣе же 
обширпыя водиыя поверхности вт, ю ж и о м ъ . Въ сѣверномъ полуша
рии приходится 0.40 земли относительно всей поверхности, а въ юж
иомъ только 0.13; слѣдовательпо, въ южномъ полушарии слишкомъ 
втрое меииѣе земли пежелп въ сѣвериомъ, водная же поверхность 
иожіиаго и сѣверніаго полушарія относятся между собою к а к ъ 10:7. 
Если бы мы вздумали раздѣлить земной ииаръ на так ія два полуинарія, 
чтобы одно п з ъ ш і х ъ заклиочало папболѣе суши, а другое наиболѣе во
ды, то пришлось бы разсѣчь его плоскостью перпепдикулярноио не 
къ оси вращенія , но перпепдикулярноио къ д іаметру , проходящему 
чрезъ гогозападпый уголъ Апгліи; тогда получатся два противоиоложныя 
полушарія : с ѣ в е р о - в о с т о ч н о е , по преимуществу к о п т и и е і і т а л ь -
н о е и ю г о - з а п а д п о е , по преимуществу м о р с к о е ; лъ средипѣ пер
ваго полушария придется почтя Лопдонъ, въ средпиѣ втораго аиити-
подпьий островъ у Новой Зелаіидіп. 

Относительно р а з л и ч п ы х ъ к л и м а т и ч е с к и х ! , п о я с о в ъ оказы
вается , что оба, жаркие пояса заключают!, суши почти поровну, а имен
ию: сѣвериый жаркий иоясъ 0.26, южный 0.24. Въ сѣверпомъ умѣрен-
ииомъ поясѣ 0.83 суши, въ южномъ 0.07: слѣдовательио, сѣверный 
умѣреппый поясъ , заигимающій почти половину всей суинп, содер
жит!, въ 7 у , разъ больше земли, нежели южный. Па холодные поя-
сы приходится почти 7 ю часть всей суши. 

С у ш а . 

По обьткпояенію рпзличаготъ ;> матр.рпковъ: 
О т П О Ш Г г І І І О П . 1 П -

Попсрхппгть ІЦПДГІ къ борр-

по Л а м у Г О П О І І Д І І П І И . 

Европа . . , . В7 . 182.200 кв . и . 178.180 кв . м. 37 : 1 
Азія въ 704.000 — 8 М . 9 9 3 — 10!і : 1 
Африка . . . . въ Ш . 0 0 0 — о Ш > 7 0 — 1В2 : 1 
Америка \ С ѣ в е р и а я Ш .200 — i 7/3 810 •В.6 : 1 
д в . и я т о р . / Ю ж н а я 322.200 — / l l " 94 : 1 
Австралія . . . въ 101.400 — 161.180 — 73 : 1 

Всего 2.403.000 кв. м. 2.441.714 кв . л . 
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К ъ числу материковъ слѣдуетъ отнести еще двѣ группы мало и з -
вѣетныхъ до сихъ поръ полярныхъ странъ . 

Эти .!і материковъ составляютъ собственно только двѣ большія 
массы с у ш и : восточную, состоящую изъ Европы, Африки, Азіи и 
Австраліи, и з а п а д н у ю , заключающую Сѣверную и Южную Америку. 
И х ъ можно также разематривать какъ три пары материковъ: Азпя-
Австралія, Европа-Африка, Сѣверная Америка-Южная Америка. 

М о р е . 

Р а з л и ч а ю т , также ;> океановъ , т . е. столько же, сколько мате-
риковъ: 
ТихіЙ океанъ (Южпое море, Тихій или Великій океапт>) 3 ,300.000 кв. м. 
Атлацтическій океанъ , . 1 .635.000 — 
Индѣйскій океанъ 1.313.000 — 
Южное (антарктическое) ледовитое море 350.000 — 
Сѣверное (арктическое) ледовитое море . . . . . 200.000 — 

Всего 6.798.000 кв. и . 

ІІѳ р а з ъ пытались подвести подт. какой либо общій научпый за-
копъ п о л о ж е п і е и р а з м ѣ щ е н і е материковъ и морскихъ бассей-
иовъ. Очевидепъ только одпнъ; законъ , если только можно назвать 
законом'!, с х о д и м о с т ь материковъ къ с ѣ в е р у п р а с х о ж д е н и е 
ихъ къ ю г у . Континенты расширяются къ сѣверу и з а о с т р я ю т с я 
къ югу (пирамидальное строение ю г а , по Гумбольдту) . Это при-
ложимо какъ къ тремъ сѣвернымъ, такъ и къ тремъ иожнымъ ма-
терикамъ въ отдѣльности, а также и къ тремъ парамъ материковъ. 
Три сѣверныхъ материка близко прилегаиотъ одинъ къ другому и 
нанбольшія и х ъ массы заключены в ъ добавокъ въ умѣренномъ п о я с ѣ . 
Три ю ж н ы х ъ материка разобщены обширными водными пространства
ми, преимущественно ясе въ т р о п и ч е с к л х ъ ш л р о т а х ъ . 

Между сѣверными и южными материками замѣчается поперечная 
полоса перерыва. В ъ этой полосѣ заключаются архипелаги Остъинд-
скихъ и В е с т ъ и н д с к н х ъ острововъ, полуострова южной Аз іи и Е в р о п ы , 
Средиземное и Караибское море. 

Самое большое протяжепіе восточной массы суши съ запада на 
востокъ составляет! . 2300 м . , т . е. почти втрое шире з а п а д н о й 
континентальной массы. Такое неравенство о б ѣ и х ъ континентальных! , 
маесъ находитъ себѣ соотвѣтствіе в ъ нерйвеииствѣ Тихаго и А т л а и т и -
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чссклго океана, такъ что рядомъ л е ж а т ь широкая масса контиііепта 
и у з к а я , шпрокій бассейнъ океана и узкій . Сѣверпые континенты 
расчлепеиы сильнѣе; на ш і х ъ много общпхъ животныхъ и раститель-
п ы х ъ Формъ. Южные контипепты окаймлены съ востока и запада 
главными горными хребтами и сильно вдавлепы въ срединѣ. Эти 
материки представляютъ въ пѣкоторомъ отношепіи землю в ъ преж-
пемъ ей состояпіп, па ю ж н ы х ъ оконечностяхъ и х ъ ж и в у т ъ послѣдніе 
представители древиѣйшихъ человѣческихъ р а с ъ : печереги на юж-
пой оконечности Америки, готтентоты на южной окопечности Африки, 
австралійскіе негры и тасмапцы на южной окоиечпости Австраліп-
Азіи . Ж и в о т п ы я и растенія въ э т и х ъ областяхъ принадлежать къ 
типамъ прежнихъ періодовъ. К о н т и н е н т а л ь н ы е о с т р о в а , каковы: 
Цейлонъ, Борнео, Мадагаскаръ, Тасманія и Новая Зеландія , слѣдуетъ 
считать за отдѣлившіяся отъ континента части пли остатками по-
гибшихъ матсриковъ. Имъ противополагаются п р л а г и ч е с к і е или 
о к е а н и ч е с к і е острова, нзъ которыхъ в ы с о к і е острова вулкапичес-
каго происхождепія, а н и з м е н н ы е - - к о р а л л о в ы я постройки. 

Средняя высота континентовъ. 

Д а п л а с ъ припималъ среднюю высоту континентовъ въ 1000 мет-
ровъ или 3078 пар . Футъ, а Алексапдръ Г у м б о л ь д т ъ опредѣлилъ 
ее только въ 157. 8 т у а з о в ъ или в ъ 947 пар . Футъ, а имеипо: 

относительно Европы 10В туазовъ или 030 пар . Ф 

» Юж. Америки 177 » 1002 » 
і> Сѣв . Америки 117 в 702 я 

в Азіи. 180 » 1080 в 

Средпяя высота Африки и Австраліп не была вычислена Гумбольд-
т о м ъ , потому что центральпыя части этихъ материковъ были еще 
слишкомъ мало и з в ѣ с т н ы . Но съ некоторою достовѣрпостыо можпо^ 
принять для Африки среднюю высоту Азіи, а для Австраліи среднюю 
высоту Европы, и тогда среднюю высоту всей вообще суши составить 
1062 париж. Фута или 345 метровъ. Поэтому толщина выдающихся 
иадъ моремъ частей материковъ крайне незначительна: па ш а р ѣ дпух-
Футоваго діаметра это сот/гавило бы толщину о б ы к н о в е н н а я слоя 
лака , которымъ покрыть ш а р ъ . 

Средняя глубина моря. 

Измѣрепгя глубины моря посредствомъ лота и батометра показали, 
что глубина моря въ р а з п ы х ъ мѣстахъ весьма различна . Джемсъ 
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Р о с с ь во время путешествія в ъ Южное море въ 1839 — 1843 гг. 
не нашелъ дна между Бразилией н островішъ Св. Елены па глубпі-
иѣ 4600 сажепъ (въ 6 англ. Футъ) . Д е п г а м ъ вт» Ш 2 обрѣлъ дно 
между Ю. Америкой и Тристанъ да Кунха на 7706 сажецяхъ (46.236 
англ . Фут.); лейтеиантъ П а р н е с ъ иашелъ в ъ южно-индѣйскомъ океа-
нѣ глубину свыше 50.000 Футъ. Австрійскій Фрегатъ Е о в а р а , из-
мѣрая морскую глубину между мысомъ Доброй Надежды и остро-
вомъ св . Павла въ Индѣйскомъ о к е а н ѣ , опускалъ веревку до ОООо 
сажепъ (30.000 футовъ) , но достигпувъ диа. 

По всѣ эти результаты все-таки весьма не надежны; т а к ъ к а к ъ ие-
нзвѣстно , какое вліяніе оказываютъ морскія течонія и другія обстоя
тельства при опускании бичевы. Чтобы быть вполнѣ убѣжденцымъ, 
что лотъ дсстигъ дна морскаго, необходимо, чтобы удалось в ы т а щ и т ь 
со дна пробу морскаго грунта . 

С ѣ в е р о - А т л а н т и ч е с к і й океапъ изслѣдоианъ лучше другихъ , 
вслѣдствіе лроложешя кабеля . С р е д н я я глубина этого океана оказалась 
въ 2075 саженей (12.4S0 анг . Футъ), слѣдовательно эта глубина в ъ 12 
р а з ъ болѣе высоты материковъ. Подъ äO" широты между мысомъ Р а с ъ у 
югогвосточнаго угла Ньюфаундленда до Ирландии простирается въ этомъ 
океанѣ т а к ъ пазываемое телеграфное плато отъ 10.000 до I i i . 0 0 0 Фу
товъ глубипы; наибольшей глубины в ъ 24.000 Фута этотъ океанъ до-
стигастъ па с. в . отъ Бермудскихъ острововъ , подъ 36° с. ш . Въ швед
скую экспедицию 1808 г . измѣрена была| глубина ледовитаго моря 
на з анадъ отъ Шпицбергена, между 70° и 79° с. ш . , и оказалась 
въ 201)0 саженей или 1І3.900 Футъ, а в ъ 1801 г. уже Т о р е л ь из-
мѣрилъ глубину въ 1400 саженъ нодъ 76 и 17' с ѣ в . широты и 13» 
оЗ ' къ востоку отъ Гринвича, и съ этой глубины вытащилъ жцвыѵъ 
животныхъ . 

Средняя глубина морей можетъ быть опредѣлеаа и косвеннымъ пу-
темъ , а именно по быстротѣ, съ которою распространяются в о л н ы 
землетрясение. Такъ была опредѣлена н а п р . средняя глубина Тихаго 
океана но той скорости, съ которою распространились волны, в о з 
никшими при большомъ землетрясении в ъ Перу 13 авг. 1868 г . отъ 
Арика на берегу Перу по всему громадииому бассейну Тихаго океана, 
и найдена в ъ 1500 саженъ* между Арика и Австралией, и въ 2050 
саженъ между Арнкой и Сандвичевыми островами. 

Поэтому можио принять вообще, что средияя глубина океановъ со
ставляешь не болѣе 1600 — 1700 саженъ (круглымъ числомъ 10.000 
футовъ или 3200 метровъ) , т а к ъ что она почтиі в ъ 10 р а з ъ больпіе 
средней высоты материковъ. Поэтому если бы в с ѣ неровяости эемли 
выровшить до морскаго уровня, и всю снятую такимъ образомъ 
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массу земли сбросить въ о к е а н ы , то глубина ихъ уменьшилась бы 
почти пезамѣтно. Сѣверо А т л а н т и ч е с к и б а с с е й н ъ , пространство ко-
тораго составляетъ почти '/4

 ч а с т ь поверхности в с ѣ х ъ вообще кон-
т и п е н т о в ъ , могъ бы одинъ вмѣстить пъ себя три такихъ массы ма
териковъ, которыя выдаются пасъ уровнемъ моря, а еслп бы всю эту 
массу погрузить въ б а с с е й н ъ океапа, то средняя глубина его умень
шилась бы съ 2076 па 1109 Футовъ. 

Видъ морскаго дна. 

Дно океапа недоступно всѣмъ тѣмъ дѣятелямъ, которые па с у ш ѣ 
составляют! , главную причину неровностей. П о э т о м у па диѣ оке-
аповъ не должно быть пи г о р ъ , пи долипъ, какъ на м а т ѳ р и к а х ъ , 
и совершенно иевѣрно было бы предположеніе , что цѣпи конти-
нентальпыхъ горъ тянутся подъ водами опеановъ и ыѣстами обна
руживают! , свое иаправленіе въ видѣ цѣпи острововъ, подводныхъ 
камней и мелей. Только вблизи береговъ континента находятся та-
кіе же рельефы на морскомъ д п ѣ , какъ на самомъ к о н т и н е н т * , а имен
но вдоль т ѣ х ъ крутыхъ береговъ, которые постепенно погружаются 
въ моря или уже совсѣмъ въ него опустились . Впрочемъ въ глубо-
кихъ моряхъ дпо представляете своего рода неровности , такъ что 
можно говорить о подводныхъ плоскихъ в о з в ы ш е н н о с т я х ъ п п и з -
м е я и о с т я х ъ , по тѣ и другія незамѣтно сливаются другъ съ другомъ 
постепенными переходами. Единственное исключеніе составляют! , в у л -
каническіе п коралловые острова, которые часто в н е з а п н о подыма
ются изъ большой глубпны. Континенты же постепенно в ы с т у п а ю т ъ 
и з ъ океапа уступами или отлогою покатостью и выдаются изъ воды 
въ видѣ громадной плоской в о з в ы ш е н н о с т и , на поверхности которой 
неровности ничтожны сравнительно со всей массой и при томъ не-
объятномъ ц о к о л ѣ , на которомъ они высятся изъ глубины морской. 
А л е к с а н д р е Г у м б о л ь д т ъ вычислил!. , что если всю массу Пире
нейских! , горъ равиомѣрпо распредѣлпть по всей поверхности Евро
п ы , то эта часть свѣта повысилась бы среднимъ числомъ только 
на 6 Футовъ, а если разровнять по поверхности Европы такимъ же 
о б р а з о м ъ Альпы, то материкъ повысился бы на 20 Футовъ. 

Вертикальное подраздѣленіе суши (Орографія). 

Поверхность моря представляете, шарообразную поверхность безъ 
всякаго различія въ вертикальпомъ паправлепіи; она кажется г л а з у 
ровною плоскостью. На с у ш ѣ ate, папротивъ того , р а з л п ч а ю т ъ , смотря 
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по абсолютной пысотѣ иадъ уровнемъ моря, иизшеииын и возвышенный 
мѣста, а но Формѣ поверхности: р а в н и н ы , г о р ы и горные кряжи . 

Н и з м е н н о с т и начинаются вообще на одцомъ уровцт. съ моремъ, 
но з а т ѣ м ъ на далыіѣйшсмъ своемъ протяженін опѣ постепенно по
вышаются но наклонной плоскости или уступами в ъ видѣ террасъ , 
достигая часто до значительной высоты надъ уровнемъ моря. Грани
цею между низменностью и возвышепностыо ечитаютъ среднюю вы
соту континента , средцимъ числомъ въ 1000 Футовъ, и такимъ обра
зомъ т о , что в ы ш е , будетъ возвышенность , а что ниже, — низменность . 
Низменности бываютъ и неровной поверхности , съ холмами, съ гор
ными хребтами и съ одинокими горами. Но впѣшнему своему виду, 
обусловливаемому вообще равномѣрною и однообразною раститель
ностью на ра8личпыхъ континентахъ , болыпія иизмонныя простран
ства иосятъ различный назван ія : в ъ сѣверо-западной средней Eu-
pont H a i d e n , въ Венгріи Pusz t e i i , в ъ южной Россіи и восточной 
Азіи с т е п и , на с ѣ в е р я ы х ъ берегахъ Росс іи и Сибири, гдѣ болотныя 
пространства остаются 8амѳр8шими большую часть года, т у н д р ы , 
въ А*рикѣ п у с т ы н и , въ Сѣверной Амерпкѣ с а в а н н ы или и р ѳ р і и , 
въ Южной Америкѣ п а м п а с ы и л ь я н о с ы . Въ геологическомъ смыс-
лѣ ихъ часто и а з ы в а ю т ъ б а с с е й н а м и . О наибольшей части э т и х ъ 
низменностей слѣдуетъ з а м ѣ т и т ь , что еще въ новѣйшіе геодогическіг 
періоды онѣ были покрыты моремъ, н весьма миогія изъ нихъ обра
зованы новѣйшими Формаціями и с о с т о я т ь п з ъ песку или валуновъ 
и глины; часто оиѣ покрыты соляною корою и солнпымъ налетомъ, 
или топки и болотисты па весьма большомъ протяженіи и з а т я н у т ы 
торфдныіш болотами. Парижско-ІоцдонскіЙ бассѳйнъ, германо-сар
матская низменность , Вѣнскій бассейнъ и Венгерская низменность 
представляютъ тому цримѣры. 

Мѣста ниже морскаго уровня занимаютъ лишь весьма ограни
ченный пространства внутри материковъ ; пхъ н а з ы в а ю т ъ в д а в -
л е н і е м ъ з е м н о й к о р ы или п о г р у ж е н і е м ъ з е м л и . Понятно, что 
такіа углубления наполнены водою. Поптійско-каспіЙская впадина 
вмѣстѣ съ Касиійскимъ моремъ и Аральскимъ озеромъ на столь
ко вдавлены, что уровень Каспійскаго моря на 25 метровъ ниже 
уровня океана . Еще болѣе глубокое погруженіе вемли, образованное 
сильнымъ р а з р ы в о м ъ и проваломъ ц ѣ л ы х ь г о р ъ , представляетъ Іор-
данская долина отъ Тиверіадскаго озера до Мертваго моря. Первое на 
202 м. , а второе на 392 м. ниже поверхности Средиземнаго моря ; а 
т а к ъ какъ глубина Мертваго моря достигает* мѣстами 530 метровъ, 
то сдѣдователыю дно его па 942 метра ниже морскаго уровня . 

В о з в ы ш е н н о с т и состоять пзъ п л о д а г х ъ возвышенностей, г о р ъ и 



- îâo -

горныхъ пряжей. Гористый мѣстности, представляющая переходе о т ъ 
шізмснныхъ мѣстъ къ возвышениымъ, часто называются т о р р а с а з і и 
I I л о с к і л в о з в ы ш е н н о с т и , къ которымъ относятъ всѣ равиины, 
лежащія выше морскаго уровня на 300—400 метровъ , въ с в о ю оче
редь распадаются на плоскія возвышеішости въ тѣсномъ смыелѣ и 
на плато. Первыя окружепы высокими горами, и въ геологическом.! 
отношеніи являются , подобно пизмепностямъ, осуиіеиныыъ диомъ преж-
ннхъ ирѣсноводныхъ п л и морскихъ бассейновъ, какъ напр. швабско-
баварская плоская возвышенность , между Альпами, швабской и Ф р а п к о н -
ской юрой и баварскимъ лѣсомъ, въ 437 м. средней высоты надъ мо-
ремъили Тибетская плоская возвышенность , между Гималаемъ й Ііуэн-
л у н е м ъ о т ъ 3200 до 3000 метровъ высоты надъ моремъ. П л а т о наиро-
тпвъ образованы болѣе или менѣе горнзоиталыіымъ наслоеніемъ мощ 
п ы х ъ и обшярпыхъ системе пластовъ, к а к ъ напр. плато сѣвер-
н ы х ъ и южныхъ и з в е с т к о в ы х ! альпъ , черепичное плато , возвыша
ющееся надъ моремъ па J 800—21)00 метровъ, плато Карстъ , 700—1200 
метровъ высотою, плато плнтнаго песчаника въ северной Воге-
мі-и, 0—700 метр, высоты, и состоящее изъ юрскаго известняка 
швабское плато такой же почти высоты; кромѣ того можно б ы л о бы 
привести въ примѣръ плато Абиссиніи и южной Африки. Плато во
обще примыкаютъ одною своею стороною къ горнымъ ц ѣ п я м ъ и спус
каются къ низменности р я д о м ! уступовъ, часто весьма к р у т ы х ! . 

Г о р ы различаются по абсолютной своей в ы с о т ѣ на г о р ы с р е д -
Hi я , вершины к о т о р ы х ! д о с т и г а ю т ! отъ 600—2300 метр высоты, 
и на к ы с о к і я . вершины которых?, выше 2500 метровъ, хотя рѣзка-
го ра з граничена между н и м и не можетъ быть установлено. Въ геоло
гическом?, отношеніп гораздо в а ж н ѣ е раздѣлеиіе горъ но ихъ в н е ш 
нему виду, иа м а с с и в ы , ц ѣ п а г о р ъ и к у п ы . 

Къ м а с с и в а м ъ причисляются въ Е в р о п ѣ : Скапдипавскій полу
о с т р о в ! съ Лапландіей, Финлянділ, Шотландія , съ сѣверпой л за
падной Англіей и ІТрландія; сѣверо-западная Фрапція (ІІормандіи и 
Б р е т а н ь ) , южная Франція съ іерскимп островами, Сардиція и Кор
сика , большая часть Иберійскаго полуострова, Вогезы; Ш в а р ц в а л ь д ! , 
горы Богеміи! Mopauin и Силезіи. 

Массивы неправильной Ф о р м ы ; э т о хребты безъ опрѳдѣлегшаго 
нродольпаго направлешн< безъ п р а в і ш . п ы х ъ иродольиыхъ долпиъ; 
часто о н и состоять йяъ горъ, до иѣкоторой степени симметрич
но расположенных! вокругъ общего центра , к а к ъ я а и р . Гарцъ ст. 
Блоксбергомъ или Броквпомъ въ срединѣ. С а и ы я высшіа ихъ точки 
р ѣ д к о достигают! высоты в ы с о к и х ! горъ , а потому оиѣ большею 
Штш с о с т а в л я ю т ! среднія горы Крутизна у м и о г п х ъ и з ъ н и х ъ т о л ь -



ко съ одной стороны, напр. у Эрцгебирге къ ю. в . , а у Скандинав-
скаго полуострова къ с . -з . Впутреннее ихъ ядро состоять изъ древ-
п ѣ й ш и х ъ о б р а з о в а н а земли, изъ крцстадличеекихъ сланцоватыхъ гор
н ы х ъ породъ. Въ ихъ строепіи преобладаете—по крайней м ѣ р ѣ в ъ 
е в р о п е й с к и х ! массивахъ , •—• преимущественно діагопальпое накрав -
леніе отъ ю . - в . к ъ с . -з . и отъ ю - з . къ с. в . , что въ особенности 
характеристично выступаетъ въ строеніи Вогемоко Моравскихе гор
н ы х ъ хребтовъ и въ сѣверо-восточпомъ направленіи Скандинавских'!, 
г о р ъ . Эти горы имѣютъ виде г р о м а д н ы х ! г л ы б е изъ первобытной 
твердой земной коры и с о с т а в л я й т е собственно твердую основу зем
ли , в ы д в и н у в ш у ю с я изъ мора в ъ ра ішіе періоды исторіи земли в ъ 
пидѣ острововъ и материковъ. 

Къ г о р н ы м ъ ц ѣ н я м ъ (или къ г о р и ы м ъ к р я ж а м ъ ) принадле
ж а т ь в ъ Е в р о п ѣ : Пиренеи, Альпы, В а р и м ы , У р а л е и Кавказскін го
р ы ; в е Азіи: Тималайскія горы, Куэшіунь и Каракорумекая ц ѣ п ь ; кро-
м ѣ того замечательную цѣнь горъ иредотавляютъ Кордильеры и Ска
листый горы Оѣверной Америки, Анды въ Южной Амерпкѣ и южные 
Альпы в ъ Новой Золандіи. 

Эти горы представляютъ линейное нанравлен іе ; иратяженіе ихъ 
в ъ длину болѣе чѣмъ въ ширину, и при т о м е онѣ болѣе иди меиѣе 
правильно расчленены долинами на иоперечныя и продольныя. Онѣ 
гораздо выше маесивяыхъ г о р ъ ; высочайшіц горы земнаго ш а р а от
носятся къ этой категоріи Самый в ы с о к і я вершины_і ізъ и з в ѣ с т -
н ы х ъ до сих'ь порт, с іѣду іощія : Г а у р и з а н к а р е или І у н т ъ Эвересте 
в ъ гималайской ц ѣ п и , и а г р а и и ц ѣ Непала и восточнаго Тибета (27°-о9в 
с. ш . , 8¥ÏO' в д , отъ Г р п н в . ) , въ S83î> метровъ высоты 2-9.000 
а н г . фут .} ; Д а и с а и г ъ въ каракорумской ц ѣ и н в ъ провиіщіи Нубра 
западнаго Тибета (35°58 ' с. ш. 77 ! '10' в . д. отъ Грипв.) въ 8017 метровъ 
(27.266 Вѣи. Фут.] ; Кйнхинюнга в ъ гималайской цѣпи, на г р а п и ц ѣ 
Сиккима н восточнаго Тибета ( 2 7 ° 4 2 ' с. ш. , 88°8' в . д. отъ Грннв.)» 
в ъ ' 8 5 8 0 метр . (27.119 В ѣ н . ф у и . ) . З а т ѣ м ъ слѣдуатъ уже Давала-
гири въ 79.'jIi метровъ , долго с ч и т а в ш а я с я за высочайшую вершину 
земли.: ИСПОЛЙНСКІЯ вершипы Андове въ К . Америкѣ далека ниже 
горъ а з і ятскихъ цѣпей : Аконкагуа в ъ Чили — 7385 метр . , (ШМ9 
В ѣ н . Фут.) . Сагайа въ П е р у — 6 7 1 7 метр . ; Невадо де-Сората въ Боли-
в і и — 6 4 8 7 метр ; І л и м а р : въ Боливіи 6434 метр . , Чй»іборасо а въ Квито 
6528 метр. Евроггейскія горы почти вдвое ниже в ш о ч а й ш і а ь Гнма 
л а й с к и х ъ в е р ш и н е : Монбланъ 4 8 0 4 м е т р . ( І & . О Д В ѣ н . Фут..), І о н т р о з а 
4636 метр . (14.670 В ѣ и . Фут.), Ортлеръ 3903 метр. (13.830 В ѣ в . ф у т . ) . 
Следовательно , лишь немпогія горы в ы ш е географической милж, т . е. 

1 средняго поперечинка земли, это такое ѳтиошеніе, что т а моде-



ли земнаго шара ігь 12 шут. въ діаметрѣ, выеочайшін горы составн-
ли-бы высоту въ 1 лпіі ію. Весьма обманчивым* т а к ж е представ
ляется па глазомѣръ у г о л ъ , подъ которымъ подымается склонъ хребта, 
к а к ъ это видно по сравнепію размѣровъ къ длину и вышину па изо-
бражвішомъ проФилѣ Швейцаріи (чер. 16] . Уголъ отъ Б а з е л я до ІОрскаго 
кряжа составляетъ 1°37', отъ Базеля до Альпійской цѣаи 1°43 ' , но углы 
эти отъ 1 ' до 2° с о о т в ѣ т с т в у ю т ъ подъему отъ ~ до ~ г -

Чер. 16. 

Л л ы ш . П р и а л ы і ы , Пав ел г.. 

Въ ц ѣ п я х ъ горъ различают* в ы с о т у в е р ш и н ъ , в ы с о т у х р е б 
т а и в ы с о т у п р о х о д о в ъ . Истинная средняя высота всякаго хребта 
получится , раздѣлпвъ площадь профиля, проведеннаго чрезъ верши
ны и проходы на его основапіе . Точно также изъ найденных* вы-
сотъ отдѣльныхъ вершинъ и проходовъ опредѣляется средняя вы
сота вершипъ и средняя высота проходовъ, а отсюда уже выво
дится общая средняя в ы с о т а хребта . При этомъ о к а з ы в а е т с я , что 
вообще средпяя высота хребта зависитъ отъ средней в ы с о т ы про
ходовъ, вслѣдствіе чего Ал. Гумбольдтъ опредѣляетъ с р е д н ю ю в ы 
с о т у п р о х о д а какъ с р е д н ю ю в ы с о т у х р е б т а . Отъ отпошепія 
послѣдней къ гшсотѣ средних* или же и в ы с ш и х ъ вершинъ зависитъ 
своеобразность к р я ж а , его Ф И З І О Н О М І Я . Средняя высота , хребта Лндовъ 
(3570 метр.) напр . , почти на половину бодѣе нежели Альпъ (2340 метр . ) , 
и равняется средней в ы с о т ѣ алыі ійскихъ вершинъ . Средняя высота 
Гималайскаго хребта (4Î370 метр . ) , слишком* на четверть болѣе средней 
высоты Андовъ и равна средней высотѣ ихъ в е р ш и п ъ . Сравнивъ же 
Альпы съ Пиренеями, м ы у в и д и м ъ , что въ Альпах*, несмотря па зна
чительную высоту вершинъ , гораздо большую чѣмъ в ъ Пиренеях* , 
средняя высота хребта (2340 метр.) ниже чѣмъ П и р е н е е в * (2436 
метр . ) , слѣдовательпо Альпы менѣе п р е п я т с т в у ю т * сообщение неже
ли Пиренеи. 

Горные кряжи обозначают* болѣс новыя линейпыя возвышения, 
в * Старом* Свѣтѣ преимущественно но направленно съ в . на з . 
(Альпы, Пиренеи, К а в к а з * , Гпмалай) , в * Новом* Свѣтѣ по направле
нно съ с. иа ю. (Кордильеры и Аиды) . Во многих* хребтах* разли
чается о к с а н и ч е с к і й и к о н т и н е н т а л ь н ы й силон*; первый склопъ 
крутой и спускается прямо въ море или в ъ недавно образовав-
шіяся пизмеппыя равнины, а второй болѣе отлогій переходит* въ 
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плоскогорье или в ъ гористую страну. У горныхъ кряжей, и д у щ и х * 
съ в . на s., крутой склонъ приходится на южной сторонѣ, а у хреб
т о в * , идущихъ съ сѣвера на югъ—на западной стороиѣ, такъ к а к ъ 
крутая сторона всегда лежитъ ближе къ морю. Профили коптинентовъ 
(ФИГ. 17 до 20) Стараго и Новаго Свѣта представляют* поэтому уди
вительную аналог ію , если р а з р ѣ з ы проведены в ъ горахъ Стараго 
Свѣта съ ю . иа с , а въ горахъ Новаго Свѣта съ з . на в. 





Г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н і е г о р н ы х * к р я ж е й гораздо разнооб
р а з и е чѣмъ строеніе массивных* г о р * . Они представляют* обыкновен
но параллельное, р а с п о л о ж е н о въ р а з л и ч н ы х * п о я с а х * горпыхъ пород*, 
и притом* обыкновенно, какъ напр . въ Альпах* , центральный 
пояс* или центральный к р я ж ъ , состояний и з * кристаллических* 
г о р н ы х * пород*, с* примыкающими другими параллельными поясами, 
послѣдовательно сложившимися и з * палеозоическихъ, 'мезозоическихъ 
и кепозоическихъ Формацій и представляющими равнообразиыя па
раллельный складки и изломы. 

К у п о в ы я или к о н и ч е с к і я г о р ы , б е з * всякаго подраздѣленія , 
состоять изъ неправильно друг* около друга сгрупированпыхъ г о р * 
и в е р ш и н * , б о л ѣ е и л и меиѣе конусообразпыхъ или в * видѣ куполовъ , 
выдающихся одиѣ около других* и надъ другими. Всѣ опѣ недав-
няго вулканическаго происхожденія. З а м ѣ ч а т е л ь н ы й т и п * т а к и х * 
горъ представляют* Лейтмерицкій хребет* в ъ Богеміи, кроыѣ того 
нримѣрами могутъ служить древпевулканическія. области Оверпьи 
во Франціи, Лаахера на Р е й и ѣ , Зибенгебирге и т . д. 



ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ. 

Горныя породы и ихъ цоложеиіс (петрогра-
фія и геотектура). 

Горныя породы. 

М а т е р і а л ъ д л я о б р а з о в а н и я т в е р д о й к о р ы з е м н о й достав
ляется , во-первыхъ, минеральиымъ царствомъ в ъ Формѣ мипераловъ , 
ихъ агрегатовъ и смѣсей; во -вторыхъ , животиымъ и раститель-
нымъ царствомъ, въ видѣ многочисленныхъ органическихъ остатковъ , 
иогребеиныхъ въ слояхъ земли. Всякое скопленіе, минераловъ ли , 
или органическихъ остатковъ , составляете для геолога горную по
роду, если только оно бываетъ в ъ большихъ массахъ и принимаете су
щественное участіе в ъ составѣ твердой земной к о р ы . Съ понятіемъ о 
г о р н о й п о р о д ѣ вовсе не с в я з ы в а е т с я представленія о массѣ не-
нремѣнно твердой, похожей на скалу , т а к ъ какъ бываютъ тоже горныя 
породы рыхлыя и мягк ія . Б о л ѣ е древиія отложеиія в ъ гористыхъ 
с т р а н а х е состоять напримѣръ , большею частью изъ отвердѣвшихъ 
г о р н ы х ъ и л и к а м е н н ы х ъ породъ, каковы: глинистый сланецъ , песча
н и к е , конгломерате , известнякъ и т . д., a болѣе иовыя отложепія 
в ъ равнинахъ и низменноетяхе , нанротивъ того , не обратились еще 
в ъ камень, к а к о в ы — г л и н а , песокъ , в а л у н ы . 

Составныя части и строеніе горныхъ породъ. 

По с о с т а в н ы м ъ ч а с т я м ъ или по с п о с о б у о б р а з о в а н и я , горныя 
породы подраздѣдяются на мииерогеповыя, зоогеновыя и Фитогеновыя. 
М и н е р о г е и о в ы м и называются так і я горныя породы, составъ кото
р ы й миперальный. Онѣ б ы в а ю т ъ : п р о с т ы я или о д н о р о д н ы й , если 
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с о с т о я т * изъ одного какого-либо минерала, какъ напр. кварц* , из 
вестняк* , ледъ, каменная соль; с л о ж н ы й или р а з н о р о д н ы й , если 
с о с т о я т * нзъ различныхъ мипераловъ, между которыми различаютъ 
с у щ е с т в е н н ы й и н е с у щ е с т в е н н ы й (случайный или побочпыя 
с о с т а в н ы я ч а с т и . Супцествешпыхъ с о с т а в н ы х ъ частей въ дапной) 
горной породѣ рѣдко бывает* болѣе т р е х ъ пли четырохъ, такъ напр. 
въ гранитѣ главныя составпыя части: к в а р ц * , нолевой ш п а т * и слюда; 
н е с у щ е с т в е н н ы й или побочпыя части: т у р м а л и н * , грапатъ , б е р и л л * , 
и другіе минералы, иногда заключающиеся в * грапптѣ. З о о г е н о в ы я 
породы образовались изъ скопившихся и измѣнившихся ж и в о т н ы х * 
остатков*; такъ напр. многіе известняки образовались и з * ш и о р о к * 
и обломков* р а к о в и н * , которыя отложились по морским* берегам* . 
Ф н т о г е п о в ы я породы, къ которьимъ относится камеппый и бурый 
уголь, произошли пзъ растепій. 

По с т р о е н и ю р а з л и ч а ю т * кристаллическая, аморфныя и руиппыя 
породы, а также массивныя, сланцеватыя и с л о и с т а я (няшпастоваи-
иныя)' породы. В * к р и с т а л л и ч е с к и х * п о р о д а х * отдѣльныя составпыя 
части кристаллически соединены между собою, б е з * особаго цемента. 
Зерно в * н и х * б ы в а е т * различное: к р у п н о з е р н и с т о е , или м а к р о -
к р и с т а л л и ч е с к о е , м е л к о з е р н и с т о е , п л и м и к р о к р и с т а л л и ч е 
с к о е , и с к р ы т о - к р и с т а л л и ч е с к о е , или к р и п т о к р и с т а л л и ч е с к о е 
(по видимому плотнаго строения). Таковы: крупнозернистый г р а н и т * , 
мелкозернистый гранит* , и б а з а л ь т * , нажуицн'йся сплошным*. Съ по
мощью реактивов* или л у п ы , а въ т о н к и х * шлифованных* п л а с т и н к а х * 
посредством* микроскопа, становится яв-ствепиым* строепіа криптокри-
таллических* п о р о д * и з * кристаллических* агрегатов* или и з * скон-
лепіл кристаллов* . Пзслѣдованіе т о п к и х * п л а с т и н о к * г о р н ы х ъ п о 
род* ( м и к р о п е т р о г р а ф и я ) привело въ повѣйшее время къ весьма 
иитереспымъ выводом* о составь э т и х * п о р о д * . А м о р ф н ы х * п о р о д * 
очень мало; т а к о в * напр. обсидіапъ, естественное стекло, образовав
шееся вслѣдствіе отвердѣнія расплавленныхъ дѣйствісмъ огня тра-
х и т п ы х ъ л а в ъ . Другія аморфныя п о р о д ы , к а к о в ы — о п а л ъ , кремень, 
образовались и з ъ водных* растворов* . Р у и н н ы я или к л а с т и ч е с к і я 
породы произошли отъ р а з р у ш с п і я п р е ж н и х * г о р н ы х * породъ, и если 
оииѣ тверды, то с в я з а н ы особым* ц е м е н т о м * . Онѣ составляиотъ 
обширную г р у п п у , къ которой относятся: конгломераты, песчапи-
ки, глины. По величинѣ обломков* различаютъ между ними породы 
м а к р о к л а с т и ч е с к і я , или п с е Ф и т ы , м и к р о к л а с т и ч е с к і я , или 
п с а м и т ы , и к р н п т о к л а с т и ч е с к і я , или п е л и т ы . 

М а с с и в н ы я породы представляют* строение б е е * всякаго опредѣлеп-
паго паправлепія (массивное строение); с л а п ц е в а т ы я породы, па-
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п р о т и в ! , параллельиаго строенін, т . е. отдѣльпыя состаппыя части 
ихъ расположены параллельными слоями; так ія породы пбладаютъ 
своіістномъ легче расщепляться но одному направленію, чт-мъ по дру 
гимъ (главный изломъ, поперечный изломъ) . Г р а и п т ъ , н а п р и м ѣ р ъ , 
с о с т а в л я е т ! кристаллическую массивную породу, а гнейсъ , хотя оди-
паковаго съ нимъ мпнералогическаго с о с т а в а — и з ъ к в а р ц а , полеваго 
ш п а т а н с л ю д ы , — с о с т а в л я е т ! кристаллическую сланцеватую породу. 
Н а H л а с т о в п н и ы я породы представляютъ слоистость , подъ которою 
разумѣютъ расположение частей горной массы пластами пли плита
ми. Каждый пластъ с о с т а в л я е т ! п р о д у к т ! осажденія или отложепія 
in, опредѣлсппый иеріодъ времени. Кристалличеек ія массивный поро
ды- никогда не представляютъ настоящего напластован ія , но оно по
стоянно встречается в ъ крпсталлпчегкпхъ с л а н ц е в а т ы х ! п о р о д а х ! и 
въ руппиыхъ . Плоскости, которыми разделяются п л а с т ы , называются 
п л о с к о с т я м и п а с л о е и і л . Въ большинстве случаевъ , когда слан
цеватое строепіе согласно съ пасдоеніемъ, сланцеватость параллельна 
напластованію ( н о р м а л ь н а я с л а н ц е в а т о с т ь ) . Но есть горныя по
роды, въ к о т о р ы х ! сланцеватость пересѣкаетъ плоскости наслоеиіа 

( п о п е р е ч н а я или л о ж п а я с л а н 
ц е в а т о с т ь ) , к а к ! н а п р . часто 
в ! г л и н и с т о м ! с л а и ц ѣ , и тогда 
направление, по которому раска

л ы в а е т с я порода, приходится но 
направлеиію сланцеватости ( t—г, 
чер. 23). Поперечная сланцева
тость происходит ! уже послѣ от-
ложенія горной породы, п, какъ 

д о к а з ы в а ю т ! опыты, она образуется отъ давленія или сжат ія , при-
томъ сланцеватость вездѣ перпендикулярна къ паправлаиію давленія. 

ТТоппрпчнап сляпцпнатос.ть. 

Особое строеніе горныхъ породъ. 

П о р Ф и р о в и д н ы м ъ н а з ы в а й т е такое строепіе , когда въ основную 
Массу криптокристаллическую или мелкозернистую вкраплены или 
включены отдѣльпые кристаллы, напр. порфировидпый грапитъ, 
кварцевый порфиръ, глазчатый гнейсъ и т . . д . . П о л о с а т о е или п л а 
с т и н ч а т о е строеніе представляютъ нѣкоторые порфиры, ріолиты н 
другія породы, которыя с о с т о я т ! изъ отдѣльпыхъ ТОНКИХ'! ЛИСТКОВ! 

или п л а с т и н о к ! и на попѳречпомъ изломѣ п р е д с т а в л я ю т ! разлйчпо 
•Окрашенные слои. П у з ы р ь ч а т о е е т р о о п і е встречается по преиму-
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ществу въ вулкапическихъ породах!.. Внутри, ихъ часто б ы в а ю т ъ 
полости, обыкновенно круглым, но иногда удлішеппыя или непра-
в п л ы ш я . Эти нузырі .чатыя пустоты произошли отъ газовъ (и г л а в -
пымъ образомъ отъ водяныхъ п а р о в ъ ) , которые были заключены 
в ъ горной м а с с е , образовавшейся изъ отвердевшей лапы; таковы: пем
за , шлаковый или пузырьчатыя базальтовый л а в ы . Съ пузырьча-
тымъ строепіемъ н е с л ѣ д у е т ъ смѣшивать н е щ е р и с т а го или я ч е и о т а г о 
строенія п ѣ к о т о р ы х ъ горныхъ породъ, что происходить отъ в ы в ѣ т -
риваиія н ѣ к о т о р ы х ъ составпыхъ частей и х ъ , какъ напр. въ граувап-
кѣ или въ п о х о ж и х ъ па пчелиный сотъ в ы в ѣ т р и в ш и х с я поверхностях! , 
н ѣ к о т о р ы х ъ песчапиковъ. М и н д а л е в и д н о е строеиіе представляютъ 
вулкапическія породы (мслаФиръ.базальтъ) , ijep. а. 
в ъ которыхъ п у з ы р ь ч а т ы я полости выпол
нены минералами, образовавшимися впо-
слѣдствіи, какъ напр . извеетковымъ шпа-
томъ, цеолитомъ, халцедономъ, агатомъ-
При вывѣтривапіи такихъ горпыхъ породъ, 
эти миндалины или минералы, выполпяв-
шіе ихъ полости, часто высвобождаются, 
какъ папр . миндалевидный а г а т ъ . С ф е р о 
и д а л ь н о е или ш а р о о б р а з н о е строеніе 
встречается рѣдко; лучше всего оно в ы 
ражено въ шарообразном!, корсиканскоаи. 
діоритѣ, въ зернистой основпой массѣ кото-
раго выделились шары, состоящіе изъ че-
редующихея концентрических!, слоевъ по-
леваго шпата и роговой обманки. Съ т а 
кимъ строепіемъ ne слѣдуетъ смешивать 
шарообразнаго или с к о р л у п о в а т а г о в ы в е т -
риваи ія , случающагося с ъ г р а н и т о м ъ д і о р и -
томъ, д іабазомъ, базальтомъ и т . д. О о л и 
т о в о е строепіе весьма обыкновенно в ъ 
известнякахъ и въ ж е л ѣ з п ы х ъ рудахъ . Оолиты состоять изъ ма-
ленькихъ к р у г л ы х ъ зерепъ , величипою съ рыбью икринку, и поэто
му называются і и к р я п ы м ъ кампеыъ». Известковые и жслѣзные ооли
ты весьма распространены въ горской Формаціи, получившей отъ пихъ 
пазваніе оолитовой. П и з о л и т о в о е или г о р о ш и с т о е строеніе , по
добное предыдущему^ встрѣчается весьма рѣдко. Типомъ такого стро-
енія служить карлсбадскій ниэолитъ (чер . 24J, состоящій изъ ш а р и -
ковъ в ъ видѣ гороха , съ концентрическими слоями, связанпыхъ между 
собою углекислого известью (арагопитомъ) . Такой /пизолитъ образует-

О б щ е с з е ы л е п ѣ д ѣ н і в . Ч . I I . «) 
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ся в'ь Шпр-удедѣ оттого, что мелкія песчинки или пузырьки воз-
уха охватываются и и н к р у с т и р у ю т с я углекислого известью, которая 
осаждается и з ъ к л ю ч а . 

Распадение или раскалываніе горныхъ породъ. 

Камениыя массы никогда не -бывают* сплошными, но постоянно 
представляют'!, разсѣлины и т р е щ и н ы , которыя происходят* преиму
щественно отъ сжат ія всей горной массы . В ъ нородахъ , образовав
шихся водным* путемъ , это сжатіе составляет* р е з у л ь т а т а посте-
пеннаго в ы с ы х а и і я массы; а въ породахъ, образовавшихся огненнымъ 
путем*, оно обусловливается уменыненіемъ объема при охлажденіи, 

Чер. 25. 

Пс ..„дснный камень БЪ ИСПОЛИНСКИХ 1!, горахъ . Гранитная 
екала съ глыбиыит. распаденіеиъ. 

отчасти же растрескиваніе может* произойти о т * силыіаго сотрясе-
нія г о р н ы х ъ массъ. Каждая порода обыкновенно растрескивается 
определенным* образомъ и по извѣстному нанравлеи ію. Н е п р а в и л ь 
н о е или п о л и э д р и ч е с к о е распаденіе составляет* раскалываніе гор
ной породы по многим* и совершенно неправильным* направдені-
я м ъ . Породы, раскалывающіяся такимъ способом*, к а к * напр . зе
леный песчаник* и кварцит*, распадаются на многогранные ку
ски разной величины, с* острыми краями, и потому для постро
е к * не годятся , но обыкновенно с л у ж а т * материалом* для щебня. 
П р а в и л ь н о е распадеиіе встрѣчается въ различныхъ Формах*. I I л и т о -
и б р а з н о е распадепіе случается преимущественно со слоистыми по 
родами и, въ видѣ исключенія, съ кристаллическими массивны-
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ми породами, к а і п , папр . с ъ пѣкоторыми базальтами и Фонолнтамп. 
Породы съ илитообразиымъ распадением* доставляют* матеріалъ для 
черепицы, т р о т у а р н ы х ъ плнтъ и т . п. Г л ы б н о е распадоніе представ
л я ю т * песчаники, граниты, с іэниты, пзъ которыхъ поэтому выламыва
ю т * большія глыбы и монолиты (чер. 2.'і). С т о л б о о б р а з н о е или п р и з 
м а т и ч е с к о е раснаденіе встрѣчается только у т а к и х * породъ, который 
произошли несомиѣішо отъ отвердѣиія огненно жидкой массы; рѣзчѳ 
всего оно бываетъ в ъ б а з а л ь т а х ъ , анамезитах* , т р а х и т а х * и ФОНО-
л и т а х * . а также у порФііров* и м е л а Ф и р о в * . Такое распадение 
обусловливается т р е щ и н а м и па плоскостях* охлаждения, распростра-

Чер. 21І. 

Островъ ОтаФФа съ Фингаловой пещерой (призматически распавшійсй аяамсзитъ) . 

няющимися ч р е з * всю массу. Замѣчатсльпые базальтовые столбы на
ходятся во многих* м ѣ с т а х ъ Богеміи, в ъ Зибенбюргенѣ, на Рейнѣ и 
т. д. ими и з в ѣ с т е н ъ ; также сѣверпый берег* Ирландии и островъ СТЭФ-

Фа с* Фиигаловою пещерой у западпаго берега ІІІотлапдіи (чер. 2 6 ) . 
К о п ц е п т р и ч е с к о е или ш а р о о б р а з н о е распаденіе обнаруживается 
при вывѣтриван іи н ѣ к о т о р ы х * г р а н и т о в * , б а з а л ь т о в * и т . п. 

Сростки и жеоды. 

В* г о р н ы х * породах* часто встрѣчаются массы въ видѣ ш а р о в * , 
гроздьев*, чечевиц*, клубней или самЧ>й неправильной криволиней
ной Формы; онѣ происходят* о т * того , что вокруг* какого-либо 



центра с к о п л я в » мипераль: 
Чер. -27. 

Сросткп: а. съ окаменѣлостыо внут. 
pu; b. ст. трещинами впутрп; с. с*е< 
росіідеритовая чечевица изъ уголь-

наго сланца F T . Гіаіттті. 

ая масса, з аключающаяся в ъ горной 
породѣ. Къ такимъ Формам* принад
лежат'!, кварцнтовыя чечевицы или 
кварцитовые ш а р ы въ п л а с т а х ъ пес
чаника, шары СФеросидерита, жеоды 
бураго желѣзпякаи желваки мергеля 
(септаріи) въ глинистыхт. отложені-
я х ъ , кремневые желваки в ъ мѣлу 
и т . д. Впутрп сростков* или жео-
довъ встрѣчаются часто органическіе 
остатки (ФИГ. 27 а ) , а въ желвакахъ 
мергеля и СФеросидерита ц ѣ л а я сѣть 
трещипъ (ФИГ. 27 Ь) , происшед-
п ш х ъ отъ стягиванія массы виут-

- ри, когда она уже отвердѣла съ ио-
' верхности. 

Образоване горныхъ породъ. 

Горныя породы происходят* двояким* нутемъ : о г н е в ы м ъ и в о д -
п ы м ъ . Мы видимъ, что въ дѣйствующихъ в у л к а в а х ъ происходятъ 
время отъ времени изверженія , при которых* р а с п л а в л е н н ы я массы 
г о р н ы х ъ породъ (лава) поднимаются п з ъ иѣдръ земли дѣиствіемъ 
водяныхъ паровъ и постепенно затвордѣваютъ на поверхности. Всѣ 
горпыя породы, природа которых* у к а з ы в а е т * на такое о б р а з о в а н а , 
вслѣдствіе извержепія и з * н ѣ д р * зомли в * прежніе періоды, называ
ются э р у п т и в н ы м и породами; опѣ всегда кристаллического массив-
наго строеиія . Въ наше время этотъ процесс* происходит* только 
при образованіи в у л к а н и ч е с к и х * пород*, в * прежпія же эпохи та
ким* путем* произошли т а к * называемый и л у т о н и ч е с к і я породы, 
к а к о в ы — г р а н и т * , с іенитъ , д іоритъ, габбро, порфир* и мелаФиръ. Не 
слѣдует* думать, что расплавленная масса была безводна, подобно рас
плавленному металлу или расплавленному стеклу; н а п р о т и в * того, 
она содержала воду, потому что в с ѣ расплавленныя горныя породы 
н р о п и к н у т ы в * глубипѣ земли большим* или меньшим* количеством* 
водяныхъ паровъ . Эти-то пары и обусловливают* извержен ія , и да
же при отвердѣніи расплавленной массы горной породы пе виолнѣ 
выдѣляются , судя потому, что всѣ эруптивиыя породы содержать в ъ 
большемъ или меньшемъ количествѣ микроскопически м а л ы я капли 
воды. 



Bet. горныя породы, для которых?, матеріадомъ послужилъ о т л о -
жпмііііііся и:гі. воды осадок?, п которыя вглѣдствіе этого представля
ют'!, слоистое строеі і іе , называются о с а д о ч н ы - м я породами. Главный 
деятель m, этом?, процесс/!;, вода, можеть действовать или ш ю л н ѣ 
механическим'!, путем?, пли как?, химическое растворяющее ве
щество. Іісѣ кластнческія горныя породы образовались путемъ мс-
х а п и ч е с к а г о д ѣ й с т в і я воды, которое состоит?. вт> разрушеніп 
прежде образовавшихся пород?., л?, унесеніи э т и х ъ разрушенных?, 
частей и наконец?, в?, отложеніи ихъ къ Форме валуиовъ, песку, ила. 
Такой образовательный процесс?, совершается и въ настоящее время 
во îici.x'j. моряхъ, во всех? , озерах?. , в?, р ѣ к а х ъ и р у ч ь я х ъ . Повтому 
различают?, н р ѣ с н о в о д н ы я о б р а в о в а п і я (озерныя и рѣчныя) и м о р -
с к і я о б р а з о к а н і я i'a именно—бѳреговыя, субпелнгичсскін и пелаги-
чее ішп. Осадки, о б р а з о в а в ш і е с я ' в ъ такихъ п у ц к т а х ъ , гдѣ солепая 
и нрѣсная вода смѣшиваются , к а к ъ п а п р . въ морскихъ устьяхъ р ѣ к ъ , 
называются о б р а з о в а н і я м и п о л у м о р с к и м и,. Матерьялъ в с ѣ х ъ э т и х ъ 
І іазличныхъ обраяовапій большею частью одянъ К т о т ъ же, такъ что 
почти по однямъ лишь заключающимся въ нихъ органическим?, о с т а т 
кам?, представляется возможность судить какого происхожденін с л о и , 
прѣсноводпаго или морскаго; т а к ъ , въ морскихъ известпякахъ за
ключаются морскія раковины, а въ прѣсноводныхъ — прѣсноводпыя 
п наземный раковины. 

Х и м и ч е с к и м ? , о с а ж д е п і е м ъ и з ъ в о д ы образовался цѣлый рндъ 
горных?, породъ, вещество которых?, растворимо въ иоде и остается при 
ея испареиін; псѣ такія горныя породы кристаллическаго строепія, какъ 
напр. камсііная соль, г н и с ь , известковая накипь и т . д. Но остает
ся еще. вопрос?,, как?, образовались к р п с т а л л п ч е с к і я с л а п ц е в а -
тыя породы. Эти породы имеют?, некоторый свойства о б щ і я с ъ осадоч
ными породами, какъ напр. наслоеиіе, a другія свойства, нрисущія э р у п 
тивным?, породам?., какъ иапр. состав?, ихъ изъ енликатопъ (кварцъ, 
нолевой ш п а т ъ , слюда, роговая обманка и т . д . ) . Породы эти при
надлежать кроме того къ самым?, древним?, образованіямъ -земли, не 
ииѣющимъ никакой апалогіи съ современными образовапіями земли. 
Сходство ихъ по минералогическому составу съ древнейшими эруптивны
ми породами привело къ такому воязрт.нііо, что кристалличсскія сланце
ватый породы представляют?, первоначальную остывшую кору некогда 
огпенію-жидкаго земнаго шара и что такимъ образомъ онѣ состав
ляли почву, па которой могли отлагаться осадочпыя породы, и тотъ 
покров?., чрезъ который прорывались эруптивиыя породы. Но съ 
такой гипотезой не согласуется наслоеиіе э т и х ъ породъ, которое 
слѣдуетъ считать н е п р е м ѣ ш ш м ъ слѣдствіемъ осаждошя матерьяловъ, 
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образующих* горныя породы. Поэтому, есть другое воззрение, но 
которому кристаллические слопцеватыя породы вовсе посоставляют* 
нервичнаго образования коры земной, по преобразовались и з * кла-
с т и ч е с к и х * осадков* при дѣйствіи давленія и теплоты в * теченіи без-
конечно долгаго времепи. Но этой г и п е т е з ѣ , оиѣ являются м е т а м о р 
ф и ч е с к и м и п о р о д а м и , по э т о т * метаморфизм* не поддается убеди
тельному научному доказательству. Ближе всего, быть-может* , . под
ходит* к* истинѣ об*ясненіе , но .которому эти породы принимаются 
за нервпчныя образовавія и притом* з а т а к і я , который произошли хими
ческим* путем*. Правда, минералы, и з * которых* состоят* кристалли
ческие слаяньг, весьма мало растворимы в * водѣ при обыкновенных* 
услои іяхъ . Но опыт* п о к а з ы в а е т * , что растворимость ихъ 'увеличи
вается съ усиленіемъ давленія и с * возвышеніемъ температуры. И 
т а к ъ , если допустить, что в * древнѣйшіе периоды земли, при дру
г и х * Физических* условіяхъ земной поверхности, вода действовала 
подъ большим* давлением* и при болѣе высоко-й температуре , то 
можно себѣ представить, что кристалличеекія слапцеватыя породы 
могли образоваться в * видѣ химическаго осадка. Естественно , что 
как* осадок*, т а к * и р а с т в о р * образовывался периодически, после
довательно. Можно себѣ представить , что г р у н т * для т а к и х * осажде 
ний МОГІ быть НА только твердый или эатвердѣвшій, л о пожалуй и 
мягкій . Невероятно такжо. чтобы послѣдователъигые осадки образо
вались непосредственно в * Формѣ о т д е л ь н ы х * минералов* (кварц* , но
левой ш п а т ъ , слюда и т . д . ) . Скорее следует* допустить, что внача
л е выделилась и осела аморфная смесь веществ* и уже впоследствии 
получила кристаллическое строепіе; в * таком* случае мог* произойти 
д і а г е н е з * , а не собственно м е т а м о р ф о з * . Процесс* этотъ называ
ют'!, г и д а т о - н и р о п е н о в ы м ъ (огпеино-воднымъ). Тогда постепенный 
переходъ кристаллическихъ сланцевых* породъ въ кластическія оса
дочныя породы объясняется т е м * , что с * умеиьшеніем* давления и 
температуры постепенно ослаблялась химическая сила' воды, вслѣдстніе 
чего механическая сила достигала исключительней^ иреобладанія . 

Кратки обзоръ важнѣйшихъ горныхъ породъ. 

I. Эруитивііыя иди крпсталличсскія массивныя горныя породы. 

1. Г р а н и т н а я г р у п п а . Г р а п и т * . крупнозернистая смесь до мел-
козерпистой изъ ортоклаза , съ олигоклазом* или б е з * пего, кварца 
н слюды (каліевой и магніевой). I t * г о р н ы м * г р а н и т а м * , встре 
чающимся большими глыбами, принадлежат*: п о р ф и р о в и д н ы й 
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г р а н и т * гл. большими вросшими кристаллами ортоклаза (карлсбадскіе 
двойники); г р а н н т и т ъ с * преобладающим* красным* ортоклазом*, 
олигоклазом*, кварцем*, горькоземпстой слюдой и часто с * пѣкото-
pom примѣсыо роговой обманки; п р о т о т и п * г.* зеленым* таль 
к о м * вмѣсто слюды, или совмѣстпо с * ней. К* грапптам*, встре 
чающимся второстепенными массами в * впдѣ жил* или п іѣздъ , при
надлежат* п е г м а т и т * и п и с ь м е н н ы й г р а н и т * . С і а п и т * — с м ѣ с і , 
ортоклаза и роговой обманки, часто с* олигоклазом*, черною слюдою 
и кварцем*, случайно съ т и т а н и т о м * . Разновидности сіэпита состав
л я ю т * : циркоіп. -с іяппт*, бпнатпт* . дитроитг , ФОЙЯИТ* И тоналит* . 

2. Д і о р и т о в а я г р у п п а . Д і о р и т * , смѣсь олигоклаза и роговой об
манки, иногда с * кварцем* . Разновидности діорита слѣдуюшія: с л ю 
д я н о й д і о р и т * с * большим* количеством* черпоП слюды в м ѣ с г ѣ 
с* роговой обманкой. К о р с и т ъ или шаровой діорпт*, лзъ анортита 
и роговой обманки, СФерпческаго строопія. Д і а б а з ъ состоит* и з * 
fla6pqju>pa и а в г и т а ; разновидности д іабаза : античный зеленый иор-
Фнръ ( p o r f i d o ve rde a n t i с о ) , в э р і о л и т ъ , м и н д а л е в и д н ы й #4'а-
б а з * . Крпптокристаллическія разновидности діорита и діабаза н а з ы 
вают* а Ф а н и т о м ъ . Г а б б р о — о б ы к н о в е н н о крупнозернистая п рѣдко 
мелкозернистая смѣсь Лабрадора и д іаллага . Г п п с р с т е н п т ъ — е м * е ь 
Лабрадора и гиперстена . 

'.{. П о р ф и р о в а я г р у п п а . Породы съ порФировидным* строені-
емъ. Ф е л ь з п т о в ы й и о р ф и р ъ или к в а р ц е в ы й п о р ф и р * съ с в е т 
лой, часто красноватой основной массой, в * которой вкраплены кри
сталлы кварца и ортоклаза . И е х ш т е й п * (смолистый камень) с * стек
ловидною основною массою Фельзитоваго порфира. П о р ф и р и т * — с ъ 
темной буро-красной или бурой основной массой, съ вкрапленными 
въ ней кристаллами оликоглаза , роговой обманки или слюды. Къ 
порфириту относится также красный античный порфнръ ( p o r f i d o 
rosso a n t j e o ) . 

<і. М е л а Ф і і р о в а Я г р у п п а или ч е р п ы і е п о р ф и р ы . М е л а Ф и р ъ — 
смѣсь олигоклаза и авгита съ болыпимъ пли мепынимъ количеством* 
магнитпаго ж е л ѣ з и я к а . А в г и т о в ы й п о р ф и р ъ , иэъ авгита и лабра
дорита. Въ горпыхъ породахъ этой группы весьма часты разновид
ности съ миидалевиднымъ строепіем*. 

о'. Т р а х и т о в а я г р у п п а . К в а р ц е в ы й т р а х и т * — с м ѣ с ь и з * квар
ца, санидина, слюды и роговой обманки. Т р а х и т * в * т ѣ с н о м * 
смыслѣ, смѣсь санидина, олигоклаза , роговой обманки и слюды. Ан
д е з и т * — с м ѣ с ь олигоклаза с* роговой о б м а н - о й или авгитом*. Фо
н о л и т ъ — колется плитками, которыя издают* при ударѣ ясный 
з в у к * , с* основною массою и з * темио-зеленовато -сѣрагоилижелто-сѣ-



раго псФелина, вч, которой часто встречаются вросшими сапидипъ, 
роговая обманка и т и т а н и т а . Трахитовый массы часто встречаются 
въ стекловидныхъ Формахъ отвсрдѣщя, каковы: о б с п д і а и ъ , п е р -
д а х ъ , р і о л и т ъ , п е м з а . 

6. Б а з а л ь т о в а я г р у п п а . Порода темпаго ц в е т а и даже чернаго,. 
въ столбообразной отдельностью. Д о л е р и т ъ — зерпистая смѣсь Лаб
радора, авгита и магнитнаго ж е л е з н я к а . Долернты, въ которыхъ лаб-
радорный нолевой ш п а т ъ замт.щепъ не-Феллиомъ, лейцитомъ, иозеаиомъ 
и гаюииомъ, называется т е ф р и т о м ъ . Л н а м е з п т ъ есть мелкозер
нистый долеритъ. Б а з а л ь т о м ъ н а з ы в а ю т ъ породы того же состава 
какъ и долеритъ, но съ крпитокристаллнческой основной массой, вч. 
которую вросли кристаллы или зерна авгита , роговой обманки, горь-
коземистой слюды и оливина. По составу основной массы разлнча-
ютъ п о л е в о ш п а т о в ы е , н е ф е л и н о в ы е и л е й ц н т о в ы е б а з а л ь т ы . 
Бавальты встречаются во многпхъ разповидностяхъ миндалевиднаго 
строенія. 

7. Оли в п н е в а я г р у п п а . Породы, которыя главнымъ образомъ 
состоять изъ серпентина или зернпстаго оливина , съ большею пли 
меньшею примесью хромистаго железняка (или пикотнта ) , хромпета-
го діопсида, з п е т а т и т а , а иногда съ прибавкою пѳлеваго ш п а т а , діал-
дага , роговой обманки и магнитнаго -железняка . С о р п е н т и н ъ , ду-
н и т ъ , л е р ц о д и т ъ , п й к р и т ъ . Большая часть серпентиповъ состав-
ляютъ продукта поздп ійшаго измѣпеиія оливиповыхъ породъ. 

I I . Осадочный п о р о д ы . 

А. м и н е . р о г е п о в ы я о с а д о ч п ы я г о р н ы я п о р о д ы . 
а. Кристалличоскія осадочныя горныя породы. 

1. Г п е й с о в а я г р у п п а . Г н е й с ъ — зернисто-слапцеватая смесь 
ортоклаза, св олигонлазомъ или безъ него, съ кварцемъ и слюдою (калі-
евой if горьковемистой). Разновидности гнейса : г л а з ч а т ы й г н е й с ъ или 
п о р ф и р о в ы й г н е й с ъ , ш е с т о в а т ы й г н е й с ъ , г р а н и т н ы й г н е й с ъ , 
а м Ф и б о л е в ы й г п е й с ъ , д и х р о п т о в ы й г н е й с ъ , г р а ф и т о в ы й г н е й с ъ 
и т . д. Г р а н у л и т ъ или б е л ы й к а м е н ь , мелкозернистая сланцева
тая смѣсь ортоклаза , о л и м к л а з а и кварца , часто съ разбросанными 
въ немь маленькими гранатами и ціаиитами., въ виде примеси. 

2. Г р у п п а с л ю д я н ы х ъ и а м Ф и б о л е в ы х ъ с л а п ц е в ъ . С л ю д я н о й 
с л а п е ц ъ — с л а н ц е в а я смѣсь преимущественно изъ олтоды съ кварцемъ, 
часто съ гранатомъ , в ъ виде примеси. К в а р ц е в ы й с л а п е ц ъ (квар
ц и т а ) , сланцеватая смесь преимущественно кварца и слюды. И т а -
к о л у м н т ъ , . зернисто-сданцеватая смесь и з ъ кварца , слюды и талька 



или хлорита , от, топких* пластинках* : оиъ болѣе ИЛИ менѣе упруго-
гибок*, п называется по этому к о л е н ч а т ы м * кварцем* или гибким* 
песчаником*. Х л о р и т о в ы й с л а н е ц * состоит* н з * кварца и хло-
]>нт" обыкновенно съ н р и м ѣ ш о р а з н ы х ъ минералов* , какъ напр . 
маі іаго желѣзника , грапата , турмалина . Т а л ь к о в ы й с л а н е ц * 
состоит* преимущественно изъ т а л ь к а , съ болышімъ или меньшим* 
количеством!, кварца , хлорита, слюды, лучистаго камня и т . и. Л м -
Ф и б о л е в ы й с л а - н е ц * состоитъ изъ смѣси амФиболн (роговой обман
ки) съ нѣкоторою примѣсыо нолевого ш п а т а , кварца н бурой слюды. 
; - 1клогнтъ — с и ѣ с ь роговой обманки с ъ грапатомъ, а иногда съ ди-
стеномъ и известковым* :•> ни дотом* ( зоизитом*) . 

3. Ф и л и т о в а я г р у п п а . Фи л и т * или н о р в п ч н ы й г л и н и с т ы й 
с л а н е ц * (или глинисто-слюдяной сланец*) называется криитокри-
оталличсскій с л а н е ц * различ'паго вида от* мелкоземлистаго до к р и 
сталлически сланцеватаго , составляющій переход* от* слюдянаго слан
ца к* классическому глинистому сланцу, с* весьма многими разно
видностями: слюдяной ФИЛИТЪ, амФиболевый ФИЛИТЪ, гпейсовый 
ФИЛИТЪ, серицитовый сланец*, х іастолитовый сланецъ, у з л о в а т ы й , 
нятнистый, плодовой сланцы. 

4. Г р у п п а п р о с т ы х * к р и с т а л л и ч е с к и х * о - с а д о ч н ы х * п о 
р о д * . К в а р ц е в ы й к а м е н ь — к в а р ц е в а я масса различного строеиія. 
начиная о т * зернистагм до врі і іг ічжрнг .таллнческаго. К р е м н и с т ы й 
с л а н о ц * — с л о и с т а я кварцевая масса сч> примесью глины, окиси же,-
лѣза или угля ( л и д и т * , я ш м а ) . К о р е н н о й и з в е с т н я к * или - кри
сталлически известняк* (кристалличоскій мрамор* , статуйныіі мра
мор*) часто с * иримѣсыо серпентина ( о Ф и к а л ь ц и т * или verde ап-
tico), граната ( к а л і . ц и Ф и р * ) и слюды ( ц и н о л и и ъ ) . И з в е с т к о в ы й 
т у ф ф * или т р а в е р т и н * ; и з в е с т к о в ы й н а т е к * ( сталактиты и 
сталагмиты) ; крлсталличеекій м а г н е з и т * и зернистый д о л о м и т * , 
г р а ф и т * и г р а ф и т о в ы й с л а н е ц * , к а м е н н а я с о л ь , а н г и д р и т * , 
г и н е * . 

I). Кластичѳскія осадочныя породы или руинныя породы. 

1 . Г р у п п а п с е Ф и т и в * . Б р е к ч і и состоят* и з * угловатых* об-
ломкив* г о р н ы х * породъ, соединеиныхъ между собою известковым*, 
глинистым* или кремнистым* цементом* (кварцевыя брекчіи, гней-
совыя брекчіи, норФировыя брекчіи я т . д . ) . К о н г л о м е р а т ы со
стоят* и з * округлепных* голышей или в а л у н о в * , соедииенпых* це
ментом* (кварцевый, известковый, песчаниковый конгломераты и т . д . ) . 

2. Г р у п п а п с а м м и т о в * и л и п е с ч а н и к о в * . Матерьялъ боль-
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шипстпа песчаниковъ состоять ияъ кварцеваго песку съ болынпмъ 
или мепыиимъ количсствомъ слюды. По евойствамъ цемента разли-
чаютъ к а о л и н о в ы й лесчаникъ, г л и п и с т ы й , к р е м н и с т ы й , ж е л е 
з и с т ы й , и з в е с т к о в ы й песчаники: г л а у к о н и т о в ы й - ( п л и зеленый) 
несчапикъ, содержащій зеленыя зерна глауконита , у г о л ь п ы й и 
а с ф а л ь т о в ы й п е с ч а н и к ъ , съ примесью большего или меньшаго коли
чества угля или асфальта . Обыкновенно же песчапики обозпачаіотъ 
по Формаціямъ, пъ которыхъ они встречаются ; т а к ъ различаютъ молас-
совый. мѣловой или плитный песчаникъ, кейперовый песчапикъ, пест
рый, краспый лежень и т . д . . а иногда п а з ы в а ю т ъ по мѣстпостямъ, 
какъ напр. вѣнскій песчапикъ, карпатскій и т . д. 

3. Г р у п п а п е л и т о в ъ и л и г л и н ъ . Эти горныя породы образова
лись изъ отвердевшего глипистаго ила. По степени отверцѣпія различа
ютъ г л и п и с т ы й с л а п е ц ъ , твердый л похожій на камень, чрезвычай
но слаиистый, ( к р о в е л ь н ы й , а с п и д н ы й , г р и Ф е л ь н ы й , с у к н о в а л ь 
н ы й сланцы; . С л а н ц е в а т а я г л и н ' а мягче, неявственно сланцеватая и 
на воздухе распадается ( с м о л и с т а я , г о р ю ч а я и у г о л ь п а л елан-
деватыя глипы). Г л и п а и с у г л и п о к ъ . во влажномъ состояиіи 
более или мепѣе пластичны. Т е г е л ь — п л а с т и ч е с к а я глина третііч-
ныхъ отложеній близь В е н ы . Л іссъ—известковатля глина диліо-
в іальныхъ отложеиій. Мергели-—равнообразныл смеси глины съ 
углекислою известью или углекислого магпезіею ( и з в е с т к о в ы й , г л и 
н и с т ы й , д о л о м и т о в ы й и п е с ч а н и с т ы й мергели, г и д р а в л и ч е 
с к а я и з в е с т ь ) . 

h. Г р у п п а в у л к а н и ч е с к и х ъ р у и п н ы х ъ п о р о д ъ : п у л к а н и ч е -
с к і е туФФЫ и к о н г л о м е р а т ы . Они состоять изъ болѣе или менее 
крепко связаниыхъ скоплепій продуктовъ вулканического изверженія 
и по составу своему называются т р а х и т о в ы м и , б а з а л ь т о в ы м и , 
ФОНОЛИТОВЫМИ т у в Ф а м и и копгломератами. П е м з о в ы й туФФъ 
(Позилиповый туФФъ Пеаиоля) состоите главнымъ образомъ изъ пем
з ы . Т р а с с ъ мѣстпое пазвапіе пемзовыхъ туФовъ области озера Ла-
хера на Р е й н е . 

іі. Г р у п п а р а с п а в ш и х с я р у и п н ы х ъ по р о д е : г о р н ы й щ е б е н ь , 
х р я щ е , г р а в і й , г а л ь к и , г о л ы ш и и в а л у н ы , и е с о к ъ (золотоносный 
песокъ, маглитожелезпяКовый иустыппый, ДЮИПЫЙІ. С и л ь т ъ (или
стый речной нанось) . Т и л л ь (илъ глетчеровъ) . 

В. ф и т о г е н о в ы я о с а д о ч п ы я п о р о д ы . 

1 . Группа: а н т р а ц и т ы или и с к о п а е м ы е у г л и . А н т р а ц п т ъ 
^черный уголь безъ смолы), чериаго цвета , даетъ черпый пороіиокъ и 
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мало з о л ы , содержит* 8!і - - %"/„ углерода, средній сослав* его 93 
С, 4 I I , 3 О; о б ы к н о в е н н ы й а н т р а ц и т ' ! , бархатно черный, с* рако-
вистым'ь изломомъ и полу металлическим'!, блеском*; г р а Ф и т о в и д н ы й 
а н т р а ц и т ' ! . — ч е р н ы й какъ железо , мираюшій. Ч е р н ы й у г о л ь (ка 
м е н н ы й у г о л ь , смолистый уголь), чернаго ц в ѣ т а , содержит* 7ö—8. !>% 
углерода, даетъ черный порошокъ и различное количество золы. 
Средний составъ безъ золы 83 С. ;> I I , 12 0. Разновидности чер
наго у г л я ; г л н н ц о в и т ы й у г о л ь , с м о л я н о й у г о л ь , в о л о к н и 
с т ы й уголь , п л о т н ы й у г о л ь съ болыиимъ содержащем* ' смо
л ы , б о г е д ъ , сланцеватая глина, ' пропитанная парафином* и смо
листыми веществами, с * (і(>% л е т у ч и х * веществ* и 24"/« золы; 
л и с т о в а т ы й или п л и т н ы й у г о л ь . По строению слоев* разли
чают*; к р у п н ы й у г о л ь , с л о и с т ы й у г о л ь , р а з с ы п ч а т ы й у г о л ь ; 
относительно действия огня различаиотъ: н а т е ч н ы й уголь, си е к а ю ипі i l 
ea уголь и п е с ч а н ы й уголь. Б у р ы й у г о л ь ц в е т а большею частью 
чернаго, но съ бурым* порошком*, 47—-77% углерода и обыкновенно 
д а о * много золы; средпііі с о с т а в * б е з * золы 75С, I» Н, 20 0. Р а з н о 
видности: б л е с т я щ и й уголь, с м о л и с т ы й у г о л ь , о б ы к н о в е н н ы й 
б у р ы й у г о л ь . Л и г н и т * (древеиистьий или волокнистый бурый уголь) 
с* сохранившимся еще строеніем* растительнаго вещества, и з * ко-
тораго о н * образовался . Ц в е т * и порошок* его бурый, hk—;>7%уг
лерода, д а е т * обыкновенно много золы; средний состав* безъ золы, (!7 С, 
G I I , 27 0; разновидности его: д р е в е н и с т ы й л и г н и т * , б о л о т п ы й 
уголь , з е м л и с т ы й л и г н и т * , в о с к о в и д н ы й у г о л ь (ишроиіиссит*) 
г и б к и й л и г н и т * , б у м а ж н ы й или л и с т о в а т ы й у г о л ь . Т о р © * , - -сред
ний с о с т а в * его б е з * золы — GO С, I) Д , 34 0. Разновидности; о б ы к н о 
в е н н ы й или в о л о к н и с т ы й , с м о л я н о й , м о х о в о й , д е р н о в о й , 
с т е н н о й , д р е в е с н ы й торф*. 

2. Группа: у г л е в о д о р о д п ы я с о е д и п е н і я или с м о л ы . АСФЯ л ь т ъ 
( ж и д о в с к а я с м о л а ) , черная масса в * роде обсидиана с * уд. в е с о м * 
1,2. Г о р н ы й в о с к * (озокерит*) цвѣта красиаго или зелеповато-
бураго до желтаго , мягок* к а к * воск* . Г о р н ы й д е г о т ь черный к 
густой. Г о р н о е м а с л о Спетроль или НСФТЬ) жидкое, ц в ѣ т а жел
т а г о , буро-красиаго , зелеповато-бураго; у д ѣ л ы ш й вѣсь 0 . 7 . 

3. Группа. К р е м н и с т ы й з е м л и , тоиция бѣлыя земли, состоящія 
и з ъ кремнистых* остовов* водорослей (діатомсй). 

С. з о о г е п о в ы я о с а д о ч н ы я п о р о д ы . 

1 . Г р у п п а : и з в е с т н я к и , а именно п л о т н ы е М а с с и в н ы е и с л а н -
ц е в а т ы е известняки (пестрые м р а м о р ы ) , о о л и т о в ы й и з в е с т н я к * , 
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з е м л и с т ы й и з в е с т н я к е или м ѣ л ъ , к о р а л л о в ы й из не. от па к ъ , р а к о 
в и с т ы й и з в е с т н я к е . 

2. Г р у п п а : б о п с б о д о в ы с л о и , нодт. коимп разуыѣготт. такіе слои 
горныхъ породъ, которые состоите преимущественно и зе остатковъ 
появоночпыхъ животных?. , а именно изъ костей, зубовъ, чешуи, ис-
конасмыхъ акскремептовъ (конролитовъ) и т . д. 

З Л Г р у п п а : г у а и о в ы я о т л о ж е п і я ИЛИ слои птичі.яго помета. 

D. н а н о с н а я з е м л я . 

Н а н о с н а я з е м л я или п е р е г н о й (растительная почва) есть смѣсь 
разложившихся р а с т н т е л ы і ы х ъ вещеетвъ и продуктовъ разложеиія 
или вывѣтривап ія горныхъ породъ. 

Залеганіе горныхъ породъ, 

Р а з л и ч а й т е н о р м а л ь н о е залеганіе или н а п л а с т о в а п і е и н е н о р 
м а л ь н о е или п р о х в а т ы в а ю щ е е аалеганіе . Н а і і л а е т п н а н і с встре
чается преимущественно у осадочныхъ породе и с о с т о и т е въ т о м е , что 

изпѣстиая горная порода или 
горнокамеиный слой валега-
е т ъ иеносредстненио на дру-
гом'ь. Большое число-лежа
щих?, другъ на цругТі сло
ев?, называют?, с и с т е м о ю 
с л о е н ? , , а толщину каждаго 
отдѣльиаго слоя или же всей 
системы — м о щ п о с т ь ю 
Слои, отличающіес? отъ дру 
гихъ мпиеральньшп свой
ствами (иапр на чер. 28-мъ 
3-й" слой), называются Фле

ц а м и или з а л е ж а м и , к а к ъ напр . залежь известняка въ гнейсе и 
залежи угля в ъ угольном?, песчаннкѣ и т . д. Ирм ;>:-;І.ТІ. различают?, 
пласт?., лежащій надъ ФЛОЦОМЪ (чер. 28, j и другой подъ Флецомъ 
(ФИГ. 2 8 , 2 ) — в е р х п і й и ни ж n i й п л а с т е . Обыкиоіп :шо пласты бываютъ 
одинаковой толщины на весьма большом?, протяжепіи , но нередко 
случается , что мощность и х ъ , т . е. толщина , различным?, образомъ 
измѣпяотся , то у б ы в а я , то возрастая . Т а к ъ напр. и з ъ того же 28-го 
чор. видно, что п л а с т ъ 3-й постепенно утоняется в е одну сторону и 

чер. ад. 

Система слоенч.. 
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паконец* совершенно прекращается , вследствие чего верхніе и пижніе 
слои сходятся. Такое утоиеніе н а з ы в а е т с я п - ы к л п н и в а н і е м ъ . Но 
еще чаще случается , что пласт* оканчивается не выклиниваясь , по 
упираясь вч, какую-нибудь другую породу или обрываясь у поверх
ности земли., — такія конечный плоскости пластовъ называются 
г о л о в а м и или в ы х о д а м и н л а с т о і г ь . 

Что первоначальное яоложеніе в с е х * осадочных* слоевъ должно 
было быть почти горизонтальное, это- с о с т а в л я е т * непременное след
ствие образования осадков*; если же случается , что слои расположе
ны более пли менее круто , то это происходит* от* послѣдуиоиии.ихъ 
нзм.ѣненій, р е з у л ь т а т о м * к о т о р ы х * я в л я е т с я н а р у ш с н і е въ первона
чальном* положеиіи п л а с т о в * , или д п з л о к а ц і я . Различают* слои съ 
н а р у ш е н н ы м * напластовапіем*, въ .противоположность слоям*, за-
легаиощимъ горизонтально . 

Панравлеиіе или г е о г н о с т и ч е с к о е п о л о ж е н и е н а р у ш е н н ы х * 
п л а с т о в * о п р е д е л я ю т * по простиранію и паденіио пластовъ . Под* 
п р о с т и р а и і е м * р а з у м е ю т * направленіе мысленно проведенной па по
верхности пласта горизонтальной лнніи к * горизонту пли'къ меридиану 
места наблюдения. Г о р и з о н т * д е л я т * пли на 300° , начиная съ севера 
о т * 0" и переходя но іианравленіио часовой с т р е л к и к* востоку (НО0), йогу 
( 1 8 0 ' ; , западу (270"; и наконец* к* северу (3ti()"); или же подразделя
ю т * , к а к * вообще принято 
в ъ горном* деле, на 24 ча
са (каждый ч а с * в * Vi"), 
ведя счет* тоже по на
правленно часовой стрел
ки, т а к * что в. прихо
дится п р о т и в * (5 часов* , 
но.—12 ч. з . — 1 8 ч . , с ѣ в . 
—О ч. или 24 ч. Для гео
логической цѣли достаточ
но подраздѣленія о т * а. 
до с в . от* 1° до 413", и 
съ с - в . к* в. о т * ill" до 
1°, и соответственно это
му в * каждой четверти 
круга . 

Н а г о р н о м * р у ч 
н о м * или к а р м а н н о м * 
к о м п а с е (чер . 2!)), у п о 
требляемом* для опредѣленія простирапія п л а с т о в * , подразделение 

Чер. 20. 

Горпый коішасъ. 



слѣдуетъ обратному порядку, потому что па лимбѣ компаса извра
щены востокъ и заиадъ , чтобы при наблюденіи можно было прямо 
производить отсчетъ. Если подраздѣлеішый такимъ образомъ инстру
мента держать горизонтально и ирнтомъ такъ , чтобы северно-юж
ная лииія была параллельна нростиранію пласта (S — Т) , то про-
стираніе это определится чнсломъ градусовъ пли часовъ противъ 
коицовъ остановившейся стрелки; такъ напр. въ изображенном?, на 
рисунке примере темный, северный конецъ стрелки будет?, указы
вать па 21 час?, (или 31 о", т . ѳ. с . - з . ) , а южный ея копецъ на 9 ч. 
(или 135°, т . е. ю. в . ) . Чтобъ изъ этого наблюденія вывести и с т и н 
н о е иростирапіе пласта, нужно принять въ разсчетъ отклопеиіе маг
нитной стрѣлки, вычтя или придавъ соответствующее число градусовъ 
изъ яолученпаго-на компасе . Истинное простпраніе пласта выразит
ся тогда разностью или суммою шіблюденнаго простиранія и откло-
неиія магнитной стрелки , смотря потому лроисходигь-ли отклонена 
магнитной стрелки къ одну сторону съ простиранісмъ или въ про
тивоположную. 

простпранія , ( s—t чер. 30) 
этотъ угол?, измеряется к л и н о м е т р о м ? . , приделанным?, къ внутрен
ней поверхности компаса. Такъ какъ лпнія паденія всегда перпенди
кулярна къ лиши иростнранія , то и нростирапіе пласта можно вывести 

Чер. Подъ и а д е н і е м ъ пласта 
разумеют?, иаклоиеніе его къ 
горизонтальной плоскости 
или иначе угол?., образуемый 
горизонтальною плоскостью 
и линіею паденія ( ѵ — f , чер. 
30 •, т . е. липіею, проведен
ною на плоскости наслоеиія 
перпендикулярно къ ллніп IIpucTiipiuii(! и ііадсніе. 

Чер. I II . 
изъ наблюденія надъ паде-
ніемъ; для этого сѣиеро-
южпую линію инструмента 
у ста u a в л и в а ю т ъ параллель
но паденію пласта и иритомъ 
так?., чтобы северъ круга 
былъ направлен?, по паденію 
плоскости наслоенія . 

Опрокинутые илисты. 

Пласты съ наденіемъ отъ 
О до 15 й называются ВИСЯ

ЧИМИ пластами, отъ 15 до 
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45° — плоско-падающими, o r t 45" до 75° — круто-иадающими и 
ci . паденіемъ отъ 75" до !)0° называются поднятыми пластами. Иног
да слои переходить изъ первоначального своего горизонталыіаго 
положенія чрезъ вертикальное иоложепіе къ противоположному на
правленно, т а к ъ что первоначально лежачій слой становится вися-
чим'ц так іе слои называются ; о п р о к и ц у т ы м и (чер. 31) оип встречают
ся очень часто на крутыхъ горныхъ склонахъ , на которыхъ головы 
пластовъ нагнуты по направленно склона. 

Простираніо и падсніе пластовъ изображается иа геологическихъ кар
тах!» особымъ знакомъ, въ которомъ линія означаетъ направленіе нро-
стиран ія , а перпендикулярная къ ней стрелка—направление падепія; 
величина же наденія выражается числомъ градусовъ около с трелки ; ~-
обозначает!, поднятые пласты, —-|— горизонтальное ноложеніс слоевъ. 

Р а з л и ч н ы й Ф о р м ы н а п л а с т о в а п і я с л о е в ъ . Наблюдепіе надъ 
в з а и м н ы м ъ положеніемъ пластовъ привело къ различѳііію с о г л а с н а -
г о и н ѳ с о г л а с н а г о н а п л а с т о в а н і я ( ч ѳ р . 32) . С о г л а с н ы м ъ напла
стованием')» н а з ы в а ю т ъ такое положеиіе пластовъ , при которомъ они ле-
зкат'ь параллельно , вссравно горизонтально ли, наклонно или изогнуто . 
Изогнутые (коицентрическіе) пласты бываютъ напластованы или сед
лообразно ( а н т и к л и и а л ы ю ) и кунообразно ( и е р н к л и н а л ь н о ; , или 

котловидно ( с и н к л и н а л ь н о ) , и чашевидно ( ц е н т р о к л и н а л ь н о . 

Аитиклиналыюо иаиластуиішіе (а— Ноидушноо сѣдло, il—снесенный пласты, 
х ) ; синклинальное ( s—х ) . 

Часто сѣдла и мульды (котловины) чередуются въ одной и той же 
системе слоевъ, отъ чего происходить волнообразное расположение 
п л а с т о в ъ ; в ъ этихъ пзгибахъ и следует!» искать главныхъ іи супцест-
в е и и ы х ъ причинъ образованін ѵх)ръ, какъ это видно ниже, на р а з 
резе ц е п и Монблана (чер. 35). Вследствие о б н а ж е н и я или уничто
жения верхней поверхности складчатой системы пластовъ получаются 
т а к ъ называемый в о з д у ш н ы й с е д л а (чер. 33), отъ правильного 
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объяснения которыхъ весьма часто зависитъ вѣрпость поипмапія всей 
системы слоевъ. 

Если двѣ системы пластовъ лежать не параллельно между собою, 
то такое цаплаетованіо называется н е с о г л а с н ы м ъ ; т а к ъ напр. (на 
чер. 34} если группа слоевъ и лежитъ наклонно, а второй надъ нею 
рядъ пластовъ Ь наклоненъ иначе, третій же рядъ с расположенъ 
горизонтально, то такое расположеніе наз . несогласнымъ. Бъ та -
комъ взаимномъ расположеніи пластовъ можно пайти ключъ къ то-

Чер З і . 

Несогласное наіілаотоваіііе. 

му, чтобъ опредѣлить, какое именно изъ парушепій въ папластованіи 
древнѣе; такъ на нашемъ примѣрѣ видно, что иарушеніе иоложеиія 
слоевъ а и Ь произошло прежде отложенія пластовъ с. Все сказанное 
доселѣеще болѣе уясняется па прилагаемом! изображении р а з р ѣ з а кряжа 
Монблана (чер. 3.$). 

Чер. 33. ' 

П о р ф н р ъ . Д о л о м и т т . . Д о д о м і п ъ . 

Разрѣзъ йряжа Монъ-Блана, по Фішру. I . Btcpcmßpuano подіштыц протогиіішіыл скалы съ 
свнклшшчеспою осью. 2. Кристалличоіспііі сдаисцъ. 3. Тріпсовио слои. і. Юрскіо слои. 

СДВИГИ . Часто случается, в ъ особенности въ горномъ д ѣ л ѣ , при 
разработке отдельпыхъ Флецовъ, что сплошная система слоевъ, з а . 
ключающая ФЛѲЦЪ, прерывается какой-пибудь трещиною или раз-
сѣлпной . Съ ѳтими трещинами или разеелипами, падепіе которыхъ 
можетъ б*ыть согласное или несогласное съ паденіемъ слоевъ всей 
остальной массы, обыкновенно бываетъ сопряжено нарушепіе уров
ня ра зобщенных! частей, что на горномъ я з ы к ѣ называется с д в и 
г о м ! или с б р о с о м ! . П р и ' э т о м ! замечается вообще, что одна часть 



горы иди к р ы л о , именно висячее к р ы л о , т . с. часть, л е ж а щ а я 
надъ трещиной сдвига (на чер. 3G оба крыла b и с; на чер, 37 
средняя часть а ) , опускается относительно лежащего крыла (на чер. 
36 крыло а; на чер. 37 оба крыла Ь и с, н о р м а л ь н ы й с д в и г ъ ) ; 
гораздо р ѣ ж е случается , что оно б ы в а е т ъ приподнято ( п е р е д в и г ъ , 
какъ на чер. 38 крыло Ь). Часто стѣнки трещпиъ , вслѣдствіе взаим-
паго тренія , сопряженнаго со скользящимъ движеніемъ сдвинутыхъ 

Чер. 37. 

Сдвиги, 

частей при измѣненіи ихъ уровня, б ы в а ю т ъ исцарапаны и. отполиро
ваны, выдающіяся части истерты, а самые концы пластовъ согнуты. 
Степень в з а и м н ы х ъ сдвиговъ или сбросовъ бываетъ весьма различ
на и и з м е р я е т с я вертикальнымъ разстояніемъ сброшенныхъ слоевъ . 
Что в ъ горномъ дѣлѣ встречается въ маломъ в и д ѣ , то въ г о р н ы х ъ 
ц е п я х ъ происходите въ большихъ р а з м е р а х ъ ; ц ѣ л ы я ц е п и горъ бы
ваютъ прерваны разъединяющими трещинами. Такія трещины часто 
обнаруживаются і і ш ъ , что на нихъ появляются теплые источники, 
какъ н а п р . в ъ Фослау, Бадеие и т . д. 

Въ напластоваиіи кристалличеекнхъ массивныхъ породъ различа
ютъ две Формы: п о к р о в ы и п о т о к и . Покровами называется более 
или менее мощное и обширное отложеніе массивныхъ , первоначально 
огиенно-жидкихъ породъ, которыя при изверженіи распространились 
по поверхности и образовали т а к ъ называемые и з д и в н ы е п л а с т ы . 
Такъ в ъ Оаксоніи порФиръ образуете п о к р о в ъ , распространяющійся 

О б щ е е s e а г л е в ѣ д ѣ и і е . Ю 
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па 20 кв. миль; въ Богеміи на Изерѣ есть изливные покровы пзъ 
мелаФира (чер. 39), въ Исландии изъ базальтовой и трахитовой лавы и 
т. д . Такіе изливные пласты должны въ нѣкоторыхъ мѣстахъ соединять

ся съ пѣдрами земли помощью 
Чер, 39. 

1'азрѣпъ дилияы ГІзпра (f). s. псечанппъ 
itpiioiiaro лежня; m. мслафпръ покровоыъ; 
t. ГЛИНИСТЫЙ слапецъ къ крпепоиъ лежпѣ. 

Чер. 40. 

. Жила мслаФпра въ Ііогеміи, расширив
шаяся вверху въ видѣ покрова. 

аруптивнаго канала, въ впдѣ 
жилы, какъ и видно на по-
кровѣ мелаФира, въ одномъ м ѣ -
стечкѣ въ Богеміи (чер. 40). 

П о т о к а м и называются па-
громожденпыя массы горной по
роды, распространившаяся пре
имущественно въ одномъ ка-
комъ-либо нанравленіи; таковы 
потоки лавы и глетчеровъ. 

П е р е х в а т ы в а ю щ е е з а л е 
г а й і е встречается въ плуто-
ническихъ или вулканичеекпхъ 
породахъ. Подъ этимъ р а з у м е е т 
ся такое расположение горныхъ 
породъ, при которомъ опѣ ле
жать не другъ надъ другомъ, а 
одпа возлѣ другихъ или м е ж д у 
другими, въ Формѣ ж и л ъ , купъ 
или штоковъ. 

Чер. 41. 

Ж и л ы — э т о выполпенныя трещины, пересѣкающія твердую поро
ду. Опѣ и м ѣ ю т ъ видъ б о л ѣ е или м е н е е плоскнхъ параллольныхъ 
маесъ , прорѣвающихъ подъ различными углами какъ слоистый, такъ 

и массивныя породы. Относительно 
иоложенія и протяженія жилъ поль
з у ю т с я тѣмп же терминами, какъ и 
для слоевъ. Говорить о паденіи, про-
стирапіи жилъ, мощности и х ъ , вися-
чемъ и лежачемъ п л а с т ѣ . Соприка
сающаяся часть жилы съ сосѣдними 
породами называется па горпо-за -
водскомъ языкѣ зальбандъ . Въ мѣ-
с т а х ъ пересѣчѳнія наслоенныхъ по
родъ жилами бываютъ часто сдвиги 
(какъ на чер. 41 у жилы е) . 

По матеріалу, выполняющему жи
лы, различаютъ к а м е н н ы я ж и л ы 

Жилы. 
а—лежачій пласп. ; Ъ—виснчій; 

s—зальбиндъ; с—сдши"і>. 
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Чер. 42. 

и р у д и ы я ж и л ы . Рудпыя жилы с о с т о я т ъ ч а с т ь ю изъ металличеенпхъ 
м и н е р а л о в ! , р у д ъ , частью же изъ не м е т а л л и ч е с к и х ! минералов! (квар
ца , известковаго ш п а т а , тяжелаго ш п а т а , плавпковаго шпата, г о р ь -
каго шпата и т . д . ) . Мпогія рудиыя жилы имѣютъ слоистое или по
лосатое строеніе , а именно руды быпаютъ расположены полосою или 
пѣсколькимп полосами, параллельными з а л ь -
бапду и чередующимися ст. другими породами. 
При э т о м ! , к а к ! видно па чер. 42, эти поло
сы и д у т ! симметрично и в ! о д и н а к о в о м ! по
рядке о т ! о б о и х ! з а л ь б а н д о в ! К ! срединѣ ж и 
лы, гдѣ часто проходятъ п о л о с т и д р у э ъ , 
выполнепиыя кристаллами различных!, мипера-
ЛОВ!. 

К у п ы (чер. 43) б ы в а ю т ! только в ! э р у п т и в 
н ы х ! п о р о д а х ! , когда и х ! масса о б р а з у е т ! надт. 
отверстием! изверженія в о 8 в ы ш е н і я в ! видѣ к о 
нуса , купола или колокола. Горная купа м о ж е т ! 
также состоять и з ! н а с л о е н н ы х ! о с а д н ы х ! по
р о д ! , но только в ! топографическом! смыслѣ, р У Д п " п ™ 1

е н " д Л О С а т а г о 

а отнюдь не в ! г е о г п о с т п ч е с к о м ! . Б а з а л ь т о в ы я 
купы б о г е м с к и х ! с р е д н и х ! г о р ! , Зибенгебпрге , па Рейнѣ и вч, Оверпыі 
п р е д с т а в л я ю т ! прпмѣры кунообраз-
наго залегап ія . ПорФирт, и мелаФітръ 
тоже о б р а з у ю т ! к у п ы . 

Ш т о к а м и (чер. 44) называются 
весьма значительный массы, прохва
тывающая другія горныя породы, к а к ! 
с л о и с т а я , т а к ! п массивный; они бы
в а ю т ! весьма разнообразной Фор
м ы , — т о в ! виде чечевицы ИЛИ кли
па , эллиптической или совершенно 

Ч е р . 43. 

К у п а с; попропъ d. 

неправильной Формы. Идуіція 
m. виде в е т в е й жилы о т ! э т и х ! ш т о к о в ! называются а п о ф и з а 
м и (чер. 4 Ö ) . Грапитъ, с іенитъ, порФирт. и т . д . встречаются В ! 

Чер . 44. 

Шток'ь. 

gr—грішитъ; к—крпстпллическій слапецъ. 
10* 
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виде штоковъ. Эруптивное происхожденіе многихъ м а с с ъ , з а л е г а ю 
щих!» въ Форме штековъ, доказывается т ѣ и ъ , что часто въ нихъ 
заключаются вростки горныхъ породъ, прорѣзанныхъ эруптивною по
родою (чер. 40). 

Чер. fii. 

АПОФИЗЫ ІІЗЪ гранита (а) вт. роговообзшнковою. Вростки ѵгловатыхъ об-
слинцѣ (Ь; иъ Карлсбадскпхъ горахъ. лоыкивъ роговооОманкова-

го сланца ;Ь ; въграпнтѣ а). 

Возрастъ горныхъ породъ. 

В о з р а с т ! горныхъ породъ не можетъ быть опредѣленъ абсолютно; 
возможно лишь онредѣленіе отпосптельпой древности и х ъ . Б ъ папла-
стованныхъ породахъ съ цормадьнымъ залегапіемъ критеріумомъ для 
опредѣлепія возраста с л у ж и т ь самое наслоеніе, такъ какъ слой, ле-
жащій пиже другаго, всегда долженъ быть древиѣе выше лежащаго . Въ 
прохватывающемъ залегаиіи руководствуются тѣмъ правиломъ, что 
горная порода, пересекающая друг ія , моложе в с ѣ х ъ т ѣ х ъ , которыхъ 
она иересѣкаетъ. На э т и х ъ основапіяхъ определили отпосительпый 
возрастъ я а п л а с т о в а ш ш х ъ и эруптивныхъ породъ. Объедппивъ же 
въ извіістпыл группы тѣ горныя породы, которыя образовались од
новременно и однородно, и составивъ изъ э т и х ъ группъ Ф о р м а д і и 
( с и с т е м ы н л н о б л а с т и , если принята во впнмапіе площадь распростра
нения), установили такимъ образомъ нослѣдовательпость въ осадочпыхъ 
и эруптивныхъ Формаціяхъ. Каждая Формація, следовательно , пред-
ставляетъ собою особый отдѣлъ въ исторін раввитія земли, а группа 
Формацій составляете нѣлый періодъ. По аналогіи съ лсторіею человѣ-
ческаго рода подраздѣлили и іісторію земли па слѣдующіе пять боль-
ш и х ъ иеріодовъ: первобытное время, древніе вѣка, средневековой пері-
одъ, новое время и текущій періодъ. Относительно же развитія орга
нической жизни па землѣ въ томъ виде , какъ оно представляется по 
органическимъ остапкамъ, заключенным! въ осадочныхъ Формаціяхъ, 
нсторію земли подразделили на періоды: п р о з о и ч в с к і л , п а л е о з о и -
ч е с к і й , м е з о з о и ч е с к і й , к е п о з о и ч е с к і й и а н т р о п о з о и ч е с к і й -

Въ нижеслѣдующсй таблице нредставлоиы въ последовательномъ по
рядке системы и группы осадочныхъ и эруптивныхъ а>ормацій. 
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Фельзитовый порфпръ, лорфн-

ритъ. I . 

Палеолитиче
ский псріодъ. 

П
лу

то
ни

че
ск

ая
. 

2. Древняя зеленоиес-
чаникован Форм. 

1. Древняя гранит
ная Формадія. 

Діабазъ и габбро. ; 
, Діоритъ, слюдяной діоритъ. 1 
Сіенитъ. 
Гранитъ (гранптитъ). 
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Относительное участіе каждой изъ этихъ Формацій въ образованіи 
твердой оболочки земли можпо впдѣть по ппжеслѣдующему и д е а л ь 
н о м у р а з р ѣ з у . 

Чер. І7 . 
Осадочный «ормацін. Гранитный ІІорФііро- Базальто- Вулканъ. Норе. 

штокъ. ван купа, вая купа. 

Идеальный разр'Лзъ твердой коры земли. А —крпсталлическія шісспвныя горныя поро
ды (эруативнып «opiianinj. I—палеолиты, II—меаолиты, III—кэнолиты; на граппцѣ ихт, 
во внутрь земли находится точка плавленія при температурѣ близкой кт. 2000° С. 
В—кристадлическія сланцеватыя горныя породы (первичная иормація). С—кластпческія 
оевдояпыя горный породы (надеозоическіп, мезозоическія, кэнозоическія и антропозои-

чеспіп Форыаціи). 

Геологическія нарты и разрѣзы. 

Вышеприведенный и д е а л ь н ы й разрѣзъ показываетъ , что твердая 
оболочка земли составлена пе изъ параллельно лежащихъ другъ на 
другѣ пластовъ, какъ въ л у к о в и ц ѣ , въ которой наружная пленка ио-
крываетъ всѣ впутреинія. но что вслѣдствіе разрывовъ въ напласто-
ванныхъ горныхъ породахъ и прорывовъ въ м а с с и в н ы х ! породахъ, вы
ступили па земной поверхности массы разпообразпѣйшихъ и р а з н о 
р о д н е й ш и х ! г о р н ы х ! п о р о д ! . Поверхность земли п о х о д и т ! поэтому па 
мозаику, с о с т а в ! которой стараются представить на г е о л о г и ч е с к и х ! кар
т а х ! , геологическіе же р а з р ѣ з ы или профили о б н а р у ж и в а ю т ! внутреннее 
строѳніе , которыыъ большею частью обусловливается наружная Фор
ма поверхности. 

На г е о л о г и ч е с к и х ъ к а р т а х ъ различныя Формаціи обозначаются 
разными красками по всему тому протяженно, на какомъ опѣ в ы 
с т у п а ю т ! на поверхности земли, а на к а р т а х ! большаго масштаба 
С! соответственными деталями, кромѣ того, т а к и м ! же с п о с о б о м ! 
обозначаются отдельные члены вормацій, или отдельный горныя по-



роды. Хотя выборъ красокъ и вподнѣ произволенъ , однако соблю
дается то основное правило, что вообще обозначаютъ древнѣйшія к р и -
сталлическія образовапія к р а с н ы и ъ ц в ѣ т о и ъ (карминомъ), палеозои-
ческія оормаціи теипобурымъ, с ѣ р ы м ъ , шіолетовымъ и т . н . ц в е т а 
ми, мезозоическія голубыиъ или желтымъ ц в ѣ т о ы ъ , въ разлнчпыхъ 
о т т ѣ н к а х ъ , кепозоическія зеленымъ ц в ѣ т о м ъ , а с а и ы я повыя образо
вания свѣтлыми о т т е н к а м и ; вулканическія о б р а 8 о в а н і я оттѣняются 
ярко-красными, или черными и темиозеленымн красками. 

Взаимное залеганіе Формаций и г о р н ы х ъ породъ намѣчаѳтся или 
условными знаками простиранія и падепія слоевъ , или еще лучше 

Чер. 48. 

А—Антиклшшчеекое напластованіе. S—Синіглцническое 
наиластоваяіе. 

поясняется и наглядно изображается геологическими р а з р ѣ з а м и , 
перпендикулярными къ лииніи простирапія н а р у ш е і ш ы х ъ слоевъ . По
нятно, что одна и та же картина ряда слоевъ иа геологической 
картѣ должна быть совериненно различно обозначена, напр . при а я -
т и к л и н и ч е с к о м ъ и с и н к л и н и ч е с к о м ъ и х ъ наииластованіи. Въ 
нервомъ случаѣ (черт. 48, А) цифра 1 на картѣ обозиачаетъ самую 
древнюю горнуио породу, образующую ядро или островъ, который опо-
ясываютъ болѣе новыя Формаціи (2 и 3 ) , подобно тому, к а к ъ 
ннивеллирныя линія одинаковой глубины моря окружаютъ на морскихъ 
картахъ края береговъ. Это сравненіе можно распространить и н.а оса
дочныя Формации, в ъ которыхъ действительно к р а я ФормаціЁ 1 и 2 
обозначаютъ прежния береговыя лииіи , пря томъ предположеніи, что 
уровень моря не и з м е н и л с я , а материкъ постепенно ииоднимался во вре
мя образованія этихъ Формацій. 

Во второмъ случае , т . е. при синклиническомъ нанластованіи (чер. 
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48, S), цифра 1 на картѣ обозначаете болѣе новую Формацію, позже 
в с ѣ х ъ выполнившую бассейнъ, который первоначально былъ много 
обширнѣе и въ которомъ Формаціи 2 и В отложились гораздо р а н ѣ е . 
При этомъ ясно, что в е р х н я я , какъ болѣе новая Формация (1) менѣе 
в с ѣ х ъ другихъ распространена в ъ горизонтальномъ направлении, 
a в с ѣ лежащія подъ нею Формации, простираясь отъ одного к р а я верх
ней Формаціи до другаго, занимаюсь гораздо большее пространство, 
хотя въ настоящее время онѣ и представляются на поверхности лишь 
в ъ видѣ болѣе нли менѣе широкой полосы. Геогиюстическія карты 
больннихъ областей или ц ѣ л ы х ъ контииентовъ даиотъ поэтому возмож
ность судить о размѣрахъ морскихъ бассейновъ и материковъ въ 
различные періоды развит ія земли. 



ОТДЪІЪ ТРЕТІЙ. 

Динамическая гсологія и иетрогенія 
(образованіе горныхъ породъ). 

Всюду па земной поверхности п р о и с х о д я т ! постоянный измѣненія , 
всюду замечается разрушеніе и новообразован іе , и пе только въ жи
вой, но и въ мертвой ириродѣ. Двѣ силы главнымъ образомъ обус 
ловливаюсь ато иостояппое измѣненіе , и отъ взаимодѣйствія и х ъ 
земная новерхность приняла общее очертаніе; эти силы — огонь и 
вода, или в у л к а н и з м ъ — вздымающій и р а з р у ш а ю щ і й элементъ , и 
в о д а — сглаживающій и пивеллирующій элементъ . Дѣйствіе э т и х ъ 
силъ проявляется различными путями; особенно же рѣзко вліяютъ 
опѣ тогда , когда д ѣ й с т в у ю т ъ пезамѣтпымъ и скрытнымъ образомъ, 
и притомъ въ течепіе безконечио-долгаго періода времени. В ъ этимъ 
двумъ силамъ присоединяется тротій дѣятель въ исторіи образованія 
з е м л и — ж и в и в . 

1. Вулканизмъ земли. 

ВУЛКАНЫ; ЗЕМЛЕТГЯСЕНІЯ, п о д н я т і я и ОПУСКАНІЯ п о ч в ы , ц г о и с -
ХОЖДЕНІЕ ГОРЪ, ВНУТРЕННОСТЬ ЗЕМЛИ. 

Ал. Г у м б о л ь д т ъ смотритъ на в у л к а н и з м ъ з е м л и к а к ъ н а р е а к -
цію внутренности нашей планеты на ея поверхность . Эта реакція 
проявляется въ землетрясепіи и въ колебаніи поверхности эемли, 
которая п о т р я с а е т с я , подымается и о п у с к а е т с я , то толчками и в н е 
запно , то безпрерывно и едва вамѣтно в ъ теченіе нѣсколькихъ в ѣ -



ковъ. Реакція эта выражается въ различныхъ звуковыхъ я в л е п і я х ъ , 
предвѣщающихъ бѣдствія, въ глухоиъ подземномъ ш у м ѣ , раскатѣ и 
громѣ, а также въ опустошающихъ эруптивпыхъ явлен іяхъ , въ вы-
брасываиіи газообразпыхъ и каплеобразпыхъ жидкостей, горячпхъ 
водяныхъ паровъ, горячаго ила и раскаленныхъ огненпо-жидкихъ 
камснныхъ иассъ. Еслибъ можно было получать ежедпевпыя свѣдѣиія 
о состояпіи поверхности всего земнаго шара , то вѣроятно можно было 
бы убѣдпться, что поверхность вемли безпрерывно подвержена такимъ 
реакціямъ внутренности земли. 

В у л к а н ы . Подъ пазваніемъ в у л к а н о в ъ р а з у м ѣ ю т ъ горы, па ко
торыхъ замѣчаются эруптивпыя явленія . Отверстіе въ вершинѣ или 
сбоку вулкана , чрезъ которое сообщается вулканическое жерло съ 
окружающимъ воздухомъ, называется к р а т е р о м ъ , а твердыя пли 
огненпо-жидкія камеппыя массы, которыя выбрасываются п тскутъ 
и з ъ кратера, называются л а в о й . 

Д ѣ й с т в у ю щ і е и п о т у х ш і ѳ в у л к а н ы , п е р і о д и ч н о с т ь в у л 
к а н а ч е с к и х ъ и з в е р ж е н і й . Изверженія дѣйствующихъ вулкаповъ 
паступаютъ иеріодически. За неріодами вулканической деятельности , 
полной или неполной, паступаютъ періоды полнейшаго покоя , во 
время которыхъ невозможно отличить д е й с т в у ю щ а я вулкана отъ 
потухшаго: вулкапъ обыкновенно действующій представляется намъ 
тогда потухшимъ, и только т е м ъ отличается отъ действительно по
тухшаго , что это состояпіе его преходящее. При слабой деятельности 
вулкана видно только испускапіе газовъ , особенно же водянаго пара, 
образующего белыя облака надъ вершиной г о р ы — в у л к а н ъ д ы м и т с я . 
Б у р п а я деятельность обозначается выбрасываиіеиъ не только газо
образпыхъ, но и твердыхъ раскаленныхъ или огнепно-жидкихъ ве-
ществъ: в у л к а н ъ к у р и т с я и д ы ш е т ъ о r u е м ъ . 

Извержепія эти повторяются чрезъ более или менее короткіе про
межутки времени, и эта п е р і о д и ч и о с т ь составляетъ главный прн-
знакъ вулканической деятельности. Періоды покоя р а з н ы х ъ вулкановъ 
крайне различны; Э т н а , высотой въ 3200 метровъ, отдыхаетъ въ 
теченіе 10-12 л е т ъ , следовательно извергаетъ не часто; но гораздо 
безпокойнее сосѣдній вулканъ С т р о и б о л и высотою только в ъ SI50 
метровъ. О Стромболи имеются сведѣнія за 2000 л е т ъ , и за все это 
время пе было четверти часа, чтобъ и з ъ кратера его не выходило 
дыма и облаковъ пенла. Совершенно иное представляете В е з у в і й , 
исторія котораго известна тоже за 2000 л е т ъ . Онъ считался потух
шимъ вулканомъ до того страшпаго изверженія пепла въ 79 г. после 
P. X . , которымъ были засыпаны Геркуланъ и Помпеи. После этого 
онъ продолжалъ действовать , но съ неравными періодами рокоя . До 
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наступлеиія втораго громаднаго изверженія въ 1631 г. оиъ оставался 
въ нокоѣ въ теченіе почти трехъ с т о л ѣ т і й . Съ т ѣ х ъ поръ опъ отды-
х а е т ъ по 3—4 года. 

Ч и с л о д ѣ й с т в у ю щ и х ъ в у л к а н о в ъ . Алѳксандръ Гумбольдтъ 
взялъ на себя весьма трудную р а б о т у — и с ч и с л и т ь всѣ вулканы, быв-
шіе въ дѣйствіи въ историческое время. Онъ пасчпталъ 407 дѣйству-
ющихъ вулкановъ , изъ н и х ъ 225 извергали въ текущемъ столѣтіи; 
наимепьшій и з ъ н и х ъ — в у л к а п ъ японскаго острова К о з и н а , въ 227 ы. 
высоты, и в ы с о ч а й ш і й , — в у л к а а ъ С а г а м а въ Боливіи въ 6800 метр, 
высоты. Перечисленные Гумбольдтомъ вулканы слѣдующимъ образомъ 
распределены по коптинентамъ и морямъ (цифры въ скобкахъ озна-
чаютъ число вулкановъ, дѣйствовавшихъ въ текущемъ столѣтіи): 

По повому счету Ф у к с а , оказывается 672 в у л к а н а , иаъ которыхъ 
270 дѣйствуютъ въ настоящее время, Но если причислить я п о т у х -
ш і е вулканы, чрезвычайно многочисленные в ъ нѣкоторыхъ стра-
н а х ъ , то получится число почти въ десять р а з ъ большее . На Ауклапд-

1. 7 /і\ Везувій, Этпа, Строи-

2. Острова Атлантическаго океана . . 14 боли, Савторинъ. 

3. 3 (1) 
4, А 8 І я : 

а) Западная и внутренняя часть. 11 ( С ) 

б) Каичатскій полуостровъ. . . . И ( » } 
5. 6!) (54) 
6. 120 (56) 
7. 9 (В) 
8. 40 (26) 
9. Америка: 

(26) 

а) Южная Америка: 
24 (13) 
14 (3) 

у) КВИТО и Новая Гренада . . . 18 (10) 
од (18) 

в ) Мексика на югъ отъ Ріо-Гила . 6 (4) 
г) Сѣверозападная Америка на с ѣ -

веръ отъ Гила 24 (S ) 
о 
0 (3) 

407 (225 J 
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скомъ перешсйкѣ въ Новой Зелапдіп, па пространстве, почти въ 8 н е м . 
кв. миль находится пѳ менее 63 н о т у х ш и х ъ вулкановъ, хотя и не-
большихъ, отъ 60—300 метровъ высоты, но съ яспо сохрапившимися 
кратерами и потоками лавы; па Флегрейскихъ п о л я х ъ у Неаполя 
Брейслакъ иасчиталъ 27 кратеровъ; въ Оверни во Франціи, па Рейне 
въ области озера Лаахера и въ ЭйФеле высятся ц е л ы я группы потух-
ш п х ъ вулкановъ. Эти страны вполне напоминаютъ по внешнему сво
ему виду поверхность луны, прорытую громадными кратерами и съ 
безчислѳнными коническими вершинами. 

П о л о ж е п і е и р а с п р е д е л е н і е в у л к а н о в ъ . Большинство действу-
ющихъ вулкаповъ находится па островахъ или близь береговъ коп-
тинепта; рѣдко приходятся оииотдѣльпо или изолированпо, большею же 
частью или группами вокругъ какого-нибудь центра, или рядами другъ 
за другомъ. Ноэтому различаюсь: ц е н т р а л ь н ы е в у л к а н ы (одиноч
ные вулканы или вулкапичсскія группы) , каковы вулканы въ Ислап-
діи, па Канарскихъ, Азорскихъ островахъ , на островахъ Зелепаго Мыса, 
на Сандвичевыхъ о с т р о в а х ъ , Г а л а п а г о с ъ и т. д . , и р я д о в ы е в у л к а п ы , 
которые лежатъ другъ за другомъ по направленію далеко простираю
щейся трещины. Такъ Везув ій обозначаетъ южный копецъ трещины, 
идущей на 50 пемецкихъ миль отъ с.-8. на ю . - в . чрезъ среднюю Ита-
лію по западной стороне Апеннинъ; кроме Вевувія по этой трещине 
расположено весьма много п о т у х ш и х ъ вулкановъ. Другіе примѣры 
рядоваго расположенія вулкановъ представляютъ ряды вулкановъ на 
Суматре гі Я в е , тройной рядъ вулкановъ Камчатскаго полуострова 
(21 действующей вулканъ) , рядъ вулкановъ на Курильскихъ и Але-
у т с к н х ъ островахъ (36 вулкановъ) . Но большая вулканическая линія 
тянется па 700 миль вдоль западпаго берега Южной Америки, съ ря
дами вулкановъ Чили, Боливіи и Квпто, продолжающимися въ Сред
ней и Северной Америке, такъ что можно сказать, что вся береговая 
полоса б о л е е 2000 геогр . миль длины отъ мыса Горна до Берингова 
пролива у с е я н а вулканами. 

В н е ш н я я Ф о р м а и в и д ъ в у л к а п о в ъ . Характеристическою Фор
м о ю , свойственною вулканамъ и присущею каждому вулкану, хотя 
некоторое время, служитъ более или менее притуплённый к о п у с ъ , уголъ 
наклононія котораго отъ основанін къ вершине постепенно доходитъ до 
3 0 — 3 5 ° , и съ воропкообра8НЫмъ углубленіемъ на в е р ш и н е — к р а т е -
ромъ. Въ потухшихъ вулкапахъ вершина большею частью совершенно 
закрыта. Обильные лавою вулканы, какъ напр. болыніе возникающіе 
вулканы Гавайи, М а у н а - І о а и М а у н а - К е а и м е ю т ъ видъ плоскихъ 
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щитообразныхъ возвышенпостей почвы (чер. 49) . Эти горы незамѣтііо 
поднимаются па 1300 1400 метровъ при наклоиѣ отъ 1 д о ! ) 0 , з а т ѣ м ъ 
паклопъ пѣсколько увеличивается, по ne д о с т и г а е м и 1;5°; еще вышо 
гора становится опять отложе, 
такъ что верхняя часть ея ка
жется выпуклой, а вся гора 
получаетъ чрезъ это впдъ пло
ской кучи (чер. 50) . Вершин-
пыіі кратеръ э т и х ъ горъ гро
маден!. , у Маупа-Лоа въ 3790 
метровъ въ діаметрѣ и кромѣ 
того у Маупа-Лоа есть еще въ 
высшей степени замѣчателыіый 
боковой кратеръ, К и л а у э а , 
превосходящій по величипѣ вер-
ш и ш ш й кратеръ, а именно въ 
4700 метр, въ д іаметрѣ. Этотъ 
кратеръ, постоянно наполнен
ный жидкою лавой, представ-
ляетъ лавяное озеро болѣе по
лумили шириною, въ которомъ 
клокочстъ расплавленная лава. 

Мпогіе изъ большихъ вулка-
пическихъ конусовъ, какъ иапр. 
Этна или Пикъ на островѣ Пико 
(между Азорскими островами) , 
усажены на склонахъ и у нодошиы многими маленькими п а р а з и т 
н ы м и к о н у с а м и (па Этнѣ нхъ и а с ч и т ы в а ю т ъ — 7 0 0 ) , которые обя
заны своимъ происхождепіемъ боковымъ извержеиіпмъ лавы и пепла. 

Чер. 50. 

Самые правильпые вулканические конусы бываютъ часто и з б о р о ж 
д е н ы и и с ч е р ч е н ы въ высшей степени характеристичными бороз
дами,, который у вершипы весьма мелки, но далее но склону постепенно 
увеличиваются и углубляются, а у подошвы горы образуютъ у ж е 
большія лощины. Борозды эти очевидно происходятъ отъ действія дож
девой воды, стекающей съ вершины по в с е м ъ наиравленіямъ, и с ъ 

Чер. /(Я. 

Остром, Гашиш, 
(между Сандиичеиыив островами), 

а Хуала.юй , 
1) Мокуавеопео J кратеры. 
г. К и л а у э а I 
il Потоп [г лавы. 

Крпиын выо.отъ ралшітсн на 200(1 футъ. 



тѣмъ большею правильностью, чѣмъ лрпвильнѣе устроенъ коиусъ го
ры и чѣмъ о р о р о д п ѣ е ого составъ. Примѣрами такой бороздчатости 
ыогугь служить, между прочими, Гуиунгъ-Сумбингъ на Я в ѣ , Котопахи 
въ Апдахъ Южной Америки, Монтъ-Эгмонтъ на Новой Зелапдіи ( ч е р . ö l ) . 

Такъ какъ съ теченісмъ времени вода размываетъ эти борозды, то 
гіѣкоторыя образующіяся изъ нихъ лощины могутъ углубиться на
столько, что кратеръ раскрывается глубокой лощиной, если гора была 
съ большимъ вершиннымъ кратеромъ, стѣпни котораго постепенно 

ï e p . ö l . -

Чер. 52. 

Монтъ Эгыоптъ или гора Таранаки па Новой Зелапдіи/ 

раамывались. Когда паконецъ кратеръ обваливается и обрушается , 
и вслѣдствіе этого расширяется , то конечнымъ результатомъ процес
са размывапія получится громадпый котловинный кратеръ или про

сто котловина внутри вулканической 
горы, раскрывшейся н а р у ж у . Островъ 
П а л ь м а (изъ группы Каиарскихъ ост-
рововъ) представляетъ образецъ такого 
процесса (чер. 52). Котловина этого 
острова назыв. К а л ь д е р а , глубокая 
лощина, раскрывшая э т у к о т л о в и н у -
Б а р р а нк о. Пазванія эти перенесены 
на подобный же явленія въ другихъ 
вулканахъ; такъ напр . Валь дель Бове 
на З т н ѣ ничто иное , какъ такая же 
котловина, происшедшая отъ обрушив
шегося боковаго кратера вулкана. 

В у л к а н и ч е с к і я р у и н ы , к у и о л о -
в и д н ы е в у л к а н ы , к о л ь ц е в ы я г о 
р ы , к р а т ѳ р п ы я о з е р а , м а р ы . Но-
т у х ш і ѳ вулканическіе конусы или вул 

Островъ Пальца (пзъ Канарс
к и е островоиъ). а, Ъ, с—Каль

дера; е, f—Барраігко. 



— 1S9 — 

к а п ы , деятельность которыхъ прервана па долгій періодъ, часто р а з 
рушаются вслѣдствіе того, что первоначально о б р а з о в а в ш а я конусъ 
до иѣкоторой степени р а з р у ш а е т с я отъ вліяиія а т м о с Ф е р н ы х ъ 
д ѣ я т е л е й и дождя (обнажсній и размываній) или моря, отъ обва-
ловъ и обрушеиія кратера и т. п. Образовавшіяся такимъ образомъ 
в у л к а н и ч е с к і я р у и н ы бываютъ вообще двухъ совершено раа-
личныхъ т и п о в ъ : у замкнутыхъ и совершенно п о т у х ш и х ъ вулканиче-
скихъ конусовъ нервоначальная коническая Форма округляется всдед-
ствіе обваловъ и прииимаетъ видъ купола или к о л о к о л а — к у п о л о -

Чер. S3. 

Острова ев. Павла, вулканическая рупна въ Индѣйекомъ океаяѣ. 
k—кратеръ, р— паразитный шлаковый яонусъ. 

в и д н ы е в у л к а н ы . Но кромѣ такихъ вулканическихъ горъ безъ 
кратеровъ б ы в а ю т ъ в ъ свою очередь к р а т е р ы и не въ г о р а х ъ , а именно 
во многихъ вулканическихъ областяхъ в с т р е ч а ю т с я кольцеобразные 
в а л ы или низкія кольцевыя горы, снаружи полог ія , внутри съ прутымъ 
обрывомъ, часто наполненный в о д о й , — словомъ , болынія и малыя 
круглыя озера съ крутыми берегами; въ Эйфеле н а з ы в а ю т ъ ихъ м а 
р ы , в ъ О в е р н и — к р а т ѳ р н ы м и о з е р а м и или к о т л о в и н н ы м и к р а 
т е р а м и . Вода в ъ э т и х ъ глубокихъ к р а т е р н ы х ъ озерахъ атмосФернаго 
происхожденія и наполнила ихъ постепенно подобно тому, к а к ъ н а 
полняются водой вершинные кратеры дѣйствующихъ вулкановъ . 
Объясненіе происхожденія такихъ котловинныхъ кратеровъ , замкну-
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тыхъ низкими кольцевыми горами изъ вулкаиическихъ породъ, под
тверждается наблюдепіемъ: вулканическіе конусы съ вершиннымъ 
кратеромъ, деятельность которыхъ прервана, часто обрушаются во 
впутрь, какъ это и случилось на нѣкоторыхъ вулкаиахъ острова 
Лвы. Высота конуса при этомъ конечно значительно уменьшается . 
Остается одна подошва горы, которая и о б р а з у е т ъ кольцеобразный 
в а л ъ , объемлющій кратеръ, расширившійся при своемъ обрушеиіи . 
Если такія кольцевыя горы выдаются изъ моря въ видѣ острововъ, 
и море ихъ ц р о р в е т ъ , то морская вода в с т у п и т ъ въ котловшгаый 
кратеръ. Рѣзкій примѣръ нодобиаго явленія представляетъ о с т р о в ъ 
с в . П а в л а въ Индѣйскомъ океанѣ (рис. S3). 

С л о ж н ы е в у л к а п и ч е с к і е к о н у с ы . Одну изъ иитересныхъ 
Формъ вулкаиическихъ горъ представляютъ с л о ж н ы е к о н у с ы состоя
ние въ томъ, что и з ъ котловипнаго, т. е. обрушпвшагося кратера вул
канической кольцевой горы возвышается простой конусъ извержепія . 
Образовапіе ихъ понятно послѣ вышеизложѳннаго . Когда внутри котло
випнаго кратера кольцеобразной вулканической р у и н ы снова начи
наются изверженія , то образуется новый к о н у с ъ , совершенно или от
части окруженный прежнею кольцевою вулканическою горою, и этотъ 
новый конусъ кажется насаженпымъ на д р у г о й . Такое образова-
ніе конусовъ нерѣдко повторяется до 4-хъ р а э ъ ; на В е з у в і и напр . 
существустъ конусъ, который произошелъ при внаменитомъ его из 

ГевѳриФскІй пакъ: a—ішкъ, с—циркъ, b—плоская возвышепность между цпркомъ н 
новыиъ коиусомъ извершеніи, атріо, а—иотоки лавы, разлившіеся по атріо. 

вержоніи въ 79 г. по P . X . ; на сѣверной сторонѣ опъ окруженъ по-
лукольцомъ другаго обрушившагося копуса ( с о м и ы ) , который образо
вался въ.' доисторическое время. Ровная поверхность между крутой 
стѣной котловішнаго кратера, соммою, и конусомъ В е з у в і я н а з ы 
вается Атріо дель-Кавалло; подобныя же плоскія возвышенности и 
д р у г и х ъ вулкановъ также называются а т р і о . 

Подобнымъ же обравомъ ТенериФскіЙ пикъ о к р у ж е н ъ ц и р к о м ъ 
(чер, 54). 
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Греческій островъ С а н т о р и п ъ представляет?, намъ древнюю коль
цевую гору, распавшуюся на нѣсколько острововъ, расположепныхъ 
кругообразпо (Тера, Тераз ія и Аспроппзи) ; вслѣдствіе подводнаго и з -
вержснія в ъ срединѣ этого кольца образовались в ъ историческія време
на новые к о н у с ы , — о с т р о в ъ Палео-Нео и Микро-Каймени, которые при 
безпрерывно почти продолжающихся извержепіяхъ съ ШНІ г . значи
тельно увеличились (чер . 5!і). 

Чер. lit). 

ВулттнпчоекіГі островъ греческапі архипелага Спнтпршіъ, по пррмп 
И Е і н с р ж с і і і і і Шііі года, b—Тера; a—Тераз іл; с—Лімірпііікііі: f, tf— Ucn-
и Mniipo-ItariMcmi; ішслѣдыій во время шиерженіи; Ii—ІІилсп-Клшмснн. 

Я в л е п і я п р и в у л к а н и ч е с к и х ъ и з в е р ж е н і я х ъ и п р о д у к т ы 
и з в е р ж е п і я . 

Главную роль во в с ѣ х ъ вулканическихъ изворженіяхъ играетъ в о 
д я н о й п а р ъ . Водяные пары, скопившись в ъ теченіе болѣе или мепѣе 
долгого періода времени впутри вулкапическаго жерла, стремятся вы-
летѣть чрезъ вулкапическій к а п а л ъ , и потому составляютъ двигатель
ную силу извержепій и вл іяютъ на ихъ периодичность. Тѣ же водя
ные п а р ы подымаютъ лаву въ ж е р л ѣ , придаютъ столбу дыма восхо
дящую силу , объусловливаютъ также электрическія явлѳиія и гро
зу въ столбѣ дыма и въ о б л а к а х ъ ; пакопецъ пары, сгустившись 
в ъ капельножидкое состояніе , образуютъ проливные дожди и ливпи, 
сопровождающіѳ извержепія в у л к а н о в ъ . Во время полной деятельности 
вулкаповъ къ водянымъ парамъ присоединяются испаренія соляной 
кислоты, сѣрнистой кислоты, с ѣ р н ы х ъ п а р о в ъ , сѣрнистаго водорода, 
углекислоты и водородпаго г а з а . Происхождение соляной кисло-

О б щ с с а с м л о в ѣ д і ш і с . 11 
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ты объясняется питаніемъ вулкаппческаго жерла морскою водою, въ 
которой хлористый патрій въ присутствіи водяныхъ паровъ высшей 
температуры разлагается силикатами на соляную кпслоту и натръ . 
Присутствіе соляной кислоты объяспяетъ въ свою очередь образованіе 
р а з д п ч и ы х ъ летучихъ хлористыхъ соединепій, каковъ хлористый ка-

Чср. 5«. 

Извсржсніе ВезувЬі, въ октпбрѣ 1822 года. 

лій, хлористый кальцій, хлористая магнез ія , хлористое ж е л ѣ з о , хло
ристая мѣдь и хлористый свинецъ , изъ коихъ при дѣйствіи сѣрной 
кислоты на лавы и шлаки кратера происходить ц ѣ л ы й рядъ сѣрно-
кпслыхъ солей, отлагающихся на стѣпкахъ кратеровъ въ д ѣ й с т в у ю -
щ и х ъ в у л к а н а х ъ , какъ напр. глауберова соль, горькая соль, гипсъ , жс-
лѣзпый купоросъ; отъ разложепія хлористаго ж е л ѣ з а водяными парами 
при высшей температурѣ образуется желѣзный блескъ . Обравовапіе на
шатыря объясняется содержаніемъ амміака въ в о э д у х ѣ , вѣющемъ надъ 
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Чер. 

парами соляпой кислоты. ІГоявлепіепламепп, з а м е ч е н н о е недавно снова 
при извержсніи на Санторлпѣ, должно происходить отъ сгоранія 
свободиаго водорода или с ѣ р п и с т о - в о д о р о д п а г о г а з а , или о б о и х ъ 
в м ѣ с т ѣ . 

Л а в а , в ы с т у п а ю щ а я при пзвержепіп изъ кратера и в ъ в и д ѣ потоковъ 
стекающая ио склону горы, постепенно отвердѣваетъ и въ твердомъ 
своемъ состояніп о б р а з у е т ъ горныя породы, которыя но нетрограФіі-
ческимъ свойствамъ принадлежать къ т р а х п т а м ъ или б а з а л ь т а м ъ . 

Весьма важенъ т о т ъ Ф Э К Т Ъ , ЧТО огнеппожидкая масса лавы содер
жит!, въ с е б ѣ в о д у , которая при отвердѣніи лавы постепенно в ы с в о 
бождается въ видѣ паровъ . Следовательно лава находится внутри 
вулкаппческаго жерла въ водпо-расплавленномъ состояпіи , которое, 
при высокой т е м п е р а т у р ѣ , достигающей въ расплавленной д а в ѣ до 
2000° Ц. , возможно лишь подъ ч р е з в ы ч а й н ы м ! давлепіемъ водяпыхъ 
паровъ, п а г р ѣ т ы х ъ до бѣлокалильпаго ж а р а . Е с л и бы изъ лавы 
пе освобождались водяные нары, то лава должна бы быть по о т в е р -
дѣніи совершенно плотнаго строенія; присутств іемъ же въ ней водя
пыхъ паровъ и о б ъ я с н я е т с я пористость 
большинства д а в ъ и обраяованіе шлаковъ. 
Развит іе паровъ въ лавахъ продолжается 
еще весьма долго послѣ отвердѣнія ея с н а 
р у ж и , и часто о б у с л о в л и в а е т е вторичпыя 
нруптпвпыя явленія на с а м ы х ъ п о т о к а х ъ , 
на которыхъ образуются небольшіе ш л а 
ковые конусы отъ 10 до 20 Ф . в ы с о т ы . 
Замѣчателепъ также я т о т ъ Ф Э К Т Ъ , что и 
послѣ н а р у ж н а г о отвердѣпія лавы з а м е 
чается нѣкоторос время возвышепіе тем
пературы внутри потока. Это лвленіе о б ъ 
ясняется развит іемъ теплоты при кристал-
лизаціи мипераловъ, образующих! , отвер
д е в ш у ю лаву . Продолжительпость о х л а ж 
дения лавы з а в и с и т е поэтому не только 
отъ дуриой теплопроводимости з а т в е р д е в 
шей коры, по также отъ того , что потеря 
теплоты чрезъ лучеиспускапіе вознаграждается отчасти теплотой, осво
бождающейся при кристаллизаціи. Потоки лавы В е з у в і я 18S8 года были 
еще на столько горячи въ 1864 г . , что мѣстные виноделы могли 
варить с е б е въ трещішахъ ея пищу. В с д ѣ д с т в і е быстраго охлажденія 
потоковъ лавы съ боковъ и съ верху , о б р а з у ю т с я при жидпомъ с о с т о я -
ніи лавы и а с т о я щ і е ш л а к о в ы я т р у б к и , въ которыхъ течетъ лава . 

И * 

Шлаковый копусъ па потокѣ 
лавы. Беэувія въ 1852 году. 
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Трубки эти спадаются, если не притекаетъ повой лавы, и образуютъ 
желоба или шлаковые каналы. 

Потоки лавы изливаются или изъ вершины кратера (вершинное 
изверженіе) , или изъ боковыхъ трещишь горы (боковое и з в е р ж е н і е ) . 
Жидкая лава течетъ почти съ такою же легкостью, какъ расплаплеиное 
желѣзо идя стекло. Базальтовый лавы вообще жиже т р а х и т о в ы х ъ . 
Быстрота течепія лавы зависигь отъ степени уклона горы ,и густоты 
самой лавы. На Этнѣ считается быстрымъ теченіемъ скорость въ Ѵз Vs 
километра въ часъ . Жидкая лава В е з у в і я , р а з р у ш и в ш а я въ 1794 г. 
Toppe дель Греко, протекла въ теченіе 6 часовъ времени протяженіе 
въ 6 километровъ отъ мѣста ея истока до моря. Въ Атріо дель Ка-
валло при уклопѣ въ 25° Ш м и т ъ опредѣлилъ скорость потока въ 
одинъ т у а з ъ въ секунду, a пѣсколько ниже опа составляла около 
1 _ 1Ѵ2 дюйма; затѣмъ скорость ыожетъ уменьшиться до того, 
что нужно пѣсколько дпей, чтобы потокъ подвинулся на нѣсколько 
дюйыовъ. 

К о л и ч е с т в о извергаемой лавы весьма различно не только въ 
раяныхъ вулканахъ, но и при различныхъ изверженіяхъ одного и 
того же вулкана. Изверженіе въ Валь дель Боне па Э т н ѣ , бывшее, 
въ 1852—53 г . , продолжалось 9 мѣсяцевъ и исторгло потокъ въ 1 
часъ шириною и 3 часа длиною. Въ сентябрѣ 1852 г. вся долина 
походила на огненное море. Потоки на Везувіи конечно меньше, но 
все таки въ 1 часъ длины и въ нѣсколько тысячъ Футовъ ширины. 
Количество лавы, излившейся въ 1855 г. по Фоссо делла Ветрапа , 
исчисляется въ 900 милліоновъ кубпческихъ Футовъ, что с о с т а м я е т ъ 
кубъ съ гранями почти в ъ Ю О О Ф. длины. Но такое количество лавы 
незначительно сравнительно съ истеченіемъ ея изъ вулкановъ Исландіи 
или Сандвичевыхъ острововъ. 11 іюня 1783 г. ивъ Скаптаръ Іокуль 
въ Исландіи излился раскаленный потокъ, который переполнилъ всю 
рѣчную долину, глубиною между скалами отъ 400—000 фут., и разлился 
по равншіѣ слоемъ во 100 Ф. толщины, отъ 2 до 3 миль ширины и 

въ общей сложности на 11 миль длины. 
Ч е р ' Ь 8 , Вслѣдъ затѣмъ послѣдовалъ второй и 

третій потокъ, хотя и нѣсколько мень-
ш и х ъ раэыѣровъ. Двадцать деревень и 
болѣе 9000 жителей погибло въ этой 

Поперечный раэр'Лзг потоковъ и б е з ъ т о г о Малонаселенной СТранѢ. 
л а в ы - Вслѣдствіе повторяющихся истечепій 

лавы, потоки которой отлагаются одинъ возлѣ другаго или одинъ на 
другомъ, вулканическій конусъ постепенно становится выше; поэтому 
поперечные разрѣзы т а к и х ъ лопусовъ, перѣдко о б н а ж е н н ы х ъ въ глу-
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бокихъ ущельяхъ или на крутыхъ морскихъ б е р е г а х ъ , представляютъ 
слоистое строеніе , часто настолько же правильное , какъ въ л е ж а -
щихъ другъ на д р у г ѣ пластахъ осадочныхъ образовапій (чер. 5 8 ) . 

При сильныхъ изверженіяхъ иѣкоторая часть лавы, вслѣдствіе 
взрывовъ газа и пара въ в у л к а п ѣ , р а з б р а с ы в а е т с я во время своего 
подпятія по каналу и з а т ѣ м ъ выбрасывается па весьма различную 
высоту въ видѣ отдѣльныхъ кусковъ, обломковъ или раскаленныхъ 
каплей. З г и раскаленныя капли л а в ы , падая затѣмъ на землю, 
приходятъ во вращательное д в и ж е т е , и з м е н я ю щ е е с я отъ сопротив-
лепія в о з д у х а , вслѣдствіе чего принимаюсь р а з л и ч н ы й , болѣе или ме
н е е удлиненныя или округленныя Формы, которыя назы
ваются в у л к а н и ч е с к и м и б о м б а м и (чер. 59) . Если о н е 
еще мягки при паденіи, то сплющиваются в ъ видъ кружка. 
Извергаемые шлаки или угловатые обломки н а з ы в а ю т с я 
л а п и л л и или р а п и л л и (мѣстное названіе па В е з у -
віи) . Иногда же выбрасываются глыбы громадной вели
чины; такъ н а п р . Г а м и л ь т о н ъ пашелъ н а В е з у н і и г л ы 
бу въ 6 6 Фут. въ объемѣ и въ 19 Ф. ВЫСОТЫ, вѣсомъ 
въ 2000 центнеровъ . Мелкіе песчанистые обломки, кото
рые в ы б р а с ы в а ю т с я и з ъ кратера, н а з ы в а ю т ъ вулкани-
ческимъ п е п л о м ъ ; онъ производитъ черныя облака при 
вулканическихъ и з в е р ж е н і я х ъ , Форму которыхъ такъ ча
сто сравнивали с ъ п и п і е ю , со временъ П л и п і я . В с е 
эти отдельпыя м а с с ы , вылетающія изъ кратера часто 
до чрезвычайно большой высоты, с о о б щ а ю т ъ въ раска-
ленномъ состояніи видъ огнедышащей г о р ы . Въ 1 7 7 9 г. 
выбрасывались камни изъ Везув ія на 1 1 . 0 0 0 Ф. в ы - Пулканичеикіо 

с о т ы , a при одномъ и з ъ позднѣйшихъ извержеиій Га- б о м б ы -
мильтонъ о п р е д е л и л ъ в ы с о т у пепельнаго снопа въ С — 7000 Ф. ТЛ-

желыя глыбы у п а д а ю т ъ обратно въ кратеръ, или па конусъ изверже-
нія; чрезъ что о б р а з у е т с я крутой пепельный или шлаковый к о н у с ъ , 
состоящій изъ рыхлой насыпи вулканическихъ бомбъ, шдаковъ, ла
пилли, мелкая же пыль — пепелъ — о т н о с и т с я теченіемъ в о з д у х а 
часто на весьма большое р а з с т о я н і е . При сильпомъ извержепіи Ко-
сегвииы въ Центральной Америкѣ, въ 1 8 3 5 г . , съ спльпымъ шумомъ 
поднялось густое коническое облако, которое постепенно расшири
лось и распространило глубокій мракъ. Дождь и з ъ пепла и пемзы 
разносился в е т р о м ъ на разстояніе 200 географ, миль отъ места и з -
в е р ж е н і я . 

И8вергаемыя изъ вулкановъ массы, каковы лапилли и пепелъ, б у 
дучи с м е щ а н ы съ водою, о б р а з у ю с ь в у л к а н и ч е с к і й и л ъ , который, 

Ч е р . 59. 
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отвердѣвъ, составлнетъ в у л к а п и ч е с к і е туФФЫ и к о н г л о м е р а т ы . 
Въ подводиыхъ изверженіяхъ къ выбрасываемымъ веществамъ присоеди
няется морская вода и объусловливаетъ образованіе с л о и с т ы х ъ вул
каиическихъ туФОвъ; по и при извержѳніяхъ континентальныхъ вул-
каповъ обнаруживаются такіе процессы, при которыхъ вода въ каче
с т в е мсханическаго дѣятеля с п о с о б с т в у е м образованію вулканнче-
скпхъ туфовъ, а именно: во время изверженія вулкана не рѣдко 
бѣжитъ съ его склоновъ сильный водяной потокъ, паполпепный 
иломъ, и неопытпому наблюдателю можетъ показаться какъ будто 
нотокъ выходпть непосредственно изъ жерла, вмѣстѣ съ нотокомъ 
лавы и массою пепла. Но эти извержепія ила и воды составляютъ 
второстепенный явлепія , которыя различно о б ъ я с н я ю т с я смотря но 
вулкану. 

ІГа Вевувіи такіе потоки происходят?, всдѣдствіе с т р а ш н ы х ъ лив-
пей, связаппыхъ съ вулканическою грозою при и з в е р ж ѳ н і я х ъ ; такъ 
папр. въ октябрѣ 1822 г. потокъ ила залилъ до крышъ двѣ деревни 
Ст. Себастіана и Масса; разрушепію Геркулапа и Помпеи въ 79 г. 
способствовало паводпепіе иломъ; къ шедшему тогда четверо сутокъ 
дождю изъ песка и пепла присоединился водяной ливень, и о б р а з о -
валъ потоки ила. Эти жидкія массы проникли въ погреба и комнаты 
стросній и охватили даже людей, скелеты которыхъ съ полнымъ от-
печаткомъ тѣла отыскиваются теперь въ п л а с т а х ъ , отвердѣвшихъ въ 
видѣ туФа. Въ вулканахъ острова Я в ы потоки ила з а в и с я т ъ отъ 
впезапнаго извержепія кратерныхъ озеръ . На с н ѣ ж н ы х ъ в у л к а н а х ъ , 
какъ напр. на Этпѣ, и на вулканахъ Аидовъ паводпеніе иломъ про
исходить отъ внезаппаго растаяванія массы с п ѣ г а , вслѣдствіѳ впут-
ренняго нагрѣвапія вулкапическаго конуса . 

О б р а з о в а п і е и в н у т р е н н е е с т р о е п і е в у л к а и и ч е с к и х ъ г о р ъ . 
Долгое время упорно, держались того взгляда, что только д ѣ й с т в у ю -
щіе конусы И8верженія образовались путемъ постепеннаго н а с ы п а -
н і я извергаемаго матеріала кокругъ отверстія кратера; возникновепіе 
же кольцевыхъ горъ , окружающихъ таковые к о п у с ы , приписывалось 
п о д н я т і ю болѣе древнихъ вулкапическихъ породъ , з а л е г а ю щ и х ъ 
сводообразно или пластами,- что происходило вслѣдствіе болынаго 
напряженія силъ и з ъ внутри вулкапическаго жерла. Въ отличіе отъ 
к р а т е р о в ъ и л и к о н у с о в ъ и а в е р ж е и і я эти кольцевыя горы стали 
называть со времепъ Л. Б у х а и А. Гумбольдта кратерами или кону
сами поднятія; но поздпѣйшія изслѣдованія докаэали полпѣйшую 
неосновательность таковой т е о р і и п о д н я т і я , и вмѣсто нея в ы с т у 
пила т е о р і я н а с ы п е й . По этой теоріи объясняется обра80ваніе какъ 
с а н ы і ъ болынихъ и сложныхъ вулкаиическихъ Ф о р м ъ , такъ и наибо-
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л ѣ е п р о с т ы х ъ коническихъ горъ п у т е м ъ постѳпенпаго насыпанія , т . е . 
пагроможденія п о т о к о в ! лавы, слоевъ пепла , іплаковъ п ' т у * а , а 
кольцевые в а л ы , какъ п а п р . сонма или ццркъ Т е п е р п Ф с к а г о пика , 
считаются п р о д у к т о м ! разрушепія б о л ь ш и х ъ конусовъ изверженія , 
обрушившихся пли вообще р а з р у ш е п п ы х ъ . Е с л и , па этомъ оспованіи , 
лишено всякаго зпаченія различіе между кратерами подпятія и кра
терами и з в е р ж е п і я , то становится еще болѣе существениымъ для пра
в и л ь н а я поиимапія развитія Формъ вулканическихъ копусовъ другое 
нодраздѣдеп іе , осиовапное частью па с п о с о б ѣ изверженія , частью на 
родѣ матер іаловъ , и зъ которыхъ слагаются отдѣльиыя части всего 
вулканическаго сооруженія . 

Извержепія м о г у т ъ быть подводныя и надводнып, и состоять частью 
изъ свободпыхъ И8вергаѳмыхъ в е щ е с т в ъ , и з ъ обломковъ лавы, щ е б 
ня, шлака, песку и п е п л а , частью же и з ъ м а с с ъ горныхъ породъ въ 
огпенножидкомъ состояпіи , — изъ лавы, которая можетъ быть либо 
тягучей , и отвердѣть въ видѣ покрова в о я р у г ъ нратерпаго отверстія 
(трахитовая и апдезитная л а в а ) , либо вееьма жидкой, и тогда течь 
потокомъ (базальтовая лава) . Всѣмъ этимъ о б у с л о в л и в а е т с я р а з п о о б -
разіе Формъ и состава образующихся к о п у с о в ъ — т у Ф о в ы х ъ , ш л а к о -
в ы х ъ или п е п е л ь п ы х ъ и л а в я п ы х ъ , которые разнообразно соче
таются въ ТБХЪ м ѣ с т а х ъ , гдѣ вулканическая сила дѣйствуетъ черезъ 
одинъ и тотъ же каналъ во время п о с л е д о в а т е л ь н ы х ! изверженій . 

Чрезвычайно поучительный нримѣръ небольшой вулканической си
стемы, состоящей и з ! туфоваго к о н у с а , и з ! н е с к о л ь к и х ! ш л а к о в ы х ! 
копусовъ и и з ! н е м н о г и х ! п о т о к о в ! лавы, п р е д с т а в л я е т ! М о п т ! В е л 
л и н г т о н ! на А у к л а н д с к о м ! п ѳ р е т е й к ѣ Новой Зеландіи (чер. 60) . 
Здѣсь представляется случай изучить ц ѣ л у ю систему к р а т е р о в ! и ко
н у с о в ! р а з л и ч н ы х ! по возрасту и с о с т а в у . С а м ы м ! д р е в н и м ! з в е н о м ! 
с л у ж и т ! туфовый к о н у с ! (С), который п р о р ѣ з а п ! дорогою ( Е — F ) и 
но сѣверному р а з р ѣ з у э т о й дороги п р е д с т а в л я е т ! слои туФа, накло-
пеппые кнаружи на 8 — 1 0 ° . Въ этомъ туфовомъ кратерѣ поднимается 
двухвершинный шлаковый конусъ съ двумя небольшими кратерами. 
Потоки лавы этого стараго конуса извержепія выстунаютъ въ разлвч-
пыхъ м ѣ с т а х ъ у подножія туФОваго кратера въ видѣ сильно разло
жившихся плитъ (g). Послѣ относительно долгаго періода покоя п о с л е 
довало на южпомъ краю туфоваго кратера новое извержен іе , которое 
образовало большой шлаковый конусъ Моптъ-Веллннгтонъ (А) и с о 
провождалось обильнымъ иэліяніемъ лавы. На кругломъ оспованіи 
возвышается э т о т ъ молодой шлаковый к о н у с ! с ! крутымъ уклономъ 
въ 3 0 — 3 2 ° ; сверху онъ плоско у с ѣ ч е н ъ и эаключаетъ три воронко-
обраэныхъ кратера; только небольшая часть лавы излилась на с ѣ -
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веръ въ старый тутовый кратеръ, главнымъ же образомъ потоки 
направились на заиадъ, образовавъ тамъ весьма обширное лавовое 
поле (DJ. 

Всякая большая вулканическая система, обязанная своим?» р а з р о с -
таніемъ неріодически повторяющимся и достаточно долго иродолжаю-

Чср. 60. 

ЗІоигь Ксдлшптшгь nu Ноной Зелаидін. 
А—Шлаковый конусъ. 
С—Туфовый конусъ; {;—туфпныіі кратеръ. 
і>—Потоки лавы. Е—F—дорога. 

щимся извсрженіямъ, составляетъ болѣе или меиѣе с л о ж н о е о б р а з о -
ваніе , происходящее изъ такихъ п р о е т ы х ъ основных^ Формъ, который 
ми для примѣра разобрали на Монтъ-Веллингтонъ. Представляя себѣ 
схематически совершенно правильное строеніе вулкана , мы можомъ 
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различить в'Ь н е м ! три составныя части (чер. 61): осиовапіе и по 
дошву всей вулкапической системы составитъ весьма отлогій и с л о 
истый ТУФОВЫЙ к о п у с ъ . О б р а з о в а л о его у к а з ы в а е т ! па первый, часто 
подводный періодъ вулканической д е я т е л ь н о с т и . На этомъ туфовомъ 
конусѣ высится вторая часть вулкаппческаго з д а и і я — л а в о в ы й к о 
н у с ъ , с ъ к р у т ы м ъ у г л о м ъ н а к л о н е н і я , т о ж е с л о и с т ы й и состоящій изъ 
радіально-расположеппыхъ потоковъ лавы и пзъ нрослоекъ пепла и 

Ч е р . G l . 

а - т у ф о в ы й конусъ; b—конусъ лавы; с—пепедыіый и шлаковый конусъ. 

шлака; этотъ к о п у с ъ с о с т а в л я е т ! продуктъ втораго періода и з в е р ж е -
н і я , въ которомъ вулканическая дѣятельпость достигла наибольшей 
напряженности. Вершину всей системы о б р а з у е т ! насыпанный весьма 
круто п е п е л ь н ы й или ш л а к о в ы й к о п у с ъ , образоваиіе котораго 
обозначастъ часто третій п послѣдиій періодъ вулканической дея
тельности , ограничивающейся только извержепіемъ пепла. 

Вслѣдствіе продолжающагося вулкаппческаго процесса внутри ко
нуса такимъ образомъ постепенно воздвигаемаго , б е з ъ с о м п ѣ п і я , 
происходить въ свою очередь различный п з м ѣ н е п і я , имѣющія боль
шое зпаченіе для объяснения мпогихъ явленій . В ъ высшей степени 
в ѣ р о я т п о , что пока вулканъ въ дѣйствіи , внутри конуса перепла
вляется н е к о т о р а я часть т е х ъ вещѳствъ, которыя были подняты п р е ж 
ними изверженіями и тогда же отвердели, особенно же те, которыя бли
же прилегаютъ къ каналу извержепія , прпчемъ прорванныя и в с л е д с т в і е 
мпогократныхъ изверженій распавшіяся части основной горы опять 
сплавляются , такъ что вулканъ представляетъ не только к о н у с ъ , съ 
узкимъ шахтообразнымъ капаломъ и з в е р ж е п і я , а с к о р е е о б р а з у е т ! 
п о л ы й к о н у с ! . 

При т а к о м ! в з г л я д е в ы х о д и т ! , что у д е й с т в у ю щ и х ! и о б и л ь н ы х ! 
лавою в у л к а н о в ! наружный копусъ в ! с у щ н о с т и с о с т а в л я е т ! нолую 
Форму и п р е д с т а в л я е т ! слоистый Покров ! , который не задолго до 
«зверженія наполняется лавой, в ы т е с н я е м о й с н и з у , п о с л е же иввер-
женія спова п у с т е е т ! всдедств іе опаденія расплавленной лавы. Это 
внутренпее полое пространство вулкана мы н а з ы в а е м ! п о л о с т ь ю 
л а в ы и с о о т в е т с т в е н н о этому изобразиагъ с л е д у ю щ и м ! о б р а з о м ! 
р а з р ѣ з ъ д е й с т в у ю щ е г о еще вулкана, к а к ! н а п р . Вѳзув ія (чер. 62) . 
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При такомъ внутреннем* строеніи вулканическаго конуса легко 
объяснить возможность боковаго извержеиія , которое едва ли было 
бы мыслимо, если бы въ р а з р ѣ з ѣ вулканы дѣйствительно съужива-
лись воронкою сверху к п и з ъ , к а к ъ обыкновенно ихъ изображаютъ. 
Кромѣ того при этомъ воззрѣніи на в у л к а н ы становится понятнымъ 
образованіе обѣихъ осповныхъ типическихъ Формъ, совершенно про-
тиволожныхъ по внѣшиему виду, въ которыхъ представляются п о т у х -

Чер. 62. 

а—Сомма, Ь—конусъ лавы Вазувіц; с—пепельный конусъ, d—неболыпіе паразитные 
шлаковые конусы, е—внутренняя полость лавы въ вулкан*. 

ш і е или р у и н ы е в у л к а н ы : куполообразные вулканы и вулканиче-
скія кольцевыя горы или иначе котловинные кратеры; а именно: 
явленія, происходящія по окончаніи изверженія в у л к а н о в ъ , могутъ 
быть двухъ родовъ. Во-первыхъ , кратеръ вулкана постепенно замы
кается, давленіе снизу хотя и достаточно сильно, чтобъ наполнить 
огненно-жидкой массой внутреннюю конусообразную полость вулка
н а , но не настолько, чтобъ прорваться чрезъ кратеръ или боковыя стен 
ки. Въ такомъ случаѣ масса эта находится внутри с л о и с т а г о по
крова и, застывая, обравуетъ м а с с и в н о е ядро, которое однородно по 
петрограФическимъ свойствамъ, и которое благодаря крайне медлен
ному своему остыванію и затвердѣнію, происходящему подъ защи
тою покрова, представляетъ гораздо болѣе явственное кристалличе
ское строеніе, чѣмъ лава нрежде вылившаяся и быстро отвердѣвшая, 
и вслѣдствіе этого отличающаяся отъ нея въ петрограФическомъ 
отношеніи. Таковые вулканы съ внутренний массивнымъ ядромъ 
остаются навсегда потухшими. З а т ѣ м ъ , всдѣдствіе вывѣтриванія лег
ко разрушимаго внѣшняго слоистаго покрова, обнажается съ тече-
піемъ времени внутреннее массивное ядро, и конѳчнымъ результа-
томъ процесса обнаженія получается массивная купа иди куполъ, 
быть-можетъ съ остатками покрова у подошвы горы. Такимъ путемъ 
могли произойти ФОНОЛИТОВЫЯ и трахистовыя купы конусообразной 
и куполовидной ФОрМЫ. 
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В о - в т о р ы х ъ , при вневапномъ прѳкращеніи эруптивной д е я т е л ь 
ности вулкана послѣ сильнаго и з в е р ж е н і я , всдѣдствіе ли з е м л е т р я -
сенія или вскрытія сосѣдняго кратера , лава внутри вулкана опа-
д а е т ъ , и в у л к а н ъ становится полымъ съ открытымъ или лишь слегка 
засыпаннымъ кратеромъ. Въ такомъ случаѣ могутъ произойти тѣ 
с и л ь н а я о б р у ш и в а н і я , при которыхъ р у ш а т с я и проваливаются в ы 
с о т е вулканическіе конусы, и отъ горы остается только нижняя 
часть въ видѣ слоистой кольцевой г о р ы съ громадпымъ провалив
шимся кратеромъ, какъ было уже описано выше (стр, 160). Такіе 
вулканы обыкновенно не вполнѣ п о т у х а ю т ъ , но послѣ болѣе или м е н ѣ е 
долгаго періода полнѣйшаго покоя м о ж е т ъ снова начаться и х ъ в у л 
каническая деятельность , и тогда в н у т р и кольцевой горы о б р а з у е т с я 
насыпной к о н у с ъ , какъ э т о и видно н а многихъ вулканахъ . 

Гавовыѳ йототаики, илистые вулканы и ropffrie источники. 

Эти источники с о с т а в л я ю т ^ г р у п п у явленій отчасти весьма т ѣ с н о 
связанныхъ съ вулканизмомъ или даже съ нимъ сродныхъ; т а м ъ , г д е 
они в с т р е ч а ю т с я въ вулкаиическихъ с т р а н а х ъ , и х ъ должно р а з с м а т -
ривать какъ реэультатъ сильной вулканической деятельности . 

Ф у м а р о л а м и н а з ы в а ю т с я г а з о в ы е источники, въ которыхъ водя-
пой паръ с о с т а в л я е т ! преобладающій м а т е р і а л ъ изверженія . В ъ э т и х ъ 
случаяхъ водяной паръ выноситъ часто друг ія летучія вещества, 
каковы соединенія хлора , сернистая к и с л о т а , соляная кислота , иногда 

Чер. 63. 

Паровой иоточнпкъ: Карапнти. на Новой Зедапдіи. 
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даже борная кислота, какъ напр. въ дѣйствующсмъ нратерѣ острова 
Волкано. Горячими источпиками водяпаго пара въ особенности богата 
верхняя Италія и сѣв . островъ Новой Зелапдіи. Одинъ и з ъ такихъ 
ключей находится въ долинѣ Отумахѳка, вблизи озера Т а у п о , на сѣв . 
островѣ Новой Зеландіи, между кипящими тинистыми лужами, и 
навванъ мѣстпыми жителями Карапити, что значитъ замкнутый кру-
гомъ (чер. 63); съ громкимъ шипѣніемъ и ревомъ бьетъ онъ парами 
и з ъ воропкообразпаго, въ видѣ кратера, отверстія, съ такою силою, 
что попадающіе въ пего легкіе предметы—вѣтви, кусты папоротника 
и тому подобные, выбрасываются па 20, па 30 Ф. в в е р х ъ . 

С а л ь Ф а т а р а м и называются паровые ключи, выбрасывающіе смѣсь. 
паровъ воды и сѣры (или также сѣрнистаго водорода и сѣрнистой 
кислоты), съ отложеніемъ серы въ мѣстахъ истеченія . Навваніе 
С о л ь Ф а т а р о дано было впервые старому кратеру около Пуццуоли, 
недалеко отъ Неаполя; тутъ изъ глубины Босса grande съ большою 
силой вылетаютъ горячіе пары при температурѣ 5 0 — 7 2 ° Ц. Д е в и л ь 
нашелъ въ этихъ парахъ водяной паръ, кислородъ, а з о т ъ , углекислый 
г а з ъ , сѣрпистый водородъ и сернистую кислоту. Боковыя стѣнки 
Босса покрыты разноцветными осадками сѣры, реальгара, борпой 
кислоты л нашатыря. Вулканичѳскія области Ислапдіи , Явы и Новой-
Зѳлапдіи б о г а т ы сольфатарами, деятельность которыхъ проявляется 
преимущественно въ кратерахъ заглохшихъ вулкаповъ или ж е и 
действующихъ вулкановъ во время ихъ покоя. 

М о Ф е т т а м и называются и с т о ч н и к и у г л е к и с л а г о газа; опи бы
ваютъ преимущественно въ вулканическихъ страпахъ . Первоначально 
это пазваніе обозначало пснареиія углекислоты въ окрестпостяхъ 
Неаполя, возникавшія па некоторое время п о с л е изверженій В е з у -
вія. Вследствие большего удельнаго в е с а , этотъ убійствепный г а з ъ 
держится въ углубленіяхъ почвы, въ гротахъ , долинахъ и т. п . , не 
смешиваясь съ вовдухомъ. Животныя, случайно попавшія въ такую 
атмосферу, обмираютъ и задыхаются. Самая и з в е с т н а я моФетта— 
с о б а ч ь я п е щ е р а у Лаго ди Апьяно во Флегрейскихъ поляхъ близъ 
Неаполя, где обыкновенно посетителямъ показываютъ надъ собакою 
убійственноѳ действіе углекислоты (чер. 64) . Въ о к р е с т п о с т я х ъ озера 
Лаахеръ и въ Эйфеле такія моФетты встречаются весьма часто . По 
изследованіямъ БИШОФЭ, иснаренія МОФВТТОВЪ с о с т о я т ъ и з ъ одной 
ночти углекислоты, съ незначительною примесью кислорода и а з о т а . 
Въ Б у р г б р о л е одинъ и з ъ такихъ г а з о в ы х ъ источниковъ выделяетъ 
въ годъ отъ 1,546505 до 2,062250 к у б . Ф. углекислоты, или иначе 
отъ 196,370 до 261,705 Фунт., а другой тамошній же источпикъ вы
деляетъ въ 24 часа 4237 куб. Ф. Въ области п о т у х ш и х ъ вулкаповъ 
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въ Оверньи тоже много МОФѲТТОВЪ. Весьма сильное выдѣленіе у г л е 
кислоты в с т р е ч а е т с я в ъ Вогеміи в ъ о к р е с т н о с т я м М а р і е н б а д а : 
тамъ выдѣляется ежедневно 3600 к у б . Ф., а в ъ годъ 1 . 8 милліона 
куб. Футъ, и применяется для деченія (углекислый ванны) . Но въ 
еще более з н а ч и т е л ь н о м ! количестве поглощается углекислота водою, 
и служить источникомъ образованія к и с л ы х ъ минеральныхъ водъ , 
какъ мы увидимъ впоследствіи. 

Ч е р . 64. 

Собачья пещера у І а г о ди Аяьяно близъ Неаполя. 

Причину образованія г а з о в ы х ! и с т о ч н и к о в ! слѣдуетъ искать не 
в ъ разложеніи о р г а н и ч е с к и х ! веществъ , а в ъ разложении известняка 
или д р у г и х ! к а р б о н а т о в ! кремневого кислотою подъ вліяніемъ в ы 
сокой температуры и воды, п р и ч е м ! образуются силикаты. Исчисле
но, что количество и з в е с т и , содержащейся в ! б а з а л ь т о в о м ! конусе 
вышиною в ! 2500 Ф. ь с о о т в е т с т в у е т ! такому количеству углекисло
т ы , которое можетъ поддержать в ! теченіе 837,086 я е т ъ о д и н ! и з ! 
о б и л ь н е й ш и х ! г а з о в ы х ъ и с т о ч н и к о в ! в ъ Б р о л ь т а л е на Рейне . Выде-
ленія же у г л е в о д о р о д а не с о с т а в л я ю т ! в у л к а и и ч е с к а г о я в л е -
н ія , а происходятъ отъ разложенія о р г а н и ч е с к и х ! веществъ и часто 
проявляются б о л ь ш и м ! пламенем! (Піетра м а л я между Фдоренціею и 
Болоньей, Б а к у у Каспійскаго моря ) . В ъ с т р а н а х ъ , гдѣ в с т р е ч а ю т с я 
такіе огни, обыкновенно находится н нефть, и и з ! и с т о ч н и к о в ! 
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и к о л о д ц е в ! , ивъ к о т о р ы х ! добывается НСФТЬ, т о ж е отделяются 
г а з ы . 

И л и с т ы е в у л к а н ы (отчасти также называемые с а л ь з ы , в о з д у ш 
н ы е в у л к а н ы , или иначе м а к а л у б ы , по имени одной иэъ м е с т н о 
стей въ Сициліи) по впѣшнему виду представляютъ небольшіе кони-
ческіе холмы, часто лишь въ несколько Футовъ высоты, иногда отъ 
100 до !!00 Ф. и редко выше; они состоятъ и з ъ скопленія гли-
нпстаго и л а , который періодически выбрасывается , и образуетъ 
небольшіе холмы съ отверстіями, похожими па кратеры; часто ихъ 
бываетъ по нескольку, и притомъ близко одинъ къ другому. У 
илистыхъ вулкановъ, такъ же какъ и у настоящихъ вулкановъ, 
чередуются періоды покоя и болѣе или менее напряженной деятель
ности, сопровождаемой легкимъ землетрясеніемъ и доходящей до сте
пени дѣйствительнаго изввржепія. Отъ продолжительныхъ дождей глини
стый конусъ обращается въ илистую л у ж у , которая въ т е х ъ мес -
тахъ , . гдѣ развивается гавъ, находится въ б у ш у ю щ е м ъ состояніи . 
Если илъ вязокъ, то на поверхности его образуются болыніе пу
зыри, которые наконецъ лопаются и разбрасываюсь илъ во в с е 
сторопы. 

Въ не вулканическихъ м е с т н о с т я х ъ встречаются х о л о д н ы е и л и с 
т ы е в у л к а н ы ; выходящій изъ п и х ъ газъ состоитъ по преимуществу 
и з ъ углеводорода (съ некоторымъ количествомъ окиси углерода и 
атмосФврнаго в о з д у х а ) ; эти вулканы выбрасываюсь солоноватый 
илъ вмѣстѣ съ нефтью (и называются нефтяными вулканами или 
сальзами) . Температура пхъ редко выше температуры окружающей 
атмосферы, и только при сильномъ изверженіи илъ иногда п а г р ѣ -
вается и газъ воспламеняется, такъ что вспыхиваютъ огни и по
являются столбы пламени. Таковы макалубы въ Сициліи съ темпе
ратурой въ 20—22" Ц. , и илистые вулканы у Каспійскаго моря, 
температура коихъ д о с т и г а е т ! только до 32—37" Ц. Между послед
ними наиболѣе поучительный примеръ п р е д с т а в л я е т ! А р с е н а : по 
изследованію А б и х а , копусъ его въ 1078 Ф. высоты, кратеръ въ Ѵ 3  

кратера Везув ія , эллиптической Формы, съ низкими крутыми с т ѣ и -
ками; въ глубине его скопляется вода, въ которой растворенъ с е р н о 
кислый патръ и иэъ которой о с е д а е т ъ соляная кора. Эти скопленія 
воды образуются изъ источниковъ, которые бьютъ ключемъ в с л е д -
ствіе содержащихся въ н и х ! углеводородных! г а з о в ! . Потоки илистой 
лавы направляются по хребту холма. 

Совершенио другаго рода г о р я ч і с и л и с т ы е в у л к а п ы , которые 
находятся в ! вулканических! с т р а н а х ! , напр. в ! Исландіи , вт. Сред
ней Америке, на с е в е р п о м ! островѣ Новой Зеландіи в ! области го -
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рячихъ ключей. Эти вулканы ничто иное какъ горячіе илистые ис
точники или илистые соло&птары. О г о р я ч и х ъ или кипящихъ к л ю ч а х ъ 
будетъ сказано впослѣдствіи , въ о т д ѣ л ѣ объ источнпкахъ. 

З ѳ м л ѳ т р я с е н і я . Землетрясепіе с о с т о и т ъ въ сотрясепіи большей 
или меньшей части твердой оболочки з е м л и , сопровождающемся часто 
другими своеобразными явленіями. С о т р я с е т е же есть слѣдствіѳ толч
ка, который происходитъ вслѣдствіо какой либо причины или про
я в л е н а силы, возникающей въ г л у б и н ѣ земли подъ поверхностью; 
оно р а с п р о с т р а н я е т с я по вакопамъ в о л н о о б р а з п а г о движенія по всѣмъ 
паиравленіямъ въ г о р п ы х ъ породахъ , сообразно у п р у г о с т и массы, и 
доходить до ближайшей поверхности , пока не замретъ паконецъ . Сте
пень скорости и правильности р а с п р о с т р а н е н а землетрясенія з а в и -
ситъ отъ вида, строенія и твердости породы; по когда землетрясение 
достигнете поверхности , то всегда вызываются особаго рода движепія 
на граиицѣ твердой массы земли, гдѣ движепіе частицъ массы въ 
одпомъ паправленіи можетъ быть б о л ѣ е свободно. Подвижные пред
меты подскакиваютъ, какъ крайній ш а р ъ па гравезапдовомъ п р и б о р ѣ ; 
зданія р а з р у ш а ю т с я , скалы раскалываются , в ъ п о ч в ѣ происходите тре-
щипы и р а з с ѣ л п п ы , земля опускается и поднимается, одни источ
ники и з с я к а ю т ъ , другіе усиливаются, извергается вода, песокъ и илъ, 
такъ что въ землѣ возникаютъ круглыя отверст ія и воронки, какъ 
напр. въ Р о з а р н о — въ Калабріп . Относительно рода п о в е р х н о с т н а я 
движенія земли разлпчаютъ т о л ч к о в о е , в о л н о о б р а з н о е и в р а щ а 
т е л ь н о е д в и ж е п і е . Инструменты, коими опредѣляютъ р о д ъ и п а п р а в -
леніе движепія , н а з ы в а ю т с я с е й с м о г р а ф ы или с е й с м о м е т р ы . 

Къ особымъ явленіямъ, часто сопровождающимъ землетрясепіе , 
прииадлежатъ: звуковьтя явлепія , каковы—подэемный ш у м ъ , в ы р а -
жающійся ревомъ, г у л о м ъ , трескомъ или громомъ, разныя с в ѣ т о в ы я 
и электрическія явленія въ атмосфере , выдѣленіе паровъ, г а з о в ъ , 
своеобразные т у м а н ы , порывы вѣтра и т . п. При м о р е к п х ъ с о т р я -
с е и і я х ъ или подводныхъ землетрясеніяхъ к о р а б л и , находящееся на 
морѣ, получаютъ толчки, подобно т о м у , когда они натыкаются па 
мель, по на поверхности' воды не з а м е ч а е т с я никакого в о л н о о б р а з 
паго движепія, а только простое с о т р я с е т е . Е с л и же толчекъ идетъ 
по береговой линіи , какъ было напр . в ъ Л и с с а б о н е въ 1755 г. и л и в ъ 
Перу въ 18G8 г . , то вслѣдствіе боковой реакціи береговыхъ откосовъ 
противъ напирающей на і іихъ массы воды происходитъ в о л н о о б р а з 
ное движеніе подобно тому, какъ еслибы ударить по краямъ 
блюда, н а п о л н е н н а я водою. Происходящія волны распространяются 
по в с е м ъ паправлепіямъ до самыхъ о т д а л е п п ы х ъ береговъ и п о в е р х -
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ность моря жшеремѣнно поднимается и опускается , какъ во время 
прилива и отлива. 

Землетрясенія бываютъ какъ въ вулканическихъ , такъ п въ не 
вулканическихъ страпахъ; не существует ! , никакихъ положительных'!, 
признаковъ , которые предзнаменовывали бы вѣрно наступленіе зомле-
трясен ія . Судя по статистическим!, свѣдѣпіямъ о землетрясепіяхъ 
можно бы предположить существовапіе пѣкоторой зависимости послѣд-
н и х ъ отъ времени года и Фазъ луны, но это еще требуетъ ч>акти-
чѳскаго подтверждепія. Въ сѣверномъ полушаріи землетрясенія чаще 
случаются осенью и зимою, чѣмъ лѣтомъ и весною, и А л е к с ѣ й П е р -
р е й въ Дижонѣ пытался доказать , что ивъ 10.000 почти землетря
сение, бывшихъ съ половины прошлаго столѣтія , большинство прихо
дилось въ періодъ н о в о л у п і я или п о л п о л у п і я . Р . Ф а л ь б ъ вы-
велъ изъ этого простую г и п о т е з у своего рода прилива в отлива огнен
ной жидкости, находящейся во внутренности земли, что и обусловлива
е т е землетрясснія , проявляющія свое дѣйствіе на поверхности земли 
въ колебаніи почвы. По какъ бы пи была вѣрпа эта теор ія , весьма 
остроумно развитая и оправдываемая многими Фактами, мы должны 
во всякомъ случаѣ разематривать землетрясеніе въ совокупности со 
всею поверхностью нашей планеты, какъ явлепіе природы, весьма 
перѣдкое и обыкновенное, которое бывало въ самые первые періоды 
исторіи земли, проявляясь даже по всей вѣроятпости съ большею си
лой, чѣмъ въ настоящее время, и которое сопровождалось иарушоні-
емъ связи ( д п з л о к а ц і е ю ) слоевъ земли. Главную причину такой дпз-
локаціи и вмѣстѣ съ т ѣ м ъ большей части зѳмлетрясеній слѣдуетъ 
искать въ п у с т о т а х ъ и разрыхлеп іяхъ земной коры, отч. которыхъ 
происходятъ сдвиги, обвалы, поппжепіе почвы, провалы, а чрезъ это 
и сотрясенія. Образовапіе же такихъ полостей въ твердой земпой 
оболочкѣ и подъ нею можетъ зависѣть отъ общаго п р о ц е с с а , соверша
ю щ е г о с я съ землею, а именно отъ охлажденія и сжатія внутренности 
земли, постепенно проиикающихъ внутрь, и отъ подкоповъ въ раз-
личпыхъ м ѣ с т а х ъ , объясняемыхъ пеодииаковымъ дѣйствіемъ силъ 
па земную поверхность , в ъ связи съ мѣстпыми геогпостическими 
свойствами почвы. 

В ъ н е в у л к а н и ч е с к и х ъ с т р а п а х ъ , папримѣръ, такія подземпыя 
р а з р у ш е н і я могутъ происходить преимущественно о т ъ размывающаго 
дѣйствія водъ, циркулирующихъ подъ землею, и произвести такимъ 
путемъ не вулканическія землетрясенія . В ъ д р е в п е в у л к а н и ч е с к и х ъ 
странахъ растворяющая сила подземныхъ водъ еще сильпѣе отъ 
участія угольной кислоты, болынаго давлепія и высокой температу
р ы , а вблиэи д ѣ й с т в у ю щ и х ъ в у л к а п о в ъ оглешю-жидгсая лава 
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и г р а е т * конечно т о ж е нѣкоторую р о л ь и притом* п р е и м у щ е с т в е н н о т а к * , 
ч т о в ъ то в р е м я к а к ъ л а в а п о д ы м а е т с я д л я и з в е р ж е к і я п р о и с х о д и т ь 
м ѣ с т п о е расплавленіе , п о с л ѣ же о п а д е п і я ея остаются пустоты и вы-
полненныя п а р о м ъ полости, которыя о б у с л о в л и в а ю т * провалы, по~ 
д о б н о в ы ш е о п и с а н п ы м ' ь в у л к а и и ч е с к и м ъ р у и н а м * . 

Таким* о б р а з о м * р а з с м а т р и в а е м ы я я в л о н і я з е и л е т р я с е н і я н а х о д я т с я 
только въ к о с в е н н о й з а в и с и м о с т и о т ъ в у л к а п и з м а в е м л и , и въ н ѣ -
которыхъ с л у ч а я х ъ д о л ж н ы б ы т ь с в е д е н ы е д и н с т в е н н о на простое 
д ѣ й с т в і е в о д ы . 

П о д н я т і ѳ и а о н и ж ѳ н і ѳ п о ч в ы . Въ с т р а н а х ъ , п о д в е р ж е н н ы х ъ силь-
н ы м ъ з е м л е т р я с е н і я м ъ , о с о б е н н о же въ в у л к а н и ч е с к и х ъ с т р а н а х ъ , 
какъ н а п р . на б е р е г а х ъ Чили, Новой Зеландіи и т . п . , н е р ѣ д к о про
исходить в н е з а п н о е п о д н я т і е и о п у с к а н і е п о ч в ы , какъ п р я 
м о е с л ѣ д с т в і е в у л к а н и ч е с к и х ъ з е м л е т р я с ѳ п і й , а т а к ж е п а с т у п а ѳ т ъ 
движеяіе п о ч в ы и въ п р о т и в о п о л о ж н о м * н а п р а в л в н і и , часто въ т е -
ченіи о т н о с и т е л ь н о к о р о т к а г о времени. 

Раввалины х р а м а Серапи-
с а б л и 8 ь Пуцуоли въ Неапо- чор. 65. 

л и т а н с к о м ъ а а л и в ѣ (чер. 65) 
п р е д с т а в л я ю т ъ д о к а з а т е л ь 
с т в о , что тамъ въ х р и с т і а п -
с к і я в р е м е н а п о ч в а с н а ч а л а 
о п у с т и л а с ь , а потомъ с н о в а 
П О Д Н Я Л а С Ь В е с ь м а 8 а м Ѣ т Н 0 , а ~ М ° Р ° . 1>-нон*йшія морскія отложсяія, О -

прежніи берегь моря, а—три колонны храмп 
ХОТЯ И Н е Д О С Т И Г Л а п е р В О - Сереписо. 
н а ч а л ь н а г о с в о е г о у р о в н я . 
Три высокія к о л о н в ы , въ і2 Ф. в ы ш и н о ю , и в ъ з е л е н о в а т а г о мрамора, 
до с и х ъ п о р ъ еще у ц ѣ л ѣ в ш і я , не п о в р е ж д е н ы н а 12 Ф у т о в * о т ъ осно-
в а н і я , но на н ѣ с к о л ь к о Ф у т о в ъ выше к о л о н н ы источены к а м н е т о ч ц а м и 
(Modiola lithophaga), р а к о в и н ы к о т о р ы х ъ о т ч а с т и з а м ѣ т н ы въ о т в е р с т і -
я х ъ . Въ в е р х н е й ч а с т и п о в е р х н о с т ь колонпъ о п я т ь г л а д к а я . Фунда
м е н т а этого э д а н і я п а х о д и т с я т е п е р ь п о ч т и на о д и н ъ * у т ъ н и ж е 
в ы с ш е г о уровня м о р я . Такъ какъ н е в ѣ р о я т п о , чтобы храыъ, отстоящій 
отъ б е р е г а т о л ь к о на 100 Ф., б ы л ъ з а л о ж е н ъ п и ж е морскаго уровня, то 
с л ѣ д у е т ъ д о п у с т и т ь , что з е м л я въ э т о м ъ м ѣ с т ѣ о п у с т и л а с ь лослѣ 
п о с т р о й к и х р а м а , а п о т о м ъ с н о в а п о д н я л а с ь , х о т я и не до первона
ч а л ь н о й высоты у р о в н я . Въ н а ш ъ в ѣ к ъ подобныя я в л е н і я н а б л ю д а 
л и с ь еще въ б о л ь ш и х ъ р а з м ѣ р а х * но б е р о г а м ъ Чили, у р о в е н ь к о т о 
р ы х ъ и в м ѣ п и л с я въ нѣноторыхъ м т . с т а х ъ па несколько Футовъ отъ 

р а з л и ч н ы х * ноднятій и п о п и ж е н і й б е р е г а т о л ч к а м и . 
В ѣ к о в ы я п о д н я т і я и п о н и ж е н і я происходят* на столько мед» 

06ii«ffc яеііллиідіішС' 
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ленно, что дѣйствів ихъ въ вертикальномъ паиравленіп ограничивает
ся въ теченіи столѣтія несколькими «путами. Въ продолженіе нѣсколь-
кихъ вѣковъ залѣчали напр. жители шведскихъ б е р е г о в ъ , что Бал-
тійское море какъ будто о т с т у п а е т е отъ земли. Однако т о т ъ ФЭКТЪ, 
что вдоль шведскихъ береговъ проложены дороги по такимъ мѣстамъ, 
которыя прежде известны были старожиламъ какъморскія б у х т ы , Леоп. 
ФОНЪ Б у х ъ пытался объяснить уже въ 1807 г. т ѣ м ъ , что вся Скан-
динавія поднялась игъ недръ моря. Такое медленное поднятіе должно 
было составлять въ иоследніе сто л е т ъ отъ одного до і Футовъ. ' 
Датчанинъ Пингель нашелъ , напротивъ, что западные берега Грен-
лапдіи медленно опускаются къ Дэвисову проливу, такъ какъ столбы, 
къ которымъ прежде обыкновенно прикреплялись судна, очутились 
до самыхъ ворхушекъ подъ водою. Когда Д а р в и п ъ , во время своего 
кругосвѣтнаго путсшествія ( 1 8 3 1 — 36) съ Фицроемъ, изследовалъ 
образованіе каралловыхъ острововъ (атоллъ) въ Южномъ и Индѣй-
скомъ океанахъ, то онъ пришелъ къ тому заключеиію, что въ обла
сти этихъ низменныхъ острововъ должно было опуститься морское 
дно , па которомъ они выдвинулись. Цониженію дна Тихаго океана 
противопоставляютъ поднятіе западныхъ береговъ Южной Америки. 
Этотъ Факте первоначально уяснилъ П о п п и г ъ , а за т е м ъ Д а р в и н ъ 
докавалъ, что древняя береговая линія въ Чили къ с е в е р у отъ Кои-
сепсіона была на 750 Ф., а у Вальпараисо до 1200 Ф. выше тепереш
н я я уровня моря. Поднятіе берега у Вальпараисо д о х о д и т е до 10 
шутовъ "въ теченіе 20 л е т ъ . 

Если изобразить на к а р т е разными красками в с е берега, которые въ 
новейшія времена понизились и уменьшились въ пространстве , а 
также в с е берега, которые увеличились или поднялись, и сравнить то 
и другое, то получится такое впечатление, какъ будто оба эти явлеиія 
равносильны, ибо хотя поднявшіеся берега и представляютъ по види
мому несколько большее развитіе , чемъ опустившіеся , однако с л е 
д у е т е принять въ разсчетъ , что многіе изъ береговъ послѣдняго рода 
ускользаютъ отъ наблюденія , ибо признаки погруженія берега боль
ш е ю частью скрываются отъ н а ш и х ъ глааъ вследств іи аатопленія во
дою. Взаимное равновес іе такихъ движеній къ верху и къ ниэу можно 
вывести также изъ того , что поднятіе вдоль одного и того же бе
рега весьма часто переходите въ пониженіе , и что при нодпятіи одного 
берега происходите ионижепіе п р о т и в о п о л о ж н а я . Пониженно южной 
и западной Гренландіп с о о т в е т с т в у е т е поднятіе въ Лабрадоре и Нью-
Фаундлене . Поднятію Скандинавіи с о о т в е т с т в у е т е нонижепіе ц е л о й 
полосы с е в е р н ы х ъ береговъ Германіи, ибо т у т ъ , какъ въ ІОтландіи 
и Голландіи, жалуются на уменыпепіе материка и отчасти па умень-
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шеніе его высоты надъ уровнемъ воды. Что въ прежніе геологичѳс-
кіе періоды также происходило поднятіе и поипжеиіс земной коры 
и быть можетъ еще въ большихъ р а з м ѣ р а х ъ и съ болѣе частыми с м ѣ -
памп, чѣмъ въ настоящее время, доказывается морскими осадками 
р а з л и ч н ы х ъ періодовъ, образующими въ настоящее время большую 
часть материка , а также и т ѣ м ъ , что многіе пласты чисто морскаго 
происхожденія часто смѣпядись различными образованіями наземна-
го, болотпаго и прѣсноводпаго характера . 

Что касается до т о г о , въ какомъ направленіи происходило въ са
мые новые періоды и происходитъ до с и х ъ норъ измѣненіе очертаній 
к о н т и н е н т о в ! , то по и8слѣдоваяію д - р а П е ш е л я , коптинепты вообще, 
начиная съ третичнаго періода, приращаются по направленію къ с е 
веру и къ западу и уменьшаются с ъ востока и юга. Такъ , со вре
мени третичной эпохи выступила и з ъ моря сѣверо-германская рав
нина. Но самое значительное иваѣиеніѳ въ С т а р о м ! Свѣтѣ произошло 
отъ увеличения материка сѣверной Роес іи , до к р а й н и х ! предѣловъ 
тундръ, и Зауральской Аэіи. Въ третичную эпоху море простиралось• 
тамъ до Байкальскаго оэера , которое прежде было заливомъ, и д о х о 
дило почтя до Алтая. Путешествеиники свидѣтельствуютъ, что и въ 
настоящее время берегъ Сибири приращается къ сѣверу отъ устья 
Лены до Берингова пролива. Иъ Индѣйскоыъ же морѣ и въ Тихомъ 
о к е а н ѣ , н а п р о т и в ! т о г о , погрузились въ воду цѣлые материки. Опус-
тившійся континентъ Индѣйскаго океана н а з ы в а ю с ь Л е м у р і е ю , и-
его считаютъ первоначальною родиною п о л у о б е з ь я н ъ . К ъ этому ма 
терику принадлежитъ Мадагаскар?., гранитные , до сихъ поръ опуска 
ющіеся острова Сешельскіе, Маледивскіе и Ц е й л о н ! , и быть можетъ 
онъ простирался до Килингскихъ о с т р о в о в ! или же и еще д а д ѣ е на 
в о с т о к ! . Точно также по относительному положепію понижающихся 
к о р а л л о в ы х ! острововъ Южнаго океапа до сихъ поръ еще можно при
метить с е в е р о - з а п а д н о е нанравленіс ирежнихъ горныхъ кряжей. 

Крайпе трудно определить причипу а т и х ъ изменений у р о в н я , а по
тому и мненіл геологовъ по этому предмету весьма различны. Одни 
ставятъ эти явленія въ зависимость отъ вулканизма земли, другіе 
же видятъ въ поднятіи почвы по б о л е е какъ результата, и з м е н е н і я 
горныхъ породъ, которое" доходить до значительной глубины- и п р о . 
исходитъ вследств іе кристаллизаціи или выветриванія , такъ какъ при 
этомъ ихъ объемъ значительно увеличивается , самая же масса мед
ленно разбухает? , или разрыхляется и в с л е д с т в і и всего этого вяды. 
мается. Но недавно возпикло и такое в о з з р ѣ п і е , что такъ н а з . возвы-
шепія и попижснія материка во м н о г и х ! с л у ч а я х ! иогутъ быть све
дены па колебапія уровня моря. 

12" 
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Проиохожденіѳ горъ. Происхождение горъ старались также о б ъ 
яснить подымающею силою вулканизма и свести къ дѣйствію изнутри 
н а р у ж у или иначе ивъ нѣдръ земли вверхъ . Но чтобы представить 
теорію образования г о р ъ , х о т я бы въ общихъ чертахъ , н у ж н о обра
титься къ первобытному состоянію земли. Земля, какъ и в с ѣ и з в е с т 
ный небесныя тѣла , должна была образоваться и э ъ г а з о о б р а з н а г о 
или по крайней мѣрѣ жидкаго первобытнаго своего с о с т о я н і я , на что 
у к а з ы в а е т е уже круглая Форма эемли. Иэслѣдованія солнца спект-
ральнымъ аналиэомъ почти неопровержимо д о к а з ы в а ю с ь , что какъ 
въ настоящее время солнце, такъ нѣкогда и земля была въ огненно-
жидкомъ состояніи и постепенно остыла, вслѣдствіе лучеиспусканія 
теплоты въ ыіровое пространство . Всякая же потеря теплоты сопро
вождается сжатіемъ т ѣ л ъ . Первая твердая оболочка земли могла, с л е 
довательно, состоять лишь иаъ осколковъ или г л ы б ъ , которыя, пла
вая на поверхности находящейся подъ ними жидкости, своимъ давле-
ніемъ протесняли ее между собою до т е х ъ поръ, пока не сомкнулись 
в с е трещины. Такимъ первоначальнымъ выполнѳпіямъ трещинъ мы 
в е р о я т н о обязаны существованіемъ большинства т е п е р е ш н и х ъ плуто-
ническихъ породъ: гранита , с іенита и т . и. 

Когда первая оболочка земли сомкнулась, во внутренности ея про
должалось остываніе и сжатіе м а с с ы , самая ободочка становилась 
слишкомъ обширною для плавающего внутренняго ядра земли, и т а 
кимъ образомъ должны были образоваться пустоты подъ первою обо
лочкою или между ею и той , которая образовалась после н е я , с ъ 
внутренней стороны. Наружная кора , не встречая такимъ обравомъ 
во многихъ мѣстахъ подпоры, должна была проламываться, чтобы 
выполнить эти пустоты. Обрушившіяся глыбы сталкивались между 
собою краями или нагромождались другъ на д р у г ѣ , причемъ н е к о т о -
рыя глыбы часто даже опрокидывались, оборачивались нижнею сто
роною кверху. Выдававшіеоя края образовали возвышенности на зем
ной поверхности, горы, расположенный параллельными рядами, или 
же подъ различными косвенными направлѳніями другъ къ д р у г у . Этимъ 
можно себѣ объяснить, почему напластованіе въ г о р а х ъ постоянно 
разнообразно нарушено . Вследствіе взаимнаго сжат ія обломковъ зем
ной оболочки могли произойти также складки беаъ всякаго разлома, 
какъ это видно по параллельнымъ горнымъ отрогамъ Алегапскихъ 
горъ въ Сѣверной Аиерикѣ, пласты которыхъ только и з о г н у т ы , 
а не разломаны. Погруэившіяся же части земной оболочки образо
вали углубления, въ которыхъ скоплялась вода, какъ скоро она пе
реходила иэъ парообравнаго состоянія въ жидкое. Первое море обра
зовалось вѣроятно у ж е весьма рано , почти одновременно с ъ кристал-
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лическими сланцевыми породами. На это у к а з ы в а ю т ! также мног ія , 
весьма могучія и весьма обширныя отложенія палеозоическаго пері-
ода, продукты разиыванія п е р в о н а ч а л ь н ы х ! возвышеній омывавшими 
ихъ морскими волнами. При д а л ь н е й ш е м * сжатіи земли, е/ь сохране-
п і е м ! ея круглаго очертапія, образовались вт, о д н и х ! и ѣ с т а х ! плос-
кія у г л у б л е н і я — м о р с к і я бассейны, между высокими краями г л ы б ъ — 
горами, в ! д р у г и х ! же ы ѣ с т а х ! в о з в ы ш е н і я — к о н т и н е н т ы и горныя 
страиы. Море утолщало дно свое В ! э т и х ! у г л у б л е н і я х ! осаждавши
мися веществами, и т ѣ м ! , т а к ! же к а к ! с о б с т в е н н ы м ! в ѣ с о м ! , уве 
личивало давленіе , которое съ другой стороны уменьшалось у берь-
говъ вслѣдств іе подмыванія ихъ моремъ. Э т и м ! пожалуй можно о б ѵ 
яснить, почему пограничная область между землею и м о р е м ! состав
л я е т ! в ! настоящее время область в у л к а н и ч е с к и х ! р а з р ы в о в ! . 

Внутренность аеили и причина вулканиэиа. Изъ предъидущаго 
уже ясно , что вулканическія явленія основываются на о б щ е м ! со
с т о я л и 8емли и что причину и х ! вѣроятно с л ѣ д у е т ! искать во 
внутренности земли. Н о внутренность вемли для н а с ! сокрыта, и 
только проявлѳніе теплоты р а 8 ! я с н я е т ! намъ до некоторой степени 
внутреннее состояніе земли. Самый верхній пластъ земли прини-
маетъ участіе въ с у т о ч н ы х ! и годичныхч. и з м ѣ н е н і я х ъ теплоты; но 
всюду на н е к о т о р о й глубине подъ поверхностью имеется поясъ посто
янной температуры, который, въ средней Е в р о п е напр . , приходится 
на г л у б и п е отъ 80 до 90 Футовъ. Эта глубина о б о з н а ч а е т ! границу , 
до которой п р о н и к а е т ! с ь поверхности годовое изменепіе температуры. 
Яаблюденіе п о к а з ы в а е т ! , что г л у б ж е э т и х ! п р е д е л о в ! температура 
земли з а в и с и т ! у ж е не отъ согревающего вліянія солнца, а отъ источ
ника тепла , заключеннаго в ! н е д р а х ! земли, п р и ч е м ! температура воз
р а с т а е т ! с ь увеличеніемъ глубины. По н а б л ю д е н і я м ! в ! р у д н и к а х ! и 
при буреніи a р т е з і а и с к и X ! к о л о д ц е в ! оказывается , что с ! каждыми 
100 Футами температура в о з р а с т а е т ! к р у г л ы м ! ч и с л о м ! па 1 гр. Ц. * ) . 

*) Р е й х ъ каш&гь въ саксокскихъ Р у д я ы х ъ горахъ прлращекіе температуры 
въ 1 градусъ съ каждыми 129 тутами; Филиппсъ въ Ныокестлскихъ угольныхъ 
копяхъ на 100 « у т ъ , Кордье во Французсппхъ угольныхъ копяхъ на 111 футъ. 

При бурепіи артеаіанскаго колодца вт. .Да Грѳнель въ Парижѣ и буровой 
скважины Нейзальцверкт. вт. ВсстФаліи получились сліідующіс результаты: 

въ Ла Гронель. въ Нсйзальцверкъ. 
при 917 нар. фут. теми, въ 22°. а О. при 580 пар. фут. тейп, въ 19°.rj С. 

„ 1231 „ „ „ „ %№-is п » 1285 п » п » 27".з „ 
„ 1П55 „ „ „ „ 2C 0 . 4 j „ и 1985 „ „ п » 31".4 „ 
. 168« -, „ „ » « Т . » » » 2144 „ „ „ „ 33». , „ 

Лриращенів въ 1 градусъ на 98 футъ, Приращеніѳ въ 1 градусъ на 92 «ута 
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Горячіе источники и расплавленная лава вулканов'!,, выходящіе изъ 
гораздо большей глубины, у ж е ив доступной непосредственному на-
блюденію, с в и д е т е л ь с т в у ю с ь , что приращеніе температуры, по мѣрѣ 
углублепія во внутрь земли, доходить до точки кипѣнія воды ( у ж е 
при 10000 * у т ъ ) , и д а ж е д о с т и г а е т е точки плавленія горныхъ по
родъ. Такимъ образомъ сложилось нредположеніе о б ъ огненно-жид-
комъ состояніи внутренпихъ массъ земли. Если принять съ Митчерли-
х о м ъ , что грапитъ плавится при 1 3 0 0 ° С , и что увеличеніе темпе
ратуры слѣдуетъ ариѳметической нрогрессіи , то у ж е на глубинѣ въ 
130,000 Ф . , т. е. отъ іі до 6 миль, внутренность земли должна быть 
въ огненно-жидкомъ состонпіи , а следовательно толщина твердой коры 
земной крайне незначительна въ сравненіи съ радіусомъ земля (1719 
миль). Я о , но мнѣнію А . Ф . Гумбольдта, дѣйствіе давленія и тепло-
проводимости з а с т а в л я е т е предполагать болѣе медленное прирашеніе 
теплоты по мѣрѣ углублеиія во внутрь. Въ такомъ случаѣ слѣдуетъ 
Припять, что земная кора несколько толще, быть можетъ отъ 8 до 
10 миль, и не безъ основанія с л е д у е т е предположить, что толщина 
коры не везде одинакова, что въ некоторых! . ы'Ьстахъ с у щ е с т в у ю т ъ 
въ ней пустоты, служащія какъ бы большими резервуарами огненно-
жидкой массгі, которая изнутри выдавливается в в е р х ъ . 

На основапіи этой гипотезы о продолжающемся огненно-жидкомъ со
с т о я л и внутренности земли, которая но видимому согласуется съ выво
дами изъ Физическихъ и астрономическихъ данныхъ о томъ , что эемля 
была первоначально раскаленным!, жидкимъ ш а р о м ъ , па которомъ 
вследствіѳ п о с т е п е н н а я остывапія образовалась твердая кора, возникла 
п л у т о н и ч е с к а я т е о р і я вулканизма. По этой теоріи вулкапическія 
явлепія составляготь р е з у л ь т а т е дѣйствія огнеппо-жндкой внутрен
ности земли на н а р у ж н у ю отвердѣвшую кору земли. Въ б о л е е древ-
Hie неріоды такое дѣйствіе , выражающееся землетрясениями и и з -
верженіями огпенпо-жидкихъ массъ, происходило чаще, было сильнее 
и о б ш и р н е е вследствіе м е н е е значительной тогда толщины остывшей 
коры, въ наше же время эти явленія сделались б о л е е ограниченными 
и періодическими. По этому в о з з р е н и е , вулканическая ш а х т а должна 
находиться въ прямомъ сообщепіи съ внутренностью земли, и Гум
б о л ь д т е считалъ д е й с т в у ю щ і е вулканы за предохранительныя отду
ш и н ы для ближайшнхъ ихъ окрестностей. Опасность отъ землетря-
сенія увеличивается , если отверстія вулкановъ закрыты и остаются 
б е з ъ с в о б о д н а я сообщенія съ атмосферой. 

Противъ этой теоріи весьма сильно г о в о р и т е т о , что если внутрен
ность земли до сихъ поръ еще находится въ огненно-жидкомъ состо
янии, то для устойчивости твердой эемной коры толщина ея должна 



была быть гораздо больше вычисленной, но крайней иѣрѣ о т ъ l ö 
до 20 геогр . мпль, между тѣмъ н е к о т о р ы е Факты заставляютъ іірод-
нолагать , что вулканичеекіи силы сосредоточены сравнительно близко 
отъ земной поверхности , a Физическія данный укавываютъ на то , что 
ядро земли должно быть твердое. 

На этомъ основаніи плутоническая теорія была существенно видо
изменена апглійскими геологами: Г о п к и н с ъ и П у л е т ъ - С к р о п ъ . А 
именно, Гопкинсъ полагаетъ , что мы должны представить себѣ первона
чальное с о с т о я н і е земли въ видѣ совершенной жидкости, частицы кото
рой были вполнѣ подвижны между с о б о ю , вслѣдствіе чего и происходило 
остывапіе отъ круговращенія жидкости. Б о л ѣ е тяжелыа остывшія части 
опускались во внутрь, а ихъ мѣсто заступали болѣе теплыя п болѣе 
легкія части, восходившія и з ъ внутри на поверхность. З а т ѣ и ъ по 
мѣрѣ того , какъ во всей массѣ эемли постепенно установилась опре
деленная температура , отвердѣиіе должно было начаться съ центра , 
вследствіе н а и б о л ь ш а я тамъ давленія, которое способствовало отвер-
д е н і ю , и распространяться къ окружности , а не на оборотъ. Нако-
н е ц ъ , вследств іе дальнейшего остывапія всей массы, эеыля должна 
была перейти на своей поверхности въ полужидкое состояніе , при кото-
ромъ остываніе продолжалось не вследствіе уже круговращенія час-
тицъ , а благодаря теплопроводности. Только тогда начала земля отвер
девать съ поверхности , и в м е с т ѣ с ъ т е м ъ долженъ былъ наступить 
моментъ, въ который земля состояла изъ наружной оболочки и ядра, 
съ расплавленной между ними массой; въ такомъ состояпіи находится 
земля и въ настоящее время. И т а к ъ , но этой г и п о т е з е между в н у -
т р е н н и м ъ т в е р д ы м ъ я д р о м ъ и н а р у ж н о й т в е р д о й к о р о й д о л ж н а 
н а х о д и т ь с я ч а с т ь е щ е ж и д к о й м а с с ы , в ъ в и д ѣ о т д е л ъ п ы х ъ 
в м е с т и л и щ ъ и л и п о д в е м п ы х ъ б а с с е й н о в ъ , или же, какъ пред
п о л а г а е т е Скропъ, въ видѣ с п л о ш н а я слоя , который и с л е д у е т е счи
тать средоточіемъ вулканической деятельности . 

Нек о торое видоивмененіе этой теоріи с о с т а в л я е т е г и д р о п л у т о н и 
ч е с к а я т е о р і я С т е р р е й Г у н т а , который тоже предполагаете сущест-
вованіе т в е р д а я и б е з в о д н а я ядра земли и твердой н а р у ж н о й коры, 
съ находящимися между ними слоемъ въ жидкомъ и притомъ въ во-
дянисто-расплавленномъ состояніи; но онъ считаете э т о т ъ слой не 
частью п е р в о н а ч а л ь н а я о г н е н н о - ж и д к а я ядра, не у с п е в ш е ю еще 
отвердѣть , а наружною частью первоначальной земной массы, ко
торая у ж е р а з ъ отвердела , но з а т е м ъ вслѣдствіе химическихъ и ме-
ханическихъ процессовъ разложилась , видоизменилась и пропиталась 
водою, а отъ г р о м а д н а я давленія о с е в ш и х ъ надъ нею осадочныхъ 
образованій дошла до такой температуры, что подъ вліяніемъ жара 



— ш — 

и давленія обратилась въ водянисто-расплавленное состояніе . По
этому Г у н т ь полагаетъ, что вулкаііы находятся преимущественно въ 
такихъ с т р а н а х ъ , гдѣ вслѣдствіе пониженія м о г у ч и х ! осадочныхъ 
пластовъ произошли трещины и сдвиги, въ которые проникла вода и 
вытѣспила расплавленпую массу; вслѣдствіе этого вулканы и нахо
дятся по берегамъ континента или на опускающемся и опустившемся 
у ж е морскомъ д н ѣ . 

Наиболѣе вѣроятною гипотезою считается въ настоящее время та , 
по которой земля состоитъ изъ громаднаго твѳрдаго ядра (вѣроятно 
состоящего иэъ ж е л ѣ з а ) и изъ окрѣпнувшей н а р у ж н о й коры (состав
ленной преимущественно ивъ силикатовъ) , между коими на сравни
тельно небольшой г л у б и н ѣ находится область въ не внолнѣ расплав
л е н н о м ! состояніи . 

2. В о д е . 

ИСТОЧНИКИ, РѢКИ, ОЗЕРА, МОРЕ, ЛЕДЪ И ЛЕДНИКИ. 

Самое распространенное химическое соединеніе на земной поверх 
ности э т о — в о д а . Исчислено, что в ѣ с ! всей воды о к е а н о в ! составля
е т ! У а Ш о в * с а всего земнаго шара вообще (при средней глубинѣ мо
ря в ! 12000 Футов! ) . Эта масса воды находится в ! п о с т о я н н о м ! 
кру гов ороте . Вода поднимается в ! воэдухъ в ! видѣ пара, затѣмъ 
сгущается я опять н и с п а д а е т ! на землю в ! видѣ р а з л и ч н ы х ! атмос
ф е р н ы х ! осадковъ. Если д о п у с т и т ь , что всѣ моря В ! совокупности 
при средней глубинѣ вт. '/ 2 нѣм. мили с о д е р ж а т ! 3.S00.000 кубич. 
миль воды и что на всю вообще с у х у ю поверхность земли в ы п а д а е т ! 
ежегодно 36 дюймовъ воды въ видѣ росы, дождя, града и с п ѣ г а , или 
приблизительно 3.000 к у б и ч е с к и х ! миль воды; то в ! т а к о м ! случаѣ 
необходимо 1166 л ѣ т ! для полнаго круговорота всей морской воды, 
т . е. прежде нежели вся содержащаяся в ! морѣ вода могла бы испа
рившись возобновиться. В п р о ч е м ! количество воды на землѣ отнюдь 
не остается п о с т о я н н ы м ! , ибо часть воды беэнрерывно у х о д и т ! изт> 
обращенія вслѣдствіе того , что никакая горная порода и никакое 
органическое существо не с у щ е с т в у е т ! б е з ! воды; даже такіе плот
ные минералы и породы, каковы г р а н и т ! , п о р ф и р ! , б а в а л ь т ! , агатъ , 
о п а л ! , в п и т ы в а ю т ! воду и с о д е р ж а т ! гигроскопическую влажность. 
Кромѣ того уменьшеніе количества воды, хотя незначительное и мед
ленное, но т в м ! не менѣе безпрестанное , п р о и с х о д и т ! о т ъ образова

л а г и д р а т о в ! при вывѣтриваціи г о р н ы х ! п о р о д ! . 



Вычислено , что такимъ иутенъ у ж е истрачена 7 п п е р в о н а ч а л ь н а я 
количества воды на земной поверхности. При продолжепіи такого 
процесса вся вода должна со временемъ химически соединиться съ ми
нералами, и тогда наступитъ конецъ о р г а н и ч е с к а я міра, безъ сомнѣнія , 
чрезъ безконечное еще число л ѣ т ъ . Астропомія говорить, что на безвод
ной л у н ѣ такое образованіе гидратовъ у ж е завершилось , а на солн
ц е , въ газовой оболочке к о т о р а я содержится калій и натрій въ 
гаэообразпомъ состояніи , оно еще не начиналось. 

À . П.Р-ЛСНАЯ ПОДЛ. 

Прѣсиая вода составляете воду атмосФерныхъ осадковъ, . которой 
о б я з а н ы своимъ происхожденіемъ всѣ источники, рѣки и конти
нентальный озера , и которая п р о н и к а е т е во в с ѣ горныя породы, 
какъ горная влажность . 

О б р а э о в а н і е и с т о ч н и к о в * . Можно принять, что вообще и э ъ а т -
мосФерныхъ осадковъ Ѵ 8 часть немедленно испаряется или отни
мается животнымъ и растителънымъ міромъ, 7а впитывается в ъ 
почву и '/а с т е к а е т е по поверхности. Всасывающаяся въ почву вода 
проникаете въ трещины и разсѣлнпы горныхъ породъ или еще глуб
же , въ силу большей или меньшей и х ъ пористости и волосности. Вслѣд-
ствіе этого вся наружная земная кора пропитана кодою до и з в е с т 
ной глубины, и эта вода обнаруживается в ъ слояхъ гемли въ троякой 
Формѣ: въ видѣ г о р н о й в л а ж н о с т и , заключающейся въ порахъ 
в с ѣ х ъ г о р н ы х ъ породъ, въ видѣ г р у н т о в о й в о д ы въ с л о я х ъ , про
п у с к а ю щ и й , воду и л ѳ ж а щ и х ъ на т а к и х ъ с л о я х ъ , чреэъ которые во
да не п р о х о д и т е , и наконецъ въ видѣ с в о б о д н о о б р а щ а ю щ е й с я 
в о д ы въ т р е щ и н а х ъ , р а з с ѣ л и н а х ъ и въ равличныхъ п о л о с т я х ъ . К р о 
ме того имѣется еще совершенно особый способъ подаемной водопро-
водимости вблизи р е к ъ и ручьевъ; онъ с о с т о и т е въ томъ, что вода 
изъ н и х ъ п р о н и к а е т е или п р о с а ч и в а е т с я въ водопроницаемые слои 
береговъ. И э ъ э т и х ъ подземныхъ скопленій воды бѳрутъ свое начало 
в с е источники. Следовательно, вода источниковъ а т м о с ф е р н а я про-
исхожденія , и въ конце концевъ источникомъ в с е х ъ источниковъ слу
ж и т е море. Въ т а к и х ъ странахъ, въ к о т о р ы х ъ не осаждается воды изъ 
атмосферы, источники существуютъ только въ т е х ъ м е с т в х ъ , где 
внутреннее строеніе породъ такого рода, что вода можетъ недалека 
притекать къ нимъ. Въ странахъ ж е , г д е дождь идете только въ 
извѣстные періоды, источники с у щ е с т в у ю т ъ тоже періодически, и з -
сякая во время з а с у х и ; но въ м е с т н о с т я х ъ , в ъ которыхъ метеор
ные осадки выпадаютъ ц е л ы й г о д ъ , источники текутъ постоянно . 
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Источники бываюгь ни с х о д я щ і с и в о с х о д я щ і е , смотря потому, 
стекаетъ ли вода сь возвышенныхъ иунктовъ и обнаруживается въ 
болѣе иизменпыхъ м ѣ с т а х ъ , или ж е поднимается и з ъ глубины отъ 
гидростатическаго ли давлепія , или отъ давленія поднимающихся га-
з о в ъ . Нисходящіе источники вообще холодные, a восходящіе теплые. 

Пояснимъ вышеизложенное примѣромъ. Къ нисходящимъ источни
кам!, принадлежите большинство источпиковъ въ известияковомъ 
поясѣ Альпъ, въ которомъ растрескавшійся и пропускающій воду 
иввестнякъ ( а ) , залегаетъ па непроницаемыхъ для воды глипистыхъ 
сланцахъ (чер. 66) и на сланцеватой глинѣ {b). Поэтому проникающая 

Чер. «6 . 

ІІисходящіе источники тронкаго рода. 

вода скопляется т у т ъ на границѣ о б ѣ и х ъ э т и х ъ породъ , и по бо-
камъ долины вытекаютъ источники, или стекая по наклонной по
граничной плоскости о б ѣ и х ъ 08наченныхъ породъ ( ч е р . 66 , а ) , или 
подъ напоромъ подземныхъ водоемовъ надъ водонепроницаемою слан
цеватого глиной (чер. 66, Ь), или наконецъ и з ъ р а з с ѣ л и п ъ извест
няка (чер. 66, с ) . Къ восходящимъ же источникамъ принадлежать 
теплые источники Баденскіе ( 2 9 ° С ) , Фослау ( 1 9 ° С . ) и т . д . , кото
рые находятся на восточномъ обрушенномъ краѣ Альпъ. 

В ъ низмѳнностяхъ около Вѣны водопроницаемые или водопропуска-
ющіе слои состоятъ изъ дилювіальныхъ и третичныхъ слоевъ песку 
и валуновъ, глинистые же слои (Вѣнскій тегель) непроницаемы для 
воды. Вслѣдствіе этого вода, просачивающаяся съ поверхности сквозь 
водопроницаемые слои, стекаетъ какъ грунтовая вода по поверхности 
глинистыхъ слоевъ тегеля и собирается въ э т и х ъ котловинахъ теге-

ля . Сверхъ того Дунай имѣетъ цѣлую область просачиванія , кото
рая занимаетъ такое же пространство, на какое простираются но 
обоимъ берегамъ до одного уровня съ рѣкою аллювіальные и дилю
виальные пески и гальки. Смотря потому, откуда берется вода в ѣ н -
скихъ к о л о д ц е в ъ , иэъ Дунайской ли области просачиванія , или изъ 
грунтовой воды надъ тегелемъ, или наконецъ и з ъ пропускающихъ 
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воду слоевъ , которые лежатъ нодъ верхними слоями тегедя , различа
ю с ь Дунайскіе колодцы, грунтовые колодцы и тегельные, a т ѣ , въ 
которыхъ смѣшивается дунайская и г р у н т о в а я вода , называются сме
шанными колодцами (чер. 67). 

чер. 61. 

Вѣнскіе колодцы. 
a—аллювій, 480' надъ моремъ; b—дилювіальная терасса, 528' надъ моремъ; і—f , область 
просачиванія Дуная; t—тегель; s—водопропуокающіе слои песка и галекъ; g—почвен

ная вода. 

В ъ миоголюдныхъ городахъ проникаюсь въ почву различный не
чистоты вмѣстѣ съ просачивающимися водами и доходятъ до грунтовой 
воды. Вслѣдствіе этого возпикаютъ весьма вредные для здоровья 
процессы гніеп ія въ такихъ с л о я х ъ , которые, смотря по уровню 
грунтовой воды, то переполнены в о д о ю , то лишь смочены ею. I I е-
т е н к О Ф е р ъ п о л а г а е т ъ , что появленіе такихъ эпидемій, какъ холера, 
ТИФЪ и т. д . , находится въ зависимости отъ колебанія уровня г р у н -
товыхъ в о д ъ . 

Если проводящіе воду сдои имѣютъ Форму котловины и покрыты 
другими непроницаемыми слоями, то вода въ нихъ будетъ замкнута 
и не будетъ в ъ состояніи сама по с е б ѣ выйти источникомъ на п о 
в е р х н о с т ь , х о т я бы гидростатическое давленіе и было достаточно 
для ея поднятія . Но если искусственно пробуравить эти слои, то 
вода поднимется въ буровую скважину по закону сообщающихся 
трубокъ и даже можетъ бить вверхъ ФОНТЭНОМЪ соразмѣрно силѣ 
давленія (чер. 68). Такіе искусственно пробуравленные восходящіе 

чер. 68. 

Буровой или артеаіанскій колодезь, 
а—b водоносные слои» 
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источники называются б у р о в ы м и или a р т е з і а н с п и м и колодцами, 
по имени графства Артуа , въ сѣверозападной Франціи, гдѣ впервые 
были вырыты такіе колодцы въ 1126 г. 

Н а и б о л ѣ е благопріятныя условія для устройства артез іанскихъ 
калодневъ представляютъ мѣстности съ котловипнымъ напластова-
ніемъ, въ которыхъ подвемный водоемъ въ проницаемыхъ с л о я х ъ н а х о 
дится въ безпрерывной связи съ вышележащею областью всасыва-
нія . Въ этомъ отношеніи особенно благопріятны условія Парижско-
Лондонскаго бассейна, вслѣдствіе чего и находится въ немъ много 
артез іанскихъ колодцевъ. Гренельскій колодевь въ Парижѣ въ 547 
йетровъ глубины ежедневно доставляетъ 3 милліона литровъ воды.въ 
27,7*0. Такъ называемые тегельскіе колодцы въ Вѣнскомъ бассейнѣ 
также припадлежатъ къ категоріи арте8Іанскихъ колодцевъ Уже у 
древнихъ египтяпъ были такіе колодцы, и въ Китаѣ съ незапамят-
н ы х ъ временъ существуютъ буровые колодцы до 900 метровъ глу
бины. 

Т е п л ы е и х о л о д н ы е и с т о ч н и к и . Источники бываютъ весьма 
различной температуры, и температура ихъ з а в и с и т ъ отчасти отъ 
географической широты и климата мѣста и х ъ происхожденія , отчасти 
отъ температуры т ѣ х ъ горныхъ породъ, изъ глубоко з а л е г а ю щ и х ъ 
слоевъ которыхъ они вытекаютъ . Мы у ж е говорили, что въ слояхъ 
земли есть граница, до которой вліяютъ иэмѣненія воздушной темпе
р а т у р ы . По Вуссенго граница эта находится подъ тропиками на глу
б и н е 1—2 футовъ, а въ нашихъ странахъ на г л у б и н ѣ 80—90 Фу
товъ . На такой глубинѣ температура соотвѣтствуетъ средней годовой 
температурѣ поверхности; такъ , напримѣръ, въ п о г р е б а х ъ Париж
ской обсерватории поставлен! , на глубинѣ 28 метр, термометръ, 
который изъ года въ годъ показываетъ 11 . ,"С. 

Въ х о л о д н ы х ъ и с т о ч н и к а х ! вода обращается только до такой 
г л у б и н ы , температура которой с о о т в е т с т в у е т ! средней годовой; и х ! 
температура не п о с т о я н н а я : она б ы в а е т ! то в ы ш е , то ниже 
средней годовой температуры мѣста ихъ происхожденія . Источники же , 
вода к о т о р ы х ! обращается глубже того мѣста , гдѣ и с ч е з а ю т ! го-
довыя измѣненія температуры почвы, о б л а д а ю т ! п о с т о я н н о й тем
пературой, которая выше средней годовой, вслѣдствіе увеличенія топ-
лоты по мѣрѣ углубленія в ! эемлго. Такіе источники называются 
т е п л ы м и источниками, и следовательно minimum т е м п е р а т у р ы , при 
которой источники считаются теплыми, весьма р а з л и ч е н ! для раз -
п ы х ! мѣстт.: ч ѣ м ! ближе к ! экватору и к ! уровню моря, т ѣ м ! теп
л е е д о л ж е н ! быть и с т о ч н и к ! , чтобы можно было назвать его теп
л ы м ! , и, наоборотъ , ч е м ! ближе к ! полюсу или ч е м ! выше надъ 
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моремъ, т ѣ м ъ ниже можетъ быть температура таковыхъ и с т о ч н и к о в ! . 
У Гиварта Фіель въ Лапландіи, при средней температурѣ в ъ — 3 ° С , 
источникъ B ! - f - 1 2 ° C . у ж е считается т е п л ы м ! , а въ экваторіальныхъ 
странахъ съ средней годовой температурой отъ 26 до 28°С. теплый 
источникъ долженъ быть по крайней м ѣ р ѣ 30°С. 

А б с о л ю т н о т е п л ы е источники считаются т ѣ , температура кото
р ы х ъ выше средней годовой температуры самыхъ жаркихъ мѣстъ 
земли, т , е. выше 30°С. Такіе источники весьма распространены по 
земной поверхности , находятся подъ всѣми широтами, на раэличныхъ 
в ы с о т а х ! надъ уровнемъ моря, въ о о р м а ц і я х ъ в с ѣ х ъ періодовъ, б е з р а з 
лично, состоитъ ли мѣстность изъ осадочныхъ или изъ ѳруптивныхъ 
породъ. К ъ абсолютно теплымъ источниками, принадлежать напримѣръ: 
Карлсбадскій Шпрудель (чер. 69) в ъ 7 5 ° С , ОФенскій (64 — - 4 4 ° С ) , 
Висбаденскій ( 7 0 ° - С ) , Баденъ-Баденскій ( 6 8 — 4 4 ° С.) и т . д. Прини
мая, что внутренняя температура земли увеличивается в ъ 1 ° С . и а Ю О 
фут. г л у б и н ы , представляется в о з м о ж н ы м ! вычислить по температурѣ 
э т и х ! и с т о ч н и к о в ! , и з ъ какой глубины они в ы х о д я т ! . 

чер. 69. 

Карлсбадскій Шпрудель; 

. Г о р я ч і е и с т о ч н и к и . Отъ абсолютно т е п л ы х ъ источников! отли
ч а ю т ! г о р л ч і е источники, температура которыхъ близка въ т е м п е 
р а т у р е кипѣнія воды. Т а к і е г о р я ч і е или к и п я щ і е источники н а х о -
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дятся только въ вулканическихъ с т р а в а х ъ : въ Исландіи , па с ѣ в е р ѣ , 
въ Ново-Зеландіи , на ю г ѣ , и въ Скалистыхъ горахъ Сѣверной Америки, 
гдѣ лишь въ 1871 г. открыта область гейзировъ по рѣкѣ Іѳлловстонъ 
и озеру,—все вто такія мѣстности, въ которыхъ горячіе вулканическіе 
источники чрезвычайно развиты. Въ свою очередь между такими источ
никами различаюсь въ э т и х ъ странахъ: п е р і о д и ч е с к и б ь ю щ і е клю
чи и г о р я ч і е и с т о ч н и к и н е п е р е м е ж а ю щ і е с я . 

Источники перваго рода, называемые В е р ь я р ъ въ Ислапдіи, П у -
я с ъ въ Новой-Зеландіи, приходясь въ извѣстные періоды въ сильноо 
волненіе , которое доводитъ до настоящего изверженія воды. Въ нимъ 
принадлежатъ: въ Ислапдіи знаменитые источники Гаукадаль у подпо-
жіл БарнаФелля, большой Гейзиръ и Строккуръ; в ъ Новой Зеландіи 
источникъ Токану, бьющіе ключи Оракеикорако, Ротомагана и т. д. 
Вода и х ъ — ч и с т а я какъ кристаллъ, средняя или слабо щелочная, со
д е р ж и т е значительное количество раствореннаго кремнезема, который 
при испареніи воды осаждается въ видѣ кремнистой накипи и обра
з у е т е различный трубочки и черенки, строеніе которыхъ о б ъ я с н я е т е 
механическій процессъ періодпчности извержепія . 

Источники б е а ъ п е р е м е ж а ю щ и х с я с в о й с т в ъ или безъ періодн-
ческихъ и з в е р ж е п і й — Н а м у р ъ въ Исландіи , И г а в а в ъ Новой-Зелан-
діи , большею частію илистые и сѣрные источники иди своего рода 
сольФатары съ проходящими чреэъ нихъ горячими источниками, въ 
которыхъ мутная вода или сѣро-голубой илъ находится въ ностоян-
номъ клокотапіи. Къ этой категории принадлежатъ сольФатары и 
илистыя котловины Крпзувикъ и Рейкъялидъ въ Исландіи, сольФа
тары Ротомагана , Роторуа и Ротоити въ Новой-Зеландіи , а также 
вышеупомянутые горячіе илистые вулканы. Вода и х ъ имѣетъ кис
лую реакцію, вслѣдствіе присутствія въ ней сѣрнистой кислоты. Кис
лая вода в кислые пары проникаюсь въ почву и о б р а з у ю с ь с ѣ р н о -
кислыя соли: гипсъ , квасцы, ж е л ѣ з н ы й купоросъ , а остатки состоятъ 
и з ъ глинистаго ила. Но если къ сѣрпистой кислотѣ присоединится 
сѣрнистый водородъ, вслѣдствіе вліянія водяпыхъ паровъ на сѣрни-
стыя соедвненія ж е д ѣ з а , происшедшія въ горныхъ породахъ , а быть 
можетъ также на сѣрпистыя соединенія зѳмлиетыхъ и щелочныхъ 
металловъ, то сѣрнистал кислота и сѣриистый водородъ разложатся 
на сѣру и воду. Такимъ образомъ с ѣ р а будетъ выдѣляться , осажде-
ніе кремнистой накипи пріостаиовится, a вслѣдствіе этого не можетъ 
образоваться бьющаго Фонтана. 

И а и б о л ѣ е интересное явлепіе представляютъ періодичсски быощіе 
ключи съ кремнистою пакипью или осадкомъ изъ кремнистаго туфа. 
Первоначально они были изучены въ И с л а п д і и , и лучшимъ при-
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мѣромъ и х ъ с л у ж и т ь большой г е й з и р ъ , на которомъ мы и оста
новимся. 

Б о л ь ш о й Г е й з и р ъ бьетъ иэъ шшскаго конуса, с о с т о я щ а я изъ 
кремнистаго туФа отъ 25—30' высоты и около 200' въ поперечникѣ 
(чер. 71). На вершинѣ конуса находится круглый бассейнъ въ 6—7' 
глубины и 50 — 60' въ поперечиикѣ; со дна этого бассейна спускается 
на 70 Футовъ труба въ видѣ ш а х т ы при 9' ширины. Когда бассейнъ 
находится въ спокойномъ состояиіи и наполненъ водою, то темпера
тура воды на поверхности въ 7 6 — 8 9 ° С , въ глубинѣ же т р у б ы , до
ступной для н а б л ю д е н і я , температура въ то время въ 122 — 1 2 7 ° С . 
Время отъ времени, но безъ опредѣленныхъ періодовъ, происходить 
изверженіе гейзира: сначала небодьшія взрывы, которыя повторяются 
чрезъ 1 1 / , часа и сопровождаются ш у м о м ъ , при чемъ вода вздымается 
отъ 9 до 10 Футовъ; затѣмъ н а с т у п а е т ъ большое изверженіе , при кото
ромъ выбрасывается на 8 0 — 1 0 Ü ' высоты мощный с т о л б ъ и а р а и горячей 
воды въ 9 Футовъ толщины, Оильныя изиерженія паступаютъ чрезъ каж
дые 24—30 часовъ . Пзвѳрженіе длится не болѣе 10 минуть , нослѣ чего 
бассейнъ и большая часть трубки становится п у с т о ю и затѣмъ лишь мало 
по малу вода снова поднимается, и подготовляется новое изверженіе . 

Прежнее теоретическое объясненіе этого явленія, впервые предло
женное І а к е н з и , состояло въ томъ, что в ъ гейзирѣ с у щ е с т в у ю т ъ 
подземныя п у с т о т ы (чер. 70, А ) , въ родѣ пароваго котла, въ которыя 

чер. 70. чер. 71. 

сверху (по трещинамъ W) входить вода , а снизу паръ (по трещи-
намъ Ю), и что о н ѣ наполнялись то и а р о м ъ , то водою; по теорія эта 
окончательно оставлена съ тѣхъ поръ, какъ Бун8енъ, посѣтивъ : Ислан-
діго въ 1846 г . , далъ совершенно д р у г о е , чрез ішчайпо остроумное 
объяснепіе , принимая трубку Гейзира за своего рода паровую п у ш к у , 
д е й с т в у ю щ у ю следовательно ;выбрасываюп(ймъ образомъ) 

Р а з р ѣ з ъ ГеЙзира, 
а—основная порода; Ъ—бассейнъ Гей 

зира; с—кремневая накипь. 

Прежняя теорія для объясне. 
нія изверженія Гейзира. 



Въ большомъ Гейэирѣ трубка стоитъ вертикально, какъ показы
в а е т ! чер. 7 1 . После каждаго изверженія уровень воды въ трубкѣ 
опускается на 3—6 Футовъ (примѣрно до а) и поднимается оттуда мед
ленно , пока вода не потачетъ чрезъ края Ь—Ь. Но не вся вода стекаетъ 
черезъ края; нѣкоторая часть е я , нѣсколько уже остывшая у кра-
евъ бассейна опускается по стѣнамъ трубки, пока снова не нагрѣется 
и не поднимется съ центральной частью с т р у и . Наблюдения пока
з а л и , что температура въ водяномъ столбѣ уменьшается не только 
с н и з у къ верху, т. е. что во всякое время она въ н и ж н и х ъ сло
я х ъ выше, чѣмъ въ в е р х н и х ъ , но что она постоянно возрастаетъ 
въ каждомъ мѣстѣ въ продолженіи всего промежутка , отъ одного ив-
верженія до другаго, такъ что напр . па глубипѣ 20 футовъ темпера
тура вслѣдъ за извержепіемъ бываетъ въ 90°, а часъ спустя въ 91°. 
Кроме того замѣчепо, что во весь промежутокъ времени между дву
мя изверженіями температура въ каждомъ п у н к т ѣ водянаго столба 
няжо точки кипѣиія, с о о т в е т с т в у ю щ е й давленію въ этомъ м ѣ с т ѣ . 

Къ срединѣ гейзировой трубки температура наиболѣе близка къ 
точкѣ кипѣпія; глубже , она становится выше обыкновенной точки 
кинѣнія воды, но кипѣніе воды задерживается вслѣдствіе давленія. 
Но какъ скоро въ средней области отъ притекающей снизу болѣѳ г о 
рячей воды температура возвысится на столько, что достигнетъ точки 
кипѣпія , соответственной давленію, то слой воды тотчасъ обращается 
въ паръ , и чрезъ ѳто немедленно ослабляется давленіе на ближайшій 
нижній слой, который отъ этого тоже обращается въ паръ, а з а т е м ъ 
и следующая более или м е н е е значительная часть нижняго водянаго 
столба переходитъ въ пары. Паръ этотъ съ большой силою выбрасы
в а е т ! и з ъ трубки находящійся н а д ! нимъ столбъ воды; несколько же 
охладившись отъ прикосновенія съ в о з д у х о м ъ , вода опять опускается 
въ отверстіе и вследствіе своего охлаждеиія прерываетъ на н е к о т о 
рое время образование паровъ; но отъ притока снизу воды чрезвы
чайно высокой температуры образованіе паровъ быстро возобновляет
ся. Выбрасывапіе и обратное паденіе воды продолжается до т е х ъ 
поръ , пока столбъ этой воды не охладится до такой температуры, 
которая не можетъ у ж е достаточно возвыситься отъ напирающей 
с н и з у воды. Весьма естественно, что при изверженія воды весьма 
значительная часть ея падаетъ в н е бассейна, и чрезъ э т о уровень 
воды после изверженія бываетъ па 3 —6 Ф. ниже, ч е м ъ до изверже-
н і я , — з а т е м ъ снова начинается такой же процессъ. Продолжительность 
времени бездѣйствія гейзира очевидно зависитъ отъ количества и 
температуры притекающей воды, а также отъ высоты и ширины 
трубки, вследствіе чего не только въ различиыхъ г е й з и р а х ъ , но и 
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въ одномъ и томъ же ключѣ періоды изверженій не одинаковы въ 
разный времена года. 

И з ъ сотни быощихъ ключей и к и п я щ и х ъ источников! сѣвернаго 
острова ІІовой-Зедаидіи опишемъ только самые замѣчатсльные , иахо-
дищіеся па берегу Р о т о м а г а н а , или теплаго озера; эти горячіе ключи 
образуютъ т а к і я великолѣшіыя террасы изъ кремнистой накипи, ка-
кихъ н ѣ т ъ во всемъ м і р ѣ . Самый большой изъ нихъ называется 
Т е т а р а т а (чер. 72); бассейнъ его в ъ 80 Фут. длины, 00 Фут. ши
рины и до самыхъ краевъ наполнепъ прозрачною водой превосход-
нѣйшаго голубаго ц в ѣ т а , среди бѣлоснѣжной накипи бассейна, въ 
центральной части котораго вода постоянно вздымается на иѣсколько 
футовъ в ы с о т ы . Громадныя облака п а р а , отражающія синевой, в з в и -

чср. 7Ü. 

Разрѣзъ бассейна и террасъ источника Тетарата у озера Ротомагапа на Новой 
Зеландіи. 

а—главный бассейнъ; Ъ—бассейны на террасахъ; с—озеро Ротомагана; d—крем
нистая накинь; е—основная порода изъ разложивщагося ріолита. 

ваготся в в е р х ъ . Въ срединѣ температура по видимому близка къ точкѣ 
кииѣнія , по краямъ же в ъ 84" С. Вода средней реакціи , на вкусъ 
иѣсколько солоновата и о б р а з у е т ! большую кремнистую накипь. Всдѣд-
ствіе этого по склону холма, по которому стекаетъ вода, образовались 
террасы , к а к ъ бы ивъ бѣлаго мрамора, представляющія видъ внезапно 
застывшаго водопада, низвергавшагося уступами. Край каждой террасы 
НЕСКОЛЬКО в ы с т у п а е т ъ , и на иемъ висятъ изящные сталактиты; за-
тѣмъ идетъ то у з к а я , то широкая площадка, заключающая небольшие 
бассейны превосходиаго голубаго ц в ѣ т а . Мѣстные жители р а з с к а з ы в а -
готъ, что иногда совершенно неожиданно выбрасывается вся вода изъ 
главиаго бассейна, который такимъ образомъ становится пустымъ до 

О б щ е е а е м д е в ѣ д & и і е . 13 
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самаго дна на 80 Ф. глубины, но з а т ѣ м ъ снова быстро наполняется 
водою. Обыкновенно же не большое количество воды струится по 
геррассамъ , и только главный стокъ съ южной стороны образуетъ 
горячій потокъ. 

В о д а к а к ъ х и м и ч е с к і й д ѣ я т е л ь . Я а всемъ земномъ ш а р ѣ вода 
никогда не бываетъ химически-чистою. Даже д о ж д е в а я в о д а содер
ж и с ь въ себѣ воздухъ (а именно до '/го своего объема) и угольную 
кислоту (до ' /и» ч. по объему), кромѣ того она нерѣдко содержись 
нѣкоторое количество азотной кислоты (при г р о з а х ъ ) и амміака . Го
раздо более побочныхъ примѣсей въ к л ю ч е в о й и р ѣ ч н о й в о д ѣ , 
которая извлекаетъ ихъ изъ т ѣ х ъ пластовъ земли, по которымъ про-
текаетъ вода. Главнѣйшую роль въ водѣ и г р а е т е угольная кислота, 
которая я обусловливаете растворепіе многихъ солей, а именно угле
кислой извести и углекислой магнезіи , которыя сами по себѣ не 
растворяются въ чистой водѣ. Следовательно, въ воде , содержащей 
эти соли, содержаніе угольной кислоты неизбежно ; смотря пото
му, сколько ихъ находится въ в о д ѣ , различаюсь т а к ъ называемую 
м я г к у ю и ж е с т к у ю в о д у . Бобовые плоды при вареніи въ жест 
кой воде, содержащей мпого извести, остаются жесткими, а при ва-
реніи въ мягкой воде , въ которой мало извести, происходите про
тивоположное явленіе . Ключевая вода большею частію жесткая , т . е. 
при прохожденіи своемъ чрезъ слои земли, она растворила въ себѣ 
значительное количество означенныхъ солей, рѣчная же вода вообще 
мягкая , ибо содержите въ себе весьма мало солей. Г р а д у с о м ъ 
ж е с т к о с т и воды припято н а з ы в а т ь , но способу Фелинга, содержа-
піе 1 миллигр. окиси кальція во 100 кубич. сантиметрахъ воды, или 
содержапіе V t o o o o o веществъ, дѣлающихъ воду жесткою, выражеиное 
въ эквивалентахъ извести . Наиболее годна для питья я для различ-
ныхъ потребностей, а также для промышлеиныхъ ц е л е й т а к а я вода, 
которая показываетъ не более 18 градусовъ жесткости; если она не 
жестче этого, TQ можетъ быть применена ко всякой технической 
обработке и соответствуете вкусу большинства людей; но чемъ мягче 
она, т е м ъ конечно л у ч ш е . 

М и н е р а л ь н ы е и с т о ч н и к и . Въ гораздо болынемъ количестве не
жели въ водахъ р е к ъ , ключей и источниковъ, растворены соли и дру-
г ія минеральныя вещества в ъ т а к ъ называемыхъ минеральныхъ во
д а х ъ л въ весьма многихъ т е п л ы х ъ и горячихъ ключахъ . Известко
вая вода, какъ холодная, т а к ъ и теплая , весьма богата углекислотой 
и углекислою известью, и осаждаете изъ себя м е л ъ , когда осво
бождается отъ углекислоты. Кремнистая воды, к о т о р ы я в м е с т е съ 
другими веществами почти всегда содержась в ъ себе наибольшее 



количество кремневой кислоты, постоянно б ы в а ю г ь горячія . Кислыя 
мнперальныя воды, к а к ! холодный, т а к ъ и т е п л ы я , содержать зна
чительный процеитъ свободной углекислоты, ж е л ѣ з н ы я воды содержать 
кромѣ того углекислую закись ж е л ѣ з а , а щелочная вода (Теплицъ, 
углекислый п а т р ъ . Горькія воды, к а к ъ холодныя, т а к ъ и теплыя , напр . 
Карлсбадскія и Маріенбадскія воды, содержать главнѣйшимъ обра
зомъ сѣрнокислый н а т р ъ , вмѣстѣ съ другими солями, а именно угле
кислыми, и съ поваренного солью; горькосоденая вода (Зайдшюцъ, 
Пюлыіа, Зейдлицъ , Эпсомъ и др.) содержать сѣрнокислый н а т р ъ и 
сернокислую магнезію; сѣрныя воды (Бадепъ, Піостьяпъ и т . д.) за
к л ю ч а ю т ! в ъ себе свободный сернистый водородъ вмѣстѣ съ серно
кислыми и углекислыми солями. Іодистыя и бромистый воды (Крейц-
н а х ъ , Лухачовиць . Киссингенъ) изобилуютъ также поваренною солью. 

Р а з с о д ы . Подъ назваиіемъ е с т е с т в е н н ы х ! р а ѳ с о л о в ъ разу-
мѣютъ болѣе или мепѣе сильные соляные источники, встрѣчающіеся 
въ т а к и х ъ м ѣ с т н о с т я х ъ , гдѣ залегаютъ пласты каменной соли. 
Е с т е с т в е н н ы е р а з с о д ы содержать обыкновенно отъ 2 - х ъ до 10 
процентовъ соли и весьма распространены в ъ Альпахъ (Рейхеигаль ; , 
въ Гадиціи и Зибенбюргепѣ, а также въ Тюрипгіи, Саксоніи и т . д. 
Вт. Англіи и Сѣверной Америке так іе источники выступають въ 
каменноугольной Формаціи. И с к у с с т в е н н о е о б р а з о в а н і е р а з с о -
л о в ъ состоитъ въ т о м ъ , что проводятъ воду в ъ пласты соли или 
въ так іе вообще слои, в ъ которыхъ содержится соль; соль въ нихъ 
растворяется и уносится водою. Искусственные разсолы содержать 
iti —• 27 процентовъ поваренной соли. Ихъ с п у с к а ю т ! но г р а р р ь -
н и м ! или в ы п а р и в а ю т ! въ соляныхъ в а р н и ц а х ъ , и п о л у ч а ю т ! т а к ъ 
называемую выварную соль . 

Вследствіе уже указанной выше способности растворять различный 
вещества, вода п о л у ч а е т ! весьма важное геологическое значепіе, 
к а к ! х и м и ч е с к і й д е я т е л ь , въ м н о г о ч и с л е н н ы х ! измеиен іяхъ , 
происшедших! и происходящих! еще иа поверхности земли и внутри 
твердой земной коры. 

Все минеральный составная части р ѣ ч н ы х ъ и к л ю ч е в ы х ! в о д ! из
влечены изъ слоевъ земли нутемъ выщелачиваиія р а з л и ч н ы х ! горныхъ 
породъ, при прохождении чрезъ нихъ э т и х ъ водъ . Вследствие этого въ 
такихъ слояхъ должны произойти измеиенін , который, какъ бы ни бы 
ли незначительны, а -потому и н е з а м ѣ т и ы в ъ періодъ н е с к о л ь к и х ! 
л ѣ т ! , но при п о с т о я н н о м ! дѣйствіи в ! теченіе тысячелетий стано
вятся весьма значительны, Вычислено н а п р . , что одни Карлсбадскіе 
источники ежегодно р а с т в о р я ю т ! 130000 центн . углекяслаго натра 
ч 200000 центн. глауберовой соли в м е с т е С ! б о л ь ш и м ! количеством! 

is* 
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углекислой извести и поваренной соли. Горлчій сѣрный источникъ Ва-
раздшгь-Теилицъ въ Кроаціи доставляет'!, ежедневно 77000 ведеръ 
поды въ Я6° Д. , содержащей в ъ еебѣ такъ много оѣры, кали , натра , 
ж е л ѣ з а , извести, магнезіи , глинозема и кремнезема, что по вычиеле-
иііі Гауэра , со времени христіанской э р ы , источникъ должеиъ былъ 
излить 78 мплліоя. центнер, этихъ в е щ е с т в ъ , что с о с т а в л я е м кубъ 
почти въ 427 Ф у т о в ъ . Иеизбѣжнымъ результатомъ т а к и х ъ процессов'!, 
выщелачиванія , продолжающихся безкопечное время, должно быть об-
разованіе подземныхъ п у с т о т е , которыя по м ѣ р ѣ своего увеличенія 
должны обваливаться , и этимъ в ы з в а т ь осѣданіе ц ѣ л ы х ъ кряжей горъ 
и землетрясения. 

К ъ такимъ процессамъ выщелачиванія л вымываи ія сводится об-
разовапіе пещеръ въ гипсовыхъ и известняковыхъ г о р а х ъ ; так ія 
пещеры находятся въ Тюрингіи и на Га рцѣ, и до сихъ поръ отчасти 
наполнены водою; сюда же относится образовапіе с т а л а к т и т о в ы х ъ 
п е щ е р ъ въ доломитѣ и и звестнякѣ, которыя в с т р е ч а ю т с я въ Кар 
с т е и въ Карпатахъ (чер. 73, 74). 

Химический , дѣйствіемъ воды объясняется также происходящее 
на поверхности земли в ы в ѣ т р - и в а н і е , р а з л о ж е н і е , р а з р ы х л е н і е 
и р а з ъ ѣ д а п і е горныхъ породъ, в ъ т ь х ъ даже с л у ч а я х ъ , когда со

с т а в н а я части этихъ породъ весьма мало растворимы. К ъ особеинымъ 
Формаиъ разъѣданія принадлежите сотообразное вывѣтриван іе неко
т о р ы м песчаниковъ, напр . п л и т и ы х ъ пеечашшовъ, а также известня-
ковъ на известковомъ плато альповъ . 

Химическое дѣйствіе воды сопровождается не однимъ разрушеиіѳмъ и 
перенесеніемъ веществъ , по вмѣстѣ съ т ѣ м ъ и н о в о о б р а з о в а н і е м ъ . 
Мы уже говорили, что углекислота имѣетъ большое значеніе какъ 
растворяющее средство многихъ углекислыхъ солей, и въ особенности 
углекислой извести, Содержащая углекислоту вода, которая , проходя 
чрезъ известняковые пласты, растворяете много углекислой извести, 
начинаете осаждать углекислую известь в ъ виде и з в е с т к о в о й н а 
к и п и и л и т у Ф Ф а , коль скоро свободная и полусвязанная углекис
лота будете отдѣляться прп испареніи воды или подъ вліяиіемъ расте
ш и . Такимъ путемъ образуется известковая кора и инкрустаціи са-
м ы х ъ разнообразныхъ шормъ, каковы к а п е л ь н и к и въ извеетковыхъ 
п е щ е р а х ъ , в ъ которыхъ с т а л а к т и т а м и н а з ы в а ю с ь капельники, об
разующееся на сводахъ пещеры, по направленно в н и з ъ , и с т а л а г м и 
т а м и — к а п е л ь н и к и , наростающіе на днѣ пещеры. Такимъ ж е путемъ 
образовались у подошвы многихъ известняковыхъ горъ мощные осадки 
известковаго ту<и>а ст. инкрустированными стеблями, листьями, мхомъ 
и т , п.. Формами, какъ напр. травертиискій пластъ в ъ Тивили, иеда-
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лско o n . Рима, который образовался благодаря рѣкѣ Aitio, изобилую
щей известью, и иаъ котораго дреішіе Римляне выламывали громадные 
плиты для построекг . 

чер. 7;). 

Капельники въ Адслт. of'pt iT.i.M'b пюті; . 

чир. 74. 

ояпѣса въ Адельсберговомъ і'ротѣ. 

Многочисленный м ѣ с т о р о ж д е н і я р у д ъ тоже произошли отъ хи
мических'!, осадковъ изъ воды. Бурый ж е л ѣ з и я к ъ (лимопитъ) или бо
лотная руда обязаны своимъ происхожденіемъ въ болотахъ и торияни-
кахъ водѣ, содержащей желѣзо. Даже образованіе многихъ р у д и ы х ъ 
ж и л ъ можно объяснить только т ѣ м ъ , что метамическ іе растворы 
просачиваются въ трещины горъ . 
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Be/bin. в ы ш е и з л о ж е н н ы м ! мы желали только показать то разнооб-
разіе явлеиій, которое происходит'!, отт, подземпаго. а потому скры-
таго отъ наел, хпмлческаго дѣііетвіл поды, не вдаваясь въ ближай
шее изучепіе этихъ явлеиіі і , а теперь п р и с т у п и м ! къ иоде, протека
ющей по поверхности земли. 

Р ѣ к и . Изъ соединяющихся между собою и с т о ч н и к о в ! п р о и с х о д я т ! 
ручьи, изъ ручьевъ р ѣ ч к и , а изъ рѣчеігъ болынія р ѣ к п . Количество 
воды вт. рѣкѣ з а в и с и т ! не только отт. р а з м е р о в ! ея источпиковъ 
пли отъ той области, воду которой она въ себя п р и н и м а е т ! , и отъ 
количества атмосоерныхъ осадковъ въ той области ; по з а в и с и т ! 
также отъ климата, болѣе или ыенѣе способствующаго испарепію, и 
отъ с в о й с т в ! поверхности, т а к ъ к а к ъ горныя породы, не воасыпаю-
щія воду, пли голыя обезлѣсенныя страны с о д е й с т в у ю т ! увеличенію 
количества поды, стекающей по открытому руслу . По этому высота 
воды от. р ѣ к а х ъ весьма часто м е н я е т с я . 

Дунай, п о д ! Вѣпого, при половодья проносить вт. секунду около 
200000—230000 кубич. Ф у т о в ! воды, со скоростью о т ! (і—7 Футовъ 
В ! секунду, при малой водѣ 04000 кубич. Футовч. со скоростью 4 — ö 
Футовъ. Бассейпъ его з а н и м а е т ! 14030 квадр. миль. Рейнъ около 
Кельна иосетъ въ высокую воду 200000 кубич. Футовъ, при средней 
скорости въ 4 Фута, а при малой водѣ 30000 к уб . Фут. , б а с с е й н ! 
его в ! 4700 квадр. миль. Миссисипи ежегодно в л и в а е т ! в ъ море до 
20 билліопов! куб. Футовъ воды, что с о с т а в л я е т ! почти 'Л всего го
дового количества дождя па в с е м ! ея бассейиѣ, простирающемся на 
01400 квадр. миль. Наиболыпій в ъ мірѣ б ассейн!—это область ре
ки Амазонки, простирающаяся отт,, 00 до 120000 квадр. миль. 

З а к о н ы д в и ж е н і я в о д ы вт. р ѣ к а х т , . Причина движенія воды 
в ъ рѣкахъ ' единственно заключается въ т о м ! , что поверхность воды 
имѣетт. у к л о н ! , и чѣмъ болѣе э т о т ! у к л о н ! , т ѣ м ! больше скорость. 
По з а к о н а м ! паденія т ѣ л ъ по наклонной плоскости скорость движенія 
воды, какъ и шара , катящегося в н и з ! по такой плоскости, должна 
бы быть р а в н о м ѣ р и о у с к о р и т е л ь н а я , даже и въ т в х ъ с л у ч а я х ! , 
если бы у к л о н ! не и з м е н я л с я па весьма б о л ь ш о м ! протяженіи; в ! 
действительности же происходит! иначе: движеніе воды при одномъ 
п томъ же уклоне выходить р а в н о м е р н о е , и причина превращснія 
ускорительпаго движенія, зависящего о т ъ . у к л о н а , вт. равномерное 
заключается въ сопротивленіи, о к а з ы в а е м о м ! треніемъ о стенки ру
сла . По топ же причине вода въ реке течетъ движеніомъ к а т я щ и м с я , 
а ш; движется вперед ! стеною. 

Относительно распрсдѣленія скорости во всей массѣ воды реки но-
вейшія . изследованія привели къ. с л е д у ю щ и м ! р е з у л ь т а т а м ! . Берего-



і ш я отмели и г р у п п , , не менѣе того и воздухъ пліяготъ па быстроту 
замедлительпо. Велѣдствіе этого въ болышіхъ рѣкахъ ел, прагшль-
нымъ дномъ, к а к ъ напр . въ Миссисипи, наибольшая скорость ткчепія 
или рѣчной струп приходится в ъ т ѣ х ъ м ѣ с т а х ъ , гдѣ глубина наи
большая , отсюда она уменьшается въ обѣ стороны по направленно 
въ берегамъ, по закону параболы, ось которой параллельна берегу, 
а абсциссы выражаготъ ходъ умепьшенія скорости. Въ каждой вер

тикальной плоскости, параллельной струѣ, скорость уменьшается по 
направленно о т ъ поверхности воды ко дну, тоже весьма близко елѣ-
дуя параболѣ абсциссы, которой п и р а ж а ю т ъ скорости, а ось парал
лельна поверхности воды. Въ очень глубокпхъ рѣкахъ, какъ напр. 
въ Миссисипи, ось параболы, т . е. наибольшая скорость приходится 
не на поверхности р ѣ к и , а между поверхностью п половиною глуби
ны, среднимъ числомъ въ разстояніи Ѵ ] 0 глу
бины отъ поверхности (чер. 75;. При по- ' Р ' ' ° ' 
стояпиомъ уклонѣ быстрота теченія возра
с т а е т е пропорціонально ширинѣ п глубииѣ 
воды, и поэтому въ высокую воду теченіе 
быстрѣе , чѣмъ въ малую воду. Судоходішя 
рѣки представляютъ при умѣрениомъ течеиіи 
среднюю скорость отъ 2 до 4 Ф у т о в ъ , при 
быстромъ теченіи отъ 4 — К ) Футовъ. Средняя 
скорость горныхъ потокопъ въ 44 фута при л 

1 1 , А — И , скорость на ііпізеііх-
УКЛОНѢ ВЪ () ФуТОВ'Ь lia CTO. ОТЪ бЫСТрОТЫ „ости воды; О - В , Ш І І І Г Ю Л ] . -

теченія воды зависите ея механическая с и л а , . шаи скорость; Е—F,скорость 
па дни рѣки. 

т . е. способность перемѣщать или нести в ъ 
взвѣшанномъ состояиіп твердыя т ѣ л а , какъ напр. валуны, грав ій , 
песокъ и и л ъ . Отсюда мы переходпмъ къ равсмотрѣніго воды какъ 
механическаго дѣятеля. 

В о д а к а к ъ м е х а н и ч е с к і й д ѣ я т е л ь . Механическое дѣйствіе. теку
щей воды в ъ р ѣ к а х ъ троякое: разрушительное (размываніѳ), передви
гающее (перемѣщеніе) и осаждающее (распредѣленіе п отложепіе пере-
носимаго матеріала). 

a) Р а з м ы в а н і ѳ . Капля воды, падая , продалбливаетъ самый твер
дый камень, и текущая вода, р а з р у ш а я такимъ жь образомъ части 
г о р н ы х ъ породъ и унося ихъ съ собою, в ы м ы в а е т е для себя желобъ, 
который съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе углубляется и ве
дете к ъ образованно долинъ. 

О б р а з о в а н і е д о л и н ъ . Образованію р ѣ ч и ы х ъ долииъ содѣйствуютъ 
причины тронкаго рода: 1) динамическая — механическая сила воды, 
2) геотектоническая—рельеФъ и положеиіе горной породы и 3) мине
ралогическая—петрограФическія свойства горныхъ породъ. 
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Об|іа;кжаніи д о л ш ш начинается с * того, что вода, стекающая но 
болѣе, или ыенѣо наклонной плоскости, образует* на ней множество 
отдѣлыіыхъ ыелішхъ желобков*, которые въ м ѣ с т а х ъ напболѣе на
клонных* сливаются въ нисколько болѣе глубоких* и далеко друг* 
о т * друга отстоящих* бороня*. Ксли таким* обрааомъ началось об-
разованіе борозд*, то долина разростаотся снизу к* верху; снизу она 
будет* расширяться и углубляться , вверху же или сзади она будет* 
врѣзаться глубже, и т а к и м * образом* будит* одновременно увеличи
вать свою дренажную область. В * скором* времени наступает* не-
равиомѣриое раснредѣленіе водяной работы, и вслѣдотвіе этого ложе 
долины постепенно начнет* распадаться на два различные отдѣла с* 
р а з н ы м * уклоном*. 

Поясним* это па рисункѣ (чер. 76). Пусть А — В будет* профиль 
склона, по которому стекает* вода. В * первое время вода будет* 

р а з м ы в а т ь нанболѣе силь-
Ч 0 Р ' 7 ( і ' но в * т о м * м ѣ с т ѣ , гдѣ 

отдѣльныя водяныя струи 
соединятся въ один* бо-
лѣе или мепѣе сильно раз-
мывающій водяной поток*; 
въ Im образуется желоб* 
долины, по начиная с * m, 
недалеко отъ подошвы. 
склона , вода будет* сте

кать по незначительному склону шВ и с* слабой размывающей си
лой. Протяженіе Im обозначает* область наибольшей работы водяной 
силы и сильнѣйшаго разрушенія д н а , — г о р н у ю о б л а с т ь , в * которой 
производимая водою убыль твердых* частей почвы идет* быстрѣе нано
са. Поперечный р а з р ѣ з * долины в * этой части принимает* форму _ Ѵ ~ -
Вовторой же части ш В , въ д о л и н н о й о б л а с т и , происходит* совер
шенно обратное явленіе : иапосъ силыіѣе убили, размывающая сила 
проявляется только при разливѣ и вл іяеть болѣе па расширение, 
чѣмъ на углубленіе долины, вслѣдствіе чего поперечный р а з р ѣ з * 
выходит* въ видѣ у . На этомъ протяженіи, около р у с л а р ѣ к и , 
по которому протекает* рѣка при обыкновенном* уровнѣ воды, воз

никает* в ъ образовавшихся при 
половодьи н а н о с а х * другое ложе, 
болѣе широкое, р у с л о р а з л и в а 
( ф л ю т б е т ъ ) и образуется на бо-
лѣе высоком* м ѣ с т ѣ п л о щ а д ь 

В , русло plum; J , D - р у с « р а м . ш а . р а з л и в а ( J _ D , чер. 77 ) , которая 
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'покрывается водою только при р а з л и в а й , . Въ существующих!, уже 
широкихъ р ѣ ч и ы х ъ долииахъ, выполненных!, наносами, ата плоскость 
разлива отделяется отъ оеталыіаго дна долины рядомт, т о р р а с ъ 
или такъ н а з . высокими берегами, идущими но обѣ стороны до
лины. Прпмѣръ этого 'представляет!, Дунайская долина у Вѣны, 
Рейнская долина между Базелемъ и Бипгепомъ . 

Но возвратимся къ возникающим!, долинам!,. При далыіѣйшемт, 
ихъ о б р а з о в а н а горная область будетъ начинаться уже у и (чер. 
7(і) а долинная область при о. Наконецъ , когда образовапіе до
лины подойдет!, близко къ вершішѣ склона А, и вмѣстѣ съ т ѣ м ъ 
къ паиболѣе возвышенным!, точкам!, горы, гдѣ атмосферные осад
ки происходят!, всего чаще, то образуется задняя стѣнка долины 
съ весьма крутымъ уклопомъ и съ водопадами Ар, т . е. долина 
замкнется здѣсь к о т л о в и н о й съ болѣе или менѣе отвѣсными 
стѣпками, 

Въ этомъ состояиіи русло долины представить три отдѣла: 1 ) об
л а с т ь в о д о н а д о в ъ ( I ) , 2) область б ы с т р а г о т е ч е п і я ( I I ) и 3) 
область с п о к о й н а г о т е ч е н і я в о д ы ( I I I ) . Если же возникнутъ 
двѣ долины в ъ противоположной, направленіи отъ одного и того же 
мѣста , то раздѣляющій Ихъ горпый к р я ж ъ обращается въ узкій гре
бень. Означенный три части долины б ы в а ю т ъ весьма разнообразны 
какъ по очертанію, т а к ъ и по р а з м ѣ р а м ъ , смотря по свойством'!, 
горныхъ породъ-, тѣмъ не менѣе ихъ всегда можно бодѣе или менѣе 
явственно различить въ долинах!,, еще не внолиѣ сложившихся. По
ка эти три части образуют!, между собою у г л ы , о б р а з о в а т ь долины 
еще не закончено. Русло долины, составляющее результатъ дѣйствія 
воды и противодѣйствія , оказываемаго диомъ, только тогда вполне 
складывается , и затѣмъ уже мало будетъ изменяться , когда все эти 
части располагаются по кривой, т . е. когда русло долины составить 
сплошную кривую, на в с в х ъ точкахъ которой быстрота течеиія нахо
дится въ соотвѣтстві і і съ Формой и сопротивленіемъ почвы. Если вер
шина горы въ задней части долины восходить до пояса вѣчпаго с н е 
га и льда, то эта область будетъ границею дальнѣйшаго образовапія 
долины, ибо здесь прекращается механически действующая сила т е 
кущей воды. Если же дальнейшее отступленіе долины не задержи
вается областью вечнаго снега и льда, то отъ продолжающегося р а з -
мывапія гребень горъ , раздѣляющій обе противоположный долины, 
промоется и снесется водою и постепенно будетъ сглаживаться до 
т в х ъ поръ , пока обе верхпія области русла долинъ не исчезнут!, 
совершенно и обе эти долины не соединятся въ одну, или же пока 
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на мѣсто высокаго гребня горы А (чер. 78) не образуется низкое 
плато и, которое составить одна заметный в о д о р а з д е л ! двухъ до
ли иъ ііВ и nß ' . . Дальнейшее образованіе долины тогда, конечно, 
прекращается . 

Ч е р . 78. 

Самыя незначптелыіыя борозды или промоины представляют! , т а -
ш'я же стадіи и области въ своеыъ образованіи, какъ и самыя об-
шириыя долины высокихъ г о р ъ . Альпійская область представляетъ 
между поперечпьши долинами, врѣзавшимися до самой средины ц ѣ п и , 
весьма много такихъ долинъ, который только что н а ч и н а ю т ! образо
вываться , между тѣмъ какъ продольный долины большею частію до
стигли уже послѣдней степени своего образованія , и горные гребни, 
первоначально разделявшіе д в е , въ противоположном.! направленіи 
развивавшіяся долины, оказываются размытыми. Такова долина 
П у с т е р ! в ! Тироле , отделяющая южный известковый п о я с ! Альпъ 
отъ кристаллической центральной ц е п и . По восточной части этой 
чрезвычайно замечательной продольпой долины протекаетъ Драва, 
по западной Ріенцъ; едва з аметный для г л а з ъ в о д о р а з д е л ! между 
обеими реками о б р а з у е т ! плоская возвышенность Т о б л а х ! . Совер
шенно подобное явленіе представляется в ! долине Роттермапской, 
где только по измененіго направленія теченія воды возможно заме
тить находящійея у леса в о д о р а з д е л ! . Р а з м ы в ! гребня центральной 
цепи поперечными долинами случается р е ж е ; но если это случается , 
то образуются г л а в н ы е г о р н ы е п р о х о д ы , к а к ! напр . Б р е н н е р ! 
пассъ , п р о х о д ! Сеп-Готардскій между долинами Рейса и Тичпио, и т . д. 
Не-знвершившія свое образовапіе долины характеризуются т е с н и н а 
м и , в о д о п а д а м и , к а с к а д а м и , б ы с т р и н а м и и п о р о г а м и . 

О з е р а и и х ъ о б р а з о в а н і е . С ! образовап іем! д о л и н ! т е с н о свя
зано образованіе о з е р ! . Они должны возникнуть всюду, где попереч
ный преграды, какого бы рода опѣ ни были, п р о и з в о д я т ! запруду, 
вследствіе чего водяной ж е л о б ! с о д е р ж и т ! стоячую воду, постоянно 
или временно. Сильныя поперечный преграды, которыя в с т р е ч а е т ! 
образующаяся еще долина у самой своей подошвы, п р е д с т а в л я ю т ! 
твердыя части горъ, долго не поддающаяся размывающему дѣйствію 



воды, горные в ы с т у п ы , сильные обвалы лавіпгь, зеыляныя морены 
старых'), глстчеров'ь, глетчеры, нротѣсняющіеся изт. боковыхт. до
л и т , гл. главное русло долины, какъ это по временам'!, случается 
в ъ Тиролѣ, пли ноднятіе почвы, которое внезапно возвышаетъ у р о 
вень цѣлоіі части долины. Всѣ так ія преграды, преодолеваемый лишь 
после долгпхъ періодовъ работы, служатъ причиной образог.апія бас
сейнов!, и о з е р ъ , а также причиной того , что русло долннъ и бас
сейны озеръ выполняются мусоромъ п наносами. По роду преградт. 
различают!, г л е т ч е р н ы я или л е д я и ы я озера, м о р е н н ы й о з е р а и 
т. д. Если сила воды преодолевает!, преграду, то озеро осушается , 
и при постепенном!, углублепіп отводпаго капала образуются р ѣ ч н ы я 
т е р р а с ы въ н а н о с е , выполнившем!, бассейнъ , что и составляете 
результат! , размывающаго дѣйствія воды, снова вступившей в ъ реку. 

Этимъ нутемъ объясняется , почему падъ тесниною скалъ обыкно
венно бываютъ расширены долины въ виде бассейна и въ выполнив
шем!, ихъ н а н о с е часто встречаются системы т е р р а с ъ , въ несколько 
рядовъ расположенных!, другъ на друге. Все такіе бассейны были 
прежде озерами. Въ настоящее же время образованіе бассейновъ и 
озеръ сопряжено главным!, образомъ съ образованіемт. долннъ, попе
речный разр'Ьзъ которыхъ не вполне установился , а боковыя стѣикп 
не настолько равномерно спускаютъ мусоръ , чтобы река могла бы 
тотчасъ уносить его. Если выступы сточены и выветриваніо с т ѣ н о к ъ 
долины пришло в ъ равиовесіе съ сплою р е к и , то прекращается эта 
Форма образоваиія долины, или скорее переходите на вышележащую 
часть долины. Образованіе котловинт. и озеръ начинается следова
тельно снизу , какъ вообще образовапіе долины, и идетъ вверхъ . 

Относительно образованія озеръ Альпы представляютъ наиболее 
разнообразные п р и м е р ы . Б о л ы н і я о з е р а Альпъ по нижнимъ русламъ 
долипъ главных! , р 'вкъ , к а к ъ выше уже сказано , д р е в н я я , происхож-
денія; они принадлежатъ къ прежнему, давиымъ давно истекшему 
періоду образованія долипъ , и многія изъ болыпихъ озеръ, когда то 
б ы в ш и х ъ , давно уже исчезли. Примеры такихъ п е р е е о х ш и х ъ илп 
в ы п о л н е н н ы х ! , о з е р н ы х ъ б а с с е й н о в ъ представляютъ: долина 
Инны, выше прорыва Инны чрезъ сѣверные известковые Альпы у 
КуФШтейна; средняя Эпнская долина и ми.- др. М а л ы я же г о р н ы я 
о з е р а болѣе поздияго происхождепія и принадлежатъ боковымъ до-
линамъ или верхиимъ частямъ долипъ и только теперь начинаете 
засыпаться . Интересным!, лримѣромъ п е р е с ы х а ю щ а я озера служите 
знаменитое Циркницкое озеро въ облаете К а р с т ъ , подводные каналы 
к о т о р а я недостаточны, чтобы въ дождливые годы отвести всю воду. 
Поэтому образуется озеро, и только при сухой погоде оно постепен-



по утекаетъ . Коль скоро подземные каналы преобразуются Въ откры
тый разсѣлішы доліпгь, то прекратится a неріодпческое скопленіе 
поды вт. бассейпѣ Цпркнпцкаго озера. 

До спхъ порт, мы лишь въ общихъ чертахъ описывали образованіе 
д о л и т . H озиръ. Въ отдѣльныхъ же случаахъ образовапіе ихъ проис
ходитъ весьма разнообразно, смотря потому, въ нарушенных'!, или 
не нарушенных'!, напластованіяхъ действовала размывающая сила воды. 
Поэтому мы должны ближе вникнуть вт. эти условія и указать на су
щественный различія между размывными долинами в ъ тѣсномъ смыслѣ, 
поперечными и продольными долинами и соответствующими имъ 
озерами. 

О б р а з о в а н і е д о л и п ъ и о з е р ъ в ъ н е н а р у ш е н н о м ъ н а п л а с 
т о в а н и и . Наиболее ясно в ы к а з ы в а е т с я размывающее дѣйствіѳ воды 
въ образоваиіи долипъ въ непарушешіыхъ сиетемахъ слоевъ, зале-
гающихъ горизонтально или почти горизонтально , или въ массив-
н ы х ъ горныхъ породахъ; т а к і я долины пазываютъ преимущественно 
в ы м ы в н ы м и д о л и н а м и , ибо при о б р а з о в а н а ихъ не дѣйствуетъ 
кроме воды никакая другая сила, и оігЬ преимущественно происхо
дить путемъ удаленія матеріала . Долина Эльбы между Боденбахомъ и 
Дрезденом'!, въ томъ мѣстЬ, где р е к а промыла горизонтально лежа-
щіе слои горъ и з ъ плитиаго песчаника, чисто в ы м ы в н а я долина, а 
также и долина Дуная, размывшаго гранитъ между Пассау и Кремсъ. 
Въ такихъ долшіахъ работа воды всюду одинакова, вслѣдствіе оди-
наковыхъ свойствъ горной породы, и втимъ объясняется , почему эти 
долины совершенно о д и н а к о в а я характера на весьма большомъ про„ 
тяженіи . Поперечпыя преграды реже встречаются въ ненарушенном'!, 
напластованія , чѣмъ в ъ парушениомъ, а потому и образованіе озеръ 
случается соответственно р е ж е . Можпо бы и озера въ ненарушен-
ныхъ напластоваиіяхъ назвать соответственно долинамъ в ы м ы в н ы 
ми о з е р а м и . 

Къ наиболее замѣчательпымъ изъ глубочайшихъ и длинпейшихъ 
в ы м ы в п ы х ъ ущелій, какія только и з в е с т н ы , принадлежатъ т а к ъ назы
ваемый к а н ь о н ы реки Колорадо и Грэпъ Риверъ ж 'другихъ p f . i a 
КалиФорнской и Ново-Мексиканской плоской возвышенности между 
111° и 115° в . д. По Ныоберри Колорадскій каньоиъ тянется на 300 
анг . миль въ длину, а почти вертикальный стены его о т ъ 3000 до 0000 
Ф. высоты . Такія размывиыя ущелья обыкновенно оканчиваются сзади 
водопадами, па которыхъ можно непосредственно паблюдать за рабо
тою воды и видеть , к а к ъ происходить самое громадное и быстрое 
размываніе почвы. 

а поучительный •примеръ представляетъ Н і а г а р с к і й в 
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п а д ъ въ Сѣверпой Америк!; (чер. 70). Р ѣ к а Ніагара образует* э т о т ъ 
водопадъ на своеиъ теченін между озеромъ Эри къ озеру Оптаріо, 
лежащему почти на 100 метровъ ниже. Выше водопада Ніагара те -

Чер. 79. 

чете по плоской возвышенности, а ниже но глубокой размытой ею 
лощинѣ, о т в ѣ с н ы я с т е н ы которой о к р у ж а ю т ь полукругомъ водо
падъ въ 54 метра высоты, разделенный на нѣсколько частей остро
вами и скалами, вслѣдствіе чего большая половина водопада и полу
чила названіе иодковообразнаго водопада. Подковообразный водопадъ 
въ 33!) метр. , американскій водопадъ въ 195 метр . , ширины. Стѣны 
с к а л ъ , съ к о т о р ы х ъ па даетъ вода, состоять в ъ верхней своей поло
вине изъ п л о т н ы х ъ , известковыхъ с к а л ъ , въ 90 Футовъ толщиною, 
подъ которыми залегаетъ рыхлый, легко вывѣтривающійся и распа
дающиеся ГЛИНИСТЫЙ сланецъ . Низвергающаяся вода подмываете из
вестковый скалы, который наконецъ о б р у ш а ю т с я : з а т ѣ м ъ подмываиіе 
начинается снова , я весь водопадъ такимъ образомъ медленно отсту
п а е т е пазадъ . Г а л л ь и Л а й е л л ь вычислили, что это отступленіе до
ходить в ъ годъ до 1 ' , следовательно въ 36000 л ѣ т ъ образуется ущелье 
подъ водопадомъ и въ послѣдующіе 70000 летъ . водопадъ достигнетъ 
озера Эри. Подобнымъ же образомъ д е й с т в у е т е подъ Ш а в г а у з е н о и ъ 
Рейнскій водопадъ, который впослѣдствіи пробьетъ юрскія известко
вый скалы вплоть до Бодепскаго озера , и тогда оно останется безъ 
воды. 

Н ѣ к о т о р ы я о с о б ы я Формы р а з м ы в а ю щ а г о д ѣ й с т в і я в о 
д ы . Тамъ , где при водопадахъ, оторванные о т ъ долины валуны и 
обломки г о р н ы х ъ породъ долгое время задерживаются водоворотомъ 
во в р а щ а т е л ы ю м е движеніи иа одномъ и томъ же мѣсгв у выдаю
щихся краевъ скалъ , действуют* они какъ земляной буръ, выры
в а я углублспія в е виде колодца; ихъ н а з ы в а й т е въ Скаидипавіи ис
полинскими горшками или котлами, и народное поверье приписы-



ваетъ эти работы имени великанов* (чер.. 80). Обыкновенно в * вы
долбленных* мѣстах* часто пстрѣчаются совершенно кругло обточен
ные камни въ вндѣ пушечных* ядер* . Напболѣе часто встрѣчаютея 

они в * Скандииавіи и Фипляндіи 
Чер. 80. и преимущественно в * гранитѣ 

il гнейсѣ. Во время сухаго лѣта 
въ 1857 г. нашли безчисленное 
множество т а к и х ъ цилиндриче
с к и й , выбопнъ на Рейпскомъ 
водоиадѣ у ШаФгаузена; у Гаш-
тейпъ и у З а л ь ц а х ъ около Тол
лпнга онѣ весьма большаго 

Исполіінокіо гориіки. размѣра и извѣстиы под* иа-
званіемъ п е ч е й . 

ІІолпѣйшую противоположность с * исполинскими котлами и печами, 
вымытыми водою в* твердых* г о р н ы х * породах*, представляют* 
произведенный д о ж д е м * з е м л я и ы я п и р а м и д ы (чер. 81) в * рыхлом* 
горном* муеорѣ. Отдѣльные болыиіе камни, которые были внѣдрены 

Чер. 91 

Ь'емдяньш ііираммды въ южномъ Тліролѣ 

въ мусорную массу или были разбросаны но ея поверхности, прикры
вали т е места , на которыхъ они лежали . При продолжительном!, раз -
мываніи, места эти остаются, вслѣдствіе такой з а щ и т ы , нетронутыми 



водою, и нолучаютъ Форму отдѣлыіыхг етолбовъ или ппрамидъ сь 
защищавшими ихъ камиями на верхушке (чер. 82) . Всего лучше 
видно это явленіе въ мусорѣ краснаго порфира недалеко отъ Ботцена 

•top. Ri. 

Раарѣзъ дли объіісненііі образонаніи зсмдяпыхъ нирамидъ. 
a, b, с—CT Î .HKIS и основапіе долины, исрвоначалі.по вымытой въ 
иорфирѣ; il , e—выполненіо долины морсиныиъ муеороиъ дрввняго 
глетчера; g, Г, Ii—теиерсшній ирорынъ долины съ зем.ісиыии пи

рамидам и но oöt. стороны. 

в ъ южномъ Т и р о д ѣ : тамъ находится НЕСКОЛЬКО тысичъ этихъ зем-
л я н ы х ъ пирамндъ, высотою отъ 20 до 100 футовъ . Большая часть 
изъ нихъ сохранила иа верхушкѣ камень, дѣйствовавшій к а к ъ дож
девой зондъ. 

В л і я н і е в р а щ е и і я з е м л и па р а з м ы в а ю щ е е д ѣ й с т в і е р ѣ к ъ 
в ъ р ы х л о м ъ г р у н т ѣ . Издавна было замѣчено ни многихъ р ѣ -
кахъ Е в р о п ы , что опѣ въ своемъ теченіи постоянно держатся пра
вой стороны и что преимущественно правый берегъ ихъ подмывается 
и размывается . Прежнее объ этомъ мнѣпіе , которое приписывало это 
явленіе мѣстнымъ измѣненіямъ уровня грунта , опровергалось общно
стью явлен ія , и въ 1800 г. петербургски академикъ Б е р ъ первый 
нашелъ , что это явленіе происходит!, о т ъ вращеиія земли и объяс
нил!, его слѣдующимъ образомъ. Всякая точка иа экваторѣ очевидно со-
вершаетъ при суточномъ вращеиіи земли болѣе быстрое движеиіе на 
в , чѣмъ точка подъ высшею широтою или у полюса. Если тѣло посте
пенно перемещается отъ экватора къ п о л о с у , то оно перенесет!, съ 
собою большую скорость вращенія , вследстніе которой будетъ быст
рее двигаться къ востоку, чемъ окружающіе предметы. Р е к а , теку- в 

щая иа северъ въ свверномъ полушаріи, достигаетъ следовательно 
широты, обладающей меньшею скоростью вращенія . Въ противопо
ложность воде , берега ел будутъ какъ бы отставать отъ воды во 
вращательномъ движеніи, а вода следовательно будетъ напирать къ 
восточной стороне , т . е. на правый берегъ. Если же река въ сввер-
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номъ полушаріи течетъ па ю г ъ , - т о тамъ , гдѣ она вступаетъ в ъ ши
роты съ большею скоростью, произойдете противоположное явленіе : 
уже берега будутъ обгонять, а вода будетъ сильнее напирать на за-
падъ, т . е. опять же на правый берегъ. Такое дѣйствіе т ѣ м ъ явствен
н е е и тѣмъ резче выражается , чемъ направленіе теченія будетъ более 
совпадать съ моридіаномъ. Въ южномъ полушаріи естественно произой
д е т ! противоположное явленіе , — тамошпія р е к и напираютъ влево . 
Вышеописанное явленіе всего резче заметно въ б о л ь ш и х ! русскихъ 
р е к а х ъ , на Волге , У р а л е , Оби, Енисее и т . д. , но и теченіе Дуная 
между Веной и Белградомъ потверждаетъ к а к ъ кажется этотъ 
законъ . 

О б р а з о в а н і е д о л и н ъ и о з е р ъ в ъ п а р у ш е н н о м ъ п а п л а с т о в а -
н і н . Въ слояхъ, выведениыхъ и з ъ своего иервоначальнаго горизонталь-
наго положепія, вследствие иодпятія , понижеиія почвы или боковаго 
давленія , что обыкновенно встречается во в с е х ъ г о р а х ъ , образо-
ваніе долинъ зависитъ г л а в н ы м ! образомъ отъ т е к т о н и ч е с к а г о 
с т р о е н і я горъ, действіс же воды и м е е т ! второстепенное зпаченіе. 
Долины въ такихъ м е с т а х ъ образуются и з ъ т р е щ и и ъ , мульдъ, впа-
динъ, а вымывающее действіе воды способствуетъ и х ъ углубленно и 
расширению. Поэтому въ г о р а х ъ съ нарушеннымъ напластованіемъ 
различаютъ п о п е р е ч я ы я и и р о д о л ь н ы я д о л и н ы . Поперечный доли
мы по своему происхождение составляютъ расширенныя и углублен
ный размывающею силою воды горныя т р е щ и н ы — т р е щ и н н ы я д о л и 
н ы . Иродольныя же долины, идущія более или менее параллельно 
направленно слоевъ, подразделяются на долины, происшедшія изъ 
мульдъ, отъ поднятій и раздела почвы, или иначе на с и н к л и н а л ь 
н ы й , а н т и к л и и а л ь н ы я и и з о к л и н а л ь н ы й , к а к ъ это изображено 
на чер. 83. Изъ нихъ только долины, ироисшедшія вследствіе подня-

Чор. 83. 

тія почвы, с о с т а в л я ю т ! в ъ то же самое время трещинныя долины, 
т . е. обязанный своимъ происхождоніем! п р о д о л ь н ы м ! трещинамъ. 



Въ Швейцарской іорѣ (чер. 84), гдѣ поперечный долины и различиаго 
рода продольный долины весьма характеристичны, • называюсь попе
речные р а з р ы в ы горныхъ пластовъ к л уз а ми , а изоклинальный до-
липы к о м б а м п . 

Чер. U. 

Къ объяскенію строенія швейцарской юры. Плаиъ п рязрѣэт. антиклп-
А ~ В, с«дла слоевъ; С, синклинальный до- нальвой долины Ü — Е . 

лины; I ) — Е , антиклинальна» долина. 
а, Ь, с—различные согласно яалегпгощіе «-лоп гприы.ѵъ породъ. 

Въ п а р у ш е н п ы х ъ спстемахъ слоевъ вымывапіе долипъ встрѣчаетъ 
съ течепіемъ времепи, вслѣдствіе геотектоническихъ условій, разпаго 
рода механическія и химическія препдтств ія , дѣйствующія какъ въ 
в е р т и к а л ь н о м ъ , т а к ъ и въ горизовтальномъ направяепіи. Вслѣдствіе 
этого вышеупомянутый характеристическія стадіи или Формы образо
вания долинъ не только-что повторяются- по нѣскольку р а з ъ в ъ каж
дой большой рѣчпой долинѣ, но в ъ теченіе прогрессивной работы воды 
каждая часть долины можетъ со времеиемъ переходить и з ъ одной 
стадіи въ другую. Неодинаковая плотность слоевъ горы, большая 
твердость и непроницаемость г о р н ы х ъ породъ оказываюсь иѣстами 
препятствія движенію и дѣйствію воды и, запружая ее, служатъ при
чиной тому, что позади лежащая часть долины или расширяется , 
принимая Форму котловины, или превращается в ъ бассейнъ, въ ко-
торомъ на нѣкоторое время скопляется вода, оставляя за собою на-
носъ и з ъ переиосимыхъ ею веществъ. Когда прорѣзъ чрезъ такую 
преграду окажется достаточно глубокъ, то произойдете йреиированіе 
и вымываніе позади лежащзго бассейна. Ф а з ы всей этой работы БЪ 
каждомъ участкѣ долины состоите , какъ объяснилъ Р ю т и м с й е р ъ на 
долииахъ Швейцаріи , въ непрерывномъ повтореніи слѣдующихъ я в -

О б щ е е и е м л е в ѣ д і ш і е . 14 
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лснія" (чер. 85): протачиванія ( I ) , расширения ( I I ) , выполненія осаж
дающимися наносами ( I I I ) , унесепія э т и х ъ нанесенных'!, веществъ и 
вторичнаго протачиванія ( I Y ) , и все это продолжается до т ѣ х ъ поръ, 

Чер. 83. 

Вымынаиіе долины. 

пока дно долипы не достигнете такой сплошной кривизны уклона, 
которая необходима по свойству грунта . 

Ведѣдетвіе т ѣ х ъ же самыхъ причине и о б р а з о в а н і е о з е р ъ со
с т а в л я е т е нъ долияахъ , проходящихе чрезе нарушенное напластова-
піе, гораздо более частое явленіе . чѣме въ долииохъ, промытыхъ в е 
ненарушенном! папластованіп. Такія озера, какъ и самыя долины, 
з ависите главным.! образомъ о т е геотектонических! условій г о р е , 
т а к ъ что Д е з о р ъ н а з ы в а е т е ихъ о р о г р а ф и ч е с к и м и озерами, въ 
отличіе оте озеръ , произведенных! р а з м ы в а н і е м ! и подразделя
е т е и х ! по роду долин! , в ! к о т о р ы х ! опѣ находятся , на к л у з о . 
в ы я , к о м б о в ы я и м у л ь д о в ы я о з е р а . Но т а к ъ комбовая долина 
м о ж е т ! перейти въ клузовую или въ мульдовую и н а о б о р о т ! , то 
озера, попавшія в ! такое измѣненіе долины, п о с я г ь смешанный ха
р а к т е р е , какъ напр. Фярвальдщтедское озеро—клузовое и мульдовое 
озеро, озеро Лугано, которое въ верхней своей части клузовое , а въ 
нижней комбовое. . 

Впрочем! в е о т д е л ь н ы х ! с л у ч а я х ! и понижепіе дна долины м о ж е т ! 
быть причиной м'Ьстпаго ея углублея ія , а следовательно содейство
вать образованно озеръ . 

Ь) Перенесете и оадоженіѳ переносимаго матѳріала. Оте влія-
пін атмосферы, дождя, мороза, в е т р о в ! , растеній и д р у г и х ! причин! , 
даже самыя крепкія горныя породы подвергаются постоянному про
цессу р а з р у ш е н і я — в ы в е т р и в а и і ю . Продуктом! такого разрушительиаго 
процесса является т а к ъ н а з . г о р н ы й м у с о р ъ и щ е б е н ь . Горный 
агусоръ часто образуете иа склонахъ горъ высокія и большія отло
гости, щебень же более или •менее п о к р ы в а е т ! всю поверхность 
горныхъ породъ, наиболее подверженных! в ы в е т р и в а н і ю и распа
дение на мелкіе куски, каковы г р а н и т е , песчанике , доломите и пр. 



Весь этотъ м а т е р і а л е , происшедшій о т ъ в ы в ѣ т р и в а н і я , уносится дож
д е т , въ горные потоки, а-оттуда • попадаете въ рѣки; рѣки уно
сите его, вновь осаждаютъ на другихъ м ѣ с т а х ъ , гдѣ онъ идете на 
различные новыя образованія . 

При такомъ перѳмѣщеніи производится е с т е с т в е н н о е , п р о с е в а 
н і е м а т е р і а л а , — б о л ѣ е вруппый отделяется .отъ более мелкаго. Ч ѣ м е 
мельче переносимый и осаждаемый водою матер іалъ , т е м е дальше 
первоначальное его месторождение, и это з а в и с и т е отъ двухе при
чине : в о - п е р в ы х е оттого, что более крупный части перетираются 
друге о друга при продолжительноме передвиженіи, и чрезе это 
все более и более измельчаются; во -вторыхе оттого, что скорость 
( с и л а ) теченія обыкновенно уменьшается в е низовьяхъ р е в и - в м е с т е 
се я о с т о я н н ы м е уменыиеніемъ ея паденія , и чрезе это большія глы
бы и валуны не могуте т а к ъ далеко уноситься , кавъ мелкій ne соке 
и и л е . Вслѣдствіе этого обыкновенно но теченію реки осаждаются 
сначала большін глыбы и крупные валуны, потоиъ небольшіе речные 
голыши, т а к ъ называемый гравій или х р я ш е , з а т е ю , песоке и и л ъ , 
но лишь у самаго устья р е к и , где уклона почти не с у щ е с т в у е т е . 

Громадныя массы , которыя т а к и м ъ образомъ переносятся на мате
рике , ne могуте быть исчислены. Водяные потоки производите 
всюду свое действ іе , и вся поверхность материка цѣликомъ переме
щается къ океану. Р е й н е напр. выше Гермерсгейма, при количестве 
воды в е 1.200 куб. метровъ в е секунду, приводите по теченію р е 
ки в е движеніе 1000 кубич. метровъ гравія на протяженіи 1 метра 
р е к и , т . е. милльоне куб. метровъ на протяженіи 1000 метр. , и еже
годно у н о с и т е это количество на 275 метровъ внизъ по теченіго. 
По исчисление "баварскаго инспектора с т р о и т е л ь н ы х ! работе Г р е б е 
н а у , количество ила , уносимаго полою водою, доходите до 0,5 куб . 
метра на 1000 кубич. метровъ воды, т а к ъ что принимая 30 дней в ъ 
году полой воды выходитъ , что ежегодно уносится ила 1.944.000 
кубич. метровъ . Если бы все это количество ила осѣло въ на
водняемой области Рейна между Базелемъ и Бингеномъ, то эта об
ласть возвысилась бы на 18 сантимет. в ъ 10 л е т ! , а во 100 л ѣ т ъ 
на 1,8 метра. Подобным! же образомъ вычислено, что Обь, Енисей 
и Лена, самыя большія р е к и северной Авіи, у н о с я т ъ в е Ледовитый 
океанъ 7 . 4 кубич. мили земли въ теченіе 500 л е т е ; Миссисипи при
носите в е Мексиканский заливе ежегодно 3.702.758.400 кубич. <ру-
т о в е твердыхъ в е щ е с т в ! , а этого достаточно, чтобы покрыть площадь 
в ъ 1 анг . квадрат , милю слоем! в е 268 Футовъ высоты . Тангт. еже 
годно приносите в е Бенгальскій з а л и в е 0.368.ООО.ООО куб. Ф у т о в ъ 
т в е р д ы х ! в е щ е с т в е . 
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Такъ какъ несомые водой матеріалы осаждаются всегда т а м ъ , .гдѣ 
но мѣстнымъ условіамъ скорость рѣкп внезапно уменьшается , то ясно, 
что осаждеиіе т в е р д ы х ! веществъ изъ воды преимущественно проис
ходить на внутренней вогнутой сторонѣ наиболѣе з н а ч и т е л ь н ы х ! 
пзгибовъ р ѣ к и , а также при впаденіи в ! рѣку б ы с т р ы х ! г о р н ы х ! 
п о т о к о в ! , при выходѣ рѣки и з ! горч> в ! равнину, а равно при впа-
деніи р ѣ к ! в ! озеро или в ъ море. Вслѣдствіе этого происходят!, 
м е л и и з ! гравія и песку, а также о с т р о в а въ б о л ь ш и х ! р ѣ к а х ъ , 
обширпыя или растилагощіяся кѣеромъ к а м е н п ы я п о л я н ы и от-
ложенія гравія у подошвы горъ , весьма пространный земляныя и 
песчапыя а л л ю в і а л ы і ы я р а в н и н ы внутри материка и болотистая 
и илистыя дельты у м о р с к и х ! устьевъ р ѣ к ъ . 

Отложенія въ р ѣ к а х ъ называются р ѣ ч н ы м и образованіями или 
р ѣ ч н ы м и н а н о с а м и , отложепія въ озерахъ о з е р н ы м и образо
ваниями, a отложеиія в ъ морскихъ у с т ь я х ! , гдѣ смѣшивается п р ѣ с -
н а я и соленая вода, с м е ш а н н ы м и . Разсмотримъ ближе нѣкоторыя 
ЯВЛеііІЯ, ПРОИСХОДЯЩАЯ При ЭТИХ! о т л о ж е н і я х ! . 

О т л о ж е н і е г р а в і я . Бслѣдствіе изыѣненій в ! количестве воды и 
в ! у с л о в і я х ! теченія р е к ! , р ѣ ч н ы я о т л о ж е н і я никогда не представ
л я ю т ! такого правильнаго и одинаковаго наслоепія на значительном! 
протяженін , какое замечается въ морскихъ или о з е р п ы х ъ осадкахъ; они 
скорее всегда н е п р а в и л ь н ы , к а к ъ это показано на чер. 86. Эта 
неправильность зависитъ о т ъ с л а б ы х ! измененій в ъ направленіи и 
силе несущаго и х ! потока. Т а к ! к а к ! с в е р х ! того горные ручьи, 

песущіе валуны в ! главную доли-
Чер. 86. 

Разрѣзъ рѣчныхъ отложеніГг. 

ну, имѣютъ большее паденіе, ч е м ! 
р е к а в ! главной долине, и т а к ! 
к а к ! горные ручьи впадаютъ сбо
ку , то при с о в м е с т н о м ! дѣйствіи 
ручья и р е к и идущій изъ р у ч ь е в ! 
гравій д о л ж е н ! отложиться на 
т о м ! же берегу, где в п а д а е т ! ру
чей, но ниже этого устья , и рас
положиться в ! виде конуса, обра-
щеннаго основан іем! к ! низовью 

р е к и . Это служит! н а ч а л о м ! отмелей и з ! грав ія , который , смотря 
по р а з м е р а м ! , у к л о н я ю т ! р е к у к ъ другому берегу. Вслѣдствіе этого 
п р о и с х о д и т ! в о л н о о б р а з н о е или и з в и л и с т о е т е ч е н і е р е к и , чему 
способствуют! также образуемые в ъ р е к а х ъ конусообразные наносы 
грав і я , который располагаются попеременно, на и з в е с т н о м ! другъ 
отъ друга разстояніи. По той же причине высокіе берега или такъ 
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называемый д и л ю в і а л ь ш я террасы большихъ рѣкъ получаютъ совер
шенно своеобразный очортапія, а именно повторяющееся взаимное 
пересѣченіе к р и в ы х ъ круглой Формы. Так ія дугообразная б е р е г о в а я 
линіи, какія нредставляетъ Рейнъ въ долпнѣ между Вазелемъ и Б ш і -
геномъ (чер. 87 ) , -—ничто иное, к а к ъ вогнутости береговъ прежняго 
извилистаго теченія Рейна до регулированія его русла . 

При каждомъ возвышеніп воды 
въ р ѣ к ѣ , при чемъ увеличивается 
и скорость теченія , прибрежпыя 
отмели изъ грав ія перемещаются 
къ низовьямъ долины. І Іаконецъ 
подъ постоянно выравнивающимъ 
дѣйствіемъ воды на рѣчпое дно, 
вслѣдствіе пеирерывнаго удаленія 
водою легкаго ила, песку и мел
к а я ГрЭВІЯ, ВСЛѣДСТВІе уПОПНагО ^ - ^ - - « ы с о к і й бероі-т. Рейна; а - Ь , c - d , 

1 ' n i l Е—1 црежшн извилины рѣки; v — s регу-

ПОСТОЯНСТВа ВЪ КОЛИЧеСТВѣ ВОДЫ лпроваішое русло Рейна. 

и скорости, начпнаетъ устанав
ливаться некоторая правильность въ сортировке грав ія , въ р а з 
м е щ е н а его относительно береговъ и русла долины, въ располо
ж е н а и в ъ р а з м ѣ р а х ъ въ длину, ширину и высоту о т м е л е й г р а в і я , 
а также и относительно глубины русла долины, какъ это превосходно 
объяснилъ Г р е б е н а у на канализированной части Рейна отъ Эльзас
ской граиицы до Гермерсгейма (чер. 88). Среднее разстояніе между 
мелями изъ грав і я , расположенными попеременно па обоихъ берегахъ 

Чер. 8S. 

Отмели гравіп на Рейігіі. 
s—t таліівегь; 1с—отмели. 

(левомъ—баварскомъ , и правомъ—баденскомъ) , простирается на каж
домъ берегу до 2000 метровъ . Между этими мелями изъ гравія изви
вается т а л ь в е г ъ , т . е. соедппптелыіан линія , проходящая чрезъ 
места наибольшей глубины и наибольшей скорости воды, или иначе 
лииія с у д о х о д н а я пути въ малую воду. Въ т ѣ х ъ м ѣ с т а х ъ , гдѣ т а л ь -
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вегъ наискось пересѣкаетъ соединительную линію двухъ мелей изъ 
гравія , слѣдующихъ другъ за другомъ на томъ и другомъ берегу, 
глубина Фарватера наименьшая. Кромѣ того наблюденія показали, 
что среднимъ числомъ необходимъ періодъ времени в ъ 7 ' / 4 л ѣ т ъ для 
того, чтобы мель изъ грав ія , подвигаясь впередъ, достигла другой 
ближайшей мели, лежащей на томъ же берегу по теченью р ѣ к и . Въ 
половину этого неріода, т. е. чрезъ 3% года каждая т а к а я отмель на 
столько подвигается вдоль берега, что кривая тальвега принимаете 
совершенно противоположное направленіе. 

Въ р ѣ к а х ъ , несущихъ съ собою большія массы валуновъ и отла-
гающихъ ихъ недалеко, вслѣдствіе быстраго измѣненія паденія, про
исходитъ постепенное возвышеніе русла; наконецъ вода прорываете 
берегъ, измѣняетъ свое направленіе , образуете новые рукава и угро
ж а е т е материку затоялеиіемъ. Если такая опасность будетъ устра
нена, какъ напр. по теченію рѣки По, в ъ Ломбардекихъ р а в н и н а х ъ , 
пскусствеипыми плотинами, которыя не только охраняютъ мѣстность 
отъ затопленія, по в ъ то-же время служатъ для правильнаго ороше-
нія низменностей, то рѣка протечете паконецъ область наводненія 
между высокими плотинами. У Но эта плотина, устроенная отчасти 
самою природой, отчасти искусственно, т а к ъ высока , что при пере
ходе чрезъ нее у Феррары н а п р . , приходится просто взбираться 
на холмъ. 

О б р а з о в а н и е д е л ь т ъ . Озера, прерывающія теченіе р ѣ к ъ , дейст
в у ю т , какъ Фильтрующій б а с с е й н ъ . Наносимый рѣкою матеріялъ 
накопляется конусомъ при впаденіи въ озеро, вытекающая же изъ 
озера вода свѣтла и свободна отъ наноса (чер. 89;. Образованный 
наносами конусъ постепенно увеличивается и наконецъ выполняете 

Чер. 89. 

все дно озера . .Вслѣдствіе этого глубина озера постепенно уменьшается 
и наконецъ озеро пересыхаете. . На мѣсто отдѣльныхъ , терассами 
расподоженвыхъ озерныхъ бассейновъ, вода которыхъ изливалась 
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свободным! отъ наносовъ потокоиъ в ъ ближайшій болѣе глубокій 
б а с с е й н ъ , — п о я в л я е т с я съ течепіемъ времени сплошная рѣка , влеку
щая за собою насосы. Такова исторія почти в с ѣ х ъ рѣкъ и долинъ . 

То, что происходить въ озерахъ , совершается и съ осажденіем! 
матеріала при впаденіи р ѣ к ъ въ м о р е , только въ гораздо болынемъ 
р а з м ѣ р ѣ , причемъ большею частію въ морѣ осаждается только песокъ 
и илъ, т а к ъ к а к ъ всѣ крупныя вещества отлагаются по теченію самой 
р ѣ к и . Такого рода отложеиія въ озерахъ и въ морскихъ устьяхъ р ѣ к ъ 
называются д е л ь т а м и , потому что онѣ большею частію треугольной 
Формы, следовательно н а п о м и н а ю т ! греческую букву дельта Д . Осно-
вапіе треугольника обращено къ морю, вершина къ материку. Рейиъ 
н а п р . , о б р а з у е т ! дельту при своемъ впаденіи въ Боденское озеро, 
Волга и Уралъ при устьѣ своемъ въ Каспійскомъ ыорѣ. Наиболѣе 
совершенное образоваиіе дельты замечается въ устьѣ б о л ь ш и х ! р ѣ к ъ , 
которыя впадаютъ вч. море, не имѣющее приливовъ . Въ этихъ м о р я х ! , 
вслѣдствіе соединенной деятельности р ѣ к и и моря , образуются об
ширный площади ила, прорезанный цѣлою сі\тыо рукавовт, и несу-
щія х а р а к т е р ! преимущественно того рода осаждепій, которыя н а з ы 
ваются с м е ш а н н ы м и . Такова д е л ь т а Нила (чер, 90), з анимаю
щ а я площадь в ! 400 геогр. миль, дельта Дуная при впаденіи в гь Чер
ное море, дельта По при виаденіи въ Адріатическое море, наконецъ 
дельта Роны, Рейна , Ганга, Миссисипи и т . д. 

Чер. an. 

Дельта Нила. 

"Следуетъ обратить вниманіе еще на т о , что р ѣ к и , впадающія в ъ 
МОрЯ С ! СИЛЬНЫМ! ПрИЛИВОМ! И. ОТЛИВОМ! ИЛИ С ! СИЛЬНЫМИ МОрСШШИ 

теченіями, не о б р а з у ю т ! дельтъ . У у с т ь е в ! Амазонки и Ориноко т а -
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кихъ образованііі пѣтъ потому, что экваторіальное теченіе овладе
вает!, массой ила э т и х ъ р ѣ к ъ и увлекаетъ его па ндоскіа берега 
Мексики и Техаса, а частью разиоситъ его по дпу океана. Въ усть-
я х ъ этихъ рѣкъ образуются такъ называемый э с т у а р і и или о т р и 
ц а т е л ь н а я д е л ь т ы , о которыхъ рѣчь будетъ впослѣдствіи . 

.И. СОЛЯНАЯ ВОДА: СОЛЯНЫЙ ОЗЕРА И МОГК. 

С о л я н ы я озера . Извѣстенъ ФЭКТЪ, подтверждающійся во в с ѣ х ъ 
частяхъ с в ѣ т а , что въ озерахъ съ притоками, но безъ истоковъ, вода 
соленая. Притоки постоянно приносятъ понемпогу соли, которая остает
ся въ озерѣ при испареніи воды, отчего вода въ бассейпахъ стано
вится, все солонѣе. М е р т в о е м о р е въ Палестинѣ, не пмѣющее ис
токовъ но нричинѣ низмеинаго положенія местности (на 392 метра 
ниже уровня Средиземная моря) , питается водою Іордапа, содержа
щей въ себе въ 3 . j раза болѣе солей нежели Темза, и потому вода 
Мертваго моря представляетъ почти насыщенный соляной растворъ , 
удельнаго вѣса в ъ 1 . а з , заключающій въ себе 24 . а процента твер
ды хъ веществъ (изъ которыхъ 7., процентовъ поваренной соли), 
такъ что ж и в о т н а я не могутъ въ ней жить . По берегамъ осаждается 
соль. Весьма поучительный примеръ представляетъ Киргизская степь 
между Волгой, Аральскимъ озеромъ и Каспійскимъ моремъ. Вся почва 
вдоль Каспійскаго моря отъ Волги до Терека составляет! , соляную 
степь, и на столько пропитана солью, что тамъ ростутъ только солон
ч а к о в а я растепія , каковы: Artemisia maritima, Salicornia herbacea, 
Uredo salicorniae и др. Самое замечательное въ этой местности соля
ное о з е р о — Е л т о и с к о е по левому берегу низовьевъ Волги; оно до
вольно мелкое, всего отъ 2-хъ до 4-хъ Футовъ глубины и 7 миль 
в ъ окружности, съ 8 впадающими къ него реками , содержащими соль. 
Вода этого озера съ удѣльнымъ вѣсомъ в ъ 1 . „ содержит!. 28 . 8 про
центовъ солей, следовательно она составляетъ насыщенный соляной 
растворъ . Летомъ оно насыщается преимущественно хлористой маг -
пез іей , которая больше растворима в ъ теплой воде , чемъ въ холод
ной, но за то осаждаетъ Поваренную соль 1 на дно не г л у б о к а я озера. 
Елтоиское озеро удовлетворяетъ большей части спроса на соль въ 
Россіи. Горная возвышенность Тибета также изобилуете соляными 
озерами. Замечательное соляное озеро в ъ Северной А м е р и к е — б о л ь 
ш о е с о л я н о е о з е р о въ области мормоповъ на западъ отъ скалистыхъ 
горъ , в ъ 14 гоограФ. миль длины, (і—7 миль ширины. Въ него впада
ете несколько речокъ и значительная р е к а Биръ-риверъ . По Фремону 
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это озеро виолиѣ насыщено хлористымъ натріемъ. Соляный озера и 
соляиыя степи находятся также въ Африкѣ и Австраліи , гдѣ недоста
ток'!» къ пресной водѣ т а к ъ сильно з а т р у д н я е т ! иаслѣцованія и х ъ 
внутренних* с т р а н ъ . 

Море . Морская вода солона. Растворенныа въ ней соли т а к ъ мало 
мѣняются в ъ количестве и свойствахъ своихъ , что составъ морской 
воды можно считать почти постоянпымъ. При удѣльномъ в ѣ с ѣ в ъ 
І . 0 . і 7 вода о т к р ы т ы х ъ морей содержитъ среднимъ числомъ 3.^ про
цента солей, а пмеипо, по анализу Б и б р а , вода Тихаго океана 
содержитъ: 

Хлористаго патр ія . 9 
*-Vi 

или в ъ процецтахъ солей: 7 3 . „ 
Хлористой магнезіи O.u 1 1 . « 
Хлористаго калія O.,o a з.« 
Сѣрнокисл, извеет. о - » л 
Сѣрнок. магнезіи 0 . 9 , j) » » 5 . 9 7 

и очень малыя количества бромпетаго н а т р і я , бромистой магнезіи 
( 0 . 0 0 2 ) , углекислой извести съ углекислой магпез іею ( 0 . ц 2 5 ) и іоди-
с т ы х ъ солей. 

Мѣстныя колебапія въ содержаиіи соли въ моряхъ обусловливаются 
сильнымъ испареніемъ нѣкоторыхъ з а м к н у т ы х ъ морей, таяиіемъ боль
ш и х ! массъ льда в ъ полярныхъ странахъ и притокомъ обильныхъ 
водою р ѣ к ъ къ морскимъ берегамъ и в ъ нѣкоторыя бухты. Среди
земное море, и а п р и м ѣ р ъ , которое окружено теплыми материками и 
п о д л е ж и т ! сильному нснаренію, содержитъ несколько болѣе соли, 
отъ 4 до 4 1/s°/o5 П Р И удѣлыюмъ в ѣ с ѣ в ъ l . m . Оно обратилось бы 
въ соляное озеро, если бы Гибральтарскій проливъ былъ з а к р ы т ь . То
же представляетъ и Красное море, не принимающее ни одной р ѣ к и . 
Черное же море, напротив'!, того, и Балтійское с о д е р ж а т ! гораздо мень
ше соли ( 1 . „ процеі і . , съ уд. вѣсомъ въ 1 . 0 U ) , ибо въ оба эти бас
сейна впадаютъ зиачителыіыя р ѣ к и , т а к ъ что прѣсной воды прите
кает!, гораздо болѣе того , чѣмъ сколько ее испаряется . 

П о л у с о л е н а я вода в ъ устьяхъ болынихъ р ѣ к ъ называется с м е 
ш а н н о ю . Въ такой воде не могутт. существовать нѣкоторыя ж и в о т н ы я , 
к а к ъ напримѣръ каменистые кораллы, что имѣетъ весьма большое 
значеніе в ъ геолог іи . Т а к ъ по находимымъ въ древиѣйшихъ палеозой-
скихъ слояхъ окамѳігѣвшимъ коралламъ з а к л ю ч а ю т ! , что море уже 
вт. самые первые періоды с у щ е с т в о в а л а земли содержало воду па-
столько же соленую, к а к ъ в ъ настоящее время . 

О б р а з . о в а н і е г и п с а и к а м е н н о й с о л и . Е с л и прѣсная вода обра
з у е т ! известковые осадки, то въ соляной воде следуетъ искать 
причины образоваиія многочисленных! отложепій гипса, ангидрита 
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и каменной соли въ пластахъ земли. Но эти отложенія могутъ 
оказаться только тамъ , гдѣ морская вода въ з а м к н у т ы х ъ б у х т а х ъ 
или бассейнг.хъ путемъ испаренія постепенно обращалась въ на 
сыщенный соляной растворъ . Еслибъ испарился цѣлый о к е а н ъ , сред
няя глубина которого принимается въ lä.ООО Футовъ, то дно его 
должно бы покрыться могучим* пластом* , средним* числом* в * 
850 Футовъ, состоящим* преимущественно и з * гипса , поваренной 
соли, глауберовой соли и горькоземястой; притом* соли эти долж
ны бы были осаждаться въ извѣстиой послѣдовательности по степени 
своей растворимости, совершенно т а к * же какъ при искусствен
н о м * процессѣ испаренія разеоловъ в * солеварнях* . Обыкновенно 
различают* въ солеварнях* троякаго рода соли. Въ первом* преобла
дает* сѣрнокислая известь (гипсъ) , которая , какъ трудно растворимая 
соль, осаждается прежде в с ѣ х * (въ чистой водѣ растворяется едва 
20 частей гипса на 1 ООО0 частей воды). Между солями втораго рода 
выдѣляется главным* образом* новарепная соль и наконец* въ 
растворѣ остаются только наиболѣе легко растворимый соли калія 
и магнія, т а к * называемый соли маточнаго разеола . Б е з * сомнѣнія , 
подобным* же образом* образовались залежи гипса и каменной соли 
частью и з * соляных* озер* , частью и з * морских* б у х т * , с * сла
бым* притоком* воды и сильным* испареніемъ. 

Такое воззрѣпіе на образовапіе гипсовых* и с о л я н ы х * залежей въ 
пластах* земли блистательно оправдывается составом* замѣчательной 

С т а с Ф у р т с к о й з а л е ж и 
Чер. 91. С 0 Л И 5

 в ъ 4 м и л я х * южнѣе 
Магдебурга въ Пруссіи, 
которую поэтому мы и 
раземотримъ ближе (чер. 

, 9 1 ) . Іѵь открытого этой 
могучей залежи послу
жил* слабый соляной 
источник*, открытый бу-
реніем* в ъ 1856 году. 
Подъ пестрым* песча
ником*, известняком* и 
икряным* камнем* ока-

Разрѣ;іъ еоляной залежи Стасфуртъ-Шбнебекъ въ з а Л С Я , НЭ Глубипѣ 800 
Прусеіи. футов*, покров* и з * ан-

Паденіе отъ 23 до 83 градусов*. ГИДриТЦ ВО 150. ФутОВЪ 

толщины,превратившійся 
с* поверхности въ гипсъ, а подъ нимъ собственно соляная задежь , 
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толщину которой считаютъ въ 1.035 ф у т о в ъ . до основанія же ея 
не дошли на глубинѣ отъ 1.800 до 1.900 Футовъ. Но химическому 
составу различаютъ в ъ этой залежи слѣдующіе четыре пласта, начиная 
снизу: 

I . П л а с т ъ к а м е н н о й с о л и , в ъ 800 Фут. толщины; онъ состоитъ 
и з ъ 1—6 дюймовыхъ сильно пзвилистыхъ слоевъ чистаго хлористаго 
натрія . р а з д ѣ л е и я ы х ъ между собою прожилками ангидрита не свыше 
Ѵд дюйма толщины. Каждый слой, но видимому, с о о т в е т с т в у е т е годич
ному осаждонію соли: следовательно на образование всей залежи по
требовалось около 2000 л ѣ т ъ . 

I I . П л а с т ъ п о л и г а л и т а въ 113 Фут толщины изъ нечистой к а 
менной соли, съ прожилками полигалита (полигалитъ =» 2СаО. SO, 
- j -Mg 0 . S 0,-f-K 0. S0 f t-(-2H0) и съ другими легко растворимыми ве
ществами. 

I I I . П л а с т ъ к и з е р и т а , въ 120 Ф. ТОЛЩИНЫ; кромѣ каменной соли 
п р е о б л а д а ю т в ъ немъ сѣрнокислыя соединеція (кизерите = MgO . S0 3  

+ НО. горькоземистая соль = MgO S0 3 + 7HO). 
I V . П л а с т ъ к а р н а л и т а , въ 80—130 Ф. ТОЛЩИНЫ, сложная смѣсь 

каменной соли, горькоземистой соли и легко расплывающихся кал іе -
в ы х ъ солей ( т а к ъ называемых! , солей маточнаго разсола: карналита>= 
SMgGl + KGl + HO, CTac*ypTHT'b=2(3MgO . 4 B 0 3 ) + M g C l + H0, сильвина 

или каліевой соли = KCl, каинита = в | Q } S 0 8 - f 4 j | a jCl + 15 H 0 ; 
тахгидрита = 2MgCl + CaCl + 12H0, соли особенно легко расплы
вающейся) . 

Такимъ образомъ СтасФуртская соляная залежь по видимому про
изошла отъ такого же спокойнаго процесса испаренія , какой мы 
видимъ и въ настоящее время на берегахъ Мертваго моря , в ъ 
Елтонскомъ о з е р ѣ и по берегамъ Средиземнаго моря . Не смотря 
на то , что в ъ другихъ соляныхъ з а л е ж а х ъ заключается только 
одна составная часть морской в о д ы — п о в а р е н н а я соль, эта же з а 
лежь з а к л ю ч а е т е в с ѣ соли, которыя только были нѣкогда раство
римы въ м о р ѣ , даже самыя расплывагощіяся , при томъ онѣ н а 
слоились по степени своей растворимости. Что касается до того , 
что легко растворимый соли маточнаго разсола т а к ъ рѣдко в с т р е 
чаются в ъ слояхъ земли и въ весьма иемногихъ соляныхъ з а 
лежахъ , то это объясняется ихъ легкою растворимостью, благо
даря которой о н е или не у с п ѣ в а ю т ъ осесть или же осевъ в ы щ е 
лачиваются , к а к ъ это по видимому и происходите въ соляныхъ 
штокахъ Альпъ и большею частію также в ъ Карпатскихъ соляныхъ 
з а л е ж а х ъ . 
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Особенно богата каменного солью Австро-Вспгрін, гдѣ соль закяю-
чается въ тріасовой Формаціи сѣверныхъ Алыіъ и въ третичной Форма-
ціи у сѣверной и южной подошвы Карпатскихъ горъ. Всего добывается 
каменной и выварной соли 90,278 мил. центнеровъ. 

С о л я н ы е ш т о к и А л ь п ъ . Залежи соли въ Альнахъ (въ Тироли, 
Штейермаркѣ, Баваріи и верхней Австріи, въ Ишли и Г а л ы н т а т ѣ 
чер. 02) имѣютъ видъ н е п р а в и л ь н ы х ! , штокообразныхъ массъ , которыя 
съ поверхности несколько выщелочились, Соляные штоки прикрыты 

Разрѣзъ соляной горы блііаъ Гальштата. 
s—залежь соли; 1—покровъ; d—кровельный извоегішкъ; j—юрский изнсетішкъ. 

слоями глины съ примѣсыо соли и гипса. Глубина , до которой 
простираются соляные штоки, пеизвѣстна . Соль зерниста , рѣдко 
волокниста, обыкновенно с ѣ р а я , часто даже красноватая , рѣже голу
бая. Въ качествѣ второстепенных!, матеріаловъ встречается горькая 
соль, глауберова соль, апгидритъ, гипсъ , полигалитъ , и, какъ боль
шая рѣдкость , каипптъ. Въ соляпыхъ горахъ Альпъ пе з аметно ясиаго 
напластовапія , по часто представляется полосатость, велѣдствіе че-
редованія в ъ окраскѣ тонкихъ слоевъ. Только чистая соль в ы л а м ы 
в а е т с я прямо кусками. Нечистые пласты соли в ы щ е л а ч и в а ю т с я , и 
такой искусственный разеолъ , содержаний отъ 1 С — 2 7 % соли, прово
дится въ солеварни, где и получается выварная соль. 

З а л е ж и с о л и в ъ • К а р п а т а х ! . Издавна уже иввѣстпо обиліе 
каменной соли и соляпыхъ источниковъ по обоимъ склопамъ Карпа-
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тоігь. Иа сѣвсрномъ склоне , а имошю иоде Величкой « Бохніей н а х о 
дятся почти неисчерпаемый массы соли. Б л и а ъ Величии (чер. соль 
находится на глубине 20 саженъ . Сверху з а л е г а е т ъ дилювій в ъ 
0 саж. т о л щ и н ы , з а т ѣ м ъ слѣдуетъ мергель , гипсъ , соляная глина 

Чер. 93. 

Разрѣаъ оолпішхт. копей Величкн. 

a—еѣрый мергель; b—солннап глина; с—песчанистая соляпая глппа; d—мергель 
сь аигидрптомъ; е—слоп песчаника; I*—гнѣзда зеленой соли; g —средппя яалегкъ 
соли; h—нпікппн аалежъ солп; і—пласты дилювіальпой глшга и сыиучихъ пеекппъ. 

я соль. Соляныя ломки простираются иа 80 миль длины. Р а з л и ч а ю т ъ 
три рода соли, расположенные тремя ярусами другъ на друге : сверху 
з е л е н а я с о л ь , крупно-кристаллическая и даже зернистая , большего 
частію сѣраго ц в ѣ т а ; подъ нею и г о л ь ч а т а я с о л ь короткими палоч
ками н даже зернами, темносѣраго ц в ѣ т а , з а к л ю ч а е т е раковины мол-
люсковъ , ФораминиФеръ и кораллы, иногда даже в с т р е ч а ю т с я в ъ пей 
шишки хвойныхъ и куски бураго у г л я . Видоизмѣнеаіе этой соли со
с т а в л я е т е т а к е называемая трескающаяся соль, которая , по миѣпію 
Г. Розе , содержите сжатые г а з ы . Соляной глиной и ангидритомъ от
деляется отъ этой залежи нижиій я р у с ъ . Заключающаяся въ немъ 
соль мелко и крупно зернистая светлосераго ц в е т а и содевжитъ са
мую незначительную часть примесей. 

Зеленая соль о б р а з у е т е отдельный г н е з д а въ верхнихъ п л а с т а х ъ , 
величиною отъ одпого кубическаго Фута до н е с к о л ь к и х ъ т ы с я ч е куб . 
сажене , п о э т о м у в е верхнихе п л а с т а х е производится своеобразная 
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каиерная ломка (чер. 94). Соль среднихъ пластовъ залегаетъ уже 
небольшими Флецами, но сплошными, весьма длинными и широкими. 

Соль нижнихъ пластовъ со
ставляете сплошное и весьма 
однородное отложеніе тол
стыми и обширными Флеиа-
ми. Зальбанды этихъ залежей 
соли обыкновенно образуете 
ангидрптъ. 

Другая с о л я н а я к о п ь 
К а л у ц ъ , въ восточной Га-
лиціи, пріобрѣла большое 
зиаченіе въ послѣдніе годы, 
такъ какъ въ ея весьма мощ-
п ы х е п л а с т а х ъ соли откры
т ы мѣсторождѳнія чистой ка-
ліевой соли или сильвина и 
каинита . Сильвине тамъ 
большею частію краснова-
таго ц в ѣ т а , или, находясь 
вмѣстѣ съ голубой камен-
пою солью, молочно бѣлаго 
ц в ѣ т а , а каинитъ желтова
та го ц в ѣ т а . Эти соли добы
ваются съ 1867 года. 

М е х а н и ч е с к о е д ѣ й с т в і ѳ м о р я . Приморскому жителю рѣдко при
ходится видѣть поверхность моря гладкою, спокойною. Оно почти по
стоянно находится въ движеніи, и только вслѣдствіе движенія воды 
океанъ действуете каке механическая сила. Море приводится в е 
движеніе: 1) общею системою м о р с к и х ъ т е ч е н і й ; 2) п р и л и в а м и и 
о т л и в а м и ; 3) в е т р о м ъ и б у р е ю ; 4) з е м л е т р я с е н і е м ъ . Движеиіе 
воды при этомъ бываетъ либо колебательное (волнообразное) , либо 
поступательное, 

О морскихъ теченіяхъ уже была речь въ первой части этого 
сочиненія. 

П р и л и в ъ и о т л и в ъ . Уровень моря представляете правильно пе-
ріодичеекія колебанія. Въ теченіе почти шести часовъ вода подымается 
у береговъ, это п р и л и в е , з а т е м ъ въ теченіе с л е д у ю щ и е шести 
часове она снова опадаете , это о т л и в ъ . Въ открытомъ море не 
заметно такого возвышенія и пониженія воды. Ежедневно два раза 
случается к а к ъ приливъ, т а к ъ и отливъ , или, иначе г о в о р я , два раза 

Чср. 95. 
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бываетъ высокая вода и два раза н и з к а я . Періодъ э т и х ъ двойныхъ ко-
лебаиій длится не ровно сутки , а среднямъ числомъ 24 часа, оОмин. и 
28 сек. , что вполпѣ с о о т в ѣ т с т в у е т ъ промежутку времени между двумя 
последовательными кульминаціями л у н ы . Поэтому прпливъ наступа
етъ чрезъ 12 ч а с , 2ö мин. и 14 сек . иослѣ предшествугощаго, и 
следовательно ежедневно на .'->0 минутъ позднѣе предъидущаго дня. 

И з в е с т н о , что приливы и отливы объясняются притяженіемъ земна
го шара къ солнцу и лунѣ *.'. 

Сильные приливы происходят ! при полнолуніи и новолуніи , 
вслѣдствіе совокупнаго дѣйствія солнца и луиы; слабые приливы иа-
с т у п а ю т ъ . в ъ первую и послѣдпюю четверть . І и н і и , соединяющія мѣста 
одновремениыхъ приливовъ, называются и з о р а х і я м и (изорахичѳскія 
карты У э в е л л я ) . По теоріи Уэвелля, которая в ъ последнее время не 
безосновательно оспаривается , начало приливныхъ волпъ находится 
въ Южномъ о к е а н е . Отсюда движеніе волнъ должно распространять 
ся на западъ чрезъ Индейскій океанъ и в о к р у г ъ мыса Доброй Надежды 
къ Атлантическому океану. 

Высота прилива заниситъ отъ м е с т н ы х ъ условій. Въ Тихомъ океане 
прпливъ достигаетъ 2 — 3 Футовъ, въ Атлантическом!, о к е а н е у 
Испаискихъ береговъ до 12 Фут., у з а п а д н ы х ! береговъ Франціи — 
18 Фут., и на столько же при устьѣ Темзы. Ирилинныя волны дости
г а ю т ! громадной в ы с о т ы , когда вгоняются въ бухты, и тамъ какъ будто 

*) Притяженіе солнца н луны дѣйствустъ противоположно спдѣ тяжести. Р а з 
ница въ иритяженіи водяной оболочки земли луною и центра зеияаго шара 

1 
составляетъ только ^ І Щ Щ Щ " " И Л Ь 1 тяжести, между тѣмъ какъ дѣйствіе притяженія 

солнца на водяныя частицы въ 17—ІЯмилліоновъ разъ слабѣе силы тяжести, дѣй-
ствующей въ противоиоложномъ направленін. Даже въ т ѣ х ъ случапхъ, когда 
солнце и луна дѣйствуютъ одновременно, водяныя частицы прилива становятся 

1 
легче только на - ,„, „„ . , „ - , сравнительно съ частицами одновременная съ яимъ 
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отлива, удаленнаго на 90". Такимъ образомъ разнида уровня, производимая прямымъ 
дѣйствіемъ притпікенія была бы незамѣтна. Но выходитъ совершенно иное, если 
принять въ разсчетъ разлпчіе въ направлении силы иритнженія порад іусамъ зем
наго шара, дѣйствугощей на все полушаріе земли, и и х ъ г о р и з о н т а л ь н ы я 
с л а г а ю щ і я, которымъ вовсе не противодѣйетвуетъ сила тпшеети въ 1 il мплліо-
новъ разъ большая. Этимъ горпзонтальнымъ слагающиыъ притяжеиіи могутъ 
едѣдовать во* частицы воды до самаго дна морскаго, я тогда весьма слабое го
ризонтальное движепіе ИТОГО рода со всѣхъ сторонъ слагается такъ, что вода за-
м'втиыыъ образомъ вздымается. Отсюда слѣдуетъ такие , что въ небольшихъ бас-
сейнахъ не замѣчается самостоятельна го прилива, потому что не существуете» 
разности въ направленіи притягательныхт, силъ солнца и луны и въ направле-
иін дѣйствія тяжести. 



етьониютои; такъ въ Вристольскомъ кнналѣ они поднимаются на 40— 
SO Фут.; въ задней части налива Фу иди на югоиисточпомъ берегу бри
танской Сѣверноіі Америки на 00—70 Футовъ. Во в н у т р е н н и х ! мо-
р я х ъ , какъ въ Средиземном!, морѣ, въ Балтійскомъ и Мексиканском!, 
з а л и в ѣ , морскіе приливы мало замѣтны. Если волны прилива прони-
каютъ въ тѣсныя бухты или въ устья болыпихъ р ѣ к ъ , к а к ъ иапр . 
Ганга , Амазонки н т. п . , то происходятъ ириливныя теченія и если 
къ тому же вѣтеръ дуетъ въ одномъ направлении съ теленіемъ, про
исходятъ наводпенія, которыя направляются противъ течеиія рѣки 
иногда со скоростью 30 морскихъ миль въ часъ , т . е. со скоростью 
э к с т р е н н а я поѣзда желѣзной дороги, образуя водяныя стѣны отъ 
l ä — 2 0 Футовъ высоты, которыя разрушают! , все, что находится на 
ихъ пути. При отлпвѣ течепіе происходитъ въ обратном!, направ
лен! и. 

В о л н ы . Въ колебательном!, движеніи приливпыхъ волпъ прини
маете участіе вся масса воды океана вплоть до наибольшей глу
бины; волнообразное же движепіе, происходящее отъ в о з д у ш н ы х ! 
теченій (вѣтра и бури) касается преимущественно верхнихъ слоевъ 
воды и не доходите глубже 60—100 сажепъ . На чертежѣ 98 изобра

жена родъ движепія водя
ныхъ частицъ , а также про
филь волпъ , которыя всегда 
круче со стороны обращенной 
противъ в ѣ т р а . Высота п дли
на волнъ з а в и с и т е отъ глу
бины и площади той массы 
воды, на которую дѣйствуетъ 
движущая масса воздуха, а 
также отъ напряженности и 

продолжительности этого дѣйствія . Представленіе о высотѣ волнъ 
при сильныхъ буряхъ зачастую крайне преувеличено. Въ открытом!, 
морѣ волны рѣдко д о с т и г а й т е болѣе 25 Футовъ в ы с о т ы , даже при 
сильныхъ буряхъ; самыя высокія волны, которыя наблюдали у мыса 
Доброй Надежды или у мыса Горнъ при сильномъ и продолжи-
тельпомъ западномъ и сѣверо-западномъ в ѣ т р ѣ , доходили до 30—40 
футовъ высоты, считая ее отъ гребня волны до самой низкой точки 
подошвы волны. Скорость п о с т у п а т е л ь н а я движеиія высокихъ волнъ 
составляете отъ 20 до 30 Футовъ въ секунду. Длина волнъ (раз-
стояніе между двумя водяными горами) в ъ открытомъ морѣ дости
г а е т е часто 1000 — 2000 Футовъ. Прямое слѣдствіе волнообраз
н а я движенія морской воды, п р о и з в е д е н н а я в ѣ т р о м ъ , составляете 

чер. я;;. 



п р и б о й в о л н ! (чер. 96), который болѣе или менѣе проявляется по 
всѣмъ открытымъ морскимъ берегамъ, при ч е м ! главпымъ образомъ дей
с т в у е т ! механическая сила в з в о л н о в а н н а я моря. Глыбы в ѣ с о м ! до 800 
ц е н т н е р о в ! сдвигаются силою этого прибоя. П о д ! волнами, прибиваю
щими к ! берегу, происходитъ всегда нижнее теченіе отъ берега къ морю 

Чер. 96. 

Н а в о д н е н і я . Сильный сотрясенія земли, поражающія ирибрежпыя 
страны, н а р у ш а ю т ъ , какъ мы уже говорили объ этомъ выше, равно-
вѣсіе моря. Нарушеніе этого равновѣсія обыкновенно в ы р а ж а е т с я 
прежде всего в ъ непродолжительному но быстромъ возвышеніи моря 
у береговъ, одновременно съ толчкомъ, или вслѣдъ за нимъ. За т а к и м ъ 
непосредственнымъ дѣйствіемъ толчка н а с т у п а ю т ! к о л е б а т е л ь н ы й 
в о л н ы , дѣйствіе которыхъ проявляется в ъ періодическомъ отступав 
ш и моря отъ берега и въ слѣдующемъ з а т ѣ м ъ патискѣ волнъ съ с т р а ш 
ною силою на берегъ; на морѣ же колебанія распространяются с ъ 
необычайною скоростью концентрическими волнами по всѣмъ н а -
правленіямъ и проявляются даже у самыхъ отдаленныхъ морскихъ 
береговъ въ періодическихъ наводнеиіяхъ и отступлеиіяхъ моря отъ 
берега, часто чрезвычайно р а з р у ш и т е л ь п ы х ъ . Наводяеніе , вызванное 
землетрясеніемъ, было особенно велико и хорошо описано при опусто-
шительномъ землетрясеиіи в ъ Перу, 13 августа 1808 г . Ц е н т р о м ! этого 
землетрясенія с л ѣ д у е г ь считать г о р о д ! А р и к у , откуда пошло павод-
неніе, которое между 13 и 16 числами августа успѣло распространиться 
по всему Тихому океану, со скоростью 200—400 морскихъ миль в ъ 
часъ , (смотря по глубинѣ м о р я ) , ощущалось у береговъ Новой Зеландіи, 
Австраліи и Япоиіи и произвело самое сильное опустошеніе на миого-
числеииыхъ островахъ Тихаго океана. При этомъ волиеніи отъ земле-
трясенія сдѣланъ былъ весьма интересный выводъ, что скорость по
с т у п а т е л ь н а я движенія в о л н ъ , происшедшихъ отъ землетрясеиія, была 
совершепно такая же, какъ скорость распространепія волнъ въ Тпхомъ 
океапѣ при п р и л и в а х ъ , происходящих! отч, притяженія луны. 

О о щ е е і і е і і л о н ѣ д ѣ п і е . lî) 



М е х а н и ч е с к о е д ѣ й с т в і е м о р с к и х ъ в о л п ъ .и м о р с к и х ъ т е ч е -
н і й п р о я в л я е т с я т а к ъ ж е , к а к ъ и д ѣ й с т в і е р ѣ к ъ , в ъ в ы м ы -
в а н і и , п е р е н е с е и і и и о т л о ж е н і и . 

Р а з р у ш а ю щ е е и у н о с я щ е е дѣйствіѳ моря наиболѣе сильно на под-
яѣтрепной стороиѣ о с т р о в о в ! и материковъ, по морскиагь берегамъ, 
подвержепнымъ сильному прибою волнъ . Такіе берега большею частью 
к р у т ы , тогда какъ тѣ берега, у к о т о р ы х ъ происходить осажденіе, 
п л о с к и . Размѣры разрушенія много з а в и с а т ь отъ свойства породы и 
отъ положенія пластовъ. Самыя твердый скалистый массы подмываются 
волнами, большія и малый глыбы ихъ обрушаются , постепенно об
тачиваются и становятся валунами, и наконецъ измельчаются въ 
песоісь и илъ (чер. !)(?). Выдающіеся углы скалъ з а о с т р я ю т с я , обра
щаясь въ пики, зубцы, гребни; возпикаготъ скалистые столбы, обе
лиски, пещеры, с к а л и с т а я ворота. И з ъ мысовъ происходить к о с ы , 
и з ъ косъ — острова, да и т ѣ постепенно исчезаютъ, к а к ъ это видно 
на островѣ Гельголандѣ, постоянно уменьшающемся. ГТрпмѣры разру
шительного дѣйствія моря представляютъ в ъ особенности западные 
берега І р л а и д і и , ПІотландіи и Норвегіи с ъ и х ъ ш е р а м п п утесами; берега 
эти представляются к а к ъ бы источенными или выпиленными; Шотланд
ские острова, Оркиейскіе и Гебридскіе составляют!, какъ бы оторвапныя 
части материка; но и на в о с т о ч н ы х ъ и ю ж н ы х ъ берегахъ британ
с к и х ! острововъ море обтачиваетъ постоянно землю, и в ъ историче
ское время не мало найдется примѣровъ того, что исчезли ц ѣ л ы е города 
и деревни (какъ напримѣръ городъ Аубурнъ, Гартбурнъ, Гиде и т . д. 
по іоркширскому берегу). Конечно и Ламаншъ п р о и з о ш е л ! вслѣдствіе 
постепеиаго размыва. Но море никогда не образуетъиутемъ размываиія 
узкихъ долинъ или каналовъ въ материкѣ, подобно норвежским! 
Фіордамъ. ІГроисхожденіе Ф І о р д о в ! о б ! я с н я ю т ь различно , но мы 
с ч и т а е м ! ихъ рѣчиыми долинами, происшедшими т ѣ м ! же п у т е м ! , к а к ! 
и всѣ долины па материкѣ, только залитыя морем! вслѣдствіе пони
ж е н а материка или измѣненій уровня океана. Разрушительное д ѣ й -
ствіе прибоя в о л н ! на морскіе берега, подверженные правильному 

(чер. 97 а—Ь) , чрезвычайно х а р а к т е р и с т и ч н ы х ! на о т к р ы т ы х ! кру
т ы х ! б е р е г а х ! восточной стороны Австралии. 

Чер «п. приливу и отливу, проявляется 
наиболѣѳ сильно иа уровиѣ в ы 
ше полувысоты прилива, всего 
же слабѣе, при низкой в о д ѣ . 
Этимъ обусловливается образо-
вапіе б е р е г о в ы х ! п л о щ а д о к ! 
или б е р е г о в ы х ! т е р р а с е ! 



Э с т у а р і р і или о т р и ц а т е л ь н ы й д е л ь т ы . Въ устьяхъ р ѣ к ъ , в п а -
даіощихъ въ море, рѣчная вода запружается всегда при каждомъ при
лив* , а съ настунлеиіемъ отлива о т с т у п а е т е в м ѣ с т ѣ съ морской водой, 
вторгнувшейся в ъ русло р ѣ к и . Вслѣдствіе этого осадки не могутъ отла 
гаться спокойно, к а к ъ это происходить в ъ моряхъ безъ приливовъ . 
Море вторгается и образуетъ отрицательный дельты пли о т к р ы т ы я 
эстуар іи , предъ которыми нагромождаются неправильныя песчанпстыя 
и илистыя мели, т а к е - п а з ы в а е м ы я летучія мели, опаспыя для судо
ходства вслѣдствіе безпрерывнаго своего иеремѣщенія . Такія условія 
представляютъ устья Темзы, Эльбы, Везера , Жиронды и т . д. Если 
к ъ этому присоединятся прибой волнъ и теченія , то передъ устьемъ 
рѣки образуются по направленно къ морю узк ія косы и з ъ р ш н а г о 
песка и рѣчнаго ила , которыя п р е в р а щ а ю т ! открытыя эстуаріи в ъ 
замкнутые бассейны, часто с ъ о д ш ш ъ л и ш ь узкимъ проходомъ. По бере-
гамъ Б а л т і й с к а г о моря так ія косы и дамбы предъ устьемъ р ѣ к ъ н о с я т е 
названіе « N e h r u n g e n » , a болѣе м и м е н ѣ е обширные бассейны, нми 
ограниченные, гаоами (Haffe, чер. 98); т а к ъ , передъ устьемъ Вислы— 
Фришъ -гаФъ; передъ устьемъ Мемеля—Куришъ-гаФъ; передъ устьемъ 
Одера—ГЭФЪ и острова Узедомъ и Воллинъ . 

П е р е н е с е н и е и о т л о -
ж е н і е д ѣ й с т в і е м ъ мо 
р я . Все, что море отры
в а е т е отъ земли, непре
менно должно гдѣ-пибудь 
отложиться . Различный 
плаваіощія т ѣ л а , к а к е 
напр . пемза , древесные 
стволы, корневища и в м е 
с т е се ними обломки по
роде переносятся морски
ми теченіями и осажда
ются на отдаленныхъ мор-
скихе б е р е г а х е . Но мор-
скія теченія не в е состо-
яніи держать в ъ в з в е ш е и -
номъ состояніи даже мелъ-
чайшій землистый мате
р и а л ! и переносить его 
с л и ш к о м ! далеко но открытому морю. Только на льдинахъ могутъ 
далеко переноситься болынія массы к а к ъ к р у п н а г о , т а к ъ и мелкаго 
гор^окЖенйаго~ материала и осаждаться ,при и х ъ таян іи . Поэтому в е 
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К.урингь-ГаФъ в Фрітшъ-ГйФъ. 



открытомъ морѣ не происходит! н и к а к и х ! отложепій п л а с т и ч е с к и х ! 
г о р н ы х ! породъ, а происходят ! только отложенія, образующіяся при 
посредстаѣ животной и растительной жизни. 

М о р с к і е о с а д к и к л а с т и ч е с к а г о с в о й с т в а м о г у т ! образоваться 
только вблизи берегов! , и п р и т о м ! прибоем! волнъ производится 
естественное нросѣваніе матеріала по направленно отъ берега въ глубь 
моря т а к ъ же, какъ в ъ р ѣ к а х ъ но направленно о т ! истока къ устью. 
Крупные валуны остаются у самаго берега я составляют^ б е р е г о -
в ы я о б р а з о в а н и я . Вслѣдствіе теченія обратнаго прибою волпъ пе-
сокъ п илъ отмучиваются отъ к р у п н ы х ! камней и уносятся на болѣе да
лекое разстояпіз , и такимъ образомъ осаждаются на мелководьи, состав
л я я м е л к о в о д н ы й м о р с к і я пли с у б г і е л а г и ч е с к і я о б р а з о в а п і я . 
Образованія на морской глубинѣ ( п е л а г п ч е с к і я о б р а з о в а н і я ) — ж и -
вотнаго происхожденія, и рѣчь о нихъ будетъ впослѣдств іи . Такпмъ 
естественнымъ проеѣваніемъ матер іаловъ объясняется также почему 
на такихъ крутыхъ берегахъ, гдѣ прнбой волнъ силенъ , и у выда
ющихся въ море утесовъ отлагаются только крупные в а л у н ы , въ бо
лее з а щ и щ е н н ы х ! бухтахъ песокъ , в ъ совершенно же замкнутыхъ 
покойиыхъ бухтахъ и э с т у а р і я х ъ — и л ъ . Береговыя образования пред
ставляютъ вообще неправильное наслоеніе и т а м ъ , гдѣ с о с т о я т ь изъ 
мелкаго песку или ила, часто и м ѣ ю т ъ волнообразную поверхность , 
вслѣдствіе волнообразиаго движеиія в о д ы . Отложенія въ э с т у а р і я х ѣ со-
ставляютъ п р ѣ с н о в о д н о — м о р с к і я или с м ѣ ш а н н ы я образован ія , 
к а к ъ и въ дельтахъ . 

С. ЗАМЕРЗАЮЩАЯ II ЗАМЕРЗШАЯ ВОДА: СЫѢГЪ, ЛВДЪ, ЛЕДНИКИ. 

З а м е р з а ю щ а я в о д а . Вода при замерзаніи расширяется (плотность 
льда равняется 0,918) и вслѣдствіе этого р а с к а л ы в а е т ! съ большою 
силою горныя породы, замерзая въ ихъ трещинахъ , что значительно 
способствует ! разрушенію скалъ . Этимъ объясняется образованіе в ъ 
большомъ количестве горнаго мусора и глыбъ в ъ х о л о д н ы х ! стра
н а х ъ (чер. 99), тогда какъ в ъ тропическихъ с т р а н а х ъ замечается 
болѣе или мепѣе глубоко идущее разложеніе , которое происходитъ 
преимущественно отъ х и м и ч е с к а я дѣйствія воды. 

Л е д ъ . І е д ъ б ы в а е т ! р а з л и ч н а я рода. І І р ѣ с н о в о д н ы й л е д ! р ѣ к ! 
и п р ѣ с н о в о д и ы х ! о з е р ! с о с т а в л е н ! и з ! шестистороннихъ и г л ! , глав-
ныя. оси которыхъ расположены вертикально къ поверхности воды. 
Ледяныя иглы такъ тонки и т а к ъ плотно скучены, что при с и л ь н о м ! 
холодѣ ледъ кажется пдотиымъ, • стекловидпымъ и совершенно про-



зрачнымъ съ зеле ішватымъ оттѣнкомъ. При растаянаиіи становится 
опъ мутнымъ, непрозрачпымъ, и волокнистое, строепіе его резко вы
ступаете . Въ потокахъ и рѣкахъ с ъ кремнистымъ грунтомъ часто обра-

Чер. 90. 

Образована, глыбъ. 

зуется , кромѣ льда съ поверхности, еще такт, называемый д о н н ы й 
л е д ъ , рыхлый водяной ледъ, который, поднимаясь со дна, захватыва
ет!, вмерзшіе камни и часто уиоситъ ихъ съ собой в ъ так ія отдаленный 
места , куда они никогда не могли бы быть перенесены одною водою. 

Во в л а ж п ы х ъ пещерахъ не рѣдко бываетъ такое понижепіе темпе
ратуры, вслѣдствіе усиленнаго испаренія отъ течепін воздуха, что даже 
лѣтомъ образуется с т а л а к т и т и ы й ледъ . Примерами этого могутъ 
служить ледяныя пещеры у Зальцбурга , пещера Скеризори въ Веи-
гріи и друг. 

Наибольшая плотность морской воды пормальнаго состава насту 
п а е т е при 3 ° . в з С ; она замерзаете также при болѣе низкой темпера
т у р е , чѣмъ п р ѣ с н а я вода, а именно морская вода обращается въ ледъ 
п р и — 2 " С , при этомъ соли, растворепныя в ъ морской водѣ, в ы д е л я 
ются изъ соленой воды или заключаются въ пузырьки льда , вслѣдствіе 
чего вода, получаемая изъ растаявшаго морскаго льда, годна для питья . 

С н е г ъ состоите изъ мелкихъ кристалликом, льда въ видѣ к р а с и в ы х ъ 
шестистороннихъ табличекъ или тонкихъ иголокъ, которыя во время 

Чар. Ulfl. 

Кристаллы сиѣіа . 



выііаденія слагаются въ красивый шестилучевыя звездочки , вслѣдствіѳ 
іюстояннаго сгущенія водяныхъ паровъ и образовапія двойниковъ и 
тройниковъ (чер. J 00). г Іѣмъ суше и спокойнѣе воздухъ , т ѣ м ъ обра
зующееся кристаллы совершеннее ; при большой стужѣ кристаллы яли 
крвсталлпческія комбннаціи падаютъ врозь , а при болѣе высокой тем
пературе соединяются в ъ хлопья снега . Изъ снега происходить 
с н е г о в о й л е д ъ или Ф и р н ъ и г л е т ч е р н ы й л е д ъ . 

Л е д н и к и ( г л е т ч е р ы ) . Ч/Ьмъ выше взбираться ' на горы, т е м ъ 
становится холоднее, т а к ъ что, какъ мы уже видели в ы ш е , на 
и з в е с т н о й высоте иадъ поверхностью моря, даже подъ тропиками, 
водяные осадки падаютъ в ъ твердой Форме, в ъ виде с н е г а , и для 
в с е х ъ горъ можно установить с н е ж н у ю г р а н и ц у , с н е ж н у ю л и -
н і ю , которая приходится на различной в ы с о т е , смотря по ш и р о т е и 
климатическимъ услов іямъ, хотя выше этой линіи отнюдь не вся 
земля постоянно покрыта снегомъ , но выше ея осадки падаютъ въ 
твердом! состояніи в ъ виде с н е г а , который никогда в п о л н е не ис
ч е з а е т ! . 

В'ь А л ь п а х ! на в ы с о т е более 12000 Фут. с н е г ! остается почти б е з ! 
измѣнеиія вследствіе стужи и большой сухости воздуха , и опт. накоп
лялся бы безъ конца, если бы масса его не давила книзу и не 
оставляла вследствіе этого своего первоначальнаго м е с т а залеган ія . 
Т и н д а л ь вычислил! , что отъ начала христіапскаго летосчисленія въ 
Альпахъ выпало 5580 о у т ъ еігЬга, и на столько же , следовательно, 
или немного ниже поднялись бы Альпы за это время, если бы с п е г ъ 
не убывалъ почти па столько же, на сколько его прибавляется . 

Ф и р н ъ . Въ снежной области ниже 12000 Футъ с н е г ъ отчасти 
т а е т ъ съ поверхности подъ в л і я н і е м ! солнечной теплоты и т е п л ы х ! 
в е т р о в ъ , и вода просачивается въ более глубокіе пласты с н е г а , где 
она в с т р е ч а е т ! еще более холодный снегъ и з а м е р з а е т ! снова. Оть 
такого не полнаго таянія и вторичнаго замерзаиія снегч. на г о р а х ! 
получаеть Форму к р у г л ы х ! з е р е н ! , к о т о р ы я , приставая другъ къ дру
гу , образуютъ более или менее сплошную массу, называемую Фир-
н о м ъ (отъ слова Fern—прошлогодній , т . е. прошлогодній с н е г ъ ) . 
Покрытый Фирномъ поверхности и мульды на высокихъ горахъ на
з ы в а ю т ! с н е ж н ы м и п о л а м и или с н е ж н ы м и м о р я м и . 

Г л е т ч е р н ы й л е д ъ . Зернистый ш и р н о в ы й с н е г ъ , к а к ъ и нагорный 
с н е г ъ , следуетъ закону тяжести и иапираетъ книзу . На к р у т ы х ъ 
склонахъ снеговыя массы, вследствіе давлея ія , часто внезапно остав
л я ю т ! свое первоначальное место залеган ія и съ опустошительной 
силою обрушиваются лавинами (снежными обвалами) в ъ нижележа
щая области. При незначительном! уклоне Фирігь постепенно соби-



рается in . обширныхъ мульдахъ или в ъ котловшшыхъ н е р х о в ы т . 
долішъ н к о д ц е и т р п ч е ш ш ъ движеніемъ всею массою медленно, напи
рает!» виизъ по руслу долины, Чѣмч, ниже спускается Фириъ, т ѣ м ъ 
силыіѣе дѣйстнуетъ на пего теплота , и подъ непрерывными, процес
сом'), таян ія и вторпчнаго заі ісрзанія , при содѣйствіи въ тоже время 
давленія, Фирнъ постепенно обращается в ъ еще болѣе плотный л е д ъ — 
въ г л е т ч е р н ы й л е д ъ , и образуется л е д я н о й п о т о к ъ , составляющій 
какъ бы изливъ і ізъ <міриовыхъ мульдъ. Т а к і я бодынія массы с и ѣ г а , 
Фирна i l льда навываютъ дедянышъ моремъ или вообще г л е т ч е р о м ' ) , 
(чѳр . -101) . Глетчеръ же в ъ тѣсномъ смыслѣ или глетчерный потокъ со-

Ч е р . 101. 

- Идеальный ландша<»тъ ледника, по Симонп 

ставляетъ лишь ледяную р ѣ к у , которая с л у ж и т ь е с т е с т в ѳ ш ш и ъ стокомъ 
гориаго снѣга и Фирна и которая , подобно исполинскииъ ледяниыъ 
капельникамъ, свѣшивается въ горный долииы, постепенно растаявая 
снизу и постоянно возобновляясь вверху . Между глетчерами различа
ю т так іе глетчерные потоки, которые, состоя изъ твердаго льда, 
вытянуты в ъ длину и спускаются в ъ г л а в н ы й долииы; это—глетчеры 
перваго порядка иди первичные ' г л е т ч е р ы ; менѣе обширные, глетчеры 



поиѣщаютс.я въ не д л и н н ы х ! , высоко лежащихъ мульдахъ и руслахъ 
долины или иа к р у т ы х ! склонахъ скалъ и состоятъ обыкновенно изъ 
болѣе рыхдаго льда; э т о - г л е т ч е р ы втораго порядка или вторичные, 
они не достигаюсь главной долины; наконецъ иеболыніе верховые 
глетчеры, которые свисаютъ , спускаются съ высокихъ г о р ъ , но лишь 
пемного ниже снѣжной липіи , представляютъ только слѣды образова-
нія льда. 

Относительно геограФИческаго распредѣлеиія различаютъ a л ь п і й с к і е 
г л е т ч е р ы и п о л я р н ы е г л е т ч е р ы , но это разлячіе не можетъ быть 
строго установлено, потому что многіе полярные глетчеры, какъ 
н а п р . Гренландскіе, въ тоже время состакляютъ алыіійскіе глетчеры. 

Л е д н и к о в ы я я в л е н і я . Большіе ледники в ы п о л н я ю т ! собою до-
л и п ы , спускающіяся съ Фіірповыхъ полей, во всю ихъ ширину и 
па значительную высоту . Во многихъ отиошеиіяхъ они походнтъ иа 
потоки; движеніе ледииковъ состоитъ въ незамѣтномъ теченіи, и они 
все бы ниже спускались въ долину, если бы обтаявапіе на нижнемъ 
концѣ не ограничивало возможности дальнѣйшаго поступательнаго 
движенія. Они слѣдуютъ всѣмъ искривлеиіямъ и извивамъ долины; 
въ т ѣ х ъ мѣстахъ , гдѣ долина съуживается , ледникъ вздымается 
и протѣсняется далѣе, въ м ѣ с т а х ъ же расширенія долины, онъ то
же расширяется , занимая большую площадь, а в ъ т ѣ х ъ случаяхъ , 
когда сходятся вмѣстѣ двѣ долины, глетчеры ихъ соединяются въ 
одинъ общій потокъ , выполгшощій общую долину. 

Поверхность ледяной рѣки только тогда бываетъ достаточно ровной 
и сплошной, когда уклонъ дна долины постояненъ; при измѣиеніи же 
уклопа, т а к ъ к а к ъ ледъ нисколько нерастяжимъ и при растяженіи 
постоянно разрывается , образуются глубокія и широкія и при томъ 

рядочное растреекиваніе всей массы, распадеиіе ледника на отдѣлі,-

Чер. 1U2. 
поперечныя трещины (чер. 102, а) , 
a измѣненія в ъ ширииѣ ледни-
коваго русла , в ъ особенности 
же при его расширеніи , про
и з в о д я т продольный трещины 
(чер. 102, Ь). Такія глетчерныя 
трещины отъ 15—20 Футовъ ши
риною и до 500 Футовъ длиною 
постоянно измѣняются и состав
л я ю ™ наибольшее и самое опас
ное препятствіе путешествію по 
ледиикамъ. Р ѣ з к і е , крутые уступы 
в ъ долииахъ в ы з ы в а ю т ъ безпо-



ныя г л ы б ы , которыя обтаивая внослѣдствіи принимают!, Форму л е -
д я і ш х ъ ш п и ц о в ъ и ледяиыхъ ішрамидъ. Издали танія мѣста кажутся 
суровымъ замерзшимъ водопадоыъ и поатому называются к а с к а д а м и 
и л е д о п а д а м и . 

Вслѣдствіе постояннаго обтанванія и испарепія льда съ поверхно
сти, ледникъ уменьшается въ своей м а с с ѣ . Талая вода струится какъ 
съ поверхности, т а к ъ и по трещинамъ и т у н е л я мъ подъ льдомъ, обра
зуя безчислеішыл водяныя струи р а з л и ч н ы х ъ р а з м ѣ р о в ъ , которыя на 
нижиемъ концѣ ледника соединяются в ъ глетчерный ручей, излива-
ющійся обыкновенно чрезъ высокій и большею частію велнколѣпно 
голубой .ледяной сводъ—глетчерныя ворота (чер. 101). Вода глетчер-
наго ручья в ъ началѣ мутна , потому что содержитъ много мелкаго 
песку и илу, которые она, впрочемъ, скоро осаждаетъ въ видѣ глет-
черпаго ила или т и л л я , или же глетчернаго м ѣ л а ; з атѣмъ вода ста
новится чистою и припимаотъ голубоватый или зеленоватый оттѣиокъ . 
Температура ея при истокѣ изъ глетчерныхъ воротъ немного выше 0", 
температура же ледника во время таяп ія его лѣтомъ во в с ѣ х ъ его ча-
с т я х ъ , какъ на поверхности, т а к ъ внутри держится па точкѣ замер-
зан ія , какъ и во всякой смѣси льда с ь водою. 

Въ глетчерномъ льдѣ бѣлые непрозрачные слои часто смѣняются 
голубоватыми и прозрачными. Такой полосатый ледъ происходить , 
по мнѣнію Тиидаля , вслѣдствіе того, в ѣ р о я т н о , что въ лодяныхъ 
каскадахъ с н ѣ г ъ занадаетъ между льдпнами, и эта снѣсь спѣга съ 
свѣтлымъ льдомъ сдавливается при дальпѣйшемъ теченіи глетчера 
и постепепно растягивается движепіемъ массы. Плотный глетчерный 
ледъ совершенно прозрачепъ въ т р е щ и н а х ъ и окрашенъ въ зеленый 
или голубоватый ц в ѣ т ъ , по опъ не состоитъ, к а к ъ обыкновенный кри
сталлический водяной ледъ, изъ цѣльной кристаллической массы, а 
представляетъ скоплеиіе отдѣльныхъ неправильно многогранпыхъ ку-
сочковъ, т а к ъ и а з ы в а е м ы х ъ глетчерныхъ з е р е и ъ , которыя въ нор-
мальномъ состояніи такъ крѣпко смыкаются между собой и т а к ъ плот
но соприкасаются по всѣмъ иаправлеиіямъ, что между ними иезамѣтно 
границъ . Только при таяніи обнаруживаются зернистыя скопленія. Эти 
ледяныя зерна бываютъ величиной съ голубиное яйцо. 

На поверхности ледниковъ обыкновенно находится громадное ко
личество горпаго мусора и камней, обрушивающихся па ледникъ 
склоновъ горъ , окаймляющихъ долину. В о вся эта насыпь не ску
чивается на глетчерѣ въ мусорную груду, потому что ледникъ по
степенно подвигается впередъ, и т а к ъ какъ по обрушивающимся 
склонамъ скалъ проходятъ постоянно новыя краевыя точки про-
тѣсняющаго внизъ ледянаго потока и горный мусоръ сносится на 



ледникѣ но долинѣ, то образуется болѣе или меиѣе непрерывная 
гряда камней по бокамъ ледника, которую можно ирослѣдять отъ м ѣ -
ста ироиихожденія вплоть до ннжняго конца ледника и которая 
будегъ т ѣ м ъ выше, чѣмъ съ большаго числа точекъ происходило 

накопление матеріала . Такія мусорныя гряды, 
нерѣдко в ъ иѣсколько часовъ длины, н а з ы 
ваются въ Еаллисѣ м о р е н а м и . Прежде всего 
морены образуются по обѣимъ сторонамъ 
глетчера и называются б о к о в ы м и м о р е 
н а м и . Большинство ледниковъ несетъ кромѣ 
того еще с р е д и н н ы я м о р е н ы , который на 
всемъ яротяженіи ледника с о с т а в л я й т е по 
средннѣ его пли одинъ рядъ камней или ц ѣ -
лую гряду обломковъ и слѣдуютъ всѣмъ изги-
бамт, ледниковъ. Так ія срединныя морены 

Рлетчеішын морены. . . 
1 1 . происходить отъ столкновешя нѣсколькихъ 

s — боковып морены; m — ' м 

срединныя морены; в — к о - глетчеровъ (чер. 1 0 3 ) . Въ т ѣ х ъ случаяхъ , 
иечныя морены. когда два ледника, выступающіе изъ раздѣль-

н ы х ъ мульдъ долины, соединяются между собой, образуется средин
н а я морена изъ двухъ прилегающих*!, другъ къ другу боковыхъ мореігь. 
Впрочеиъ морены состоятъ и з ъ мусора не во всю свою высоту , до
ходящую у большихъ ледниковъ нерѣдко до 20 — 40 Футовъ надъ 
свободною поверхностью льда; мусоръ этотъ составляете сравнитель
но тонкій покровъ, хотя и достаточный для того, чтобы защитить 
лежащій подъ нимъ ледъ отъ солнечной теплоты, о т ъ которой не-
нрикрытыя части ледника, обтаявая , постоянно понижаются , тогда 
к а к ъ прикрытый его части, будучи защищены отъ нея , все болѣе вы-

ступаютъ (чер. 1 0 4 ) . Подоб-
г Ь р . 104. Чер. іов. п у Ю же з а щ и т у дѣйствію 

солнца о к а з ы в а ю т ъ также 
и отдѣльныя глыбы горныхъ 
породъ, т а к ъ что так ія глы
бы нерѣдко могутъ очутиться 
на вершинѣ ледянаго столба 
въ иѣсколько Футовъ высо
т ы , образуя т а к ъ называе

мый глетчерный столъ, пока глыба не свалится вслѣдствіе боковаѵо 
дѣйствія теплоты (чер. 105). Неболыніе камни, напротивъ того, погло-
щаютъ болѣе теплоты, чѣмъ окружающій ихъ ледъ, вслѣдствіе чего 
подъ ними растаяваетъ во льду воронкообразное углублеиіе , въ к о 
торое они проваливаются . При умеиьшеніи массы льда, конечно, 



должен* обнаружиться весь горный мусор* , который был* с к р ы т * 
въ ледникѣ, и вообще всякіе посторонніе предметы, которые к а к ъ 
будто выталкиваются изо льда; отсюда происходят'!, т а к * называемый 
г р я з н ы й п о л о с ы , нстрѣчасмыя, н а п р и м ѣ р ъ , на Glacier du Géant 
на Монблапѣ (чер . 106). 

Въ нижней части ледника мусоръ морен* ^ 1 ( J ( j 

постепенно р а з с ы п а е г с я по всему глетчеру; при 
таяніп ледника на шіжнемъ концѣ, вся эта масса 
падаетъ на дно долины и образует* к о н е ч н у ю 
или н и ж н ю ю м о р е н у , которая большею ча
стно огибает* т а я щ у ю массу льда дугою полу
лунной Формы, обращенною выпуклой своей 
стороной к * низу долины. Поэтому в * этой 
конечной моренѣ собираются почтя в с ѣ образцы 
г о р н ы х * пород* и минералов* со всей области 
ледника. Понятно также , что таким* путем* 
могут* быть перенесены на леднпкѣ глыбы вели-

 ГрязНдеУпк*0Ш 

чиною даже с* дом* и, если онѣ во время своего 
передвиженія не соприкасаются с* другими обломками с к а л * , то мало 
подвергаются пзмѣнен іям* , и вслѣдствіе этого м о г у т * дойти с* острыми 
краями и углами до ппжняго конца ледника. Кроыѣ того эти морен-
і ш я отложенія представляют* еще ту особенность, что обломки скал* , 
разной Формы и величины, у гловатые и округленные , в * смѣси с* 
песком*, землею и иломъ, слѣдователыю иепросѣянные , располагаются 
друг* на другѣ безъ всякой правильности . 

Н ѣ к о т о р а я часть материала, нереносимаго глетчером*, проходит* 
чрез* ледииковыя трещины и с* боков* во внутрь ледника и до
ходит* до самаго дна его; эта часть мусора образует* о с н о в 
н у ю или н и ж н ю ю м о р е н у . Матеріял* ея сдвигается и вслѣдствіе 
тренія , которому о н * подвергается, измельчается , раздробляется , 
округляется и полируется ; таким* образом* получаются полирован
ные и исцарапанные ледниковые в а л у н ы . Но и ложе ледника при 
этом* тоже сглаживается и исчерчивается камнями, вмерзшими в * 
лед*, т а к * же к а к ъ и крутыми утесами, окаймляющими бока ледника, 
в * особенности в ъ т ѣ х ъ м ѣ с т а х ъ , гдѣ ложе глетчера съуживается 
и ледяная масса находится в * сильном* движепіи, вслѣдствіе боль
шего уклона. Такіе полированные, округленные ледником* и избо
рожденные разными прямыми штрихами бока и поверхности скал* 
составляют*- вмѣстѣ с * моренными отложеніями наиболѣе 'характе
ристичный глетчериыя явленія . 

Но между всѣми явлениями, представляемыми ледниками, ничто 



такт, не ааішмало естествоиспытателей и не объяснялось столь раз 
лично, какъ с и о с о б ъ д в и ж е н і я л е ц н и к о в ъ . Относительно т о г о , 
что ледъ глетчера дѣйствителыю перемѣщаетея подобно водѣ, толь
к о медлепнѣе, оуществуетъ весьма много доказательствъ. Движеніе 
ледника слѣдуетъ уже изъ того Факта, что не смотря на посто
янное т а я п і е на иижнемъ концѣ я съ поверхности, глетчеры ни
сколько пе М Е Н Я Ю Т С Я , кромѣ незначительных!, колебаній в ъ длииѣ 
и ширинѣ, в ы з в а ш ш х ъ непостоянствомъ годичной температуры и 
изыѣияющимся колпчествомъ атмосФерныхъ осадковъ въ разные го
ды; но движеиіе ледника можно также непосредственно наблюдать 
по отдѣльнымъ камнямъ моренъ, которыя, служа к а к ъ бы реперами, 
медленно спускаются по долинѣ. Точный наблюдения показали , что 
движепіе, при большой скорости глетчера, можетъ доходить до 400— 
(»00 Ф у т о в ъ въ годъ. Шотландскііі естествоиспытатель Форбесъ первый 
производил!, болѣе точныя наблюденія падъ родомъ движенія ледника 
1er de Glace на Монбланѣ, и .выводы его впослѣдствіи подтвердились 
другими учеными. Оказались слѣдующіе законы этого движеиія: 1) нис
ходящее дкиженіе постоянно, какъ лѣтомъ , т а к ъ и зимою, и никогда 
пе происходить толчками; 2 ) в ъ теплую погоду, напримѣръ л ѣ т о м ъ , оно 
сильнѣе, чѣмъ в ъ холодную, и ускоряется дождемъ и таяніемъ снѣга ; 
3) поверхность ледника движется скорѣе чѣмъ дно, средина же быстрѣе 
боковъ; 4) движеніе но сильно наклоненному дну б ы с т р ѣ е , чѣмъ на 
менѣе иаклоиеішомъ. 

Эти явленія движенія ледииковъ пытались объяснить различнымъ 
образомъ. Одно изъ первоначалыіыхъ воззрѣній на движеніе лед
ииковъ состояло въ томъ , что проникающая въ трещины вода за* 
мерзала и, расширяясь , толкала виередъ глетчеръ (теорія расши
р и т Шейхцера 1723 года, возобновленная ПІарпантье и Агасси-
цомъ) . Другая теорія (Ооссюра, теорія тяготѣпія или скольженія) 
объясняла движепіе ледииковъ т ѣ м ъ , что ледъ по своей тяжести 
скользилъ но наклонной плоскости. Къ болѣе вѣрпому взгляду при
вели лишь в ы ш е у п о м я н у т а я точныя изслѣдованія Форбеса о родѣ 
движенія ледника, которыя показали , что ледъ глетчера течетъ , какъ 
течетъ масса густаго вещества. Возможность такого течеиія доказалъ 
Т и н д а л ь , обративъ вииманіе на то , что при движеиіи ледника про
исходить постоянный сдвигъ, изломъ и вторичное замерзаніе (перемер-
заіі іе) частицъ льда. Онъ показалъ на о і ш т а х ъ , что влажиыя поверх
ности льда легко смерзаются подъ давленіемъ; онъ сгибалъ такимъ 
образошъ ледяную полосу въ кольцо подъ г и д р а в л и ч е с к и й , прессомъ и 
сдавливалъ ледяной цилиндръ въ пластинку, на которой оказались раді-
альныя щели и трещины. 



П е р е м е р з а н і е льда объясняют'!, въ ФИЗИКѢ слѣдующимъ обра-
зомъ . Вода и ледъ м о г у г ь , какъ и з в ѣ с т п о , существовать совмѣст-
но только при теыпературѣ 0", поэтому вся масса ледника должна 
повсюду имѣть внутри температуру точки замерзап ія . Но Т о м с о н ъ и 
К л а у з і у с ъ доказали , что температура точки замерзанія воды и з м ѣ -
пяется отъ сильнаго давленія , и притомъ т а к ъ , что отъ давлеиія 
в ъ одну атмосферу температура понижается на ' / ш градуса по 
Реомюру, а т а к ж е , что смѣсь води и льда становится холоднѣе 
отъ давлеиія . Е е л и ^ в ъ послѣднемъ случаѣ смѣсь не у т р а т и т ь своей 
теплоты, то это можетъ произойти лишь тогда, когда часть преж
де свободной теплоты становится скрытою, т . е. когда ледъ нач
н е т е т а я т ь въ смѣси и обращаться в ъ воду. Но т а к ъ к а к ъ замерзшая 
вода занимаете болъшій объемъ, т о о б ъ е м ъ этотъ долженъ при таяніи 
уменьшиться , и масса будете еще болѣе у с т у п а т ь давление. Таковы 
условія , когда вода и ледъ подвержеиы давлепію въ твердомъ сосудѣ, 
изъ котораго ничто не можетъ выйти . 

Нѣсколько иначе происходите явленіе въ ледникахъ , гдѣ вода, 
находящаяся между сдавлениымъ льдомъ, можетъ уйти по трещи-
намъ; тогда уже будете подвергаться давленію ледъ, а не удаля
ющаяся вода. Сдавленный ледъ с т а н е т е тогда холоднѣе, соотвѣт-
ственно давлен ію; но температура воды, которая не подверглась 
сдавливанію, не понизится . И т а к ъ , при э т и х ъ услов іяхъ получится 
ледъ холоднѣе 0° в ъ соприкосновении съ водой при температурѣ 0° . 
Въ результатѣ будете то , что вода будете постоянно замерзать во-
кругъ льда, образуется новый ледъ, в ъ з а м ѣ и ъ же того часть сдав
л е н н а я льда р а с т а е т е . Слѣдоватедьно два куска льда крѣпко соеди
нятся между собою подъ давлен іемъ , благодаря водѣ, замерзшей 
на плоскости и х ъ соприкосновенія. Таково данное Г е л ь м г о л ь ц е м ъ 
объясненіе процесса перемерзанія , впервые открытаго Ф а р а д е е м ъ и 
примѣненнаго Т и н д а л е м ъ къ ледиикамъ. 

А л ь п і й с к і е л е д н и к и . Въ А л ь п а х ъ б о л ѣ е 60 н ѣ и . квадратныхъ миль 
покрыто снѣгомъ и Фирнами; т а н ъ н а е ч и т ы в а ю т ъ болѣе 2000 ледни
к о в ъ , и з ъ к о т о р ы х ъ около 200 принадлежать к ъ первому разряду . 
Въ Швейцаріи наибольшіе ледпики находятся на І о и б л а н ѣ , Жоптв-
Р о з ѣ и Бернинѣ, а также в ъ лежащихъ на с ѣ в е р ѣ Бернскихъ Альпахъ . 

Въ группѣ Ортлеръ, в ъ Тирольскихъ и Зальцбургскихъ Альпахъ 
около 30 к в а д р а т н ы х ъ миль покрыто постояннымъ снѣгомъ я льдомъ. 
Области ледниковъ принадлежатъ почти исключительно центральному 
поясу , который с о с т о и т е изъ первобытиыхъ г о р н ы х ъ *породъ и кото
рый в ъ особенности благопріятепъ образованію ледниковъ вслѣдствіе 
обширныхъ г о р н ы х ъ м а е с ъ , . выдающихся за предѣлы сцѣжпой линіи 
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и вслѣдствіе широких!, горныхъ долипъ въ видѣ мульдъ , а также 
слабой покатости склоновъ , между т ѣ м ъ какъ н а . п е р е д и лежащпхъ 
известковых!» понсахъ н ѣ т ъ возможности образоваться обширному 
скопленію снѣга вслѣдствіе ихъ расщелистости и крутизны. 

Вычислено, что всѣ вообще альпійскіе ледники в ъ теплый лѣтній 
день доставляют'!, вытекающимъ изъ нихъ источникам!. 4200 мил
лионов'!, кубическихъ Фут. воды. 

Въ П и р е н е я х ! , встречаются только второстепенные ледники. Слѣ-
дуетъ еще упомянуть о леднпкахъ Кавказа , Гималайской и Керако-
румской горной ц ѣ п и , Андовъ въ Южной Америкѣ и южныхъ Альпъ 
Новой Зеландіи. 

П о л я р н ы е л е д н и к и . Переходъ къ полярнымъ леднпкамъ составля» 
ю т ъ глетчеры на с е в е р е Европы, в ъ Скандипавіи и па ю г е Америки 
в ъ Огненной -земле, г д е почти каждый глубоко врезывающійся въ 
гористую местность морской заливъ упирается в ъ ледникъ. На Шпиц
бергене , на острове Майене и въ Гренландіи снежная липія спускается 
до 460 и даже до 300 метровъ; ледяныя моря Гренландіи самыя боль
н а я , какія только и з в е с т н ы , и почти в с е тамошніе ледники прости
раются вплоть до моря. Одинъ изъ иаиболынихъ ледниковъ въ за 
падной Гренлацдіи подъ 79" 2 1 ' с. ш . л е д н и к ъ Г у м б о л й д т а шири-

Чер. 107. 

Пловучія лодннын горы въ полирпомъ морѣ, 
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пою при ко іщѣ своомъ в ! 9 пѣм. миль, и толщиною около 600'. 
Э й о б д и н к ! , лѳжащій иа з а п а д н о м ! берегу Гренландии несколько 
южнѣе Готхаба, образуете н и ж н и м ! кондоме на морском! берегу 
мысе в е ' / з Ш Ш І ш и р и н ы , на столько отяог іп , что незаметна гра 
ница между ледпикоме и мореме, или иными словами, не видно окон-
чапія поверхности ледника. Такъ оканчивается большая часть Грен-
ландскихе ледяныхъ потоковъ ве м о р ѣ ; устья р ѣ к е и ледникове 
т у т е совпадаюте и конечный морены л е ж а т ! на днѣ моря. Морскія 
волны, будучи болѣе высокой температуры нежели леде , постоянно 
н л а в я т ъ и подмываюте его, пользуясь водой ледникове , стекающей 
по дну глетчера . Вслѣдствіе этого отламываются огромный льдины, 
которыя с е грохотомъ упадаютъ въ море п приводите его в е волне-
ніе на далекое протяженіе ; но онѣ вскорѣ опять всплываюте изъ 
глубины моря, подхватываются морскими теченіями и относятся ими 
в е видѣ п л а в а ю щ и х ъ ледяныхъ горт. весьма далеко, часто до 40* се
верной широты (чер. 107); далѣе онѣ узнаются по заволакивающему 
и х е туману, а также потому, что морская вода становится нрѣснѣе 
и холоднѣе. Докторе Р и н к е в ы ч и с л и л ! , что пять ледяпыхе п о т о к о в ! 
въ Гренландіи ежегодно т а к и м ! способом! д о с т а в л я ю т ! морю около 
1000 м и л л і о н о в ! к у б и ч е с к и х ! локтей льда. Только І / Ѵ і часть массы 
ледяной горы выдается изт, воды, следовательно п о д ! водою нахо
дится во мпого р а з ! более ледяной горы, чѣмъ н а д ! водой; в м е с т е 
съ этими горами несется лежащій па нихъ г о р н ы й мусоре и обломки 
камней, пока оне не п р и с т а н у т ! къ более южному берегу или рас
т а ю т ! постепенно. Такимъ о б р а з о м ! обломки г р е н л а н д с к и х ! скалъ 
переносятся на берега Иью-Фаундлепда и Новой НІотландіи и т а м ! 
отлагаются . 

Э р р а т и ч е с к і я я в л е н і я , л е д я н а я э п о х а . Близкое знакомство 
съ действіемъ ледниковъ въ наше время, проявляющемся въ отло-
жен іяхе моренъ, в е полировкѣ скале и овругленіи и х е , привело 
къ чрезвычайно в а ж н ы м е геологическим! в ы в о д а м ! относительно 
того, что подобные же результаты отъ . дѣйствія ледниковъ нередко 
были обнаружены в ъ такихъ странахъ и въ т а к и х ъ м е с т н о с т я х ! , где 
в ! настоящее время не встречается более глетчеровъ . Явленія эти 
н а з ы в а ю т ! вообще эрратическими явлен іями , и и х е о б ъ я с н я ю т ! 
т е м ! , что в ! прежнее время ледники были более распространены и 
покрывали горы в е таке-иазываемую ледяную эпоху , когда кли
м а т е на о б ш и р н ы х ! п р о с т р а н с т в а х ! земли былт. гораздо суровее 
теперешняго. 
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3. Ж и з н ь . 

О р г а н и ч е с к и ! м і р ъ , наееляющій землю и н а с е л я в ш і й е е в ъ прежнее 
время, тоже оказываетъ вліяніе на образованіе твердой коры земной. 
О с т а т к и ж и в о т в ы х ъ и р а с т е н і й не только встрѣчаются разбро
санными въ осадочныхъ образоваи іяхъ , но выполняютъ зачастую 
цѣлыс пласты. Такіе остатки, вещество которыхъ подверглось болѣе 
или менѣе значительному измѣненію въ слояхъ земли, называют! , ока-
м е я ѣ л о с т я м п или и с к о п а е м ы м и , и изученіе и х ъ с о с т а в л я е т е пред
мет!, п а л е о н т о л о г і и . І с к о и а е м ы я р а з ъ я с н я ю т ъ намъ и с т о р і ю р а з -
в и т і я органических!, существъ на землѣ, о чемъ будетъ рѣчь въ I Y 
отдѣлѣ сочиненія. Теперь же будетъ указано только на то , какимъ 
образомъ животныя и растенія припимаютъ участіе в ъ образоваиіи 
горпыхъ породъ земли. 

К р у г о в о р о т ъ у г л е р о д а . Н ѣ т ъ ни одного соединенія, важнаго 
для живаго организма, которое было бы безъ углерода; элементъ этотъ 
составляетъ непремѣнное условіе развит ія жизни . І с т о ч н и к о м ъ всего 
существующаго углерода слѣдуетъ считать атмосферу земнаго ш а р а , 
которая , хотя и "содержите на 10,000 частей воздуха не свыше 6 ча
стей углекислоты, т ѣ м ъ не менѣе по вычисленіго І и б и х а содерж'итъ 
2800 билльоновъ Фуитовъ углерода. Всякій р а з ъ , какъ осаждается атмос
ферная вода, она приносите на землю извѣстное количество угольной 
кислоты. Да и почва, въ которой укореняются растепія , поглощаете угле
кислоту. Растенія воспринимают!, своими корнями этотъ питательный 
м а т е р і а л ъ и переработываютъ е г о в ъ образовательныя вещества клѣтча-
той ткани. Такимъ образомъ углеродъ накопляется в ъ растительиомъ 
т ѣ л ѣ и затѣмъ подвергается троякой участи. Растенія подлежать процес-
самъгн іен ія и горѣнія ; вещество ихъ распадается на воду и углекислоту 
и нослѣдпяя снова возвращается в ъ атмосферу, или же растительное 
тѣло покрывается пластами ила и земли, и такимъ образомъ пре
дохраняется отъ быстраго гніенія . Въ иослѣдпемъ случаѣ оно пре
вращается въ уголь , который по прошѳствіи милліоновъ д ѣ т ъ до
бывается какъ горючій матеріалъ и послѣ сгораиія снова возвра
щается въ атмосферу в ъ видѣ угольной кислоты. Третій путь пред
с т а в л я е т е животное т ѣ л о . Ж и в о т н ы я питаются прямо или косвенно 
растительными веществами. Одна часть принятаго такимъ путемъ 
углерода, выдѣляется процессомъ дыханія и съ экскрементами, а дру
г а я остается въ т ѣ л ѣ , и у водяныхъ животныхъ накопляется для обра-
зовапія 'углекислой извести. До смерти животпаго т ѣ л о его или под
вергается т а к ъ же, к а к ъ и тѣло растеиія , быстрому разложенію, и 



тогда углеродъ возвращается въ атмосферу въ видѣ угольной каслоты, 
или же природа сохраняете углеродъ в ъ Формѣ углекислой извести 
въ пластахъ земли. 

И т а к ъ , растепія доставляли и продолжаютъ доставлять пластамъ 
земли преимущественно у г л е р о д ъ , а животнымъ мы обязаны: во 
н е р в ы х ъ , у г л е к и с л о г о и з в е с т ь ю , во в т о р ы х ъ , ФОСФОРНОКИСЛОЙ 

известью и другими болѣе второстепенными • составными частями. 
Слѣдовательно весь уголь земныхъ пластовъ — растительнаго про-
исхожденія, а весь известнякъ въ слояхъ земли, за весьма малыми 
исключеніями, животпаго происхожденія. 

Р а с т и т ѳ л ь н ы я ( ф и т о г е н о в ы я ) о б р а в о в а н і я . П р о ц е с с ъ о б р а з о 
в а н и я у г л я . Въ настоящее время никто уже не сомнѣвается болѣе, 
что ископаемые угли произошли изъ растеній . Такое происхождение угля 
подтверждается сохранившимися корнями, стволами, листьями, плодами 
н спорами въ г о р н ы х ъ породахъ, сопровождающихъ уголь, и даже въ са-
момъ у г л ѣ , далѣе самымъ строеніемъ многихъ углей , которое замѣтно 
даже простымъ глазомъ или открывается при помощими кроскопа, послѣ 
обработки у г л я , и , накоиецъ, подтверждается тѣмъ опытомъ, что при н ѣ -
которыхъ способахъ предосторожности можно получить изъ дерева такія 
т ѣ л а , который имѣютъ свойства и химическій с о с т а в ъ и с к о п а е м а г о у г л я . 

Чтобы уяснить еебѣ самый процессъ превращенія растительиыхъ 
вещѳствъ въ уголь , слѣдуетъ обратиться к ъ подобнымъ процессам!., 
совершающимся в ъ . наше время, a так іе процессы представляютъ т о р -
Ф Я П Ы Я б о л о т а . Т о р Ф ъ образуется еще и в ъ настоящее время; онъ со-
стоитъ изъ скопленія растительиыхъ частей, подверженныхъ медленно
му превращенію; въ а т о м ъ превращеніи участвуютъ преимущественно бо
лотный и водяныя растеиія и собственно т о р * я н ы я растенія . Въ каж-
домъ большомъ торФяникѣ можно прослѣдить переходы отъ свѣжихъ 
волокопъ к ъ смолистому торфу. На поверхности торфяника продолжа
ютъ произрастать растенія ; но чѣмъ глубже, тѣмъ сильнѣе становят
ся измѣненія , торфяная масса становится п л о т н ѣ е , однороднѣе, и ра-
стительныя волокна менѣе узнаваемы. С м о л и с т ы й т о р о ъ в ъ са-
мыхъ глубокихъ м ѣ с т а х ъ торфяника представляетъ въ сухомъ видѣ 
совершенно однородную массу, почти такую же к а к ъ смолистый уголь . 
Измѣненіе э т о объясняется слѣдующимъ образомъ : ' большая часть 
растительной ткани состоите и з ъ древесныхъ волоконъ, которыя въ 
чистомъ видѣ представляютъ тѣло постояннаго состава и з ъ углерода, 
водорода 'и кислорода. Въ деревѣ къ древеснымъ волокиамъ привеши
вается и присоединяется пѣкоторая часть а з о т и с т ы х ъ веществъ и 
м и н е р а л ы ш я составныя части, которыя старая о с т а в л я й т е золу. По
этому, помимо н е з н а ч и т е л ь н а я с о д е р ж а т я азота и золы , высушенная 

ОГнцее асмлеиѣдѣыіе. 10 



при 100° С. древесина, все равно какой бы то ни было породы дерева, 
представляетъ слѣдующій процентный составъ: 50 в е с о в ы х ! частей 
С, fi H и 44 0 . Изъ такихъ же элементарныхъ составныхъ частей, только 
къ иной пропорціи, состоять угли , и процессъ превращенія древесины 
въ уголь можетъ быть легко прослѣженъ. 

На открытомъ воздухѣ растительное вещество не можетъ превра
титься в ! уголь, но оно г н і е т ъ , т . е. распадается подъ вл іян іемъ 
атмосФернаго кислорода на газообразный и жидкія соединенія, пре
имущественно на углекислоту и воду. При ограниченномъ достунѣ 
воздуха, к а к ъ , н а п р и м е р ! , в ! т о м ! случаѣ, когда растительная мас
са прикрыта с л о е м ! глины, песку или голышей, н а с т у п а е т ! п р о 
ц е с с ! и с т л ѣ в а н і я , т . е. медленное сгараніе , не сопровождаемое 
развит іемъ теплоты и свѣта . Одна часть углерода образуетъ съ ки
слородом! углекислоту, другая часть соединяется съ водородомъ в ъ 
болотный г а з ъ , и оба эти газа улетучиваются; кромѣ того и з ъ со
е д и н е н а выступаетъ вода. П р о ц е с с ! э т о т ! происходить даже при 
обыкновенной темнературѣ. Т а к ! к а к ! на одну вѣсовую часть С 
вт. угольной кислотѣ приходится 2 2 / 3 части 0, а В ! водѣ на одну в е 
совую часть Н — 8 частей О, в ! болотном! же г а з е на одну часть 
О — у з Н , то В ! о к о н ч а т е л ь н ы х ! п р о д у к т а х ! т л е и і я будетъ содер
жаться H и 0, и нронорціонально больше углерода, потому что эти 
вещества въ большемъ противу углерода количестве в ы д е л я ю т с я изъ 
тлеющей растительной массы. Чѣмъ дольше совершается процессъ, при 
чемъ возвышеніе температуры можетъ замениться п р о д о л ж и т е л ь н о е ™ 
времени, т е м ъ полнее и с ч е з н е т ! I I и 0 и т в м ! чище б у д е т ! остающійся 
С. По этому в ! р а з л и ч н ы х ! в и д а х ! нскопасмаго угля растительное 
вещество обуглено вгь различной степени, т а к ! что т о р ф ! , л и г н и т ь , 
бурый уголь, черный уголь и а н т р а ц и т ! п р е д с т а в л я ю т ! р я д ! ступе
ней в ! э т о м ! процессе . 

Следующая таблица и з о б р а ж а е т ! такую последовательность пре
в р а щ е н а дерева в ! уголь , со всеми промежуточными ступенями. 
При э т о м ! исключено количество золы р а з л и ч н ы х ! в е щ е с т в ! , а так
же и незначительное количество азота , содержащегося в ! у г л е . И 
т а к ! , во 100 в е с о в ы х ! ч а с т я х ! содержит! : 

G н 0 
50 6 44 
60 6 34 

, . 07 6 27 
, , 75 5 20 

83 5 18 
93 4 3 
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Т а к ъ к а к ъ при нревращеніи дерева въ -уголь ОТДЕЛЯЮТСЯ вода, у г л е 
кислота и болотный г а з ъ , то этотъ процессъ нревращенія можегь 
быть нредставлеиъ стахіометрически. В ъ деревѣ содержится С, I I 
и 0 въ слѣдующемъ эквивалептдомъ отношеніи: 30 С 22 H 22 О 

( 1) 9 эквивалент. С О а углекислоты . . 9 С 18 О 

2) 3 » I I 0 воды 3 Ы 3 0 
3) 1 '/а » С 2 І І 4 б о л о т н а г о г а з а 3 С О Н 

^свгоГ7777і¥"^~Т"ЛГо 
О с т а о т с я 7 Т Т 1 І Г с ~ ^ ~ Н Г о 

Вычисливъ по этому эквивалентному отношеиііо (24 О, 13 Н , 1 0 ) 
процентный составъ (при Н = 1 ; 0 = 8 ; С—(і), получится 87 . а С, 4 . „ I I , 
7,„ 0, что соотвѣтствуетъ процентному составу хорошаго чернаго у г л я . 

Даже по а б с о л ю т н о м у в ѣ с у можно у я с н и т ь с е б ѣ п р о ц е с с ъ п р е в р а -
щенія дерева в ъ уголь . Положимъ, что 100 ч. древесныхъ яолокодъ 
состоять изъ 4!). j С, 6 . „ И , 4 1 . ( і 0 и изъ этого р а з в и в а ю т с я 57 . с угле
кислоты и 20 . 4 углеводорода, тогда останется по в ѣ с у 22. % ч а с т я ка-
м е н п а г о у г л я , имѣющаго с о с т а в ь : 82.,, С, 15.„И и 1 2 . 2 0 . Так оевѣсовое 
количество камениаго угля очевидно составляетъ почти У 4 часть перво-
начальнаго в ѣ с а 100 частей растительнаго вещества . Нодобнымъ же 
образомъ можно показать , что 100 вѣсовыхъ частей дерева даютъ не 
болѣе 16 частей антрацита . Поэтому можно принять вообще, что при 
образованіи чернаго угля происходить потеря в ъ в ѣ с ѣ первоиачаль-
наго вещества на 3 / ѵ при образовапіи а н т р а ц и т а — н а в / о или перво
начальный в ѣ с ъ сводится на 'Д и Кромѣ того при этомъ умень
шается объемъ оть давлеиія. Положимъ, что отъ давленія масса умень
шается вдвое противъ первоначальной массы, то в ъ р е з у л ь т а т а полу
чится вообще объемъ в ъ 'Д и \'п первоначальнаго , другими словами.— 
нужно 8 Футовъ плотной растительной массы, чтобъ образовать 
1 Футъ смолистаго чернаго у г л я , и 12 Футовъ для образовапія 1 Фута 
антрацита . А между тѣмъ в ъ Сѣвериой Америкѣ и з в ѣ с т п ы залежи 
антрацита в ъ 30 Футовъ толщины, слѣдовательно для образованія 
ихъ потребовался растительный слой в ъ 360 Футовъ толщины, или 
по крайней м ѣ р ѣ въ 300 Футовъ, такъ к а к ъ уголь не вполнѣ чистъ. 

О б р а з о в а н і е п е р е г н о я отличается отъ образованія угля только 
меньшею степенью давленія , болѣе сильнымъ притокомъ кислорода и 
незначительнымъ оводненіемъ, а при э т и х ъ услов іяхъ происходить гу -
м а т ы (гуминъ, гумипная кислота, геинъ , г е и н н а я кислота и т . д . ) . Эти 
органическія кислоты я полукислоты, с м ѣ ш и в а я с ь съ истлѣвшими 
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Образование ііерегноя. 
a—твсрдаи горная порода; h — иы-
нѣтрпвшаныі порода; с — перегной

ная почва, 

Чер. К)!). 

растительными остатками и продуктами вывѣтривап ія горныхъ породъ, 
входящих* въ состахъ почвы, образуют* плодоносную р а с т и т е л ь 
н у ю з е м л ю , обработываемую почву культурных* с т р а н * (чер. 108). 

К р е м н и с т а я з е м л я . Н и з ш а я группа р а с т и т е л ь н ы х * организ
мов*, т а к * н а з ы в а е м а я діатомеи, 
встрѣчающіяся почти во в с ѣ х ъ п р ѣ -
сныхъ и соляных* бассейнах* , вы-
д ѣ л я ю т * кремнезем*, растворимый 
в * водѣ въ чрезвычайно маломъ ко-
личествѣ, в * микроскопически ма
л ы х * и весьма р а з н о о б р а з н ы х * Фор
мах* , и образуют* и з * него кра
сивые кремнистые п а и ц ы р и . Так* 
какъ эти организмы размножаются 
дѣленіемъ въ чрезвычайно громад
ном* к о л и ч е с т в ѣ д о микроскопически 
малые кремнистые скелеты и х * скоп
л я ю т с я иногда слоями в ъ нѣсколько 

о у т о в ъ толщины и 
образуютъ тощую 
землю бѣлаго или 
жедтоватагоцвѣта , 
называемую к р е м 
н и с т о ю з е м л е ю . 
Такія отложенія 
находятся н а п р . , 
в ъ м и н е р а л ы ш х ъ 
б о л о т а х ъ , около 
Франценсбада въ 
Б.огеміи,въ окрест-
ностяхъ Берлина , 
в ъ Люнебургской 
степи и въ другдхъ 
м ѣ с т а х ъ . Билипс-
кій полировальный 
с л а н е ц ъ , с о с т а в л я 
ющий слой въ 14 Фу
т о в * толщины, со
стоит* г л а в н ы м * 

Микроскопическое изображение Вилинекаго полировальнаго „ « „ „ , „ „ , . и о „ „ i O T n  

сланца по Зренбергу. ООрЭЗОИЪИЗЪДіаТО-
мей (чер. 109), а 



также и желтая тощая земля въ Триполиоѣ, такъ называемый т р е -
иелъ. Образованіе кремневыхъ ж ел в а к о въ въ мѣлу было вызвано 
кремнистыми скелетами діатомей. Наконецъ существуютъ такія во
дяныя растен ія , которыя в ы д ѣ л я ю т ъ м ѣ л ъ ; они извлекаютъ изъ 
воды угольную кислоту , слабо соединенную съ двууглекислой известью, 
и р а з л а г а ю т ъ э т у кислоту на выдѣляемый ими кислородъ и на угле-
родъ, служащій имъ для питан ія . Углекислая же известь осаждается 
вслѣдствіе этого в ъ видѣ инкрустаціи на поверхности растеній . Та
кимъ п у т е и ъ , подъ вдіяніемъ в ы д ѣ л я ю щ н х ъ мѣлъ морскихъ водорос
лей, нуллипоръ и коралл ішъ , образовались в ъ третичиыхъ отложе-
н іяхъ нуллипоровые известняки, при посредствѣ же мховъ, тоння-
ковъ и т . д. возникли могучія образованія и з в е с т к о в а я тушФа (см. 
стр. 196). 

Ж и в о т н ы я ( з о о г е н о в ы я ) о б р а з о в а н і я . Въ животныхъ о с т а т к а х ъ , 
погребенныхъ в ъ слояхъ земли, мягкія части тѣла совершенно 
исчезли и р а з р у ш и л и с ь , за рѣдіоши исключениями, сохранились же 
только твердыя части, преимущественно м и н е р а л ь н а я состава, кости 
и з у б ы , состояние изъ ФОСФОРНОКИСЛОЙ И углекислой извести, а также 
твердые накожные покровы позвоночныхъ ж и в о т н ы х ъ : роговые п о 
кровы, состоящіе и з ъ хитина, отчасти ate рогоизвестковые покровы 
членистыхъ ж и в о т н ы х ъ и известковыя раковины низшихъ морекпхъ 
ж и в о т н ы х ъ . Но въ образованіи г о р н ы х ъ породъ имѣютъ значеніе 
только известковые скелеты низшихъ ж и в о т н ы х ъ , жившихъ въ мор
ской водѣ в ъ о г р о м н о й , количестве особей, а именно: моллюсковъ, 
коралловъ , ежевиковъ и корненожекъ(или многодырочниковъ), скопле-
нія которыхъ повели не только къ образованно слоевъ известняка , но 
ц ѣ л ы х ъ известняковыхъ горъ . Поэтошу совершенно основательно можно 
сказать , что море есть источникъ извести . 

О б р а з о в а и і е и з в е с т и к к р у г о в о р о т ъ г и п с а . По всѣмъ и з с л ѣ -
дованіямъ оказывается , что морская вода содержитъ самое ничтожное 
количество углекислой извести (только 0.0001), т а к ъ что при анализѣ 
она даже у с к о л ь з а е т ъ отъ наблюденія; но в ъ морской водѣ есть 
известь в ъ видѣ сѣрнокислой извести или гипса (1000 в ѣ с о в ы х ъ 
частей воды содержать 1.63 части безводной сѣриокислой извести) 
и Фр. М о р ъ вычислилъ , что все количество сѣрновиелой извести, 
растворимой во в с ѣ х ъ моряхъ, составляет! , в ъ общей сложности 
к у б ъ , грань к о т о р а я болѣе 11 геогр. миль, а объемъ въ 1331 к у б . 
миль . Если бы эта сѣрнокислая известь обратилась въ углекислую 
известь , то и з ъ н е я образовалось бы 1081 куб . миль известняка , 
т . е. известковая гора въ 1 милю в ы с о т ы , 1 милю ширины в ъ оспо-
ваніи и въ 2102 геогр . мили длины. Такимъ образомъ с о д е р ж а щ а я с я 



въ морѣ гипса совершенно достаточно, чтобы образовать, такія извест
ковый ю р ы и даже еще б о л ѣ е ' з н а ч и т е л ь н ы й , чѣмч. т ѣ , какія суще
с т в у ю т ! н ы н ѣ на землѣ, и вопросъ заключается лишь в ъ томъ: ка
к и м ! процессом! сѣриокислая известь моря обращается в ъ углекислую 
известь? Превраіценіе это безъ сомнѣнін происходит! при посредствѣ 
морскихъ растеиін и п р и т о м ! к а к ! при помощи б о л ь ш и х ! м о р с к и х ! 
травт., такт, и м е л ь ч а й ш и х ! діатомеіі, с л у ж а щ и х ! нищею н и з ш и м ! 
ж и в о т н ы м ! ; совершается это с л ѣ д у ю щ и м ! о б р а з о м ! . Извѣстио , что 
подъ вліяніемъ свѣта углекислота и сѣрная кислота ра злагаются в ъ 
растен іяхъ . Углекислота отлагаетъ в ъ растѳніи углеродъ в ъ видѣ 
углевода, а кислород! становится свободным! и в ы д е л я е т с я . Содер
жащаяся въ сѣрной кислотѣ сѣра соединяется ст. элементами амміака 
и съ углеродомъ и о б р а з у е т ! альбумин! , содержаний сѣру; кисло
р о д ! же clip ной кислоты выдѣляется , а известь гипса соединяется , 
к а к ъ составная часть волы, съ тканями растеиій. Когда растеніе по
с т у п а е т ! вт. пищу животпымъ, бѣлковина растепія ассимилируется 
ж и в ы м ! т ѣ л о м ! гкпвотпаго; у г л е в о д ! окисляется при дыхаиіи снова 
в ! угольную кислоту, которая уже, соединяясь ст. известью, заклю
чающеюся вт. растеніи , к а к ! составная часть золы, о б р а з у е т ! угле
кислую известь послѣ окисленія органических! с о с т а в н ы х ! в е щ е с т в ! , 
и эта углекислая известь отлагается въ раковинахъ и в ъ известко
в ы х ! о с т о в а х ! ж и в о т н ы х ! . А что количество гипса в ъ морѣ не умень
ш а е т с я , несмотря па непрестанное превращеніе сѣрпокислой извести 
в ! углекислую, при участіи ж и в о т н ы х ! и р а с т и т е л ь н ы х ! оргапиз-
м о в ! , то Морт. об'ьяспяетъ с л ѣ д у ю щ ш і ! образом! : живое живот
ное в ы д ѣ л я е т ! содержащуюся в гь пемт. сѣру вт. видѣ сѣрпой кисло
т ы , а животное умершее и г н і ю щ е е — в ! видѣ сѣрнистаго водорода, 
который однако подт, вл іяніемъ кислорода воздуха постепенно вновь 
превращается в ! серную кислоту; сѣрпая же кислота р а з л а г а е т ! сер
нокислую известь, которую р ѣ к и п р и н о с я т ! въ море в ъ растворен-
номъ видѣ и обращает ! ее в ! г и п с ! . Т а к и м ! о б р а з о м ! гипсъ завер
ш а е т ! полный круговорот ! , и количество гипса вт> морѣ не можетъ 
ни увеличиться, ни уменьшиться , а остается неизмѣнпымъ до т ѣ х ъ 
п о р ъ , пока опт, не выдѣлится одновременно съ образованіемъ каменной 
соли въ и з с я к ш е м ! бассейпѣ моря. 

Прослѣдимъ теперь работу иизшнхъ морскихъ животныхъ в ъ образо-
ніи морскаго ила, содержащего м ѣ л ъ , в ъ образованіи коралловыХъ 
острововъ и раковиниыхъ баиокъ . 

М о р с к о й и л ъ и с л и з ь г л у б о к а г о м о р я . Долгое время , опира
ясь на а в т о р и т е т ! знаменитаго аиглійскаго естествоиспытателя Э д в . 
Ф о р б е с ь , считали безспорпым! Фактом!, что на г л у б и н е моря, свы-
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ше 300 с а ж е н ъ , органическая жизнь невозможна, вслѣдствіе высокаго 
гндростатическаго давлепія (почти в'ь 32 атмосферы при 1000 Фут. и 
въ 62!і атмосФеръ при 20.000 глубины) , вслѣдствіе нредполагаемаго 
недостатка въ атмосФериомъ воздухѣ и въ с в ѣ т ѣ , а также вслѣдствіе 
большего холода. Море на большой глубинѣ считали азоическимъ (ли-
шепиымъ ж и в о т н ы х ъ ) . При изслѣдованіи же дна Атлантическаго оке^ 
ана, по поводу проложенія телеграФнаго кабеля и при изслѣдованіи 
морскаго ила, извлеченнаго морскнмъ лотомъ съ глубины 12.000 Ф. 
и глубже, н а ш л и все -таки , что этотъ морской плъ всюду состоитъ 
изъ остатковъ микроскопически м а л ы х ъ растеній и ж и в о т н ы х ъ , и з ъ 
кремнистыхъ раковииокъ діатомей и полицистипей, а также изъ и з -
вестковыхъ раковинъ корненожекъ, или ФОрамиииФеръ, преимуществен-

Чер. 11Ü. 

Микроскопическое изображеніе пла, взптаго со дна Атлантпческаго океана. 
1. Balliybius съ коколитами. 
2 а. коколитъ; 2 Ь, кокоеиера. 
3. Globigerina съ 8.камерами. 
4. Т е х Ш а г і а , съ 2 рядными камерами. 
5. Н а і і о т т а , радіоларія съ рѣшетчатымъ премнпетыиъ панцыреыъ и лучи

стыми углами. 
6. Eucyrt idium, радіодарія съ камернимъ кремнистмиъ панцшремъ и кремни

стою иглою на первой иамерѣ. 

но глобигерииъ, текстилярій , криетеллярій , билокулинъ и т . д . (чер. 
П О ) . Поэтому морское дно можно было бы считать громадною мо
гилою разной величины микроскопическихъ животныхъ и растеній . 
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Но грязный, желтокато-сѣрый илъ, въ которомъ найдены эти рако
вины, былъ тягучаго клейкаго свойства; онъ состоялъ и з ъ комоч-
ковъ, в ъ родѣ прозрачнаго студня, которые оказались живымъ про-
топластическимъ веществомъ или похожпмъ на саркоду (бѣлокъ) ; 
Т е к л и назвалъ его Bathybius (слизью глубокаго моря) . Въ этой слизи, 
въ которой не вооруженнымъ глазомъ нельзя распознать никакихъ 
опредѣленныхъ оормъ, найдены подъ микроскопомъ замѣчательныя 
округленный известковыя тѣльца , растворимый въ кислотахъ и назван
ный к о к о л и т а м и ; другой же видъ ихъ В а л л и х ъ н а з в а л ъ к о к о с Ф е -
р а м и . Текли, изслѣдовавши ихъ при сильномъ увеличеніи, разли
чиях еще другія Формы, которыя онъ назвалъ д и с к о л и т а н и (круж
ковыми камнями) и ц і а т о л и т а м и (чашевидными или бокаловидными 
камнями). 

И такъ, батибій представляетъ, по видимому, органическую первичную 
слизь , служащую для того, чтобъ отдѣлять въ морской водѣ органическія 
вещества , и такимъ образомъ, не смотря на отсутствіе растительной 
жизни на большой глубинѣ, доставлять питаиіе находящимся тамъ жи-
вотнымъ организмамъ. По Геккелю микроскопически-малые организмы, 
образующіе батибіеву слизь, не принадлежатъ ни къ животнымъ, ни къ 
растеніямъ, но составляютъ среднее промежуточное царство н е р в и ч -
в ы х ъ с у щ е с т в ъ и л и п р о т и с т о в ъ , низшую Форму которыхъ пред
ставляютъ монеры (Bathybius), а высшую ФораминиФеры или полнта-
ламіи и радіоляріи. Какъ кажется , л л ъ изъ батибіевъ находится въ 
громадпомъ количествѣ всюду на дпѣ моря, гдѣ температура не ниже 
7—8° С. 

ßathybii is съ своими известковыми отложеиіями важенъ еще въ 
томъ отношеніи, что объясняетъ образованіе мѣла , ибо в ъ иско-
паемомъ мѣлу , кромѣ глобигеринъ и текстиларій, и з ъ которыхъ со
стоите главнымъ образомъ м ѣ л ъ , находятся еще маленькія яйцеоб-
равныя тѣльца , такъ-называемые кристаллоиды; но это ничто иное 
к а к ъ окаменѣлые коколиты, ц іатолиты и кокосФеры, т а к ъ что мѣлъ 
дояженъ былъ образоваться при совершенно такихъ же услов іяхъ , 
к а к ъ и л ъ , в зятый изъ глубины Атлантическаго океана. Мало того 
Г ю м б е л ь в ъ І ю н х е н ѣ недавно нашелъ коколиты даже въ мергель-
н ы х ъ пластахъ и почти во всѣхъ мягкихъ известнякахъ ; вслѣдствіе 
этого коколиты неожиданно получили большое геогностическое значе-
ніе относительно происхожденія известковыхъ скалъ , и сдѣлалось бо-
л ѣ е в ѣ р о я т н ы м ъ , что батибіевъ илъ и ФораминиФеры (раковины ко
т о р ы х ъ т а к ъ мелки, что въ кубическомъ Футѣ ихъ приходится до 
•!І000 милліоновъ) во всѣ эпохи принимали существенное участіе въ 
образованіи всѣхъ известняковъ осадочпаго и морскаго ироисхожденія . 



К о р а л л о в ы е о с т р о в а и к о р а л л о в ы е риФЫ. Каменистые ко
раллы, образующіе ри* ы , къ которымъ однако не относится благород
ный кораллъ Средиземнаго моря, живутъ только въ скѣтлой соляной 
в о д ѣ , температура которой не бываетъ ниже '20" С; поэтому корал
ловые РИФЫ в стрѣчаются только в ъ жаркомъ ноясѣ между 25° южной 
широты и 30" сѣверной широты. Въ с а м ы х ъ большихъ р а з м ѣ р а х ъ 
и наиболѣе разнообразныхъ Формахъ они распространены у Вестъинд-
скихъ острововъ в ъ Атлантическомъ о к е а н ѣ , у береговъ Краснаго 
моря, въ Индѣйскомъ и Тихомъ о к е а н а х ъ , всяѣдствіе же холод-
н ы х ъ н о л я р н ы х ъ теченій н х ъ не я м ѣ е т с я у западныхъ береговъ 
юяшой Америки и Африки, а также у береговъ К и т а я . Различаютъ 
три рода к о р а л д о в ы х ъ риФОВъ: 1) береговые РИФЫ; 2) крѣиостпые 
РИФЫ; 3) лагунные р ш ш или атоллы. 

Б е р е г о в ы е РИФЫ (чер. 111) непосредственно примыкаютъ къ 
берегамъ острововъ или материка, т а к ъ к а к ъ коралловый животныя 
возводятъ свои сооруженія прямо съ твер-
даго морскаго дна почти до самой по- Ч е р > 

верхности моря. Коралловый постройки 
Краснаго моря относятся къ этому роду 
риФОВъ, а также Цейлонъ, Никобарскіе 
острова Индѣйскаго океана, Вестъиндскіе 
острова, полуостровъ Флорида окаймлены 
такими рифами. РИФЫ ЭТИ прерываются 
тамъ , гдѣ рѣки впадаютъ въ море, а также гдѣ мутная вода или иныя 
причины не позволяіотъ рости коралламъ. 

К р ѣ п о с т н ы е риФЫ (чер. 112) о т д ѣ л е н ы о т ъ материка болѣе 
или менѣе широкимъ каналомъ я тянутся вдоль береговъ острова 
или континента , на подобіе 
иекусствеиныхъ плотинъ в ъ Ч е Р -
г а в а н я х ъ ; эти риФЫ мѣстами 
прерываются , открывая мо
рю свободный доступъ въ 
лагуны и к а н а л ы , лежащіе 
между рифомъ и континеи-
томъ. Такъ к а к ъ лагуны и 
каналы защищены риФомъ 
отъ прибоя волиъ открытаго моря, то они представляютъ еамыя 
безопасный и природный гавани . Дочти всѣ высокіе острова южнаго 
океана: Каролиискіе , Новая Каледоиія, Фиджи и Самоа, острова 
Товарищества (Таити) и т . д. , окружены такими крѣностными риоаыи 
и обязаны имъ своими превосходными г а в а н я м и . РИФЫ этого рода бы-



ваютъ часто ч р е з в ы ч а й н о широки и длинны, и н ѣ к о т о р ы л части ихъ 
т а к ъ высоко в о з в ы ш а ю т с я надъ моремъ (8—10 Ф у т о в ъ ) , что покры
ваются р а с т и т е л ь н о с т ь ю и становятся обитаемы. РИФЫ на север
ной сторонѣ острововъ Фиджи въ 5—15 морскихъ миль (1—4 гео-
г р а Ф и ч е с к и х ъ миль) ш и р и н о ю - Ноко-Каледонскіе РИФЫ т янутся на 
ISO морскихъ миль къ сѣкеру и на 50 миль къ югу отъ острова, 
т а к ъ что полная длина ихъ въ 400 морскихъ миль (100 геограФи-
ческихъ миль). Самый большой крѣпостной риФЪ «Great Barr ier» тя 
н е т с я по сѣверо-восточіюму берегу Австраліи, р а з у м е е т с я , съ некото
рыми перерывами, не менѣе какъ на 1000 морскихъ миль (250 нем . 
миль) и во многихъ м ѣ с т а х ъ отстоитъ отъ берега на 40—50 морскихъ 
миль (10—12 нем . миль) . 

Л а г у н н ы м и р и ш а м и и л и а т о л л а м и (иазвапіе происходитъ отъ 
Маледивскихъ острововъ) называются замкнутые РИФЫ, въ виде 
угловатаго кольца, никогда не бывающіе вполнѣ круглой Ф о р м ы 
и окружающіе лагуну изъ солепой воды. Къ этому роду рифовъ при
надлежатъ к о р а л л о в ы е о с т р о в а въ тѣсномъ смысле или низмен
ные острова, у которыхъ наиболее возвышенная надъ водою часть , ' 
не заливаемая приливами, возвышается иадъ уровпемъ прилива толь
ко на 6—12 Футовъ. Въ Тихомъ океане находится до 300 такихъ 
низменпыхъ коралдовыхъ острововъ; въ одномъ а р х и п е л а г е Помоту 
насчитывается около 70—80, в ъ группе Каролинскихъ острововъ и 
в ъ группе Радакъ , Раликъ и Кингсмиль много атолловъ . К ъ самымъ 
большимъ атолловымъ островамъ принадлежатъ Лаккедивскіе и І а л е -
дивскіе острова в ъ Индейскомъ о к е а н е . ' РИФЫ а толловъ , т а к ъ же 
какъ и крепостные р и Ф Ы , составляютъ большею частно обнаженный 
коралловыя скалы, заливаемый во время прилива. Только сравнитель
но неболынія части ихъ поверхности выдаются надъ уровпемъ при
лива и те покрыты растительностью, а следовательно и обитаемы.. 
Такія сухія места находятся обыкновенно у выдающихся мысовъ или 
по той стороне острова, где в е т е р ъ и волны н а п о с я т ъ песокъ и 
обломки коралловъ. На подветренной стороне б ы в а ю т ъ часто про
р ы в ы въ риФе, т а к ъ - н а з ы в а е м ы е риФОвые к а н а л ы , то по одному, 
то несколько, чрезъ которые устанавливается сообщеніе между мо
ремъ и лагуной. Если каналы достаточно широки и глубоки для боль-
ш и х ъ кораблей, то л а г у н ы с л у ж а т ъ часто превосходными гаванями въ 
океане , и иногда настолько большими, что могутъ вмѣстить ФЛОТЪ все
го с в е т а . Ширина р и Ф а не п р е в ы ш а е т е обыкновенно 3—4000 Ф у т о в ъ . 
Съ наружной стороны р и Ф ъ круто спускается въ океанъ , т а к ъ что 
самые болыніе корабли могутъ вплоть подступать къ берегу, съ 
внутренней же стороны онъ и м е е т е отлогую покатость , и лагуны, въ 



к о т о р ы х ъ спокойная поверхность поды представляет'!, особенный кон
т р а с т а сильному прибою морскихъ волнъ снаружи, олужатъ общимъ 
мѣстообитаніемъ морскихъ млекопитающих'!. , р ы б ъ и морскихъ жи
вотных'!, всякаго рода. Прекраснѣйшій примт.ръ а т ' о л л а продставлнетъ 
иосѣіцеиныіі Поварскою экспедиціей в ъ lS'iS г. С т с в а р т ъ - а т о л л ъ или 
С п к і а н а в ъ Тихомъ океанѣ (8° 22' южной широты 1<>2° 58' восточной 
долготы отъ Гренв.) близь Соломоновыхъ острововъ (чер. 113). 

О б р а з о в а н і е к о р а л л о -
в ы х ъ р и Ф о в ъ . Коралловые 
рііФЫ, съ различными Фор
мами к о т о р ы х ъ мы уже озна
комились, сооружаются жи
выми кораллами; милліоиы 
а т и х ъ меякихъ строителей 
з а н я т ы денно и нощно и з ъ 
года в ъ годъ отдѣленіемъ 
атомовъ извести и въ тече
т е тысячелѣтШ возводятъ 
сооружепія , которыя по сво-
имъ гигантскимъ размѣрамъ 
далеко оставляют! , за собою 
творен іярукъчеловѣческихъ . 
При томъ сами к о р а л л ы , со-
зидающіе ришы, или камен
ные к о р а л л ы , чрезвычайно 
разнообразной Формы. Такъ 
какъ они р а с т у т ъ подобно 
растеп іямъ и размножаются 
отчасти отпрысками и ноч
к а м и , то они прииимаютъ 
всевозможный Формы, подоб-
н ы я растительиымъ . ІІаябо-
л ѣ е распространенный Формы коралловъ, возводящихъ РИФЫ, отно
сятся къ родамъ Madrepora, МШерога, Pocillopora, Par i tés , Meandvina, 
Astrea и Fungia. Вообще кораллы, образующіе РИФЫ, могутъ жить на глу-
б и и ѣ Ю О Ф у т . , но въ этихъ предѣлахъ па различныхъ глубинахъ жи-
в у т ъ разные в п д ы . Глубже всего селятся массивпыя астреи, образующія 
фундаментъ постройки, и выростающія почти на 50 футовъ ниже по
верхности м о р я ; на уровпѣ 50—12' преобладаютъ большія банки м е -
андринъ, а еще выше до самой поверхности воды вѣтвистыя Ф о р м ы 
мадрепоръ, малленоръ, поциллопоръ и т . . д . 

Чер. ш . 

Стсвярта-атоллт.. 
О—рифовый каналъ; F—остропъ. 

Разрѣзъ поралловаго р м а чрезъ островъ. 
сл і іна—наружная сторона-, справа — внутрен

няя сторона. 



Коралловая скала, в ъ нпжшіхъ отжившихъ частяхъ рифа, пред-
ставляетъ пзвестпякъ бѣлаго ц в ѣ т а , о б р а з о в а в ш а я изъ коралловъ и 
раковинъ , или же, если она образовалась въ лагу і іѣ , иредставляетъ 
известняка, , сложившійся изъ мелкого известкового ила, совершенно 
плотнаго , крѣпкаго, часто даже оолитоваго. Даже так ія части скалы, 
которыя первоначально образовались изъ однихъ лишь коралловъ, мо
г у т ъ съ теченіемъ времени обратиться в ъ плотную известковую мас
су, на которой незамѣтно болѣе никавихъ слѣдовъ органическаго 
етроенія. 

Прежде думали, что постройки каменныхъ коралловъ возводятся 
отвѣсною стѣною изъ наибольшей глубины океана, но наблюдеиія 
показали, что кораллы, строющіе р ішы, не ж и в у т ъ глубже 100 Фу
товъ . Спрашивается поэтому, какимъ образомъ могли возникнуть эти 
могучія коралловыя стѣны, доходящія до глубины 3000 я болѣе Фу
т о в ъ , или атоллы въ открытомъ океанѣ, на дальнемъ разстояніи отъ 
береговъ? Проницательность знаменитаго англійскаго естествоиспы
тателя Дарвина впервые нашла ключъ къ этой з а г а д к ѣ . Каждый ко
ралловый риФъ, по мнѣнію Дарвина, долженъ быть в ъ первое время 
береговымъ риФомъ, постройка котораго начинается на глубинѣ 100 
футовъ. Предположимъ, что гора острова, окруженная риФомъ, на
чинаете постепенно опускаться ; въ такомъ случаѣ кораллы, которые 
не могутъ жить глубже 100 Футовъ, будутъ медленно работать въ 
иаправленіи противоположномъ этому погруженію. Они безпрерывно 
надстраиваются вверхъ, т а к ъ что удерживаются на необходимомъ для 
нихъ уровнѣ; тѣ же части риФа, которыя опустились глубже 100 фу
т о в ъ , отживаютъ. Со стороны моря кораллы пользуются лучшею пи
щею и болѣе благопріятными условіями для своего р а з в и т і я , чѣмъ 
на сторонѣ суши, и такимъ образомъ образуется съ теченіемъ времени 
каналъ между горой острова и риФомъ, и изъ береговаго риФа постепенно 

происходит!, крѣпост-
ной рифъ. Наконецъ , 
съ дальнѣйшимъ погру-
женіемъ, центральный 
островъ совершенно ис-
чезнетъ подъ водою, и 
остается только кольце
образный РИФЪ; кре 
постной РИФЪ такимъ 
образомъ становится 

атолломъ. Нижеслѣдующій рисунокъ (чер. 114) наглядно изображаетъ 
'превращение береговаго риФа въ крѣпостной и, наконецъ , въ атоллъ. 

Чер. 114. 

I . Р — береговой риюъ; I I . Р — крѣпостной рифъ; 
I I I . P e r . — а т о л л ъ . 



Такимъ образомъ коралловый в ѣ и е ц ъ , который въ иачалѣ украшая 
и з а щ и щ а я обвивался у подножія высокаго гористаго острова, впо-
слѣдствіи становится его п а м я т н и к о м ! и единственным! указателем'}, 
на прежнее его существование. Каждый атоллъ поэтому есть могиль
ный намятникъ ногрузившагося острова и многіе атолловые острова 
Веливаго океана п о в ѣ т с т в у ю т ъ иамъ о иогибшемъ контянентѣ юяша-
го океана. Но в ъ то время к а к ъ въ однихъ м ѣ с т а х ъ почва опускает
ся, въ другомъ полушаріи она возышаетоя . Известковый горы на
шего 1 континента , крутые откосы и обрывы которыхъ дѣлаютъ стра
ну живописною, большею частію ничто ипое, к а к ъ поднятые корал
ловые РИФЫ в ъ самые ранпіе періоды, и мы поэтому приходимъ къ 
тому за ішочеиію, что климатичеческія условія того времени должны 
были быть совершенно ішыя и что періоды, обпимающіе собою исто-
рію развит ія земнаго шара , должны быть безконечпо велики. 

Р а к о в и н п ы я о т м е л и . Многочисленные виды ежевиковъ и слиз-
няковъ , а именно ивъ елизняковъ—устрицы, Chama, lyfcihis, Аѵіслііа, 
Mactra и т . д . , изъ брюхоногихъ улитокъ Turbo, Trochus, Litorinella, 
Ceiïtbium и т . д. , изъ ежевиковъ—цидариты, криноидеи и т . д . , жи-
вутъ обществами и з ъ такого необыкновенно громаднаго количества 
особей, что на скалахъ и на морскомъ днѣ они образуютъ плотныя 
кучи, т а к ъ - н а з ы в а е м ы я раковиниыя меля (устричныя мели); рако
вины же мертвыхъ животныхъ милліонами выбрасы в аю тся на берегъ 
или осаждаются па днѣ плоскихъ морскихъ бухтъ и, смѣшавшпсь съ 
болѣе или меиѣе илистыми и песчанистыми частями, идутъ на обра-
зованіе мергельныхъ и песчапистыхъ известняковъ . 

Взглянувъ въ заключеніе на всѣ т ѣ Факты, которые затронуты въ 
третьемъ о т д ѣ л ѣ , мы приходимъ къ убѣжденію, что земля находится 
въ постояниомъ, хотя и медленномъ измѣнепіи. Мы видѣли, какъ таин
ственный вулканическ ія силы дѣйствуютъ и з ъ нѣдръ къ поверхности, 
какъ вслѣдствіе пониженія и поднятія земли пзмѣняется отиошеиіе 
уровня моря и суши, какую упорную войну ведетъ вода съ своими со
юзниками противъ всего твердаго и какъ работа о б р а з у ю щ и х ! мѣлъ • 
животныхъ въ о к е а н ѣ и доставляющих! углеродъ растеній на суши 
содѣйствуетъ и уже содѣйствовала громаднѣйшямъ и важнѣйшимъ 
образован іямъ . Всѣ эти Факты послужатъ и а м ъ руководствомъ къ 
правильному уразумѣиію геологических! событій прошлаго , которыми 
мы и займемся в ъ четвертомъ отдѣлѣ. 



ОТДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Мсторія разшітія земли (историческая 
геологія м стратиграФія). 

Бсемірная яеторія группируете событія въ жизни народовъ, совершен
ный ими въ течеиіо в ѣ к о в ъ , и по нимъ выводить заключение о степени 
развит ія духовной жизни въ т о т ъ или другой періодъ. Такимъ же обра
зомъ ноступаетъ и геолог ія ,—она и з л а г а е м , намъ постепенное разви-
тіе земной коры и ея обитателей, съ древнѣйшихъ временъ до совре
менной иаит. эпохи. Такъ какъ каждый пластъ горной породы составля
е т е продукта, образовавшейся за извѣстный промежутокъ времени, а 
нослѣдовательность в ъ залеганіи многихъ та ішхъ слоевъ должна быть 
историческая, то ясно, что совокупность слоевъ в ъ ихъ естественномъ 
порядкѣ залеганія пли при иослѣдовательности ихъ образованія состав
л я е т е , вмѣстѣ съ заключающимися в ъ нихъ петрографическими и па
леонтологическими остатками, своего рода лѣтопись исторіи земли. 
Вслѣдетвіе этого с т р а т и г р а Ф І я или о і і и с а н і е н л а с т о в ъ указы
в а е т е аамъ въ то же время на развит іе земли. Но составить себѣ пред-
ставленіе о ходѣ развит ія исторіи земли мы должны все-таки по со
вокупности данныхъ, установленных! , съ одной стороны подробным* 
изслѣдованіемъ отдѣльныхъ слоевъ и Формацій, съ другой стороны 
цаблюденіемъ надъ геологическими дѣятелями, производящими и з м ѣ -
ненія на земной поверхности и описанными уже в ъ I I I о т д ѣ л ѣ . По
этому воззрѣнія на ходъ исторіи земли часто мѣнялись но м ѣ р ѣ раз
вития науки и даже в ъ настоящее время они еще не установились 
окончательно. 

Исторія развитія земли. 

Въ прежнее время у геологовъ господствовало мнѣніе , что разви-
тіе земли совершалось бурио#(теорія переворотов*}, что однимъ тодч-



комъ внезапно поднимались изъ трещинъ г о р ы , паводненія врывались 
на материкъ , прорывались перешейки и т . п. Полагали , что въ до
историческая времена нашей планеты силы, болѣе могучія чѣмъ нынѣ 
дѣйствующія, должны были быстро измѣпять видъ земной поверхности. 
Рука -объ-руку съ такими по временамъ наступавшими насильствен
ными нарушеніямя равиовѣсія между отвердевшею частью земнаго 
піара и жидкою происходили, по мпѣііію приверженцевъ теоріп пе
р е в о р о т о в ! , періодическія уничтожения и новообразовапія живаго міра 
на земпой поверхности. Считали вполнѣ д о к а з а н н ы м ! Фактомъ, ЧТО 
видъ остается неизмѣннымъ, и что никакія ископаемый животныя или 
растительный Формы не появлялись въ нѣсколькихъ последователь
н ы х ! Формаціяхъ, ибо каждая новая «ормація представляла повое 
твореиіе, по уиичтожеши каждый р а з ъ прежняго . Главными защитни
ками этой теоріи были в ъ Германіи Л е о п о л ь д ъ Ф о н ъ - Б у х ъ и А л е к 
с а н д р ! Ф О Н ' ь - Г у м б о л ь д т ъ , во Фрапціи К ю в ь е , Э л и - д е Б о м о и ъ 
Д ' О р б и н ь и . 

Б ъ противоположность этому учеішо англійокій геологъ Ч а р л ь с ъ 
Л а й е л ь основалъ новую школу, задача которой состояла въ томъ, 
чтобы самыя кру ішыя измѣненія , совершавшіяся в ъ земной поверх
ности въ течеиіе д о л г и х ! иеріодовъ, объяснить дѣйствіемъ силъ при
роды, п р о я в л я ю щ и х ! свою деятельность и в ъ настоящее время, хотя 
и не заметнымъ образомъ, но съ течешемъ времени приводящихъ къ 
громадным! результатам ' ! . Ученіе Лайеля было важнымъ шагомъ к ! 
более с т р о г и м ! и более з р е л ы м ! в о з з р е н і я м ъ . По этому новому воз-
зренію исторія земли представляется п о с т е п е н н ы м ! , спокойнымъ, 
м и р н ы м ! развит і емъ , лишь изредка п р е р ы в а е м ы м ! катастрофами. «В! 
жизни земли б и л ! почти т о т ! же пульсъ с ъ самаго начала , к а к ъ и 
н ы н е » . 

Когда въ геологіи была оставлена прежняя теорія бурнаго хода 
развитая, тогда должно было явиться ' новое воззрение па развитіе 
животиаго и р а с т и т е л ь н а я міра . Возникла т е о р і я п р е е м с т в е н н о 
с т и и у ч е н і е Д а р в и н а о п р о и с х о ж д е н і е в и д о в ъ , по которому 
оргаиическій міръ представляется громадяымъ рядомъ развит ія позд
н е й ш и х ! и в ы с ш и х ! Форм! изъ предшѳствующихъ и низшихъ путемъ 
п о с т е п е н н а я ихъ изменеи ія в ъ продолженіи долгихъ періодовъ. По 
этой теоріи видъ не п о с т о я н е н ! , родовыя линіи существъ сходятся 
К ! одной исходной т о ч к е въ отдаленном! п р о ш л о м ! . Все жпвыя су
щества п р е д с т а в л я ю т ! к а к ! бы ветви одного к о л о с с а л ь н а я родослов
н а я дерева, и геологическое старшинство растеиій и животныхъ 
идетъ параллельно съ и х ъ Филогенетическим! развитіемъ или съ ихъ 
г е н е а л о г і е ю (см. в ъ прибавл. таб. I I ) . 



Эти я о в ы я воззрѣнія весьма онредѣленно изложены въ «Геологіи 
настоящего времени» К о т т ы . Общимъ закономъ природы, управляю-
щимъ ходомъ развитія земли, онъ считаете законъ постеиеннаго р а з -
китія путемъ постояннаго суммированія частныхъ дѣйствій , з аконъ , 
который въ теоріи видовъ Дарвина былъ лишь спец іалыю примѣненъ 
къ органической жизни. Совершавшиеся на землѣ одинъ за другимъ 
безчисленныѳ процессы и обусловлепиыя ими измѣненія въ состояиіи 
ея оставляли по еебѣ слѣды на болѣе или меиѣе продолжительное вре
мя. Разнообразіе оормъ явленій составляетъ такимъ образомъ неиз
бежное слѣдствіе суммированія в с ѣ х ъ о т д ѣ л ы ш х ъ нроцессовъ, пасту-
навшихъ одинъ за другимъ. Чѣмъ болѣе продолжался этотъ процессъ 
суммированія, тѣмъ болѣе накоплялось отдѣльпыхъ частныхъ резуль-
татовъ , т ѣ м е - з н а ч и т е л ь н е е было следствіе; и т а к ъ , въ настоящеме 
состояиіи земли, мы имееыъ предъ собой весьма сложный, конечный 
р е з у л ь т а т е , который представляетъ однако не полную законченность , 
а мимолетную. 

Х р о н о л о г и ч е с к а я п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь г л а в н ы х ъ д ѣ й с т в і й 
и и з м е и е н і й можетъ быть представлена въ семи н е р і о д а х ъ или 
с т а д і я х ъ , яри чемъ каждое дѣйствіе остается п о с т о я н н ы м ! с е самаго 
начала, но отдельные стадіи все-таки пе представляютъ р е з к и х ъ меж
ду собою границе . Вотъ эти действія въ томе порядке , в ! к а к о м ! 
они последовательно появлялись на земле: 1) дѣйствіе т я г о т е н і я , 2) 
лучеиспусканія теплоты, 3) химическаго сродства (кристаллизац іи) , 
і) воды, ö) органической жизни, 6) льда, 7) духовной деятельности . 
Соответственно таковому порядку действ ій , Котта р а с п о л а г а е т ! со-
вершавшіесл на земле процессы во время развит ія земли в ! следу
ю щ и х ! последовательных! стад іяхъ : 

П е р в ы й стадій. Вся масса земнаго шара находилась въ га зооб
р а з н о м ! состояніи, В ! виде шара неизмеримой температуры, подчи-
неннаго з а к о н а м ! т я г о т е н і я . 

В т о р о й с т а д і й . Уменьшение теплоты путемъ лучеяспускан ія ея в ъ 
холодное міровое пространство обусловило измененіе в ъ состояніи н е 
которой части вещества земнаго ш а р а . Часть г а з о о б р а з н ы х ! в е щ е с т в ! 
перешла въ жидкое с о с т о и т е ; образовалось ж и д к о е я д р о з е м л и , 
окруженное г а з о о б р а з н о й о б о л о ч к о й . Такимъ образомъ в ъ этомъ 
второмъ стадіи земля представляетъ двоякаго рода состояиія и две 
Формы веществъ, вместо прежней однородной газообразной массы. 

Т р е т і й с т а д і й . Огь дальнейшего охлажденія о т в е р д е в а е т ! часть 
жидкаго .ядра. Вокругъ жидкаго ядра образуется т в е р д а я к о р а з е м 
л и , состоящая изъ миперальныхъ в е щ е с т в ! и окруженная газообразной 
оболочкой. При совершеипомъ спокойствіи кора эта сформировалась бы 



весьма однородно а одинаково, но съ самаго начала возникли уе.ловія, 
которыя нарушали это спокойствіе я однообразіе, какъ напр. измѣнеиіе 
в ъ нанравленіи солнечнаго и луннаго притяжен ія , п которыя и въ на
стоящее время объусловливаютъ приливы и отливы. Въ такихъ дви-
женіяхъ и нарушеніяхъ равповѣсія и слѣдуетъ искать первоначальной 
причины растрескиванія отвердѣвшей коры и проникновенія жидкой 
внутренней массы в ъ эти т р е щ и н ы , — с л о в о м ъ , первоначальной при
чины э р у п т и в н а г о . п р о и с х о ж д е н і я г о р н ы х ъ п о р о д ъ , сделав
шегося послѣ того постоянно повторяющимся процессом*. 

Ч е т в е р т ы й с т а д і й . Вслѣдствіе еще болѣе сильнаго охлаждепія 
стало возможным* о б р а з о в а п і е в о д ы на поверхности твердой зем
ной коры, a з а т ѣ м ъ и п р о и з в о д и м о е в о д о ю д ѣ й с т в і е . Между твер
дой корой и газообразной оболочкой появился сплошной слой воды, и 
вмѣстѣ съ т ѣ м ъ н а ч а л * дѣйствовать на твердой земной поверхности 
новый въ высшей степени важный дѣятель , продолжавшій вліять н до 
сих* п о р * . С* этого момента начался чрезвычайно важный процессъ 
осадочных* иаслоепій, который происходил* к а к ъ путемъ химнческаго 
раствореиія и осаждеиія , т а к ъ и путем* мехапическаго размыванія и 
н а м ы в а я і я . Но в ъ этом* стадіи не было еще органической жизни. 

П я т ы й с т а д і й . Со времени охлажденія земли до той степени, 
при которой сдѣлалась возможна о р г а н и ч е с к а я ж и з н ь , начинается 
для сземиаго шара пятый стадій. Самый процессъ происхожденія орга-
низмовъ изъ неорганических'!, соединеній с о с т а в л я е т * совершенно не-
разрѣшенную до сихъ п о р * загадку. Уже самые древніе слои, заклю-
чающіе окаменѣлости и находящіеся на днѣ силурской Формаціи, пред
с т а в л я ю т * поразительное богатство Форм* и особей. Разнообраз іе 
э т и х * организмов* стало з атѣмъ постоянно увеличиваться , какъ и 
разиообразіе неорганических* соедипеній. Каждое измѣненіе на зем
ной поверхности, касавшееся неорганической ея стороны, непременно 
производило измѣненіе въ условіяхъ существованія организмов* , и 
таким* образомъ вызывало образованіе н о в ы х * Формъ, такъ что мы 
можем* представить себѣ, что организмы находились в * постоянном* 
прогрессивном* развит іи . Хотя и нельзя определить , ' каково было пер
воначальное состояніе органической жизни , т ѣ м * не менѣе теорія 
Дарвина удовлетворяет* на столько, чтобы объяснить постепенное 
измѣненіе органических* Форм*, возникиовеніе н о в ы х ъ видов*, и 
вмѣстѣ съ т ѣ м ъ уразумѣть дальяѣйшее развит іе Формъ, начиная съ 
палеозойскаго періода до нашего времени. 

Ш е с т о й с т а д і й . Различіе въ солнечном* лучеиспусканіи теплоты, 
при прогрессивном* уменьшеніи собетвенной теплоты земли, пр іобрѣ-
т а е т ъ все большее и большее значеиіе: начинается постепенное обо-

О б щ е е а е м л с в ѣ д ѣ л і с . ^ 



собленіе к л и м а т и ч е с к и х ъ п о я с о в ъ , разница между которыми при 
пзмѣнепіи на поверхности земли становится все рѣзче , пока , н а к о ш щ ъ , 
становится возможиымъ о б р а з о п а и і е л ь д а въ самыхъ холодныхъ 
областяхъ . Съ т ѣ х ъ поръ возпикаетъ д ѣ й с т в і е л ь д а . 

С е д ь м о й с т а д і й . Совокупность результатовъ объусловила въ 
органическомъ мірѣ не только постепенное образованіе и о в ы х ъ шормъ, 
удовлетворявшихъ постоянно увеличивающемуся разнообразно въ усло-
віяхъ ихъ существовапія , 'но объусловила также прогрессивность орга-
низаціи въ извѣстиой части этихъ Формъ. Эта прогрессивность орга
низации выразилась въ постояпномъ усовершніствованіи развит ія 
нервной системы п ея д у х о в п ы х ъ Ф у н к ц і й и завершилась ч е л о -
в ѣ к о м ъ , и лишь въ человвкѣ впервые выражается свободное развит іе 
проявленій духовной жизни. Въ животныхъ мы видимъ существенное 
развитіе духовныхъ Фупкцій только въ извѣстной постепенности ни-
довъ; особи одного и того же вида, позішкшіе одновременно или по
следовательно другъ за другомъ, весьма мало различаются между 
собою; въ человѣкѣ же, напротивъ , мы видимъ пе только большое 
индивидуальное различіе во всякое даияое время, но очевидный про-
грессъ въ зпапіи и умѣиьи послѣдующихъ поколѣній сравнительно съ 
предыдущими одного и того же вида. Такого рода прогрессъ соотвѣт-
ствуетъ прогрессу въ развитіи Формъ прочихъ организмовъ и т а к ъ же 
какъ и тотъ составляетъ р е з у л ь т а т а совокупности многихъ пршупгь. 
Такимъ образомъ человѣкъ представляетъ исходный пункта отдѣль-
наго оргаиическаго царства , которое на столько же выше животпаго 
царства , на сколько иослѣднее выше растителыіаго . 

Прогрессъ организпціи въ животномъ царствѣ проявился въ новыхъ 
Формахъ, въ новыхъ видахъ; у ч е л о в ѣ к а — в ъ развитіи мозга и духов
ной жизни. Одна мысль порождаете другую, одно открытіе приводите 
къ другому и такъ далѣе. Совокупность въ области духовнаго пріобр-
рѣтепія нашими предшественниками способствуете постоянно дальней
шему прогрессу. Поэтому исторія человѣчества представляетъ иамъ 
рядъ развитій, аналогичный ряду развитія органическихъ видовъ. 
Особи и иаціи, мысли и изобрѣтепія размножались путемъ накопле
н а . Особи, націи и даже п з о б р ѣ т ш і я переживали себя и вымирали 
т а к ъ же какъ и виды; вееельиыя суда, песочные часы иапр, принад
л е ж а т ь къ числу такихъ вымершихъ изобрѣтеній, но всѣ прежнія 
открытія и изобрѣтенія оказывали вліяніе на позднѣйшія однород
ные съ ними, хотя бы они и были забыты впослѣдствіи. Невоз
можно полагать предѣловъ развитія искусства и науки, или развития 
мысли, и поэтому не представляется никакой надобности допустить, 
что на смѣну теперешней самой высшей Формы развит ія должепъ па-



ступить новый Фазисъ, а еще труднѣо у к а з а т ь напсредъ, въ чемъ 
можетъ заключаться этотъ новый Ф а з и с ъ , 

Очевидно, конечно, что современная геологія считастъ необходи
м ы м ! для образования земли не такое к о л и ч е с т в о в р е м е н и , какое 
принималось по п р е ж н и м ! воз зрѣніямъ . Условіе , при котором! толь
ко и былъ в о з м о ж е н ! и попятепъ столь громадный р я д ! изаѣиені і і 
органических! с у щ е с т в ! , заключается в ъ продолжительности ието-
рін земли, которая находится въ такомъ же отпошепіи къ тысяче-
лѣтінмъ . и с т о р и ч е с к а я опыта н предаиія , в ъ к а комъ разстоянін ила-
нстъ находятся къ р а з м е р а м ! земнаго шара Такимъ образомъ в ъ 
настоящее время геологія требуетъ не болѣе , но и не менѣе того , 
чтобы была признана за развптісмъ земли т а к а я продолжительность, 
которая находится Р/Ь такомъ же отношеніи къ обыкновенному че
ловеческому понятію о времени, в ъ какомъ находилось попатіе объ 
отдаленности з в ѣ з д ъ къ и с т и н н ы м ! размѣрамъ пространства , въ то 
время, когда земля считалась ц е н т р о м ! міра, Съ раэвитіемъ лозна-
н і я расширяется представленіе то о п р о с т р а н с т в е , то о в р е м е н и , 
по отъ того и другаго въ совокупности расширяется поле научной 
деятельности и сила иаучпаго взгляда; быстро идущія вперед ! изы-
скаиія р а с ш и р я ю т ! г о р и з о н т ! до т ѣ х ъ п о р ъ , пока мысль не достиг
н е т ! того, .что останавливается п е р е д ! б е з к о п е ч н о с т ы о . 

Наука не достигла еще того , чтобы найти абсолютное мѣрило вре
мени для определения продолжительности періодовъ, въ т е ч е н і е кото
рыхъ совершилась исторія земли, или для опредѣлепіи числа л ѣ т ъ , 
необходимых! для образованія каждой Формаціи. Представляется воз
м о ж н ы м ! установить лишь о т н о с и т е л ь н у ю д а в н о с т ь о т д е л ь н ы й , 
слоевъ, какъ это уже было объяснено въ конце втораго отдела, На 
такомъ относительном'! определеніи возраста слоевъ основывается 
установление последовательности Формацій и раздѣлеііів псторіи земли 
на періоды п эпохи , обзоръ коихъ уже приведешь выше. 

Э п о х а п е р в а я. 

Прозойскій пѳріодъ или первобытная эпоха земли. 

По мере углублепіа во внутрь г о р ъ , , м ы повсеместно наталки
ваемся на кристаллическая силикатныя горныя породы, служащія 
основой в с е м ! осадочным! образовяпія.мъ, з а к л ю ч а ю щ и м ! органиче-
скіе остатки. Гранптъ , с іенитъ, грюнштейи! : и кварцевый порФііръ, 
далѣе г и п с ! , слюдяной и а м Ф и б о л е в ы й сланцы,• .гранулЙТЪ И ФИЛЛИТЪ, 

П * 



— 260 — 

съ соподчиненными массами зерішстаго известняка , магнезита и серпен
тина образуютъ о с и о в н ы я п о р о д ы земли. Кристаллическія силикат
ный горныя породы распространены по всей з е м л ѣ , хотя во многихъ 
м ѣ с т а х ъ онѣ и прикрыты другими новѣйшими образованіями; но в с ю 
ду онѣ настолько схожи между собою, что нельзя сомиѣваться въ пер
вобытном!, образованіи ихъ , совершавшемся при одипаковыхъ усло-
в і я х ъ . Нѣмецкіе геологи н а з ы в а ю с ь эту кристаллическую основу горъ 
п е р в о б ы т н ы м и горами, a входящія въ составъ ихъ горныя породы 
обозначаютъ иазваніемъ первичнаго гнейса, первичнаго глинистаго 
сланца, иервичпаго известняка и т . д. 

1. Первобытная формація или эпоха кристаллических* горныхъ 
п о р о д ъ . 

Совокупность кристаллическихъ горныхъ породъ прозойскаго періода 
называютъ п е р в о б ы т н о й Ф о р м а ц і е й ; она составляетъ первона
чальное образованіе земли. Формація эта раздѣляется обыкновенно на 
три главныя части, которыя состоятъ изъ сложныхъ кристалличе
скихъ еланцеватыхъ породъ, разнообразно п р о р в а н н ы х ! эруптивны
ми породами (главиымъ образомъ гранитомъ и с іенитомъ) , и рас
положены одна,надъ другой в ъ слѣдующемъ порядкѣ, по степени ихъ 
древности: 1) г н е й с о в а я Ф о р м а ц і я , 2) с л ю д я н о - с л а н ц е в а я Фор
м а ц и я и 3) Ф и л л и т о в а я Ф о р м а ц і я . Эти три отдѣла находятся ча
с т о , х о т я и не повсеместно, в ъ согласномъ между собою положеніи, 
слон же бываютъ различнымъ образомъ сдвинуты, изогнуты и повер
н у т ы . Въ мѣстахъ полиаго своего развит ія достигаюсь они необы
чайной мощности въ 30—40000 Футовъ, и обширно распространены 
по всѣмъ континентам! , во в с ѣ х ъ поясахъ , сохраняя почти одинъ и 
тотъ же характера.. 

Первобытная Формація выступаетъ въ двухъ рѣзко различныхъ гео
тектонических! Формахъ, образуя с п л о ш н ы я г о р ы и составляя 
с р е д и і е п о я с ы или ц е н т р а л ь н ы е ш т о к и г о р н ы х ъ ц ѣ п е й ; при
мерами служатъ: богемско-моравскіе первобытные массивы; Сканди-
навскія и Фянляндскія сплошныя горы, первичные массивы в ъ Сев . 
Америке (Ёанада) ; кристаллическая центральная ц е п ь восточныхъ и 
среднихъ Альпъ, центральные штоки з а п а д н ы х ! Альпъ и Карпатовъ . 

Прежде считали всю первобытную Ф о р м а ц і ю азойскою (не содержащею 
никакихъ органических! о с т а т к о в ! ) , но в ! последнее время удалось 
открыть , по крайней мере въ ея верхнихъ я р у с а х ъ , следы органи
ческой жизни, хотя и несколько сомнительные, именно ископаемое 



впервые (1858 г . ) найденное въ Канадѣ £Сѣв, Амер.) въ кристаллп-
ческомъ известнякѣ лаврентійской гнейсовой Фориаціп, a впослѣдствін 
в ъ первобытношъ известнякѣ Шотландіи н Скаидішавіи, въ южной Бо-
геміи и в ъ Баварском* л ѣ с ѣ . В * этом* ископаемом*, представляющем* 
особую смѣсь серпентина и известняка , при микроскопическом* и зслѣдо-

ваніи Д э в с о н * и К а р п е н т е р ъ нашли слѣды органическаго строенія , 
и назвали его Ëozoou canadense (чер. I I S ) , считая это за остатки ги
г а н т с к и х * Форм* Ф о р а м ж н и Ф е р * , который сросталпсь 
въ громадные штоки и образовывали въ древнія вре
мена такіе же известняковые РИФЫ, какіе впослѣдствіп 
возводились кораллами. При таком* взглядѣ кристал
лически! и звестняк* должен* бы считаться жпвотпаго 
нроисхожденія; : по многими учеными высказано со-
мпѣніе в * органическом* происхожденіи остатков* 
Jîozoon, и они о б ъ я с н я ю т * происхожденіе его не иначе , 
к а к ъ случайною неорганической смѣсыо минераль
н ы х * веществ* . Во всяком* случаѣ необходимы даль-
я ѣ й ш і я изыекапія для того , чтобы признать несомнен
н ы м * Органическую природу ЭОЗООІіа. Eozoon canariens.!. 

Первобытная Формація повсюду изобилует* п о л е з н ы м и м и н е р а 
л а м и . За исключеиіемъ с ѣ р ы , угля , НОФТІІ и гипса она заключает* в ъ 
себѣ почти в с ѣ вещества , какія неорганическая природа предоставляет* 
на пользовапіе человѣку . металлы, руды, и з в е с т н я к и , графить , драго
ценные камни. Древніе рудокопы создали себѣ предетавленіе о метал
лическом* деревѣ, коренящемся въ центрѣ земли и разстилающемъ 
свои вѣтви к * е я поверхности. Мы проникли л и ш ь до самых* мел
к и х * конечных* в ѣ т о ч е к * ; вѣтвей же и ствола не впдѣл* доселѣ 
г л а з * ч е л о в ѣ ч е ш й . Такое представление, хотя и образное, соотвѣт-
ствуетъ , однако, в * общем* действительности. Хотя многія рудпын 
ж и л ы п р о н и к а ю т * в * вышележащія осадочаыя г о р ы , особенно в * 
Формаціи палеозойекаго періода, тѣмъ ne м е н ѣ е именно в * кристал
лических* г о р а х * , н а з ы в а е м ы х * в ъ с т р а н а х ъ , гдѣ развита горная 
промышленность , рудными или жильными горами, имѣются самыя 
б о г а т а я и разнообразный .рудныя залежи благородных* металлов*: 
золота , серебра, п л а т и н ы . Всѣ вообще драгоцѣнные камни: алмаз* , 
я х о н т * и саФир* , шпинель , хризоберилл* , изумруд* , аквамарин*, 
гіацивтъ (циркон*) и т о п а з * , а также г р а н а т * , , берилл*, турмалин* 
многія пестрыя разновидности кварца , в с т р ѣ ч а ю т с я в ъ кристалличе
ских* горах* . Многіе драгоцѣнные камни д о б ы в а ю т с я , конечно, т а к * 
же какъ золото и платина вымываніемъ и з * горнаго мусора, проис
шедшего о т * в ы в ѣ т р и в а и і я и распадения п е р в о б ы т н ы х * г о р * . 

Чер. П а . 



Эпоха вторая. 

Палеовойскій періодъ или древняя эпоха земли. 

Съ того времени, к а к ъ воздухъ и вода стали дѣиетвовать разру
шительно на крнсталлическіл основный горныя породы, образоваи-
шіяся въ теченіе первой эпохи, исторія земной поверхности пред
ставляется , если оставить въ сторонѣ нов іорявшіяся эруптивныа 
образованія , исторіею разрушеіі ія прежде образовавшихся массъ гор
ных!, породъ и преобразованія ихъ въ иовыя породы н слои, въ 
которыхъ мы видим'], постоянно соиершавшіеси процессы образованія 
коигломератовъ и песчаника, а также слаицеватыхъ , мергелыіыхъ и 
известняковых!, осадковъ, частью изъ прѣенои, частью изъ соленой 
воды. Болѣе древиіе слои всегда уступали свой матер іалъ болѣе по-
вымъ. Со второй эпохи начинается поэтому длинный рядъ осадочных!, 
о б р а з о в а н а , получившихся изъ воды механпческимъ путемъ и заклю
ч а ю щ и х ! въ своихъ пластахъ ясные остатки существъ какъ изъ жи-
вотнаго , т а к ъ и изъ растительиаго ыіра. Рука объ руку съ преобра-
зованіемъ мертвой природы шло пзмѣненіе въ живой прпродѣ. 

О к а м е н ѣ л о с т и . Теперешпій растительный нокровъ пч первый, ко
торый песетъ земля за все время своего существовапія , какъ не пер • 
вый и живущій нынѣ на землѣ животный міръ . Съ того момента, отдѣ-
лепнаго отъ пасъ иеизмѣримымъ пространством!, времени, какъ ФІІ-
зичесліл условія земной поверхности но окончания первой эпохи 
впервые открыли организмамъ возможность существованія , появлялись 
и снова исчезали цѣлыя поколѣнія животныхъ и растеній . Ихъ остат
ки находятъ в ъ видѣ такъ называемых! , о к а м е н ѣ л о с т е й или и с к о 
п а е м ы х ! , представляющих! иногда лишь весьма неясные слѣды, 
такъ что только опытный г л а з ъ мозкетъ раскрыть первоначальную 
Форму; но иногда остатки эти бываютъ настолько хорошо сохранив
шимися, какъ будто они были только что погребены. Но чѣмъ древ-
иѣе пласты, тѣмъ эти шорны болѣе странны и часто едва сравнимы 
съ нынѣ живущими; наука объ и с к о п а е м ы х ! — н а л е о п т о л о г і я , при
водить пасъ къ тому крупному выводу, что растительный, а также и 
животный міръ нмѣетъ длинную исторію, тѣспо связанную съ исто, 
ріей развит ія земли и лишь яри помощи ея понимаемую. Органиче
ская существа прошли цѣлый рядъ иостепеннаго р а з в и т і я Формъ и 
нритомъ в ъ восходящемъ порядкѣ, начиная отъ н и з ш и х ъ все : къ 
болѣе высшпмъ, пока они пе достигли до того разнообраз ія , которое 
с у щ е с т в у е т ! въ настоящее время. Они постепенно изменялись въ раз 
личные періоды образованія земля. Н е к о т о р ы е виды исчезали скоро,! 



другіе держались болѣе или неиѣс долго и, no в е н к о м ! случаѣ, Фа* 
у-иы и Ф л о р ы видонзмѣнялись вполне только после продолжитель
ных!, періодовг ; но никогда не происходило внезапного всеобщего 
изменепія Хотя въ н е к о т о р ы х ! м е с т н о с т я х ! и замечаются рѣзкіи 
разграниченія , подавшіи понодт, принять резкое разграниченіо Фор
маций, т ѣ м ъ не менее это должно быть принято за местное явленіе, 
происходящее отч. нзмѣнеиія въ Ф и з и ч е с к и х ! услов іяхъ т ѣ х ъ местно
стей, но не распространявшееся на всю земную поверхность и не 
нарушившее постепенность дальнейшего развит ія въ д р у г и х ! местно
с т я х ! . К а к ъ в ! неорганической природе, т а к ъ и н'ь органической, на
стоящее и прошедшее с о с т а в л я е т ! ц е л ь н о е н е п р е р ы в н о е р а з в и -
т і е , которое, конечно, не вполне еще раскрыто во всехт. о т д е л ь н ы х ! 
ч а с т я х ! , но и при с о в р е м е н н ы х ! познан іяхъ , п р е д с т а в л я ю щ и х ! мно-
гіе пробелы, при неполноте и несовершенстве документов! вселен
ной, хранящихся п ! пашихъ геологических! м у з е я х ! и коллекціяхъ , 
возможно предусмотреть , что развитіе вселенной шло по великому 
плану п о с л е д о в а т е л ь н а я происхождснія ж и в ы х ъ Форм! па земле в ъ 
восходящем! п о р я д к е . 

Ископаемый и м ѣ ю т ъ важное значеніе для г е о л о г о в ! и въ другомъ 
отиошепііі . Въ т е х ъ с л у ч а я х ! , когда нельзя проследить действитель
ную последовательность во взаимномъ расположена! слоевъ или Фор-
мацій, или когда з а м е ч а ю т с я пробелы даже при п р а в и л ь н о м ! ихъ 
расположеиіи, часто оказывается не возможпымъ верно определить 
относительный в о з р а с т ъ т е х ъ слоевъ и залегапій изъ разныхъ Фор-
мацііі , которые повторяются но нескольку разъ и часто совершенно 
сходны между собою по свойствам! в х о д я щ и х ! в ! и х ! составь гор
н ы х ! породъ. Вт. т а к и х ъ с л у ч а я х ! л у ч ш и м ! укааан іемъ часто слу
ж а т ! ископаемый, ибо различный Формы погибяіаго жввотнаго и расти-
тельнаго міра не разбросаны вч, безпорядкѣ вт, з емле , но, вследствіе 
прогрессивнаго хода развит ія органической жизни въ исторіи разви
тия земли, каждый слой содержит! свои оеобыя растнтельныя и жи-
вотныя Формы и характеризующее виды, соотвѣтствующіс тому періоду 
времени, въ который образовался слой. Поэтому ископаемый определя
ют!. Формаціи и большею частію с л у ж а т ! р у к о в о д я щ и м и для нихъ 
признаками. Геогностъ определяет!, по нимъ возрастъ слоевъ т а к ъ же, 
какъ по стилю церкви а р х и т е к т о р ! заключает! , о томъ , в ъ какой в е к ! 
она построена, или как г ь но монетам! , мечамъ, копьямъ, находимым! 
в ! м о г и л а х ! , у з н а ю т ь къ какой эпохе и къ какому племени они 
относятся. 

П а л е о з о й с к і й п е р і о д ъ ( о т ! ПаХомс—дрсвній), такой неріодт., 
в ! к о т о р о м ! жили на земле д р е в п ѣ й ш і я ж и в о т и ы я и р а с т е и і я . 
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Въ елояхъ этого періода открывается ипой своеобразный міръ орга
низмов!,, относительно бѣдный Формами, но богатый числомъ особей. 
Какъ по наружному виду, т а к ъ и но внутреннему строенію, ископае
мые организмы этого древнѣйшаго періода гораздо больше разнятся 
отъ организмовъ современнаго творенія , чѣмъ ископаемые остатки 
мезозойскаго и кенозойскаго неріодовъ. Относительно многихъ Формъ 
съ трудомъ можно опредѣлить семейство или норядокъ, къ которому 
слѣдуетъ ихъ отнести среди с у щ е с т в у ю щ и х ! н ы н ѣ Формъ; виды же, 
ими составленные, всѣ безъ исключенія отличаются отъ н ы н ѣ живу-
яи іхъ , слѣдователыю они вымерли. Ф л о р а палеозойскаго періода почти 
исключительно состоять изъ тайнобрачныхъ растеиій . Морскіе водо
росли, папоротники, плауипыя растенія (Lycopodiaceae) и хвощи (Equise-
taceae) составляютъ преобладающія Формы. Изъ явпобрачныхъ одно-
сѣмянодольиыя встрѣчаются рѣдко, a двусѣмянодольныя, какъ напр. 
всѣ диствениыя деревья и большая часть т р а в я и и с т ы х ъ растеній. 
не находятся вовсе. Ограниченность въ числѣ видовъ, в ъ сравнеиіи съ 
растительнымъ богатствомъ теперешняго міра, тоже поразительна: 
современная иамъ Флора одной Европы состоитъ почти и з ъ G.000 
явпобрачныхъ и 8.000 тайнобрачныхъ , общее же число и з в ѣ е т н ы х ъ 
видовъ растеній палеозойскаго періода не превышаетъ 000, и - п р и 
т о м ! они распредѣлены по слоямъ разныхъ в о з р а с т о в ъ , т а к ! что 
Б р о и ь я р ! п о л а г а е т ! , что во время палеозойскаго періода существо
вало на зевлѣ одновременно не болѣе 100 в и д о в ! . Отсутствіе двусѣ-
м я н о д о л ь н ы х ! и крайняя рѣдкость односѣмянодольныхъ объясняютъ 
отчасти такую незначительность числа видовъ, ибо оба эти б о л ь ш и х ! 
отдѣла с о с т а в л я ю т ! почти 4/ 3 всего числа р а с т и т е л ь н ы х ! видовъ 
настоящей эпохи. Подобное же отношеніе представляетъ и Ф а у н а . . 
Изъ болыяаго отдѣла позвоночныхъ животныхъ , распространенных! , 
въ настоящее время по всѣмъ частямъ свѣта , вовсе п ѣ т ъ млекопи-
тающихъ и птицъ . Гады и пресмыкающіяся еще имѣютъ п ѣ к о т о р ы х ъ 
представителей, и только рыбы являются въ большомъ числѣ, глав
ную же роль занимаютъ животныя изъ отдѣла безпозвоиочныхъ: 
л у ч и с т а я (кораллы), еж*евики, слизняки и члеиистоногія * ) . 

К л и м а т ъ въ палеозойскомъ періодѣ былъ вообще весьма теплый и 
не представлялъ такихъ р ѣ з к и х ъ противоположностей, какъ въ насто
ящее время; этимъ объясняется , почему не только семейства и роды 
организмовъ этого періода представляютъ большое вообще между со
бою сходство по всей земной поверхности, но даже о т д ѣ л ы ш е виды 
(коралловъ и плечѳногихъ) въ самыхъ о т д а л е н н ы х ! между собою стра-

*) См. иъ пріібан. таб. I Y , 



иахъ , в ъ Сѣверной Россіи и въ Сѣверной Америке, на м и с ѣ Доброй 
Надежды, въ Австраліи и в ъ Е в р о п ѣ , сходны между собою. Одна и т а 
же растительность и одно и т о ж е животное население характеризует'!, 
въ палеозойском! періодѣ какъ небольшіе плоскіе острова, т а к ъ и 
безграничный океанъ тоіі эпохи. 

Въ этомъ періодѣ различают!, четыре г л а в п ы х ъ Формаціи: с и л у р -
с к у ю , д е в о и с к у ю , к а м е н н о у г о л ь н у ю и п е р м с к у ю или д і а с ъ , 
и иазываютъ и х ъ п е р в и ч н ы м и Формаціями. Въ Европейской Россіи 
находятся в с ѣ эти четыре Формаціи въ правильномъ и почти нена
рушенном!, взаимномъ р а с п о л о ж е н а одной около другой и другъ на 
другѣ; в ъ Аллсганскихъ горахъ (Сѣверц. Америки) встречается пол
ный рядт, э тихъ Формацій до пермской, въ Богеміи не достаетъ только 
девонской Формаціп. 

Кѳмбрійская система. Переход!, отъ первобытной Формаціи къ си-
лурской составляетъ в ъ иѣкоторыхъ странахъ весьма мощный рядъ 
слоевъ, который помимо четырехъ вышепазваныхт. ФормацШ считается 
особою Формаціею к е м б р і й с к о ю (отъ Кембрія , прежняго н а з в а н і я 
Вельса) . Она состоитъ въ С е в е р н о м ! Вельсѣ и въ 
І р л а п д і и изъ конгломератовъ , песчаников!. , кварци- ' І е Р-
товъ и глипистыхъ слапцевъ; въ послѣднихъ открыты 
оргапическіе остатки , а именно червеобразные отпе
чатки , принимаемые за слѣды кольчатыхъ червей, 
кромѣ того остатки весьма своеобразной Формы, ко
торые названы Форбесомъ Oldhamia antiqua (чер. 11 (і) 
и относительно к о т о р ы х ъ с у щ е с т в у е т ! сомнѣпіе, при
надлежатъ ли они к ъ водорослямъ, к ъ мшанкамт. или 
къ коралламъ. К а к ъ бы то ни было олдгамія состав
л я е т ъ древаѣйшую несомненно органическую Форму, 
к а к а я только и з в ѣ с т н а , помимо сомиительнаго Еогооп. „ , „ 

Oldhamia. anti-
Если первобытный глинистый сланецъ, считаемый q H a . 

в ! Апгліи за кембрійскую систему, относить къ пер
вобытной Формаціи, вслѣдствіе его кристаллическаго характера , то за
легающая между э т и м ! сланцемъ и силурской Формаціей въ Богемін 
весьма мощная и значительно распространенная группа сланцевъ, 
т а к ъ - и а з ы в а е м ы х ъ Прибрамскихъ сланцевъ, с о о т в е т с т в у е т ! некоторой 
части кембрійской Формаціи, и ' въ нихъ п р о ф е с с о р ! Ф р и ч ъ тоже 
нашелъ проложенные червями ходы. 

2 . Силурская формація или вѣкъ трилобитовъ. 

Формація эта , которую немецкіе геологи считали вмѣстѣ съ девон
ской Формаціей за переходную или грауваковую Формацію, выделена 
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in, 1833 г. покойным* а н г л і й ш і м ъ геологом* M у р ч и с о н о м ъ п зъ 
девонских* слоев* в*•самостоятельный ряд* и названа еилурской по 
имени древниго кельтійскаго племени, обитавшего в * той части те-
перешняго Вельса, в * которой эта Формадія особенно хороши р а з в и т а . 
Мощность ея доходит* во многих* ыѣстностях* до 30 т . Футов*. 
І І е т р о г р а Ф н ч е с к і й состав* весьма разнообразен*: и з * копгломера 
т о в * , песчаников* ( граувакъ) . глинистаго сланца, известняка и грган-
штейна. И з * растеши извѣстиы в * силурских* слоях* только морскіе 
водоросли (Buthotrepliis antiqua), но наземных* растеній нѣтъ вовсе 
в* этой Формаціи, a слѣдовательно н ѣ т * и у гольных* Флецовх, н ѣ т * 
также и наземных* животных* . И з * этого слѣдуетъ заключить, что 
в * силурскій період* совершенно не было суши, или если и было, 
то в * несравненно меньшем* размѣрѣ, чѣмъ въ нослѣдствіи. При не 
нмѣніи же больших* материковъ пе удивительно и .отсутствіе въ си
лурских* слоях* прѣсиоводныхъ образоваяій, появляющихся въ позд-

Чер. 117. 

Силурскія окаменѣлостн. 

Г Purodoxiiles boliciuimis. "2 Ellipsoceplialns Jloïïi. 3 Dahnaniü i s Hansmaniii . 
4 Triuuc.leus oniatus. 5 Phacops ceplialotes. (i Harpes venulosus. 7 Grapl.olitlins 
tiim'cnktns il Grapt. convoi utiis. 8 Grapt. bind us. !) Grapt. Rönior i . 1ü Liluites. 
H Orlhoceras. 12 Pliragmoceras, 13 Cyrtoceras. 14 Gomplioceras. 18 Ascoceras. 
Ii i Belleroplion bilobatue. 17 Tentaeulites oruatns. 18 Penlameriis Knighti i . 
19 Terebratula melom'ca. 2(1. RhyticTionellii "Wilsoni. 21 Stroplmmona (Leptacna) 
depressa. 22 LiugnJa Davisli., «23. Cardipla inlerrupta. 24 Halysites (Cateuipora) 

catenularius. 



— 2l>7 -

нѣйшихъ Формаціяхъ. Силурскіо слоя чисто м о р с к а г о происхожденія 
и заключаюсь остатки только ыорскихг ж и в о т н ы х ! , а именно: ч л е 
н и с т о н о г и х ' ! , , м я г к о т е л ы х ! н л у ч и с т ы х ъ (полипы и морскія 
лиліи) . Трилобиты занимают'!, видное ыѣсто въ системе ; это особое 
вымершее семейство р а к о о б р а з н ы х ! , и въ настоящее время существу
ю т ! лишь самыя отдаленные родственные ішъ пресноводные роды 
Apus и ßrai ichipus. Кромѣ того руководящими ископаемыми с л у ж а т ! : 
ІІаіуsites ( ц ѣ ш ш е кораллы; , граптолиты (висменные камни) , лучи 
лучистыхъ ж и в о т н ы х ъ , ' морскія лнліи, многочисленные роды ГОЛОВО
НОГИХ!, накъ-то : (Mhoeeras, Gyrtoeeras, далѣе Gomplioceras, Phvagmo-
ceras, Liluiles; и з ъ п л е ч е н о г н х ! — Türebratnla , Spirifer, Bhyiiehonolla, 
Peiitamenis, Orthis, Strophomena, Lingula. Появленіе п о з в о н о ч н ы х ! 
ж и в о т н ы х ! ограничивается отдельными и не вполнѣ сохранившимися 
остатками (плавниковыхъ лучей и н а к о ж н ы х ! щитовъ) рыбт, (Oiiehiis 
и Thelodus) и з ! отдела хрящевыхъ рыбт, (Placoidea), н а х о д и м ы х ! 
впрочем! только въ в е р х н и х ! слояхъ Формаціи. 

Силурская Формація з а к л ю ч а е т ! богатѣйшія мѣсторожденія золота 
въ видѣ з о л о т о н о с н ы х ! к в а р ц е в ы х ! жилъ , отъ разрушен ія которыхъ 
образовались золотоносные пески. Древпяя разработка золота въ 
Вельсѣ, промывка золота на У р а л е , и австралійское золото относятся 
к ! с и л у р с к н м ! слоямъ. Еромѣ того силурская Формація въ высшей 
степени богата железными рудами н -ыѣсторожденіемъ. свипцоваго 
блеска-, соль и г и п с ь и г р а ю т ! болѣе соподчиненную роль . 

Разделение Форыаціи на отдѣлы и ярусы различно въ т ѣ х ! глав
н ы х ! о б л а с т я х ! , гдѣ эта Формація преимущественно развита (Боге-
мія , грауваковый поясь сѣверныхъ Альпъ , Англ ія , Россія , Сѣвер. 
Америка) . Отдельные ярусы обозначаются обыкновенно местными 
назван іямц. 

3. Девонская формація иди вѣкъ панцырныхъ рыбъ. 

Новая переходная или верхняя грауваковая Формація, названная 
впервые М у р ч и с о и о м ъ девонскою по имени, англійскаго графства 
Девоншир! , с о с т о и т ! и з ! грауваковаго песчаника, глиннстаге сланца 
(превосходнаго кровельнаго сланца) и известняка (преимущественно 
мраморнаго) ; кроме того пзъ краснаго конгломерата и песчаников! 
(ольдридъ или древияго краснаго песчаника) , н а к о н е ц ! ин ь грюшнтей-
на (преимущественно; діабаза) и грюнштейновыхъ туФФовъ. Мощность 
девонских! слоевъ различна и в ъ н е к о т о р ы х ! с т р а н а х ! доходит! до 
20 т . Футов ! . Съ наступлением! девонской эпохи произошло значи
тельное увеличеніе прежде о б р а з о в а в ш а я с я ' материка . Девонское мор« 



было поэтому болѣе ограничено, чѣмъ силурское, и кромѣ чисто мор
с к и х ! слоевъ встрѣчаются т у т ъ напластованія , весьма даже значп-
тельныя, характера частью прибрежнаго, частью прѣсповоднаго . Сюда 
слѣдуетъ отнести преимущественно д р е в и і й к р а с н ы й п е с ч а п и к т , 
(ольдридъ), въ Южной Шотлапдіи, з а м ѣ ч а т е л ы ш й по своей ориги
нальной Фаунѣ рыбъ. 

Если континенты силурскаго и досилурскаго періода были голы 
и безжизненны, то в ъ девонскій періодъ они покрылись раститель
ностью (папоротниками, астерОФилитаыи или звѣздолистниками и плау-
пами въ верхне девонскихъ елояхъ), которая служила уже предвѣст-
ницею каменяоугольиаго иеріода. Съ появленіемъ наземныхъ растеній, 
выпало на долю девопскаго періода и первое обильное появленіе поз
в о н о ч н ы х ! животныхъ, и именно р ы б ъ . Волѣдствіе этого девоискій 
в ѣ к ъ называется вѣкомъ рыбъ, хотя Формы тогданшихъ рыбъ были 
совершенно своеобразпыя и никогда впослѣдствіи непоявлявшіяся (чер. 
I I S ) . Coecosteus, Pterichtliys, Cephalaspis изъ шотландскаго ольдрида и 

Чер. 118. 

Рыбы ияъ древияго краснаго песчаника Шотландіи. 

a—Ptevichthys corniitus, b—Coccosteus deeipiens. 

т . д. принадлежат! къ плакодермическимъ или панцырнымъ рыбамъ, 
у которыхъ голова и туловище облечены в ъ тодстыя к о с т я н ы я пла
стинки, плавательные же органы сходны до нѣкоторой степени съ 
ногами ракообразныхъ. 

І 8 ! с у с т а в ч а т ы х ! животныхъ имѣютъ значеніе маленькіе створча
тые раки (Cypridiiia). Въ то же время появились новые виды голово
н о г и х ! — Gouiatites (названные такъ по угловатой Формѣ, лопастей) и 
Сіуншвіа (по имени НИМФЫ Климены) . Плеченогія тоже з а н и м а ю т ! 
видное мѣсто , имѣя представителями большое количество видовъ в ъ 
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Формѣ гистеролитовъ (ядеръ) или р а к о ш ш ъ : Spirifer, Orthis я Slringo-
cephalus. Между кораллами встречается исключительно девонскій родъ 
Caiccola, служащій руководящим! и с к о п а е м ы м ! , это — к о р а л л ! с ь 
крышкою, который прежде относили къ плеченоглмъ. 

Чер. 119. 

Девонскія окаиенѣдости. 

I Calecola Batidalina. 2 Cyathocvmus. 3 HysteroHthcs •vulvaviue. i Spirifer spe-
ciaeus. i) Spiriler ostiolatne. fi Stringocephalns Burt in i . 7 Orthis iimbraciilum. 
8 Clymenia niidiilata, !) Goniatites retrorsns. 10 Megalodon fiuciillatns. 11 Murclii-

sonia bilineata. 12 Brontens flabellifer. 13 Cypridina serrato-striata. 

Девоиъ т а к ъ же к а к ъ и сплуръ с о с т а в л я е т ! Формацію весьма бо
гатую рудами. Правда , золота .въ ней н е т ъ , но в ! з а м е н ! его,находятся 
богатыя мѣсторожденія серебра, свинца, р т у т и (Альмаден! в ! Испа
ш и ) , цинка и ж е л е з а . Кроме того уголь и пеФть этой Формаціи прі-
о б р е т а ю т ! уже техническое значеніе. Громадные подземные резер
в у а р ы петролея в ъ северной Пенсильваніи п р и н а д л е ж а т ! къ верх
нему девону 

4. Каменноугольная формадія или вѣкъ тайнобрачных!. 

Б ! т о т ! лишь п е р і о д ! , который н а с т у п и л ! за девонскою эпохою, 
растительный міръ развился шире и разнообразнее и п о с л у ж и л ! доста
т о ч н ы м ! м а т е р і а л о м ! для образования б о г а т ы х ! к а м е н н о у г о л ь н ы х ! 
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залежей. Каменный уголь находится не в ъ одной каменноугольной 
Формаціи,' но къ ней относятся наиболее обилыіыя и обінирныя за
лежи самаго л у ч ш а я ископаемаго угля (антрацита и .чернаго угля ; , 
т а к ъ что она имѣетъ полное право на иазваніе каменноугольной Фор-
маціп. Ни в ъ одномъ изъ предъпдущпхъ и последующихъ періодовъ 
Физическія условія земной поверхности и именно климатическія усло-
вія по были настолько благопріятны для пышной и обильной расти
тельности, на сколько требовалось дла образования к а м е н н о у г о л ь н ы х ! 
залежей. Многочисленные о с т р о в а ' и континенты того времени были 
отъ одного полюса до другаго покрыты Флорой, состоявшей преиму
щественно изъ тайпобрачпыхъ растеній . 

Каменноугольная Формація распадается на два р ѣ з к о отличные 
отдѣла , которые можно р а з с м а т р и в а т ь , какъ самостоятельный Форма
лин. Н и ж н і й я р у с ъ морскаго происхождения въ свою очередь пред
ставляетъ двѣ различпыя по развитию Формы: я) т а к ъ - п а з ы в а е м ы й 
г о р н ы й и з в е с т н я к ъ , чисто морскаго происхожденія, заключающій 
въ себѣ только животные остатки и совершенно не содержаний угля ; 
Л) песчапикъ И ГЛИНИСТЫЙ с л а н е ц ъ , т а к ъ - н а з ь ш е м у ю к у л ь м с к у ю *op-
мацію (назвапіе англійскаго происхожденія) , которая , к а к ъ п р и м о р с к а я 
и частію о з е р н а я береговаго образования, характеризуется т ѣ м ъ , что 
в ъ еп пластахъ встречаются остатки наземныхъ растеній в м е с т е ' съ 
остатками морскихъ ж и в о т н ы х ъ , п что въ нѣкоторыхъ местиостяхъ 
и въ пихъ уже находятся камеппоугольныя залежи. Въ б о л ь ш и х ! же 
р а з н е р а х ъ залегаютъ каменноугольныя копи только въ в е р х и е м ъ 
я р у с е , собственно въ т а к ъ - н а з и в а е м о й к а м е н н о у г о л ь н о й Ф о р м а -
ціст, которая , будучи п р е с н о в о д н а я и н а з е м н а я происхожденія, з аклю
ч а е т ! лишь н'аземиыя р а стен і я,' и лишь редко назсмныя и прѣсноводныя 
ж и в о т н ы х Не повсеместно встречается т о т ъ и другой отделъ : .ка
менноугольная Формація большею частію совершенно независима отъ 
н и ж н я я морскаго яруса и развивается самостоятельно, к а к ! паир . 
в ъ Б о г е м і и . Тамъ, где находятся оба яруса , еледуетъ полагать , что 
произошло медленное и постепенное подпятіе почвы, т а к ъ что преж
нее морское дно постепенно обратилось въ материке . 

Чи^то морская Ф а у н а " г о р н а г о и з в е с т н я к а т е с н о примыкаетъ 
къ Фаунѣ д е в о н с к а я періода. І з ъ ФораминиФеровъ 'многодырочни-
ковъ) з а м е ч а т е л е н ! по своей многочисленности р.одъ Fasüli'na; во 
многихъ м е с т а х ! целые пласты выполнены ими (фузулиповый извест
някъ шжныхъ Альпъ, Россіи и Северной Америки). Весьма разно
о б р а з н а я развитія. д о с т и г а ю т ! кораллы и иглокожія, , и з ч ^ п о с л е д 
н и х ! въ особенности :Морскія лиліи ѵ Р е 111 a t г е n i a t і t о s, Actiiiocrimis, РГа-
tycrimis, Cyathocnniis, Poteriocrimis и т . д.) . . Изъ класса м о л л ю с к о в ! 
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пріобрѣтаютъ наибольшее значсіііс головоногія (ОгІІюссгая, Nautilus, 
Goiiialites), илеченогіа ' въ особенности родъ Producta s, i m , 00 извѣст-
мых'ь шідовъ ко.тораго 80 относятся къ горному известняку) и, ігако-
нецъ, брюхоногія и безголовый. Трилобиты съ своимъ родоыъ Phil-
lipsia в ы м и р а к ш . въ горномъ и з в е с т п я к ѣ . Остатки рыбъ состоять 
большею частію изъ планател іныхъ лучей или зубовъ акулъ и ека-
тов'ь. Руководящим'!, ископаемым!, кульискаго яруса служить I'osi-
(Іопошуа Bctiieri, отличающаяся волнообразными концентрическими по
лосами пароетан ія . 

Чер. 12«. 

ОкаиоігВлостіг горнаіо ікшсстішка и кульма. 

I Kuan 1 inn cyliiiih'ica. 2 Cyathocrinns. 'i PentatremuUtus tlorealis. i I'alaechiiiiis 
gigas. У Spiril'er strialns. 6 Productus seroireticulatus. 1 Goiiialites crcnistria, 

8 ri i i l l ipsia. 9 Posidonomya Bechen, 

Горный известпякъ обыкновенно темнаго цвѣта и смолисгь; онъ 
доставляете красивые сорта мрамора и содержитъ много рудныхъ 
жилъ и мѣсторождепій металловъ, въ особенности свипцовыя и цнн-
ковыя р у д ы . Въ Апгліи онъ кромѣ того характеризуется пещерами. 
Въ Силезіи и Моравіи, страпахъ весьма в а ж н ы х ъ по многочислен-
нымъ мѣстамъ разработки кровелыіаго сланца , грауваковые и глини
сто-сланцеватые пласты шіжігяго яруса носятъ характера кульмскихъ 
нластовъ. 

Собственно камеппоуголыіая Формація состоите изъ многократно 
повторяющихся рядовъ свѣтлаго или тсмносѣраго песчаника, уголь-
наго песчаника, который иногда похожъ на конгломератъ, съ сланце
ватой глиной сѣраго и почти чернаго ц в ѣ т а , съ угольпымъ и горю-
чимъ слапцемъ. Между этими породами зялегаетъ Флецами уголь и 
вмѣетѣ съ пнмъ очень часто встрѣчается цѣлыми наслоепіямн ж е л ѣ з -
Пая руда, глинистый сФвроспдеритъ, который, если окрашепъ горною 
смолою в ъ черный ц в ѣ т ъ , называется въ Аіггліи blackball . Такое 
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совместное нахождение у г л я и желѣзной руды, к о т о р ы м ! пользуется 
особенно Англія и Америка, вызвало въ э т и х ъ с т р а н а х ъ широкое 
развитіе желѣзной промышленности. І з ъ э р у п т и в н ы х ъ породъ игра-
ю т ъ роль в ъ особенности грюнштеі інъ и порФиръ. 

Слои каменноугольной ФОрмаціи представляютъ часто котловидиое 
или мульдообразное расположеніе, поэтому и у п о т р е б л я ю т ! выраженіе 
каменноугольные бассейны. Число и мощность каменноугольныхъ Фле-
цовъ весьма неодинаково не только в ъ р а з н ы х ъ б а с с е й н а х ! , но и въ 
отдѣльныхъ частяхъ одного и того же бассейна. Весьма рѣдкое явленіе 
составляете одинъ только Флецъ: обыкновенно бываетъ и х ъ несколько , 
въ р а з л и ч н ы х ! другъ отъ друга р а з с т о я н і я х ъ . Въ о т д е л ь н ы х ! бассей
н а х ъ случается даже но 100 и болѣе Флецовъ, по уголь с о с т а в л я е т ! , 
даже в ъ самыхъ богатыхт, бассейнахъ , лишь сравнительно незначи
тельную часть всей горной массы. Въ Ныокестльскомъ округе ( въ 
Аигліи), напр . , вся Формація въ 3 т . Футовъ толщины и содержит! 
до 30 Флецовч, угля , толщины вт, 60 Фут. Въ Саарбргокедском! бассей
н е , по поперечному р а з р е з у отъ Дудвейлера до Нумборна, въ массе 

ïïep. 121. 

Р а з р ѣ э * .намепноуго і іиых* слоевъ близъ ІСладно въ Вогеміи. 

пластовъ в ъ 10.800 Фут. толщиною н а с ч и т ы в а ю т ! 164 Флеца и 338 
фут. у г л я . Отдельные Флецы при-этомъ различной мощности, начи
ная : о т ъ самыхъ т о н к и х ! п р о ж и л о к ! у г л я ' И доходя до р а з м е р о в ! 



въ 20 и 30 Фут. въ толщину, и во многихъ мѣстахх замѣчается , что 
какъ будто число Флецовх и ихъ средина мощность находятся одно 
къ другому въ обратномъ отношеніи. Заслуживают* разработки в с ѣ 
Флецы мощностью не менѣе 3 Футовъ. Наиболѣе мощные ФЛСЦЫ рѣдко 
представляютъ сплошную во всю свою высоту массу угля, но боль
шею частно с о с т о я т ь изъ нѣсколькихъ наслоеній камеинаго угля , 
раздѣленныхъ различной толщины прослойками суглинка или слан
цеватой г лины . Лежачій слой каменноугольных'!, Флецовъ въ боль-
шинствѣ случаевъ состоитъ изъ болѣе или менѣе песчанистой и не
явственно сланцеватой глины, которая нерѣдко до того переполнена 
остатками корней углеродных* растеній, что совершенно основательно 
считаютъ эти слои за почву, на которой произростала раститель
ность, обхусловившая образование каменноугольных* Флецовъ. Висячій 
нластх Флецовъ большею частію состоитъ изъ acno-сланцеватой глины, 
которая изобилует* хорошо сохранившимися остатками. О процессѣ 
образования и различных* видах* кименпаго угля было уже прежде 
сказано. 

Нелѣдствіе сдвигов*, обвалив*, сдавливанііі , складчатости и т . п. , 
в * расположенін Флецов* часто случаются многочисленный нарушенін, 
весьма затрудняющія разработку. Несчастные случаи при раскопках* 
бываютъ весьма часто вслѣдствіе самовозгораиія у гли , богатого е ѣ р -
нымъ колчедапомъ, ц вслѣдствіе в.оспламеиоиія болотнаго г а з а , кото
рый, развиваясь изъ угля , образует* въ совдинеши съ. воздухом* 
взрывчатую емѣсь. 

Въ о б р а з о в а н а отложеиій каменноугольной Формаціи. .различают* 
двѣ Формы подъ именем*: н а р а д и ч е с к о й и л и м и и ч е с к о й . Относи
тельно в с ѣ х ъ т ѣ х ъ каменноугольных'!, областей, слои которых* одно
образно з а л е г а ю т * на горном* известиякѣ или на кульмскихъ пла
стах* , можно доказать , что онѣ б е р е г о в а г о о б р а з о в а п і я вдоль 
плоских* берегов* когда-то бывших* материков* и островов*. К* 
таким* каменноугольным* огложеніямъ принадлежат* е а м ы я . б о г а т а я 
и обширный угольныя залежи, каковы в * Англіи, Бельгіи, Нрирелн-
скихх провипціяхъ , ВестФаліи, Верхней и Нижней Сялезіи, Рассіи и 
въ Сѣвврпой Америкѣ. Они тянутся к ъ сѣверу и образовались в * 
обширныхъ болотистых* низменностях*, вдоль моря каменноуголіь-
наго періода, и вѣроятно преимущественно в * у с т ь я х * р ѣ к * . Въ па-
стоящее время аналогію этому представляютъ теперещшя обширный 
торфяпыя болота низменностей по Балтийскому и ІІѢмецкому морямъ 
и кипарисовые болотистые лѣса при у с т ь я х ъ Миссисипи. Другія болѣе 
ограниченный отложенія образовались в * видѣ континентальных* 
внутренних* бассейнов*, в * которых* вовсе нѣтъ нижняго;.морскаго 

Общее яевдевѣдѢніс. is 
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яруса; таковы: саарбрюкеискій бассейпъ, саксопскіе и богемскіе бас
сейны, и бассейны во Фраиціи. Тѣмъ не менѣе эти бассейны слѣдуетъ 
разсматривать не какъ отложеиія материковыхъ озеръ , a скорѣе какъ 
образованія низмеиныхъ болотистыхъ мѣстъ , по коимъ протекали рѣки 
и которыя подвергались частымъ наводнепіямъ, 

Въ каменноугольных! бассейнахъ находятся органическіе остатки 
только отъ наземныхъ и прѣсиоводныхъ животныхъ и наземныхъ ра-
стеиій. Изъ животныхъ остатковъ сохранились прѣсноводныя рако
вины родовъ: Uiiio и Cyclas, оригинальные раки (Gampsonyx) и раз 
личные виды Cypris. Кромѣ того найдены надкрылья ж у к о в ъ , крылья 
Blattina, два скорпіопа (Cyclophtalinus и Microlabis), а также нѣсколько 
пауковъ (Palaraclinea и Protolycosa). І з ъ п о з в о и о ч н ы х ъ ж и в о т 
н ы х ъ извѣстлы только р ы б ы , и именно ганоидныя съ не симме-
тричнымъ хвостовымъ плавникомъ, нѣсколько земноводпыхъ и гадовъ 
(небольшая яанцырная ящерица) , виды которыхъ въ діасовый періодъ 
достигаютъ болѣе широкаго развит ія . 

Чер. 122. 

Идеальный ландшаФтъ каиенноугольиаго перюда. 

Между многочисленными растительными остатками каменноугольной 
Формаціи до с и х ъ п о р ъ не найдено никакихъ морскихъ растеній ни въ 
Европѣ, ни въ Америкѣ. Всѣ и з в ѣ с т н ы я изъ каиенноугольиаго ne-



ріода раетенія принадлежатъ с у ш ѣ . Вообще же Флора.иоеитъ болот
ный и нриморскій характеръ . Тайнобрачный растев ія преобладают'], 
и в м е с т е с ъ ними являются также хвойныя (Piiiites, Araucariles) и 
другія голосѣмяппыя (floegerathia и Cordaites) и кроме того одпосѣ-
мяиодольпыя (нѣкоторые остатки относимые пока къ п а л ь м а м ! и му-
з а м ъ ) . Прежде неоднократно о б ъ я с н я л и , . ч т о каменноугольные Флецы 
произошли лаъ сплавной массы л ѣ с а ; но , безъ сомпѣнія, большин
ство Флецовъ образовались тамъ, гдѣ растен ія произрастали. Расти-
тельпые остатки находятся въ самомъ болыномъ количестве и при-
томъ в ъ наибольшем'!, разнообразіи обыкновенно въ непосредственно 
впсячемъ каменноугольныхъ Флецовъ, и лучше всего сохранились в ъ 
сланцеватой г л и н е и СФеросидеритѣ. Даже в ъ самомъ углѣ перѣдко 
встречаются Формы и отпечатки стволообразныхъ растигельныхъ т ѣ л ъ . 
Это напоминаетъ образование торфа и болотныхъ Л'БСОВЪ. Эти болот
ные л е с а состояли главнымъ образомъ и з ъ безцвѣтковыхъ растеній 
и деревьевъ , которыя вообще недостигалн величины теперешнихъ 
л ѣ с н ы х ъ деревьевъ, по которыя представляли на коре особый рису -
нокъ, какъ въ наше время цнкадеи и древовидные папоротники. Са
мый большія древесный Формы имѣли стволъ отъ 20 — 60 Фут. в ы 
соты и въ 1 — 2 Фут. толщины. Внутренняя р ы х л а я - р а с т и т е л ь н а я 
ткань стволовъ выгнивала , оставалась только кора в ъ виде полаго 
цилиндра, выполнившегося иломъ и пескомъ, п такимъ образомъ о б ъ 
ясняется происхождение ядеръ съ корою, обратившеюся в ъ уголь . 
Лежачіе стволы почти все сдавлены, и только при в е р т и к а л ь н о м ! по
ложена! сохранилась первоначальная цилиндрическая Форма ствола . 
П ы ш н а я H однообразная растительность у к а з ы в а е т ! на знойную, на 
полненную парами атмосферу, на влажный и однообразно теплый 
климатъ острововъ и береговъ. Некоторые геологи предполагают! , 
что воздухъ камешюуголыіаго періода содержалъ более углекислоты, 
чемъ в ъ настоящее время. 

Изъ т а й н о б р а ч н ы х ! наиболее важный Формы были: к а л а м и т ы , 
гигантскіе хвощи ст. продольно бороздчатыми стволами; а с т е р о Ф и л -
л и т ы же (звездолистники) , а н н у л я р і и (кольцелистники) и СФСНО-
ФИЛЛЫ (клинолиотники) составляли быть м о ж е т ! ихъ ветви и стебли 
сь мутовчато расположенными листьями; л е н и д о д е н д р ы м и че
ш у й ч а т а я деревья съ игольчатыми или тесьмообразными листьями и 
съ весьма правильно ромбическими листовыми рубцами, расположен
ными по стволу косыми спиральными рядами. С и г л л л я р і и продольно 
жедобковатыя съ м н о ж е с т в о м ! р у б ц о в ! В ! виде печати . Тѣ и другія 
относятся К ! плаунамъ, по нервыя были в е т в и с т ы , а вторыя, по всей 
в е р о я т н о с т и , не имели в е т в е й . С т и г м а р і и или рубчатыа деревья 
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составляли корни сипілляріі і и лепидодендрон!. Изъ п а п о р о т н и 
к о в ! извѣстно в ! европейских! б а с с е й н а х ! но крайней мѣ|)ѣ в ! пять 
разъ больше видовъ, чѣагь н ы н ѣ п р о и з р а с т а е т ! ; главнѣйгаіе из-ь н и х ѵ 
Seiiroptoris, Oilontopteris, Cyclopteris, Spheuoploris, Pecopteiïs и т. д. 

Самыя богатый каменноугольный местности: Северная Америка и 
Китай, з атемъ Аиглія, Бсдьгія и Германія . 

5. Д і а с ъ ( н е р м с к а я ф о р м а ц і я ) и л и в ѣ к ъ э м а л о в о ч е ш у й ч а т ы х ъ 
р ы б ъ . 

Въ Германш и Англіи, где эта Формація была отделена съ одной 
стороны отъ каменноугольной Формаціи, съ другой — отъ тріасовой, 
р а з л и ч а ю т ! два г л а в н ы х ! яруса: н и ж н і й , который с о с т о и т ! преиму
щественно пзъ краснаго песчаника и к о н г л о м е р а т о в ! и содержит! 
ископаемый почти только и з ! наземныхъ растеиій, называется к р а 
с н ы м ! л в ж п е м ъ (у англичанъ, новый красный песчаникъ) ; в е р х -
н і й , еоетоящій преимущественно и з ! и з в е с т к о в ы х ! и доломитовых! 
иородъ и заклгочающій только м о р с к и х ! ж и в о т н ы х ! , называется 
ц е х m т в й и ъ (у а н г л и ч а н ! , магнезистый и з в е с т н я к ! ) . Поэтому Форма
цию эту, какъ двойную группу, М а р к у и Г е й н и т ц ъ назвали д і а с о м ч . . 
Названіе это означает ! ту же-самую Формацію, которую М у р ч и с о н ъ 
н а з в а л ! прежде п е р м с к о ю , по Пермской губериіи, где она в ! осо
бенности распространена. Въ Гермапіи, в ъ особенности въ Тюрингіи 
и in , Гарце , а также въ Россіи, діасъ богатъ медными рудами, а 
также гиисомъ и каменного солью. Н а д ! угольными пластами зале
г а е т ! такимъ образомъ медныя руды. 

П о о р г а н и ч е с к и м ъ о с т а т к а м ! діасъ т е с н е й ш и м ! образомъ при
м ы к а е т ! к ! каменноугольной Формаціп. Главиейшія камешюугольныя 
растенін (сигилляріи и лепидодеидры со стпгмаріями), хотя т у т ъ и 
встречаются , но много р е ж е , чемъ въ ' каменноугольной Формацін, 
и въ связи сь ихъ. редкостью залежи угля в ! д іасѣ менее значи
т е л ь н ы . Но хотя эти Формы в ы м и р а ю т ! вгь д іасѣ, каламиты и папо
ротники продолжают! существовать . Иижній. красный лежень харак
т е р и з у ю т ! в а л ь х і и — с р е д н я я Форма между плауновыми и хвойными, 
верхній же красный лежень х а р а к т е р и з у ю т ! Саіашііеа, хвойныя (Аші -
carites), древянистые папоротники. (Psaroiiius) и некоторый- пальмы 
(Medullosa, .Porosus), стволы к о т о р ы х ! проникнуты кремнеземом! и 
находятся въ такомъ множестве , что с о с т а в л я ю т ! , можно назвать , 
ископаемые леса (напр. у Радовеица недалеко отъ Адерсбахъ в ! 
Богеміи). 



Ж и в о т н ы й м і р ъ , погребенный въ п л а с т а х ъ прасиаго лежня н мѣ-
дистаго сланца , совершенно с в о е о б р а з е н ! по оригинальности р ы б ъ 
съ не симметричными хвостовыми плавниками (ßaiioidea heterocerca, 
каковы: Palaeoiiiscns, Amblyptenis, Acniitliodes, Xenacanlhus). Кромѣ 
того э т а Формація характеризуется п а п ц ы р п ы м ъ гадомъ значитель
ных'!, р а з м ѣ р о в ъ съ покрытою щитками головой, ч е ш у й ч а т ы м ! т ѣ -
ломъ и сильными коническими зубами; остатки костей его, столь 
часто встрѣчающіеся въ І е б а х с к и х ъ жеодахъ изъ глипистаго ж е л е з 
няка ( в ъ Саарбрюкенскомъ басвйнѣ) , получили назвнніе Arehegosaimis 
(родичъ я щ е р и п ъ ) . Палеозойское твореніе завершается настоящимъ 
пресмыкающимся Proterosaimis, которое по велнчиігп и другимъ п р и з 
н а к а м ! подходит! К ! египетскому, монитору; остатки его найдены вч, 
маисФельдском! мѣдистомъ слапцѣ и въ англійскомт. д і асѣ. Изъ мор-
скихъ животныхъ цехгатейиа занимаютъ главное ыѣсто по мпогочпсдеп-
ности особей слѣдугощіе плечепогіе слизняки : Producliis, Slropluilosta 
и Stropliomena. 

Чор. 121). 

Окаменелости діаса. 

1 Waleliio piniforniis, 2 Paaroniiis a'storolitlins (m, раярѣзѣ) . ,'î Proilncliis lior-
l'idiia. i Strojihomeiin cxcavala. 8 Раіпеипівсіш Frolcslebcnl. Ii Arcliegosaiirns 

Declieni (череігь съ зубомъ, въ половину натуральной величины). 

Сравнительно съ каменноугольной Формаціей, діасъ все-таки'бѣдеігь 
оргапическими остатками . Быть можетъ не безъ основаиія объясня
ю т ! такую бѣдность; ископаемыхъ парушепіямц , произведенными ; въ 
діасовый поріодъ многочисленными изверженіями . п о р Ф и р о п ъ и ме-
лаФиров!, которые доставили новый матеріалъ для о б р а з о в а н а г о р ъ . 



Діасовый иеріодъ характеризуется . т а к и м * образомъ т ѣ м ъ , что онъ 
былъ бурнымъ, не покойпымъ послѣ долгаго покоя каменноугольиаго 
періода. 

Оба вышеозначенные яруса діаса не всегда развиваются совмѣстно 
и одішъ на другомъ. Въ Богеміи, Моравіи и Саксоніи, н а п р . , со
вершенно пѣтъ цехштейна , и діасъ состоитъ лишь изъ краспаго 
лежня в ъ видѣ прѣсповоднаго о б р а з о в а н а , апалогичнаго прѣсноводно-
му каменноугольному бассейну. Въ т ѣ х ъ же м ѣ с т а х ъ , гдѣ оба яруса 
лвжатъ один* на другомъ, какъ нанримѣръ въ Тюрингіи, на Гарцѣ 
и въ Англіи, красный лежень представляется прнбрежиымъ образо-
ваніемъ, на котором* вслѣдствіе медлсішаго оиускапія почвы, отло
жился впослѣдствіи цехштеі інъ, составляющій морское образование. 
Таким* образомъ въ сѣверныхъ областях* распространенія Формаціи 
суша, по видимому, снова медленно опускалась во время діаеоваго пе-
ріода, послѣ своего поднятія в * каменноугольный періодъ, съ ласту-
пленіем* же тріаса стала подниматься снова.-

Третья эпоха. 

Мѳвовойск ій и ѳ р і о д ъ и л и с р ѳ д н ѳ в ѣ к о в а я э п о х а з е м л и . 

К ъ этому третьему главному отдѣлу в ъ геологической исторіи р а з 
вился земли принадлежитъ рядъ т а к ъ - н а з ы в а е м ы х ъ в т о р и ч н ы х * 
Ф о р м а ц і й , которыхъ н а с ч и т ы в а ю т * обыкновенно т р и , по правильнѣе 
было бы считать четыре, п р и н я в * въ разсчетъ Альпы, а именно: 
т р і а с ъ , р е т і й с к а я Ф о р м а ц і я , ю р а и м ѣ л о в а я Ф о р м а ц і я . Въ 
э т и х ъ Формаціяхъ измѣняются континентальный, прибрежныя и мор-
скія образованія. Эруптивныя образования сравнительно рѣдки, такъ 
что мезозойскій періодъ является временем* покоя сравнительно с * 
эруптивными процессами палеозойскаго періода и кенозойскаго , сопро
вождавшимися значительными измѣиепіями. Распространение вторич
н ы х * Формацій у к а з ы в а е т * па то , что послѣ палеозойскаго періода 
произошло полнѣйшее измѣненіе в ъ распредѣленіи суши и воды. 
Наибодьшій интерес* заключается въ богатых* ископаемыми мор
скихъ образованіяхъ , которыя безчислеииыии пластами отложились 
одинъ на другомъ. 

Относительно р а з в и т і я о р г а н и ч е с к а г о м і р а , э т а третья эпоха 
характеризуется сдѣдующимъ образом*: изъ царства раститеЛьнаго 
совершенно и навсегда исчезли сигилляріи и яепидодендры, а ихъ 
иѣсто заступили, вмѣстѣ с * продолжавшими свое существование па-



поротпиками и хвощами, цикадеи (саговики) , х в о й н ы я , пандайы, п а л ь 
мы, въ мѣловой же періодъ первые представители в ы с ш и х ъ ц в ѣ т к о в ы х ъ 
растеній нашего времени , лиственный деревья (двусѣмянодольныя 
скрыто-сѣмянныя) . Изъ класса членистыхъ ж и в о т н ы х ъ вымерли три
лобиты и на ихъ мѣсто явились долгохвостые р а к и (Macrura) и первые 
крабы (Brachyura). Наиболѣе богато развился классъ м я г к о т ѣ л ы х ъ 
животныхъ , которыя достигли высшаго своего развит ія въ шормѣ ц е -
р а т и т о в ъ , аммонитовъ и белемиитовъ, существовавшихъ только въ эту 
эпоху. Изъ р ы б ъ появились Ganoidea liomocerca на мѣсто heterocerca, 
и въ срединѣ мезозойскаго періода впервые являются настоящія кости
стый р ы б ы . Самую же выдающуюся черту творенія в ъ эту средневѣ-
ковую эпоху составляготъ п р е с м ы к а ю щ а я с я и в ъ ч и с л ѣ этихъ послѣд-
нихъ я щ е р и ц ы . Высшіе порядки позвоиочпыхъ животныхъ проявля
ются в ъ п е р в ы х ъ слѣдахъ птицъ и двуутробныхъ млекопитающихъ, 

Что касается до степени развитія т ѣ х ъ и другихъ Формацій в ъ 
различныхъ областяхъ распространенія , то в ъ мезозойскій періодъ 
представляется въ этомъ отношеніи болѣе различія , чѣмъ в ъ Форма-
ціяхъ палеозойской эпохи, а именно: в ъ Ёвропѣ линія , идущая о т ъ 
Кракова и чрезъ Вѣну и Мюнхенъ до Б а з е л я , отдѣляетъ с р е д н е 
е в р о п е й с к у ю Форму образованій мезозойскихъ Формацій отъ а л ь -
п і й с к о й Формы, которая простирается на востокъ до Гималаи и, быть 
можетъ , до Япон іи . 

6. Тріасовая формадія или эпоха панцырньіхх гадовъ. 

Въ южной и средней Германіи существуютъ слѣдующіе три в ъ в ы с 
шей степени характеристично выраженные отдѣла тріасовой Формаціи: 
п е с т р ы й п е с ч а н и к ъ , залегающій на ц е х ш т е й н ѣ , р а к о в и с т ы й 
и з в е с т и я к ъ , заиимающій средину, и с у г л и н и с т ы й у г о л ь с ъ 
к е й п е р ' о м ъ , составляющій Фундамента юрской Формаціи. Эти слои 
были впервые изучены в ъ 1834 г . вюртембергскимъ директоромъ 
солеваренъ Альберти и оказались, по его изслѣдован іямъ , цѣлою 
системою тѣсно между собою с в я з а н и ы х ъ пластовъ , которую онъ 
н а з в а л ъ т р і а с о м ъ . Общая высота п л а с т о в ъ в с ѣ х ъ этихъ 3-хъ я р у -
совъ простирается отъ 1.000 до 3.000 м е т р о в * . 

Самый нижній я р у с ъ , п е с т р ы й п е с ч а н и к ъ , представляется одно
образным* береговымъ образованіемъ, бѣднымъ ископаемыми и со
стоящим* преимущественно изъ г л и и и с т ы х ъ , большею частію к р а с 
н ы х * , но иногда б ѣ л ы х ъ или п е с т р ы х * песчаников* . Этот* песча
никъ начинается в ъ ю ж н ы х * ч а с т я х * Шварцвальда и въ Вогезах* и 
ч р е з * Оденвальдъ, Спесеартъ и Рішъ направляется в * Тюринг ію. 
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Онъ, составляете собственно почву нѣмецкихе л ѣ с о в ъ и служите 
отличнымъ строительныме матеріаломъ, изъ котораго сооружены въ 
Рейнской долинѣ величественные памятники строительнаго искусства 
(Майнцкій соборъ, Вормскій, Страсбургскій и Фрейбургскій соборы, 
Гейдельбергскій замоке и т . п . ) . Второй я р у с ъ , р а к о в и с т ы й и з в е с т 
н я к е — м о р с к а г о происхождеиія, со множествомъ остатковъ морскихъ 
животныхъ , состоитъ изъ сѣраго известняка , глииистаго мергеля и 
доломита, въ ІІІвабіп заключаетъ большія залежи гипса и соли. На 
волнпстьга», перерѣзанныхъ круто-отвѣсными долинами, плоскихъ 
возвышенностяхъ раковистаго известняка лѣсоводство смѣннетъ по
леводство д о . т ѣ х ъ м е с т е , гдѣ пестрые мергели, и песчаники глиии
стаго угля (песчаниковое образованіе съ незначительными нечистыми 
угольными Флецами) и к е й п е р а залегаютъ на раковистомъ извест
н я к е . Въ этомъ верхнемъ ярусѣ тр іаса чередуются между собою мор-
скія и прѣсноводпыя образованія . Безъ предположена о колебаніп 
земли или уровня моря невозможно объяснить происхожденіе въ та
комъ перемѣшанномъ порядкѣ береговыхъ, морскихъ и прѣсповодпыхъ 
образовавши, какой представляетъ т р і а с ъ . 

Однако Формація весьма существенно измѣняетъ свой х а р а к т е р е и 
подраздѣлеиіе какъ къ 3,, т а к ъ и къ В. и Ю., а именно къ 3. R'b Англіи, 
развита только пестрый песчаиикъ и кейперъ (верхній новый красный 
песчанике по англ ійскиае геологаме) , а к е В . , въ Силезіи и Польше , 
почти исключительно преобладаете раковистый и з в е с т я я к ъ . Въ Аль-
нахъ Формація представляете такое особенное отступленіе въ своемъ 
развитіп, что альпійскія образованія тріаса будутъ нами впоследствіи 
отдѣльно разсмотрѣиы. 

Вслѣдствіе. обильнаго нахожденія соли во . в с ѣ х ъ т р е х ъ отделахъ , 
тр іасъ называется соляною Формаціега, въ противоположность меди
стой Формацііг (діасъ) и угольной. Въ Б а д е н ѣ , Швабіи , Фрапкоиіи и 
в ъ северной Швейцаріи , а т акже , по всей вероятности , в ъ ' в о с т о ч -
ныхъ Альпахъ каменная соль залегаетъ въ р а к о в и с т о м ъ , и з в е с т н я к е . 
У Фридрихсгалля и Вильгемсглюка по нижнему Некару разработы-
вается ыогучій п л а с т е , в е 47 Футовъ соли чрезвычайной чистоты. 
Равнымъ образомъ въ последнее время пробуравлено въ раковинномъ 
известняке массы соли чрезвычайной толщины при Шперенбергв къ 
югу отъ Берлина и на Звгебѳргѣ въ Голштейне . Вышеописанная 
СтасФуртѵшеиебекская залежь соли лежите подъ пластами пестраго 
песчаника и, вероятно , относится къ цехштойну, а кейперъ, въ Ло-
тарингіи и Англіи заключаете богатейшія с о л я н ы я залежи. Кроме 
того тр іасовая Формадія содержите много р у д и ы х е •месторождений, 
обеусловливающихъ важныя отрасли горной промышленности; Въ 



Чер. Ш. 

ЭЙФСЛѢ у Коммерна находятся богатыя руды свинцоваго блеска въ 
пестромъ песчаникѣ, въ Сплсзіи н І Іольшѣ богатые рудники ц и н к а , 
свинца и желѣза въ раковистомъ и з в е е т н я к ѣ ; въ алкпійскомъ т р і а с ѣ 
свипцоБы.я и ц ішковыя руды (свинцовая гора Райбль, и т . и . ) и 
ртутиыя руды (Идрія) . . 

Что касается до оргаііичцскихъ остат-
ковъ , то ихъ вообще очень мало въ пес
тромъ песчаиикѣ и кейперѣ, въ пла-
с т а х ъ которыхъ заключаются пемногіе 
остатки почти исключительно наземиыхъ 
и болотныхъ растеній и животныхъ , 
водящихся па с у ш ѣ и въ прѣсной в о д ѣ . 
Главнѣйшуго растительную Форму пест-
раго песчаника составляютъ Voltzia, 
х в о й н ы я съ настоящими шишками, 
сродныя кедрамъ и кипарисамъ т е п л ы х ъ 
с т р а н ъ . Въ кейперѣ находятся т о л с т ы е , 
продольнополосатые съ зазубренными 
влагалищами стволы колоссальнаго хво
ща — Equisetum columnare, множество 
цикадовыхъ листьевъ (Pterophylium) и 
папоротники. Весь этотъ растительный 
міръ тропическаго характера образовы-
в а л ъ болотистую чащу, в ъ которой жили' 
громадный ящерицы тріасоваго періода. 

На плитахъ пестраго песчаника в ъ 
Гессбергѣ у Гильдбургхаузена (по юлшой 
окраинѣ Тюрингскаго лѣса) были впер
вые о т к р ы т ы т ѣ своеобразные отпечатки 
лапъ и слѣды животныхъ , которые по 
своему сходству съ отпечаткомъ руки ', 
названы слѣдами р у к ъ животныхъ (СІіі-
rotlierium). П.ереднія лапы вдвое и даже 
втрое менѣе заднихъ (чер. 124). Б е з ъ 
сомиѣнія , это слѣды панцыриыхъ га-
довъ (лягвъ или лабиринтодонтовъ) , гро
мадные черепа которыхъ въ Ф. дли
ны (Mastodonsaurus) найдены въ кейперѣ 
въ окрестностяхъ Штутгарда вмѣстѣ съ 
черепами и остатками костей двухъ большихъ ящерпцъ, с ъ Belodoü, 
крокодиломъ тріасоваго ..лоріода, и съ .Zanclpdoii, 

Слііды яапъ хироторііі ; (СІгіго-
thci'iiim). 

а—лѣвая задняя лапа; 
Ь—правая » » 
о—лѣвая передняя лапа: 
il—-правая » « 

Слѣды ипгъ другаі-о мсньшага 
îKiuio'rnaro. 



В ъ р а к о в и с т о м * и з в е с т н я к ѣ , заключающем* остатки только 
морских* животных*, играют* большую роль криноидеи (Encrinus 
liliiformis, морскія лиліи), стебельчатые членики к о т о р ы х * образуют* 
цѣлыя банки (трохитовыя банки), цератиты (Ceratites nodosiis), бра-
хіоподы (Ter. vulgaris) п безголовый (Lima, lyop l io r i a , Gervillia). Кромѣ 
того встрѣчаются длиннохвостые раки fPemphyx), а также плавнико
вые лучи и зубы р ы б * . 

Въ Альпахъ тр іасъ р а з в и т * г л а в н ы м * образомъ в ъ шормѣ мощныхъ 
массъ известняка и доломита, изъ коихъ построена главная часть 
сѣверпаго и южнаго известковаго пояса восточныхъ Альпъ , а въ се
верных* Альпахъ тр іасъ содержите соляные штоки (Ишля, Аусзэ , 

•Зер. 125. 

Окамепѣлооти тріаса. 

1 Voltzia beteropliylla. 2 Equisetum. columnare. 3 Encrinus liliiformis (вѣнчикъ 
и разрѣзъ стебля). ,4 Tefebratula (Waldheimia) vulgaris. 5 Gervi l l ia socialis. 
l'i L i m a striata. 7 Myoplioria (Trigonia) cardissoides. S Molania Schlotbeimii. 
9 Ceratites nodosus. 10 Pemphix Sueurii. 11 Placodus gigas (верхняя челюсть 

съ зубами на нёбѣ) . 12 ftlastodonsaurus (череиъ), 

Г а л ь ш т а т а , Галлейпа, Рейхенгалля , Берхтесгадена, Галля в ъ Тиролѣ) . 
Въ известиякѣ альпійекаго тріаса въ послѣдиій р а з * встречаются 
ортоцератиты, и въ высшей степени заслуживаете вниманія т о т * 
Факте, что здѣсь, и именно къ гальштатском* мраморѣ, находится 
чрезвычайно большое число видов* и особей даже а м м о н и т о в * (а 
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именно: Phiacoceras, Phyllocoras и Arcestes), съ симметрическими к р у -
гомъ зазубренными лопастями, между т ѣ м ъ к а к ъ во внѣ альпійскомъ 
тр іасѣ п ѣ т ъ никакихъ слѣдовъ аммонитовъ. 

7. Р ѳ т і й с к а я ф о р м а д і я и л и в ѣ к ъ п ѳ р в ы х ъ д в у у т р о б о к ъ . 

Б ъ юго-западной Германіи, а именно въ Швабін и Франкопіи, и 
соотвѣтственно этому въ Лотарингіи, Бургуидіи и Англіи между кей-
леромъ и нижними залежами лейаса р а з в и т ы слои, весьма богатые 
ископаемыми, составляя какъ бы пограничные пласты между тріасомъ 
и юрой; несмотря на свою незначительную мощность, они представ-
л я ю т ъ весьма широкій самостоятельный геологическій г о р и з о н т ъ — 
называемый поясомъ Avicula (Gervillia) con to r t a ,—и потому пріобрѣли 
въ иовѣйшее в р е м я ' б о л ь ш о е значеніе подъ назван іемъ гервиліевыхъ 
пластовъ . Въ альпахъ мощность пограничнаго яруса между тріасомъ 
и юрой доходить часто до пѣсколькихъ т ы с я ч ъ Футовъ, т а к ъ что 

Чер. 126. 

Ретійекія окаменѣлости. 

1 Avicula (Gervil l ia) contorta. 2 Pecten Valoniensis. 3 Cardium rhaefcieum, 
4 Saurichtliys apicalis (рыбій зубъ).: 5 Hybodus (рыбій з у б ъ ) . I) Microlestes aiiti- , 
quus, яубъ. 7 Cardium (Dicerocardium) triquetram (разрѣзъ), 8 Torebratula gre-
garia. !) Spirifer Münsteri . .10 Spirigera oxycolpus. 11 Rliyncliouella austriaca. 

12 Rhynchonella fisäicostata. 18 Rhynchonella cornigera. 

совершенно основательно отличаютъ здѣсь отдѣлыіую вормацію р е -
т і й с к у ю , которую по самой характерной горной породѣ можно бы 
н а з в а т ь также д о л о м и т о в о г о . 
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Въ Швабіи эти пограничные ярусы представляютъ до нѣкоторой 
степени костяной пластъ (Bouebed), отлпчающійся чрезвычайнымъ изо-
биліемъ остатков* позвопочныхъ ж и в о т н ы х ъ , костей, зубовъ, че
ш у е к * и копролитов* р ы б * и ящериц* . Съ Boncbed начинаются древ-
нѣйшіе , какіе только и з в ѣ с т н ы , остатки млекопитающих*, а именно 
зубы маленькой двуутробки (Microlestos antiquus). І з ъ характеристич
н ы х * раковин* въ мелкозернистом*, похожем* па кварцит* , песча
ника , который находится в * связи съ Bonebed, встрѣчается много: 
Avictila contorla, Cardiujn rhaeticum и Pecten Valoiiiensis. 

Въ Альпахъ ретійская Формація представляется въ видѣ известняко
в ы х * и доломитовыхъ маесъ , которыя въ нижней и верхней Австріи 
составляютъ самыя высокія вершины сѣвернаго п о я с а ' и з в е с т н я к о в ы х * 
г о р * , и достигаете мощности въ 4.000 Футе на граиицѣ Австріи, 
Штейермарка іг Зальцбурга . Поэтому ретійскій и з в е с т н я к ъ и доломите 
н а з ы в а ю т * кровельпымъ известняком* и кровельным* (или главньшъ) 
доломитом*. Опт. въ н ѣ к о т о р ы х ъ мѣстпостяхъ (напр. в ъ Эхернталѣ 
у Гальштатта и близъ Толлинга, недалеко о т * Зальцбурга) у с ѣ я н ъ 
кораллами (Lithodondron) и большими двустворчатыми (Cardiuin или 
Dicerooardium triquetriim и т. п . ) , поперечные р а з р ѣ з ы которых* по 
вывѣтрившейся поверхности с к а л * получили у альпійскихъ жителей, 
вслѣдствіе своего сходства, названіе коровьих* слѣдовъ , а литодеидро-
вый известнякъ доставляете прекрасный зальцбургскій капельниковый 
мраморъ. Изобилующія брахіоподами раковинный байки (чер. 120, 
8—13) между или н а д * кровельным* известняком* н а з в а н ы штаргем-
бергскими сводами по мѣстечку того же имени, а по сѣверному краю 
известняковых* Альп*, гдѣ только опѣ однѣ и залегают* , онѣ назы
ваются по имени мѣетечка Коесенъ. Въ южиыхъ Альпахъ принадле
ж и т е къ рстійской Формаціи часть могучих* доломитовых* г о р * 
южнаго Тироля; в* К а р п а т а х * Фориація эта тоже оказывается весьма 
развитой. 

8. Ю р с к а я ф о р м а ц і я и л и в ѣ к ъ а м м о н и т о в * , б ѳ л ѳ м н я т о в ъ и 
р ы б о - я щ е р и ц * . 

Юрская Формація получила свое назваиіе о т * Юрских* г о р * в * 
Швейцаріи , в * геологическом* строеніи которых* эта Формація игра
е т * главную роль. Весьма характерно она также называется ооли
тового, ибо оолитовые известняки и желѣзныя руды ветрѣчаются в * 
ней чаще, чѣмъ в * других* Формаціях*. Юрская Формація в * той 
области', откуда, началось ея изучепіе, в * юго-западной Германіи, в* 
Швейцаріи, во Фраиціи и в * Апгліи представляет* явную картину 



сиокойііаго отложеніи морсклхъ осадковъ, съ п о р а з и т е л ь н ы м ! богат
с т в о м ! о р г а н и ч е с к и х ! остатковъ , въ высшей степени в о з б у ж д а ю щ и х ! 
и н т е р е с ! къ составление коллекцій и к ъ иаучеиію этой Формаціи; 
поэтому юра изслѣдована лучше в с ѣ х ъ д р у г и х ! Формацій. 

Во Фраиконіи и Швабіи юра о б р а з у е т ! большую дугу пли у г о л ъ , 
вершина котораго находится въ о к р е с т н о с т я х ! Регенсбурга . Южная 
вѣтвь ндетъ отъ ю. - з . иа с . -в . , сѣверная почти вертикально къ этому 
направленно отъ ю. го. в . къ с. с. з . Южную сторону угла о б р а з у е т ! 
ш в а б с к а я ю р а , сѣвернуго-—Франк-онская Ш в е й ц а р и я или Ф р а н -
к о н с к а я гора. Во всей области этой дуги слои, п р е д о т а м я ю т ъ п о 
следовательное наслоеніе съ 3. на В . , т а к ъ что самыхъ н и ж н и х ! 
я р у с о в ! слѣдуетъ искать иа вогнутой западной стороиѣ, самыхъ 
в е р х н и х ! — и а выпуклой восточной еторонѣ, гдѣ опѣ покрыты т р е 
тичными о б р а з о в а н н ы й швабо-баварской плоской возвышенности. 

Уже Л е о п о л ь д ъ Ф о и ъ - Б у х ъ совершенно справедливо р а з л и ч а л ! 
три главные отдѣла, на которые распадается вся вообще юрская Форма-
nia юго-западной Германіи, и п а з в а л ъ и х ъ яо цвѣту преобладающих! 
г о р н ы х ! нородъ: ч е р н о ю , б у р о ю и б ѣ л о ю ю р о ю . П р о ф е с с о р ! 
К в е н ш т е д т ъ въ Тюбингепѣ р а з л и ч а е т ! в ъ кашдомъ и з ъ этихъ т р е х ъ 
отдѣловъ но шести ярусовъ , характеризующихся особыми свойствами 
горныхъ породъ и ископаемыми, и далъ имъ назваи ія по зтимъ приз
накам'!,, к а к ъ напр . аріетовый и з в е с т н я к ъ , посидоніевый сланоцъ, 
юрской мергель, оиалииовая глина. Для краткости же отдельные/яру
сы въ каждомъ отдѣлѣ вч, последовательном! порядкѣ снизу вверхъ 
обозначаются просто буквами греческой азбуки; а, ß, 7, S, г , С Уче
н и к ! Квенштедта , О п и е л ь , покойный п р о ф е с с о р ! в ъ М ю н х е н ѣ , пошелъ 
далѣе его въ раздѣленіи по характеризующим'! , ископаемым! н е к о 
торых'!, я р у с о в ъ , н а з в а н н ы х ! и м ! поясами; изучая въ совокупности 
французскую и англійскую юру, онъ у с т а н о в и л ! 34 палеонтологи
ч е с к и х ! горизонта , д а в ! каждому изъ ш і х ъ пазвапіе по иаиболѣе 
характеризующим'! , и нормально въ нихъ находящимся видамъ, т а к ъ 
напр. поясч, Ammonites planorbis, поясъ Pentacrinites tuberculatus и т . д. 
Вмѣстѣ съ т ѣ м ъ , въ з а м ѣ н ъ употреблявшихся только для швабской 
и фраикопский юръ назвапій черной, бурой и бѣлой ю р ы , Оішель далъ 
г л а в н ы м ! тремъ отдѣламъ юрской Формаціи апглійсиія , въ петрогра
фическом! отношеніи безразличный назван ія — л е й а с ъ , д о г г е р ъ и 
м а л ь м ! , — у п о т р е б л я е м а я теперь б о л ь ш и н с т в о м ! геологовъ. 

Три главные отдѣла юры въ Ш в а б і и не только различны по гор
н ы м ! 'Породам!, но и в ъ орографическом! отношеніи' играютъ 'совер
шенно 'ра зличную роль . Л е й а с ъ , доходящій до 160 метровъ т о л щ и н ы 
и состояний и з ъ перемежающихся п л а с т о в ъ чернаго известняка , ж и р -
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ной глины, с м о л и с т ы х ! с л а н ц е в ! и мергеля, о б р а з у е т е плоскую воз
вышенность , простирающуюся мѣстами въ видѣ плато . Таковы Ф и л ь -
д е р ы близъ Ш т у т г а р т а , которые разстилаются к а к ъ бы пестрымъ 
ковромъ у подножія горъ H представляютъ всюду, вслѣдствіе обилія 
подъ, плодоносную землю, и т а к ъ глубоко и з р ѣ з а н ы рѣчиыми доли
нами, что обнажаются лежащіе подъ юрой слои кейпера. Глинистая 
б у р а я ю р а ИЛИ д о г г е р ъ мощностью ігь 200 м е т р о в ! , понсь ко
торой гораздо уже, о б р а з у е т ! покрытый л ѣ с о м ! и лугами предгорія 

Чер. 127. 

Шрекш окаыенѣлоетн. 

Лейасъ: 1 Ammonites planorbis (pwlonotus). 2 Gryplmoa arcuata. il Animoiiil.es  
Bucklandi. 4Terebratu la (Waldheimia) numismalis. 5 Pentacriims basaltiformis. 
(j A œ m . margarilatus (amaltheus). 7 Belemuites paxillosus. Доггеръ: 8 Аішіі . 
opaliims. !) Trig.onia « a v i s . I l T r i g , costata. H A m m , Humpliriosianus. 11 Amm. 
Parkinson! planulatus. 13 Terebratula lag-enalis, 14 A m m . macrocepliahis. 
IS Amm. ornatus. 16 Beleum. cana l i cu lars . . Мальмъ: 11 Terebr, impreesa. 
18 Rliynchonella lacunosa. 19 Spongites reticulatus, 20 Astrea coniluens. 21, Ci -
daritos corbnatus. 22 Terebratula insignia. 23 Aptyelius latus (laevis). 24 Amm. 

tatricus. 25 Terebratula diphya. 2(i Diceras arietina. 

швабской юры и в ы с т у п а е т ! бодѣе или менѣе к р у т ы м ! склоном! 
у подножія горъ, всюду п р о р ы т ы м ! водяными потокоми и ложбинами 
г о р н ы х ! р у ч ь е в ! . Б ѣ л а я ю р а или м а л ь м ъ , до 300 м е т р о в ! тол- ; 

щины, поднимается крутыми известковыми обрывами непосредственно 
н а д ! этими склонами и образует ! : коралловые, известняки (Coralrag), 

http://Animoiiil.es


— 287 — 

бѣлыя скалистый вершины швабскаго альба (mons albus, бѣлая г о р а ) , 
и простирается къ маловодному и пещеристому главному плато альба , 
который постепенно спускается къ юго-востоку . 

Средпій о т д ѣ л ъ , бурая юра , содержитъ главпымъ образомъ ооли
товый известнякъ и мергель; кромѣ того т у т ъ же замечательно много 
в с т р е ч а е т с я желѣзной руды; опа идетъ отъ Англіи чрезъ Францію и 
Гермаиію. Красный желѣзный оолитъ в ъ Вюртембергѣ относится къ 
этому поясу . 

И з ъ безконечнаго богатства о р г а н и ч е с к и м и о с т а т к а м и , заклю
чающимися в ъ р а з и ы х ъ ярусахъ юрской Формаціи, мы укажемъ только 
на самые в а ж н ы е . Изъ морскихъ ж и в о т н ы х ъ , съ которыми связана 
исторія организмовъ юрскаго періода, преобладаютъ: морскія яще
рицы, рыбы, длиннохвостые раки , аммониты, белемниты, сепіи, нле -
ченогія и иглокожія , строющіе ришы кораллы и губки. Ammonites 
planorbis (или psilonotus) и Belemnitcs brevis составляютъ т ѣ первые 
виды, съ которыхъ въ виѣ-альпійскихъ о б л а с т я х ъ в ъ нижнемъ лейасѣ 

Чер. 128. 

Ящерицы и птицы юрскаго ііоріода. 

1 Ichthyosaurus communis. '2 l'losioeaurus dolicliodeirus. 3 Pterodactylus erassi-
roetris. 4 Pterodactylus, рестаирированный. Ii Коиролитъ ихтіозавра. Покрытый 

ііерьямл хвоста Archaeopteryx. 

начинается иоявленіе двухъ родовъ головопогихъ , съ чрезвычайно 
разнообразными представителями: Ammonites (съ зубчатыми лопастями) 
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и Belemuites (чортовы пальцы или громовыл с т р е л ы , известковым 
влагалища одного изъ родовъ годыхъ головоногі іхъ) . Вместе съ ними 
являются Pentacriims (медузина голова) со стебельками въ 20—30 Ф. 
длины, и съ вѣнчикаыи изъ безчисленнаго множества р у к ъ , а свое
образный устрицы той эпохи (Gryphea) составляли ц ѣ л ы я банки. Уже 
в ъ лейяеѣ находятся «муміи» замѣчателыюй морской ящерицы (эиа-
л іозавра ) , съ плавательными лапами: Ichtyosaunis (рыбоящерица) мор
ское чудовище, длиною до 30 фут., и длинношсйиый Plesiosaiirns ( змее
видный дракоиъ) . Встречавшійся съ шімъ в м е с т е Telcosaunis былч,, 
напротивъ того, крокодилъ схожій съ гав іаломъ. 

Чер. 128. 

ОоленгоФенскія ломки лптогрмфскаго сланца. 

Въ бурой горе белемниты (В. giganteus) достигаюсь наибольшей в е 
личины, аммониты же—са.мых'ь красивыхъ Формъ (A. ornatus), а изъ 
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р а к о в и н * наиболѣе часто встрѣчались тригоніи , представители к о т о 
рыхъ в ъ настоящую эпоху имѣются только в ъ австралійскоыъ м о р ѣ , 
и Ostrea crista ga l l i . 

Бъ бѣлой юрѣ губки и кораллы, и именно звѣздчатые кораллы 
(Astrea), образуютъ ц ѣ л ы я банки и иастоящіе коралловые ри<ш. Б ъ 
плитномъ известнякѣ верхней бѣлой ю р ы , и з ъ котораго въ Солеиго-
Фенскихъ каменоломняхъ (чер. 129) добывается наилучшій литограФ-
скій камепь , сохранились самые рѣдкостные и и ѣ ж н ы е остатки ж и 
в о т н ы х ъ , отпечатки медузъ и отпечатки н а с ѣ к о м ы х ъ (коромыслъ, в ъ 
родѣ Aeschna), раковъ и рыбъ в с ѣ х ъ родовъ . Кромѣ того здѣсь н а х о 
дятся остатки к р ы л а т ы х ъ драконовъ той эпохи , пресмыкающихся (Pte
rosaur!: Pterodactyhis и ßhamphorhynchus) , величиною, отъ летучей 
мыши до голубя . Они с о с т а в л я ю т * переходъ к ъ п т и ц а м * , древнѣйшій 
представитель которыхъ—Arcl iaeopteryx я в л я е т с я въ СоленгоФеискомъ 
сланцѣ (найденъ в ъ 1801 г . ) ; э т о — п т и ц а съ хвостом* совершенно 
и н ы м ъ , чѣмъ у теперь существующих* п т и ц * , и скорѣе похожим* на 
х в о с т * пресмыкающихся , т а к ъ к а к ъ онъ состоитъ и з ъ ряда 20 до
вольно ддинныхъ хвостовыхъ позвонковъ , и хвостовыя перья распо
ложены двурядно (чер. 128 . в ) . Въ оолитовомъ известковомъ с л а н ц ѣ 
СтонсФильда в ъ Англіи найдена нижняя челюсть маленькихъ млеко-
питающихъ (Amphitherinm и Pliascolotheriiim), указывающихъ на п о -
явленіе сумчатыхъ (Didelphis). 

Граница между юрскою и мѣловой Формаціями по всей средней и 
сѣверной Германіи весьма р ѣ з к а я ; но на югъ въ области Алыгь , 
К а р п а т о в ъ и Апеннинъ она сглаживается морскими слоями настолько , 
что съ трудомъ можно опредѣлить, относятся ли эти слои к ъ юрской 
пли мѣловой Формаціи; таким* образомъ рбѣ эти оормадіи самымъ 
т ѣ с н ы м ъ образомъ с в я з а н ы между собою. Оппель соединил* эти слои 
в ъ одну группу, подъ названіемъ т и т о н с к а г о я р у с а (Tithonia— 
богиня утренней зори) . Въ Альпахъ его составляетъ т а к х - н а з ы в а е м ы й 
диФІевъ и з в е с т н я к ъ (съ ï e rebra tu la diphya), въ К а р п а т а х * — «штрам-
бергскіе слои» и утесистый и з в е с т н я к ъ . В ъ э т и х ъ слояхъ титонска
го яруса совмѣстно встрѣчаются , судя по изслѣдоваиіямъ Ц и т т е л я 
и др. , так ія Формы ископаемыхъ, к о т о р ы я обыкновенно . считались 
характеристичными Формами юрской и мѣловой Формацій. 

Въ с ѣ в е р н ы х ъ ч а с т я х ъ Европы, гдѣ не и м ѣ е т с я морскихъ образо
ваний, промежуточныхъ между юрою и мѣломъ , я в л я е т с я вмѣсто и х ъ 
т а к ъ - н а з ы в а е м а я Ф о р м а ц і я у э л д с к и х ъ г л и н * ; это мѣстиыя слои, 
нроисшедшіе изъ прѣсиоводныхъ и прѣсноводно-морсклхъ бассейнов*; 
они п о я в л я ю т с я въ юго-восточной Англіи и сѣверной Гермаиіи и 
отличаются остатками исполинских* н а з е м н ы х * ящериц*—-Dinosaiirii 
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(чер. 130). То были колоссальный длишюногія к цеуклюжія животный , 
травоядный и плотояд ішя , которыя представляли нѣкоторые признаки 
млекопитающих'!, и составляли высшій тнпъ организаціи я щ е р и ц ъ . 
Судя но отдѣльнымъ ископаемыиъ остаткамъ, заключают'!, , что Iguano
don былъ въ 80 Ф. длины, a Megalosaunis—до 50 Ф. длины. 

Чер. 131). 

Динозавры. 

1 Iguanodon. 2 Hylaeosaurus. 3 Mugalosauriis. 

По нахожденію уэльдскихъ образовапій въ северной Европѣ с л ѣ -
дуетъ заключить, что в ъ этой области, по осажденіи верхнихъ юрскихъ 
слоевъ , море отступило, а область Альпъ п Карпатовъ оставалась 
покрытой моремъ. Впослѣдствіи сѣверио-евронѳйскій материкъ снова 
погрузился вт, море, a з а т ѣ м ъ одповремешю на югѣ и сѣверѣ произо
шли т ѣ отложеиін на морскомъ дне , которыя относятся къ мѣловой 
Формаціи. 

9. Мѣловая формація или вѣкъ рудисчювъ. 

Мѣловая Формація заключает'!, т а к ъ же к а к ъ и юрская Формадія 
большой рядъ морскихъ слоевъ, большею частно богатыхъ ископаемыми 
и состоящихъ изъ известняковъ , известковыхъ мергелей, иссчаниковъ, 
неековъ и глинъ. Горныя породы отличаются вообще светлою окраскою 
и носятъ нѣсколько мѣстныхъ назвап ій . Пресноводный образования 
занимаютъ второстепенное мѣето. Самую характеристичную и и з в е с т 
ную горную породу меловой Формаціи, давшую ей назвап і е , состав
ляете, б е л ы й м ѣ л ъ , отчего самая формація получила свое пазвап іе . 



Оиъ находится въ верхгіихъ елояхъ Формадіии составляетъ образованіе 
открытаго моря; мѣлъ состоитъ изъ землистой углекислой извести съ 
ирнмѣсыо микроскопически малыхъ и з в е с т к о в ы х ъ раковипъ оорамини-
Феръ и к р е м п и с т ы х ъ ианцырей полицпстипей. Епрочемъ, бѣлый или пи-
піущій м ѣ л ъ находится въ весьма не обшпрной области , преимуществен
но па островѣ Ріогеиъ в ъ Балтійскомъ м о р ѣ , в ъ Даніи, въ сѣверной 
Франціи и южной Англіи. Въ средпе-гермапскомъ мѣлѣ Богеміи и Сак-
соніп песчанисто-? пли глинисто-известковые пласты мѣловой Форма-
ціп н а з ы в а ю т с я п л е н е р ъ (Ріііпег отъ слова p l anus—ровный или пло-
скій) вслѣдствіе того, что порода ломается плитами, а весьма мощ
ный и распространенный песчаниковый образованія н а з ы в а ю т с я п л и т -
н ы м ъ п е с ч а н и к о м ъ ; песчапикъ этотъ колется плитами и служить 
отличиымъ матеріаломъ для построекъ. Причудливый и величествен
ный Формы горъ этой породы придаготъ Саксонской п Богемской 
Швейцарш своеобразный видъ местности , и потому вся Фориація на
зывается П Л А Т Н О - п е с ч а н и к о в о й . Чрезвычайно характеристичную 
и часто встречаемую примѣсь къ глпнисто-известняковымъ п песча-
шістымъ породамъ мѣловой Формадіи составляют! , зелепыя зерна 
г л а у к о н и т а (сплпкита закиси ж е л ѣ з а ) , который назывался прежде 
то грюпзапдомъ, то хлоритомъ. Отсюда происходить пазваиія х л о 
р и т о в ы й м ѣ л ъ , грюнзандъ и зеленый песчаникъ . Ж и р н а я горшеч
ная глина средпяго яруса мѣла н а з ы в а е т с я в ъ Англіи мѣстнымъ име-
немъ г о л ь т ъ . 

Въ Формаціи, состоящей почти исключительно изъ морскихъ слоевъ, 
нельзя ожидать никакпхъ другихъ р а с т и т е л ы і ы х ъ остатковъ кромѣ 
Фукусовъ или морскихъ водорослей и только по близости б ы в ш и х ъ 
нѣкогда береговъ встрѣчаются з а т я н у т ы я иломъ наземиыя растеп ія л 
местами образоваиіе у г л я . Въ такихъ елояхъ находятся папоротники, 
древовидные стволы и х ъ , пальмы, цикадеи, к и п а р п с о в ы я (напр . часто 
встречаемый в ъ плитномъ песчапикѣ и пленорѣ GeiniMa cretacea), 
еловыя, кромѣ того первый широколистный листвеипыя деревья, и 
между ними магнол іевыя и миртовыя, у к а з ы в а ю щ і я на тропическій 
или, по крайней м ѣ р ѣ , подтропическій к л и м а т ъ . Ж и в о т н ы я остатки , 
напротивъ того, чрезвычайно многочисленны. Изъ ФораминиФеровъ 
главную роль играютъ орбитулиты, днекообразпыя раковины ко ихъ не
редко выполпяютъ ц е л ы е пласты (орбитулитовый и з в е с т п я к ъ ) . Иско
паемый губки и кораллы находятся въ большомъ числѣ родовъ и видовъ. 
Изъ морскихъ ежей (эхинидовъ) симметрическія Формы (Aiianohytes, 
Spatangus, Micraster, Toxaster и т. п.) тоже имѣютъ в ъ этой Формаціи 
много родовъ, a плечепогія Terebrahila и Rhynchonella имѣіотъ много 
видовъ. Изъ раковинныхъ получаетъ важное значеніе большое число 
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характеристичных* видовъ Ostrea, Exogyra, Inoceramus и т . и. Чрез
вычайно своеобразное и совершенно вымершее семейство, ограни
чивающееся только мѣловымъ періодомъ, составляют* рудисты, близ
ка е къ Chamaceae (названіе и х ъ происходит* отъ rudis, неровный, 
цеобдѣлаішый, съ родами Hippurites, Radiöli tes, Sphaeriilites, Caprina); 
милліоны ихъ раковинъ, скучившись и сросшись между собою, обра
зовали въ мѣловом* морѣ ц ѣ л ы я банки и РИФФЫ, подобно устрицам* 
и кораллам* настоящей эпохи. Изъ н и х * состоят* рудистовые и 
гпипуритовые известняки с ѣ в е р н ы х * и ю ж н ы х * Альп* . Изъ брюхо
ногих* встрѣчается много нерипей, актеонелъ, торнателъ , кромѣ того 
Fusus, Rosteliaria, Cerithiuin и друг. 

Чер. 131. 

Мѣловыя окамеиѣлооти. 

Иийіній мѣлъ; 1 Spatangus (Toxasler) eomplanatus. 2 .Rhynehonella depressu. 
3 Oaprotina ammonia. 4 Aptyebus Didayi. Сродній иѣдъ: fi Hamites attenuates. 
Ii Scaphites Iwani. 7 Aneyloeeras Matberonianus. 8 Turril itos Bergei'i. Верхній 
мѣлъ: 9 Baeulites anceps 10 Ammonites Rliotomagcnsis i l Inoceramus concen
trions. 12 Exogyra colnmba. 13 Spondylus spinosus. I i Hippurites cornu vacci-
num. 1» Caprina Aiguillon! 16 Terebratula carnea, 17 Actaeonella gigantea. 
18 Nerinoa flexuosa. 1 !( Belemnitella mucronata. 20 Cyclolites elliptica. 21 Ananchy-
tes ovatus [сбоку) , 22 A . ovatus ( снизу) . 23 Otodus appendieulatus. 24 Oxyrrhina 

Mantelli. 

Кромѣ того особенное зяаченіе представляетъ семейство аммониг 

т о в ъ , достигшее в ъ мѣловой періодъ наибольшего разнообраз ія Ф о р м * 



и вмѣстѣ въ т ѣ м ъ прекратившее свое существовапіе въ этой Форма-
ціи; в ъ п о с л е д у ю щ и х ! третичныхъ Форыаціяхъ уже никогда не в с т р е 
чается аммонитовъ. К ъ пастоящимъ аммошггамъ присоединяются въ 

'меловой Формаціи и• аммоиитообразпыя Формы, з амечательные роды, 
раковины к о т о р ы х ъ хотя завиты въ одной плоскости, но завитки 
не прикасаются между собою (Scaphiios, Ancyloceras), а также ракови
ны к о т о р ы х ъ з а в и в а ю т с я винтообразно ( ïu r r i l i l e s ) или же дугообразно 
(Crioceras, Toxoceras) и крюкообразпо изогнуты (llaniites) или же, на
конецъ , прямолинейно-вытянуты (Baculites). Вмѣстѣ съ этими Формами 
исчезаютъ и аммониты съ лица земли, и в ъ конце же мѣловаго періода 
прекращаются белемниты, которые в ъ верхней мѣловой Формаціп и м ѣ -
іота п р е д с т а в и т е л е м ! лишь единствепиый родъ Beleinnitella. 

Раки к а к ъ короткохвостые (крабы) , т а к ъ и длиннохвостые и р ы б ы 
(кругло-и гребенчато-чешуйчатыя или циклоидныя и ктепоидиыя) я в л я 
ются в ! б о л ь ш о м ! количестве . Птеродактили в о с х о д я т ! до бѣлаго 
м е л а . Остатки Pt. giganteus, найденные в ъ К е и т ѣ , с в и д е т е л ь с т в у ю т ! 
о ж и в о т н о м ! съ крыльями въ 1S—18 Ф, въ расправленном!, состоя-
'ніи, т а к ъ что они превосходить крылья с а м ы х ъ б о л ь ш и х ! к р ы л а т ы х ! 
п т и ц ! . Величайшая ящерица Mosasauriis съ 0—7 видами принадлежит!, 
исключительно меловой Формаціи. Въ англійскомъ и ѣ л ѣ в с т р е ч а ю т с я 
остатки бекасовъ и альбатросовъ . М л е к о п и т а ю щ и х ! еще не найдено, 
но это не более к а к ъ временный пробѣлъ в ъ н а ш и х ъ с в ѣ д ѣ н і я х ъ , 
ибо уже в ъ верхней ю р е были о т к р ы т ы сумчатыя . 

Р а з д ѣ л е и і е . Несмотря на мѣстяыя отличія, можпо, на оеноваш'к большин
ства сходпыхъ иекопаемигхъ, провести слѣдующую параллель между рядами 
слоевъ Гермйкіи, Франціи и Англіи. 

a) H и ж н і й м ѣ л ъ. 

В ъ Гермаігіп во Франціи вт. Апгліи 
1. Гилг.съ. Неокомеый яруеч.. Lowuv Groeiisivml (нижній 

яолоиый иесок'ь). 
Иаяваніе Гильеъ отт, мѣетности вт. Ганповсрѣ. 
ЫеокомскіЙ яруса, отъ латинслаго иа.чішіія Neocomum—Нетнатслі, , ГДІІ шіжнів 

слои Формодіи чрезвычайно хорошо развиты, 

b) С р о я н і й м ѣ л і>. 

п , , ( Аптійскій яруеъ. 
я. Мергель. \ . -о Голглъ. 

' I Альбійскій ярусъ . 

АптШакій—по мѣстечку . Аптъ вт. департ. Basses Alpes. 
Альбійсній пруеъ отъ латнпскаго вяеип A l b a деиарт. Aube. 
Гольтъ—мѣстпое иазвапіе яшрішхъ горитечпыхъ глшгь у Фолкстона на Англііі-

еиомт. берегу . 



Четвертая эпоха. 

Кѳнозойскій неріодъ или новые вѣка земли. 

Слѣдующія за мѣломъ т р е т и ч н ы я Ф о р м а ц і и представляюсь рядъ 
пресноводных! образований, с м е н я е м ы х ! морскими, что у к а з ы в а е т е 
на значительпыл колебанія почвы и измѣненія уровня моря въ тре
тичный періодъ. Действительно, въ этотъ періодъ происходите по
следнее образованіе или последнее поднятіе г о р н ы х ъ ц е п е й , и такимъ 
образомъ третичная эпоха была временем! самой значительной вул
канической деятельности , выразившейся в ъ томе , что трахиты и 
базальты образовали ц е л ы я горы. Въ петрографическом! отиошепіи 
третичныя образованія п р е д с т а в л я й т е весьма разнообразный составе . 
Плотные конгломераты ( н а г а ш м у э ) , компактные известняки (грубый 
известняке) , песчаники и сланцы на столько же обыкновении въ 
этой Формаціи, к а к е и мягкій песчанике (молассе) , сыпучій песоке 
и пластическая глина (тегель) . Морскія отложенія изобилуютъ солью, 
гипсоме, серою и нефтью, пресноводные же слон богаты бурыме 
углемъ. Бурый уголь настолько х а р а к т е р и с т и ч е н , .для третичныхе 
Формацій, что я х е даже н а з ы в а ю т * буро-угольными Формаціями, но 
о н е бедны рудами. Ж е д ѣ з н ы я руды и именно бурый ' ж е л е з н я к е 
(бобовая руда и болотная руда) составляюсь почти единственный 
руды. В е палеонтологическом! отношеіііи особенное значеніе и м е е т е 
то , что аммониты и белемниты совершенно вымерли, а равно эна-
ліозавры и динозавры. Но за то кенозойскому деріоду принадлежат ! 
два п е р в ы х ! б о л ь ш и х ! млекопитающих! , которыя явились одновре
менно с ! чрезвычайно развитой Флорой, имевшей представителями 
высшія р а с т и т е л ь н а я Формы и вѣичикоцвѣтныл р а с т ѳ и і я . 

и) В e p X н i й и ѣ л ъ . 

3, ІГпя:ній илитннкъ. ЦвнпишісжЫ uj iycr. І і прхн і і і зеленый поспит,, 
(..upper greeiisatul). 

4, Пленер'ь. Туроискій нруеъ. Мѣловой моргпль (t'Iiulk-
ш а п з ) . 

5, Bepxuiii плитшікъ. Сеиовскій аруо-ыіДитекШ. Chalk (иіигі,). 

Цеиоминсліи — н и . лит. имени Сепошаішгп— городи Манит, вт. департамент!'. 

Сирты. 
Туропскііі—но ішііванію Touraine. 
СенонскШ—пп городу Caiieï. на Іаннѣ. 
Д,тті:і;ііі—но ташічевкгпгу ризвитію на Зелішдѣ m, Динііі. 



Въ третичную эпоху Европа получаетъ видъ обширпаго континента , 
изрѣзаннаго мпожествомъ заливовъ , и послужила мѣотомъ развит ія 
столь богатаго растительпаго и животпаго и і р а , который у к а з ы в а е т е 
па то , что к л и м а т е в ъ то время былъ почти тропическій. Вѣчпо зеленые 
первобытные л ѣ с а , съ ФИГОВЫМИ, лавровыми, комФарными деревьями, съ 
миртами и пальмами , вполнѣ подходятъ к ъ обитавшимъ въ нихъ пред-
ставителямъ млекопитающихъ, къ мпогочисленнымъ тапирообразпымъ 
палеотер іямъ , къ мастодонтамъ, кабаргамъ н обезьянамъ . Наконецъ , 
и морскія животныя, р ы б ы и моллюски, свидѣтельствуютъ о климатѣ 
несравненно болѣе тепломъ, чѣмъ в ъ настоящую эпоху . 

І з у ч е н і е третичныхъ Формацій началось во Франціи. Французскіе 
ученые нашли въ парижскомъ бассейпѣ двѣ морскихъ третичныхъ Фор-
маціи, которыя отдѣляются гинсомъ Монмартра и существенно разли
чаются между собою по органическимъ о с т а т к а м * . Д е г э (Deshayes) 
даже д о к а з а л ъ , что древніе парюкскіе третичные слои з а к л ю ч а ю с ь 
менѣе (около 3 % ) н ы и ѣ живущихъ видовъ моллюсковъ, чѣмъ третич-
ныя отложенія у В ѣ н ы и Бордо, въ к о т о р ы х ъ 1 8 % живущихъ ви
довъ, или чѣмъ третичные слои подошвы Апеннииъ, въ которыхъ насчи
т ы в а е т с я до 3 5 % существующихъ н ы н ѣ видовъ. На этихъ д а п и ы х ъ , 
выведенныхъ Дегэ, правда, односторонне и з ъ одной только группы 
животныхъ и при настоящемъ положеиіи науки оспованныхъ па весь
ма н е в ѣ р н о м ъ исчисленіи процеитнаго отношенія живущихъ и вымер
ш и х * видовъ раповипъ , Л а й е л ь осиовалъ (въ 1832 г.) подраздѣле-
піе т р е т и ч н ы х ъ отложеній на слѣдующія три Формаціи: .1) э о ц е н ъ 
(т. е. у т р е н н я я заря иоваго творенія) или древне третичная Форма-
ція , 2) м і о і г е и ъ (т. е. менѣе новый) или средне-третичная Формація, 
и 3) п л і о ц е н ъ (т . е. болѣе новая) или вѳрхне-третичная Формація. 
Новѣйшія изслѣдованія показали, что число живущихъ доселѣ видовъ 
раковинъ в ъ эоценовыхъ слояхъ сводится на 1 % , а въ міоценовыхъ 
слояхъ ихъ гораздо болве , чѣмъ полагали прежде. Различіе между 
эоцепомъ и міоценомъ стало быть гораздо болѣе, чѣмъ между міоце-
номъ и пліоцеиомъ. Вслѣдствіе этого Г ё р н е с ъ (Homes), имѣя в * виду 
преимущественно Австрію, соединил* обѣ верхнія группы въ одну 
подъ названіемъ н е о г е н о в о й Формаціи, а Берлинскій проФессоръ 
Б е й р и х ъ в к л ю ч а е т е между эоценомъ и міоценомъ о л и г о ц е н ъ — Ф о р -
мацію, которую мы смѣло можемъ считать за верхній эоценъ . 

10. Эоценовая формація или вѣкъ нуммулитовъ и палеотѳріѳвъ. 

Эоценовая Формація, иначе называемая древие-третичиою или буро-
угольною, представляется то выполняющею котловины, то образующею 
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горы. Наибодѣе явственное и правильное котловинное залеган іе осад-
ковъ эоценовой эпохи мы видимъ въ парижекомъ и лондонскомъ бас-
сейиахъ . Въ парижекомъ бассейнѣ л е ж и т ъ н а мѣлѣ пластическая глина 
и морской песокъ, з а т ѣ м ъ грубый известнякъ , богатый морскими ра
ковинами и ФораминиФерами, далѣе морской песокъ съ устрицами и 
камнеточцами и, наконецъ , гипсъ (монтмартскій) и болотный извест
н я к ъ съ замечательными млекопитающими, обитавшими иа сушѣ и 
бывшими первыми большими животными изъ отдѣла млеконитающихъ; 
г ш н ѣ вымерли эти виды, и ихъ слѣдуетъ считать переходными Формами 

отъ млеконитающихъ, живущихъ въ водѣ, къ собственно млекопи
т а ю щ и м ! , спабжеинымчі когтями и копытами. 

Чер. 132. 

Эоцеповыя илекопитающіп. 

1 Palaeotlieviiim magnum. 2 Anoplotlierimn commune. 3 Xiphoüon gracile. 

Главиѣйшія Формы м л е к о п и т а ю щ и х ! слѣдующія: Palaeotherium и 
Anchitlieriiim, непарнокопытный, походившія иа тапира и бывшія пред
шественниками лошади; Lophiodon, полутапирь , полуиосорогъ, Anthra-
cother ium—прототипъ свиньи, и длинпошѳйный и длинохвостый Аио-
plothemmi (невооруженное животное) парнокопытное, предшественник! 
ж в а ч н ы х ! . І т а к ъ , въ эоценовую эпоху не было еще н а с т о я щ и х ! по-
сороговъ, лошадей, т а п и р о в ! , свиней и ж в а ч п ы х ! . Всѣ оиѣ являются 
впервые въ міоценѣ, но л м ѣ ю т ъ предшественников! и в ъ э о ц е н ѣ . 
Вмѣстѣ съ этими толстокожими находятся в ъ э о ц е н о в ы х ! СЛОЯХ! и 
остатки грызуновъ , х и щ н ы х ъ , л е т у ч и х ! мышей и о б е з ь я н ! ; Dryopithe-
cus Fontaui (лѣсная обезьяна) , зубы которой найдены были вмѣстѣ 
съ Palaeotherium в гь Ш в а б с к и х ! А л ь п а х ! , принадлежала к ъ человѣко-
образпымъ обезьянамъ и н а п о м и н а е т ! собою орангутанга . 

Въ Альпахъ и. К а р п а т а х ъ эоценовые слои п р и н и м а ю т ! существен
ное участіе въ образованіи г о р ъ , а именно: они о б р а з у ю т ! наружные 
краевые пояса этихъ горъ и с о с т о я т ! частью и з ъ одного нижпяго 
яруса , преимущественно извеетняковаго , и у м м у л и т о в а г о и'звест-
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няка, получившего такое пазваніе о г ь ну м м у л и т о в ъ , монетообраз-
н ы х ъ раковинъ ФораминиФеръ, съ раздѣленными на камеры внутрен
ними спиралями,—шормы, характеристичной для всего эоценоваго пе
риода; частью же эоценовые слои состоятъ преимущественно изъ песча
нистого и мергельнаго верхпяго я р у с а , Ф л и ш а , к ъ которому при
надлежите наибольшая часть такъ -называемаго вѣнскаго песчаника 
(въ Бѣнскомъ лѣсу) и значительная часть карпатскаго песчаника. Яум-
мулитовые известняки с о с т а в л я ю т ! самый распространенный я р у с е 
эоцеіювой Формаціи, ибо они проходите отъ южнаго и сѣвернаго скло
н о в ! П и р и н е е в ! чрезе весь старый с в ѣ т ! до Л п о н ш и повсеместно 
п р е д с т а в л я ю т ! обиліе м о р с к и х ! о с т а т к о в ! помимо н у м м у л и т о в ! . Въ 
Флише наиболее часто в с т р е ч а ю т с я Фукусы или морскіе водоросли 
(Chondrites, чер. 133, 4 и В). 

Чер. 133. 

Эоценовыя окаменѣлости. 

1 Niimmulites. 2 N a n ü l i i s (Atui'ia) liugnlatus. 3 Carcliarodcm lieterodon. 4 Chon
drites intricatns 5 Chondrites Targ-ioiiii. 

11. Неогеновая формація или вѣкъ маслодонтовъ. 

Е е о г е н о в ы я образованія (пли новая буроугольная Формація) пред
с т а в л я ю т ! еще в ! большей степени, ч ѣ м ! эоценовыя , развообраз ія 
в ! чередующихся между собою м о р с к и х ! о б р а з о в а и і я х ъ , пресновод
н ы х ! и с м е ш а н н ы х ! — п р ѣ с н о в о д н о - м о р с к и х ъ . Они не о б р а з у ю т ! горъ 
каіп. эоценовыя , а в ы п о л н я ю т ! котловинами низменности между 
сплошными горами и горными ц е п я м и , поднятіе к о т о р ы х ! едва 
коснулось э т и х ! образованій. Существенный измѣнеиія , происшед-
шія с ь н а с т у п л е н і е м ! неогеноваго періода, преимущественно с в я з а н ы 
с ! тою сильною реакціею внутренности земли на ея поверхность , 
которая выразилась вч> изверженіа г р о м а д н ы х ! м а с с ! т р а х я т о в ы х ъ 
и б а з а л ь т о в ы х ! породъ, о б р а з о в а в ш и х ! базальтовый горы в ! сред
ней Гермаиіи (Эйфель, Зибепгебергв, Вестервальде , Фогельгебирге, 
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Рбпъ) п в ъ Богеміи, а также Венгерскія и Зибеибюргскія трахито-
выя г о р ы , и п р и н я в ш и х ! существенное участіе своими ту<м>ами и 
конгломератами въ образованіи слоевъ неогеноваго неріода. Массы 
эти, выйдя изъ нѣдръ земли, оставили т а м ъ соответственный пу
стоты и тѣмъ объусловили в ъ свою очередь осѣданіе земной коры 
въ разныхъ м ѣ с т а х ъ , в ъ которыхъ скоплялась вода. 

При разнообразии ново-третичныхъ слоевъ в ѣ р н ѣ е всего руковод
ствоваться заключающимися въ нихъ органическими остатками. Коль 
скоро находинъ известь и мергель съ наземными слизняками, песокъ 
и в а л у н ы съ остатками костей и зубовъ с у х о п у т н ы х ъ животныхъ или 
же какую ; либо залежь бураго у г л я , состоящую и з ъ стволовъ и вѣтвей 
болотиыхъ кипарисовъ (Taxodiimi), елей и дубовъ (Quercus l ign i t i im) , 
и между ними остатки какого-нибудь лѣсиаго животпаго , то навѣрпое 
мы имѣемъ дѣло съ образованіемъ, происшедшимъ на сушѣ изъ рѣч-
и ы х ъ или озерныхъ водъ. Если же, наоборотъ, встрѣчаемъ известь съ 
морскими ежами или песокъ съ устрицами и церитами, съ костями 
дельФиповъ и съ зубами а к у л ъ , или же глину съ множествомъ рако-
винъ ноллгосковъ, то мы должны заключить , что т у т ъ образовался 
континентъ на бывшемъ когда-то морскомъ д н ѣ . Во миогихъ мѣстахъ 
прсжній берегъ обозначается горизонтомъ к а м я е т о ч ц е в ъ , внедрив
шихся въ скалы, бывшія прежде береговыми, или же обозначается 
т ѣ м ъ , что въ этихъ мѣстахъ перемѣшаны округлепиыя к о с т и ' и зубы 
наземныхъ животныхъ и нѣкоторыя паземныя растенія съ морскими 
раковинами и остатками р ы б ъ . Нередко встречаются р ы х л ы е сланцы, 
пропитанные смолою, в ъ которыхъ заключены листья , ц в е т ы и плоды 
наземныхъ растеній, жуки, муравьи и коромысла, вмѣстѣ съ лагун
ными растеніями и животными; такіе сланцы произошли изъ прѣсио-
водныхъ озеръ, к о т о р ы я вслѣдствіе наводненій становились солеными 
съ теченіемъ времени, или 'же произошли и з ъ смѣшенія пресной воды 
съ соленою въ устьяхъ болыпихъ р ѣ к ъ . 

Неогеновый отложеиія богаты важными, в ъ техпическомъ отпоше-
ніи, продуктами, въ особенности в ъ Австріи и въ Венгріи; толстый 
залежи бураго угля находятся в ъ Богеміи, Ш т е й е р м а р к е , Венгріи и 
въ Зибенбюргенѣ, каменная соль въ карпатскихъ облаетяхъ; соляпыя 
копи Галиціи (Величка, Бохнія и т . д.) , Венгріи и Зибенбюргеиа 
относятся къ неогеновой Формаціи. 

Ф л о р а н е о г е н о в а г о п е р і о д а , представляя смѣшеніе вполнѣ тро-
пическихъ видовъ растеній съ Формами ум'Ьреинаго п о я с а , свидетель
ствуете объ измѣнѳніи климата , настугіившемъ в ъ эоцеиовую эпоху. 
Въ міоценовый періодъ впервые проявляется умѣреииый поясъ ; въ 
міоценовой Флорѣ средней Европы в ы с т у п а ю т ъ т ѣ растительные т и п ы , 



которые нынѣ р а з с ѣ я и ы по всему міру, в ъ особенности много аме
риканских'!, видовъ. Вмѣстѣ съ пальмами и бамбуками, вмѣстѣ с ъ 
комоарными, лавровыми и "коричневыми деревьями, а также в м ѣ с т ѣ 
съ магноліями, миртами, мыльными деревьями, мимозами, акаціямн и 
цозальпиніями находятся п л а т а н ъ , ФИГЯ, тополь , кленъ , к а ш т а н ъ , 
в я з ъ , о р ѣ ш н и к ъ , греческій и л ѣ с н о й , г р а б и н а , ива, береза, ольха, 
д у б ъ , а также Sequoia, Taxodium и сосны о трехъ и г л а х ъ . Осв. Г е р ъ 
з а м ѣ ч а е т ъ о міоцеиовой Флорѣ, что она по богатству древесными Фор
мами (которыхъ онъ насчитываете 291 видъ в ъ одномъ только швей-
царскомъ міоценѣ) представляла характера, ю ж н ы х ъ л ѣ с о в ъ . Въ тѣни 
в л а ж н ы х ъ лѣсовъ разростались папоротники , a подлѣсокъ состоял* 
изъ кустарииковъ и в ы , ольхи, дерна, к р у ш и н ы и остролнстника. Среди 
болота были р а з с ѣ я н ы нсбольшія озера , п о к р ы т и я листьями НИМФСЙ 
и викторій , гдѣ гиѣздились черепахи и крокодилы, берега были по
крыты высо'кимъ тростникомъ. Дѣйстпительно' , иаиболѣе вѣрную к а р 
тину Флоры Европы въ ново-третичную эпоху можно составить по 
подтропическому поясу современной памъ эпохи . 

Чер. т. 

Неогеновый растенія и насѣкомын, 

I Sabal major—вѣернап пальма. 2 Cimiamomnm, корица. 3 bannis pritie.eps, 
лавръ. 4 Glyptostrobns, кипариесь. !i Taxodinm dubium, болотный кипариссъ. 
Ii P lanera , родъ вяза. 7 Myrioa, восковое дерево. Я Acer trilobatum, клонъ. 

!) Rbynchites Dionysus, хоботковый ж у к ъ , 10 Myrmica tertiaria, муравей. 

Этой Флорѣ соотвѣтствуетъ и Фауна млекопитающихъ неогеноваго 
періода. Главную роль играли особенные, і ш п ѣ совершенно вьшеріпіе , 
слоны и носороги. У слоновъ неогеиоваго періода коренные зубы были 
не листоватаго строеиія , а сосцевидные, к а к ъ у свиньи, и отличавшіеся 
чрезвычайно толстой эмалью. По сосцевидной ФОр*мѣ зубовъ и х ъ на
звали м а с т о д о н т а м и . Многіе виды, какъ напр . Mastodon longirostris, 
имѣли 4 бивня, 2 болыиихъ слегка изогнутыхъ въ верхней челюсти 
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и два малыхъ въ нижней челюсти. Ростомъ эти животныя были, по 
описанію Kayna, въ 11 Ф. в ы с о т ы п 18 Ф. ДЛИНЫ. Постоянный спут-
шікъ мастодонта былъ Diiiotl ieri i im. с ъ хоботомъ, съ 2 толстыми, 
крючкомъ книзу загнутыми, бивнями въ нижней челюсти и съ корен
ными зубами какъ у т а п и р о в ъ . Тутъ же в с т р е ч а е т с я иосорогъ съ 
однимъ рогомъ (Rh. sansaiiiensis) и безъ рога (Acerathenum ii icis ivi im). 
Лошадь неогеноваго періода (Hippotherium или lïippavion). была вели
чиною съ осла и съ двумя боковыми копытами. Отрядъ жвачныхъ 
имѣлъ представителями оленя (Cervus), кабаргу (Palaeomeryx), ж и -
раФФу (Heladotheriiim), антилопу и газель , и зъ х и п ш ы х ъ — б о л ь ш у ю 
кошку (Machairodus) и похожую на собаку Amphicyon. И з ъ грызуповъ 
встречается уже бобръ и сурокъ , а и з ъ міоценовыхъ обезьянъ Евро
пы находятся частію длинпохвостыя Формы (Mesopithecus peiitelicus), 
близко стоящія къ морскимъ кошкамъ Цейлона и Б е п г а л і и , частью 
так ія Формы, какъ Pliopithecus, сродственныя съ гиббономъ. 

Ч е р . 135. 

Неогеновый млеко питаіощі.т. 

1 Mastodon lougiroBlria (реетавр.) . 2 Коренной з у б ъ Mastodon longirostrla, 
a—жевательная поверхность, b—сбоку. 3 Dinotherium g'iganterim (реетавр.) . 

і черепъ Dinotherium giganteiim. 

Во время пеогеповаго періода низменности в ъ окрестпостяхъ Вѣпы 
на гогъ и сѣверъ отъ Дуная , называемыя геологами вѣпскимъ бассей-
помъ, составляли дно моря, которое простиралось далеко на сѣверъ , 
востокъ и западъ и соединялось на западѣ чрезъ посредство бывшаго 
когда-то пролива съ верхиимъ дунайскимъ бассейномъ, доходившимъ 
чрезъ Баварію до Швейцария, а на востоке соединялось съ большимъ 
няжпимъ дуиайскймъ бассейномъ, на сѣверѣ же узкой полосой съ 
низменной равниной Галиціи. К ъ концу неогеноваго періода море это 
заменилось большими пресноводными бассейнами, в е р о я т н о вследствіе 
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медленнаго поднятія суши, т а к ъ что в ъ иеогеновыхе осадкахъ в ѣ н -
скаго бассейиа можно различить четыре рода слоевъ , образовавшихся 
п з ъ чисто морской воды, нолуморской, изъ морской воды, смѣшашіой 
съ прѣсной и и з ъ прѣсной воды; в с ѣ эти пласты однообразно состав
лены и з ъ осадковъ тегеля, песка и грав ія сь б о л ы я і ш ъ или мень
ш и м ! количествомъ известковыхъ б'анокъ, которыя легко различаются 
по заключающимся въ нихъ оргаиичеекпмъ остаткамъ . 

Чер. 136. 

Идеальный разрѣзъ Вѣнскаго бассейна, 

kr—кристалличеекія породы Лейты. W . S - Вѣнскій песчанпкъ, I . Средиземный 
я р у с ъ ; а—конгломератъ, Ъ—иввеотнякъ Лейты, с—морской песокъ и тегедь; 

I I . Сарыатскій прусъ, I I I . Прѣсноводно-морекой п прѣсноводный ярусъ . 

Пятая эпоха. 

Антронозойскій нѳріодъ или новѣйшая эпоха земли. 

Значительный и коренныя измѣненія Физическихъ условій наступили 
но окоичаиіи третичного періода. За болѣе теплымъ умѣрениымъ клп-
матомъ неогеноваго періода наступиле болѣе холодный к л и м а т ! , обиль
ный снѣгомъ и дождями. Третичная Флора погибла-, г о р ы , нынѣ осво-
бодившіяся отъ г л і т ч е р о в ъ , были п о к р ы т ы вѣчнымъ снѣгомъ и льдоыъ, 
Ii ж и в о т н ы я , н ы н ѣ живущія только на к р а й н е м ! с ѣ в е р ѣ , обитали в ъ 
срединѣ Е в р о п ы до т ѣ х ъ поръ, пока послѣ этого г л е т ч е р н а г о , иначе 
называемаго л е д я н а г о періода не настало постепенно то состояиіе 
природы, которое господствуете до сихъ п о р ъ . Слишкомъ далеко повело 
бы н а с ъ вдаваться в ъ разсмотрѣніе р а з л и ч н ы х ъ теорій для о б ъ я с 
нения ледяной эпохи; но явденія , по к о т о р ы м е мы могли бы заклю
чить объ этой э п о х ѣ , представляются и а м е к а к е в е г о р а х е , т а к е и 
в е р а в н и н а х ъ , то в ъ видѣ остатковъ м о р е н е прежнихе г л е т ч е р о в е , 
то в ъ видѣ эрратическихъ валуиовъ , которые при своей величинѣ 
могли быть перенесены на такое далекое разстояп іе отъ первобытной 
и х е родины па теперешнее ихъ мѣстонахожденіе (эрратическіе в а л у 
ны Гермаиіи и Россіи происходите и з ъ Скапдннавіи) однимъ только 
льдоме или па поверхности глетчерове , или на п л а в а в ш и х ! ледяныхъ 
г о р а х ъ . Съ этимъ повѣйшимъ періодоме исторіи земли совпадаете 
первое появленіе ч е л о в ѣ к а на поверхности земли. 



Отложеиія аитронозойскаго періода н а з ы в а ю т * , в * противополож
ность третичным* о б р а з о в а н и и * , ч е т в е р т и ч н о г о Ф о р м а ц і е ю или 
же, в * противоположность эоцену, міоцену и пліоцену, п л е й с т о ц е 
н о в ы м и (иовѣйшими) или и о с т п л і о ц е н о в ы м и образованіями. 

Чер. П1. 

Pierre (ies Manuelles, врратичевкій гранитный валунъ близъ Mouthcy въ ниж
н е й * Велі .сѣ, иеренееенъ изъ долины Ferret на восточной сторонѣ Монблана. 
Длина камня "20.s метровъ, ширина 1()..2 метра, вышина (,Ц п. , абъемъ '2(127.куб. 

метровъ, вѣсъ 180.0(10 дешшеровъ. 

12. Четвертичная формація или вѣкъ мамонта и первобытнаго 
человѣка. 

Четвертичиыя отложенія или наносиыя горы прежних* геологов* 
состоят* из* кругляков* и валунов* , часто соединенных* в * конгло
мерат* , а также изъ песка, суглинка и глины. Будучи самыми но
выми геологическими образованіями, они выполняютъ преимуществен
но равняны и долины и образуютъ непосредственную подпочву боль
шинства городовъ Европы, обнажаясь во многих* п е с ч а н ы х * карье
р а х * , погребах* и колодцах*. Обыкновенно различаютъ болѣо древнія 
четвертичиыя образованія , такъ называемый д и л ю в і й от* болѣе 
новых* образованій — а л л ю в і я , разумѣя под* послѣдпим* пазвапіемъ 
веѣ совершающіяся въ настоящее время новообразованія . 
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Четвертичный образоианіл преимущественно р ѣ ч н а г о и о з е р п а г о 
нроисхожденія, морснія же отложенія з а ш ш а ю т ъ весьма второстепен
ную роль , ибо съ окончаніемъ третичнаго періода материки и моря 
подучили уже в ъ главиыхъ чертахъ теперешнія свои очертанія . 
Относительно происхождепія песчаныхъ и х р я щ е в а т ы х ъ плаотовъ, 
встрѣчающихся во в с ѣ х ъ долинахъ р ѣ к ъ и ручьевъ и выполняю
щих!, прежніе озерные бассейны, а т а к ж е дно многихъ нещеръ , не 
представляется затрудненія дать объясненіе ; но относительно про
исхождения своеобразныхъ суглинистыхъ отдоженій, характеризую-
щ и х ъ преимущественно дилюпіалыіый періодъ, т а к ъ н а з ы в а е м ы х ъ 
л о с с ъ , — в з г л я д ы геологовъ различны. Подъ именемъ лоссъ (отъ слова 
lose, т. е. рыхлый) р а з у м ѣ ю т ъ мелкій рыхлый , иѣсколько известко
в ы й , желтобурый іш> или суглинокъ, каковой весьма распространен'!, 
въ болѣе м и менѣе мощныхъ слояхъ во в с ѣ х ъ средне и южно-евро-
пейскихъ р ѣ ч и ы х ъ низменпостяхъ, а именно: но Рейну , Маасу, Шельдѣ 
и т . д. , а также въ области всей Роны и Дуная , и въ видѣ ropuaro 
лосса по всѣмъ горнымъ склонамъ, въ мульдообразныхъ углублен іяхъ 
иизменныхъ плато , в ъ холмистыхъ м ѣ с т и о с т я х ъ и средней величины 
г о р а х ъ . Если онъ ч и с т ъ , то отличается совершеннымъ отсутствіе.мъ 
наслоенія и способностью обрываться вертикальными с т ѣ ш ш ш . Въ 
окрестностяхъ В ѣ н ы онъ весьма распространен'!, и образуетъ н а г о р 
ный берегъ Дуная , т . е, террасы, ограничивающая съ обѣихъ сторонъ 
область наводненія р ѣ к и . Образованіе лосса объясняется различным!, 
образомъ: одни вяднтъ в ъ лбссѣ далеко распространившійся глетчер
ный илъ большихъ глетчеровъ д ішовіальной ледяной эпохи, другіе же 
считаютъ его за осадокъ и з ъ большихъ о з е р ъ , бывшихъ въ прежнее 
время; но обоимъ этимъ воззрѣиіямъ протяворѣчатъ органическіе 
остатки , находимые в ъ лоссѣ', а именно слизняки, которые встрѣча-
ются в ъ большомъ количествѣ, распредѣлены всюду въ лоссѣ одина-
ковымъ образомъ и представ л я ю т ъ раковины не т а к и х ъ с л а з н я к о в ъ , 
которые в с т р ѣ ч а ю т с я въ р ѣ к а х ъ , озерахъ и болотахъ , a непремѣнно 
пранадлежатъ к ъ назем- ч щ 
нымъ слизнякамъ , живу-
щимъ во влажномъ мхѣ 
и в ъ т р а в ѣ ; наиболѣе ча
сто встрѣчаются ракови
ны Succiuea, Pupa и Helix Улитки нъ ДООСѢ. 

(Чер. 138), большая ЧаСТЬ I S u c c i n e n o b l t m g a . 2 P u p a m u s c o r u m . 3 H e l i x 

ВИДОВЪ КОІІХЪ Существу- l u s p i d a . 

етъ и въ настоящее время. Слѣдоватедыіо лоссъ должеігь быть иаземна-
го происхождепія , и наиболѣе вѣроятно то объяснение,-что онъ образо-
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вался изъ мелко отмытаго и растертаго матеріала , д о с т а в л я е м а я 
верхними слоями земли, вывѣтрившимися и смѣшапными съ пере
гнившими растительными веществами; силою же дождя они смыты 
были съ возвышенностей въ пизмешшсти, что продолжается и доселѣ. 

Такимъ образомъ т ѣ же самыя силы, которыя объусловили т а к ъ 
называемый дилювій, дѣйствуютъ и п ы н ѣ , съ т ѣ м ъ только различіемъ, 
что отложенія, совершающіяся предъ нашими глазами въ то;гъ короткій 
промежуток ! времени, съ котораго они стали предметом* иаучнаго 
наблюденія, кажутся н а м * весьма незначительными сравнительно съ 
результатами продолжавшегося ц ѣ л ы я т ы с я ч е л ѣ т і я процесса разруше-
нія и новообразованія, какъ уже мы описали ихъ въ третьемъ отдѣлѣ. 

В * отношеиіи минералогических* или в а ж н ы х * для промышленно
сти и сельскаго хозяйства матеріаловъ отложенія четвертичной Фор-
маціи представляютъ пе-менѣе богатыя сокровища, чѣмъ в ъ п р е д ы д у 
щ и х * Формаціяхъ. Почва лосса образует*, повсеместно преимуществен
но пахатную почву, годную для обработки. Валуновые, песчаные и 

Чер. 13<). 

Blophas pnmigeniua, руееиій мамонта (реставрировано.), и жевательная плоскость 
нореннаго зуба . 

глинистые слои даготъ строительный и мостильный матер іалъ , а вч, 
отдаленных* странах* и земляхъ, каковы: У р а л ъ , Бразил ія , Кали-
Форнія, Остъ-Индія и Австралія , четвертичные валуновые и песчаные 
пласты изобилуютъ золотомъ, платиной, оловом* и драгоцѣнными 
камнями, которые добываются промывкою и з ъ э т и х ъ пластовъ . 

Не менѣе важны п а л е о н т о л о г и ч е с к і е остатки, заключающееся 
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въ четвертичной Ф о р м а ц і и , а именно остатки м л е к о п и т а ю щ и х ! ; и з ъ 
нихъ есть много вполпѣ вымерших!* р о д о в ! , о коихъ преданіе не даетъ 
никакихъ свѣдѣній; и х ъ вообще н а з ы в а ю т ъ допотопными животными. 
И з ъ нихъ прежде всего слѣдуетъ упомянуть о мамонтѣ (Elephas pri-
migenins, ч е р . 139), исполинскіе бивни и коренные зубы котораго 
чрезвычайно часто встрѣчаются в ъ л о с с ѣ , а въ замерзшемъ береговомъ 
илѣ р ѣ к ъ сѣверной Сибири находятся ц ѣ л ы е трупы этого животнаго 
съ сохранившимся мясомъ, кожей и волосами (у мамонта былъ мѣхъ 
и з ъ длиннаго краснобураго мягкаго волоса) . Кромѣ того , к ъ числу 
допотопныхъ животныхъ нринадлежитъ постоянный спутникъ мамоп-
та носорогъ—Rhinoceros ticliorliinus съ костяной носовой перегородкой 
и двумя рогами на носу; , наконецъ , пещерныя х и щ н ы я , кости коихъ 
весьма часто находятся въ пещерной г л и н ѣ ; таковы пещерные медвѣди 
(Ursus spelaeus), пещерныя гіены (Hyaena spelaea), пещерные л ь в ы 
(Felis spelaea) и др. 

Относительно второй группы ж и в о т н ы х ъ , почти в ь ш е р ш л х ъ в ъ на
стоящее время, можно доказать , ч т о о н и вымерли лишь в ъ историче
ское время или даже истреблены были человѣкомъ. • Сюда относятся 
болыніе охотничьи звѣри д р е в н и х ! германцввъ , упоминаемые в ъ ни-
белуиговыхъ п ѣ с н я х ъ : зубръ (Bos Bison), родичъ нашего рогатаго 
скота (Bos priiiiigenius), лось (Cervus alces) и исполинскій олепь (Cer
vus euryceros или mogacerosj съ гигантскими 11—12' рогами. Третью 
группу с о с т а в л я ю с ь животпыя, в ы т ѣ с п е и и ы я и з ъ нашихъ страиъ , но 
продолжающія обитать па с ѣ в е р ѣ ; т а к о в ы : сѣверпый олень (Cervus ta-
ranchis), мускусный быкъ (Bos moschatiis),' лсммипгъ и т. д. , а также 
многія другія , каковы куница, б а р с у к ! , лисица, волкъ, олень, свинья , 
лошадь и т . п. современники человѣка в ъ средней Е в р о п ѣ . Наиболь-
шій интересъ представляюсь , однако, ископаемые остатки человѣка. 

Несколько десятковъ л ѣ т ъ тому назадъ в с ѣ натуралисты единогласно 
полагали, преимущественно опираясь на великій а в т о р и т е г ь К ю в ь е , 
ч т о не существуетъ и с к о п а е м а г о ч е л о в ѣ к а , т . е. иѣтъ никакихъ 
человѣческихъ остатковъ , вмѣстѣ съ остатками вышеупомянутой п е р 
в о й группы в ы м е р ш и х ъ , т а к ъ н а з ы в а е м ы х ! д о п о т о п н ы х ! млекопита
ю щ и х ! четвертичиаго періода. Много, однако, говорилось и писалось 
о л ю д я х ѵ в е л и к а н а х ! , кости которыхъ. будто бы были выкопаны въ 
различныхъ м ѣ с т а х ъ ; но п р и ближайшемъ изслѣдованіи э т и исполип-
скія кости оказывались не человѣческими, а мамонтовыми и носоро-
говыми. Да и знаменитый скелетъ и з ъ т р е т и ч н ы х ! и з в е с т к о в ы х ! слан
ц е в ! Энингеиа у Боденскаго озера, который швейцарокііі естество
испытатель Ш е й х ц е р ъ с ч е л ! за человѣческій остовъ в р е м е н ! потопа, 
п потому н а з в а л ! homo d i l i iv i i testis, оказался п р и б л и ж а й ш е м ! и з с л ѣ -

ОГлцое ін.'млетг1ідѣш'е. 20 
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доианін совершенно ннымъ, а именно большою саламандрою, очень 
схожею с ь н ы н ѣ еще живущей ВІГЯІІОНІИ исполинскою саламандрого-

Полиое отсутствие человѣческихъ остатков! , принималось прежде 
за важнейшее палеонтологическое различіе между днлювіемъ и аллю-
віемъ. Въ настоящее же время укоренилось совершенно противопо
ложное мпѣніе. Новыя изслѣдованія не только поколебали вѣру въ 
глубокую древность н ѣ к о т о р ы х ъ изъ вышеупомянутых! , млекопита
ющих!., но за последнее время нашли въ р а з н ы х ъ местностяхъ сред
ней Европы человѣческія кости и ироизведенія человеческаго искус
ства на иервопачальныхъ шѣстахъ отложенія, совместно съ остатками 
мамонта и пещерііаго. медвѣдя, т а к ъ что это отодвинуло давность 
человеческаго рода до дилювіалыіаго и, быть можетъ , даже до тре
т и ч н а я неріода и сделалось совершенно в е р н ы м ъ въ паучномъ отно-
шеиііі ФЯКТОМЪ; не остается также более никакого сомігЬиія въ томъ, 
что вымершія , т а к ъ называемый д і ш о в і а л ы ш я млеконитающія жили 
въ сообществе съ людьми и, вероятно , были ими т а к ъ же истреблены, 
к а к ъ впоследствіи исполиискій олень и первобытный быіп. . Если это 
т а к ъ , то стало быть челоігвкъ пережилъ такъ называемую ледяную 
эпоху въ средней и северной Е в р о п е , и потому вполне основательно 
называют! , пятую эпоху р а з в и т і я земли в е к о м ъ ч е л о в е к а . 

Сдѣлаемъ краткій обзоръ важнейших! , палеоитологическихъ н а х о -
докъ до последияго времени. Е з ъ н а й д е н н а я въ германских! , пеще
рах!, пріобрело большую известность открытіе ч е л о в е ч е с к а я скелета 
къ 1856 г. въ пещере Неандерталя близь Дюссельдорфа. Часть черепа 
;>тоя перяобытнаго человека (homo neauderthaleusis) имеетъ шорму 
удлиненная эллипса (долихоцеФалическую) и свидетельствуете о чрез
вычайно большомъ развитіи лобныхъ п а з у х ъ , вследствіе чего пад-
бронпыя дуги, почти сросшіяся между собою въ средине , настолько 
выдаются, что лобная кость представляетъ значительное углубленіе 
за ними, а самый лобъ кажется узкимъ и плоскимъ. По этимъ осо-
бенеостямъ заключили о существованіи низко стоящей грубой и дикой 
расы. Между т е м ъ В и р х о в ъ недавно опровергнулъ э т о т ъ взглядъ на 
черепъ Неапдерталя, какъ на черепъ какого-либо особаго племени, а 
отнесъ его къ болезненному уродству. Въ пещере у Французская го
родка Ориньякъ, но северному склону Пиринеевъ, в ъ Дегіарт. Верхней 
Гаронны, открыто было в ъ 18152 г. древнее кладбище. Входъ въ пе
щеру былъ закрыта каменного плитою, за которою нашлось не менее 
17 человеческих!, скелетовъ мужчинъ, женщинъ и детей; по по при
казаний мера они были вновь з а р ы т ы . Въ 1861 г. знаменитый изследо-
ватель костныхъ пещеръ южной Франціи, Л а р т э , посѣтивъ грота , 
нашелъ в ъ передней части пещеры толстый слой золы и д р е в е с н а я 
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угля и нѣчто в ъ роде очага; въ томъ же слоѣ вмѣетѣ съ приборами 
изъ костей, олепьихъ роговъ и слоновой кости и съ грубыми камен
ными орудіями изъ кремня, лежали кости мамонта, носорога, иеполпи-
скаго оленя, зубра , сѣвернаго оленя и т . д. Относительно людей, по
х о р о н е н н ы х ! на этомъ кладбищѣ, можно было заключить только то, 
что они были неболыпаго роста, ибо вновь закопанные скелеты не 
были болѣе найдены. Подобное же было найдено во мпогихъ друпіхъ 
пещерахъ Фраиціи (пещеры Ломбривъ и Лермъ въ департ. Арріежъ) , 
Бельгіи (Энгиеовая пещера у Лготтиха) , Англіи, и лишь в ъ 1871 г. 
проФессоръ Ф р а а с ъ откопалъ недалеко отъ Ульма въ швабской пе-
щерѣ ХолвФельсъ (у Щельклингена въ Ахталѣ) кости трехъ вымер
ш и х ! видовъ медвѣдя (Ursns spelaeus, U. priscus и U. larandi), пещер-
н ы х ъ львовъ , г іенъ, накоиецъ мамонта и носорога, а также оленей, 
антилопъ , лошадей и многихъ другихъ животныхъ вмѣстѣ съ м н о к е -
ствомъ кремневыхъ ножей, различных!» орудій изъ костей и р о г а , 
грубыми черепками блюдъ и г о р ш к о в ъ , дающихъ иамъ поиятіе о 
степени к у л ь т у р ы первобытныхъ швабекихъ жителей. 

Весьма многочисленны также находки в ъ о т к р ы т ы х ъ п л а с т я х ъ 
земли. Умершій в ъ глубокой старости французскій изслѣдователь Б у -
ш е - д е - П е р т ъ описалъ уже въ 1847 г . въ болыномъ сочиненіи то 
поры, грубо выдѣлаиные изъ кремня, которые были найдены в м ѣ е т в 
съ костями мамонта , носорога, медвѣдя и оленя в ъ дилговіальпьіхъ 
отложеніяхъ долины Соммы между Аббевилемъ и Аміеномъ; откры
т а его не находили у учеиыхъ з а с л у ж е н н а я в ш ш а н і я ; но ему уда
лось дожить до того у д о в л е т в о р е н а , что въ 1863 г . въ т ѣ х ъ же са
мыхъ елояхъ у Еиньонъ около Аббевиля онъ в ы к о п а л ъ нижнюю че
люсть чѳловѣка и въ томъ же году международный коатреесъ знаме
н и т ы х ! спеціалистовъ на мѣстѣ подалъ голоеъ за действительность 
этой, находки. Кремневые топоры и ножи, тысячами находимые у 
Аббевиля и Аміена, не представляют! никакой тщательности въ от-
д ѣ л к ѣ , безъ полировки и украшеній и составляют! , первую и низшую 
ступень человѣческаго искусства. Другая замечательная находка за
ключается в ъ томъ , что въ 1869 г. въ Эгнсхеймѣ у Кольмара въ 
лоссѣ рейнской долины выкопанъ былъ человѣческій черепъ вмѣстѣ 
еъ костями мамонта я другихъ дилговіалыіыхъ животныхъ . Во Фран-
ціи чрезвычайно много местностей, гдѣ вмѣстѣ съ остатками оленей 
находятся остатки неболыпаго кривоногаго и косозубаго племени мон-
гольскаго т и п а . Недалеко отъ Солутрэ (въ департаменте Соны и Луары) 
есть цѣлое кладбище и з ъ эпохи сѣвернаго оленя, а также у Кро-
І а п ь о н ъ (въ департаменте Dordogne). ВъГермаиіи найдены были слѣды 
человѣка эпохи сѣверпаго о л е н я . в ъ 18(50 г. у Шуссенрида въ в е р х -
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Ней Швабіи на днѣ торфяной залежи, а именно между слоями глет
черной глины лежала ц ѣ л а я куча р а з б и т ы х * костей , сломанных* 
орудій и з * костей и рога и осколков* кремня. Т у т * преобладали 
кости сѣвернаго оленя и лошади, но вмѣстѣ с* ними встрѣчаются 
также кости медвѣдя, песца, волка, норвежской россомахи (Gulo bu
reaus) и других* теперешних* с ѣ в е р н ы х * животныхъ . Профессор* 
Фра ас* совершенно правильно объясняет* образованіе означенной 
кучи раздробленных* костей і іредположеніемъ, что на мѣстѣ тепе-
решняго торФянаго болота было озеро, по берегам* котораго жили 
люди, бросавшіе въ воду свои объѣдки. Слѣдуетъ еще упомянуть , 
что между этими отбросами найденъ хорошо сохранившейся мохъ 
(Hypuum sarmentosum), встрѣчающійся въ настоящее время лишь на 
самом* крайнем* с ѣ в е р ѣ ; слѣдователыю шуссеиридская находка пе
реносит* нас* в * ту эпоху, въ которую полярная Флора покрывала 
верхнюю ПІвабію, на ея возвышенностях* жили звѣри крайняго с ѣ -
вера и въ эту же ледяную эпоху существовал* уже человѣкъ . 

Если по всѣмъ геологическим* открытіямъ и раскопкам* н о в ѣ й -
шаго времени, приведенным* нами в к р а т ц ѣ , составить себѣ представ-
•леніе о природѣ и степени культуры п е р в о б ы т н а г о о б и т а т е л я 
Е в р о п ы , существовавшего одновременно съ мамонтомъ, нещернымъ 
медвѣдеиъ и сѣвериымъ оленем* въ самомъ сердцѣ Европы и пере-
жившаго съ ними глетчерный періодъ, то съ увѣреиностыо можно лишь 

• сказать , «то онъ былъ дикарь , который стоядъ на низкой ступени 
духовнаго развитія и обходился лишь грубыми орудіями изъ костей 
и камня, съ трудояъ влачилъ свое существованіѳ въ борьбѣ съ окру
жавшими его животными и мог* лишь медленно и постепенно дойти 
до болѣе высокой цивилизаціи , a вмѣстѣ съ т ѣ м ъ конечно и до боль-
шаго Физическаго совершенства , Ч е л о в ѣ к ъ М а м о н т о в а п е р і о д а 
жил* такъ же, к а к * и пещерный животиыя , въ пещерах* ; орудіем* 
и инструментом* служила ему дубина, а быть можетъ и праща , и 
кромѣ изготовлеиныхъ частей р о г о в * и костей пользовался лишь 
продолговатыми и яйцеобразно-округленными каменными ножами и 
наконечниками коиій, грубо выдѣлаиными изъ кремня или яшмы; 
глиняной посуды, даже самой грубой Формы, у н и х ъ не было и слѣда, 
a т ѣ м ъ болѣе металла. Первобытный человѣкъ существовалъ дикими 
лѣсными плодами, охотою и ловлею рыбы и не разводилъ н и к а к и х * до
м а ш н и х * животныхъ. Таково приблизительно могло быть состояние куль
т у р ы человѣка въ то самое первое время диллювіалыюй эпохи , которое 
археологи отмѣтили названіемъ д р е в н ѣ й ш а г о к а м е н н а г о в ѣ к а . 

•Не маловажный прогресс*.представляется в * жизни человѣка о л е н ь -
и г о п е р і о д а , во время болѣе новой дилювіальной эпохи или с р е д н е г о 
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к а м е н н а г о в ѣ к а , к а к ъ н а з ы в а ю с ь его археологи. Каменныя орудія 
становятся разнообразнее и лучше обработаны. Приборы и инстру
менты и з ъ костей и. рога тоньше выдѣланы и уже съ некоторыми 
украшеніями; пестрые блестящіе камни, з у б ы , раковины употребля
лись для у к р а ш е н і я , просверливались и нанизывались въ видѣ оже
релий и браслетъ на шею и на руки; красный глинистый ж е л ѣ з н я к ъ 
употреблялся к а к ъ краска для раекрашиван ія т ѣ л а , блюда и горшки 
в ы д ѣ л ы в а л и с ь изъ глины и, быть м о ж е т ъ , в ъ это время были уже. 
р у ч н ы я ж и в о т н ы я . Этотъ періодъ вводите насъ постепенно в е н о в ы й 
к а м е н н ы й в ѣ к ъ . въ періоде шлишованныхе и полированныхе ка-
м е н н ы х е орудій, къ которому относятся сѣверные кухонные отбросы 
(на берегу Ютландіи и острововъ Даніи; это кучи съѣдобпыхъ рако-
в и н ъ съ костями собаке и з ъ домашнихъ ж и в о т н ы х ъ ) , древнія свай-
ныя постройки въ швейцарскихъ о з е р а х ъ , гробницы древиихъ я з ы 
ч е с к и х ! народовъ , д о л м е н ы и другіе древніе памятники. Ч е л о в ѣ к е 
этого періода принадлежал! , к а к е можно п о л а г а т ь , къ арійскому пле
мени, уже разводиле домашнихе животныхъ , занимался землецѣліемъ 
и скотоводствомъ,- и жилъ осѣдлою жизнью, 

Археологи н а з ы в а ю т ! в ѣ к ъ слѣдующій за новымъ каменныме ве
к о м ! б р о н з о в ы м ъ , a следующій за н и м ! ж е л ѣ з п ы м ъ ; въ эти пе-
ріоды ч е л о в е к е впервые познал-ь металлы; однако уже въ новый 
каменный в е к е , заходившій, по всей в е р о я т н о с т и , за 3.000—і.ООО 
л е т е до нашего летосчислеиія , мы д о с т и г а е м ! той границы, иа ко
торой соприкасаются геологія и исторія и геологе охотно у с т у п а е т ! 
место археологу и историку. 

Если , к а к е мы видели, ч е л о в е к е , по крайней мере в е Е в р о п е , 
лишь крайне медленно дошелъ и з ъ глубокаго почти животиаго состо
яния до в ы с ш и х ! ступеней Физическаго и духовнаго р а з в п т і я , то я с н о , 
что древность человеческаго рода в ! Е в р о п е доходит! до отдалеп-
наго доисторическаго прошлаго, которое приходится считать не сто
летиями, но тысячелетиями. Знаменитые изслѣдователи н а с ч и т ы в а ю т ! , 
что уже несколько с о т ! тысяч! , лет ! прошло се т е х ъ порт., к а к ! 
ч е л о в е к ! ж и л ! в ! средней Европе в м е с т е сь мамоитомъ. Однако для 
такого исчисления не имеется все-таки той достаточно верной опоры, 
при которой возможно бы принять э т о т ! выводъ за безспорио науч
ный Фактъ. К а к ъ бы то ни было, из гь д а н н ы х ! , п р е п о д а н н ы х ! н а м ! 
геологіею, мы в ы н о с и м ! убѣжденіе о высокой способности челове 
ческой р а с ы совершенствоваться , а отсюда п р и х о д и м ! к ъ у т е ш и 
тельной надежде на постоянно все б о л е е высокое и более широкое 
развитие человеческаго рода в ъ грядущихъ поколѣніяхъ . 



ПРИВАВЛЕНІЕ. 

Обзоръ кристаллическихъ массивныхъ горныхъ породъ (эруптивныхъ 
породъ) . 

Л . П о . Ш Ю - І Ш І Л Ю И Ы Л Ш1СТАДЛНЧЕСКІЯ ОПЛОШIIЫ.Я ГОГНЫЯ П О Р О Д Ы . 

Геологиче
ски 

возраотъ. 

; Кислыя или изобилующія 
] крѳмнеземомъ омѣси, 

Щелочныя или бѣдныя 
кремнеземомъ смѣси, 

в) Илутонп-

чеекіи по

1. Гранито 
Г Р А Н И Т ' Ь . 

Ррпшітитъ, про-
тегинъ, красный 
гнейсъ, гранито

вый порфпръ, 
негматить, грей-

зеят.. 

вая группа. ; Й. Грюнштейі 

С I В H И T Ti. j Д I 0 Р и т ъ 

Міасці ітъ, дет-)Діорит порфпръ, 
І а Ф а н п т ъ , слюди-

р о и т ъ , « - o i i n r a J o f t ^ p ^ ^ e j , . 
тоналптъ, с іеии- сантитъ , кор-

; с и тъ ( шаровой 
товы.і порФиръ.; д ^ р и т ' ь ) 

гов'ая группа . 
Д I А В A 3 Ъ . 

Porlido verde, 

аФанитъ, эв-

к р и т ъ , габбро, 

гшіеретенптъ. 

роды 

(палеолиты 

и мезолиты). 

3. Порфире 
КВАШЕНЫЙ ІЮР-

ФШ'Ъ. 

Фельзнтовыи . . 
авритовый I І, 

рогпвиповый 1 
полевиковый §* 

глинистый ' 
пехштейнъ. 

вая группа. 
н о г Ф и р и т ъ . 

Piirfido rodso, 
ортоклазов. 
ромбовый с . 
елюдпной , 1 
рогооблан- j g 

ко в ы й ' 
ыішеттъ. 

4 Мелафирс 
5Г Е Л А Ф И Г Ъ. 

Гіазальтитъ, т е -
шеннтъ частью, 
олигоклазовый 

иорвирті, черный 
порфиръ, еші-
литъ частью. 

в а я г р у п п а . 
ЛВГИТПВЫЙ JIOÎ'-

ФИГЪ. 
Лабрадориый 

порфпръ, т е ш с -
нитъ частью, 

с п и л п т ъ частью. 
• 

в) Вулкаиш 

ческін по

роды 

(меяолиты и 

кепи л и т ы ) . 

5. Т р а 

КВАРЦЕВЫЙ Т Р А 
Х И Т Ъ . 

! СанидроФИръ, 
1 д а е п т ъ , лнна-
1 [ Ш Т Ъ , рІОЛИТЪ, 
|обопдііінъ,[івыза. 

Смол исты i 
Перловый 

х и т о в а я г 

Т Р А X и т ъ . 
Санидиновый 

т р а х и т ъ , сани 
диио-олигоялазо-

вый трахитъ, 
ДОМИТЪ, Ф 0 П 0 -

л и т ъ . 
i камень, 
камень. 

р у л к а. 

А Н Д К 3 И Т Ъ. 
Олигоклазовый 

трахитъ, амФи-
болевый анде

з и т а , ш-іроксвно-
вый андезптъ, 

трахитовый д о -
л в р и т ъ . 

6. Визальтовая 
группа 

Б А З А Л Ь Т Ъ. 
Долеритъ, нефе

линовый доле-
р и т ъ , иозеапо-
вый долеритъ, 

анамезитъ, лей-
цитофиръ, г а й -

ю и н о Ф п р ъ . 

Мпнералогп,-
ческій оо-

ставъ (глав
ный еоетав-
нып части). 

Ккарцъ. Частью кпарцъ. Бенъ кварца. | Мпнералогп,-
ческій оо-

ставъ (глав
ный еоетав-
нып части). 

Каліевый полевой шпатъ: орто-
клязъ, сшіидинъ. 

Известковый полевой шпатъ: 
лабрадоръ, аіюртитъ. 

Мпнералогп,-
ческій оо-

ставъ (глав
ный еоетав-
нып части). 

Натріввый полевой шпатъ: 
олигоклазъ. 

Мпнералогп,-
ческій оо-

ставъ (глав
ный еоетав-
нып части). Слюда. Рогопан обманка. Авгитъ. 

Удѣльный : 
В Ъ Р Л > . 

2.и — 2.7; стекло ü.jj — S . j . 2.7 --. .'Ц; стекло 2.-. 

Цвѣтъ. СвИтлый, часто красноватый. Темный, 

Строоніе. 
Крупно и мелко-криеталлпче-

ское, часто стекловидное, рѣдко 
кринтокриеталлическое. 

Часто крупнокристаллическое 
и миндалевидное. і 

Хнмическій 

состанъ. 

Si 0.2 8(1-Iii) 
AIjjO;, S—1 Ь 
FeO 1 ,. ., 
F e 2 O a f ( , ' « ~ 4 

КО І і - З 
NaO 1—5 
СаО 0,„--2 
MgO fl.jj-2 

S i O a (il)—4Ei 
AlgO., 10—20 

.5A > 

КО й - ( ) . , , : 
Ш О I i — 1 ' і 
СаО 2—12 
Mg-O 2—12. 1 

5. Одіішшоіші ГРУППА: ОЛПИІИІЪ,ЛВ?ЗОЛТІТЪ ДУИ И'1'Ti, II II KP II П . , füOl'IIEII T II T'Ii. 



I I т а б л и ц а . Система живущихъ органическихъ существъ . 

П . Б е з а к н -
ш е ^ в ы я ж и 
в о т и н а (Сое-

lenterata) . 

Ребровики 
( CtenophorEe) 
ЗІедузы 
(Hydrozoa) 
Кораллы 
(Anthozoa). 

I T . И г л о к о ж і я 
(Echiaodermata). 

Голотуріи 
(Holoü i i i r iae ) 

Морекіе ежи 
(.Echinida) 

і іорскія лиліи 
(Crinoidea) 

Морскія звѣзды 
(Asterida) 

V . 'Слвяиетоногія 
( â r t h r o p o d a ) . 

Насѣкомыя 
(Insecta) 

Тысяченожки 
(Miriopoda) 

Пауки 
(Arachnoidea) 

Ракп (Crustacea). 

Звѣздочатые 
черви 

( Gepliyrei) 

Кольчатые 
черви 

(A ï ine l ides ) 

Коловратки 
(Rotatoria) 

Членистые черви (Coeleiminthps) 

V I I . Позвоночныя 
(Yerteorata) . 

Млекопиталощія (Mammalia): 
высшія: одноутробный 

(Monodelpbia) 
1 Двуутробиыя 

. . ( (Didejphia) 
нисшія. | ц л о а ч н ы я НІИВОТНЫЯ 

' (Ornithodelphia) 
П т и ц ы (Aves) 
П р е с м ы я а ю щ і я с я (Reptil ia) 
Л я г в ы (Amphibia") 
Р ы б ы (Pisces). 

V I . М я г к о т ѣ л ы я 
(Mollusca). 

Головоногія 
(Cephalopoda) 

Улитка пли брюхо-
ногія (Gastropoda) 

Крылоногіп 
(Pteropoila) 

Раковпнныя 
(Pelecypoda или 

Conchiferaj 
Плеченогія 

(Braehiopoda). 

Оболочники (Tunicata) Мшанки (Bryozoa) 

Сумчатые черви (Hymatega) 

Круглые черви (Neroathelmmthes) \ , ѵ . / с і -і \ 
п \L „ r •„ „ „ )г>! г 1 . • *і > ' / Мягкіе черви (Scolecma) Плоекіе черви (Piatyhelminthes) / t \ ; 

Р а е т е н і я (Vegetabilia и л н 
P l a n t e ) . 

А . ЯвНОбраЧНЫЯ ИЛИ Сѣ5!ЯН-
ныя растенія: 

Двусѣмянодольныя] Покрыто-
(Dicotylae) I сѣмянныя 

Односѣмянодоль- J (Angio-
ныя (Monocoty lae ) î spermaej. 
Хвойные (Со- J Г м о е ѣ а я н ; 

ныя (Gymuo-
apermae) 

niferae) 
Цикадовыя 
(Frondosae) 

В. Тайнобрачный или споро 
выя растенін: 

Плауны (Lyeopodîaceae) 
Хвощи (Equisetaceae) 
Папоротники (Filicitiae) 
М Х Е (Мизсі) 
Топнякп ( Characeae) 
Грибы п лишаи (Fuugmae) 
Водоросли (Algae) . 

111. Черви (Vermes). 

Губки (Spongiae) Наливочный ашвотныя (Infusoria) Корненожки (Rhizopoda) 

Нервпчньія ж и в о т н ы я (Protozoa). 

Первичныя существа (Protistae, каковы Monerae, Bathbiius). 



1I1 таблnix,». 
Обзоръ осадочныхъ формацій земли и руководящих* въ нихъ 

ископаемых*. 

! Первая эпоха: Первобытный неріодъ земли. 

1 іБезъ веякихъ слѣдовъ жи-
!а) Гнейсовая фориащя ( і ' и с й с ъ : в о т н ы х ъ О отатиовъ (про-

и гранптъ). зпйскій періодъ) . • 

b) Лаврентійская гнейсовая 
формація ( гнейсъ, гранулитъ 
роговообманковый еланецъ, кри 
сталлическій илп первичный ив 

всстлнкъ, граФіітъ п т. д . ) (ЕОІШОП cariadonse въ нер 
вичномъ нзвестнякѣ, са-

jMoe д р е в н е е , но сомни
тельное ископаемое ишнот-
1 наго міра. 

; 1. Первобытная 

Фориація. 

с) Слюпяно-оланцевая формация 
(слюдяной сланецъ, тальковый 
хлоритовый, кварцитовый слан
цы, первичный известнякъ, гра-
ФПТЪ, роговообманковый сланецъ 

и т. д . ) . 

(ЕОІШОП cariadonse въ нер 
вичномъ нзвестнякѣ, са-

jMoe д р е в н е е , но сомни
тельное ископаемое ишнот-
1 наго міра. 

d) Первично-глинистая форма-
ція (иервпчпо - глинистый сла-
нец'ь или ФИЛЛИТЪ, хлоритовый, 
тальковый, кварцитовый сланцы, 
первичный известпякъ, г р й Ф і т 

и т. д . ) . 

Графитовая глина быть мо-
жетъ растительпаго нроис-

хожденія, 

Вторая эпоха: Дрѳвніе вѣка земли. 

ПАЛЕ030ЙСКГЙ ІІЕРІОДЪ ИЛИ ПЕРВИЧНЫМ ФОШАЦІИ. 

'2. Оилурскаи Ф О р -
мація или древний 

переходная или 
грауваковая Фор

мации. 

а) ІСэмбрійскіе слои (конгломе
раты, песчаники, кварциты и 

глинистые сланцы). 

Oldliamia autiqim (морская 
водоросль или жнвотно-і а-
йтеніе) — древні ійшій прз-
спорио органическій пета-
т о к ъ , и слѣды кольчать-х'ь 

червей. і 

Вѣкъ трилобитовъ. 

Ь! Первичный ярусь (граувакка 
и сланцы). 

Трилобиты (нервігчиые | 
раки), брахіоподы (ОіЧІіія;] 

и цистпдеи. 
Вѣкъ трилобитовъ. 

с) Нижнѳ-силурскій ярусъ (квар
циты п глинистые слапцы съ 

гргонштейнаыи). 

Иорскія нодоросли, корал-! 
лы, граптолпты, морскіп] 
лиліи, моллюски (шівтилн-

d) Вѳрхне-силурскій ярус* (из
вестняки и сланцы). 

ды , брахіоподы, трилоби
ты и яервые слѣды рыбъ. 

<). Девонская Фор
мации или верхняя 
переходная грау
ваковая «оішацін. 

a) Нижній ярусъ (грауваки, 
іесчаникп и глинистые сланцы) 

Тайнобрачный наземным і 
растенія, кораллы (Calce-
ola sandalina 1 , морскія ли-
ліи, моллюски и т. д . ) , 
брахіоподы (гистеролиты: 
ідра плеченогихъ' , трило

биты, цинридины. 

<). Девонская Фор
мации или верхняя 
переходная грау
ваковая «оішацін. 

Ь) Срѳдній яруоъ (известняки и 
іухляки) , эйфельскій известнякъ, 
(альцеолпновые слои, стипнго-

цеФаловый известнякъ. [ 

Тайнобрачный наземным і 
растенія, кораллы (Calce-
ola sandalina 1 , морскія ли-
ліи, моллюски и т. д . ) , 
брахіоподы (гистеролиты: 
ідра плеченогихъ' , трило

биты, цинридины. 



Вѣнъ панцырыыхъ 
; { І Ы Й Ъ . 

с) Вврхній ярусъ (известняки 
ірухлнки, мергель и глинистые 
[сланцы) почковидный известнякъ 
краменцель, гоніатптный и кли-
иеновый известнякъ, цішрпдияо-

вый еланецъ. 

Въ древнеиъярасномъ пес
чаник* Шотландіп свое
образный папцырпын ры
бы: Pterichth у s, Coccosteus, 

Cephalaspis. 

1 і . Каменноуголь
ная Фориацін. 

а) Нижній ярусъ [известняки, 
песчаники и глинистые сланцы 
угольный известнякъ или горны! 
известнякъ, ганльтадьскіе слои 
ІАлыгь,кульмекіе слои пли расти

тельны я грауваки. 

Трилобиты выл ираютъ. 

Изъ Орихіоподъ особенно 
характеристичен!. Frodnc-

tns. 

Вѣкъ тайиобрач-
ныхъ. 

Ы Верхяій ярусъ (песчаники, 
сланцеватый глпны и угольные 

Флецы;. 

Таіікобрачныя наземнын 
растеніи: 

Леиидодендры (Lcpidocleii-
ch'on), сигнлляріи (S ig i l -
Іагіа) , кадалпты (Calami
tés) , папоротники и пер
вый хвойныя. Первые па

уки и яасѣкомыя. 

я. Діасъ или перм
ская Форм a ці п. 

а) Нижній ярусъ ( аркозы , пес
чаники, цорФііры и мелаФііры) 

красі іый или мертвый леніень. 

іГного исконаеныхъ де - : 
ревьевъ (окаиенѣлые ліі-' 
са) древовидныхъ папо-
ротниковъ, иадьмъ и хво і і -

иыхъ. 
Первые гады (Arcliegoaau-
rus, родичъ ящернцъ) и 
пресмыкающаяся (Protero-
saurua), также много не-
равиохвостыхъ ѳмалево-

чешуйчатыхъ ганондныхъ 
рыбъ: Palaeoniscus и т. д . 

Вѣкъ неравнохво-
стыхъ эмалево че-
шуйчатыхъ рыбъ. 

b) Верхній ярусъ (песчаники, 
смолистые, мѣдистые сланцы, из
вестняки и доломиты, съ гипсомъ 
и залежами каменной соли) б ѣ -
лый и сѣрый лея.ень, мѣдпстыіі 

слаиецъ, цехштейнъ. 

іГного исконаеныхъ де - : 
ревьевъ (окаиенѣлые ліі-' 
са) древовидныхъ папо-
ротниковъ, иадьмъ и хво і і -

иыхъ. 
Первые гады (Arcliegoaau-
rus, родичъ ящернцъ) и 
пресмыкающаяся (Protero-
saurua), также много не-
равиохвостыхъ ѳмалево-

чешуйчатыхъ ганондныхъ 
рыбъ: Palaeoniscus и т. д . 

I I I эпоха: Средневѣковой періодъ земли. 

МЕЗОЗОЙСКИ! ПКРІОДЪ ИЛИ ВТОРИЧИЫЯ ФОРМАЦШ. 

а) Нижній ярусъ (конгломераты, 
песчаники и рухляки) пестрый 
песчаникъ, р е т ъ , верфенскій ела

нецъ въ а л ы і а х ъ , 

Ионолинскіе каламиты, ци-
кадеп, хвойныя. Лнгушко-
нщорицы [лабпринтодон-
ты); первые слѣды птицъ. 

(і. Тріасовая Фор
мация. 

b) Средній ярусъ (известняки, 
доломить^ рухляки, залежи гип
са и каменной соли) раковистый 
известнякъ, гуттепштейнскій и 
Фнглорійсвій известнякъ Альпъ. 

Encrimis liliifarmis, цера-
гиты, первые длиннохво
стые раки, иорскін яще

рицы rNothosaurus). | 

В'Ьк'ь ианцырныхъ 
гадовъ. 

с) Верхній ярусъ (песчаники, 
пестрые рухляки, известняки и 
доломятъ) суглинистый уголь и 
кейперъ, гальштатскіе известня
ки, слои Луицера, Райбля, Ст. 

Кассіапа и т. д. в ъ А л ь п а х ъ . 

Mastodorisaurns н кроко-
дидъ(2апсЫ1гш, Belodon). 

Въ альпахъ первые аммо
ниты. 



7. I'cïiî if .Kiiii Фор-

ІШЦІІІ. 

Ііѣкъ иервых'ь 
двуутробокъ. 

ІОлоп гервилій или контортъ, ко-
стянын брекчіи iBonebedj, кро-
івельныіі известнякъ, кровельиы? 
долом итъ и слои Косенеръ вт 
альпахъ (известняки, доломиты 
рухляковые известняки и несча 

ішкп). 

Microlestes aiitiqiins (дву
утробка древнѣйшее иско
паемое пзъ млекопнтаю 
щихся Аѵісніа (Gervillia 

contorta. 

а) Нижній ярусъ: Лейясъ или 
черная юра) известняки, песча
ники, глины, рухляки,смолистые 

сланцы). 

'пентакриипты, белемниты, 
^шммонпты и рыбо-ящери 
цы (Ichthyosaurus, Plesio-

sauriis). 

8. Юрская Форма-
ція или оолитовый 

горы. 

Ь) Средній ярусъ: Доггеръ или 
бурая юра (известняки, песчани
ки, глины, рухляки, красно- и 
буро-желѣзистые оолиты), бат-

скій и келловайскій ярусы. 

Сумчатыя животный. 

Вѣкъ аммсшитовъ, 
.белейнптовъ п ры-

бо-ищерицъ. 

с) Верхній ярусъ: Мальмъ или 
бѣлая юра (глинистый мергель, 

известнякъ, известняковый 
оолитъ, коралловый известнякъ, 
доломитъ, плитный известнякъі, 
оксФОрдекій ярусъ , коралрегъ, 

портландскій и киммериджскій 
ярусы. 

Нервыя костиетын рыбы, 
черепахи, летучія ящери
цы [Ptorodactyhis 1 и пти

цы (Archaeopteryx ;. 

d) Промежуточный ярусъ между 
юрой и мѣпомъ: уальдская гли
нистая Формація и титоискій 
яруеъ (глины, песчаники, уголь

ные Флецы, известняки). 

Большія иааемньш ящери
цы (динозавры). 

!). М'йливая Форма
н т или плитно-

пеечанпковыя 

а) Нижній ярусъ (известняки, 
песчаники, глины, рухляки) ііео-
комскій ярусъ , гильсъ, спатаиго-
вый и каиротиновый известнякъ 
Лльпъ, тетеискіе слои въ карпа-

т а х ъ . 

Spataiiyns coiiiplanatiis, 
гамиты, туррилиты, ска-
ФИТЫ, аммониты и белей-' 
питы ; Caprotina amino-: 
nia, Ilippurites cornu vac-
ciiiiim, пноцералы, устри
цы (Ostrea columba); Mo-, 

sasanrus. 

Первый лиственный дс- j 
ревья. 

горы. Ь) Срѳдній ярусъ: известняки, 
песчаники, глины, .рухляки, 

гольтъ , ' иесчаникъ Годула въ 
карііатахъ. 

Spataiiyns coiiiplanatiis, 
гамиты, туррилиты, ска-
ФИТЫ, аммониты и белей-' 
питы ; Caprotina amino-: 
nia, Ilippurites cornu vac-
ciiiiim, пноцералы, устри
цы (Ostrea columba); Mo-, 

sasanrus. 

Первый лиственный дс- j 
ревья. 

Ьѣкь руднетовъ. с) Верхній ярусъ (песчаники, 
глинистые и известняковые рух
ляки, известняки, бѣлый рыхлый 
мѣлъ съ кремнемъ и т. д.) иле-
неръ и плитные песчаники, це-

номанскій ярусъ, туронскій 
ярусъ, сенонскій ярусъ , Форма-

Irin Гояау и гппиуритовый 
известнякъ въ Альпахъ. 

Белемниты и аммониты 
кымираютъ; Beiern nitella! 
Tiiicroiiata въ землистомъ; 
ігіілу, посліідніЙ белеянитъ,' 
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Четвертая эпоха: Новый пѳріодъ земли. 

КЕНОЗОЙСКІЙ ІІЕРІОДЪ ПЛИ ТРКТИЧНЫЯ ФОРЗГАЦШ. 

1(1 Эоценоная Фор-
мація (древняя тре
тичная Формаціп) 

или древнія буро-
угольныя горы. 

ja) Н и ж н і й я р у с ъ (известняки 
песчаники, глины, рухляки і 
т. д.): Парпжскін грубый извест 
нпкъ, лондонская глпиа, нуи-
мулитовая Фориацін н ФЛІІШЪ 
адыіійскихъи карпатскихъ горъ 
рыбный сланеет, вт> Монтс-Болка 

j 
j 
|Первая группа м.іекопи-
тающихъ (одноутробный): 
Palaeotheviiim,Anoplotlic-

r ium, Xiphodon и т. д. 

Вькъ куммулп-
товъ. 

Ь) В е р х в і й я р у с ъ Олигоценъ 
(известняки, песчаники, глппы, 
рухликп и т. д .): Монмартрскій 
гпнсъ, янтарная Фориацін, отло-
жепія бобовой руды Фронштетена 

и т. д. 

Нуммулиты и фукоиды. 

і 

11. Неогеновая 
Формація (новая 

Въ вост. Еврогіѣ (особенно въ 
вѣнскомъ бассейнѣ) 

a) Н и ж н і й я р у с ъ , морской (из
вестняки, конгломераты, пески, 
глины): пввестиикп Лейты и т . д . 

1 
I 

Вторая группа млекопита-
ющпхъ: Mastodon, Dino-
therium, Aceratherium, 

Ніррагіои и т. д. 

Обезьяны. 

Andrias Scheuclizeri (испо
линская саламандра) въ 

Энпнгенѣ. 
• 

Различный лпственныя : 
деревья. : 

третичная Форма-
іін) или новыя б у 
ро-угольный горы. 

Вѣкъ мастодон-
товъ. 

Ьі Средній я р у с ъ , прѣсноводно-
морсяой пли с а р м а т с к і й Чізпест-
някп, песчаники, пески, глины): 
церптовый известнякъ п церпто-

вый песчаникъ и т. д. 

с) В е р х н і й я р у с ъ , прѣсноводный 
(валуны, песокъ и глина;: бель-
ведерскіе слои и слои конгерій. 

1 
I 

Вторая группа млекопита-
ющпхъ: Mastodon, Dino-
therium, Aceratherium, 

Ніррагіои и т. д. 

Обезьяны. 

Andrias Scheuclizeri (испо
линская саламандра) въ 

Энпнгенѣ. 
• 

Различный лпственныя : 
деревья. : 

Пятая эпоха: Тѳкуіпій періодъ земли. 

ЛПТР0П030ИЧЕСКІЙ ПЕРІОДЪ ПЛИ ЧЕТВЕРИЧІІШІ ФОРМАЦШ. 

12. Четверичная 
Форм aid я или на-

мывныя горы. 

a) Я и ж н і й я р у с ъ : Диллювій (пе
щерный суглинокъ, ліісъ, в р р а -
тическіе валуны, эрратическій 
мусоръ, отдоженія валуновъ и 
песку), ледяная э п о х а , ей пред

шествующая и последующая. 

Третья группа млекоппта-
ющихъ: лаионтъ, іюео-

рогъ, пещерный иедвѣдь, 
сѣверный олень , з у б р ъ , 

Вѣкъ мамонта и 
ервобытнаго чело

века . 

з) В е р х н і й ярусъ: аллюнШ, но
выя прѣсноводныя и морскія 

образована!, торФііныя болота, 
коралловый образованін, новѣй-

mie нулканпческіе продукты. 

мускусный быкъ, лошадь, 
исполпнскій олень и т . д. 
и первые сдѣды человѣка 
(ископаемые остатки), въ 

ТСвропѣ. 
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ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ. 

Мѣстообитаніс и изменяемость организмовъ 
въ зависимости отъ уеловій ихъ сущсствошшія. 

(КІОЛОГІЯ). 

А. Способность организмовъ размножаться и переселяться. 

П р е д в а р и т е л ь н ы й п о н я х і я и о б щ і й о б з о р ъ . По новѣйншмъ воз-
зрѣиіямъ, земля представляется вообще т ѣ д о м ъ , концентрически наслоеи-
нымъ. Наружный слои этого тѣла образуюсь слой воздуха и воды—атмо
сфера и гидросфера, главная же составная часть земнаго шара , лито
сфера или твердь, облекаеть таинственный ііѣдра земли—пиросферу. Въ 
такомъ коицеитрическоыъ иаслоеиіи зеынаго шара отражается образова
тельный процессъ, чрезъ который проходятъ до иѣкоторой степени в с ѣ 
планеты, но который не заканчивается однако этими образованіяіш чисто 
неоргашіческаго свойства. На нашей планетѣ возникла органическая жизнь, 
какъ только сложились благопріятныя для того условія, и притомъ в ъ 
т ѣ х ъ мѣстахъ , гдѣ атмосфера соприкасалась съ гидросферою и литосфе
рою. Съ той поры поверхность земли служить мѣстомъ обитаиія разно-
образнѣйшихъ организмовъ, которые проходятъ опредѣленный рядъ из-
мѣненій, питаются и размножаются, и т ѣ м ъ рѣзко отличаются отъ без-
жизиеннаго міра неоргапическихъ т ѣ л ъ . Они нроявляютъ собою высшую 
ступень дѣятелыюсти природы на землѣ и въ своей совокупности обра
з у ю т ^ б і о с ф е р у , которую можно разсматривать какъ самостоятельное 
звено въ ряду перечисленных!, выше сферъ земнаго шара. 

Біосфера охватываетъ всю поверхность тверди, съ иѣкоторыми, срав
нительно небольшими пробѣлами; она разстилаотся по дну воздушнаго 
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моря и наполняет* большую часть гидросферы. Разсуждая теоретически, 
слѣдуетъ допустить органическую жизнь всюду, гдѣ только есть условія 
для существования организмов* и доступное для них* мѣсто. Но ни на
личность условій с у щ е с т в о в а л а , ни доступность мѣста не р ѣ ш а ю т * сами 
но себѣ вопроса о заселенности его организмами. К * этому должен* при
соединиться еще чисто исторически! фактор*: необходимо еще, чтобы 
организмы дѣйетвительно могли возникнуть и поселиться. Только это 
рѣшаетъ вопрос*, занято ли пригодное для обитанія мѣсто дѣйстви-
телыю живыми существами и притом* опредѣленнаго вяда. 

Что же касается собственно до живых* существ*, то между ними раз
личают*, со времен* Аристотеля и Плинія, ж и в о т н ы я и р а с т е н і я . 
Какъ ни общераспространен такое подраздѣлеиіе, однако новѣйшіе успѣхи 
знаиш показали, что между тѣми и другими не существует* рѣзкаго раз
личат и что есть множество организмов*, относительно которыхъ остается 
иерѣшепнымъ, животныя ли они или растенія; таковы первичные орга
низмы или протисты. Поэтому, при разсмотрѣніи общих* вопросовъ удоб-
нѣе трактовать о живых* существах* вообще. Съ другой стороны, отно
сительно высшихъ организмовъ желательно разоматривать несомнѣнпыя 
растенія отдѣлыю отъ несомнѣнныхъ животныхъ, да п человѣкъ , какъ 
наивысшее существо, должен* быть также разсыотрѣнъ во многих* 
отношеніяхъ отдѣлыю. 

Распространение всѣхъ живых* существ* зависит* главным* образомъ 
отъ способности ихъ размножаться и переселяться. Переселяемом* ве-
дета къ активному или пассивному перемѣщенію. Если какой либо орга
низм* должен* прочно основаться, то онъ должен* сперва успѣшно вы
нести всѣ опасности переселеиія, такъ чтобы ему не ставились непре
одолимый преграды для распространены в ъ водѣ или на землѣ, по воздуху 
или по другим* организмам*. Если же организм* основался, то сохра
нение особи зависит* отъ естествениыхъ условій жизни или существо-
ванія на мѣстѣ поселенія. А такъ какъ эти условія довольно часто 
бываютъ неблагопріятны для переселяющихся организмов*, то они 
иогибаютъ, если не в ъ состояиіи приспособиться к ъ этим* условіямъ 
существования. Поэтому, можно разоматривать живые организмы какъ бы 
в ъ борьбѣ съ в н ѣ щ ш ш ъ міромъ за свое существование, что еще часто 
осложняется очень сильною борьбою съ другими организмами изъ-за т ѣ х ъ 
же условій существовала . — Всѣ явлеиія этого рода разематриваютел 
обыкновенно, по удачному выраженію Д а р в и н а , какъ явденія « б о р ь б ы 
з а с у щ е с т в о в а н і е » , и ими объясняются миогія условія мѣстообита-
нія живыхъ существ*. По так* какъ живые организмы не -выходят* , 
неприкосновенными изъ борьбы за .существование, то возникают:, укло-
ненія формъ, которыя по законам* приспособления и наслѣдствешюсти 



не только проявляются въ дашюй особи, по в ъ значительно большей 
степени передаются потомству, какъ доказываютъ факты такъ называе-
маго искусственного и естественного разведенія. Впрочем. , это далеко 
не единственный источникъ измѣпяемости, и даже яе самый главный, 
к а к ъ полагалъ Д а р в ш і ъ . Иныя, болѣе могучія причины измѣшіемости 
заключаются в ъ самомт. организмѣ. Вслѣдствіе такой нзмѣняемостп орга-
шічесішхъ существъ обнаруживается постепенное я все возрастающее 
измішеніе первоначальных'!, формъ, которое , если разематривать пакт, 
законъ природы, ведетъ все къ большей обособленности формъ орга
низмовъ и, наконецъ, приводить къ общей теоріи развитія в с ѣ х ъ орга
нический , существъ и ихъ взаимной связи по<происхождеиіго. Во связь 
всѣхъ живыхъ существъ по проиехожденію служить глав'ньшъ факто-
ромъ мѣстообитапія ихъ въ настоящее время. 

Способность о р г а н и з м о в ъ б ѳ з п р е д ѣ л ь н о р а з м н о ж а т ь с я , Совре
менное разселеніе организмовъ основывается, главнѣйшишъ образомъ, 
на процессахъ, при которыхъ различный пространства земной поверх
ности постепенно заселялись живыми существами и становились обитае
мыми. Первымъ толчкомъ къ такому заселенно служить размноженіе 
-организмовъ, на которомъ основано оохрансніе • вида. 

Р а з м н о ж е н і е оргаішчесішхъ •• существъ происходит"!, разнообразный, 
путемъ. У низшнхъ организмовъ п р е о б л а д а е м безполое размноженіе д ѣ -
леніемъ, почкованіемъ, путемъ образоваиія зародышевыхъ ядеръ и м ю р ъ . 
Внрочемъ, и у болѣе высшихъ организмовъ наблюдается безполое раз-
шюженіе тоже довольно часто и въ -разнообразном! в и д ѣ , хотя у нихъ 
обыкновенно бываетъ половое размігоженіе. Но результата способности 
организмовъ размножаться выражается в ъ томъ, что при безпрепятствен-
номъ размноженіи каждый видъ въ отдѣльиостя быль бы въ состояиін 
заселить всю землю своимъ потомствомъ, если 'бы она доставила доста
точно простора для безпрепятствеинаго заселснін п кромѣ того—благо-
пріятныя условія существоваиія. Поэтому, можно приписать всѣмъ жи-
вымъ существамъ с п о с о б н о с т ь въ нѣкоторомъ родѣ б е з п р е д ѣ л ь п о 
р а з м н о ж а т ь с я . 

Уже Л и н н е й подсчиталъ, что одполѣтпее растеиіе, дающее всего лишь 
только два сѣмечка, при вполпѣ бѳзпрепятствѳнномъ размноженіи, произ
вело бы уже в ъ 20' лѣтъ потомство в ъ милліонъ раетеній. Но столь 
мало плодовитаго растенія иѣтъ вовсе , такъ какъ часто сотни н тысячи 
сѣііянъ ежегодно приносятся каждымъ однолѣтшшъ пли 'болышшетвомъ 
миоголѣтпихъ растеній. Такъ, і іапрішѣръ, садовый макъ-уже въ шестомъ 
поколѣніи производить изъ 2,000 сѣмяиъ 64 трилліопа растеній, кото
рыхъ не в ъ состояиіи умѣстить и вся земная поверхность. Еще большую 
мощь проявляете жизнь самыхъ мелкихъ существъ па зеылѣ. По Э р е и -
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б е р г у , одна микроскопическая водоросль (Gallionella femiginea) размно
жается дѣленіемъ такъ быстро, что въ нродолженіе двухъ сутокъ на
рождается отъ одной особи 8 милліоновъ, а въ 4 дня 140 бнлліоновъ 
особей, образуя въ то же время изъ евоихъ кремпнетыхъ панцирей' 2 
кубическихъ фута земли ( трепела ) . Вычиеленіе п о к а з ы в а е т е , что эта 
иезамѣтпая простому глазу водоросль, при безостановочномъ размноже-
нін, могла бы произвести в ъ несколько дней такія массы, которыя рав
няются маесѣ всего земнаго шара. Еще быстрѣе размножаются мельчай-
шіе изъ извѣстныхъ о р г а н и з м о в ъ — б р о д и л ь н ы е г р и б к и и б а к т е р і п , 
какъ это обнаруживается при брожеиіи н при пѣкоторыхъ заразпыхъ 
бодѣзняхъ (такъ напр. при сибирской я з в ѣ ) . Въ подходящей питательной 
жидкости разводятся невообразимый массы этпхъ мельчайшихъ существъ 
в ъ самое короткое время. 

Столь же быстро размножаются п животныя. Слонъ почитается живот-
нымъ, размножающимся медлепнѣе веѣхъ прочихъ, такъ какъ онъ между 
30 и 90 годами своей жизни производить на свѣтъ среднимъ чиеломъ 
только 3 пары слонять; по даже и при такомъ размиожепіп могли бы 
произойти отъ одной пары 15 милліоиовъ слоиовъ чрезъ 500 л ѣ т ъ . Про
стое вычисленіе показываетъ , какое колоссальное потомство могли бы 
произвести, во-первыхъ, такія животныя, которыя отличаются плодови
тостью, какъ напр. , некоторые грызуны (мыши и кролики), з а т ѣ м ъ — 
рыбы, насѣкомыя, глисты н моллюски. Такъ , насчитывают/в в ъ икрѣ одной 
рыбы: у селедки 40,000 икршюкъ, у карпіи 200,000, у трески и бѣлуги 
2 — 3 мшыіона. Да п у людей, при очень благопріятныхъ условіяхъ, 
удвоивается. населеиіе города пли страны в ъ 25 л ѣ т ъ , такъ что при 
равномерно возрастающемъ размножсиіп уже чрезъ нѣсколько тысячо-
лѣтій на землѣ не было бы болѣе мѣста для дальнѣйшаго заселепія. 

Что такое поразительное размноженіе возможно не только въ теоріп, 
какъ это доказывает"!, М а л ь т у с ъ по отпошенію къ человѣческому на
селенно, а Д а р в ш г ь — о т н о с и т е л ь н о животныхъ и растспій, по при бла-
ічшріятныхъ условіяхъ замѣчается иногда и въ действительности,—видно 
на миогихъ иримѣрахъ изъ растителыіаго и животного царства. Сюда 
относится баснословно быстрое распространено нѣкоторыхъ сорныхъ 
травъ по цѣлымъ частямъ свѣта , а также внезапное появденіе нѣкото-
рыхъ грибовъ цѣлымн массами. Быстрое размноженіе животныхъ при 
благопріятпыхъ условіяхъ извѣстио въ безчислешюмъ чнслѣ случаевъ. 
Сѣверные леммішпі и песцы, крысы, кролики и бѣлки, саранча и другія 
вредныя насѣкомыя часто становятся бичемъ земли; сюда же относится 
внезапное появленіе громаднаго множества низншхъ животныхъ, осо
бенно в ъ водѣ. Какъ быстро, при благонріятиыхъ условіяхъ, размножа
ются даже крупный и мало шюдущія животныя, можно судить по боль-



шимъ етадамъ одичалыхъ лошадей и рогатаго скота въ Южной Амерішѣ, 
a в * иовѣйшее время—въ Австраліп. Бъ чсловѣческояъ родѣ замѣчаетея 
быстрое увеличеніе народонаселенін въ цѣкоторыхъ странах*, нахо
дящихся въ Гшігопріятпыхъ условіяхъ (Сѣверо-Амерішанскіс Соединен
ные Штаты) , не только вслѣдствіе переселенія, но н послѣ болышіхъ 
войн* H повальных* болѣзней. 

С п о с о б н о с т ь о р г а н и з м о в * б е з п р е д ѣ л ь н о п е р е с е л я т ь с я . Размно-
женіе органических* существ* въ геометрической прогрессін зависит*, 
глаішымъ образомъ, отъ способности пхъ распространяться изъ одного 
пункта земной поверхности но в с ѣ м * или, но крайней мѣріѵ, по нѣсколь-
кимъ нанравленінмъ (радіалыю или полосами) дотолѣ, пока физнческія 
лрвпятствія , недостаток* в * условіяхъ существоваиія или соперничество 
остальнаго живаго міра не представать непреодолимых* преград* и х * 
распространенно. Таким* образомъ, рядом* съ способностью ж и в ы х * су
ществ* безпредѣлыю размножаться, существует* с п о с о б н о с т ь в * н е 
котором* родѣ настолько же б с з н р с д ѣ д ы ю п е р е с е л я т ь с я . 

У человѣка и высших* животныхъ способность къ нереселенію обы
кновенно бывает* а к т и в н а я и п р о и з в о л ь н а я , рѣдко кполнѣ п а с с и в 
н а я Ii н е в о л ь н а я . Но случается и нослѣдняя. Пршгомшімъ удивитель
ное перомѣщсніе цѣлыхъ флотнліп н экипажа но пловучим* льдам* или 
на ледяных* глыбах* во время полярных* нутешествШ, въ родѣ замѣ-
чательнаго плаванія ганзейцевъ къ восточному берегу Греилаидіи, кото
рыхъ . в ъ продолженіе 200 дней • гнало • холодным* -полярным* теченіемъ' 
на ю г * . На низших* ступенях* животнаго царства, какъ п среди ра-
стеній, пассивное перемѣщеніе (перенос*) составляет* обычный способ* 
переселенія, а потому это совершается не намѣренио и невольно, под
чиняясь влечепію переносящих* сил* природы. У многих* животных* 
способ* переселеиія, активный или пассивный, зависит* отъ степени 
развитія организма, что случается в ъ особенности у насѣкомыхъ. 

В ъ ж и в о т н о м * м і р ѣ , о д а р е н н о м ' * ' с в о б о д н ы м * д в и ж е н і е м ъ , 
страііствованіе по землѣ, по водѣ или по воздуху зависит* о т * оргаии-
зацін животныхъ и-во многих* случаях* может* совершаться на боль
н а я разстоянія и в ъ самое короткое время. Что касается подвижности, 
то первое м£сто занимают* птицы, въ особенности голуби, соколы и 
нѣкоторыя болотныя и плаваіощія птицы. Почтовые голуби неоднократно 
пролетали разстояніе въ 58 в е р с т * - в * ч а с * (8 сажен* в * секунду). 
Относительно продолжительности полета дознано, что лучшіе летуны при 
этой ужасной быстрот*'- могут* летѣть б е з * отдыха по цѣлымъ дням* 
(фрегаты, фаэтоны). Поэтому они могутъ отмахать тысячи в е р с т * в ъ 
один* полет* п даже въ состояніи перелетать обширные океаны. По
чти столь же быстро й- продолжительно • д в и ж е т е многих* рыбъ и м -
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тообразныхъ животныхъ въ ; о д ѣ (акулы, дельфины). Движеніс иазем-
н ь ш . животныхъ вообще медленнѣе и н е т а к ъ продолжительно; оно задер
живается также множеством!, мѣстныхъ препятствій; но и тѣ часто съ 
успѣхомъ предпришшаютъ далекія и быстрый страпствоваиія, что видно 
по сѣвернымъ переселяющимся животнымъ (сѣверный олень, мускусный 
быкъ, бѣлыймедвѣдь, песецъ , лемминтъ и д р . ) , и даже самыя медленный, 
животпыя постепенно проходятъ съ теченіемъ времени, съ перерывами,, 
громаднѣйшія разстоянія, въ числѣ одной и той же особи или слѣдую-
щихъ одно за другимъ поколѣній. 

Но.большая часть животныхъ распространяется не при помощи про
извольная движенія, а подобно растеніямъ, прикрѣплеинымъ къ сво
ему мѣсту обитанія, — путемъ пассивнымъ, различными способами п е 
р е н о с а . Сюда относятся такіе случаи, когда свободно перемѣщаю-
щіяся животныя нротивъ своей воли уносятся силами природы часто 
далеко отъ ихъ нервопачалыіаго мѣстообитанія. . ІІловучія ледяііыя 
горы уносятъ на югъ самыхъ сѣверныхъ животныхъ; бури заносятъ въ. 
отдал еі-шыя страны какъ водяныхъ, такъ и воздушныхъ животныхъ; 
быстрыми наводиеніямп уносятся рыбы и наземиыя животныя на- дале-

Чеи. 140 

Echeneis r émora-прилипало . 

кія разстоянія. Прилипало (Echeneis r émora , чер. 140) , прикрѣпившись 
своею головною присоскою къ другой рыбѣ или даже къ корабельно
му килю, спокойно переносится на далекія пространства. Еще болѣе 
примѣровъ представляютъ мелкія и низшія животныя, у которыхъ, 
какъ и у .растеній, преобладаетъ пассивное перемѣщеніе. Тутъ сред-
ствомъ переноса служить движущейся воздухъ, твиуная вода и высшій 
животный міръ. Восходящими воздушными теченіями заносятся бабочки, 
мухи и другія насѣкомыя на самыя высокія вершины Альпъ. Множе
ство мельчайпшхъ оргаішческихъ существъ (инфузоріи, коловратки, одно-
клѣточныя водоросли.и грибы и др . ) ,переносятся вмѣстѣ съ пылью в ъ 
воздухѣ на громадный разстояшя, какъ показалиизслѣдоваиія .Э .ренберга , 
по которымъ въ пыли атмосферы встрѣчается множество микрооргаииз-
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мовъ, какъ B ' L пассатной пыли съ берега западной Африки. Течеиіянл 
и волнообразными движеніяыи воды всюду распространяются крошечныя 
яички и молодь водяныхъ животныхъ. Многочисленные внутренніе и 
впѣшніе паразиты перемѣщаются вмѣсті'. съ питающими ихъ животными. 
Къ ногаыъ болотныхъ птицъ ne рѣдко пристаете икра лягушекъ и 
рыбъ, и такиыъ образомъ переносится, и т . д. 

Подобно большинству животныхъ, и п ѣ к о т о р ы й р а е т е и і я активно 
распространяются при участіи присущихе иль внутреннихъ силъ , пере-
мѣщаясь путемъ роста или разбрасывая свои споры или сѣмеиа посред-
ствомъ особыхъ упрупіхъ органовъ. Къ растеніяме первого рода отно
сятся такія , который распространяются пли по поверхности земли своими 
п о б ѣ г а ш і ( к а к ъ напр . , земляника), или же подъ 
землею косыми или горизонтальными корневи
щами, клубнями и луковицами. Кромѣ того у 
большей части растенШ ростъ падземныхъ оее-
выхъ частей таковъ , что уже вслѣдствіе своей 
тяжести плоды и сѣмеііа разеѣеваются вокругъ 
материнскаго растенія, особенно когда склоне 
почвы помогаетъ имъ скатываться . У нѣко-
торыхъ тайиобрачныхъ (у печеночпыхъ мховъ 
чер. 1 4 1 , и хвощей) , споры съ силою вы
брасываются изъ вмѣстилищъ посредствомъ 
такъ пазываемыхъ упругихъ нитей . У недо
троги (Impatiens noli tangere) упругія створки i 
коробочекъ выбрасываіогь сѣмена, тогда какъ 
у ослинаго огурца (Momordica Elaterium) они 
съ силой выпрыскиваются сокомъ опадающихъ 
шюдовъ . Веотъ-индское стрѣляющее дерево 
(Нпга crepitans) выбрасываете , подобно выо-
трѣду , сѣмена съ большою силою на далекое разстояиіе , при вскрытіи 
плодовъ. Обыкновенно же в о з д у х ъ и в о д а , ж и в о т н ы я и л ю д и слу
шать такими дѣятеляыи, которые въ состояиіи распространять растеиія 
на самыя большія разстояиія. 

Д в и ж у щ е й с я в о з д у х ъ уносить легкіе плоды, сѣмена и споры, ко
торые часто бываютъ снабжены особыми придатками в ъ видѣ крылы-
ш е к ъ , хохолковъ, волосковъ и т . п . Но такой переносе воздухомъ во
все не такъ благопріятенъ, какъ могло бы казаться съ перваго взгляда. 
Весьма точныя изслѣдованія А. Д е к а н д о л я и А. Ё е р н е р а показали, 
что растенія съ очень подвижными плодами распространены отнюдь не да-
л ѣ е , чѣме родственные имъ виды, не имѣющіе подобныхъ приспособлеиій. 
На огромный разстоянія переносятся воздухомъ только микроскопические 

А, В— Jungermannia Ьі-
enspidata; С—епора; / ) — 

упругаа нить. 



организмы (діатомеп и споры); бури же иногда з аносил , за НЕСКОЛЬКО 

мшіь легкіе пучки засохшихъ травъ (въ русскихъ степяхъ они называ
ются бурьяномъ) пли обломки съѣдобиыхъ хрупкпхъ лншаевъ (Lecanora 
esculenta; послѣднее явленіе пзвѣстио также подъ ішенемъ дождя манны), 
или, наконецъ, пылящіе исполшісиіе дождевики и т . п. Во всѣхъ дру-
гихъ случаяхъ, разнообразный прпспособленія, облегчающія переносъ 
воздухомт. мнопіхъ плодовъ н сѣмянъ, служатъ скорѣе для равномѣр-
наго распредѣлѳнія даинаго растенія въ предѣлахъ области его распро-
странеиія, чѣмъ для перенесепія его на болі.шія разстоянія. 

Гораздо важиѣе п е р е н о с ъ силою т е к у ч е й в о д ы . Не только плоды 
и сѣмена, но п цѣлые стволы часто уносятся в ъ море разливами р ѣ к ъ . 
Л тутъ въ свою очередь морскія теченія упосятъ ихъ за тысячи мюіь, 
пока, наконецъ, они не попадутъ на морской берегъ. Главную роль нграетъ 
тутъ плозучій л ѣ с ъ , который иногда уносить на громадный разстоянія 
камни, землю и способный къ прозябанію сѣмеиа. На сѣвѳрѣ же плава
ющая ледяныя горы уносить съ массою горпаго мусора растущія на н е т . 
растенія. Опыты, произведенные Д а р в п н о м ъ , показали, что изъ 100 
аимійскихъ растеши, плоды коихъ были брошены в ъ морскую воду, по 
крайней м ѣ р ѣ , 10 процентовъ оказались чрезъ мѣсяцъ плавающими и 
способными къ проростаиію, а въ этотъ промежутокъ времени морскія 
течеиія могли унести ихъ за 900 — 1 0 0 0 верстъ . Кокосовый орѣхъ и 
знаменитый маледивскій орѣхъ (до 25 фунтовъ вѣсомъ ) часто попа
даются плавающими въ Индійокомъ океапѣ. На иеболыпомъ островѣ 
К і ш ш г ъ , одиноко лежащемъ между Новой Голландіей и Остъ-Индіей, ра-
стетъ только 20 видовъ растеній, которые относятся къ 19 разлпчиымъ 
родамъ и къ l ß семействамъ п которые занесены на этотъ островъ мор
скими течепіяміі околыіымъ путемъ (за 11.000 — 12.000 верстъ) . 

Между ж и в о т н ы м и содѣйствуютъ распространенно сѣмянъ птицы, 
пптающіяся зернами и ягодами, а также нѣкоторыя прѣсноводныя рыбы 
(карпіи) , питающіяся сѣмеиами, которыя извергаютъ этя животныя 
частью непереваренными. Хищныя птицы, ножирающія в ъ свою очередь 
этихъ животныхъ съ ихъ внутренностями, отрыгаютъ неперевариваемыя 
ими сѣмеиа растепій. Къ клюву, перьямъ, къ иогамъ птицъ, а также къ 
шерстя млекопитающихъ легко пристаютъ липкія сѣмена или съ при
цепками, или обволочешшя влажной землей и иломъ. Этимъ путемъ мо
гутъ также заноситься сѣмена на далекія разстоянія; т а к ъ , колючій дур-
нышникъ (Xanthinm spinosum)—овцами и лошадьми: омела (Viscum al
bum)— дроздомъ и т . л . 

Р а с п р о с т р а н е н і ѳ л ю д ь м и . Но гораздо большее значеніе, чѣмъ пе
реносъ при посредствѣ силъ природы (воздухомт., водой и животными), 
представляетъ н е у м ы ш л е н н о е или же п р е д н а м е р е н н о е р а с п р о -



с т р а н е n i e живых* существ* п у т е м * с н о ш е н і я л ю д е й . Сюда отно
сится, главным* образомъ, распространеніе домашнихъ животныхъ и воз
делываемых* растеній на большей части земной поверхности при уча-
с п и человѣка, и поэтому оно может* быть названо нскуствеішымъ. 
Въ цивилизованных* странах* почва на значительно большей части по
крыта иокуетвенной растительностью (пашнями, садами, плантаціями, 
аллеями, воздѣланными лугами и вырощенными лѣсамп и т. д . ) , а боль
шинство высших* животныхъ там* домашнія (лошади, рогатый скотъ , 
овцы, козы, свиньи, собаки, кошки, голуби, куры, утки, гуси, пѣвчія 
птицы и т . д . ) . Часть домашнихъ животныхъ я разводимых* растеній 
очень часто переходит* в * с о с т о и т е , независимое отъ человѣческаго 
вяіяпія: домашнія животныя и разводимый растенія дичают*. Если тѣ и 
другія находят* въ данной странѣ удобный для существованія условія , 
то они там* самостоятельно размножаются и могут* при благонріятныхъ 
обстоятельствах* прочно водвориться. Это не только, случается съ до
машними животными и воздѣлываемьвш растеніямп, разводимыми в * боль
шом* количестве , но не редко распространяются и такія животныя и 
растенія , которыя держатся только в ъ немногих* экземплярах* в ъ зоо 
логических* и ботанических* садах* и которыя, однако, разносятся далеко 
за предѣлы своего первоначальная поселенія. Иногда, впрочем*, и умыш
ленно переносятся животныя и растенія в ъ благопріятныя места , дабы 
они могли оттуда самостоятельно распространяться. На этом* основы
вается подраздѣленіе растеній и животныхъ на п е р в о б ы т н ы й пли т у -
з е м н ы я ( д н к і я ) , н а - к у л ь т у р н ы й пли р а з в о д и м ы й , на о д и ч а л ы й 
или з а н е с е н и ю ' и з а б ѣ г л ы я (случайно попавшія) ' и , н а к о н е ц * , - н а 
в о дв о р е н н ы я (натурализованный). 

Но вмѣстѣ съ домашними животными и возделываемыми раотеніями 
н е в о л ь н о распространяется, благодаря человѣческой деятельности, мно
жество животныхъ и растеній, которыя слѣдуют* за человѣкомъ всюду 
против* его воли и часто, несмотря на все его стараніе, не . могут* 
быть вполне истреблены. Сюда относятся иѣкоторыя хшцныя, грызуны, 
виутренніе и наружные паразиты, в ъ особенности же целый сонм* такъ 
называемых!, вредных* насекомых* п сорных* т р а в * . Стервятники сле
дуют* за караванами; дельфины и акулы—за кораблями. Шынш и крысы, 
попадая на корабли, распространяются по в с ѣ м * частям* е-вѣта п по 
всѣмъ островам*; обыкновенный воробей слѣдуетъ за хлебопашеством* ; 
комнатная муха, блоха, постельный к л о п * принадлежат* къ самым* 
верным* спутникам* человека. Въ иовѣйпісе время стал* известен* опу
стошительный запое* виноградной тли (Phylloxera vastatrix, чер, 142) , 
путем* введенія американских* лозъ , и колорадскаго жучка (Doryphore 
clecemlineata) с* посѣвомъ . американская .картофеля. Настоящія поле-
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выя сорныя травы, какъ напр . , плевелъ, василекъ , полевой мак* , встре
ча ются только среди*хлѣбныхъ посѣвовъ. Нѣкоторыя разводимый расте
ши, какъ напр. , ленъ, конопля, табакъ, лѣтніе плоды, имѣютъ пмъ только 

Чер. 142 

Phylloxera vastatrix—Фидоксера. 
Слѣва—окрыленное насѣномое; сверху—молодые корешки со вадутіпми; справа— 

взрослое насѣкомое; снизу въ срединѣ—яички съ молодымъ наеФкомымъ, а 
елѣва отъ нихъ—'взрослое васѣпомое. 

свойетвенныя сорныя травы. Сорныя травы свидѣтельствуютъ о евро-
пейекомъ поселенцѣ даже тамъ, гдѣ его давно уже болѣе п ѣ т ъ . Въ Грен-
ландіи на нрежнихъ поселеніяхъ н о р в е ж ш і х ъ иыходцевъ и теперь еще 
находить ыыпн-шый гороніекъ (Vicia Сгасса), а нашъ обыкновенный по -
дорожшшъ (Plantago major) не безъ осиованія названъ туземцами Сѣ-
верпой Америки «слѣдомъ бѣлыхъ». Подобно вреднымъ насѣкомымъ, с ѣ -
мена нѣкоторыхъ еорныхъ травъ пристаютъ к ъ платью людей, къ домаш-
нимъ животнымъ, къ товарамъ, кораблямъ, экппажамъ и проч. Колючій 
дурнышшшъ (Xantlnum spinosum) распростраиенъ в ъ поелѣдпія 3 или 4 
десятилѣтія свиньями и овцами по западной Е в р о п ѣ , по Сѣвериой и 
Южной Амернкѣ. Занесенная изъ Канады «водяная зараза» (Anacliaris 
Aisinastrum) съ 1842 года в ъ нѣсколько лѣтъ засорила всѣ каналы у 
Бервпка и теперь угрожаешь рѣкамъ сѣверной Германіи. Точно также 
растенія заносятся большими военными походами. Такъ , попадающееся 
около Вѣны растеніе Eüclidium syriacum могло появиться тутъ со вре-



мени осады Вѣны турками, a Crambe tatarica m южной Моравіи — в ъ 
эпоху еще болѣе отдаленную, со времени нашсстнія азіатекихъ народовъ. 

Какъ успѣшно идетъ неумышленное распространеніе растеній людьми, 
видно изъ того, что в ъ Аигліи в ъ послѣднія 200 лѣтъ занесено и при
вилось 83 вида растеній, нзъ коихъ 55 видовъ съ 1724 года. Со вре
мени открытія Америки водворилось в ъ Евроиѣ около 50 американскихь 
растеній, тогда какъ в ъ Соединеиныхъ Штатахъ Сѣверной Америки—не 
менѣе 172 европейскихъ видовъ, соотвѣтствеішо болѣе сильному на
плыву ' е р е с е л е н ц е в ъ . Въ продолженіе того же времени в ъ этихъ стра
нахъ пеизвѣстно ни одного примѣра переноса новаго растеиія при со-
дѣйствіи силъ природы (воздухомъ, водою, животными), чѣмъ еще бо-
лѣе доказывается могущественное вліяніе человѣка на переселеніе жи-
выхъ существъ. 

О п а с н о с т и и п р е п я т с т в і я п р и п ѳ р е е ѳ л е н і и . Перемѣщеніе, которое 
совершаетъ каждое иедѣлимое, по крайней мѣрѣ в ъ какую-либо пору 
своего развитія, и которое можетъ быть вообще названо с т р а н с т в о -
в а н і е м ъ (миграціей), сопряжено съ безчименными опасностями, всдѣд-
ствіе чего большая часть организмовъ гибиетъ уже во время миграціи 
или ж е , благодаря мѣстнымъ препятствіямъ, вовсе не достигаетъ бла-
гопріятиой дѣли. 

В ъ м і р ѣ с в о б о д н о п е р е м ѣ щ а ю щ и х с я ж и в о т н ы х ъ есть много
численные примѣры настоящихъ переселяющихся или странствующих!, 
животныхъ, которыя в ъ вполнѣ развитом!, состояиіи пвріодически предпри-
нимаютъ болѣе или менѣе продолжительныя странсгвоваиія и при этот, 

собираются в ъ стада или стаи. Сюда относятея сѣверныя переселяю-
щіяся животныя: сѣверные олени, мускусные быки, песцы, гренланд-
скіе киты, лемминги, сибирмгія земляиыя полевки, сѣвероамерикаискія 
бѣлки; очень миогія птицы, напр,, ласточки, перепелки, страиетвующія 
голуби, кулики и т . п . , слоистая треска , сельдь, семга, угорь; саранча, 
стрекозы, муравьи, термиты, наземные крабы (чер . 143) и др. Несмотря 
на т о , даже такія , сравнительно стойкія животныя и т д в е р ш о т о я много-
числениымъ опасностямъ, такъ что гибнуть цѣлымн стаями. Ихъ про-
рѣжаютъ или вполнѣ уничтожаютъ то противный воздушныя и водяныя 
теченія, снльныя бури и климатическія условія; то н е д о с т а т о к въ п и щ ѣ , 
преслѣдованіе хищными животными и человѣкомъ; то повальныя болѣзни 
и т . п. Такъ , норвежскіе лемминги, повидимому, гибиутъ всѣ въ своихъ 
походахъ; по крайней мѣрѣ никогда не видали передвиженія ихъ масса
ми на с ѣ в е р ъ . Цѣлыя стаи перепеловъ и куликовъ, истомившись отъ 
сильныхъ и противныхъ в ѣ т р о в ъ , тонуть въ Средиземном^ морѣ, и та 
кимъ образомъ гибнутъ во время перелета . Нзвѣстно, что средне-евро
пейскихъ пѣвчихъ птицъ ловить в ъ Италіи и поѣдають массами во время 
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пролета, отъ чего и зависитъ главная причин;) ихъ убыли и нротивъ 
чего борятся международные договоры и законы. 

По гораздо больше опасности отъ пореселенія для низшихъ и еамыхъ 
мелкихъ животныхъ, а также для т ѣ х ъ пзъ болѣе выешихъ и болѣе 

Чер. 143 

Наземный крабъ—Gecarcinus nisticola. 

крупныхъ животныхъ, крошечный яйца и молодь которыхъ должны пе
ремещаться па бодыпія разстоянія. Тутъ , какъ и у растеній, преобла
д а е м пассивное перемѣщеніе, и поэтому животныя подвергаются 1 всѣмъ 
опасностями., заключающимся уже в ъ самой прпродѣ способа перемѣще-
нія, которое часто дѣйствуетъ въ высшей степени иеблагопріятно иа раз-
Hirne перемѣщаемыхъ.-животныхъ существъ. Воздухъ и вода, перемѣ-
щеніе другихъ животныхъ и неумышленный заиосъ человѣкомъ дѣй-
ствуютъ какъ слѣныя силы природы безъ всякой осмотрительности и 
съ полной безпощадиостыо. 

Очертаніе земной поверхности, въ особенности же распредѣлепіе суши 
и воды, а также и различный фнзическія свойства мѣстъ обитанія, часто 
полагаютъ н е п р е о д о л и м ы й п р е г р а д ы переселении, какъ и поселеніго 
животныхъ и растепій. Свободно перемѣщающійся животный міръ обык
новенно приспособлена вполнѣ только къ одному .роду передвиженія, и 
потому наталкивается на непреодолимую преграду, если мѣстныя усло-
вія не допускаютъ этого рода передвнжеиія или если силы животнаго 
не. достаточны, чтобъ преодолеть ихъ. Тоже самое и съ силами при
роды, способствующими переносу живыхъ существъ. И онѣ не могутъ 
преодолѣть нѣкоторыя мѣстныя препятствія, а, следовательно, содей
ствовать равномерному, неограниченному распространенно по всѣмъ на-
правленіямъ. Такими местными преградами распространенно служатъ 
моря и проливы, подводныя возвышенія дна морскаго, горы, обшириыя 
равнины, в ъ особенности степи и пустыни и мн. др. 
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Не только обширный моря, но и узкіе проливы служить непреодо
лимыми преградами распространению наземных* животныхъ и растеній. 
Т а к ъ , в ъ особенности задерживается распространение пресмыкающихся, 
боящихся воды, и наземныхъ слизней. Въ Ирландіи такихъ животныхъ 
меньше, чѣмъ въ Великобритании, а в ъ последней меньше, чѣмъ на 
соседнем* материке. Неизвестно ни одного примера, чтобы в ъ истори
ческое время хоть одно р а с т е т е распространилось при участіи сил* 
природы (воздуха, воды, животныхъ) черезъ каиадъ Ламакшъ или Мес-
сішскій проливъ съ материка на столь близко лежащіе острова. 

Чер. 1 « 

Лосось —Salnio solar. 

Чер. 145 

Бмуга—Aec ipenser huso. 

Наоборотъ, распространение водяиыхъ животныхъ задерживается су
хопутными границами. Отделыше речные бассейны представляютъ раз 
личную фауну рыбъ; да даже в ъ одномъ и томъ же речномъ бассейне 
болыніе водопады могутъ представить непреодолимый ігренятствія. Т а к ъ , 
речной угорь, лосось (чер. 144) , осетръ характеристичны для бассейна 
Эльбы, тогда какъ еомъ и белуга (чер. 145) — для Дуная. Чрезъ н е 
большая препятствия' перенрыгиваетъ семга, а угорь обходить ихъ. Но 
эти животныя не в ъ состоянии преодолеть большие водоразделы. Выоо-
кіе горные хребты, такъ же какъ и обширный равнины, составляют* мо-
гучій рубежъ для в с е х ъ жнвыхъ еуществъ, такъ что не только флора и 
фауна бывают* различны по ту п по сю сторону г о р * , но часто даже и люди. 



Подобно тому, какъ области расііространенія в ъ общем* стеснены не
преодолимыми преградами, такъ и в ъ пределах* данной области распро
странения одного какого либо вида онъ не сплошь разсѣянъ по всей пло
щади, а встречается только в ъ отдельных*, доступныхъ для него мест
ностях* и удовлетворяющихъ необходимымъ условіямъ существованія. 
Поэтому, слѣдуетъ представить себе раснространеніе оргапическнхъ су
щество, не въ видѣ сплошнаго заселеиія, а въ виде отдельныхъ, более 
или менѣе многочисленных* поселеній (колоній) . 

Переселеніе въ чрезвычайно многих* случаяхъ выходитъ безуспешно 
вследствіе того, что уже большая часть земной поверхности занята жи
выми существами. Новое место обптанія, могущее возникнуть вследствіе 
климатическихъ, геологпческпхъ или культурно-историческихъ процес-
совъ , очень скоро будетъ занято нашеетвіемъ со в с ѣ х ъ сторонъ, и обы
кновенно сидыіѣйшіе изъ нервыхъ поселенцевъ легко могутъ одержать 
верхъ надъ последующими и болѣе слабыми пришельцами. Результатом!, 
этого выйдете то , что в ъ каждой области скоро устанавливается неко
торое равігавѣсіе въ живущемъ ыірѣ, которое остается неизменным!, до 
т ѣ х ъ поре , пока упомянутыя выше условія внѣшняго міра не создадут* 
новую почву для другаго распрострапеиія органических* существ* пли 
не вызовут* наплыва другихъ растеиій и животныхъ. Впродолженіе этого 
иодвижнаго равиовѣсія живаго міра, флора и фауна данной местности 
существенно не меняются, такъ какъ пробелы, образующіеся отъ.отжи-
ванія отдѣлыіыхъ особей, тотчас* же пополняются новыми особями того 
же вида. Мало того, во время такого состоянія, которое при постоян
стве климатическихъ, геологических* и культурно-исторических* условій, 
может* сохраняться,цѣлыя тысячелѣтія ,—даже число особей значительно 
не меняется, и цѣлыя миріады ежегодно нарождающихся зародышей, с е 
мян*, яиц* и п р . , если только они не служат* къ пополпенію выше
упомянутых!, пробѣловъ, должны гибнуть, за недостатком* места для 
своего развитія. 

В. Естественный условія существовала растеній и животныхъ. 

Обворъ о т н о с я щ и х с я с ю д а я в л е н і й . Какъ уже сказано было выше, 
можно разсматривать в с ѣ живыя существа какъ бы в ъ постоянной борьбе 
съ уоловіями окружающего ихъ виѣпшяго міра, и эта б о р ь б а за су
щ е с т в о в а н и е , какъ называет* метко Д а р в и н * отиосящіяся сюда явле-
нія , заключается главным* образомъ в * постоянной борьбе за у с л о в і я 
с у щ е с т в о в а н и я . 
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Между условиями существования, съ которыми связано сохраненіе особя, 
первое мѣсто заиимаетъ шітаніе. Къ пптаиію же , в ъ обширном! смыслѣ 
слова, относятся в с ѣ жизненныя потребности: воздухъ, с в ѣ т ъ , теплота , 
влажность и собственно пища. Всѣ мѣста земной поверхности, который 
не обладаютъ жизненными условіями, присущими данному виду, остаются 
для нихъ недоступны. Вслѣдствіе этого , распространеніе каждаго вида 
заключено в ъ тѣмъ болѣе тѣсиыя границы, чѣмъ своеобразнее требо
вания ихъ в ъ этомъ отиошенш, ц лишь немногим! о р ш ш з м а м ъ присуще, 
подобно человеческому роду, распространяться по всей зешлѣ пли, по 
крайней м ѣ р ѣ , по большей части ея поверхности. Для растеній, климатъ 
и почва с о с т а в л я ю т ! главный жизненныя условія, вытекающія изъ фи-
зическихъ с в о й с т в ! ихъ мѣстообитанія. Для животныхъ же рѣшающимъ 
фактором! кромѣ климата является , главнымъ образомъ, подходящая орга
ническая нища, стало быть,—окружающій живой міръ, отъ котораго за
виситъ присутствие того или другаго вида в ъ предѣлахъ данной области 
распроетраиенія. Но для т ѣ х ъ и другихъ і ш ѣ е т ъ еще значеніе осталь
ной живой міръ, который тоже борется за свои жизненныя условія , со
п е р н и ч а е м и обоюдно о с п а р и в а е м или п о д д е р ж и в а е м свое существо-
ваніе. Поэтому, можно разсматривать эти жизненныя условія, какъ вліянія 
окружающей живой среды, въ противоположность остальныыъ условіямъ 
сущѳствованія, составляющимъ вліяніе безжизненной окружающей среды. 

В л і я н і ѳ я о ч в ь і н а р а с т и т е л ь н ы й м і р ъ (Статика почвы), Вліяиіе 
почвы иа растительный міръ основывается на томъ, что растеніе добы
в а е м себѣ пищу изъ почвы. При питаніи. растеиій главную роль и г р а е м 
вода, въ видѣ почвенной влаги. Такъ какъ р а с т е т е м о ж е м принимать 
главную пищу свою, в ъ особенности же почвенный соли, только в ъ рас
творенном! состояніи, то безъ воды немыслимо пролзрастаніе. Но сте
пень потребности растеній въ почвенной влагѣ чрезвычайно различна. 
Есть растѳнія , любящія сухость и любящія влажность. . Первый произра-
стаютъ преимущественно на каменистой, трудно выветривающейся п о ч в ѣ ; 
нослѣдиія на землистой, то песчаной, то глинистой почве . Но и любя-
щія влажность растенія при и з в е с т н ы х ! обстоятельствах! могутъ пере
носить крайнюю степень сухости. Какое вліяиіе оказывают! физнческія 
свойства почвы, е я плотность, ея способность проводить тепло, пропу
скать воду и т . п . , видно изъ простаго еравненія двухъ противополож
н ы х ! . образцовъ землистой почвы, каковы песчаная и глинистая почвы. 
Песчаная почва рыхла, легко подвижна, крайне проницаема для воды и 
т е ш а , но именно поэтому она очень подвержена попеременно то з асухе , 
то сырости, жару и холоду. Противоположный ей свойства представляет! 
вязкая , плотная, часто твердая какъ камень глинистая почва, непрони
цаемая для воды и тепла. Само собой попятно, что иа столь различных! 



почвах* могутъ развиваться только такія растешя, у которыхъ органы 
шітаиія виолиѣ приспособлены къ этимъ почвамъ. 

Еще большее вліяніе оказывает* химическій состав* почвы. Хотя 
главные питательные материалы растеній (вода, углекислота, аыыіакъ, 
з а т е м * каліевыя, натріевыя и кальціевыя соединения, кремневая кислота, 
сѣра и фосфорч)) распространены довольно повсеместно, и р а с т е т е спо
собно усвоивать ихъ даже н тогда, когда в ъ ночвѣ находятся только 
слѣды этих* веществ* ; т ѣ м * не менее для растеній вовсе не безраз
лично въ какой проиорціи смѣшаиы питательный вещества въ почвѣ. 
Это особенно ясно видно на лочвахъ съ рѣзкими химическими особен
ностями, какъ напр . , на солончаковой и известковой почвахъ, которыя 
действуют* на многія растешя решительно убійственно, тогда какъ для 
других* оказываются очень полезными. 

Если в ъ данной стране есть растеніе, произрастающее только на опре
деленной почве, то оно называется, по У н г е р у , п о ч в о п о с т о я н н ы м ъ ; 
если же оно встречается иногда и на другихъ почвахъ, то его иазы 
вают* п о ч в о и е р е м е н и ы м ъ , и наконец*, если оно не выказывает* ни
какого предпочтения той нші другой почве , то паз . п о ч в о б л у ж д а ю -
щ н м * . Для произрастания многих* растеній и м е е т * большое значеніе, 
кромѣ солончаковой и известковой почвы, еіце сланцеватая почва, изо
билующая кремнеземными соединениями (силикатами), и именно в * го
рах* , где известковыя горныя породы часто сменяются кремнеземными, 
можно наблюдать различіе во флоре по роду почвы. Впрочемъ и другія 
почвы, какъ то: перегной, торф* , базальт* и лава , представляют* свое
образную растительность. 

Гак* какъ в * природе различный почвы редко встречаются в ъ чистом* 
виде, то во многих* случаях* трудно бывает* подметить ихъ вліяпіе. 
В * другихъ же случаяхъ, напротив* того, вліяніе физическнхъ и хи
мических* свойств* почвы такъ резко выражено, что оно не можетъ 
укрыться даже отъ поверхностнаго наблюдение. 

Что касается до п о ч в е н н о й в л а г и , то влияиіе ея достаточно резко 
сказывается на всей растительности вообще, т а к * какъ влажностью обу
словливаются различный растения, свойственный сухой и влажной почве , 
а также и воде. Въ отношеніи мѣстообитанія растений встречаются все 
переходы отъ вполне безводных* и безплодпиых* пустынь до крайне 
влажпюй почвы болотистых* л е с о в * , 'Обыкновенных* болот* и торфя
ников* , и , -наконец*,—до самой воды. На больших* равнинах* и низ
менностях* растительность совершению меняется часто при незначитель
ном* изменении уровня, такъ какъ съ этимъ связано измепеиіе влаж
ности почвы. Такъ, в * в е н г е р с к и х * низменностях* резко разграничивается 
растительность торфяников*, болот*, заливаемых* местностей и без-
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подпой степи незначительным* разлнчіем* въ уровнѣ поверхности въ 
иѣсколько футовъ. 

Т у р м а і ш ъ , нршшеыішощій почвенной влагѣ наибольшее вліяніе ira 
распространите растеиій, доказывает* , что въ горахт» растенія , любя-
щія сухость, занимают* самый верхиій поясъ , тогда к а т . растеніа, лю-
бящія влажность, селятся предпочтительно въ нижних* поясах* на на
мельченной песчаной или глинистой почвѣ. В * обширных* плоских* 
возвышенностях* и равнинах*, гдѣ рѣдко встречается каменистая почва, 
т е и другія растенія попадаются рядом* иа удобных* для нроизрасташя 
м е с т а х * . Вообще, любящія влажность растенія представляют* очень ши
рокое распространеніе, хотя и разсѣяиное , тогда какъ растенія, любнщія 
сухость, часто встречаются в * очень ограниченной области раепростра-
неиія . По Э н г л е р у , влажность служит* еще более важным* факто
ром*, нежели теплота. Многим* растеніямъ не вредит* некоторый избы
т о к * тепла , если только нѣтъ недостатка в * достаточной влажности. В * 
больших* влажно-теплых* областях* имѣютса виды съ обширным* рас-
нространеніемъ, но не особенно разнообразные, тогда какъ сухія области 
дают* нріютъ множеству растеній, любящих* сухость, разумеется , если 
только эти области не вполне лишены влажности, какъ пустыни. Кромѣ 
того , есть и з е м н о в о д н ы й р а с т е н і я , которыя могут* жить при очень 
различных* степенях* влажности почвы. Наконец* , на настоящих* водя
н ы х * раетеиіяхъ всего виднѣе, что мѣетообиташе т е х * или других* ра 
стеши* зависит* от* качества воды, т а к * какъ в ъ водах* известковых* 
встречаются совершенно иныя растенія , нежели в ъ водах*, не содержа
щих* извести, а равным* образомъ, в ъ морской водѣ есть своя самостоя
тельная флора водорослей, отличная отъ пресноводной флоры. 

Подобно влажности почвы, и другія физическія ея свойства представ
ляют* большое значеніе. Сюда относятся в * особенности удѣльный в ѣ с ъ , 
сцѣпленіе почвы и свойства ея в ъ отиошеніи к ъ теплу и в л а г е . Ка
сательно обоих* поелѣдішхъ факторов* слѣдуетъ еще принять во вни
майте емкость и проводимость почвы. Въ этомъ отношеніи различают* 
т я ж е л ы й и л е г к і я п о ч в ы . 

Впрочем* химическія свойства почвы гораздо важиѣе для жизни ра
стеши, нежели свойства физическія. Тут* слѣдует* различать оконча
тельные продукты вывѣтриванія горных* пород*, безразличные для ни-
таиія растеиій и составляющее к а к * бы о с т о в * п о ч в ы , отъ настоящих* 
питательных* веществ* почвы—растворимых* п о ч в е н н ы х * с о л е й . Что 
только о дне соли имѣютъ решающее значеніе, слѣдуетъ изъ опытов* 
культуры одного и того же вида растенія, напр. виноградной лозы, в ъ 
чистой воде и въ самых* безшюдных* каменистых* и землистых* поч
в а х * , какъ напр . , въ чистой кварцевой галькѣ, в * кварцевом* н е с к ѣ , 

Общее яемдевѣяѣию 



известковомъ хршцѣ, каменномъ у г д ѣ , въ опилкахъ и т. п . . Эти опыты 
удаются, если только растенію доставляются пригодныя для питанія соли 
въ удобопріемлѳмомъ видѣ и въ достаточномъ количеств!;. Къ индифе-
рентнымъ составпымъ частямъ почвы относятся песокъ, глина, известь 
и магнезія въ нерастворимом!, видѣ и перегной; послѣдній улучшаетъ 
только фнзическія свойства почвы и тѣмъ благопріятно дѣйствуетъ на 
растенія. Къ ВІІЖІІѢЙШІІМЪ питательным!, веществамъ, находящимся вгь 
ночвѣ въ состояиіи годномъ къ усвоеиію растепіямн, относятся кали, 
амміакъ, известь, магиезія, желѣзо , хлоръ, сѣрная кислота, фосфорная, 
азотная и угольная кислота; послѣдияя служить в ъ почвѣ, главиымъ 
образомъ, растворителемъ такихъ питательных!, веществъ раетеній, ко
торыя трудно растворимы или вовсе не растворимы въ в о д ѣ . Въ хими-
ческомъ отношеніи почва обладаетъ также въ разной степени поглощаю
щею способностью, вслѣдствіе чего в ъ почвѣ задерживаются самыя су
щественный питательный вещества растеній. Въ этомъ отношеніи почвы 
бываютъ тоіція, скудныя, а также—жприыя, силыіыя. 

Изъ сшѣніенія различныхъ составных-!, частей почвы, съ преобладаю
щими физическими и химическими свойствами, образуются р а з л и ч н ы й 
п о ч в ы , , каковы: хрящеватая пли галечная почва, песчаная, глинистая, 
суглинистая, рухляковая, известковая, солончаковая, перегнойная и т. п. 
На дикорастущихъ растеиіяхъ можно легко убѣдиться, что извѣстиыя ра-
стенія предпочитают!, т ѣ или другія почвы и встрѣчаются, по крайней 
ѵ ѣ р ѣ , въ иѣкоторыхъ странахъ на одной и той же почвѣ—либо исклю
чительно, либо предпочтительно. Всего рѣзче выражается снѣна расти
тельности сь перемѣіюю почвы в ъ горахъ, гдѣ однѣ горныя породы 
смѣняются другими. Такъ, въ Альпахъ отличаются разнородною флорою 
въ особенности известняки отъ кристаллическихъ сланцевъ [кремне
земных'!, горныхъ пород'!,), и часто случается тамъ встрѣчатьна извест
ковой ііочвѣ растительный формы, которыя яамѣщаютъ сходные виды 
растеній, растущихъ па сланцеватой иочвѣ, и наоборотъ. Тикая смѣна 
растительности съ перемѣпою почвы еще замѣтнѣе между мхами и ли
шаями, растущими на голыхъ камняхъ, чѣмъ между высшими растеніями. 

Весьма замѣчателенъ фактъ , что ночвоиостояиство растеній — привя
занность къ одного рода почвѣ,—бываетъ большею частью мѣотнымъ 
явленіемъ. Такъ для отдѣдышхъ горъ или частей ихъ можно съ боль
шою точностью различить формы, нроизрастающія только на известнякѣ 
или только на сланцѣ, и иочвонепостояиныя — викаркрующія формы. 
Но на большихъ разстояиіяхъ или при различных!, климатических!, 
условіяхъ и разной влажности, характеръпочвы не имѣетъ уже рѣшаю-
щаго зщічепія для одного и того же вида. Такъ, лиственница въ заиадиыхъ 
Альпахъ ироизрастаетъ исключительно, или предпочтительно на слаицѣ, 



а в * восточных* Альпахъ — преимущественно на ш п е с т н я к ѣ . Горная 
сосна (Pinns pumilio)—характеристичное растеніе известняковых* Альпъ; 
на Исполинских* горах* и въ Карпатах* она растет* на кристалли
ческих* горныхъ породах*. Отсюда видно, насколько сложны условія , 
при которыхъ произрастают* растеиія, и насколько тот* или другой 
фактор* оказываѳтъ преобладающее значение, не говоря уже о том*, 
что р а с т е т е часто приспособляется къ другим*, не совсем* подходя
щим* для него условіямъ. 

Вліяииіе п о ч в ы сказывается еще рѣзче на в о з д е л ы в а е м ы х * р а -
с т е и и і я х ъ , чѣмъ на дикорастуицнхъ. При разведвніи растений в * боль
ш о м * колнчествѣ, а следовательно, преимущественно въ земледелии, 
•опнытъ показал* , что послѣ нескольких* ж а т в ъ , я притом* при одно
родном* и непрерывном* посеве п при поверхностной вспашкѣ, почва 
постепенно становится беднее питательными веществами для растений 
и вслѣдствіе этого менее плодородна. По этому, стараются но возмож-
ииости поддержать почву сменою возделываемых* растеииій, въ особен
ности иілодоииеременнымъ хозяйством*, глубокою вспашкою или остав
л я я ее подъ паромъ. Однако окончательное истощеніе почвы можетъ быть 
предотвращено (коренным* образомъ только ТЕМ*, чтобы возстановить 
в ъ почве т е питательный вещества, которыя растения нзвлекаютъ изъ 
н е я , а люди удаляют* съ каждого жатвою. Это творит* иногда сама 
природа, какъ напр. наводпепіями или разливами, или же делается лскус-
твеиньши приемами, как* напр . глубокою в с п а ш к о ю , но всего лучше 
удобреніемъ. Между всеми удобрительными веществами наилучшим* счи
тается навоз* . Онъ получается отъ травоядных* животных* и содер
жит* въ достаточном* количестве в с е питательный вещества , которыя 
требуются растениями, ии въ состоянии, легко усиливаемом* ими. Столь 
же хорошее удобреніе составляет* и жидель или жидкий навоз* и со
держимое отхожих* мест* . Часто употребляют* также отбросы живот
н ы х * и растительиыхъ веицествъ въ виде компоста или подстилочнаго 
удобрения. Особыми удобрительными веществами служат*: чилійская се
литра, богатая содержанием* азота, перуанское гуано, богатое содер
жанием* фосфора, и содержание фосфор* минералы и горный породы, 
костяная мука, древесная зола, содержащая кали, а также богатыя оо-
держаиіемъ кали соли, добываемый и з * нечистот*. Т а к * , на урожай 
хлебных* и маслянистых* растений особенно благотворно вліяютъ фосфор
ный удобрения п костяная мука, ииа корнеплоды — калийное удобрение, 
на бобовыя—калійныя соли и гипсъ, на луговыи т р а в ы — калійныя соли 
ии костяная мука. Есть впрочем* также и такія 'удобрении, которыя улуч
шают* главным* образомъ физическін свойства почвы, а съ т ѣ и ъ вме
сте и ея производительность. Въ этихъ случаях* пршгв'няютъ гипсъ , 

22* 



— 340 — 

известь и мергель, затѣмъ илъ и пееокъ. а также пользуются остат
ками жатвы и зе .шіымъ удобреиіемъ или запашкою нарочно для того 
воздѣланных! растеній. 

В л і я н і ѳ к л и м а т а н а р а с т и т е л ь н о с т ь ( к л и м а т о л о г і я р а с т ѳ н і й ) . В а ж 
нейшими климатическими факторами въ жизни растеііііі служить: с з ѣ т ъ , 
т е п л о т а и в л а ж н о с т ь ; оба первые доставляет!, солнечное освѣщепіе, 
нослѣдній—атмосферные осадки. Солнечное освѣщеніе и дождь отно
сятся къ числу важнѣйшихъ условШ еуществовашя растеній, и притонъ 
не только въ отиошенш количества того н другаго, но в ъ особенности 
і:ъ отпошеніи соответственна™ распредѣленія пхъ я черодованія. 

Какъ въ отношенін почвы, такъ и климата чрезвычайно трудно рас
познать съ достаточною определенностью'истшшыя потребности даішаго 
вида растенія. Науке удается лишь мало по малу обнаружить вліяніе 
того или другаго • климатическаго фактора на жизнь растенія, и т ѣ м ъ 
положить основіініе будущей клнматологіи растеиій. 

а ) В л і я н і е е в ѣ т а . Непосредственный солнечный с в ѣ т ъ гораздо в а ж -
пѣе вообще для растеній, чѣмъ для животныхъ; это слѣдуетъ уже изъ того 
факта, что въ совершенно темныхъ пещерахъ встречаются жшютныя, отно-
сящіяся ко всѣыъ, даже в ы с ш и м , классам! , тогда какъ представителями 
растительиаго царства тутъ служатъ низшіе организмы, лишенные хлоро
филла, именно грибы. Растенія могутъ только на солпечномъ свете не
посредственно разлагать углекислоту—свой главный питательный мате-
р іалъ , выделять киелородъ и потреблять углеродъ иа образоішніе орга
нических! соединеній, нричемъ хлорофилла, листьевъ и зеленыхъ ча
стей растеиія играетъ главную роль. Поэтому, в ъ темноте или при 
слабомъ с в е т е могутъ жить лишь паразиты, лишенные хлорофилла, да 
нѣкоторыя подземный или ннымъ способоыъ лишенный свѣта части ра-
стенія, существуя на счетъ работы, произведенной па свету растеніями, 
содержащими хлорофиллъ, или частями и х ъ , т . е. на счетъ такъ назы
в а е м ы х ! запасныхъ веществъ , накопленных'! въ клеточках ! . Кроме 
того, самый свѣтъ в ы з ы в а е т ! замечательный явленія положительпаго и 
отрицателыіаго геліотропизма, къ которому множество растеній удиви
тельно приспособлены, и этими приспособленіями поддерживают! свое 
существованіе. Стремленіе къ с в е т у , какъ и боязнь света , особенно 
выказывается вт. нанравлеиіи роста осевыхъ органовъ . Потребность 
в ъ с в е т е очень различна у каждаго вида растенія , какъ это резко за
метно на вьющихся растеніяхъ, закручивающихся по направленно къ 
свету , въ противоположность такъ называемым! тѣнистымъ растеніямъ. 
До с и х ! н о р ! однако не существует ! способа определять, хотя бы при
близительно, потребность в ъ свете в ъ отиошенш напряженности и про
должительности его дѣйстиія на то или другое р а с т е т е и на разныхъ сту-



неияхъ его развитія. Столь же трудно бывает* отделить вліяиіе свѣта 
при ниеоляцін отъ одновременно еъ ш ш ъ проявллющейея теплоты, какъ 
в'ь явленіяхъ двпженія растенііі, обусловливающих* такъ называемый 
сонъ растеній н ихъ пробужденіе. Раекрываніе и закрывшие цвѣтковъ 
совершается такъ правильно, что уже І ш ш е й на этом* осиоваііія уетро-
плт. цветочные часы. Столь же правильно совершаются я двшкепія листь-
евъ при нормальных* условіяхъ: смотря по времени, они то опуска
ются , то поднимаются, складываются п снова распрямляются, пли же 
поварачиваются и вращаются. 

Сильная и продолжительная ииеолящя подобно той, какая случается 
на солнцепеке въ полярных* странах* и на вершпнахъ алыгь в ъ нро-
долженіе короткаго лѣта , оказывается въ яркой окраскѣ всѣхъ орга
н о в * , особенно же цвѣтовъ , которые поражают* своею величиною и 
численностью. Жизнь растепій проходит* быстро, a нлодоношеніе на
ступает* скоро. В * противоположность тому, в ъ тропических* странах* 
сильная инсоляція, но одинаковая в ъ течеиіе круглаго года, вызывает* 
самое пышное развитіе растительной жизни, въ особенности листовых* 
органов*, и тут* преобладают* особыя формы растеній, приспособлен
ный къ этим* условіямъ, каковы лиственный растеиія. 

Поразительна бѣдна и своеобразна такъ называемая подземная флора 
п е щ е р * , гротов* и рудников*. Там* было найдено доселѣ только 30— 
40 форм* грибов*, притом* большею частью таких* , которые были за
несены съ лѣсом* , и там* , в * этой таинственной, вѣчпой темнотѣ, часто 
разростаются чрезвычайно пышно, образуя однако большею частью только 
безшюдныя грибницы, рѣдко виолнѣ развитые грибы. Вообще же число 
растеній, встречающихся под* поверхностью земли, незначительно и 
ограничивается семейством* трюфелевых* грибов*. 

в ) В л і я н і е т е п л о т ы . Дѣйствіе теплоты на растительность прояв
ляется гораздо рѣзче нежели дѣйствіе евѣта . Это могучее вліяніе слу
ж и т * причиною того, что раснространеніе растепій в * данной етранѣ 
очень часто приписывают* исключительно только одной тешютѣ: такое 
воззрѣніе конечно весьма односторонне, в ъ особенности если принять во 
вниманіе столь сложныя воздѣйствія виѣшняго міра на жизнь растеній. 
Къ тому же весьма трудно определить, какое количество тепла потребно 
для яшзни и для мѣстообитапія того или другаго растенія . Только но
вой отрасли е с т е с т в о з н а н і я — ф е п о л о г і и , — т , е. ученію о періоднчпости 
у животныхъ и растеній нѣкоторыхъ явленій, тѣсно связанных* съ ме
теорологическими условіями, удалось приблизительно определить потреб
ность в ъ теплоте для многих* растеній. 

Каждое растеніе нуждается отчасти в * определенной температуре, 
отчасти же в ъ опредѣленном* количестве тепла для того, чтобы суще-



ствовать, а въ особенности чтобъ пройти извѣстныя степени развн-
тія . Такъ, проростаніе споръ и сѣмянъ происходить только при о п р е 
д е л е н н ы х * т е м п е р а т у р а х * ; такъ , миоголетнія растеиія , въ осо
бенности деревья, оживаютъ отъ зимняго сна только при определен
ной температуре для каждаго растепія (большего частью немного выше 
О"); так*, распусканіе цвѣточныхъ почек* , разсѣеваніе пыльниками 
пыльцы, созреваиіе плодовъ и семинъ зависит* отъ определенной 
температуры. 

Но еще важнее и з в е с т н о е к о л и ч е с т в а т е п л а па некоторых* 
ступенях* развитія. Наступление ихъ должно быть резко и хорошо 
отмечено. Поэтому| не все ступени развитія одинаково пригодны для 
фенологических* наблюдений. Такими, хорошо отмечаемыми ступе
нями развитія служат*: выход* зародыша изъ с/вмени; ннабуханіе и 
вытягиваніе почек*, при котором* появляются характерные светлые 
полоски на ночках* многолетних* растеній и деревьев* ; распускание 
листьев* , разцвѣтаігіе, ' въ особенности же появление перваго цвѣтка; 
разсѣеваніе пыльцы пыльниками; время плодосозрѣванія. Известно, что 
можно по произволу замедлить или ускорить некоторый фазы развитія 
культурных* .растеши , как* напр. распускание листвы, разіівѣтаиіе, 
плодоеозрѣваніе и т . п . , смотря потому, много ли, мало ли достав
ляется тепла растению. Такъ какъ для данной фазы развитія растения 
потребно всегда одно пи тоже количество тепла, то она на ступа ѳтъ в ъ 
более или менее продолжительное' время, смотря по состоянию внеш
ней температуры. Точно также и на открытомъ воздухе растепія до
стигают* известной степени развития только тогда, когда имъ достав
ляется необходимое для того количество т е п л а , что въ разные годы и 
въ разных* местностяхъ случается въ весьма различное время. 

Путемъ продолжительных* фенологических* наблюдений над* наступ
лением* периодических* стадій развптія растений и при одновременном* 
наблюдении метеорологических* явлений, особенно же температуры воз
духа, можно определить съ большою точностью какъ в р е м я , въ ко
торое эти стадіи развития обыкновению наступают* в ъ данном* м е с т е , 
такъ и необходимое для того количество т е ш а . Такъ, относительно Вены 
определено, что там* деревья и кусты покрываются листьями в ъ корот
кий промежуток* .времени в ъ 6 недель, а именно между 26 мартом* 
и 5 маем*; сбрасывают* же листья, напротив* того, между 25 сен
тября п 10 декабря. Сережки лѣснаго ореха разсѣеваютъ пыльцу 
14 февраля (иногда, правда, на 18 дней раньше или позже) ; первый 
подсиѣжникъ з а ц в ѣ т а е и . 2 марта (иногда 13 днями раньше или позже) , 
тогда какъ безврембііноцвѣт* равцвѣтаетъ 'лишь 2 сентября (на 11 дней 
прежде или после) . У некоторых* сходных* между; собою видовъ это 
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явлепіе такъ постоянно, что ихъ легко можно различить но времени 
цвѣтенія . Крупнолистная липа (Tilia grandifolin) ц в ѣ т е т ъ уже 9 іюня, 
а мелколистная (T. parvifolia)—на 9 дней позднѣе, серебристая же лппа 
(T. ai'gentea) уже 22 днями позднѣе. По 100-лѣтпішъ наблюденіямт, 
вт. Маутернѣ, въ нижней Австрін, виноградъ в ы з р ѣ в а е г ь , но К е р н е р у , 
6 октября, но иногда на 24 дня раньше или позже. Изъ подобныхъ 
наблюденій выведено такое заключеніе, что въ Австріи время цвѣтеіі ія 
большинства растеиій разнится на 4 ,1 дня на каждые полградуса ши
роты и на 1 день на каждые 30 метровъ подъема надъ уровпемъ мори. 

По такимъ наблюдеиіянъ можно опредѣлпть также количество тепла , 
необходимое при опредѣленной фазѣ развнтія того пли другого растепіи. 
Съ этою цѣлыо опредѣляютъ средиіи еуточныя температуры во время 
развитія и суммируютъ ихъ. У однолѣтнихъ раетепій начинают), подво
дить эти итоги теплоты ( т е р м н ч е с к і я п о с т о я н н ы й ) со дня проро-
станія, у другнхъ же растенін — о о времени ііробужденіи растенія отъ 
зимняго сна (отъ начала движенія сока) . Такъ , напр . , лѣспой орѣхъ 
требуетъ незпачнтельиаго количества тепла—-въ 73"С. для раепуеканія 
первыхъ цвѣтковъ , для вишни у ж е — 2 9 1 ° , для яблони—536" , для мелко
листной липы—1022" , для дикаго винограда—1071" . Есть различные ирісмы 
для подсчета этого итога теплоты; однако до с ихъ поръ еще заслужи
в а е м . , иовидимому, предпочтеиія формула, предложенная Б у с с е и г о, 
какъ самая простая н меиѣе другнхъ ошибочная; она состоим, в ъ сум-
мнровкѣ среднихъ суточпыхътемпературъ во время данной фазы развитія. 

Фенологическія паблюденін доставляют!» самыя надежный снѣдѣиія о 
потребности растеиій вт. теплѣ и иаходятъ разнообразное примѣнеіііе. 
Если, напр . , хронологически распределить нормальный феиологпческія 
среднія, выведенный изъ многолѣтинхъ наблюценій въ одномъ и томъ 
же м ѣ с т ѣ , то получается для этого мѣста очень надежный к а л е н д а р ь 
ф л о р ы , изображающей вѣрную картину ежегодно совершающихся иері-
одическихъ явлеиій въ жпзіш растеній. Т а к ъ , в ъ Вѣиѣ деревья и кусты 
покрываются листьями между 26 мартомт, и 5 маемъ въ строго опреде
ленной послѣдователыюсти видовъ, такъ что черпая бузина и сирень 
покрываются листьями раньше прочпхъ, а хвойныя и между ними сосны— 
поздиѣе. Точно также и листья сбрасываются правильно между 25 сен-
тябремъ и 10 декабремъ, причемъ начинается со смородшгь и кончается 
вязами и лиственницами. Для ботаниковъ всего интереснѣе ц в ѣ т о ч н ы й 
к а л е н д а р ь , выведенный изъ фенологическихъ наблюдений; онъ осно-
ванъ на выводѣ нормальныхъ среднихъ для появленія первыхъ ц в ѣ т о в ъ . 
Но и сельскій хозяниъ можетъ также извлечь пользу изъ среднихъ дан-
ныхъ посѣва , плодоеозрѣвапія и жатвы. 

При существованіи причинной связи между количеством'!, теплоты и 
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ітетунлеиіемъ пзвѣстныхъ фазъ развитія, можно н обратно заключать 
но нослѣдннмъ о первыхъ. Особенно замѣтно на вѳоешшхъ растеніяхъ 
и въ выеокихъ горахъ, по неодинаковому времени цвѣтенія того же 
растопія, какая значительная разница въ климатическомъ отношеніи 
встречается въ одной и той же стране , смотря по ыѣетообитанію. Смотря 
но отранамъ света , солнечное или тенистое мѣстообптаніе ускоряютъ 
или замедляютъ развитіе иногда на целый педели и тѣмъ обнаружи
в а ю т ! различіе въ распредѣленіи теплоты по месту обитанія. 

Попятно, что то или другое растеніе не можетъ самостоятельно про
израстать на открытом! воздухе в ! стране, где во время періода ра
стительной жизни не получается та сумма тепла, которая потребна для 
вызрѣванія с ѣ ш ш ъ . Но случается также, что при очень пизкихъ темпе
р а т у р а х ! гибнуть деревья отъ морозовъ, если бы даже достаточно было 
количество летняго тепла. Поздпіе морозы, совпадавшие съ періодомъ 
развитія листьев ! па деревьях ! , приносят! еще более вреда нежели 
такая , крайне низкая температура. Такъ , в ъ Англіи при мягкііхъ зимахъ 
произростаетъ виноградъ, лавръ и мирта на открытомъ воздухе , не при
нося однако зрѣлыхъ плодовъ, но недостаточности летняго тепла. Въ 
венгерскихъ низменностях! и в ъ южио-русскихъ. степяхъ почти совер
шенно прекращается произрастеніе д е р е в ь е в ! , потому что, хотя л ѣ т о м ! 
тамъ и достаточно тепло, но засухавл іяеть иеблагопріятно на раститель
ность, зимою же крайне рѣзкія перемены температуры губять большую 
часть древесных! растеній. Пзъ того обстоятельства, что в ъ Палестине 
произрастают! виноградъ и финиковая пальма въ теченіе тысячелѣтій, 
Ш у ф ъ выводить справедливое заключеніе, что климатъ этой страны за 
мѣтпо не изменился за это время. При большем! тепле п е р е с т а л ! бы роста 
виноградъ, при меньшем! тепле исчезла бы финиковая пальма.Из гь возделы
в а е м ы х ! растеній хлопок! т р е б у е т ! 25°.,. средней летней температуры, 
апельсины—23%, оливки—21%, ршѵъ—23%, виноградъ—18%, маис!-- ' 
17°. 7 , наши плодовые деревья—14%, пшеница—14%, ячмень—12°.„С. 

А л ь ф о н с ! Д е к а н д о л ь пытался установить постепенность в гь разно-
образіи потребности тепла различными видами растеиій и сообразно сь 
э т и м ! о н ! различает!: 1) м с г а т е р м ы — растенія, требующія средней 
температуры по меньшей мере в гь 20°С, причем! о н ! подразделяет! 
еще мегатермы на любящія сухость и любящія влажность; 2) м е з о 
т е р м ы — в и д ы растеній, требующіе средней годичной температуры отъ 
15 до 20"; 3) ы и к р о т е р м ы — р а с т е н і я , довольствующіяся среднею тем
пературою ниже 15", и наконец! 4) э к и с т о т е р м ы — р а с т е н і я , требую
щая наименьшаго количества тепла. Такое подраздѣленіе. растеній даетъ 
возможность заключать о температуре въ рашііе геологическіе періоды, въ 
которые появляются известные формы растеній. 



с ) В л і я н і е а т м о с ф е р н о й в л а ж н о с т и . Третыімъ главным* клима
тическим'!, фактором, при произросший растеній служить влажность, 
иричемъ т у т а слѣдуетъ принять во внтшаніе, какъ содержащееся въ 
атмосферѣ водяные пары, такъ и атмосферные осадки. Пѣкоторыя нѣж-
ныя растенія гигроскопнческаго свойства, каковы: мхи, лпогіе папорот
ники и чужеядный растенія, произростаютъ только иъ воздухѣ, сильно 
насыщенном* водяными парами. Но еще необходимо для растительиаго 
царства извѣстное количество дождя или росы. При этом* важно не 
столько абсолютное количество дождя, измѣряемое озіброметрнчеекн, 
сколько, напротив* того, относительное распредѣленіе осадков* в ъ дожд
ливые дни в ъ періодъ развнтія растеній. Число дождливых* дней, в е 
роятность наступленія дождя, обильные туманы и время года, въ кото
рое исключительно или предпочтительно ндутъ дожди въ дайной мѣст-

Чер. Ш 

Дынный кактусъ Исполинскій кактусъ 
(MelocactUB communis). (Cereus giganteus) 

ности, оказываютъ наибольшее вліяніе на растительность, потому что 
отъ этого непосредственно зависит* большая или меньшая влажность 
сухой почвы и питаніе растеній. Вліяніе атмосферной влажности сказы
вается всего рѣзче иа лишаях* и мхахъ , селящихся иа голых* скалах* 
и произрастающих* только въ дождливый неріодъ. Нныя растепія, какъ 



напр . . произрастающія въ пустыняхъ, особенно приспособлены къ пері-
одической и продолжительной засухѣ. Таковы сочныя н толстолистный 
растепія изъ семейетвъ толстянковыхъ, кактусовыхъ (чер. 146 и 147) 
и молочайиыхъ, или же луковичный растенія , какъ миогія касатиковыя 
илилейныя. Замечательный образчикъ древеснаго растенія, у котораго 
толстый стволъ словно укрывается отъ засухи подъ землею, предста
вляетъ южно-африканская Вельвичія—Welwitschia mirabilis, о которой 
рѣчь еще будетъ ниже. 

Вліяніе климата на раетенія выражается не только в ъ различный, 
приспособленіяхъ, развивающихся у растеній для охраны отъ вредныхъ 
вліянШ, какъ напр . , отъ слишкомъ быстраго испаренія и отъ холода, 
но проявляется и в ъ различной продолжительности жизни растенШ. Ров
ный климата способствуетъ долговечности растеній вообще, а также и 
продолжительности существованія растительныхъ органовъ. Въ тропп-
ческихъ странахъ почти вовсе нѣтъ однолѣтнихъ растеній; они редки 
также въ нолярныхъ странахъ и на вершииахъ горъ. Точно также и 
растительные органы, и притоыъ какъ надземные, такъ и подземные, 
вполне пріурочены къ даннымъ клнматическимъ условіямъ. 

В л і я н і е к л и м а т а н а ж и в о т н ы х ъ ( к л и м а т о л о г і я ж и в о т н ы х ъ ) . 
Царство животныхъ вообще гораздо независимее растительнаго міра отъ 
климатическихъ условій. Тѣмъ не менѣе и тутъ выказывается некото
рая потребность в ъ теплоте , тогда какъ другіе климатическіе деятели, 
столь важные для растеній, какъ свѣтъ и влажность, отходятъ здесь 
больше на задній планъ. 

а) В л і я н і е т е п л о т ы . Такъ какъ огромное большинство животныхъ 
размножается яйцами, то уже высиживаніе ихъ зависитъ отъ опреде
ленной температуры и отъ опредѣленнаго количества тепла; только въ 
классе птнцъ эта теплота доставляется собственною теплотою тела ; во 
всѣхъ же осталыіыхъ случаяхъ—солнечною теплотою. Известно также , 
что некоторый стадіи развитія животныхъ, какъ напр . , различный сту
пени • превращенія нагЬкомыхъ, зависать также отъ состоянія темпера
туры. Наконецъ, большое разнообразіе животныхъ в ъ разиыхъ поясахъ 
и областяхъ служить наглядиымъ доказательством'!, могучего вліянія те
плоты на жизнь животныхъ, хотя оно зависитъ не отъ одной только 
теплоты, и притомъ в ъ разной степени. Число видовъ животныхъ быстро 
уменьшается къ полюсу, и лишь немиогіе виды населяютъ крайнія по
лярным страны, хотя часто и въ болыномъ числе особей. Однако у жи
вотныхъ несравненно труднее 'чѣмъ у растеній точно определить для 
каждаго вида потребность въ теплоте по градусамъ температуры и по 
количеству тепла. Тутъ отчасти различный фазы развитія еще более 
сливаются между собою, отчасти же значительная теплота, 1 развиваемая 



самими животными, нарушает* правильность расчета, в ъ какой м ѣ р ѣ 
вліяет* теплота окружающей среды на животных*. Съ другой стороны 
крайніе нредѣлы температуры, особенно сильные морозы, дѣйствуютъ 
гораздо гибельпѣе на жизнь животныхъ, чѣмъ растеній. Такъ , сурова а 
зима 1854—1855 гг. въ Англін погубила четыре пятыхъ всего количе
ства пт іщъ. 

Если ЗИМОЙ температура какой либо мѣстности опускается ниже из-
вѣстныхъ границ*, то нѣкоторыя легко неремѣщающіяся животныя по
кидают* эту мѣстность. и отыскиваютъ болѣе теплый климат*. С* в ы 
соких* гор* животныя спускаются; съ высших* шпрот* направляются 
ближе къ экватору. Впрочемъ, правильный перемѣщеиія животныхъ в ъ 
опредѣленныя времена года совершаются обыкновенно не только в еле д-
ствіе потребности въ теплоте , но также вследствие недостатка в ъ пнщѣ. 
Т е животныя, которыя не смотря на достаточную чувствительность к ъ 
низкой температуре, не могуть покинуть своего места, закапываются и 
зарываются или же стараются защититься отъ холода инымъ способом* 
и впадаютъ въ зимнюю спячку. Изъ теплокровпыхъ животныхъ лишь 
немногія млекоіштающія впадаютъ в ъ спячку, причем* температура и х * 
опускается.почти до точки замерзания. Гораздо больше животныхъ, засы
лающих* на зиму, между гадами, рыбами, насекомыми, слизняками п т. п. 

Для жизни животныхъ важнее абсолютной или средней температуры 
колебания ея за .пределами наивыгоднейшей: температуры для каждаго 
вида животныхъ. Въ то время, какъ некоторый животныя переносят* 
болынія колебания, другія ограничиваются в ъ атом* отношеніи очень 
тесными пределами. Но ии в ъ т о л ь , и в ъ другомъ случае, действие 
понижающейся, восходящей и равномерной температуры сказывается 
различию. 

Какимъ образомъ вліяетъ понижение температуры на жизнедеятель
ность клеточек*, всего лучше можно наблюдать на одноклеточных* 
инфузоріяхъ .и на ритмических* сокращениях* бьющихся пузырьков* 
внутри ихъ; уже при 2 — 3 " в ы ш е нуля эти пузырьки перестают* биться, 
равно какъ прекращаются движенія рееннчекъ и жгутиков*. Наступает* 
состояние оцепенения отъ холода, а при еще большем* понижепіи тем
пературы—смерть . Болотный прудовик* (Limnaeùs stagnalis, чер. 148") 
начинает* роста только при температуре 12"; всего лучше, онъ разви
вается при 25", но "не гибнет* даже отъ сильных* морозов*, и стало 
быть далеко устойчивее инфузорій. На Филиппинских* островах* зиѣн 
ц е п е н е ю т * уже при 1 6 — 1 8 ° выше нуля. У засыпающих* на зиму жи
вотных* температура крови сильно понижается протиівъ нормальной 
температуры; т а к ъ , у суслика—до 2° . Взрослыя лягушки и жабы могут* 
выносить замораживаніе, застывая вполне и становясь хрупкими; но 



это не удается съ ихъ яйцами. Напротив* того, яііца многяхъ насе
комых*, раков* и низших* животныхъ безопасно перезимовывают* и 
выдерживают* крапніе морозы, что составляетъ удивительное явлепіе 
и недостаточно выясненное. Точно также трудно объяснить зимнюю 

Чер. 1-18 

Болотный прудовикъ (Limuaeus stagnahs) 

окраску некоторых* животных*. Замѣпа бураго мѣха бѣлымъ, преобла-
даніе бѣлыхъ пушныхъ зверей и птицъ въ полярныхъ страпахъ и на 
высоких* горахъ объясняется вѣроятно не вліяніемъ зимней стужи, а 
скорее уже задолго перед* т ѣ м * наступившим* понпженіемъ темпера
туры еще осенью, подобно тому какъ удалось вывести уже лѣтомъ, вмѣсто 
лѣтнихъ бабочек*, иначе окрашенный осеннія бабочки при искуственно 
пониженной температурѣ. Впрочем*, пожалуй и естественный подбор* 
способствуете тому, чтобы зимою распространить и сохранить такія вы
годный нзмѣненія въ окраске. 

Если дальнейшее поипжеиіе температуры совершенно безразлично для 
вполне оцѣпенѣвшаго животиаго, вслѣдствіе того, что жизнь его во 
время оцѣпенѣнія либо порвалась, либо замерла,—то повышеніе тем
пературы выше точки замерзаиія соков* оказывает* значительное влі-
яніе на жизнедѣтелы-юсть животиаго. Жизнь некоторых* животныхъ 
на снегу и на льду, пробужденіе другихъ после зимней спячки зави
сит* отъ возвышенія температуры иа определенное число градусов*. 
Впрочем* это справедливо только въ случае о п р е д е л е н н а я возвышенія 
температуры над* наивыгоднейшей. Такъ, у иифузорШ наступает* оцѣ-
неиѣніе отъ тепла уже при 42 — 4 5 " С , а съ тѣмъ в н ѣ с т ѣ . и смерть. 
Но такъ какъ возвышеиіе температуры вліяетъ на каждое животное раз

лично, то нельзя объяснить одним* климатом*, и только климатом*, на
хождение в с е х * совместно живущих* в * данной местности животныхъ, 
и-раздѣленіе животныхъ на тропических*, подтропических*, умеренных* 
и т . п. лишено всякаго основанія, если имъ желают* о б ъ я с н и т ь что 
нибудь, а не р а з с м а т р и в а ю т ъ его съ ч и с т о ф а к т и ч е с к о й или ге -



о г р а ф и ч е е к о г і т о ч к и з р ѣ п і я . Такъ, есть ішівотныя въ Нѣмецконъ 
морѣ. которыя гибнуть, нрн согрѣвшііи ихъ солнечною теплотою в ъ 
30", тогда какъ жаброноги въ лужахъ ниѳнно при этой температур/в 
всего лучше развиваются. Животная протоплазма свертывается при 4 0 — 
50°С, такт, что надо удивляться, какъ могутъ существовать животный 
в ъ теплыхъ источниках!», превышающих!, эту температуру, и какпмъ 
образомъ находить жука вертячку (Gyrinus) и рыбъ въ водахъ темпе
ратурою въ 70 — 8 0 ° С . Подобно зимней спячкѣ и зимнему оцѣненѣ-
нію, вызванным!, холодомъ, в ъ жаркпхъ странахъ наблюдается лѣтняя 
спячка и лѣтнее оцѣпенѣпіе, вызванный однако главныиъ образомъ слиш
ком!, большою сухостью, а не однпмъ только возвышепіемъ темпера
туры. Отъ возрастающей температуры завнеитъ также половая зрѣлость 
и образованіе яицъ у многихъ животныхъ, а также развитие аицъ л 
такія стадіп покоя , какъ напр . куколокъ у многихъ насѣкомыхъ. 
Такъ, травяиыя тли производят!,, к а к ъ и з в ѣ с ш о , въ течвніе лѣта много 
поколѣній безкрылыхъ самокъ путемъ пароеногенезиса, пока наконецъ 

Чер. 149 

Двойчатка (Diplozooii pavadoxum). 

осенью, съ наступленіеыъ болѣе низкой температуры, не появится по-
колѣиіе крылатыхъ самцовъ и самокъ; послѣдпія лладутъ зимующія яйца . 
Уже Реомюръ ноказалъ, что при равпомѣрной температурѣ хорошо на
топленной комнаты можно отъ одной санки искуствешю произвести в ъ 
теченіе 3—4 л ѣ т ъ непрерывно свыше 50 поколѣпій безкрылыхъ лѣтнихъ 
тлей, не доводя до образовапія ноколѣнін съ крылатыми самцами и самками. 

Ц е л л е р ъ сообщает"!, противоположный факта , что иѣкоторыя глисты, 
живущія на жабрахъ рыбъ (каковы Diplozoon pavadoxum, чер. 149, я 
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Polystouium iiitegerriinum), производят* только лѣтомъ ішетоящія яйца, 
которыя для далыіѣйшаго развития должны быть оплодотворены; такай 
жизнедеятельность прекращается на зиму; но она непрерывно продол
жается и зимою у глистов* т ѣ х * рыб* , который держатся въ акварі-
яхъ въ теплом* помещении. 

Вліяпіе постоянной и неремѣнной температуры вообще значительнее, 
нежели абсолютная высота самой температуры. При резкой перемене 
температуры только особенно сильный особи в ъ состоянии перенести 
ее . При равномерной, хотя и более низкой температуре , даже слабые 
организмы ростутъ лучше. Такъ , некоторые слизняки становятся круп
ными и покрываются толстою раковиною у гренландскаго берега, тогда 
какъ в ъ Балтійскомъ море они остаются мелкими и съ тонкою рако
виною. Ч а р л ь с ъ Б у к с т о н ъ достиг* лучших* результатов* при раз
ведении попугаев* и какаду лишь тогда, когда сталъ ихъ держать не 
въ натопленных* птичниках* съ температурою, сильно меняющеюся, 
а нредоставилъ им* жить и размножаться на открытомъ воздухе в ъ 
течение более ровной зимы в ъ Аиглін, нричемъ они вполне хорошо пе
реносили холод* в ъ 7" и по временамъ снѣгъ. Периодичность в ъ жизни 
жіжотныхъ въ наннемъ климате (переселеніе, зимняя спячка, превраще
ния многих* животныхъ) объясняется только сильною переменою тем
пературы и вовсе не встречается в ъ климатахъ ровных*, особенно же 
в ъ тропических*, а также на болынихъ морскихъ глубпиахъ. При атомъ 
может* случиться, что одни и т е же животныя, какъ напр. голотуріи, 
кремнистый губки и т . п . , попадаются в ъ более северных* морях* на 
большой глубшгЬ, чем* въ более южных* и более теплых*, потому 
что тут* слоні съ равномерною температурою приходятся на меньшей 
глубине, тогда какъ в ъ северных* морях*, напротив* того, на глуби
нах* больших*. При большой склонности животныхъ приспособляться 
къ различным* температурамъ и при большом* разлнчіи в * потребно
сти тепла разными видами животных*, оказывается весьма рискован-
нымъ судить о климате по нахождению того или другаго животиаго, и 
потому такое обратное заключеніе следует* применять въ палеонтоло
г и съ большою осторожностью. 

в ) В л і я н і е с в е т а . Оно выражается въ жизнедеятельности живот
ныхъ , въ строении глазъ и в ъ окраске кожи. 

Животныя не одинаково относятся къ смене света и темноты. Какъ 
известно, въ этом* отівдненіи. различают* д е н н ы х ъ и н о ч н ы х * ж и 
в о т н ы х * , какъ между млекопитающими и птицами, такъ между бабоч
ками и другими насѣкомыми. Такое деление животных* чисто биологиче
ское, а вовсе не систематическое. Важнее нахождение слѣпьгхъ или 
полуслѣпыхъ животных* в * совершению темных* м ѣ с т а х ъ , а именно 



въ глубоких* пещерах* , въ гротах*, во внутренних* органах* круп
ных* животныхъ и в ъ в о д ѣ , на большой глубииѣ. Есть слѣпые 
раки, насѣкомыя, улитки, рыбы, гады и звери . Зачаточные глаза про
тея (Proteus, чер, 150) , жпвущаго въ пещерах* Крайни, крайне ма-

Чер. 150 

Протей (Proteus sanguineus). 

лые и очень просто устроенные глаза крота ясно показывают*, что 
т у т * мы имѣемъ дѣло съ органами, которые отъ долгаго неунотребле-
пія постепенно вырождались и наконец* исчезли, как* у слѣпца (чер. 
151) . Подобное вырожденіе, совершающееся сравнительно быстро, за
мечается напр. у некоторых* крабов* (какъ у паразитных* РішюШегі-

Чер. 151 

Сглпецъ (Snalax Typhlus). 

dae), которые постепенно утрачивают* глаза, сначала хорошо разви
т ы е , и становятся слѣпыми или полуслепыми, как* скоро они начина
ю т * вести паразитическій образ* жизни внутри раковин*. Труднее объ
яснить то обстоятельство, что в ъ п е щ е р а х * и .на дне морском* встре
чаются вместе съ слепыми или полуслѣныши животными и такія , у ко
торых* глаза хорошо развиты. Отсюда следует* , что отсутствіе евѣта 
не составляет* единственной причины слепоты и что тут* действует* 
совместно несколько причин*, между которыми не вполне выяснена еще 
связь . Такъ для объясненія того, что у некоторых* животных* съ 
большой морской глубины есть глаза, допускают*, будто там* в с т р е 
чается много светящихся животныхъ , которыя до некоторой степени 
оевѣщают* тьму морских* пучин*. 



Вліяніе свѣта проявляется всего резче в ъ окрашиваніи пигмента кожи. 
Почти веѣ пещерныя жнвотныя и виутрепніе паразиты блѣдно окрашены. 
Есть однако жнвотныя и глубоких! морей, ярко окрашенныя, что опять 
таки и с к л ю ч а т , объясненіе окраски кожи одною только причиною, 
именно вліяиіемъ свѣта . И действительно, присутствіе пигмента и р а с 
предѣленіе его, особенно вт. и звестных! сократнмыхъ клѣточкахъ кожи 
("въ такъ называемых! хроматофорахъ) у многих! животныхъ является , 
невидимому, результатом! унаслѣдованія, и э т и м ! объясняется ихъ свое
образная окраска, а также явлеиіе перемѣны окраски, которое встре
чается у н е к о т о р ы х ! животныхъ. 

З а в и с и м о с т ь ж и в о т н ы х ъ о т ъ п и щ и . Жнвотныя зависать гораздо 
более отъ пнщи, чѣзіъ отъ климатических! условій. Вгь нротивоиолож-
ность растеніямъ, жнвотныя принимают! только органическую пищу. 
Поэтому, жизнь и х ! обусловливается существованіемъ растеній или 
другихъ, по преимуществу травоядных! , животных! . 

По качеству пищи различаютъ животныхъ, питающихся только одною, 
внолнѣ определенною нищею, или-разнаго рода пищею или, наконецъ, 
в с е я р ы х ъ . Едва ли есть какая либо составная часть растеиія или жи-
вотнаго, которая не служила бы какимъ иибудь животнымъ исключи
тельно или отчасти пищею, въ жпвомъ ли, мертвом! или вполне сгнив
ш е м ! виде. Даже неорганическія вещества , .и тѣ иногда с л у ж а т ! глав
н ы м ! питательным! матеріаломъ: т а к ъ , дождевой червь глотаетъ па
хотную землю; почти все голотурін и некоторые морскіе ежи глотаютъ 
песокъ или илъ, хотя эти жнвотныя могутъ питаться не этимъ мате-
ріаломъ, а только органическими къ нему примесями. Разнообразный 
раздражающія средства, особенно же соль, поводимому, такъ же не
обходимы животнымъ, какъ и человеку. Къ числу животныхъ, питаю
щихся одною определенною нищею, относятся вполиѣ травоядный и 
нлотоядныя жнвотныя; понятно, что нослѣднія значительно уступают! 
первым! въ численности в и д о в ! и особей. Существованіе животных! 
в ъ мѣстахъ, совершенно лишенных! растительности, к а к ъ ' н а п р . в ъ 
глубоких! нучинахъ горныхъ озеръ и морей, можетъ быть объяснено 
постепенным! осѣданіемъ въ глубь не сгиившихъ органическихъ ве
ществъ. Замечательна приспособляемость н е к о т о р ы х ! животных! к ъ 
вполне определенной пище. Такъ, есть змеи ( и з ъ рода Dasypeltis), 
которыя глотаютъ одни яйца и притом! цѣликомъ; только в ъ желудке 
вскрываются они настоящими зубами. Съ другой стороны известно, что 
ігіжоторыя жнвотныя замечательно мѣшпотъ родъ пищи. Такъ, есть 
много прнмеровъ плотоядвыхъ в и д о в ! и особей между настоящими тра
воядными животными, и обратно—много т р а в о я д н ы х ! в и д о в ! и особей 
между плотоядными. Такт, новозеландскій попугай—не c r o p ! (чер. 152) , 
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шітавшійся прежде сокомъ ц в ѣ т о в * н раетепія, сдѣлался ео времени 
введенія там* овцеводства сосущішъ кровь животным*, которое иногда 
становится серьезно опасным* дли о в е ц * и причиняет* имъ смерть. 
З е м п е р ъ наблюдал* также и* Вюрцбургскомъ зоологическом* инсти-

Чер. 152 

ІІопугай-песторъ (Ne»tor iiobilis). 

тутѣ пару североамериканских* диких* собак* прерій, изъ коихъ са
мец* оказывал* явное предпочтете чисто мясной пищѣ, тогда к а к * 
самка питалась только растительною пищею. Въ Норвегіи на примор
ских* берегах* кормят* коров* селедками; северные олени устраивают* 
настоящую охоту на леммингов*, а в ъ Чили наблюдали лошадей, кото
рыя поѣдали молодых* голубей и цыплят* . 

Кроме качества пищи, и количество ея оказывает* решительное влія-
ніе на развитіе животныхъ, и можно убедиться , что есть известная 
норма питательных* веществ*, при которой всякая особь всего лучше 
развивается. Отъ количества пищи зависят* , во первых* , размеры ж и 
вотных*. Кромѣ того пища сильно вл іяег* на окраску животиаго. 1 н -
дійцы кормят* бразильская зеленаго попугая (Chrysolis festiva ) жиром* 
нѣкоторыхъ сомов*, вслѣдетвіе чего зеленыя перья его становятся 

Общее зомлевФдѣиів. 23 
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желтыми и красными. Сшпгирь становится будто бы черныш*, если его 
кормить исключительно конопляным* семенем*; канарейка становится 
ярко желтокраспной отъ испанскаго перца. Бабочки мѣняютъ окраску, 
смотря потому, чѣмъ выкармливаютъ гусениц*. Плотоядную морскую 
чайку (Larus tridactylus) кормили круглый годъ зернами, вслѣдствіе 
чего мягкій желудокъ этой птицы превратился в ъ твердый зерноядный 
желудок*, какъ у голубей. 

В л і я н і я в о з д у х а и в о д ы н а с у щ ѳ е т в о в а н і ѳ ж и в о т н ы х ъ . а) В л і я -
н і е в о з д у х а . Воздух*, какъ всообщій матеріалъ для дыханія, имѣетъ 
чрезвычайно важное значеніе в ъ жизни животныхъ. Смотря по средѣ, 
в ъ которой животныя дышать , различают* животныхъ, д ы ш а щ и х * 
в о з д у х о м * и д ы ш а щ и х * в о д о ю . Соответственно этимъ различным* 
способамъ дыхаиія, приноровлены разнообразные по устройству органы 
дыхаиія для удовлствореиія насущной потребности животныхъ въ воз
духе ; эти органы имеют* вид* наружных* и внутренних* жабръ, сильно 
разветвленныхъ дыхательных* трубокъ и губчатыхъ легкихъ, а назна
ч е н о ихъ состоитъ в ъ томъ, чтобы доставлять крови возможно много 
кислорода. Поэтому присутствие углекислоты и другихъ негодныхъ для 
дыхаиія газов* въ высшей степени вредно большинству животных*, и 
лишь немногіе виды могут* переносить даже гнилой воздух*. Наобо
рот* , степень влажности воздуха оказывает* большое значеиіе в * жизни 
животных*. Такъ, наземный улитки требуют* значительной влажности 
воздуха: въ такой среде оігв могут* есть , переваривать пищу и рости. 
Оие охраняют* себя отъ высыханія, прислоняясь къ камнямъ и дере
вьям* или укрываясь въ землю. Другія животныя переживаютъ сухое 
время года въ состоянии яичекъ; такъ бывает* особенно между насе
комыми. Слишком* большая влажность даетъ .возможность держаться 
на суше настоящим* водянымъ животнымъ, какъ напр. ипдійекимъ на
земным* піявкамъ, отъ которыхъ некоторые влажные леса становятся 
вовсе непроходимыми, или же иаземнымъ плаиаріямъ и ракам*, живу
щим* на суше . Во многих* случаях* организации иаземнаго. животнаго 
вполне сходна съ организацию животнаго, живущаго и дышащаго в ъ 
воде; въ другихъ же случаяхъ, иапротивъ того, замечается посте
пенное-пріурочивание и приспособление дышащаго в ъ воде животнаго 
къ дыханію воздухом*. Такъ, есть• некоторый рыбы, прыгающія по 
морскому берегу и даже взбирающіяся на деревья; у таких* рыб* 
жабры отчасти обращены в ъ органы, дышащие воздухом*,. , какъ у н е - . 
которыхъ другихъ рыб* плавательный пузырь. Тоже самое наблюдается 
над* некоторыми улитками и крабами, у которыхъ есть в*-одно и то 
же время и жабры, и дегкія, и которыя могут* поэтому вести зем
новодный образ* жизни. Даже один* ии т о т * же 'орган* может* попе-
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ремѣнно служить для дыханія въ воздухѣ и в ъ водѣ. Такъ, в ъ Ж е н е в -
скомъ озерѣ прудовыя улитки (прудовики—Limnaeaс) держатся всю жизнь 
на днѣ, причемъ ихъ легочная полость наполняется водою и служит* 
жаброю, но вмѣстѣ съ тѣмъ существуешь и накожное дьшшіе ; в ъ мел
кой же водѣ тѣ же улитки поднимаются по времонамъ на поверхность 
и забираютъ воздухъ. 

Эти біологичеекія наблюденія показываютъ , что животныя могутъ 
удовлетворять свою потребность в ъ воздухѣ крайне разнообразными 
способами, не измѣняя при этомъ формы дыхательныхъ оргаиовъ. Рыбы 
задыхаются на воздухѣ только оттого, что жаберныя пластинки ихъ 
слипаются, и такимъ образомъ весьма значительно уменьшается дыха
т е л ь н а я поверхность. Но онѣ тоже очень легко задыхаются и в ъ в о д ѣ , 
если имъ для дыханія недостаточно воздуха, изллекаемаго изъ воды, 
и если имъ мѣшаютъ забирать воздухъ на поверхности воды, и тѣмъ 
удовлетворять потребность в ъ воздухѣ. Лабиринтовый рыбы, къ кото-
рымъ относится остъиндскій ползающій окунь (Auabas scandens, чер. 
153) , равно какъ и другія рыбы, дыша-
щія воздухомъ и водою, заслуживаютъ 
назваиія з е м н о в о д н ы м , подобно лягуш-
камъ и жабамъ, хотя онѣ могутъ жить 
на сушѣ и въ водѣ безъ всякаго измѣ-
непія организаціи. Впрочемъ, насколько 
различна потребность животныхъ въ воз-
д у х ѣ , видно уже пзъ того, что одинъ 
морской крабъ (Ocypoda), жнвущій на по
ловину на сушѣ н дышащій отчасти воз
духомъ, тонетъ (задыхается) въ морской 
в о д ѣ , тогда какъ другой крабъ (Lupea 
diacantlia), почти совсѣмъ погибающШ на 
воздухѣ, куда онъ мота попасть невольно, 
вполнѣ. оживаешь отъ содержащегося въ 
морской водѣ кислорода. 

У другихъ животныхъ земноводиаго образа жизни замѣчаетея въ пер
вый стадіи развитія исключительно или предпочтительно дыханіе водою, 
а лишь впослѣдствіи развивается воздушное дыханіе, одновременно съ 
болѣе ИЛИ менѣс рѣзкимъ нзмѣненіемъ организаціи (съ метаморфоаомъ), 
которое распространяется и на дыхательные органы. Такъ бываетъ у 
лягвъ и у очень многихъ насѣкомыхъ. 

в) В л і я н і е в о д ы . Тушь н а ' п е р в ы х ъ порахъ играешь роль химиче
с к и ! состава, воды, которая въ этомъ отиошеніи раздѣляется на п р ѣ -
сную и соленую; изъ нихъ послѣдияя даетъ пріютъ гораздо большему 

23' 

Чер. 15а 
t. 

Голова ползающего окуни. 
(Àjiabas scamleus). 

/—лабирпптъ, вт> котороиъ хра
нится вода, принятая жабрами, 
вслѣдствіе чего эта рыба можетъ 

держаться на суш'й. 
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обплію формъ животныхъ, нежели пресная вода. Есть однако пресновод
ный животныя, которыя временно или постоянно могутъ жить въ морѣ; 
таковы колюшки, лососи, угри и осетры, некоторые жуки, пресновод
ный паукъ (Argyroneta aquatica, чер. 154) и др. Наоборотъ, иѣкото-

Чср. 154 

Водшюп наукъ (Argyroiiela nquatica). 
Вверху паукъ, цѣсколько погруженный въ воду, съ пе-
Оолышшъ пузырькомъ воздуха; внизу — совсѣмъ подъ 
водою съ Оолыішмъ пузырьколъ, а слѣка паукъ прнго-

ішетъ воздухъ къ гдѣзду. 

рыя настоящія морскія животныя живутъ в ъ пресной воде. Сюда отно
сятся кшшо-американскіе ламантины и дельфины, морскія змеи (Platurus 
Yulcanicus) и пилоносъ въ иресноводномъ озере острова Люсонъ, мор-
екія рыбы въ иресноводномъ озерѣ близъ Падуи и мн. др. À между 
тѣмъ содержаніе соли в ъ воде служить непреодолимымъ препятствіемъ 
распространенію многихъ водяныхъ животныхъ. Лягушка издыхаетъ уже 
въ в о д ѣ , содержащей в ъ растворе хотя бы только 1 ' / 2 процента соли, 
если погрузить въ нее лягушку до рта и поса; колюшка выносить 2—2 '/, 
процента соли, странствующія рыбы (семга, угорь) выносятъ до 3 ' / 2 — 
4 процентовъ содержанія соли въ воде. Опыты показываютъ, что бы
строе перемещение морскихъ животныхъ въ прѣсиую воду или наобо
ротъ прѣсиоводыхъ животныхъ въ морскую воду действуетъ большею 



частью губительно; что, напротивъ того, очень многія водяныя жнвот
ныя могутъ постепенно привыкнуть к ъ пресной или соленой водѣ. Но 
это связано иногда съ коренными нзмѣненіями формы. Замечательный 
примѣръ представляетъ превращеніе , достигнутое Ш м а н к е в и ч е м ъ , 
одного маленькаго 'ракообразного (Arteinia saüna , чер. 155) въ другую 

Чер. 155 

Превращение Arlcmia salina въ A n e m i a I l iü iauseni i , 
1. Хвостовыя лопасти A . saüna , нереходящія вслѣдствіе 
культуры въ "2, 3, до 6 хвостовыя лопасти A . ШНіаи-
Bi'iiii . 7. Хвостъ A . salina, 8. Хвостъ у Формы, проис
шедшей вслТ.дствіе культуры въ слегка солевой водѣ. 

!). ЖаОра. у A . AliUiausenii. 10. Жайра у A . salіпа. 
(По Щжишевпчу и З е л п с р у ] . 

форму, извѣстную уже прежде подъ названіемъ Arteinia Milliauseuii. Пер
вая живетъ въ соленой воде въ 4" В . ; путемъ постепенно увеличенія 
содержанія соли до 25" В . Artemia salina превратилась чрезъ несколько 
прколѣиій въ A. Milliauseuii, которая отлпчается отъ первой особенно 
отсутствіемъ щетинокъ на х в о с т о в ы х ! лонастяхъ. Опытъ былъ проде
л а т ь въ обратномъ порядке п сверхъ того подтвержден! иаблюдені-
ями въ природных! местонахождениях! э т и х ! рачковъ. Дальнейшими 
опытами достигнуто было даже превращеніе Artemia salina в ! чисто 
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прѣсповодную форму сроднаго рода. Branchipus. Поэтому, въ данном* 
случаѣ измѣненія въ содержаніи соли въ водѣ дѣйствуготъ не только 
выборочно, но вполпѣ преобразовательно. Это весьма важный ф а к т а 
въ пользу действительности изменений-в* условіяхъ существования. 

Известен* фактъ, что въ небольших* водоемах* рыбы не достигают* 
таких* размѣровъ, какъ в ъ больших*, и что в ъ акваріяхъ животныя 
обыкновенно тоже меньше размѣромъ чѣмъ пойманный на свободѣ. Этот* 
фактъ побудил* К. З е м п е р а подробнѣе изслѣдовать опытным* путем* 

влияние количества воды. Точно про
изведенные опыты над* обыкновен
ного прудовою улиткою (Limnaeus 
stagnalis) привели къ поразительно
му факту, а именно, что (іамъно себѣ 
объемъ воды оказывает* значитель
ное вліяніе на ростъ и величину 
улитки, независимо отъ пищи, теп
ла, воздуха и солей (чер. 156). 

Точно также и содержание кисло
рода и воздуха въ водѣ оказывает* 
большое вліяніе на процессъ дыха
ния животныхъ, живущихъ въ в о д ѣ , 

чѣмъ бы они там* ни дыниали—наружными ли покровами, кишечным* 
ли каналом* или же настоящими жабрами, наружными или внутренними. 
Если в ъ водѣ недостаточно воздуха, то такія животныя, какъ рыбы и 
раки, часто поднимаются на поверхность воды, чтобы забирать воздухъ. 
Наоборот*, даже животныя, дышаіція воздухомъ, какъ напр. лягушки, 
могутъ жить подъ водою, если имъ доставляется кормъ ии свѣжая вода, 
потому что въ этом* случаѣ животныя начинают* дышать кожею, чѣмъ 
удовлетворяется потребность ихъ в ъ воздухѣ. 

Въ прежнее время приписывали инфузоріям* ии коловраткамъ способ
ность оживать отъ смачииваиія водою даже иио прошествии нескольких* 
л е т * , после того какъ онѣ вполне высохли. Но по новейшим* наблю
дениям* этимъ удивительным* свойством* обладают* не вполне выросшія 
животныя, а только ихъ зародыши и яйца. Виирочемъ, африканский пре
сноводный рыбы, южно-американскія исполшискія змеи могутъ месяцы 
оставаться живыми въ высохшем* состоянии. А яйца некоторых* рач
к о в * , каковы Apus и Daplmia, развиваются, невидимому, только тогда, 
когда они долгое время пробыли в ъ сухом* виде в * и л е . 

Из* этихъ фактов* следует* заключить, что всякое изменеииіе в ъ 
свойстве воды различным* образом* действует* на живущих* въ ней 
животных*. Одни выносят* эту перемену, не меняясь нисколько; другія 

Чер. 156 

Четыре раковины Limnneus stagmilis 
одігааковаго возраста, выіпедшія изъ 
одной и той же икры, по выращенный 
въ разлпчномъ количеств* воды: а во 
100 куй. сантпметрахъ, Ь вч, 250, с въ 

600 it d въ 2000. 
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погибают*, третьи мѣняютъ, вместе съ изменением* среды, образ* жизни 
и форму тѣла . Такпмъ образомъ вода, подобно климату, составляет* 
условіе существования, дѣііствуя отчасти выборочно, отчасти же изме
няющим* образом*, но никоим* образомъ не вліяетъ одинаково на в с е х * 
совместно живущих* животных*. 

К. З е м п е р ъ приводит* много фактов* , которые доказывают* могу
чее вліянйе на жизнь животных* в о д ы , н а х о д я щ е й с я в ъ д в и ж е н и и , 
и значение которых* не было доселе достаточно оценено. Животныя 
противостоят* течению в * разной степени, — всего сильпѣс в ъ группе 
животныхъ, прикрѣпленныхъ на всю жизнь. Не нрпкрѣнленныя жи
вотныя плавают* отчасти свободно ии произвольно, причем* они мо
гутъ плыть по течению или против* течения, отчасти же теченіс пассивно 
уносит* и х ъ , и они только носятся по воде . И т ѣ м ъ , и другим* живот
ным* необходимы различные гидростатические органы, чтобы держаться 
въ воде или на поверхности. Есть также и ползающія водяныя жнвот-
ииыя, которыя лпінь по временам* прицепляются о* большою сплою к ъ 
камням* и растениям*; таковы въ особенности некоторый прѣшоводныя 
улитки, какъ напр , , Navicellae, у которыхъ есть присоска и которыя 
могутъ противостоять самому сильному потоку горныхъ ручьевъ. Но 
всего в а ж н е е течения въ воде для роста кораллов*, и тути, оказывают* 
уже значение даже слабыя местный течения, вызванный животными. Есть 
мелкіе крабы, которые встречаются только в ъ разветвляющихся по-
лишнякахъ. Ими вызывается образование ииа кораллах* своеобраз
н ы х * выростов* , въ виде чернильных* орешков* , которые ихъ посте
пенно обволакивают* и которыхъ форма обусловливается течениями, 
вызываемыми дыханием* пойманных* крабов* . Другіе, такіе же раки 
селятся на массивных* кораллах* и образуютъ не наросты, а ворон-
чатыя отверстія. Но и без* участія крабов* нарушается рост* каме
нистых* кораллов* , растуищихъ массивами, когда полипнякъ достиг
нет* высоты прилива. Подъ вліяніемъ солнца, воздуха и дождя от
живают* прежде всего полипы, находящиеся ,ііа верхушке полипняка; 
т е м * не менее рост* его непрерывно продолжается во сторонам*, и 
образуются сначала нлоскія куполообразный формы, а потом* отъ раз 
мыва волнами вогнутыя формы п м ш ш я к о в ъ , часто в ъ 2—3 метра въ 
поперечнике (чер. 157J. Такіе полипияки постепенно заполняются пес
ком*, водою, растениями и животными и во время отлива о б р а з у ю т , 
кольцевые валы, местами прорванные каналами. Что случается съ от
дельными полипняками, то же повторяется и съ целыми коралловыми 
рифами. Они могутъ равномерно разростаться въ горизонтальной пло
скости по в с е м * направлениям* там* , где море спокойно, а непра
вильно чередующиеся течения не сильны. Там* же, где-сильный и по-
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стояшшя теченія идутъ параллельно берегу и встрѣчаютъ при э т о й , 
рифъ, кораллы вынуждены роста отвѣсно, и къ направленно потока рифъ 
круто обрывается. Поэтому, сила и нанравленіе потока, а также устой
чивость коралловъ служатъ, ню З е м п е р у , главною причиною формъ ко-
ралловыхъ рифовъ, часто столь разнообразныхъ и евоеобразныхъ. По 
наблюденіямъ, нроизведениымъ З е м п е р о м ъ долгое время на островахъ 

Чер. 157 

Схематическое ивображеніе роста колоши иорита, по 
Земперу. а — первая стадія, когда полшшякъ касается 
верхушкою поверхности моря; Ь — вторая стадія, при 
которой происходить еще только роста по краянъ; с— 
третьи стадія, ври которой горизонтальная поверхность 

пшпшшка уже отжила и углубилась. 

Палаосъ въ Тихомъ океанѣ надъ образованіемъ коралловыхъ рифовъ, 
они произошли во время постепеннаго подиятія морскаго дна вслѣдствіе 
заселенія кораллами, строющими рифы, н подъ вліяніемъ действующих! 
на нихъ морскихъ теченій, въ противоположность прежде всѣми при
знанной теоріи Дарвина опусканія морскаго дна. Какъ показали выну
тые коралловые утесы изъ Пелеліу, сначала образуется подошва изъ' 
остатком, различных!, животныхъ, обитающпхъ на большой глубииѣ, въ 
смѣеи съ намытыми голышами; на шіхъ то и селятся потомъ кораллы, 
строющіе рифы, пока они не достигнута мало по малу уровня моря. 

С о п е р н и ч е с т в о о р г а н и ч е с к и х ъ с у щ е с т в ъ . а) С о п е р н и ч е с т в о 
м е ж д у р а о т е н і я м и . Силыіѣе всего соперничают!, между собою особи 
одного и того же вида растеній или близко сродныя формы, такъ какъ 
они нуждаются въ одинаковых!, условіяхъ существованія, а потому и 
потребности ихъ одинаковы. Есть много фактовъ, которые подтвер
ж д а ю т ! это положеиіе. Между общественно живущими растеиіями, какъ 
напр . , въ буковомъ лѣсу , изъ сотни тысячъ в с х о д о в ! удается уцѣ-
лѣть только самым! сильным! особям!. Всѣ осталыіыя рано или ноздно 
заглушаются . І з в ѣ с т и о , что почва истощается. отъ повторных! посѣ-
вовъ одного и того же плода и что иа э т о м ! основана необходимость 
шодоперемѣннаго хозяйства. Если посѣять вмѣстѣ разныя породы од-
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кого i l того же растения, напр. , различные сорта пшеницы, сахарнаго 
гороха и т. п . , то вскорѣ возьмут* перевѣсъ лишь нѣкоторыя породы, 
которым* особенно благопріатствуют* климат* и почва, осталыіыя же 
чрезъ нѣсколько поколѣній исчезнут* безслѣдно. Борьба за существо -
ваніе близко сродных* растенііі особенно ясно выказывается на нико
торых* альпіііеких* растеиіяхе , которыя обыкновенно исключают* и 
заменяют* одни другія (впкарирують) на различных* почвах*, иногда 
же встречаются вмѣстѣ или па менѣе благопріятной почвѣ, к а к * напр . , 
оба рододеидра (Rhododendron hirsutum и ferrugineum) или оба часто 
встрѣчающіеся альпійскіе тысячелистника (Achillea strata и moschata); 
изъ них* Rhododendron hirsutum и Achillea atrata предпочтительно 
растут* на известняках*, тогда какъ Rhododendron ferrugineum и Ac
hillea moschata—-на кристаллических* сланцах*. Въ мѣстностахъ, гдѣ 
растет* только тот* или другой тысячелистник* или рододендр*, он* 
встречается и на меігЬе свойственной ему почве , потому что его не 
в ы т е с н я е т * соперничество. Но там* , где встречаются оба вида в м е с т е , 
они исключают* друг* друга, смотря по роду почвы, вслѣдствіе того , 
что в * этом* случае вид*, помещенный в ъ менѣе благопріятныхъ усло-
п іяхъ , будетъ вытеснен* съ теченіемъ времени другим* видомъ, лучше 
приспособленным* къ данной почве . 

Такъ какъ тут* борьба, пріобрѣтеніе выгоде основывается, главным* 
образомъ, на химических'* свойствах* почвы, то и всякая другая потреб
ность растеній въ большем* или меньшем* количестве воды, тепла , 
света и пр. может* имѣть существенное значеніе. Очень часто даже 
мпогія изъ этих* условій существования бывают* замешаны одновре
менно и т е м * осложняют* еще' более эту борьбу. Этим* объясняется , 
почему границы распространена растеній такъ редко могут* быть по
ставлены в * зависимость отъ т е х * или других* климатических* или почвен
н ы х * условій. Огромное большинство растеши будетъ уже вытеснено 
в ъ борьбе за существование более счастливыми соперниками, прежде 
чѣмъ оно достигнете климатических*, или почвенных* пределов* в ъ 
способности существования. 

Тогда какъ одинаковый растительный формы взаимно вытѣсняют* и 
исключают* другъ друга, вслѣдствіе однородности своих* потребностей, 
между разнородными растепіями господствует* настоящее кулачное право. 
Открытое, грубое насиліе, а также вполне коварная кровожадность на
ходят* себе аналогію в ъ растительном* царствѣ. Есть в * особенности 
группа растений, обладающая разнообразнейшими, часто по истине уди
вительными приспособлениями для того , чтобы победоносно одерживать 
в е р х * в ъ борьбе за существование. Таковы всѣ ц ѣ п к і я р а с т е н и я , в * 
обширном* смысле этого слова, куда относятся в с е взбирающіяся, вью-



щіяея и обвивающіяся растенія, между которыми самыя красивый и ве
личественный древесный формы обозначаютъ поэтическим! назваиіемъ 
« л і а н ъ » . Самыми разнообразными и часто крайне оригинальными спо
собами достигают! всѣ эти растенія одной главной цѣли—направляться 
къ свѣту и плотно прислоняться къ опорамъ взамѣнъ недостающей твер
дости ствола. Троішческія ліапы, отъ сплетенія твердыхъ какъ капать 
с т в о л о в ! которыхъ лѣса становятся совершенно непроходимыми, дости
г а ю т ! этой цѣли на счетъ других! д е р е в ь е в ! ; таковы — в ! Бразиліи 

Чер. ІГ)8 

Wig-htiu, ихвитышшщші своими корнями дерево, кото
рое вс.гадствіе этого погиоаетъ (по г у к е р у ) . 

Сіро matador (мертвая п е т л я ) или на Гнмалаѣ Wightia Г у к е р а (чер. 158) , 
КОТОрЫЯ ДушаТ! ТОЛСТЫе СТВОЛЫ ВЪ СВОИХ! убІЙСТВеННЫХЪ Об!ЯТІЯХ! и 
переживают! свою жертву, когда она у ж е давно совсѣмъ и е т л ѣ л а . 

Дабы п о к а з а т ь , к а к ъ разрѣшаетъ п р и р о д а задачу—выгадать въ тол
щине с т в о л а , развить в о з м о ж н о много листьевъ, цвѣтковъ и п л о д о в ъ 
и в с е - т а к и д о с т а в и т ь растеніямъ в о з м о ж н о с т ь п о д н я т ь с я отъ земли,— 
с л ѣ д у е т ! п о д р о б н ѣ е р а з с м о т р ѣ т ь тутъ выощіяся и обвивающія растенія. 

У вьющихся растеній загибается самая верхняя часть стебля, вслѣд-



ствіе неравностороннего роста, з а т ѣ и ъ начинаешь вращаться кругомъ, 
пока не встрѣтитъ опоры, и тогда обвивается вокругь н е я , если она 
не особенно тонка и не слпшкомъ толста. Но самыя замѣчательныя и 

Чер. 160 

Усикъ въ видь штопора у бріошіі (Вгу- Віітшістыіі умшъ дикиго винограда (А ш-
onia dioiea), по Саксу. А—опора; В— pelopsis hederucea), по Дарвину. А— 
стебель бріоніи; с—точка опоры; {/, d'— молодой подвижной усикъ; В — старый 

точки поворота; е — основная часть усикъ, прішрѣшшшіпеа присосками къ 
усика. стѣиѣ л спирально скрученный. Я е ирп-

дѣшівшіпсп віітви засохли ri отвалились. 

производительный движенія свойственны однако цѣпкимъ растеніямъ, снаб-
жениымъ усиками. Въ морфологическомъ отношеніи усики составляютъ 
разнообразиыя части то осевыхъ, то листовыхъ органовъ, но в ъ опре
деленное время своего развитія они становятсяраздражимымии подвиж
ными; вслѣдствіе подвижности они нащупываютъ себѣ опору, a вслѣд-
ствіе раздражимости и чувствительности они в ъ состояніи уцѣниться за 
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опору при ыалѣйшемъ прикосновении. Такіе усики, какіе встречаются, 
напр . , у бріоніп, в ъ видѣ штопора или винта (чер. 159) , обвиваются 
вокруг* захваченной опоры; дикій виноградъ (чер. 160) прикрепляется 
присосками къ стѣнамъ и скаламъ; железистый ломоносъ (Clematis glan-
dulosa, чер. 162) , обвиваете попавшуюся ему опору листовыми череш
ками, словно усиками. Нѣкоторыя бигноиіи, какъ напр . , вестънндская 
Bignonia unguis, снабжены усиками, которые метко можно сравнивать 

Чер. 161 Чер. 162 

Трехпалый усикъ бнпгонііі (по Дарвину). Два молодыхъ листа ломоноса (Clema
tis glandnlosa) съ листовыми черешка
ми, свернутыми въ впдѣ усиковъ и 
охватывающими горизонтальную опору 

(по Дарвину). 

съ хватательного ногою небольшой птицы, у которой отрѣзанъ задній 
палецъ. Д а р в и н ъ прямо говорить о цевке (черешке) и о трехъ паль-
цахъ (вѣтвяхъ) такого усика (чер. 161). Способъ, какнмъ хватаются 
усики за опору и прицепляются къ ней, притягивая все растеніе къ 
опоре, бываете различен*: у одной бигноніи (Bignonia veimsta) это на
поминаете матроса, который взбирается по канату , перехватывая руками, 
тогда какъ другая бигнонія (Bignonia li t toralis) ползет* вверх* , подобно 
матросу, который над* головою уцепился за канат* обеими руками вместе . 
Таким* образомъ, медленно, но верно цепляясь , растенія производят* 
безсознателыю движенія, иапомииающія быстрый произвольный движе-
нія животных* и ведущія къ той же цели. 

в ) С о п е р н и ч е с т в о м е ж д у ж и в о т н ы м и . Наблюдения над* живот
ными указывают* на такія же явления соперничества между ними, 
какъ и между растениями. И т у т * самая сильная борьба замечается 
между близко сродными видами. Известно, что пасюк* (Mus decumanus) 
только в ъ недавнее время отовсюду вытѣснилъ темную, небольшую до
машнюю крысу (Mus rat tus) . Болыніе хищники становятся опаснейшими 
соперниками, вслѣдствіе недостатка въ добыче, наступающего весьма 
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скоро при чрезмерном* размножении. Что тутъ действует* только право 
сильнаго, видно всего яснее на афрпканскпхъ птицахъ , питающихся 
падалью: опѣ участвуют* за общей трапезой, в * постоянной враждѣ 
и ссорѣ однѣ съ другими, въ такой последовательности, которая соот
ветствуешь какъ разъ ихъ величине и силе . Но и травоядный живот
н ы я , чрезмерно размножившись, враждуют* между собою: наступает* 
недостаток* в ъ корме и вследствие этого повальное вымнраніе отъ го
лода и эпидемий. Грызуны, копытный, голуби, нас/вкомыя и т . д. пред
ставляютъ тому доказательства. Въ этом* заключается главная причина 
того , что громадный вредъ, причиняемый растительному царству глав-
нымъ образомъ насѣкомыми, истребляет* самих* его виновников*, и 
таким* образомъ вновь возстановляется равновѣсіе въ природе. Ко
личество куропаток* и рябчиков*, з айцев* и т. п. зависит* по боль
шей части отъ численности мелких* хищных* животных*. ГдЬ послед
няя сильно преследуются охотниками, там* первыя держатся в * доста
точном* количестве, не смотря ииа охоту. Кролики, свиньи, к о з ы , за-
везенные на одпнокіе острова, где они обезопасены отъ хищников*, 
размножаются в ъ иеимоверииомъ количестве , къ крайней невыгоде для 
остальных* органических* существ* дапнаго острова. Поэтому • плото
ядный животныя оказывают* огромное вліяніе па распространение тра
воядных* животныхъ. 

Иногда впрочем* ожесточенно враждуют* и такія животныя, кото
рыя в ъ систематическом* отношении сильно разнятся между собою. Въ 
Парагвае никогда не встречают* въ одичалом* состоянии в о л о в * , ло
шадей или собак*, какъ это бываетъ на ноге и на севере этой странны, 
потому что местная муха кладет* яички в ъ пуиюкъ новорожденных* 
и т е м * губит* этих* животныхъ. Также губительна для в о л о в ъ , ло
шадей и ословъ известная муха цеце во внутренней Африке, представ
ляющая чрезъ это величайшее затруднение для путешествий в ъ неко
торых* странах*. Сюда относятся также безчисленные внутренніе и на
ружные паразиты, столь часто причиняющие смерть тому животному, 
на котором* они селятся. Къ опаснѣйшимъ внутренним* паразитам* 
относят* стаи потребительниц* (Ichneumoiiida), тахинъ (скоролетовъ) 
i l глистов*. Наружных* паразитов* самаго вреднаго свойства состав
л я ю т * разнообразныя вши у животных*, какъ настоящий Pediculinae, 
т а к ъ и пухоядныя ( la l lophaga) , некоторый блохи, клопы, клеицн, піявки, 
ракообразный и миогия другія. 

с ) С о п е р н и ч е с т в о ж и в о т н ы х ъ с ъ р а с т е н и я м и . Зависимость 
между животными и растениями, проявляющаяся в * крайне разнообраз
ном'* и иногда очень запутаинномъ в и д е , чрезвычайно важна для распро
странения1 органической жизни. Такъ , животныя и растения находятся в ъ 
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зависимости одни отъ другихъ уже въ силу того обстоятельства, что 
животныя при дыханіи постоянно потребляютъ атмосферный кнслородъ, 
тогда какъ растенія вбираютъ и снова разлагаютъ выдыхаемую живот
ными углекислоту. Такимъ образомъ поддерживается равновѣсіе хими
ческих!, составныхъ частей атмосферы. Но и круговорота углерода, 
безъ котораго не мыслимо никакое органическое тѣло и никакое орга
ническое соедииеніе, —совершается в ъ живыхъ т ѣ л а х ъ такимъ путемъ, 
что растенія усвопваютъ углеродъ изъ угольной кислоты (соединеиія, 
встрѣчающагося не въ однихъ только органическихъ т ѣ л а х ъ ) , тогда 
какъ для питапія животныхъ идетъ только углеродъ, содержащейся въ 
другихъ организмахъ. 

Соперничество животныхъ оказываешь на растительный міръ отчасти 
гибельное, отчасти полезное вліяніе, но всегда очень рѣзкое . Великое 
множество травоядиыхъ животныхъ ежедневно истребляешь громадное 
количество растительпаго вещества , нричемъ цѣлыми массами истребля
ются не только придаточные или вегетативные органы, но очень часто 
и необходимые для размноженія цвѣты, плоды и сѣмена, даже цѣлыя 
растенія. Тушь орудуютъ не только круппыя травоядныя животныя (волы, 
овцы, козы и зерноядныя птицы), по преимущественно мелкіе враги 
растеній-безчисленные роинасѣкомыхъ итравоядныхъ улнтокъ. І з в ѣ с т н о , 
что этими мелкими врагами можетъ быть уничтожена растительность 
цѣлыхъ странъ. Приведемъ одинъ изъ извѣстныхъ фактовъ, что паеу-
щіяся травоядныя чрезвычайно предашь росту деревьевъ , такъ что н е 
которые острова, какъ напр. Св. Елены, и нѣкоторыя страны по бе-
регамъ Средиземиаго моря на чисто потравлены козами, и потому со
вершенно обезлѣееиы. Противъ всѣхъ безкоиечныхъ нападеній расте-
нія защищаются то твердою, прочною тканью, то ростомъ, т о иглами 
и колючками, то невзрачною окраскою или несъѣдобностыо своихъ с ѣ -
мянъ и плодовъ, живучестью подземиыхъ органовъ, иногда же ядови
тыми свойствами и і ѵ д. 

Какъ дѣйствуетъ паеущійся скотъ на растительность, будетъ ясно 
видно лишь тогда, когда огородить часть пастбища. Хотя тутъ не бу
детъ ни малѣйтней разницы в ъ почвѣ, климатѣ, положеиіи и п р . , тѣмъ 
не менѣс растительность совершенно измѣиится. Какъ бы по мановенію 
жезла , грунтъ пастбища зачастую покрывается деревцами, которыя 
иначе всегда становятся жертвой насущагося скота. Сюда относятся 
также столь часто встрѣчающіяся на пастбищахъ низкорослым формы де
ревьевъ съ гуетыыъ, растопыреннымъ развѣтвяеиіемъ, и только немно-
гимъ, особенно здоровымъ особямъ удается перерости пасущихся живот
ныхъ , да и то нерѣдко но прошествія многихъ л ѣ т ъ , и уже тогда пра
вильно развиваться. Если же простое огражденіе такъ сильно вліяетъ 



иа растительность пастбища, то такое же вдіяиіе следует* приписать 
всѣмъ тѣмъ условіям*, которыя задерживают* доступ* пасущемуся скоту 
къ какой либо мѣстности. Если въ нѣкоторыхъ странах* южной Африки, 
а также въ Парагваѣ, какъ упомянуто выше , невозможно держать ро
гатый скотъ, такъ какъ онъ становится жертвою иѣкоторыхъ мух* , то 
эти мухи в ъ борьбѣ за существовать очень полезны для растеній, ко
торый иначе были бы истреблены или вытѣснены пасущимся скотом*. 

Д а р в и н * впервые ознакомил* нас* со множеством* условій, кото
рыя проливают* свѣтъ на соотношения между растеніямн и животными, 
часто крайне удивительный и чрезвычайно еложпыя, п открывают* нам* 
совершенно новыя стороны борьбы за с у щ е с т в о в а т ь . Не только т а к ъ 
называемые двудомные цвѣты нуждаются въ посредничестве насѣкомыхъ 
или в ъ другихъ способах* переноса пыльцы для оплодотворения, но даже 
и у большинства обоеполых* ц в е т к о в * преобладают* такія условія , ко
торыя препятствуют* самооплодотворение ц в е т к о в * , такъ какъ напр . , 
тычинки и пестик* в ъ одномъ и томъ же цвѣткѣ развиваются не одно
временно (случаи такъ наз. дихогаміи), или же опдодотвореніе невоз
можно вслѣдствіе особаго взапмпаго положепія пыльников* и рылец* 
(у т а к ъ наз . разностолбныхъ). Тут* оплодотвореніе происходит* большею 
частію при участіи насекомых*. Так* , сотня экземпляров* луговаго кле
вера (Trifolium pratensej дала 2700 семян* , когда цветы ихъ были 
доступны шмелямъ; сотня другихъ экземпляров!. , защищенных'!, отъ шме
лей , не дала н и о д н о г о сѣмѳпи. При этом* оказалось также ^ что обык
новенный пчелы т у т * не причем*, такъ какъ только шмели могут* про
никать настолько далеко в ъ трубку венчика , насколько это необходимо. 
Такимъ образомъ, если бы въ Апгліи не водилось вовсе шмелей, то 
луговой клевер* , анютины глазки и подобные виды сделались бы очень 
редкими или совершенно исчезли бы. Но полевыя мыши особенно пре
следуют* шмелей и розыскиваютъ ихъ улья и соты. Поэтому, полевыя 
мыши в ъ свою очередь оказываются косвенным* образомъ врагами 
луговаго клевера; хищное же животное, въ роде домашней кошки, ко
торое усердно охотится за полевыми мышами близь деревень и дворов*, 
т е м * самым* способствует* произрастанию клевера в ъ такихъ мѣстно-
стяхъ . Поэтому нахождение клевера в ъ данной местности находится в ъ 
некоторой благопріятной зависимости отъ присутствія кошки. 

Совершенно такія же отношения, к а к ъ между клевером* и насеко
мыми, встречаются и у орхидей, ластовниковыхъ и очень многих* 
другихъ растеиій, существование которыхъ зависит* , следовательно, от* 
присутствія т ѣ х ъ или других* насекомых*. ВСЕ условія, вредно вліяю-
щія на насекомых*, вредны также и для растепій, между т е м * к а к * 
въ иных* случаях* выходит* совершенно обратно : насекомоядный 



птицы, напрпмѣръ, обыкновенно очень полезны для растительности. Но 
такъ какъ никакое органическое существо не встречается в ъ отдель
ности, то часто цѣлая цѣпь ихъ находится в ъ такой зависимости, 
что они либо взаимно помогаютъ и поддерживаютъ, либо, наоборотъ, 
вредятъ одни другимъ и борятся между собою. 

Въ общемъ результате всѣхъ этихъ соотношений получается, какъ и 
вообще въ борьбе за условія существования,—состояніе подвижнаго 
равновѣсія между растеніямн и животными данной местности, которое 
до т е х ъ поръ поддерживается, пока не наступать перемены в ъ усло-
віяхъ существования ИЛИ не выступать въ борьбу новые соперники, и 
тѣмъ нарушать равновѣеіе . Это прекрасно видно на хорошо устроен-
нимъ акваріи, въ которомъ установилось правильное соотиошеніе между 
растеніями и животными. Въ такомъ акваріи, безъ малѣйшаго виѣшняго 
участія, даже безъ перемены воды, целые годы сохраняются живущий 
тамъ растеиія и жнвотныя, поддерживая другъ друга в ъ своихъ потреб-
ностяхъ. Хотя одшн растения и жнвотныя ндутъ частые въ пищу дру
гимъ животнымъ, хотя частью тѣ н другія регулярно отживаютъ, тВмъ 
не менее , съ другой стороны, естественное размножеиіе и наличность 
условій существование пополияютъ образующиеся такимъ образомъ про
белы, и органически міръ в ъ этомъ маломъ виде поддерживается въ 
состоянии равновесия подобно тому, какъ это происходить во всемъ ор-
гаиическомъ мірѣ. 

Симбіозъ в ъ р а с т и т ѳ л ь н о м ъ ц а р с т в ѣ . Самую оригинальную форму 
соперничества живыхъ существъ представляетъ тесная совместная жизни, 
двухъ разнородныхъ организмовъ, которые вследствие этого часто на
ходятся в ъ очень тесной зависимости другъ отъ друга. Такая совмест
ная жизнь животныхъ и растеній въ широкомъ смысле называется сим-
б і о з о м ъ и проявляется въ двухъ различныхъ основныхъ формахъ. Одну 
изъ нихъ с о с т а в л я е м издавна извѣстная п а р а з и т н а я или ч у ж е я д н а я 
ж и з н ь . Тутъ только одно изъ совместно живущихъ существъ, именно 
л а р а з и т ъ , и з в л е к а е м пользу изъ этой совместной жизни, но за то 
зависитъ отъ другаго организма, который часто только т е р п и м о м 
этого сожительства и даже и с п ы т ы в а е м серьезную опасность, но за то 
с о х р а н я е м свою самостоятельность. Другая форма симбиоза, истинное 
значеніе которой стало известию только в ъ последнее время, основана 
на взаимности: оба спутника жизни взаимно помогапом другъ другу. 
I т о м , и другой и з в л е к а е м пользу изъ этого сожительства, но вслед
ствие этого находятся въ обоюдной зависимости. Это— с і ш б і о з ъ в ъ т ѣ с -
н о м ъ с м ы с л е или с о в м е с т н о е с у щ е с т в о в а н и е . 

а) П а р а з и т ы р а с т и т е л ь н а г о ц а р с т в а . Растительные паразиты 
селятся либо на растеніяхъ, либо на животныхъ; впрочемъ растительные 



паразиты чаще бывают* на растеіі іяхъ. Обыкновенно паразит* ш ѣ з р т с я 
в * каких* нибудь вполне определенных* органах* или тканях* другого 
растенія. Степень этой односторонней зависимости паразита отъ прію-
тившаго его растенія бывает* чрезвычайно различна. В* этом* отио-
шеніи различают* н а с т о я щ и х * паразитов* отъ л о ж н ы х * ; послѣдніе 
обыкновенно не наносят* никакого вреда растепію, на котором* посе
ляются . Часто у нихъ бываютъ особые органы, которыми они прицеп
ляются къ питающему ихъ растенію, не извлекая однако изъ него пи
тательных* соков* . Къ такимъ э п и ф и т а м * относятся въ наших* стра
н а х * мхи и лишаи, а также плющь; въ тропических* же странах*, на
против* того, есть много эпифитов* между сосудистыми растеніями; та
ковы паразитные папоротники, орхидеи, аронниковыя, различные виды 
фикусов* , тялландзіп и др. Настоящія же паразитный растеши подраз
деляются , по В из н е р у , в ъ физіологическом* отношеніи на безхлоро-
фнлльныя и хлорофилльныя, а в * біологичесномъ—на паразитов*, из
влекающих* пищу и производящих* болезни. 

Белесоватый п а р а з и т н ы й р а с т е н і я или хоти и ярко окрашенный, 
но не з е л е н ы я — б е з х л о р о ф и л л ь н ы я , — и з в л е к а ю т * изъ питающих* ра
стеши уже уподобленные питательные соки. Сюда относятся грибы и 
нѣкоторыя туземиыя цветковыя растенія , каковы Neottia, Corallorhiza, 
Lathraea, Orobanche (чер. 16B), discuta, Monotropa, a и з * экзотиче
с к и х * — рафдезіи и баланофоры. Некоторые и з * этихъ паразитов* мо
гутъ существовать и на гніющихъ веществах* въ виде сапрофитовъ, 
подобно Monotropa, которое, но Д р у д э , живет* в ъ буковых* л е с а х * 
в ъ таком* именно виде , а въ хвойныхъ—паразитом*. К ъ чужеядным'* 
растеніям*, содержащим* хлорофилл*, относится, напр . , омела (Visemn), 
которая извлекаете сосущими корнями не переработанный сок* изъ 
питающих* ее растеній. 

В * біологическомъ отношеніи многія чужеядный растенія ограничи
ваются т е м * , что извлекают* пищу и з * іштающаго растенія, что впро
чем* можетъ иногда не только истощить, но даже погубить последнее, 
к а к ъ это замечается на клевере и л ь н е , которыхъ часто душит* по
вилика (discuta) . Другіе паразиты, къ которым* относятся преимуще
ственно грибы, извлекают* и з * питающаго растенія не только пита
тельные соки, но вызывают* в ъ немъ еще коренныя химическія и орга
нически изменвнія, т а к ъ что оно чахнет* от* этихъ изшѣненій и часто 
гибнетъ. Такъ , картофельный гриб* (Pevonospora infestans, чер. 164) 
превращает* клеточную ткань картофеля в ъ трухлявую массу (карто
фельная гниль). Еще ранее грибница пронизывает* все растеніе и вы
з ы в а е т * болезненное состояніе листьев* , на которыхъ показываются 
черныя зловѣщія пятна. Изъ устьиц* листьев* выступает* ветвистый 
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м ѣ с н е в о я грибокъ, а на концах'!, его развѣтвленій сидятъ споры (го-
нидіи), который осыпаются, попадаютъ на поверхность глиетьевъ или 
клубней, развпваютъ тамъ блуждаюшія споры и при нрорастаніи проніі-

Чер. ш 

Тнмьинынн заразиха, (Ornbuuclie Ері-
tliynmm), живущая цараинтомъ на 

полевоиъ тішышіз. 

Чер. 1(54 

Картофельный грибокъ 
(I'eroiioep.ii'u infestans). 

Плодущая вѣтвь—а, проникающая чри:гь 
устьице р на поверхность картоФелыіаго 
листа; г—гоиидін h—ироростающіп ro-
шідій; /•—гонпдій съ блуждающими спо
рами; I)—свободная блуждающая спора; 
е — она я;е проростающан; f — спора, 
проросшая на лиетѣ картофеля и прони

кающая въ него. 

к а ю п , скова въ растеиіе. Иодобныя же лвленія вызывают'!, головневые 
грибы на шюдахъ хлѣбныхъ злаковъ и ржавчинные грибы—на листьяхъ 
различных'!, растений. Первые производят'!, т а к ъ называемую головню 
на хлѣбныхъ растеніяхъ, поолѣдніе—болѣзни въ родѣ сыпи на листьяхъ 
и вѣтвяхъ . Какие сложные біологическіе процессы проходить каждый 
такой паразитный грибокъ, какія измѣпеиіія и превращение входятъ въ 
его жизненный циклъ,—всего лучше видно на жизни х л ѣ б и о й р ж а в 
ч и н ы (чер. 165) , вполнѣ хорошо изслѣдоваиной. Этотъ грибъ .обра
з у е м , осенью на листьяхъ хлѣбиыхъ растений продолговатый бурыя 
пятна , состояния изъ стебельчатыхъ двойных'!, клѣточекъ (Puccinia 
gramiuis), которыя нерезимовыишютъ въ видѣ. такъ называемых'!, зи-
м у ю щ і н х ъ с п о р ъ , весною же развпваютъ незначительную грибницу 
(промицелій) съ безчисленнымъ множеством'!, мелкихъ с п о р и д і й . В ѣ -
теръ переносить эти споридіи на листья барбариса (Berberis vulgaris). 
Пзъ иихъ иа нижней сторонѣ листьевъ образуется бокальчатая ржав
чина (Aecidium Berberidis), а на верхней сторонѣ т ѣ х ъ же листьевъ—другая 



форма размножения, такт, называемый с п е р м о г о н і и , производящие тон-
кіе шиловидные споридии. Споры бокальчатой ржавчины распыляются и 
попадаютъ на листья хлебных* растений, иа которыхъ онѣ вызывают* 
первоначально образование настоящей ржавчины (Uredo graniinis), со-

l ep . 165 

Двиіічитіш ржавчина злакинъ (Piiccinia gramiuis). 
А—разрѣзъ листа ііарбариеа, поражеинаго;—бакальчатою ржавчиною а—сиер.чаіо-
ніп съ шилонидш.шп спорндіями; //—зцпдін с ь круглыми «порами; В •— ржавчин
ный грпбокъ иа хлѣшгамъ влакіі съ одноклеточными .тіітншш спорами (Uredo-
sporae—il) H двуклѣточными зшшнмн спорами (Teleutosporae—s); О — двойчатаи 

ржавчина съ зимними спорами. Все сильно увеличено. 

стоящей изъ одной только клѣточки H производящей неопределенное 
число одинаковых!, поколѣній, и только осенью переходить снова в ъ 
д в о й ч а т у ю р ж а в ч и н у . Такимъ образомъ полный цикл* развитія этого, 
вредящаго хлѣбиымъ растениям*, паразита завершают* четыре поколѣнія 
грибов* ( в * вндѣ Uredo, Puccinia, Sporidii и Aecidium) на двух* раз
личных* питающих* растениях*, и только удаляя растущіе по близости 
пашни кусты барбариса можно избавить хлѣбъ отъ этого паразита . 

К ъ самымъ разрушительным* паразитам* относятся наименьший изъ 
всѣхъ живыхъ существ*—распадающиеся грибы или бактерии (Schizoury-
cetes)., которые появляются у человека и животных* и вероятно слу-
жатъ источниками многих* заразных* болезней. Так* , тифозная бактерія, 
Bacillus antlnracis Cohn, считается источником* тифа; нитевидная бакте-
рія рта (Leptathrix buocalis. Rob.) служит* причиною гнили зубов* . 
Иные грибы, и иногда довольно крупные, живут* паразитами па дичин
к а х * , на мухах* и па других* насекомых*, которым* они наносят* в р е д * . 

2d* 
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в ) С п ы б і о н т ы в ъ р а с т и т е л ь н о м ъ ц а р с т в ѣ . Открытіемъ настоя
щего симбіоза, основаннаго на взаимном?, сущѳствованіи и потому не 
нредставляющаго характера паразитизма, обязаны мы прежде всего воз-
зрѣиіямъ д е - Б а р и н Ш в е н д е л е р а на природу л и ш а е в ъ , которые прежде 
безспорно считались самостоятельным!, классомъ листецовыхъ растеній, 
подобно водорослямъ и грибамъ. Ихъ считали за промежуточную группу 

Чер. 16G 

Рааріізъ лишайника (nu Шталю п Гертшігу). 
1. Лншайникъ, еоетоящіи и з ъ безхлороФилльпыхъ. н е р е н у т а п п ы х ъ 
грибныхъ нитей и и зъ четкошідныхъ з е я е и ы х ъ к л ѣ т о ч е к ъ водорос
л е й — А . 2—зеленая клѣточкн водоросли, ра здѣлившаяея на 2 до
ч е р т я клѣточки. 3—такая же клі іточка, раздѣлшииаяся на 4 дочер

т я клѣточкн; / ( — к л ѣ т о ч н а я оболочка. 

между обѣими, такъ какъ они казались, съ одной стороны, сродными 
водорослямъ, по содержании хлорофилла, а съ другой — грибамъ, по 
войлочной нитевидной клѣтчатой ткани, не содержащей хлорофилла 
(чер. 166). Оба названные выше изслѣдователя выяснили впервые, что 
организмъ растнтельныхъ лишаевъ происходитъ отъ тѣсной совместной 

«жизни грнбовъ и водорослей и что при этомъ грибы играютъ главную 
роль и сообщаюгь лишаямъ вообще характеръ гриба, какъ преоблада-
ніемъ грибной ткани, такъ и плодообразованіемъ. Особенно плоды ли-



ш а е в ъ схожи съ плодами грпбовъ нѣкоторы.ѵь отдѣдовъ. Плоды л и ш а е в ъ , 
выполненные спорангінмн (анотеціи) , бываютъ плоскіе, открытые, блюд-
чатые, схожіе съ плодами дпсковидныхъ грпбовъ (Discomycetes); есть 
также и закрытые плоды (перитеціи) , подобно плодамъ ядровыхъ гри-
бовъ (Pyrenomycetes). Эти-то грибы и образуютъ войлочную ткань ли
шайника и плоды л и ш а я . Но грибы относятся к ъ безхлорофилльнымъ 
растеиіямъ, которыя не могутъ жить безъ органической пищи и еостав-
ляютъ потому сапрофнтовъ или паразитовъ. I в о т ъ , дабы влачить свое 
существованіе также на скалахъ, с т ѣ н а х ъ , голой земдѣ, тощей корѣ, 
сухомъ деревѣ и на другихъ, не пригодныхъ для грибовъ мѣстахъ оби-
т а т я , они вступаютъ в ъ сожительство, обоюдно выгодное, съ водорос
лями изъ семейства Palmellaceae, Chroococcaceae и Nostooaceae. Да и 
эти водоросли, состояния изъ шаровидныхъ клѣточекъ, ^содержащихъ 
хлорофиллъ, не могли бы самостоятельно существовать на указанныхъ 
мѣстахъ обитанія, вслѣдствіе недостатка влажности. Но грибныя нити 
лишаевъ облекаютъ зеленыя илѣточки водорослей и охраняютъ ихъ отъ 
полнаго высыханія; съ своей стороны зелспыя клѣточки водорослей в ъ 

лишаяхъ (давно извѣстпыя въ лишайникѣ подъ имепемъ зеленыхъ го-
нидій) доотавляютъ лишайиымъ грибамъ органическую пищу, необходи
мую для ихъ дальнѣйшаго развитія. Такимъ, образомъ грибъ и водо
росль ведутъ совместную, жизнь .въ .тѣсиойзависимости другъ отъ друга 
и образуютъ своеобразный тѣла природы — лишаи, которые следуешь 

Чер. 167 

Azolla filiculoides (по Штрасбургеру] . 
А—часть растешп, увеличенная въ в разъ . В—раз-
р'вэъ листа, въ полости коего поселилась водоросль 

(Anabaeua), при увеличеніи въ 240 разъ. 
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рассматривать не какъ простая растенія, а какъ комплекс* разнород
ных'!, растеній, соединенных* для взаимной поддержки. Что такое воз-
зрѣніе справедливо, доказали удачные опыты Р е к с а - и Ш т а л я , кото
рые синтетическим* путем* получали обыкновенные лишайники, куль
тивируя лишайные грибы ц лишайныя водоросли. 

Есть и кромѣ л и ш а е в * еще другіе симбіозы растеніп. У маленькаго, 
плавающего водянаго папоротника (Azolla filiciiloides), похожего на пе
ченочник*, есть полость в ъ чешуйчатыхъ листьях* , въ которой постоянно 
селится синезеленая водоросль (Anabaena, чер. 167) . Даже и цвѣтко-
выя растенія живутъ совмѣстно съ низшими водорослями изъ семей
ства Kostocaceae. Такъ , на корѣ корней -цикадовых* и на подземных* 
стволах* Gunnera scabra встречаются такія еинезелепыя водоросли. 
Сомнительно, однако, чтобы тут* проявлялась такая же взаимная связь, 
какъ в * случаѣ настоящего симбіоза. Подобные случаи относятся, по-
видимому, скорѣе къ многочисленным* нримѣрамъ эпифптовъ, у. кото
рыхъ большее растепіе служит* только мѣстомъ обитанія для другаго. 
Вообще говоря, между различными формами паразитных* и совместно 
живущихъ растеній не существует* никаких* резких* границ*, такъ 
какъ безконечное разнообразіе жизненных* условій нарушает* всякое 
резкое разграничение. 

Симбіовъ в ъ ж и в о т н о м * ц а р е т в ѣ . Совместная жизнь встречается 
еще чаще между животными, нежели между растеніями, и тут* можно 
также различить чужеядную жизнь, доставляющую одностороннюю только 
выгоду, и обоюдную совместную жизнь или настоящей симбіозъ. 

а) П а р а з и т ы ж и в о т н а г о ц а р с т в а . Животные паразиты селятся 
либо на поверхности, либо внутри другихъ животныхъ пли растеній, 
которыми и питаются. Между позвоночными животными настоящіе па
разиты встречаются только в ъ классе рыбъ. Таковы некоторый круглоро-
тыя рыбы (Cyclostomata), который сперва присасываются сосущимъ 
ртом* снаружи к* другим* рыбам*, а потом* постепенно внедряются в ъ 
ихъ тело и там* остаются. Во в с е х * же отделах* безпозвопочпыхъ жи
вотныхъ, напротивъ того, паразиты встречаются часто, такъ что целые-
классы, порядки и семейства состоят* изъ паразитов*. Такъ , между на
секомыми—вши (Pediciilida) и пухоеды (Malîophaga) составляют* наруж
ных* паразитов* на животныхъ; листовыя тли и червецы—наружных* 
паразитов* на растеніяхъ; оводы, скоролеты (Tachinida) и наездники 
(Jclmeiimonida)—паразитов* внутри животных*, орехотворки (Cynipida)— 
чужеядных* внутри растеній. Вообще зависимость насекомых* от* пищи 
так* велика, что они, питаясь большею частью одною определенною 
пищею, привязаны къ вполне определенным* растеніямъ и животным*, 
хотя бы и не жили непосредственно на них*. Съ другой стороны, и на-



с . ѣ к о ш я находятся въ некоторой связи съ растительным* царством*, но 
эта связь чисто симбіотическая, какъ показывают* цвѣты многих* ра 
стеши, приспособленные къ тому, чтобы их'ь посещали пасЬкомыя, и 
привлекающіе ихъ къ себе. Известно, какія удивительный сочетанія та -
вариществ* животныхъ часто обитают* в * одном* растительном* на
росте . Там* селятся вместе съ производителями наростов* еще различ
ные сожители; въ свою очередь и т е , и другіс служат* местом* оби-
т а т я для различных* наездников*. —Между паукообразными клещи бы
в а ю т * , главнымч. образом*, паразитами н притом* одинаково часто иа 
растеніяхъ и на животныхъ. 

Какъ на суш* встречаются целые отделы паразитных* животныхъ 
между насекомыми и паукообразными, такъ н въ коде—между ракообраз
ными. Сюда относятся Siphonostomata и Branchyura, селящінся, главным* 
образомъ, въ виде рыбьих* вшей в * жаберных* полостях* рыбъ. Другія 
ракообразныя, каковы усоногія (Cyrrhipedia), часто селятся на ракови
н а х * улиток*, на раках* , кораллах*, китахъ и п р . , но пользуются этими 
животными большею частью только какъ мѣстомъ обитанія. Самые же 
многочисленные и достопримечательные паразиты встречаются между 
червями. Два класса этих* разнообразных* животных* заключают* почти 
только одних* внутренних* животныхъ паразитов*, обыкновенно сое
диняемых* подъ общим* названием* глистов*.• Таковы плоскіе черви, 
к ъ которым* относятся ленточные глисты и сосуны (TrematodaJ и круг
лые черви со струнцами (Nematoidea) и колючеголовыми(АсаіиЬосерЬа1а). 
К ъ сожаление, лишь для немногих'* видов* изиѣстиа полная біологія. 
Для многих* не вполне известно даже, каким* образом* попадают* они 
въ тѣло питающаго их* животиаго, хотя несомненно, что у водяных* 
животных* они проникают*, внедряясь снаружи, а во в с е х * другихъ 
случаях*—вместе с* пищею и водою для питья. Глисты селятся всего 
чаще в ъ водяпыхъ улитках*, водяных* насекомых*, в * рыбах*, лягвахъ , 
болотных* и хищных* птицахъ, в ъ хищных* животных* и в ъ ч е л о в ѣ к е . 
Н ѣ т * почти ни одного такого органа, куда бы не могли проникнуть зти 
мучительные и опасные паразиты, активно ли самостоятельно переме
щаясь , или пассивно—по кровеносным* путям* питающаго животиаго. 
Весь жизненный цикл* ихъ совершается путем* сложной смены поколений, 
в ъ связи съ превращением*, и паразит* часто блуждает* въ теле н е 
скольких* животных*, пока не достигнет* высшей степени развитія в * 
подходящем* орган* последняго питающаго его животиаго. 

в) С и м б і о н т ы ж и в о т и а г о ц а р с т в а . Примеры такого сожительства, 
которое сопровождается обоюдною выгодою, не редки среди высших* 
животныхъ и известны уже давно. Но тут* спутники жинеи пользуются 
некоторою самостоятельностью и свободою, н самый союз* длится да-
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леко не всю жизнь. Впрочем*, в ъ послѣднее время были открыты неко
торый формы союза разнородных* животныхъ, длящагося всю жизнь: 
эти формы и слѣдуетъ считать за наотоящій симбіозъ. Е а к ъ известно, 
отшельники - раки отыскивают* гіустыя раковины морскихъ улиток* и 
поселяются въ иихъ, укрывая там* мягкое брюшко свое , такъ что изъ 
раковины выступают* только голова и клешни, покрытый твердым* хи
тинным* панцирем*. Съ этимъ ракомъ-отшелыіиком* тѣснейшимъ обра
зомъ связано существованіе морскаго полипа (Adamsia palliata, чер. 168) . 

Чер. 168 

Снмбіозъ рака-отшельника (Pagiirus) съ Adamsia palliata (по Гертвигу). 
Л морской полипъ Adamsia palliata, m—ротъ, f—щупальца. 

Онъ поселяется у входа въ раковину такимъ образоме, что продолго
ватое отверстіе его рта со миожествомъ іцупалецъ обращено къ головѣ 
рака, Такимъ образомъ ракъ таскаетъ его всюду съ собою, и полипъ 
безе ксякаго труда принимаете участіе въ добываніи пищи ракоме. Съ 
другой стороны, полипъ дѣятелыю защищаете рака отъ нападенія на 
него враговъ, отгоняя ихъ помощью щупалецъ, который усѣяны мил
лионами жгучихъ нитей. На зоологической станціи въ Неаполѣ разлу 
чили такого рака-отшельника съ его спутникомъ - полипомъ и заткнули 
раковину. Ракъ нашелъ иеб.ѣ новую раковину, подползъ съ нею к е преж
нему своему спутнику, ощупалъ его клешнями и ножками, старался его 
оторвать и успокоился только тогда, когда полипъ переселился на но-
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вую раковину. Тутъ , какъ и въ другихъ случаяхъ, очевидно, что два 
различный и разнородный существа связаны взашшымъ сожительствомъ, 
такъ что о природѣ этихъ существъ не остается никакого соынѣнія. Но 
бываютъ и такіе случаи, гдѣ съ перваго взгляда кажется, будто бы мы 
имѣемъ дѣло съ единичным! существомъ, тогда какъ болѣе вниматель
ное наблюденіе п о к а з ы в а е м , что такой оргаиизмъ состоитъ пзъ двухъ 
различиыхъ существъ. 

Такъ , К. З е м п е р ъ обратилъ вшшаніе иа то , что иѣкоторыя губки 
животнаго царства служатъ настоящими гнѣздами самыхъ разнообраз-
ныхъ животныхъ, даже водорослей и грибовъ , и что нѣкоторыя губки, 

Чер. 169 

Схематическое изображеніе морскаго анемона (Actinia) по Гертвигу, 
1. d—полость желудка; m—ротъ,/"—щупальцы, о—наружная кожпца, е—желудоч
ный слой, s—средній слой.—S. Желтая клѣточка водоросли, р—протоплазма, h— 
оболочка, Тс—ядро, а—крахмальный аерна .—3. Дьлспіс клѣточки водоросли попо-
ламъ.—4. Двѣ клеточки желудка въ отдѣльнооти со жгутикомъ и съ нѣсколышми 
клѣточками водорослей А.—5. Увеличенный разрѣзъ етѣнки тѣла, о—верхняя ко

жица, s—средній слой , е—кишечный слой съ клѣточками водоросли—Л. 

какъ напр . , видъ, описанный Э с п е р о м ъ подъ названіемъ Spongia саг-
tilaginea, постоянно перепутаны плотно сотканными нитями одного вида 
флоридей (цвѣтныхъ водорослей) и такъ т ѣ с н о , что то и другое соста
в л я е м , повидимому, о д н о сплошное т ѣ л о . Давно также было извѣстно 
поразительное явленіе—присутствіе настоящего хлорофилла в ъ безпозво-
ночныхъ яшвотныхъ; т а к ъ , между первичными животными—у инфузорій, 
радіолярій ж бадягъ; между безпорошицевыми (Ooeleiiterata) — у гидры 



и актинііі; между червями—у турбеллярій. Присутствие такого элемента 
чисто растительнаго происхождения въ тѣлѣ животныхъ нашло себѣ не
ожиданное объяснение. Подобно тому, какъ лишаи оказались колоніями 
грибовъ и водорослей, т а к ъ и тутъ все рѣзче обнаруживается, что жи
вотныя, содержания хлорофнллъ, составляют* сожительство водорослей 
и животныхъ, принимающее вид* единичного существа—животиаго. Кле 
точки, содержащий хлорофилл*, не всегда бываютъ зелеиаго цвѣта . У 
радіолярій и актииіій оииѣ часто желтаго ц в е т а . Но и желтыя зерна обла
дают* тѣми же химическими и физиологическими свойствами, к а к * и на
стоящий хлорофилл*. Извѣстные морскіе анемоны (актшиіи), населяющие 
морскіе акваріи, представляют* такое сожительство безкишечнаго живот-
наго (' Coelenterat a J с * желтыми, шаровидными клеточками водорослей 
(рис. 169) . Между наружным* слоем* кожи и внутренним* желудочным* 
слоем* полаго тела и полых* щупалец* помещается третій слой, со
стоящий изъ таких* желтых* клеточек* водорослей; назначение его— 
служить опорою для т е л а . По очевидно, что желтыя клеточки поддер
живают* обмен* веществ* , совершенно нротіивоположпый у животных* 
и у растеній, здесь же взаимно пополняющий и ноддерживаюіцій. Водо
росль, выделяя кислород*, способствует* жизни актипіи; а выделением* 
углекислоты актинія содействует* питанию водоросля. В * той польз*, 
какую оба сожителя извлекают* изъ этой совместной жизни, заклю
чается объяснение этого удивительнаго симбиоза. 

С. Измѣняемость организмовъ. 

П р и е п о е о б л ѳ н і ѳ и и з м ѣ н ѳ н і е . Последствие столкновения организмов* 
с* вненшпмъ міромъ проявляются двоякимъ образомъ. Условія суще
ствования и соперничество с* другими организмами могут* оказать такое 
неблагоприятное вліяиіе, что организм* подпадает* этим* неблагоприят
ным* внешним* условіямъ и гибнет*. По иногда, несмотря на все не
благоприятный внѣшнія условия, организм* может* преодолеть ихъ и 
победоносно одержать в е р х * въ борьб* за существование. Впрочемъ, 
такая победа не обходится без* сильной реакции на организм*, да и 
вообще возможна только тогда, когда организм* может* приноровиться 
къ внѣшннмъ условіям* или оказать имъ противодействие. А вследствие 
этого происходят* существенныя особенности в * его жизнедеятельности, 
в ъ его строении и форме. Воздействие внешняго міра на организмы на
зывают* обыкновенно п р и с п о с о б л е н и е м * (adaptatio), а коль скоро 
оно; сопровождается изменением* ф о р м ы — и з м е н е н и е м * (variatio); та-
кія п р и о б р е т е н н ы й индивидуальны?! особенности противопоставляют* 
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Чер. 170 

у н а с л ѣ д о в а н н ы ы ъ , перешедшимъ к ъ органическому существу отъ его 
предковъ. Впрочемъ, наружный и внутреннія измѣненія происходить о т ъ 
внѣшнихъ вліяній не всегда в ъ той самой особи, которая подвергалась 
этому вліянію; иерѣдко эти измѣненія проявляются лишь на ея потом-
к а х ъ . Нриспособленіе или измѣнеиіе выходить в ъ такомъ случаѣ і іо-
с р е д с т в е и н ы м ъ (косвенным!,) , переносимымъ на потомство при по
средстве родителей. Этимъ объясняется ин
д и в и д у а л ь н о е и з м ѣ и е н і е , именно разли-
чіе особей одного и того же вида, дѣтей 
однихъ родителей, или же дѣтенышей одного 
помета, сѣмянъ одного плода, одного расте-
нія. Происходящее при этомъ измѣненіе бы
ваетъ иногда значительно или уродливо, или 
же совершается скачками. По большей же 
части оно незначительно и касается лишь 
отдѣльныхъ частей организма и менѣе суще
ственных!, признаков!,, но всегда настолько 
замѣтно, что едва ли есть хоть двѣ совер
шенно тождеотвенныхъ особи среди расте
ш и , животныхъ или людей. 

Явленія н е н о с р е д с т в е и н а г о или п р я 
м о г о п р и с п о с о б л е н и я много извѣстнѣе 
явленій приспособлепія посредственная . 
Сюда относятся всѣ измѣнеиія, которыя пре-
терпѣваетъ органическое существо отъ мѣ-
стопребыванія, климата, пищи и вообще 
внѣшнихъ вліяиій. Иидивидуальиыя различія 
одного и того вида весьма усиливаются при-
способлеиіемъ этого рода, въ особенности, 
когда внѣшнія вліянія дѣйствуютъ сильно и 
продолжительно. Какое вліяніе оказываешь 
т у т ъ , напримѣръ, количество и качество пи
щи, всего внднѣе на всѣхъ воздѣлываемыхъ 
растеиіяхъ и на домашнихъ животных!,. У 
животныхъ вызванное внѣшшіми причинами употребленіе или не употреб
ление т ѣ х ъ или другихъ органов!, оказываетъ на нихъ самихъ значительное 
воздѣйствіе. Такъ , тритоны, заключенные въ замкнутый бассейнъ, вынуж
дены бываютъ всю жизнь дышать жабрами и пребывать въ состояиіи личи-
нокъ ; если же они могутъ выйти изъ воды, то проходятъ превращеніе . 
Наоборотъ, дышащій жабрами аксолотъ (Siredon pisciformis, чер . 170) 
превращается на сушѣ въ безжабернаго тритона (Amblystoma). Въ по-

AiiCO.iOTri>(Siredon pisciformis). 
Жаберное кровообращеніе е/ь 
4 жаберными дугами, изъ ко-
их'ь первыя 3 ведутъ къ 
жабрамъ —- г, а четвертая къ 

лепшмъ—р. 
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лѣднемъ случае атрофируются первоначальные органы дыханія и развива
ются новые, пригодные для дыхаиія воздухомъ. Поэтому аксолотъ состав
ляете только личиночное состояиіе амблистомы, хотя онъ и можетъ размно
жаться. Атрофированные органы, вслѣдствіе этого сдѣлавшіеся не нужными 
(зачаточными), встречаются чрезвычайно часто у растеній и животныхъ и 
разъясняютъ ихъ происхожденіе. Если какой либо оргаиъ изменится 
вследствие приспособления, то это не остается безъ существенного воз
действия на другіе органы. Такъ , ноги и клиовъ у болотиыхъ птицъ, 
шерсть и зубы у собакъ и свиней и т. д. находятся въ известномъ 
соответствии. Къ явленіямъ приспособления растений относится, напри-
мѣръ , приспособление къ климату. Оно часто проявляется безъ какого 
либо существенного изменения формы, какъ в ъ породахъ хлѣбиыхъ и 
другихъ воздѣлываемыхъ растеній изъ различныхъ по климату странъ. 
Клещевина (Ricinus) у насъ однолѣтній кустъ , на юге Европы—много
летнее р а с т е т е , а въ Палестине и въ Остъиндіи — видное древесное 
растение. Акклиматизация растений, а также и животныхъ , основана 
только на ноотененномъ приспособленіи къ непривычному климату. Из
меняющее вліяніе почвы обнаруживается всего резче на земноводныхъ 
и водяныхъ растеніяхъ. Листья плавающіе расширенны в ъ одной плос
кости, погруженные — мелко раздѣлены, а самые верхніе , выступаю
щее изъ воды, — нераздельные и торчащіе. Безхлорофннллыныя чужеяд
ный растения и ложиопаразитныя несомненно новѣйшаго образования: 
они произошли путемъ приспособления изъ зеленыхъ родовыхъ формъ. 
Къ числу приспособлений относятся также различные способы охраны 
у растеній, каковы защищенное положение тычинокъ отъ дождя и влаги 
у касатика, львинаго зева , наперстянки; защищаношій покровъ изъ во-
лосковъ на молодыхъ листьяхъ мать-и-мачехи; средства защиты иа се
м е н а х ! и плодах! для переноса ихч. и прорастанія и т . п. Сюда отно
сятся также приспособления для прицѣпленія, способы распространенія 
сѣмянъ и плодов! и 'приспособления къ оплодотворенію ц в ѣ т к о в ъ , въ 
особенности же взаимодѣйетвіе цвѣтовъ и насѣкомыхъ. 

Совершенно невозможно провести границу, за которой пне могло бы 
произойти изменение органа путемъ приспособления. Пи объ одном! ор
гане нельзя утверждать, ч т о б ! онъ быль н е и з м е н я е м ! или не спосо
б е н ! къ дальнейшему развитию, коль скоро онъ будетъ поставлен! в ъ 
новыя внѣшнія условія. Наоборотъ, органы могутъ быть доведены до 
совершенна™ нпзчезновенія, вслѣдствіе не употребления и х ъ , какъ это, 
например! , случается съ глазами подземныхъ животныхъ. Доказатель
ство тому представляютъ безчисленные, легко наблюдаемые факты и с к у с-
т в е п и а г о и е с т е с т в е н н а г о п о д б о р а . 

И с к у с т в е н н ы й п о д б о р ъ z его р е з у л ь т а т ы . Путемъ искуствен-
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наго подбора произошли наши домашнія животныя и культурный расте
ния. Всѣ они происходят* отъ дикихъ видовъ и составляют* результат'* 
тщательнаго выбора назначенных* къ размножению особей и измѣнен-
ныхъ вліяніемъ человека условій существоваіиія. Если, напр . , екого-
водъ или садоводъ находитъ между многочисленными особями такіе экзем
пляры, которые обладают* нзвѣстнымъ свойствомъ, кажущимся ему по-
лезнымъ или нріятиымъ, то онъ выбирает* для развода именно эти 
особи съ намѣреніемъ перенести на ихъ потомство это драгоцѣиіное 
свойство путемъ наследственности. Если повторить т о т * же пріеи* и 
в ъ том* же направленіи на слѣдующих* друг* за другом* поколѣиіяхъ, 
то желаемое свойство усиливается, и получаются поколѣнія, которыя 
не только прочно обладают'* желательным* свойствомъ, но постоянно 
передают* его по наследству дальнейшему потомству. Если съ этим* 
соединено заметное нзмѣнеиіе внешней или внутренней формы т ѣ л а , то 
тогда получаются вполиѣ определенный, но уже измѣпенныя формы жи
вотных* и растеній, узнаваемый по тѣлеснымъ признакам* и называе
мый породами, разновидностями, подвидами и т. п. 

Удивительно, как* в * некоторых* случаях* далеко идет* это изме
нение и какъ иногда сравнительно быстро, оно происходите. Первое ме
сто тутъ занимают* результаты англнйскаго скотоводства, которое про
извело превосходный и удивительный породы собак*, лошадей, рогатаго 
скота, овец*, свиней, голубей и к у р ъ , — п у т е м ъ применения этого простаго 
принципа. Въ овцахъ подборъ производился в ъ двух* различных* на
правлениях* и отъ этого выведены, съ одной стороны, породы съ тон
чайшей шерстью, съ другой стороны, породы с * лучшим* и самым* 
вкусным* мясом*. Наиболее замечательные результаты въ естество-
историческом* отношении достигнуты въ разведении голубей, т а к ъ что 
один* англійскій голубятник* сэр* Д ж о н * З и б р е й т * мог* сказать , 
что онъ берется в ъ три года произвести какое угодно перо и требуете 
шесть л е т * , чтоб* получить определенную (еще не существующую) 
форму! головы и клюва. Относительно голубей достоверно известно, 
что в с е они происходят* от* диких* сизых* голубей (Oolumba Итіа) , 
но породы ихъ гораздо болѣе разнятся между собой, чем* большая 
часть диких* видовъ этого рода, какъ это видно изъ сравнения почто-
ваго голубя съ зобатым*, трубастым* и турманюмъ. Не только опе
рение и мягкія части, но даже скелет* изменяется на столько, на сколько 
это обыкновенно бываете только у в и д о в * , отстоящих* далеко друг* 
отъ друга въ системе. Подобных'* же результатов* достигают* садо
воды с* растениями в с е х * частей свѣта , производя путемъ .тщательнаго 
выбора для разведены самыя разнообразный разновидности по величине, 
окраске и форм* листьев* , ц в е т о в * , плодов* и проч. Приведем* па 
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память капусту, сорты фруктовыхъ д е р е в ь е в ! , розы, фіалки, тюльпаны 
и т. д. Такъ какъ пыиѣ разводятъ животныхъ и раетенія по определен
ному выбору, сообразно извѣстной цѣли и располагая богатымъ мате-
ріаломъ, то достпгаютъ уже въ сравнительно короткое время, часто 
даже чрезъ несколько поколѣній, весьма з амечательных! результатов! , 
и не только С ! животными и растеніями, разводимыми уже с ! древ
н е й ш и х ! времен! , но и съ такими, которыя лишь недавно стали из
вестны или ввезены в ъ паши страны. Сюда относятся многочисленный 
новомодный растенія , а также удавшіеся опыты акклиматіізаціи чуже
земных! Ж И В О Т Н Ы Х ! . 

Е с т е с т в е н н ы й п о д б о р ъ . Особую заслугу знаменитого англійскаго 
естествоиспытателя, Ч а р л ь с а Д а р в и н а , составляет ! доказательство, 
что и безъ помощи человека теми явленіями, которыя мы изучали выше 
подъ именем! борьбы за существование, природа постоянно творить 
подборъ между живыми существами въ и з в е с т н о м ! направлеиіи, и такой 
подбор! , подобно иекустиешіому подбору человекомъ, производить на
к о н е ц ! организмы, более или менее уклоняющіеся о т ! первоначальных! . 
Т а к ! к а к ! природа своею непреодолимою мощью превозмогает! все , что 
при данных! услов іях ! не р / ш д а е т ъ достаточною живучестью и устой
чивостью, то она производит! подбор! между живущими существами, 
приводящій къ тому, что сохраняются лишь такія существа, которыя 
лучше приспособлены къ внѣшнимъ условіямъ и следовательно совер
шеннее и выше организованы. Борьба за существовать вліяетъ по
этому иа потомство и обыкновенно ведетъ къ измѣненію и улучшенію 
формы, передаваемой н распространяемой путемъ унаслѣдовапія. 

Некоторые примеры изъ животнаго и растителыіаго царства пояснят ! 
это нагляднее.—Множество животных! вт> общем! б ы в а е т ! такого-же 
ц в е т а , каіп. место ихъ пребыванія. Это свойство развилось посте
пенно вслѣдствіе того, что животнымъ, очевидно, выгодно оставаться 
неприметными при краске , схожей съ окраскою грунта. Это мы ви-
димъ, какъ у хищныхъ животныхъ, которымъ отъ этого легче нападать 
на свою добычу, т а к ъ , наоборот! , и у п р е с л е д у е м ы х ! животных! , ко
т о р ы м ! легче в ! т а к о м ! случае избегать с в о и х ! в р а г о в ! . Т а к ь , расти
тельная тля и многія насекомыя, живущія на л и с т ь я х ! , окрашены в ! 
зеленый ц в е т ! ; обитатели пустыни: тушканчики, пустынныя лисицы, 
газели, львы — желтаго цвета , к а к ! песокъ пустыни; миогія полярный 
жнвотныя зимою белы, л ѣ т о м ! — темны. В'ь море ж и в е т ! множество 
безцвѣтныхъ животныхъ, прозрачных! к а к ! стекло, а именно: рыбы, 
слизни, е а л ы ш , р а к и , медузы, к о т о р ы х ! поэтому чрезвычайно трудно 
найти. 

Особый в и д ! сходства, служащаго охраной, составляет ! т а к ! пазы-
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ваемое м и м н к р и или подражаніе одного жипотпаго другому (чер . 1 7 1 ) . 
Иногда оно проявляется только в ъ окраскѣ, а иногда даже въ формѣ. 
Для нѣкоторыхъ животных!, выгодно проявляться в ъ формѣ другагс 
животнаго, часто лучше защпщеннаго или нодвсрженнаго меньшей опас
ности, и такимъ обраяомъ защи
щаться подъ чужою личиною отъ ч ч>- 1 7 1  

преслѣдователей. Есть виды, ча
сто далеко отстоящіе одинъ отъ 
другого въ систематическом'!, от-
ношеніи, но очень схожіе съ пер-
ваго взгляда по окраскѣ и по 
внѣншему виду. Извѣстны бабоч
ки пестрянки fSesia) , которые 
очень похожи на шмелей, ичелъ 
и осъ . Такъ ядовитая коралло
вый змѣп подражаютъ другимъ, 
совершенно непишшмъ змѣямъ; 
ТОНКОКОЖІе жуки дрОВОСѣКИ ПОД- Призгвры лпдаікрп, но З е ш ю р у . 

ражаіОТЪ ТОЛСТОКОЖИМЪ ДОЛГОНО- « — Scepastue Оузчечішъ) подражает'/, д .м-

сикамъ, a иѣкоторые кузнечики ™носику c - A p o c y r t . « - , ft-Doliops ( ж у й . 

nur . дповос'Ькъ) подражасп. il — долгоносику ; 

оожьпмъкоровкамъ. М и о ш м ѵ х н „, -7 
1 J е — Phoraspia (кузнечнкъ) подражает'/. і.т.-

НОХОЖИ на ПЧеЛЪ ИЛИ На ОСЪ, Нѣ- р о в к ѣ _ А ^ / ; _ ц а . у , Ш і „одражшощіе мураві-
КОТОрые ІіауКИ—На мураВЬвВЪ, ямъ, съ к о т о р и і т т ш живут* сооГіщп. 

съ которыми онѣ сообща живутъ 
и мн. др. Сюда же относится поразительное сходство нѣкоторыхъ иря-
мокрылыхъ съ листьями растеній и съ сухими вѣткамп. 

Такъ называемые в т о р о с т е п е н н ы е п о л о в ы е п р и з н а к и мпогихъ 
животныхъ произошли путемъ подбора, такъ какъ они либо служатъ 
орудіями защиты или нападенія во время борьбы изъ-за самокъ, какъ 
напр . , рога у оленей, гребни и шпоры у п ѣ т у х о в ъ , грива у льва , верх
няя челюсть у жука рогача - оленя и проч. ; либо приманпваютъ самокъ, 
какъ напр . , мускусная железа у кабарги, пестрое опереніе или пѣніе 
нѣкоторыхъ птицъ и т . п. На Мадейрѣ изо. 550 живущихъ тамъ ви-
довъ ж у к о в ъ — 2 0 0 не могутъ летать : на этомъ, сравнительно неболь
шом!, островѣ ікукамъ выгоднѣе не летать, чтобы вѣтеръ не уносилъ 
ихъ въ море. 

•Яркія краски ц в ѣ т о в ъ , издаваемый ими запахъ и выдѣляемый ими 
медъ—все это находится въ выгодномъ с о о т н о і и е и і и с ъ м і р о м ъ н а -
с ѣ к о м ы х ъ , служа приманкою для нпхъ; посредничество же насѣко-
мыхъ необходимо многимъ растѳніямъ для оплодотвореиія. У растеній 

-съ многочисленными мелкими цвѣтами, какъ н а п р . , у сложиоцвѣтныхъ 
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и зонтичныхъ, часто краевые цвѣты бываютъ круинѣе и виднѣе, чтобы 
тѣмъ больше приманивать насѣкомыхъ. Наоборотъ, растенія могутъ 
избѣгать многочисленныхъ враговъ своихъ изъ животного царства не
взрачной окраской, какъ у злаковъ, плотностью или твердостью сво
ихъ органовъ, иглами, ядовитыми свойствами и проч. Для нѣкоторыхъ 
видовъ выгоднѣе, если тычинки и пестикъ помещаются в ъ одномъ ц в е т к е , 
тогда какъ при другихъ условіяхъ раздельнополые цветки достаточно 
обезпечиваютъ размножение. Приспособление растительныхъ органовъ къ 

Чер. 172 

Части рта ласѣкомыхъ, по И. Муру. 
1. Части рта рабочей пчелы (Apis mellifica) съ нижней сто- 1 

роны. 2. Части рта бабочки капустницы (Pieris Brassicae) 
сверху; la—-верхняя: губа; md—верхняя челюсть; st—стержень 
нижней челюсти; /«•—подбородок, нижней челюсти; рт— щу
пальца нижней челюсти; Ii — язычекъ съ подбородкомъ; рі и 

рі'—губнып щупальца; о—глаяъ. 

почвеннымъ условіямъ, направление роста стебля, расииределеніе, размеры 
и форма придаточныхъ органовъ находятся в ъ явномъ соответствии съ 
условіями внешняго міра и имъ обусловлены. Такимъ образомъ и тутъ 
вииешній міръ производитъ строгій подборъ между безпрерывно возни
кающими формами и только то , что оказывается выгоднымъ, удержи
вается и передается по наследству. 



Разнообразный соотношения между цвѣтамп и насекомыми стали пред
метом* серьезнаго изучеиія. ІІослѣ того какъ мѣткія наблюдения Кон
рада Ш п р е н г е л я (179В) иадъ этим* явлеиіемъ прошли почти незаме
ченными, только 70 л ѣ г ь спустя уяснилось это взаимное отношение, 
благодаря трудам* Д а р в и н а , сэра Д ж о н а Л е б б о к а , Ф. Г и л ь д е -
б р а п д а , въ особенности же Ф р и ц а и Г е р м а н а М ю л л е р а . Какъ уже 
упомянуто выше, для растенія и его плодучести очень выгодно, если 
рыльце опыляется пыльцою не того же самаго цветка , а пыльцою дру
гого; поэтому то многіе цвѣтки устроены т а к ъ , чтобы предотвратить 
самооныленіе. Такія силы природы, какъ в ѣ т е р ъ и вода, не вполнѣ 

Чер. 173 

Заднін ножки пчедъ, но Г. Мюллеру. 
J. Правая задняя поиска у Macrupia labiata Pz., окутанная н е 
точною пыльцою; 2 — правая задняя ножка ишеля (ВошЬив 
Scrimehirarus К.) от, внутренней стороны; 3 — голень ея съ 
наружной стороны; 4— правая задняя ножка пчелы (Apis шеі-
lifica') съ внутренней стороны 5—голень ея съ наружной сто
роны; с—ляшка; tr—оедрениое кодѣпцо; / '—бедро; ti—голень; 

t'—первый сустаиъ лапки или пятка; t—суставы лапки. 

пригодны къ тому, чтобы содействовать оныленію постороипею пыль
цою, и для достижения этой цели часто требуется колоссальное коли
чество цветочной іныльцы. Перенос* пыльцы на другой цвѣтокъ совер
шается гораздо лучше при участіи приспособлеиныхъ къ тому насеко
м ы х * , а в ъ жарких* странах*—также при посредстве колибри, высасы
вающих* мед* изъ ц в е т к о в * , и даже при помощи улиток*. Поэтому 
насѣкомыя приспособляются къ определенным* цветкам*, в ъ особен
ности в ъ отношении частей рта (чер . 172) и ножек* (чер. 173) , т а к * 

О О Щ І І С земловѣліініе. ^ 



же какъ съ своей стороны цвѣтки приспособляются къ насѣкоыыыъ, 
привлекая ихъ н открывая ішъ къ себѣ доступъ. Необычайное мно
жество формъ насѣкомыхъ, далеко превосходящее численностью всѣ 
остальныя формы животныхъ, объясняется только этою тѣсною связью 
міра насѣкомыхъ и міра растеиій. Къ числу насѣкомыхъ, наиболее важ
ны хъ для оплодотворенія цвѣтковъ , относятся пчелы, мухи и бабочки, 
вообще—хорошо летающія иасѣкомыя; мало къ тому пригодны или вовсе 
не годятся жуки, муравьи и т. п. Поэтому, у первыхъ ротовыя части 
сосущія, а у нѣкоторыхъ въ добавокъ есть особый аппарата для сбора 
пыльцы. Ротовыя части ихъ находятся въ опредѣленномъ выгодномъ 
соотвѣтствіи съ частями цвѣтковъ , которыя посещаются насѣкомыми. 
Для переноса цвѣточной пыльцы всего лучше организованы очень мох
н а т а я пчелы, сосущія медь , съ особыми прнснособленіями иа задиихъ 
пожкахъ для сборы пыльцы. Всѣ эти насѣкомыя привлекаются къ цвѣт-
камъ яркою окраскою ихъ , величиною отдѣльныхъ цвѣтковъ или ц ѣ -
лыхъ соцвѣтій, а также занахомъ ихъ и часто приманиваются особою 
окраскою нѣкоторыхъ частей цвѣтка къ тому м ѣ с т у , гдѣ выдѣляется 
медъ и нриготовленъ для пользованія пмъ. Но насѣкомое не можетъ до
браться до меда безъ того, чтобы тѣмъ или ииымъ способомъ не сте
реть пыльцы, которая состоитъ изъ. липкихъ, шероховатыхъ пыльце-
выхъ зернышекъ, легко пристающихъ къ волоскамъ насѣкомыхъ; эти 
зернышки оно уносить на себѣ и переносить на другія цвѣтки, посе
щая ихъ. 

Дабы вполнѣ оцѣнить эти ириспособленія, достаточно привести лишь 
несколько примеровъ изъ безконечнаго числа этихъ удивительный, со-
отношеиій. Л у г о в ы й ш а л ф е й (Salvia pratensis, чер. 174) скрываетъ 
подъ верхнею губою две тычинки съ далеко разставленными гнездами 
пылыіиковъ. Входъ в ъ трубку венчика закрыть двумя пластинками, 
прикрепленными у основанія тычинокъ. Когда шмель всунетъ голову 
в ъ трубку молодаго цветка , то онъ раздвинетъ пластинки, а вместе 
съ т'Ьмъ поверпетъ и тычинки, которыя опылять его спину верхними 
пыльниками. Когда вслѣдъ затемъ шмель войдетъ въ более старый 
цвѣтокъ , то опыленная спинка шмеля коснется рыльца, иа которое и 
переносится такимъ образомъ пыльца. У л у г о в а го к л е в е р а (Trifolium 
pratense) медъ помещается на дне трубки венчика в ъ 9—10 мм. дли
ною, и потому доступенъ только пчедамъ и шмелямъ съ длиинымъ хо-
боткомъ, хотя шмели часто прогрызаютъ трубку венчика сбоку и та
кимъ образомъ похищаютъ медъ, не принося пользы растеніго. Когда 
же пчела или шмель воткиеть хоботокъ прямо подъ парусь венчика, 
то къ голове пчелы прижимается съ нижней стороны сперва рыльце, 
а вслед'ь затЬмъ и тычинки. Такъ какъ голова пчелы обыкновенно ужъ 



покрыта цвѣточною пылью изъ прежде посещенных* ею цвѣтковъ кле
вера , то на рыльцѣ остается пыльца съ другаго цвѣтка , а пыльца и з ъ 
тычшюкъ этого цвѣтка снова заносится на другой цвѣтокъ. 

Къ самымъ замѣчательнымъ раетеиіяиъ относятся о р х и д е и , у кото
рыхъ оригинальный и разнообразный формы цпѣтковъ вполнѣ прислго-

Чер. 174 

Луговой ішіЛФей (Salvia pratensis L . ) по Додсль-Порту. 
1 •—Цвѣтокъ снаружи; b—цвт,токъ въ разрѣзѣ; а — чашечка; b—верхшш губа; 
с—шіашші губа; (/—-молодое рыльце; il' — болѣе старое рыльце; в — тычинка въ 
еетевственномъ ноложенін; е' — тычинка, сдвинутая садовымъ ншелемъ (Borabus 
hortornm), сосущпмъ медъ; /*—иоложеніе хоботка у садоваго шмеля во время вы-

сасывапіи меда. 

соблены къ опредѣленнымъ формамъ насѣкомыхъ. Пыльца тутъ не в ъ 
видѣ отдѣльныхъ зернышекъ, а образует* два слипшихся пыльцевыхъ 
комочка и прикрѣнлена кь столбику цвѣтка (чер. 175). Если прико
снуться посторонпимъ тѣломъ къ этимъ пыльцевымъ комочкамъ ,то оба 
они прилипнуть къ нему, л потому легко извлекаются изъ своихъ гнѣздъ . 
Это-то и случается очень часто, при участіи насѣкомыхъ, посѣщающихъ 
цвѣтки орхидей. Пыльцевые комочки пристают* къ головѣ коснувше
гося ихъ насѣкомаго, переносятся затѣмъ на другой цвѣтокъ орхидея 
и тутъ при добываніи меда снова прилппаютъ къ клейкому рыльцу. Та
кой перепое* пыльцы совершается по необходимости при вполнѣ со-
отвѣтственномъ строеніи цвѣтковъ и организаціи насѣкомыхъ. 

Обратимся теперь къ средствам* защиты цвѣтковъ от* непрошенных*, 
прожорливых* или лакомых* посетителей изъ міра насѣкомыхъ, кото
рые просто похищаютъ изъ цвѣтковъ питательный матеріал* или СО
В С Е М * портят* цвѣткн, нисколько не способствуя полезному для рас -
тенія переносу пыльцы, Между насѣкомыии, по мнѣнію профессора А. 
К е р н е р а , только крылатые виды пригодны для быотраго и п р о и з в о д и -

25" . 



те-лыіаго переноса пыльцы изъ одного цвѣтка в ъ другой, т. е. такіе , 
которые быстро перелетают* съ цвѣтка на ц в ѣ т о к ъ , и т ѣ и ъ полезны 
растеніям*. Бсѣ безкрылыя или дурно летающія насѣкомыя в ъ данном* 
случае слишком* безпомощньт, и потому не могутъ оказать существен-

Чер. 175 

Орхидей (Ophrys Arachnites Rchb.), im Додель-Порту. 
1, — Два цвѣтиа: одпиъ спереди, другой—сбоку, ааа—три на
ружных* листка окодоцвіітиикн. (чашечки); Ь Ь с—три внут-
решіихъ листка (вѣнчпка); с—ѵуба; (/—рыльце; е— столбецъ; 
2. —-тычинка с, съ двумя пыльцевыші комочками опереди; подъ 
ними рыльце d. 3 — кончикъ карандаша еъ приставшииъ къ 

нему ныдьцевьшъ кошочколъ. 

ной пользы: они являются непрошенными, нежеланными гостями у 
растеній, которые только кормятся, ни въ чем* не помогая, и между 
ними особенно назойливые муравьи играют* главную роль. Против* 
таких* непрошенных* гостей растеиія раснолагаютъ, какъ показал* 
К е р н е р * , поразительным* множеством* действительных* и разнообраз
ных* средств* защиты, тогда как* отъ налетающих* посетителей изъ 
міра насѣкомых* они могут* защититься только отчасти невзрачными 



ц в ѣ т к а ш і , нелріятиьшъ запахомъ, недоступностьюинтшощпхъ веществъ, 
равно какъ ядовитыми свойствами, отчасти же—временемъ цвѣтепія и 
своимъ мѣстонахожденіемъ. Понятно, что н нолздющія, п лазяоця насѣко-

Чер. 171-і 

Средства защиты растеиій отъ попрошенных* посетителей (но А . Фопъ-Кернеру). 
J.—поперечный разрѣзъ кориеваго листа Pinguecula аіріпа; 3—часть того же листа 
увеличена, съ клейкими ворсшікаяп двоякаго рода: 3 — цвѣтокъ Сігсае». аіріна 
сбоку, съ липкою чашечкою; 4—цвѣтокъ Epimcdium alpltmm съ липкими цвето
ножками; 5— покровиык чешуйки василька (Centaurea Суашш) увеличены, дабы 
показать Форму колючекъ; 6'—продольный разрѣзъ двѣтка Ceutrautluis ruber, у ко
торого узкая трубка, ведущая къ меднику, закрыта волосками; 7 — бахромчатый 
вѣнчикъ у Soldanella аіріші; 8 — бахромчатый покровный чешуйки обертки у 
Centatirea Pseiulophryjiia; 9—продольный разрѣзъ цвЪтка у Lonicera al pi gêna съ 
густыми волосками у осповапія тычпиокъ; 10—лопестокъ и 11— цвѣтокъ Ranun
culus glacialls съ чешуйкою, прикрывающего медншювою впадинку лепсстковъ; 12— 
поперечный разрѣзч» верхней части цвѣтка Aphyllanthes monspeliensis, у которого 
6 тычпнокъ срослись съ выступали 6 лепестковч), обравуя 6 трубочекъ, въ которыя 

могутъ входить лишь хоботки иѣкоторыхъ шісѣкоиыхъ. ; 
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мыл задерживаются подобными же особенностями растеиій; но тушь есть 
еще много другихъ препятствій, которыя въ состоянін преодолеть ле-
таіоіція насѣкомыя, по не ползаюіція. Такъ, цвѣтки нѣкоторыхъ на-
земныхъ растенііі (ворсянка, большая горечавка) защищаются водою отъ 
вспалзывающихъ насѣкомыхъ, которая скопляется у осиоваііія парныхъ 
листьевъ послѣ дождя и обильной росы. Подобно тому, какъ садовншп. 
защищаешь шюдовыя деревья отъ взбирающихся на иихъ гусепицъ, на
мазывая на пихъ кольцами деготь, такт, и многіе цвѣты защищены отъ 
всползанія насѣкомыхъ липкнмъ веществомъ, покрывающий» стебель; 
иапр. на извѣстной дремѣ (Lychnis Viscaria), на поникшей смолевкѣ 
(Silène nutans), на которыхъ К е р н е р ъ иаблюдалъ не менѣе 60 раз-
личпыхъ пойманпыхъ иасѣкомыхъ. Иногда уже корневые листья липкаго 
свойства, какъ у Pinguieula, чаще же только верхніе , прицвѣтные листья 
и самыя цвѣтоножки, какъ у Epimedium, Часто доступъ ползучимъ на-
еѣкомымъ къ цвѣткамъ ирегражденъ иглами и щетинками на стебель-
кахъ и чашечкахъ; но еще чаще—волосками на стебелькахъ и въ цвѣт-
кахъ. Особенно интересны во многихъ цвѣткахъ сѣткн и верши, сло
женный изъ волосковъ; подобно чащѣ волосковч, в ъ другихъ цвѣткахъ , 
оиѣ назначены на то , чтобы удержать разныхъ иеіірошенныхъ гостей 
отъ извлеченія меда. Наконецъ, для многихъ незваиныхъ гостей достунъ 
къ цвѣткамъ затрудпснъ уже формою самихъ ц в е т к о в ъ , которая не 
даетъ возможности насѣкомымъ известной формы проникать до медии-
ковъ . Масса своеобразно устроениыхъ частей цвѣтка , отвечающих'!» этому 
назначению, замечается у множества растеній (чер . 176) . 

Раотенія, нуждающіяся въ оплодотворепіи красивыхъ, медоносныхъ и 
благоухапныхъ цветковъ определенными видами насЬкомыхъ, названы 
и а с ѣ к о м о ц в е т и ы м и (Entomophylae), и такъ какъ ц в е т ы ихъ приспо
соблены къ носѣщенііо вполне определенных'!, наеекомыхъ, то разли
ч а ю т разные виды такихъ растеній. 

Въ тропическихъ странахъ имеются еще п т и ц е ц в ' в т н ы я растеиія 
(Ornitliophylae) и у л и т к о ц в ' Ь т п ы я (.Malacophylae"), у которыхъ такія 
маленькія пташки, какъ колибри, или же улитки нереиосятъ пыльцу 
изъ одного цветка на другой. 

Насекомоцв'втнымъ растеніямъ следуешь противопоставить в о д о ц в ' Ь т -
н ы я (Hydropliylae) и ветроцветныя . Есть водяныя растеиія, цветущія 
подъ водою, какъ настоящій морской злакъ (Zostera marina), у кото-
раго при посредстве воды пыльца достигаешь с в о е о б р а з н а я , тоикаго, 
нитевидиаго рыльца, плавающаго на воде. У другихъ водяныхъ расте
ши цветки поднимаются иадъ водою, по которой пригоняется пыльца 
къ плодниковымъ ц в е т к а м ъ . Издавна уже известна Valisneria spiralis 
(чер , 177)—южпоевропейское , болотное растеніе , погруженное въ воду; 
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пыльниковые цвѣтки его па короткигь цвѣтоножкахъ отрываются ггь 
состояиіп почекъ, поднимаются на поверхность йоды и тамъ раскры
ваются, пригоняя пыльцу къ женскимъ цвѣткамъ, которые на длинныхъ 
цвѣтоножкахъ поднимаются надъ водою, послѣ чего женскій цвѣтокъ 
снова погружается въ воду па своей длинной спиральной цвѣтоножкѣ. 

Чіф. 177 

Valieiiena spiralis 
A—растеиіе съ плодниковыми днѣта.шг, УУ—рпетсніе съ 
пылыпіковымп циЬтшш; / — верхушка листа, â — вес 
растеніе въ уменьшенном-!, вндѣ: а—шнѴвш; b—почки. 

Особенно многочисленны н ѣ т р о ц в ѣ т н ы я растенія (Anemopliylae). .V 
нихъ мелкіе, невзрачные цвѣтки, безъ запаха и меда, обыкновенно легко 
подвижные, но которые большею частью скучены въ болыиомъ чиелѣ 



въ соцвѣтія, съ длинными, выступающими, колеблющимися тычинками, 
горизонтальными или вертикальными, и гладкими свободными пыльце
выми зернами. Эти зерна часто образуются в ъ огромномъ количестве и 
приносятся вѣтромъ къ очень развитымъ рыльцамъ, въ видѣ кисточки 
или листочковъ. Сюда относятся цвѣтки хвойныхъ, сережчатыхъ, по-
чатковыхъ, а также нѣжные колосистые и метельчатые цвѣтки злаковъ, 
цвѣтки съ длинными выступающими тычинками н колеблющимися пыль
никами, какъ у подорожника, василистника (Thalictrum), цвѣтки съ раз
брасываемою пыльцою, какъ у крапивы, шелковицы и т . п. 

Н а с л ѣ д с т в ѳ н н о с т ь . У животныхъ и растеній упаслѣдованіе основы
вается на размноженіи. Самое размножение бываетъ частью половое, 
частью же безполое. Последнее преобладаем у низшихъ организмовъ 
и состоитъ в ъ лростомъ дѣлеиіи или въ образованіи почекъ и споръ 
(зародышевыхъ клеточекъ) . Его можно разсматривать, какъ явленіе 
роста, переступающее пределы особи, и имъ передается потомству инди
видуальный особенности гораздо лучше, нежели при половомъ размно
жении. Для половаго размноженія требуются двоякого рода органы, ко
торые либо распределены на двухъ разныхъ особяхъ, либо находятся 
у одной и той же особи; оно присуще высншмъ животнымъ и расте-
ніямъ. Впрочемъ н у нихъ бываетъ безполое размноженіе, какъ напр. , 
размножеиіе растений отводками, черенками, почками, клубнями, луко
вицами ии т. д . , или такъ называемый ггарѳеногенезисъ (девственное 
зарожденіе) у иичелъ, травяной тли и у другихъ насѣкомыхъ, а в ъ рас-
тительномъ царстве у Coelobogyne ilicifolia, у Funkia ovata и др. 

Наследственная передача свойствъ какого либо органического суще
ства потомству слѣдуетъ онредѣленнымъ законамъ. Б ы в а е т ъ , во иер-
выхъ , передача у н а с л ѣ д о в а и и ы х ъ п р и з н а к о в о й следовательно, кои 
сервативнаго свойства, обусловливающая постоянство формъ, часто в ъ 
теченіе чрезвычайно длиннаго ряда поколѣиій. Но бываетъ также пе
редача по наследству п р і о б р ѣ т е и н ы х ъ признаковъ, послѣдствіемъ ко
торой случается постоянно возрастающая (прогрессивная) изменяемость 
потомства въ послѣдующихъ поколѣніяхъ. 

К о н с е р в а т и в н о е у н а с л е д о в а и і е обыкновенно бываетъ вместе 
съ тѣмъ и н е п р е р ы в н о е , постоянно переходяицее изъ поколѣнія в ъ 
поколѣиіе; часто однако непрерывность эта н а р у ш а е т с я , правильно или 
неправильно (скрытая наследственность) , такъ что только какое либо 
изъ позднѣйшихъ поколеній снова является схожимъ съ первоначаль
н ы м и Правильный перерывъ наследственности представляетъ с м е н а 
п о к о л е н и й (чередующееся размиоженіе—Metagenesis) у сальпъ, плос-
кихъ червей, медузъ (чер. 178) , мховъ, папоротииковъ и п р . ; непра
вильный перерывъ въ консервативной наследственности составляете 



Чер. 178 

в о з в р а щ е н і е къ формѣ, уже прежде существовавшей ( а т а в п з м ъ ) . 
Тешіыя поперечный полосы у нныхъ лошадей, пелоріп (правильные цвѣткп) 
львииаго зева и т . п. представляютъ прлмѣры атавизма. У органиче
ских'* суіпеетвъ съ половым* размппженіеш. л ѣ к о т о р ш особенности 
всегда переходят* только на потом-
ковъ того же пола. Это такъ назы
ваемые в т о р о с т е п е н н ы е п о л о 
в ы е п р и з н а к и , какъ напр. рога у 
оленя,грива у льва , шпоры у нѣтуха 
и т . д. Съ другой стороны, особен
ности обоихъ родителей переходят"], 
обыкновенно на потомство, какъ это 
особенно ясно замѣчается на много
численных'* помѣсяхъ (гибридахъ) 
растительиаго пжпвотнаго царства. 
Чѣмъ разнородиѣе родичи удавше
гося скрещиванія, тѣмъ большераз-
нптся помѣсь отъ евоихъ родпчеіі. 
Такъ какъ помимо безпорядочиаго 
смѣшенія свойствъ родичей возни
к а ю т еще новыя свойства, нмъ 
обоимъ не присуіція, то пекуствен-
иыя и естествеішыя помѣе .п въ 
царствѣ растеній и животных'* слу-
ж а т ъ доказательствомъ, что посто
янство видовыхъ признаковъ нару
шило; впрочемъ этотъ фактъ обна
руживается уже при обыкновенном'* 
половомъ смѣшеиіп особей одного и 
того же вида. Безчисденпыя иаблю-
депія показываютъ, что животныя 
одного помета, растепія изъ сѣмши. 
одного и того же плода часто сильно 
разнятся между собою и иногда об
ладают* признаками,которыхъ пѣтъ 
у родичей. Поэтому, слѣдуетъ допу
стить иямѣняющія вліянія уже в ъ 
половой сферѣ растеній и жпвот
н ы х ъ , результатом'* чего является до иѣкоторой степени неоднородное 
потомство отъ одшіановыхъ родителей и при всѣхъ остальных!, рав
ных'* уеловіяхъ. 

Oampamibiria gelathiosa Lara , 'f*a] 
1—иіітні. гидроида; а—питающШ полнот, 
съ развернутыми щупальцами; Л— заро
дышевая напсуль съ зародышами; с— 
пустой колокольчикъ; 3—аародышъ съ 
краевыми клѣточкамп, изъ коихъ впо-
слѣдствін рязішваются краевыя тѣльца 
и нити; 3-—развптіс крневыхъ нитей и 
желудочішго мпшка; 4—свободная меду

за Еисорс. 
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П р о г р е с с и в н а я н а с л е д с т в е н н о с т ь приобретенных!, свойствъ слу
чается необыкновенно часто. Сюда относятся, иаприыѣръ, наследственная 
передача уродствъ и болезней у человека, безрогій скотъ въ Параг
в а е , кривопогія овны Маееачусеца п вообще унаследованіе большей 
части отличительных!, свойствъ доыапшихъ животныхъ и возделывае
мых!, растеній. То же явленіе случается въ гораздо большихъ разме-
рахъ у животныхъ и у растенШ, живущихъ на воле . 

Къ уднвительнейшимъ явлепіямъ наследственности относится, нако
нецъ, о д н о в р е м е н н о с т ь и п о с т о я н с т в о в ъ м е с т е н о я в л е н і я уна
следованных!, признаковъ или, иными словами, то обстоятельство, что 
эти признаки появляются у потомков!, въ томъ же возрасте и на т е х ъ 
же местахъ, какъ они въ известное время появились у родителей. 

179) отношеніе длины тычинокъ къ длинѣ столбика в ъ одпомъ и томъ 
же цвѣткѣ настолько неблагопріятно, что по положению этихъ органовъ 
самооплодотворение невозможно. Т а к ъ , у первоцвѣта , медуницы, льна и 
др. растеній есть цвѣткіі съ короткими столбиками и съ длинными, и опло-
дотвореніе происходить обыкновенно путемъ взаимнаго перекрестпаго 
оплодотвореігія т ѣ х ъ и другихъ. Есть впрочемъ также растепія , у ко-
торыхъ кромѣ обышювенныхъ двѣтковъ имѣтотся еще особые, болѣе 
мелків закрытые ц в ѣ т ы , въ которыхъ можетъ происходить только са-

Чер. 179 
Н а с л ѣ д с т в е н и о о т ь у р а с т е н і й . 

Есть чрезвычайно много удивитель-
і ш х ъ -фактовъ наслѣдствепііостіі в ъ 
царствѣ животныхъ и растеній. Такъ, 
относительно растеній доказано Д а р -
в и н о м ъ , что самооплодотвореніе даже 
обоенолыхъ цвѣтковъ составляет"!, 
очень рѣдкое явлеиіе и что природа 
приыѣняетъмножество способовъ, что
бы мѣшать самооплодотворений. Къ 
ііанболѣе извѣстнымъ препятствіямъ 
самооллодотворенію относится д и х о 
гамия и г е т е р о с т и л і я . Въ первомъ 
случаѣ тычинки и пестикъ одного и 
того же цвѣтка развиваются неодно
временно: то тычинки р а н ѣ е , то пе
стикъ. Поэтому тутъ можетъ происхо
дить только обоюдное оплодотпореніе 
различныхъ цвѣтковъ и притомъ боль
шею частью при посредствѣ насѣко-
мыхъ. В ъ с л у ч а ѣ г е т е р о с т и л і и (чер. 

Псрпоцпѣгь (l'riniiiln officinalis) 
Раз|г!іяъ диу.ѵі, Ц В І І Т К О В Ъ : A — съ 

длинными тычинками и короткпмъ 
столбикоиъ; Ii — съ коротіЛімп ты-

ЧШІКНШІ и д л и н н ы м , сто.іГшкомъ. 
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моошюдотвореніе, какъ напр. , у кислицы и у глухой крапивы. Но они 
составляют!, исключепія илъ общаго правила, и опыты показываютъ, что 
даже обоюдное оплодотворгніе цвѣтковъ одного и того же экземпляра 
далеко не такъ благоиріятио, какъ перекрестное оплодотвореиіе ц в ѣ т -
ковъ съ разлнчныхъ экземиляровъ или яге с * разлнчныхъ мѣстонахож-
депій того же растенія. 

Если уже относительно одного и того же вида или той же разновид
ности взаимное оплодотворепіе оказывается вполнѣ благопріятнымъ, 
то весьма естественно напрашивается мысль, что и взаимное оплодо
творение (скрещиваніе) разлнчныхъ формъ (разновидностей, видовъ и 
даже родовъ) возможно и производительно Путемъ такого «заимнаго 
оплодотворенія выходятъ такіе потомки, которые содержать свойства 

• обѣпхъ формъ растеній, взятыхъ для скрещнванія. Ихъ называют* по 
м ѣ с я м и (ублюдками) или гибридами, и между ними различаюсь помѣси 
разновидностей, видовъ и родовъ. Первый удаются всего легче и всего 
болѣе плодущи; видовыя помѣси происходят* тѣмъ легче, чѣмъ ближе 
по формѣ оба взятыхъ вида между собою.Всего рѣже и наименее пло
дущи родовьія помѣси. По своим* свойствам* и признакам* помеси 
обыкновенно занимают* средину между обоими родичами. Это выражается 
въ формѣ листьев* , въ формѣ и строеніи ц в ѣ т к о в ъ , на окраскѣ цве 
точных* покровов*, в ъ форме и свойстве плодов* и т . и. Есть помеси, 
которыя чрезвычайно сильно развиваются и хорошо размножаются, тогда 
какъ другія чахлы и неплодущи. Чѣмъ разнороднее оба скрещивающіеся 
вида, т е м * большею частію менее плодущи ихъ помеси. Такія помеси 
часто въ свою очередь успешно скрещиваются съ другими сродными 
видами или съ другими помесями. Это неоднократно удавалось особенно 
съ ивами путемъ пскуствешіаго, п е р е к р е с т н а я ихъ оплодотворенія, отъ 
чего могло быть получено также много промежуточных!, формъ (по
месей , чер. 180) . Есть также помеси и между тайнобрачными, в ъ осо
бенности у папоротников* и мховъ; у первыхъ взаимное оплодотворе-
ніе происходить уже в ъ предростке, у последних* между ирхегоиіями 
H антеридіими, вслѣдствіе чего выходятъ сначала разнородный коробочки 
мховъ. Даже путемъ прививки можно получить помеси, которыя заіш-
маютъ средину между дичком* и черенком*. 

Н а с л е д с т в е н н о с т ь у ж и в о т н ы х ъ . Наследственность у животных* 
бываетъ , какъ при безполомъ размножеиіи, такъ и при половомъ. У 
низших* и нростѣйшихъ животных*, какъ и у низших!, растеній, пре
обладает* делеиіе. Если деленіе не полно, то получаются связанный 
между собою особи (колоши животныхъ) ; но колопіи образуются также 
на материнском* животном* путем* почковаиія ипомощію отпрысков*, 
если особи не вполне отъ него отделяются (полшшяки, ленточные 



-- 396 -

глисты). Образована зародыша сводится къ образованно зародышсныхъ 
клѣточекъ, подобно тому какъ образуются споры у растеній (такъ у 
грегарннъ и круглыхъ червей — Trematodes ). При половомъ размноже-
піи. гермафродитныя или обоенолыя формы встречаются въ жнвотномъ 
царстве вообще р е ж е , чѣмъ въ растителыюмъ. Обоенолыя или двусна-

Чер. 180 

Помѣеь ивы (Siilix Pokornyi Kerner)—С, 
между Salix pentandrn h. — A, и Salix i'rag-ilis—fi. 

СТНЫЯ бываютч. преимущественно низшія животныя, медленно перемѣ-
щающіяся (наземныя улитки, черви) , одиночно живущія (глисты) или 
приросшія животныя (усоногіе раки, оболочники — ï i r a i c a t a , устрицы). 
Раздельнополость преобладаешь у животныхъ. Замечательны переходы 
отъ половаго къ безполому размножений, которые происходятъ т а к ъ , 
что при извѣстныхъ уеловіяхъ яйцо становится способнымъ къ дальней-
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т е м у р а з в и т о , подобно зародышевой клеточке ( споре ) . Сюда относятся 
многочисленные случаи парѳеногенезиса у насекомых* (у пчел*, пси-
хидъ, чорвецовъ и щитииковъ). 

Первое развитіе животных* происходит* во время зародышевой жизни, 
но в ъ очень неравной степени. У выше организованных* животных* 
замечается уже при рожденіи большое сходство по форме тѣла со взро
слыми, тогда как* у другихъ для достижения той же цѣли требуется 
значительное послѣзародышевое развит іе . Непосредственному развитію 
первых* противопоставляется м е т а м о р ф о з * вторыхъ. Тут* животное 
сначала является въ видѣ личинки на низшей степени развитія и лишь 
внослѣдствіи пріобрѣтаетъ медленно или постепенно окончательный вид*. 
По Ф р и ц у М ю л л е р у и Э. Г е к е л ю , сталкиваемся мы тутъ съ важ
ным* и коренным* біогеиетнчесішм* законом* , но которому въ мета
морфозе отражается на особи последовательное развитіе в и д а , и при
том'* т а к ъ , что самый раннія стадін личинки соответствуют* болѣе древ
ним* и первобытным* формам* животиаго даннаго рода, последующія 
же стадіи, напротив* того,—позднейшим*,и выше организованным* фор-
мамъ того же рода. Дальнейшее осложиеніе этих* условій состоит* въ 
том* , что развитіе животиаго иногда не ограничивается одною особью, 
но распределяется на два или несколько последующих* Н О К О Д ' Б П Ш . Такъ 
при ч е р е д у ю щ е м с я р а з м н о ж е н і и сменяются поколеііія, р а з в и т а я въ 
половом* отношеніи, одним* или несколькими поколениями, размножа
ющимися безполымъ п у т е м ъ , такъ называемыми кормилицами ( с а л ь н ы , 
медузы, круглые черви, травяныя тли) . Иногда последовательный поко-
ленія разной формы, но одного и того же вида, обусловливаются изме
нившимися условіями питанія ( г е т е р о г о н і я ) . Такъ у некоторых'* нема
т о д * , которыя живут* то паразитами, то самостоятельно в ъ вод* или 
во влажной земле; у бабочек*, окраска коих* меняется по времени года 
у коровыхъ и корневых* тлей и т. д. 

Скрещиваніе различных* видов* животных* наблюдается во многих* 
классах*. Известны п о м е с и лошади и осла, волка и собаки, лисицы 
п собаки. Но и более отдаленные виды, как* козел* и овца, коза и 
альпійскій козел* , производят* помеси. Но эти помеси мало плодущи 
или вовсе не плодущи, и в ъ первом* случае оиѣ легко возвращаются 
въ отцовскому или материнскому виду. Н'Ькоторыя искліоченія изъ та
кой незначительной плодучести помесей ооставляютъ однако вполне 
плодущіе французскіе зайце-кроликн, з а т е м * помеси куръ , фазановъ и 
гусей. Да и на воле встречаются помеси, к а к ъ напр. глухаря съ те-
теревомъ, и даже помеси рыб* и бабочек*. Нѣкоторыя и з * наших* 
домашнихъ животныхъ произошли во время прирученія ихъ изъ скре-
щиваиія различных* видовъ, какъ рогатый скотъ, домашняя свинья , 



домашняя кошка и многочисленныя породы собакъ. Встречаются однако 
п такіе случаи, что иѣкоторыя породы одного и того же вида съ тру . 
домъ скрещиваются или же становятся совсѣмъ ненлодущимп. Такъ евро
иен скія кошки и европеііскія морскія свинки не спариваются болѣе съ 
южно-американскими, а также европеііскій кроликъ съ завезенным!, на 
Мадейру кролнкомъ и происшедшим!, однако отъ европейскаго. 

Е с т е с т в о и с т о р и ч ѳ с к о е п о н я т і ѳ о в и д ѣ . Факты приспособленія и 
унаследования, искуственипаго и естественна™ подбора свидѣтельству-
потъ о чрезвычайной изменяемости видовъ в ъ царстве животныхъ и 
растеній. Возникает!, теперь вопросъ, совершается ли такое неоспори
мое индивидуальное измененіе всѣхъ организмовъ лишь в ъ определен
ных!, пределахъ, а именно въ пределах!, поіштія о виде , или же оно 
можетъ безпределыю заходить за рамки данного вида, и следовательно 
тЬм'ь самымъ привести къ образованію новыхъ видовъ и въ конце кон
цов!, къ связи всѣхъ органических!, существъ по происхождение. По
этому необходимо вернее всего ближе выяснить понятіе о еетествоисто-
рическомъ в и д е (species). Установить это понятіе однако чрезвычайно 
трудно, такъ что необыкновенно часто остается не рѣшеішымъ, принад
лежим, ли данная форма к ъ такому-то виду или не лучше ли принять 
ее за особый видь. Воззрения естествоиспытателей иа этотъ предмета 
такъ сильно расходятся, что одни прииимаютъ сотни видовъ въ т е х ъ 
случаяхъ, въ которыхъ другіе допускаютъ лишь несколько. Дело въ 
томъ, что естествоисторическіе виды, какъ и вообще понятіе о виде , 
составляют!, только субъективный формы воззрѣнія нашего духа (отвле
чения, понятія), которыя служатъ отправными пунктами (единицами) рас
пределения тѣлъ природы, следуя законамъ логическаго подчиненія. Въ 
смысле понятій виды основаны на существенных!,, постояиныхъ, неиз
меняемых!, признакахъ и следовательно в ъ этомъ отношении (съ л о г и 
ч е с к о й точки зрѣнія) строго очерчены или неизменяемы. Въ действи
тельности же нѣтъ ' в о в с е неизмѣняемыхъ признаков!, , и всего менее 
въ такихъ коикретиыхъ понятіяхъ, каковы естествонсторическіе виды, 
такъ какъ признаки этихъ понпнтій основаны на свойствахъ формы пред
метов!,, а они настолько изменчивы, что едва ли есть на бѣломъ с в е т е 
два предмета точь в ъ точь одинакіе, в ъ строгомъ смысле слова, въ 
отношеніи количества и качества. Въ этомъ и заключается очень обык
новенное затруднение подвести данные предметы ИЛИ случаи подъ опре-
делеяныя категорін ионятій, будутъ ли послѣднія синтетическаго харак
тера , какъ понятія о виде , или аналитическая, какъ понятія отвлечен
ный. Но если уже вообще сомнительно, обладании, ли существенные 
признаки или свойства абсолютною действительностью, a уклонениія въ 
пределахъ даинаго понятія встречаются только въ иіесущественныхъ, 



случайных*, меняющихся признаках*, к а к * того требует* логика ,—то по
стоянство и определенность видоваго попятія стксішется еще более т е м * , 
что о б ъ е м * понятія о виде более или менее растяжим*. С* обще-фило
софской точки зренія в и д о м * (species) называется, по К а н т у , изъ 
двух* подчиненных* иоиатій логически низшее нопятіе но отношенію 
къ высшему; высшее же понятіе но отношение къ своему низшему на
зывается р о д о м * (genus). Обыкновенно же и въ особенности въ приме
нены къ теламъ природы, т е же предметы могут* быть соединены то 
в ъ понятія более общія, то более т е о н ы я , которыя находятся в ъ раз-
ныхъ степеияхъ подчинения и которыя обозначаются в ъ восходящемъ по
рядке терминами: родъ, семейство, порядокъ, класс* , царство, а в * 
порядке нисходящем*—подвид*, порода, разновидность, форма. Где же 
т у т * провести грань? В и д о м * вообще можно считать единицу системы 
логически - подчиненных* понятій; о н * служить отправною точкою, 
какъ для логически высших*, такъ и для логически низших* собира
тельных* понатій. Но в * качестве систематической единицы, естество-
историческій вид*, как* и всякая другая единица, представляет* поня
тие, основанное отчасти на произвольных* нредиоложеиіяхъ или на 
условных* допущеніяхъ. Смотря по той ц е л и , которая преследуется 
при установленіи видов* ,—все , соответствующее этой цели, считается 
существенным*, все прочее случайным*. Поэтому систематик*, географъ, 
физіологъ, сельскій хозяин*, геолог*, химик* и т . д. станут* распре
делять т е же самыя тела природы, но с* различных* точек* зренія , 
в ъ разные виды. Впрочем* на установленіе видов* оказывает* суще
ственное вліяніе не одна только ц е л ь , а также индивидуальное воззре-
ніе , количество и свойство наблюдаемаго матеріала, современное состои
т е науки и пр. Поэтому можно будет* всегда спорить о виде и его 
объеме; но къ концу концов* придется все-таки придти къ соглашению, 
какъ вообще приходится сходиться при установленіи каких* угодно еди
н и ц * и в е з д е , где дело идет* об* отправных* точках* разсмотренія, такъ 
какъ на первомъ плане ытЬдуеть поставить принцип* целесообразности, 
который должен* руководить нас* при у с т а н о в л е н а видовъ. Не сле
дует* упускать изъ виду цели, ради чего различаюсь виды, и должно 
направить эту задачу къ данной цели . 

Изъ этого общаго разсмотрѣнія даннаго вопроса следует* у ж е , что 
понятіе о виде твердо очерчено и неизменяемо лишь съ логической 
стороны. Въ действительности же всякое резкое разграниченіе разби
вается объ изменяемость признаков* и о произвольность в ъ определе-
ніи объема нонятія о виде . Еще в ъ большей степени это приложимо 
къ видам* органическим*, что очень просто объясняется изменяемостью 
вида. 
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Прежпіе естествоиспытатели, съ Л и п н е е м ъ во г л а в е , нисколько не 
сомнѣвались, что виды растекій и животныхъ сохранились съ самаго 
начала міра въ одномъ и томъ же числѣ и в ъ одинаковой формѣ * ) . По 
ихъ иогоітіямъ, видъ былъ нѣчто постоянное и резко ограниченное. Та
кое мнѣніе тѣмъ легче могло господствовать, что во времена Л и н н е я 
было нзвѣстио сравнительно небольшое число растеній и животныхъ, 
которыя легко и хорошо различались между собою. 

Главный представитель воззрѣнія на постоянство видовъ в ъ начале 
нашего стодѣтіи, К ю в ь е , опредѣлялъ видъ, какъ совокупность всѣхъ 
особей одинакового нроисхожденія и т ѣ х ъ , которыя такъ же иа нихъ 
похожи, какъ и т е между собою. К ъ этому воззрѣнію присоединились 
также ботаники А. П. и А. Д е к а н д о л ь , отецъ и сынъ. Такимъ образомъ, 
требовалось непосредственное происхождение отъ одной пары родичей 
или такое сходство, какое встречается у особей одного происхожденія, 
стало быть тождество в ъ существенных'* признаках* и способность про
изводить между собою плодущее потомство. 

Но и т е зоологи и ботаники, которые допускают* изменяемость ви
довъ, чувствуют* потребность точиіѣе очертить и ограничить понятіе о 
виде. Такъ Н е г е л и думает* найти границу вида въ степени родства. 
Растенія, взаимно не оплодотворяющіяся, и так ія , которыя производят* 
не стойкія помеси или лишь редко дают* устойчивый промежуточный 
формы, можно еще принимать за виды. Иапротивъ того, къ одному и 
тому, же виду принадлежат* растения, которыя связаны множеством* 
постоянных* промежуточных* формъ или неопределенною путаницею 
формъ. 

Изъ этих* и подобных* определении видно, иа каком* слабом* осно
вании зиждется нонятіе о вид* и в * какой степени оно зависит* отъ 
состояния наших* знаній, отъ субъективнаго взгляда и нриродпаго такта 
наблюдателя. Важнѣйшій признак* — происхождение, может* быть съ 
достоверностью констатированъ почти только у однихъ домашнихъ жи
вотныхъ и возделываемых'* растений. Такъ, н а п р . , домашиій голубь пред
ставляет* в ъ виде турмана, трубастаго, зобатаго и д р . , столь .значи
тельный измененія, что если бы мы не знали о происхождении всѣхъ 
домашних* голубей отъ полеваго голубя (Commba l i v i a j , орнитологи 
должны были бы принять ихъ за вполне различные виды, и пожалуй 
даже за различные роды. О георгин* (Dahlia variabilis) достоверно из
вестию, что тысячи разновидностей этого культурнаго растенія произо-

*) Извѣстио выраженіе Л и н н е я въ его Philoaophia botaniea § 157: Species 
tot rmmeramus, quot diversne formae in principio sunt creatae (мы насчитываемъ 
столько видовъ, сколько виачалѣ было создано различныхъ Формч,). 
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шли отъ одной формы съ желтыми цветками, введенной в ъ культуру 
въ 1802 году. Да н на волѣ встречаем* мы при ближайшемъ изслѣдо-
ваніп всюду средніл и промежуточным формы между видами, которыя 
весьма затрудняюсь ихъ опрѳдѣленіе и р ѣ з к о е разграничение и служатъ 
причиною разлнчныхъ миѣній о томъ или другомъ виде между зоологами 
и ботаниками. Если собрать, напр. , сотни экземпляров* того же вида 
съ той же мѣстностн, а еще лучше экземпляры того же вида изъ раз
лнчныхъ местностей, отдаленных'* одна отъ другой, или при разных* 
условіяхъ существования, то скоро открываются различія въ формѣ, ко
торыя иногда далеко расходятся. Так* З е м п е р ъ привез* съ собою ц е 
лые ряды в ъ особенности тропических* ж у к о в * , крайиія формы кото
рыхъ могли бы вполне почесться различными видами или даже действи
тельно почитались ими, пока промежуточный формы были неизвестны 
(чер. 181 я 182) . 

Чер. 181 Чер. 182 

Oliiilogiiiiilius dorsiil is. 
о и h—различный Формы сам-
цовъ; с—самка. У самца, b че
люсти почти не длиннѣе челю
стей еамки (въ натуральную 

величину). По Земниру. 

Cliuli'osomu Atlas 
с ъ Ф н . ш ш ш н о к і і х ъ о с т р о в о в ъ . 

а — Форма самки съ большими ропішг; 
// — Форма п о ч т и б е з р о г а я , опнсашінп 
к а к ъ особый в п д ъ п о д ъ п . м с п о г ь Chalco-
soma Phidias; с — с а м к а ( в ъ п о л о в и н у 

н а т у р а л ь н о й в е . ш ч і ш ы ) . По Земперу. 

Подобный же наблюденія производят* и палеонтологи, которые часто 
находят* в * одном* месте целые ряды постепенных* переходов* ме
жду двумя различными видами раковин*. Д е к а н д о л ь описывает* 48 
разновидностей обыкновеииаго дуба (Querous ß o b u r ) ; те же разновид
ности принимаются большинством* ботаников* за три вида (Q. pedun
culate, sessiliilora и pubescens). Л и н и е й р а з у м е л * подъ именем* Асо 

Общее вемдеігіідѣпіе. 
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uitum rîapellus синій борецъ, растущій на Альпахъ и на высокихъ го
рахъ въ Европѣ; Рейхепбахъ ечелъ возможнымъ отличить, но крайней 
м ѣ р ѣ , 6 различныхъ видовъ, изъ коихъ одинъ онъ назвалъ A. Napellus; 
а Г у к е р ъ , опираясь на обширный матеріалъ, относить всѣ виды Aco
nitum, съ синими цвѣтками, встрѣчающіеся, начиная съ Гималайскихъ 
горъ до крайняго Запада Европы, къ одному непрерывному ряду формъ, 
за которымъ онъ удержалъ тоже названіе A. Napellus. Отсюда видно, 
какъ различно понимается одно и то же видовое понятіе объ Aconitum 
Napellus Л и н и е е м ъ , Р е й х е н б а х о м ъ и Г у к е р о м ъ . Есть также мно
жество родовъ растеній, каковы: Rosa, Rubus, Salix, Hierachim, разио-
образіе формъ которыхъ едва могутъ охватить ботаники. Ф. Ф. Мюл-
л е р ъ различаем, не менѣе .236 галло-гермаискихъ видовъ куманики, съ 
темными плодами (Rubus fruticosus Linné). Даже и такіе виды, которые 
па первый взглядъ кажутся мало измѣнчивымн, какъ напр . , оба евро-
пейскихъ вида липъ (Tilia parvifolia Ehrh. и T. grandifolia Ehrl i . ) даютъ 
возможность различить, по I . H . Б а й е р у , по 256 разныхъ формъ или 
разновидностей для каждой изъ нихъ , если основываться только на 9 
главныхъ измѣнчивыхъ признакахъ; изъ этого числа разновидностей дей
ствительно наблюдалось 25 у Tilia parvifolia и 53 у T. grandifolia, и 
миогія изъ нихъ приняты за самостоятельные виды. 

Въ виду такихъ фактовъ становится очевиднымъ, что понятіе о видѣ 
очень не стойкое и что у ботаниковъ и зоологовъ выработалось два различ
ныхъ воззрѣнія. на установленіе видовъ. Одни, слѣдуя изрѣченію Плииія, 
•-что природу должно различать, а не з апутывать» , исходить изъ того 
иоложепія, что нужно считать видами всѣ такія формы, которыя оказы
ваются до некоторой степени постоянными и различимыми. Такое воз
зрение приводить къ тому, что устанавливается множество видовъ, плохо 
очерченныхъ и потому именно ведущихъ къ путанице. Напротивъ того, 
другіе сводить къ одному виду все формы, которыя связаны промежуточ
ными формами и переходами, и вслѣдствіе этого получаютъ меньше ви
д о в ъ , но лучше очерченныхъ, хотя и очень обилыіыхъ формами, такъ 
что во миогихъ случаяхъ приходится ихъ снова подразделять и разли
чать. Такое дальнейшее нодраздѣлеше ведетъ къ установление подвидовъ 
(subspecies), разновидностей, породъ, формъ (ореднихъ формъ, промежу
точных!, формъ) и т . п. Чемъ многочисленнее формы, относящіяся къ од
ному и тому же виду, тѣмъ дальше должно идти логическое расчлененіе 
этого ряда формъ, такъ что относительно формъ нѣкоторыхъ видовъ при
ходится устанавливать иастоящія обширный системы. Стоить только при
помнить труды помологовъ, цвѣтоводовъ, скотоводовь , потраченные на 
то , чтобы различить и сгруппировать сотни и тысячи плодовыхъ сортовъ, 
цветочныхъ разновидностей, животныхъ породъ какого-либо вида. 
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Есть , конечно, и такіе виды въ дикомъ состояиіи, которые не такъ 
богаты формами, и потому кажутся обособленными и хорошо очерчен
ными. Въ этихъ случаяхъ не достаетъ промежуточныхъ формъ, которыя 
именно такъ и затрудшпотъ разграничение понятія о вндѣ. 

Что такія промежуточный формы встречаются не у всѣхъ видовъ, 
объясняется т ѣ м ъ , что у многихъ онѣ еще неизвѣстны или уже исчезли, 
т а к ъ какъ самая сильная борьба за существование возгарается именно 
между близко сродными формами изъ за однородиыхъ потребностей ихъ , 
и потому форма, лучше приспособленная къ в и ѣ ш ш ш ъ условіямъ, вполиѣ 
вытѣсняетъ и уничтожает* остальныя. Во многихъ случаяхъ измѣненіе 
могло, пожалуй, произойти не незамѣтными переходами по многочислен-
нымъ средним* формамъ, a скорѣе скачками. Тѣмъ не менѣе победо
носно утвердившаяся форма можетъ затѣмъ все - таки оставаться безъ 
измѣненія въ течение тысячелѣтій и даже въ продолжение и;ѣлыхъ гео-
логичечкихъ періодовъ, если только дозволяютъ условія существованія 
и осталыныя внѣшнія условія. Этимъ также объясняется, почему в ъ 
природѣ встречаются , какъ резко разграниченные виды, отделенные 
другъ отъ друга глубокою пропастью, такъ съ другой стороны очень 
нестойкіе виды и сливающіеся между собою. 

D. Прогрессивное развитіе и связь всѣхъ органических* 
существ* по происхожденію. 

Т е о р і я п р о и с х о ж д ѳ н і я в и д о в * . — а ) Р а с х о ж д е н и е п р и з н а к о в т.. 
Изменяемость оргапшческихъ супиествъ следуетъ считать в ъ известном* 
смысле неограниченною. Уже выше было доказано, что постоянных* 
признаков* для конкретных* понятій и видовъ вообще не существует*. 
И в * самом* деле, понятія о виде органических* существ* основаны 
на свойствах* формы, строенія и явленій жизни. Въ любомъ [направ
лении наблюдаются в с е градации отъ простейших* зачатков* до самых* 
сложных* форм* и явлений, Каждый орган* живаго существа способен* 
изменяться , и эта изменяемость безпредельипа: встречаются все проме-
жуточіиыя ступеини отъ полнаго совершенства до полнаго исчезновения. 
Подобный же градаціи замѣчанотся и в ъ аииатомическомъ строении, и в * 
физиологических*, а также біологическихъ отправлеииіяхъ. Уже исторія 
развитія каждой особи в ъ , отдельности представляетъ необыкновенную 
изменчивость и въ организации, и в ъ жизненных* отправлениях*. Т е м * 
больше сказывается изменчивость въ истории развития вида. При этом* 
не следует* упускать изъ виду, что для нолпиой ея оценки иіеобходимо 
было бы не только знать все ииыииѣ живуіція особи дашнаго вида, но и 
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в с ѣ х ъ ііредшествующихъ поколѣііій. Такимъ полнымъ матеріаломъ не 
располагаешь ни одинъ естествоиспытатель. Тѣмъ не менѣе даже по 
имеющемуся неполному матеріалу должно признать изменяемость вида, 
которую прежде и не подозревали. Такая изменяемость есть ничто иное, 
какъ подвижное состояніе существенных'!, призиаковъ, характеризую-
щихъ данный видъ. Это подвижное состояние, какъ и всякое движеніе 
можетъ при случае придти снова в ъ состояніе покоя; видъ или форма 
становятся тогда постоянными. Если же этого не случается , то дви
ж е т е продолжается въ томъ же направлеиіи. Въ результате оказывается, 
что уклоиенія въ свойствахъ и въ форме, первоначально ничтожный j 
возрастаютъ постепенно и что путемъ постояннаго наконленія ничтож-
ныхъ измѣнеиій подъ конецъ возникают'!, значительно уклоияющіяся 
формы. Такимъ путемъ, въ теченіе иесчетнаго ряда ноколѣній, могутъ 
произойти весьма разнородный, неодинакія формы изъ одной первона
чальной формы. При этомъ однако наступаешь р а с х о ж д е н и е п р и з и а 
к о в ъ въ существенныхъ иризнакахъ даннаго вида. А такъ какъ и это 
раехожденіе иризнаковъ должно также постепенно возрастать съ после
дующими поколепіями, то становится само собою понятиымъ, что из гь 
одной коренной формы могутъ произойти не только различные виды 
(species), но даже различные роды (genera), да пожалуй съ теченіемъ 
времени различный семейства, порядки, классы и т . д. Путемъ такихъ 
соображеній можно придти наконецъ къ заключенію, что в с е органи
ч е с к и существа между собою сродны и что можно допустить ихъ про-
исхожденіе отъ иемиогихъ первоначальных!, формъ или, пожалуй, даже 
•отъ одной. 

в ) Т е о р і я н р о и с х о ж д е и і я в и д о в ъ . Это воззреніе известно подъ 
именемъ т е о р і п р а з в и т і я или у ч е н і я о н р о и с х о ж д е н і и ; оно нахо
дится въ полномъ противоречіи съ воззреніемъ о сверхъестественном!, 
происхожденіи ( сотвореніи) видовъ, которые, по этому 'воззрении, неиз
менно сохранились до настоящаго времени съ самаго начала міра в ъ 
виде вполне самостоятельныхъ и совершенно различныхъ между собою 
формъ. Выдающимися представителями этой, такъ называемой т е о р і и 
т в о р е н і я были Л и н н е й и К ю в ь е , авторитета которыхъ побуждал!, 
естествоиспытателей до средины нашего столетія твердо держаться уче-
нія о неизменяемости видовъ. Темъ не менее зачатки идеи объ изме
няемости видовъ относятся къ концу прошлаго стол-Ьтія и первоначально 
были выражены Б ю ф ф о н о м ъ и Э р а з м о м ъ Д а р в и н о м ъ , д'Ьдомъ 
Ч а р л ь с а Д а р в и н а , хотя и в ъ неопределенной и бездоказательной 
форме. Первымъ ближайшимъ основатедемъ. ученія объ изменяемости 
видовъ считается Ж а и ъ Л а м а р к ъ , который в ъ своей Philosophie zoo
logique (1809) приписывалъ постепенный измененія органическихъ су-



ществъ по большей части употребленію и не употребление органовъ, и 
къ меньшей степени также меняющимся условіямъ жизни. Такъ напр . , 
длинный языкъ дятла и муравьѣда долженъ былъ произойти вадѣдствіе 
привычки этихъ животный , извлекать себѣ шпцу изъ узкііхъ и глубо-
кихъ щелей. Шея жирафа обязана своею длиною тому, что тянулась 
за листвою высокихъ деревьевъ. Плавательный перепонки ЯВИЛИСЬ вслед
ствие растяженія пальцевъ при плавателыіыхъ движеніяхъ н т . д. Ж о -
ф р у а С е н т ъ - И л е р ъ примкнулъ къ ученію Л а м а р к а оПъ изменяемости 
видовъ, но нридавалъ главное зиаченіе виешнимъ условіямъ жизни, ко
торыя корениымъ образомч. изменились особенно в ъ геологическіе пе
риоды и которыя не могли не оказать серьезнаго вліянія на всю орга-
низацію живыхъ существъ. Тогда-то возникъ знаменитый научный сноръ 
в ъ н'вдрахъ французской Академіи между Ж о ф р у а С е н т т . - П л е р о л ъ 
и К ю в ь е , за которымъ съ большимъ участіемъ слѣдилъ Г ё т е — рев
ностный приверженецъ единства в ъ природе. Это научное состязаніе 
решено было современниками въ пользу К ю в ь е . Противъ великаго 
авторитета К ю в ь е оппозиція стала затемъ выступать очень медленно 
и робко. Геологамъ, съ Л я й э л е м ъ во главе , принадлежитъ заслуга про
ложить путь безпристрастному, правильному воззрению па природу. Къ 
геологамъ примкнули, развивая это учеиіе, палеонтологи, каковы Ф о р -
б е с ъ , Г е р ъ , Г ё п п е р т ъ . Наконецъ, в ъ борьбу противъ неизменяемости 
видовъ выступилъ и онытъ сь достигнутыми имъ не безъ намерения ре
зультатами. Крупные садоводственпые опыты культуры, в ъ особенности 
же удачныя скрещпванія, равно какъ и удивительные результаты, достиг
нутые англійскіши скотоводами, доставили матеріалъ, свидетельствующие 
объ удивительной изменчивости и неустойчивости оргаиическихъ видовъ. 

Но главный толчекъ въ этомъ направленін даль Д а р в н н ъ чрезъ 50 
л'Ьтъ после Л а м а р к а своимъ клаеоическимъ сочішеніемъ (1859) : <Нро-
исхождѳніе видовъ в ъ царстве животныхъ п растеній путемъ естествен
на™ подбора или сохранение усовершенствованныхъ породъ въ борьбе 
за существованіе». 

Перенося результаты искуетвеннаго подбора на условія, дѣйотвую-
щія на организмы в ъ дпкомъ состояніи, Д а р в н н ъ приходитъ къ уста
новленному имъ принципу естественнаго подбора, которымъ объясняется 
происхожденіе всѣхъ оргаиическихъ существъ одішхъ отъ другихъ , а 
именно: в с е органическія существа обнаруживаюсь (какъ это всеми 
признается) съ одной стороны наследственность свойствъ и прпзнаковъ, 
а съ другой—более или менее заметное уклоненіе отъ родителей, ко
торое признается за индивидуальное измѣиеніе . Если это измѣненіе по
лезно для сохранения особи, в ъ особенности въ такъ называемой борьбе 
за существованіе и в ъ соперничестве съ другими сродными существами, 
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то поставленная в ъ такія благопріятныи условія особь одержит* верх* 
над* другими, менѣе благоприятно обставлеишыми особями и передаст* 
по наследству это свойство, оказавшееся столь полезным*. Такимъ 
образомъ, сама природа дѣлаетъ подбор* вслѣдствіе соприкосновения жи-
ваго существа съ внешними вліяиіями, преимущественно же вслѣдствіе 
соперничества съ остальным* живым* міромъ. Все слабое, менѣе живу
чее должно сгинуть; удерживается только одно живучее. Такимъ есте
ственным* подбором* (natural selection) обусловливается непрерывный 
прогресс* къ болѣе совершенному, къ высшему. Если с * последующими 
поколѣпіями усиливаются ипдивидуальныя иізмѣненія, то вследствие этого 
происходит* столь значительное расхождение первоначальных* призна
к о в * , что возникают* не только новые виды, но под* конец* и новые 
роды, семейства, порядки, классы и пр. 

Большой усииѣхъ сочинепія Д а р в и н а следует* приписать тому обстоя
тельству, что оно появилось въ такое время, когда успехи естество-
знанія подготовили уже къ иному, против* господствовавшая въ то 
время, воззрению на происхожденіе видовъ. Какъ относительно неорга
нической (безжизненной) природы давно уже было доказано и признано 
образованными людьми в с ѣ х ъ націй за неоспоримый факт*, что т у т * 
всѣ явленія совершаются естественным* путем* вследствіе деятель
ности химико-физических* сил*, такъ и ' н о в е й ш е е естествознапіе, в ъ 
особенности физіологія, стремится доказать преобладающее значепіе т ѣ х ъ 
;ке сил* природы и т е х * же законов* природы въ органическом* мірѣ 
для объяснения.всех* явлений' жизни. Ученіе о происхождении видовъ 
в * высокой степени соответствовало этому вѣянію, которое нашло та
кое всестороннее и оригинальное выражение въ Д а р в и н е , что съ той 
поры оно было признано ВС/ІІМИ и положено въ основаніе в с е х * насле
дований въ области жизни. 

с) Т е о р і я п о д б о р а Д а р в и н а . Меньшею общепризнанностью поль
зуется главный принцип* Дарвина, по которому в ы б о р о ч н о е д е й с т в і е 
с и л * п р и р о д ы на превращена и совершенствование видов* признается 
и с к л ю ч и т е л ь н о ю п р и ч и н о ю изменений формы органических* существ*. 
Этот* ннрииіцип* был* назван* естествешиым* подбором* (natural selec
t ion) , а соединенное с* ним* сохранеиіе усовершенствованных* по
род* въ борьбе за существование—теоріеио п о д б о р а или собственно 
Д а р в и н и з м о м * . Против* этой теоріи или скорее против* ея всеобщ
ности были представлены некоторый вескія возражения. Такъ уже сам* 
Д а р в и н * указывал* на т о , что между ясно выраженными формами 
часто не хватает* промежуточных* членов*, тогда к а к * по теоріи но-
стелепиаго превращеиія они должны были бы всюду преобладать. Это воз-
раженіе устраняется однако указаніемъ на т о , иа что именно между 
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ближайшими формами соперничество наиболѣе сильно, какъ уже заме
чено выше, и потому промежуточный формы, к а к ъ менѣе приспособленный, 
ВЫТЕСНЯЮТСЯ и уничтожаются всего скорѣе ; къ тому же виды не всегда 
склонны къ большой изменяемости, да наконец* и сведенія наши о 
полпомъ роде формъ даннаго вида оказываются съ большим пробелами, 
какъ въ отношеніи живущаго поколѣнія , такъ и предшествующих!, по-
коленій, особенно же изъ древних* геологических* періодовъ. Другое 
возраженіе направлено на то , что индивидуальное нзменеиіе вначале 
должно было быть крайне ничтожным*, и потому не могло бы произ-
весть выгоднаго действія въ борьбе за существовать ; оно должно бы 
легко сгладиться или исчезнуть путемъ екрещиваніи или отъ иных* небла
гоприятных* условій. Вследствіе этого-то М о р и ц ъ В а г н е р ъ в ъ своей 
т е о р і и i l е р е с е л е н і я или, в е р н е е , т е о р і и р а з о б щ е н і я , приписы
в а е т * главное вліяніе в * измененіи видов* разобщенно отдельных* 
особей отъ их* кореннаго вида, такъ какъ one не могутъ уже более 
скрещиваться съ типическими особями кореннаго вида и обращаться въ 
нихъ и в ъ добавок* подвергаются в * то же время изменяющему влія-
нію условій сущеетвованія в * новом*, изолированном* месте обитанія, 
и такимъ образомъ превращаются въ прочные новые виды. Но и такая 
изолировка отдельныхъ особей не гарантирует* еще успеха подбора, 
т а к * как* первые поселенцы лишь мало уклоняются отъ кореннаго вида, 
и только между их* потомками может* постепенно сказаться вліяніе, 
благоприятствующее изменении, совершенно такъ ж е , какъ и в ъ пер
воначальном* ихъ месте обитаиія. Таким* образомъ теорія нереселеиія 
объясняет* только происхожденіе географически разобщенных* разно
видностей или видовъ, а не т Ь х ъ , которые возникли съ теченіемъ вре
мени в ъ той же местности. Что же касается того возражения, будто 
уклоненія въ индивидуальном* изменении, вначале крайне ничтожный, 
не приносят* никакой заметной пользы животному или растеиію, и по
тому не могутъ оказывать выборочная вліяиія , то Д а р в и н ъ подробно до
казывает! , , что уже ничтожный измеиенія могутъ быть очень действи
тельны, в ъ качестве средств!, защиты, какъ это видно на фактахъ охра
няющей окраски и мимикри, и что даже незначительный преимущества 
въ организаціи идут* в ъ прокъ такимъ существам* и могутъ затѣмъ 
усиливаться, какъ напр . , развитіе усов* у кита , несимметрія у камбалы, 
у которой оба глаза на одной стороне т е л а , цѣігкШ хвост* обезьян* 
и т . п. 

Другія возраженія заимствованы изъ доказанных'* фактов* большой 
продолжительности существования некоторых! , нородъ и видовъ,, сохра
нившихся без'ь всякаго изменения въ теченіе тысячелетий, какъ неко
торый культурный расы .древних* египтян*, или же въ течеиіе ц е л ы х * 
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геологическихъ періодовъ, какъ некоторые ископаемые виды. Это воз-
раженіе опровергается однако т ѣ м ъ , что виды изменяются не постоянно, 
какъ уже было упомянуто выше, а только въ извѣстную стадію раз
н и т ихъ продолжительна™ с у щ е с т в о в а т ь . И противъ принципа полез
ности естественнаго подбора представленъ былъ цѣлый рядъ возраже-
нііт, а именно Н е г е л и . Во множестве случаевъ измѣнеиія происходить 
въ такомъ направленіи, что отъ нихъ не можетъ быть никакой пользы. 
Будутъ ли у растеиія цельнокрайніе или пильчатые листья , будутъ ли 
они супротивные пли очередные, преобладаешь ли в ъ частяхъ цветка 
тройное, четверное или пятерное число, — съ морфологической точки 
зрѣпія очень важно, съ физіологической же не представляется никакого 
шщимаго преимущества. Но и тутъ можно возразить, что во многихъ 
случаяхъ намъ вовсе неизвестна полезность данной оргаиизаціи. Именно 
благодаря Дарвинизму оказалось пполне целесообразным!, множество 
удивителыіыхъ приспособлеиій, назначеніе которыхъ прежде вовсе не 
было известно. Вирочемъ, самыя стойкія морфологпческія явленія, не 
представляющія никакого видимаго преимущества и иазначенія, обык
новенно бываютъ унаследованы, и могутъ оказаться въ зародыше у 
прежде жившихъ существъ, которыя могли достигнуть такой организаціи 
все-таки путемъ приспособленія и изъ-за какой-либо выгоды. Вообще, 
вт, принципе естественнаго подбора заключается уже склонность органи
ческих!, существъ къ прогрессивному развитіго и къ оргаиизаціи и х ъ , 
все совершенствующейся. Меньше всего объясняется теоріею подбора 
переходъ самыхъ низшихъ оргаиизмовъ къ выше организованнымъ фор-
ыамъ, при всемъ однообразней большомъ сходстве .первыхъ между со
бою. Тутъ не можетъ быть и речи о біологической целесообразности 
и полезности естественнаго. подбора, за отсутствіемъ достаточная къ 
тому повода, при столь простыхъ условіяхъ жизни. 

Эти возраженія и другія, имъ аналогичный, обнаруживают^ слабый 
стороны ученія объ изменяемости видовъ, о с н о в а н н а я исключительно 
на естественномъ подборе. Вместе съ т е м ъ они указываюсь на другіе 
вліяющіе факторы, которые, не состоя въ борьбе съ внешиимъ міромъ, 
какъ въ Дарвинизме, зарождаются въ самомъ организме. Это ученіе 
нашло себе г л а в н а я выразителя в ъ Н е г е л и . 

д) Т е о р і я с о в е р ш е и с т в о в а и і я Н е г е л и . К а р л ъ Н е г е л и разви
ваешь свое ученіе, названное имъ т е о р і е ю с о в е р ш е н с т в о в а н и я пу
т е м ъ п р я м а г о в о з д е й с т в и я , въ целомъ ряде важшлхъ изследованій 
и статей, и наконецъ (въ 1884 г. ) въ обшириомъ сочинеиіи, озаглав
ленном!,: «Механико -.физіологическая теорія учеиія о происхожденіи». 
По этой іеоріи , факторъ, измепяющій органическія существа, заклю
чается не въ. естественномъ подборе, в ы з в а н н о м , в п ѣ ш ш ш ъ міромъ, а 
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в ъ самнхъ организмахъ. Каждой органическое существо унаслѣдуетъ 
свойства родителей, какъ механическую необходимость, и в ъ томъ числѣ 
коренное свойство всякаго живаго организма — постоянно развиваться 
прогрессивно, т . е. совершенствоваться. Но с о в е р ш е н с т в о в а н і е бы
ваетъ д в о я к а г о р о д а : совершеиствованіе о р г а н и з а ц и и , характеризу
ющееся сложнымъ строеніемъ и полнейшею обособленностью отправление, 
и с о в е р ш е н с т в о в а н і е п р и с п о с о б л е н а , состоящее въ наивыгод-
нѣйшемъ развитін при данныхъ внѣшнихъ условіпхъ. Всякій оргашмпъ 
возникъ изъ болѣе простаго, а самъ пораждаетъ болѣе сложный, т. е. 
совершеннее организованный, въ силу присущего ему начала совер
шенствования; вслѣдствіе этого, т . е. вслѣдствіе прпчянъ внутрешшхъ, 
происходятъ главные типы оргаиическихъ существъ. Напротивъ того, 
наивыгодиѣйшее приспособленіс организма на всякой ступени органи-
зацін вызывается виѣшними условіями. Въ совершепствоваііііі (прогрес
сивности) и въ приспособлении заключаются механическіе факторы, вы
зывающие все разнообразіе формъ. Въ соперничестве же , сопровожда
ющемся вытЬсненіемъ формъ и в ъ подборе, стало быть, в ъ иастоящемъ 
Дарвинизме заключается только мехашіческій факторъ, создающііі про
белы въ обоихъ оргаиическихъ царствахъ. Естественным, подборомъ объ
ясняется отсутствіе вытеспеиныхъ промежуточных'!, формъ, но не про
исхождение новыхъ формъ, причина возншшовенія которыхъ заключается 
въ самомъ организме и прнтомъ в ъ сфере молекулярно - фнзіологппче-
скихъ явленій. А такъ какъ жизнь сосредоточена в ъ плазме, то уна
следование можетъ заключаться только въ свойстве и строеніи мель-
чайшихъ частицъ этого вещества, обусловливающего при размножении 
унаслѣдованіе и специфическое развитіе особи. Плазма состоитъ изъ 
различныхъ вндоизмѣнеиій бѣлковыхъ веществъ , частицы коихъ , ску
ченный в ъ группы кристаллическихъ молекулъ (мяселлъ) и смѣшаішыя 
въ растворимомъ или нерастворимомъ состоянии, образуготъ большею 
частью полужидкую слизистую массу. Но для новообразованій служить 
лишь меньшая часть нерастворимой плазмы или стереоплазмы; ее ииа-
зываютъ идіоплазмой и различаютъ отъ обыкновенной питающей плазмы. 
Ѳтъ пдіоплазмы исходить особое и своеобразное д в и ж е т е развитія , ве
дущее къ образованию оиредѣлвнныхъ клеточвкъ и клѣточныхъ группъ, 
къ образованно определенного органа, опредѣленнаго растении. Въ идио
плазме заключаются уже все обнаруживающаяся впослѣдствіи свойства 
и формы в ъ состоянии невидимыхъ зачатковъ и передаются потомству 
размножеиіемъ. Въ куриномъ яйцѣ • вполнѣ • заключается видъ в ъ зача-
точиомъ состоянии такъ же , какъ и в ъ состоянии курицы, и куриное 
яйцо такъ же сильно разнится отъ лягушечьяго, какъ курица отъ ля
гушки. Елли же это представляется намъ иначе, то это происходить 
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только потому, что отличительные признаки в ъ развитой курицѣ и ля 
гушке осязательнее, тогда какъ заключающіеся уже в ъ яйце зачатки 
этихъ признаков* скрыты отъ насъ . Тем* не менее в ъ яйце должна 
заключаться уже вся сущность вида, такъ какъ иначе не могли бы н е 
пременно развиваться изъ определенных* яиц* только определенные виды. 

Что главное развитіе вызывается внутренними причинами и притом* 
молекулярными силами, всего лучше видно изъ того, что в ъ теченіе 
трехъ недель содержимое куринаго яйца превращается в ъ цыпленка в ъ 
выводномъ аппарате. Такое мощное измененіе совершается безъ замет-
наго увеличения или умеиыненія количества вещества и силы, заклю
чающегося въ я й ц е , а только вследствіе внутрениихъ причинъ. Подоб-
нымъ же образомъ происходить и прогрессивное развитіе органических* 
существ*, а достигнутый ими изменепія следует* приписать такимъ же 
внутренним* причинам*, которыя ускользают* отъ наблюденія и сами 
по себе ничтожны, но по совокупности своего действія значительны. 
Внешнія условія могутъ тоже вліять па идіоплазму и вызывать уиасле-
дуемыя изменения, а именно, когда они действуют* какъ продолжитель
ны» раздраженія и вызываютъ сначала воспріимчивость, a впоследствіи 
видимое приспособление. Такія изменения составляют* прямыя послѣд-
ствія внешних* вліяній, а не результат* выбора. 

Такъ, рога у жвачных* животных* происходят*, по теоріи прямаго 
воздѣйствія, отъ механическаго раздражения. Животныя — .такъ учит* 
теорія ,—которыя не располагали другим* средством* защиты или напа
дения, били головою, вызывали этимъ сначала лишь ограниченное изме
нение въ идіоплазме, а з а т е м * постепенно по наследству достигли р е з -
каго измеиенія въ образоваиіи выростовъ на лбу. По началу измене-
nie было незначительное и не представляло никаких* заметных* вы
год*, так* что не было условій, благопріятпых* для естественишго под
бора. Так*, длинная шея жирафа или хобот* слона объясняется много 
лучше действіемъ раздраженія, вызваннаго потребностью, и постепен
ным*, хотя вначале и ничтожным* удлинением* этих* органов* выгвд-
ствіе прямаго воздействія, нежели естественным* подбором*, на кото
рый слабыя изменения не могли оказывать никакого вліянія. Въ расти
тельном* царстве вообще признаки приспособления, вызванные внеш
ними влілніями, очень мало полезны и мало постоянны, тогда какъ мор-
фологическіе признаки или признаки организации, вызванные внутрен
ними причинами, относятся к ъ самым*.постоянным* и самым* важным* 
в ъ систематическом* отношении, хотя для жизни они большею частью 
безразличны. Впрочем*, воззрение Н е г е л и на протоплазму (идіоплазму), 
какъ на истинный источник* унаследуемыхъ задатков* и вместе с* 
т е м * воспріимчивый къ внешним* раздраженіямъ, опередил* Д а р в и н * 
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пянгенезіісомъ и Г е к е л ь перигенеяиеомъ нлаотидулъ; во всякомъ случае 
эти воззрѣнія опираются не столько на физіологическіе факты, сколько 
на произвольный или образиыя предположения. Такъ Д а р в и н ъ допус-
к а е т ъ , что всѣ клѣточки организма «отбрасывают* мелкія зернышки или 
атомы, которые свободно обращаются в * т ѣ л ѣ , размножаются дѣденіем* 
и з а т ѣ м * могут* развиться въ клѣточки, одинаковыя съ тѣми, изъ ко-
ихъ онѣ произошли». Г е к е л ь представляетъ себѣ молекулы (плаети-
дульп) протоплазмы какъ бы въ состояніи волнообразнаго движения, спо-
собнаго, по законам* механики, вызывать и проходит* біогенетическіе 
процессы. Б * противоположность этим* неопределенным* теоріямъ, ндіо-
иластическая теорія Н е г е л и опирается на физически допустимый свой
ства протоплазмы, и потому отличается большею основательностью. 

Обѣ теорін—естествепнаго подбора Д а р в и н а и теорія прямаго воз-
дѣйствія (теорія совершенствования) Н е г е л и , — опираются на общую 
теорію происхождеиія видов*; касательно же изменяемости органических* 
существ* и происхожденія одних* отъ другихъ, едва ли в ъ настоящее 
время можетъ быть представлено хоть одно серьезное возражение съ 
естествонсторической точки зрѣнія . 

Ученіе о происхождении видовъ находить, кромѣ того , важное во мно
гихъ отношениях* подтверждение. Различные факты, почерпнутые изъ 
географическаго распространения животныхъ и растений, изъ палеонтоло
гии и морфологіи, удовлетворительно объясняются только происхождением* 
однихъ органических* существ* от* других*. 

Г ѳ о г р а ф и ч е е к і е ф а к т ы в ъ п о л ь з у п р о г р е с с и в н о г о р а з в и т а я , 
а ) О б щ н о с т ь въ г е о г р а ф и ч е с к о м ' * р а з м е щ е н и и с р о д н ы х * ф о р м ъ . 
Современное распространение организмовъ нельзя объяснить одними только 
природными условиями жизни. Хотя к л и м а т а , почва и нища состав
ляют* неизбежный условія существовании для растеиій и животных*, 
однако эти условія жизни могут* объяснить только, почему въ данной 
местности не могутъ существовать организмы съ иными условіями жизни, 
а только определенные организмы могутъ жить в ъ данном* пункте зем
ной поверхности; но они оставляют* н а с * в * совершенном* неведении 
относительно того, как* эти живыя существа туда попали и почему 
они не встречаются в * других* м е с т а х * , представляющих* одинаково 
благопріятныя жизненный условія. 

Такъ в ъ старомъ и новом* с в е т * есть , конечно, много местностей 
о* одинаковыми жизненными условными, между т е м * как* там* расти
тельный и животный міръ совершенно различны. Австралія, Южная Аме
рика H южная Африка между 2 5 — 3 5 ° южной широты представляют* 
чрезвычайно сходный природный условія; т ѣ м * не менее нельзя найти 
т р е х * , более несходных* между собой фаун* и флоръ, к а к * в * этих* 
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т р е т ь частяхъ свѣта . Такъ у западііыхъ и восточных* береговъ Южной 
H Центральной Америки, при одинаковых!, жизненныхъ услов іяхъ , не 
встречается одинакихъ животных*: там* нѣтъ ни одной рыбы, ни одной 
улитки, ни одного краба, свойственных* тому и другому прибрежью. 

Съ другой стороны, замечается поразительная родственность и сход
ство животных* il растительиыхъ формъ повсюду въ замкнутыхъ обла
стях!,, на море и на с у ш е , даже при большем!, различіи природныхъ 
условій. Всякій матсрикъ, всякая замкнутая область на суше и въ воде 
нредставляетъ свою особенную фауну и флору. Такъ , например*, в ъ 
Южной Америке находить два вида американская страуса—Нанду, но 
там* ігЬтъ ии настоящего африканская страуса, ии новоголландскаго 
Эму. Въ равнине Ляпляты европейскіе зайцы и кролики заменяются 
агути (Dasyprocta) и шшшшлою ( Lagostomus), в ъ воде боберъ и вы
хухоль замещаются американской выдрой—коипу (Myopotamus) и водо
свинкой (Hydrochoerus). Однимъ оловом*, всюду встречаются своеобраз
ные южиоамериканскіе типы и даже в ъ наслоеніяхъ геологическихъ пе-
ріодовъ погребены одни только америкапскіе тины. 

Такая своеобразность и общность фаунъ и флоръ замкнутыхъ областей 
такъ же, какъ и разнородность разобщенных!, фаунъ и флоръ, очень 
просто объясняется теоріей развитая. 

Всякій вид* животнаго и растенія возникъ только однажды за все 
время и притом* в * одном* только месте земли, въ такъ называе
мом* центре распространенія (на первоначальной родине, въ центре 
творенія"). Трудно, чтобы т в самыя причины, которыя действовали со
обща при проиохождѳніи вида, могли встретиться где либо снова, такъ 
чтобъ при атом* возникли изъ одной коренной формы вполне однород
ный формы. Даже в ъ т в х ъ случаях!, , когда вид* мог* бы произойти 
отъ нескольких* коренных* формъ, вместо одной, какъ при происхож
дении самыхъ простых* организмов* и такъ называемых!, помесей, в е 
роятность говорит* в ъ пользу того, что одинъ и тотъ же вид* возникъ 
одновременно не въ очень разлнчныхъ частяхъ з е м н а я шара . Съ этимъ 
единством* центровъ распространения согласуется и теорія развитія, и 
теорія творенія. Отъ этого центра распростраиеніе шло путемъ пере-
селенія, насколько допускали это собственный силы вида или способы 
переноса, борьба за существование'и очертаиіе земной поверхности. При 
этомъ иереселеніи многія причины оказывали изменяющее действіе на 
растеніѳ или животное, и вследствіе этого происходили новыя сродныя 
формы, новые виды, которые такимъ же образомъ переселяясь и борясь 
подвигались вперед*. Область распространенія в с е х * таких* сходных* 
и родственных* видовъ представляет* одно связное-целое, и поэтому-то, 
не только богатые видами роды, но даже семейства и порядки часто 



представляютъ сообщающіяоя между собою области распространения и свой
ственны определенной части суши или моря. Такъ, обезьяны стараго и 
поваго свѣта въ систематическомъ отнопіеиіи различны:, а изъ мяснстыхъ 
растеній, напримѣръ, в ъ Америке растутъ кактусы, въ Афрнкѣ же по 
наружному виду сходные, по в ъ систематическомъ отношеши весьма 
различные, молочаи и стаиеліи. Вирочемъ чѣмъ далее какой нибудь видъ 
переселился отъ центра своего распространенія , т ѣ м ъ болѣе разнятся 
его прямые и непрямые потомки; вотъ почему при иереселеиіяхъ в ъ очень 
разнородный и отдаленный области измѣнепіе первоначальная типа бы
ваетъ наибольшее. Какъ болѣе сильная разница в ъ жизненныхъ усло-
в і я х ъ , такъ и болѣе ожесточенная борьба съ сопернпчествуіоіщіми орга
низмами такихъ областей вызывали тутъ тѣмъ болыиіи пзмѣненія. 

b) Р а з о б щ е н н ы е и о б о с о б л е н н ы е о к р у г и р а с п р о с т р а н е н и я . 
Зта теорія центровъ творенія и всеобщаго распространения видовъ пу
темъ переселения, а также состоящее съ нею в ъ связи ооъясненіе со
общающихся округовъ распространенія или географическая сосѣдства 
родственных!. , сходиыхт. формъ противоречить, невидимому, съ перваго 
взгляда тому , что некоторые виды распространены по независимым!, 
округамъ, какъ это замечается на в ы с о к и й , горахъ , на островахъ оке
анов!, и в ъ замкиутыхъ пресноводных!» бассейнахъ. Тутъ мы сталки
ваемся сь фактами, которые не могутъ быть объяснены современными 
намъ условіями земной поверхности, потому что переселеніе при участіи 
действующихъ в ъ настоящее время силъ природы пли чрезвычайно за
труднительно, пли совершенно невозможно; но более подробное изел'вдо-
ваніе показываетъ , что и тутъ управляют!» т е aw законы природы и что 
для объясненія этихъ явленій сл'вдуетъ обратиться, какъ къ необходимой 
для того основе , къ изучеиію п р е ж н я я оостоянія земной поверхности. 

Ф л о р а и ф а у н а в ы с о к и х ъ г о р ъ . Вершины выеокихъ горъ высту-
паютъ в ъ виде острововъ среди в о з д у ш н а я моря; в ъ некоторыхъ отно-
шеиіяхъ оиѣ настолько же изолированы, какъ острова в ъ океанѣ и, 
подобно послѣднимъ, представляютъ миогія особенности въ отношенііі 
флоры и фауны. Самое поразительное явлепіе состоять в ъ томъ, что 
высочайшія горныя вершины Альпъ, Пиренеев! . , Кавказа, шційскихъ и 
китайских!» горныхъ кряжей, а также высочайшія горы Сѣвериой Аме
рики представляютъ в ъ отнопіеніи растительности и міра животныхъ, 
хотя не полное тождество, но замечательное сходство съ флорой и фа
уною самыхъ северныхъ странъ. Все эти факты у і ш ы в а ю т ъ на общее 
происхожденіе полярной и альпійской флоры и фауны. Многіе тожде
ственные виды ( б е л я к и , белыя куропатки, многіе виды и в ъ , лютиковъ , 
камиеломокъ, мховъ , лишаевъ и пр . ) неопровержимо доказываютъ, что 
в ъ минувшій періодъ образованія земли должны были господствовать 
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условия, при которыхъ существовала связь между полярными странами 
и наиболѣе высокими горами, и тѣмъ открывалась возможность распро
странению этих* животныхъ и растеши. И действительно, в ъ леднико
вый или дішовіальиый періодъ, оставивши! но себѣ столь могучіе гео
логические слѣды, при тогдашнемъ распредѣленіи воды и суши и при 
тогдашней низкой температуре , очень возможно было существование и 
повсеместное распространенна полярной флоры и фауны в ъ более низ
менных* областях* тогдашияго материка. Но по мере того, какъ ледни
ковый періодъ уступал* место болѣе мягкому климату, растения и жи
вотныя той эпохи должны были отступать частью къ северу , частью къ 
зершииамъ высоких* горъ , чтоб* найти там* необходимый условия суще
ствование. Более же иизмеиныя места материка быстро населились такими 
растениями и животными, которым* лучше подходили изменившийся кли
матические условія. Поэтому то и находят* в * настоящее время иа вы
соких* горах* совершенно особенный животный и растительный міръ, 
разсѣянный на подобіе оазисов* или островов*, значительно уклоняю
щийся отъ существующего в ъ сосѣднихъ низменностях* и аналогичный 
лишь съ тѣмъ, который имеется иа крайнем* Севере . 

То обстоятельство, что животныя и растенія высоких* горъ и даль-
ияго севера не вполне тождественны по виду и в ъ систематическом* 
отношении, но часто только сходны, служит* лишь новым* подтверж
дением* теоріи переселение и теоріи развития. Очевидно, что мы тутъ 
имеем* дело с* изолированными формами одного общаго корепшаго вида, 
который именно вследствие ихъ обособленности были вынуждены при
норовиться, насколько можно, къ жизненным* условіямъ своего новаго 
отечества , и тѣмъ положили начало происхождению новыхъ видовъ. 
Примером'* тому могут* служить альпійскіо козлы Пиренеев* , Альп*, 
Кавказа и Крыма, или же рододендры ржаваго цвета Альп* и Карпа-
товъ (Rhododendron ferrugineum и inyrtifolinnn) и мн. др. 

Великія переселения и изменения животныхъ и растеній во время лед-
никоваго періода, до и по еле него, разъясняют'* иамъ различные, иначе тру
дно объяснимые факты распространения организмовъ. Они іноказываютъ 
нам*, какъ вслѣдствіе перемены климата и поперемениаго повышенія и по
нижения почвы т е или другіе виды могли попадать туда , куда при на
стоящих* условиях* они никогда не были бы в ъ состоянии проникнуть. 
Разсѣянно встречающіеся европейские виды и роды растеши по всей 
цепи американских* Кордильеров*, иа Гималае и на изолированных* гор
н ы х * кряжах* Индійскаго полуострова, иа высотах* Цейлона и на вул
канических* конусах* Я в ы , какъ и поразительное появление европей
ских* растений на Огненной з е м л е , в ъ южных* горах* Новой Голлан
дии и на. Нов ой Зеландии может* быть объяснено только переселені-



ями, которыя вынуждены были предпринять растенія, вслѣдствіе кли-
матичеекихъ и геологических* причин* въ прежніе геологические пері-
оды. Такъ какъ для этих* переселеній вдоль горных* хребтов* по на
правленно меридіана достаточно умѣрениаго пониженія тепла, то одно
временно съ этимъ в ъ низмениостяхъ тропических* стран* вполнѣ хо
рошо могли удержаться тропическіе растительность и животный міръ, 
ибо вообще подобный геологическія причины никакъ не могли прости
раться одновременно на всю поверхность земнаго шара. 

С е в е р н ы й п о л ю с ь , к а к ъ ц е н т р * р а с п р о с т р а н е н і я . Так* какъ 
настоящее материки в ъ ихъ общихъ очертаніяхъ существовали уже до 
дилювіалышго періода, то удивительная аиалогія и особенности расти
т е л ь н а я и животнаго міра въ старой* и новом* свѣтѣ объясняются 
такимъ яге образомъ, какъ разбросанность альпійской флоры и фауны. 
Если идти съ сѣвера на югъ, то вокруг* сѣвернаго полюса въ обоих* 
полушаріяхъ встречаются одиѣ и тѣ же животныя и растительный формы. 
Къ югу отъ полярнаго круга появляется раздвоеніе формъ, т а к ъ что 
часто подъ тѣмъ же градусомъ широты встречаются по два или более 
близко сродных* и викарирующих* вида. Это раздвоеніе и обособденіе 
возрастает* с* уменьшением* широты вплоть до экватора, т а к * что 
т у т * уже встречается полное различіе флоры и фауны в * восточном* 
и западном* полушаріяхъ. Часто находят* т у т * подъ той же широтой 
в ъ разных* частях* света не только разные роды (genera), но даже 
викарирующія семейства. Но и по ту сторону экватора продолжается 
это различіе , т а к * что не легко найти флоры и фауны более несход
ный чем* в * южной Африке, на западном* берегу Южной Америки и 
въ Новой Голландіи. 

Среди безчисленныхъ доказательств*изъобоих*органических*царств* 
достаточно припомнить, например*, что внутри полярнаго круга есть 
только один* вид* лисицы, медведя, рогатаго. скота и пр . ; что немного 
южнее уже живут* два близко родственные вида одного и того же рода, 
н а п р . , северный олень, лось, бизоиъ, медведь новагр и с т а р а я с в е т а ; 
что далее на югъ различіе касается уже подродовъ, напр. , оленей, сус
л и к о в * , а еще южнее вполне различных* родовъ, напр . , страусов*, сви
ней, верблюдов* , крокодилов* и пр. Подобно тому, в ъ околонолярной 
флоре мы находим* только один* в и д * березы, один* вид* черники, 
один* вид* м а к а ; немного южнее на границе древесных* растеній 
дифференпдровка уже выражена ясно. Сосна, ель , белая береза, букъ , 
ольха заменяются в ъ старом* и новом* свете близко родственными ви
дами. Еще южнее встречаются уже нодроды, напр . , барбарисов*, еже-
в и к ъ , дубов*, виды клена, или родственные роды, напр . , дикій ви
ноград*, Taxodium и многіе др. Если отыскивать центр* таких* снеге-
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матичееки разобщенных.']., но родетвенныхъ и викарирующихъ формъ, 
изъ котораго о н ѣ , по всему вѣроятію, могли произойти, то приходится 
постоянно обращаться къ сѣверному полюсу, какъ къ общему центру 
этихъ округовъ распространения. 

Эти факты говорить за общее проиехожденіе, по крайней м ѣ р ѣ , боль
шей части оргаиическихъ существъ стараго и новаго свѣта , вслѣдствіе 
такихъ же переселений ^ какъ переселялась альнійская флора и фауна 
въ днлювіальный неріодъ. Въ околополярныхъ материкахъ слѣдуетт, 
искать готъ мостъ, ту истинную Атлантиду, но которымъ могли пере
ходить съ одного материка на другой не только полярныя растенія и 
полярныя жнвотныя, по еще в ъ прежніе періоды земли, при болѣе бла-
гонріятныхъ климатическихъ условіяхъ, примѣрно в ъ плюцеиовый пе-

. ріодъ, растенія и жнвотныя болѣе умѣреннаго -климата. Чѣмъ ранѣе на
ступало такое переселеніе, чѣмъ далѣе на югъ должны были подвигаться 
жнвотныя и растенія, вслѣдствіе климатическихъ измѣненій; чѣмъ болѣе 
при этомъ обособлялись т ѣ или другіе в и д ы , — т ѣ м ъ снльнѣе должны были 
расходиться ихъ признаки и тѣмъ разнообразнее выходить формы. 

Ф л о р а и ф а у н а о с т р о в о в ъ . Флора и фауна острововъ океана, по
добно населенно высокихъ горъ , представляетъ много особенностей. 
Прежде всего поражаетъ на этихъ островахъ бѣдность видами въ сравне
на съ одинаковыми по величине частями материка. Однако, не смотря 
на эту скудость видовъ, число мѣстныхъ, т . е. нигдѣ 'болѣе не встре
чающихся видовъ часто чрезвычайно велико. Отсутствіе млеконитаю-
щнхъ (за исключеиіемъ летучихъ мышей) , недостаток!, лягвъ на боль
шей части острововъ столь же характеристично, какъ и то обстоятель
ство, что жители ихъ всегда наиболее сродны жителямъ т е х ъ странъ, 
изъ которыхъ легче всего могли колонизироваться эти острова. По в ъ 
этомъ отношеніи острова бываютъ чрезвычайно различны, почему безу
словно необходимо различать несколько видовъ острововъ, которые, обра
зовавшись различнымъ путемъ, разъясняютъ намъ, откуда произошло 
ихъ населеніе. 

По 0. П е ш е л ю , есть острова, никогда не бывшіе материкомъ; но 
есть H такіе, которые слѣдуетъ считать остатками бывншхъ материковъ. 
Къ первымъ принадлежать коралловые острова и вулканическіе. 

К о р а л л о в ы е о с т р о в а , какъ и в у л к а н и ч е с к і е о с т р о в а п о з д -
н ѣ і і ш а г о л р о и с х о ж д е н і я представляютъ бедную, скудную, смешан
ную флору и фауну, что объясняется заселеніемъ ихъ съ близь лежа
щ и х ! острововъ и материковъ. При этомъ низкіе коралловые острова 
еще беднее животными и раотеніями, нежели более выступающіе вул
канически острова. Ни на т е х ъ , ни на другихъ н ѣ т ъ особенныхъ, ни
где более не встречающихся видовъ. Превосходными образцами корал 
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ловыхъ острововъ служатъ атоллы Южнаго н Пндіяскаго океанов*, луч
шими представителями которыхъ служат* Килинговы острова, на кото
рыхъ ростетъ только 20 видовъ растеній, принадлежащих* къ 19 раз-
личнымъ родамъ и 16 семействам*. К ъ недавно вояншгшииъ вулкани-
ческимъ островамъ принадлежать: островъ С в . Павла , Амстердам* и 
сѣверная группа Маріанскихъ острововъ. 

Д р е в и і е в у л к а н и ч е с к і е о с т р о в а , нанротивъ того, представляют* 
уже более богатую флору и фауну, съ многочисленными мѣстными ви
дами. Напримѣръ: Мадейра, островъ Вознесения, Св. Елены, группа Га
лапагосских* острововъ, острова Фиджи, Маскаренскіе и т . д. Если та
кие острова, в ъ добавок*, обширны и образовались уже давно, то них* ор
ганизмы образуют* особыя растительный и животныя области, каковы 
Япония, Филиппинские острова, Новая Зеландия. В * тот* промежуток* 
времени, в ъ который послѣдовало переселение и заселение (несомненно 
и тутъ съ близ* лежащаго материка) , сохранились при благоприятных* 
обстоятельствах* до настоящаго времени частью прежнія формы, частью 
же опиѣ значительно измѣнились в ъ борьбѣ за существование и превра
тились в ъ особые виды. И здѣсь , какъ и на выеокихъ горных* вер
шинах* , обособленность действовала частью сохраняя, частью же еще 
болѣе измѣняя формы. 

Между остатками бывших* материков* слѣдует* различать недавно 
отделившиеся острова отъ отделившихся в ъ предшествующий геологи-
ческія эпохи, а также и отъ таких* , которые слѣдуетъ разсматривать 
какъ остатки прежних* материков*. 

Н е д а в н о о т д е л и в ш и е с я о с т р о в а представляют* флору и фауну 
соседняго материка без* самостоятельных* внідовъ; но они или беднѣе 
ими, или же становятся беднее. Прибрежные острова—Британские ос
трова и Сицилия,—служатъ тому примером*. 

Д р е в н и е к о н т и н е н т а л ь н ы е о с т р о в а , напротив* того, представ
ляют* уже заметную разницу от* и х * роднаго материка, и т е м * боль
ш у ю , чем* более протекло времени поел* и х * отделения отъ материка. 
Снода относятся Тасманія, Новая Каледония, и быть может*, Новая Зе
ландия. 

Наконец* , з а о с т а т к и п р е ж н и х * м а т е р и к о в * можно считать н е 
которым земли, богатый местными и древними видами, каковы Австралия 
и Мадагаскар* съ Сейшельскими островами и Цейлопъ. 

Эти факты островной флоры и фауны не только служат* новым* 
подтверждением* теории развития, но вместѣ с * т е м * свидетельству
ю т * о геологических* событіяхъ, которыя состояли в * поднятіи и по
нижении почвы и то соединяли отдельный части суши, то разъеди
нял]! ихъ . 

Общее зомдшѣдѣніе. 27 
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Такъ , Э д у а р д ъ Ф о р б е с ъ доказал*, что Великобритания неоднократно 
соединилась съ европейским* материком* и не один* р а з * отъ него 
отдѣлнлась. Если предположить, что морское дно вокруг* Великобрита
нии и Ірландіи поднялось на 600 футов*, то пространство моря, слегка 

Чер. 183 

Велпкобрптаііія и Ирландіп, еъ обозначеніе.ііъ толщи въ вы
шину и глубину въ 600 футом. . 

заштрихованное (чер. 183) , оказалось бы материком*; наоборот*, еслибъ 
настоящая суша опустилась на 600 футов* , то только совсѣмъ тем
ный мѣста выступили бы изъ моря на подобіе островов*. Допуская 
подиятіе на таком* пространстве в ъ дилювіалыюе время, можно объяс
нить, каким* образомъ могли распространиться по Шотландіи и Ирландіи 
северный растенія и животныя, встречавшаяся въ то время в ъ средней 
Европе, а также в * равнинах*. Но как* только произошло то великое 



понижение, которому Европа обязана своими теперешними берегами, и 
климатъ ея сдѣлался мягче,—порвался ея сплошной округъ распростра-
ненія , и лишь нѣкоторые виды могли удержаться на горныхъ верши-
н а х ъ , большая же часть ихъ вымерла. Но такъ какъ опусканіе совер
шалось крайне постепенно, подвигаясь съ запада на востокъ, то жнвот
ныя и растенія болѣе мягкаго климата могли переселяться съ востока па 
западъ, а острова могли заселиться обыкновенной флорой и фауной со-
сѣдняго материка , что при полной и внезапной изолировкѣ было бы 
невозможно, вслѣдствіе мѣстпыхъ препятствій, представляемый, проли
вами для большей части обитателей суши. Точно также объясняется 
альпійская флора и фауна шотлаидскихъ и прландскихъ горъ соедине-
ніемъ этихъ мѣстиостей съ средне-европейекимъ матсрнкомъ в ъ дилю-
віальную эпоху; флора же и фауна иизменпыхъ местностей Великобри-
таніи и Ирландіи, тождественный съ флорой и фауной сосѣдняго материка, 
объясняется пересѳленіемъ после дилювіалыіаго періода и до полнаго 
обособленія этихъ странъ. Это видно также изъ того, что, напримѣръ, изъ 
22. видовъ пресмыкающихся, жпвущихъ в ъ Бельгіи, только 11 видовъ 
есть в ъ Англіи и лишь 5 — в ъ Ирландіи, и что мпогихъ животныхъ, 
обыкновенных'! въ другихъ мес 'шоотяхъ, ианримеръ: бѣлокъ, житинковъ, 
з айцевъ , кротовъ , какихъ-либо змей и пр. нѣтъ в ъ Ирландіи, что отдѣ-
леніе Ірландіи должно было произойти р а н ѣ е , чѣмъ Великобританіи. 
Подобнымъ же образомъ объясняется однородность фаунъ рыбъ в ъ тепе-
решнихъ р ѣ к а х ъ , вішдающихъ в ъ Немецкое море, соедішеніемъ этихъ 
р ѣ к ъ в ъ большой речной бассейнъ, в ъ упомянутый періодъ поднятія. 

Въ Индійскомъ океане распространена характерных! полуобезьяиъ 
( Л е м у р и д ъ ) позволяетъ заключить о томъ, что существовало нѣкогда 
сухопутное соедішѳніе Мадагаскара съ Сейшельскими и Маекаренекими 
•островами, почему С к л а т е р ъ допускалъ тутъ особый м а т е р и и . Л е и у -
р і ю , который принимался некоторыми за вероятную колыбель челове
ческаго рода, а в ъ тепереншихъ своихъ остаткахъ служить мѣстомъ оби-
танія крайне своеобразной флоры и фауны. 

А л ь ф р е д ъ В э л л е с ъ сашымъ точиымъ образомъ доказала, на живот
ныхъ Іидійскихъ острововъ, что, несмотря на одинаковый і ш ш а т и ч е -
скія и почвеииыя условія, существуете р е з к а я граница между северо
западными и юговосточными островами этого архипелага, которая отме
чается такою же глубиною моря . Въ то время какъ первая группа , 
заключающая перечисленные выше острова , представляетъ в ъ своихъ 
оргаиическихъ нроизведеніяхъ наибольшее родство съ южными оконеч
ностями Иидіи и съ островами, принадлежащими . къ гипотетическому 
материку І е м у р ш , — юго-восточная группа острововъ , состоящая изъ 
Целебеса, Молуккскихъ острововъ, Новой Гвинеи и Солоионовыхъ остро-

27 * 
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в о в ъ , хотя и отделена только узкимъ проливомъ, начинающимся у Бали 
и Ломбока, находится вт. столь тѣсной связи съ австралійской фауной 
и флорой, что и тутъ съ большою достоверностью можно заключить о 
соедішепін въ прежнее время съ матерпкомъ, который должеиъ былъ 
бы по крайней мѣрѣ временно простираться еще на востокъ отъ пере
численных'!, острововъ и Новой Голлаидіи до Новой Каледоніи и Новой 
Зеландіи. 

Какъ упомянуто выше, между Европой и Америкой должна была также 
существовать связь. Хотя сперва предполагалось соедпнеійе чрезъ Ат
лантически океанъ по направленно къ Каиарскимъ островамъ или на 
западъ отъ Ирлапдіи (гипотетическая «Атлантида»), но въ настоящее 
время гораздо правдоподобиѣе, по Дарвину, считать околополярныя страны 
истинными посредниками переселений изъ стараго свѣта въ новый въ 
йападноиъ иаиравленіи, тогда какъ другое соединение чрезъ Камчатку, 
разобщенное только Берннговымъ пролнвомъ, открывало возможность 
населять Америку формами стараго свѣта в ъ восточиомъ ианравленіи. 

П р ѣ с н о в о д и ы е о р г а н и з м ы . Такъ какъ озера и рѣчные бассейны 
раздѣлены сушей подобно тому, какъ острова разделены моремъ пли 
высокія горы воздушиымъ океаномъ, то раопроетраненіе животныхъ су
щества, въ замкнутыхъ озерахъ и рѣкахъ весьма затруднительно. Не
смотря на это , обитатели прѣспой воды вообще располагают!, гораздо 
большею областью распространенія, чѣмъ обитатели суши. Эта кажу
щаяся аиомалія разрешается двояко. Бо первыхъ, въ новѣйшее время 
стало извѣстно множество фактовъ, доказывающихъ, что переселение 
или лучше п е р е н е с е т е между самостоятельными бассейнами возможно 

Чер. 184 

Lepidosteua spatula. 

посредствомъ перелетныхъ птицъ; съ другой стороны, могло случиться, 
часто вследствіе весьма незначительная местного измѣненія уровня 
страны, что рѣчныя системы, теперь разделенный, прежде были соедине
ны, и на оборота. Такъ А г а с с и ц ъ показалъ, что въ различиыхъ частяхъ 
теченія Амазонки водятся совершенно различный рыбы. Возможно также , 
что рыбы соленой воды постепенно могли привыкнуть къ жизни в ъ прес
ной водѣ и такимъ образомъ населили различный самостоятельный рѣч-



шля системы. При болѣе однородных'!, условіях* сушествованія в*ь 
водѣ не удивительно, что живущіе тамъ организмы, не смотря на труд
ность распространении, шаг* за ниагомъ распространялись вообще и при 
благопріятныхъ обстоятельствах'!, не менялись в ъ продолжение очень 
долгихъ періодовъ. Поэтому-то ирѣсныя воды представляют* весьма 
уклонныя формы древняго происхождения, какъ напр . , хрящевыя рыбы 
Африки (Polypterus) и Америки (Lepidosteus, чер. 184), бразильскій 
Lepidosiren (чер. 185) , австралійскій Geratodus и утконос*. И т а к * , мы 
и тутъ встречаемся съ фактами, не только не противоречащими теории 
развития, но даже ее подтверждающими. 

Чер. 185 

Lepidosiren paradoxus. 

Палѳонтологичѳскія доказательства прогрѳссивнаго развитая. 
Законе постепеннаго развитія органических* существе подтверждается 
палеонтологическими данными еще я с н е е , чѣмъ фактами географіи жи
вотных* и растения. Уже въ геологической части этого сочинения было 
указано на то , что съ появлением* организмовъ в ъ древнейшихъ елояхъ , 
заключающих* ископаемыя, наблюдается их* постоянное прогрессивное 
развитие, достигшее высшаго предела в ъ ныне живущих* существах*, 
именно в * организации человека. Такое прогрессивное развитие въ следо
вавших!, одна за другой осадочных* формациях* в * настоящее время не 
подлежит* уже никакому сомнению, хотя , по самой природе вещей, лишь 
наименьшая часть органических* существ* способна была сохраниться в ъ 
ископаемом!, состоянии, изъ которыхъ до иастоящаго времени мы изучили 
только самую малую часть остатковъ, сохранившихся в ъ толщах* земли.. 
Не смотря однако на всю недостаточность палеонтологических* остат
к о в ъ , закон* прогрессивиаго развитія становится до очевидности ясиымъ. 
Новыми разведками постоянно пополняются существующие в ъ настоящее 
время пробелы, и вследствие этого взаимная связь органических* су
ществ* становится все я с н е е , в * особенности же относительно новей
ш и х * образование. 

Прогрессивный переход* отъ формъ низшей оргаиизаціи къ выше орга
низованным!, формамъ ясно выражается въ пяти обширных* геологиче-



скихъ періодахъ, которые обыкновенно называются геологическими вѣками 
или главными періодами. Поэтому Г е к е л ь удачно н а з в а л ъ , по харак
терным!, растеніямъ и животнымъ, первобытную эпоху земли в ѣ к о м ъ 
в о д о р о с л е в ы х ъ л ѣ с о в ъ и б е з ч е р е п н ы х ъ (Асгапіа); древній періодъ 
земли (первичную эпоху) в ѣ к о м ъ п а п о р о т н и к о в ы х ! , л ѣ с о в ъ и р ы б ъ ; 
средніе вѣка земли (вторичную эпоху) в ѣ к о м ъ х в о й н ы х ъ л ѣ с о в ъ и 
п р е с м ы к а ю щ и х с я ; новый періодъ земли (третичную эпоху) в ѣ к о м ъ 
д и с т в е н н ы х ъ л ѣ с о в ъ и м л е к о п и т а ю щ и х ! , ; наконецъ, новѣйшій 
періодъ земли (четверичную э п о х у ) — в ѣ к о м ъ р а з в о д и м ы х ! , л ѣ с о в ъ 
и ч е л о в ѣ к а . 

Какъ тутъ, въ теченіе главныхъ геологическнхъ періодовъ, прогрессъ в ъ 
развитіи оргаішческихъ существъ выражается самымт, рѣзкимъ образомъ, 
такъ и болѣе подробное изслѣдованіе обнаруживает!, такой же прогрес
сивный переходъ отъ формъ съ болѣе простою организаціею къ выше 
развитым!, организмам!, растительпаго и животиаго царства. Такъ , уже 
ботаникъ Ф р а н ц ъ У и г е р ъ показалъ въ своемъ сочиненіи: «Опытъ 
псторіи растительнаго царства» , что въ каждомъ обширномъ геологиче-
скомъ главномъ періодѣ численно преобладаешь одна какая либо главная 
группа растеній и что в ъ иослѣдующіе періоды господствуютъ все выше 
организованный группы растеній. Такъ , въ каменноугольную эпоху пре
обладали сосудистыя тайнобрачныя (составлявшія 81 "/о отъ всѣхъ тог
дашних!, растеній) , въ горскую эпоху — голосѣменныя ( в ъ числѣ 38 
процентовъ) , в ъ мѣловую эпоху—безлепестныя (ихъ было 1 7 % ) , а в ъ 
настоящую эпоху—раздѣльнолепестныя (35" /„ ) ' У и г е р ъ приписываешь 
только недостаточности нашихъ свѣдѣній то обстоятельство, что нельзя 
доказать преобладаніе листецовыхъ растеній въ древиѣйшее первобытное 
время, преобладаніе односѣмеподолыіыхъ—въ тріасовый періодъ и пре-
обдаданіе спайнолепестныхъ—въ третичный періодъ, какъ и елѣдовало 
бы предположить по общему ходу развитія—отъ низшихъ организмовъ 
къ высшимъ. Это допущеніе пріобрѣтаетъ тѣмъ большую степень вѣроя-
т і я , что среди листецовыхъ, одиосѣменодольпыхъ и спайнолепестныхъ 
вовсе нѣтъ древовидныхъ формъ или же встречаются у ничтожиаго 
числа видовъ , а травянистый растенія сохраняются в ъ ископаемомъ 
состояиіи вообще трудно и рѣдко. Огромное большинство ископаемыхъ 
растеній состоитъ именно изъ опавшихъ листьевъ , цвѣтковъ и плодовъ 
и изъ стволовъ древесныхъ растеній. 

Тотъ же ходъ развитія доказываешь и палеоитологія животныхъ, какъ 
это всего лучше видно на родословной позвопочныхъ животныхъ. Въ 
палеозоическомъ періодѣ преобладали хрящевыя рыбы (именно Ganoidea 
Jieterocerca); земноводный и иресмыкающіяся попадались въ очень рѣд-
кихъ представителях!,, костистыхъ же рыбъ, нтицъ и млекопитающих!, 



не было вовсе. Въ мезозоичеекомъ неріодѣ появляются равнохвостьш 
твердочешуйчатыя рыбы (G'anoidea homocercaj и даже настоящія костп-
стыя рыбы. Но всего характернее т у т ъ были пресмыкающаяся я между 
ними ящеричный (Sauria), достигшія высшаго своего развитія в ъ стран
н ы х * летающих* ящерицах* (Pterodactylus и Rhamphorhynchus). По
являются и первые слѣды птнцъ и млекоиитаіощихъ въ самых* несо
вершенных* формах* (птицы съ хвостомъ, какъ у ящерицъ, и съ нуч-
коватымъ хвостомъ, утконосы и сумчатыя) . Между ними Arcliaeoptcrix 
macrurus служит* в * высшей степени важною переходною формою отъ 
пресмыкающихся къ птицамъ, что говорит* в ъ пользу общаго происхож-
денія нтицъ H млекопитающих* и связи их* между собою (как* это в ъ 
особенности доказывает* описанная М а р ш е м * птица съ зубами в ъ 
челюстяхъ—изъ мѣловоіі формаціи Канзаса ) . Наконец*, в ъ кенозоиче-
скомъ періодѣ встречаем* мы уже богатую фауну илацептпыхъ млеко
питающих* и, стало быть, нѣчто значительно приближающееся къ фазѣ 
іювѣйшаго или антропозопческаго періода, подобно тому какъ в ъ расти
тельном* царствѣ оиъ выражается появлеиіемъ по крыто семенных* дну-
сѣмеподолыіыхъ (лиственных* деревьев*) в * огромном* количестве . 

Такой несомненный ход* развитія отъ форм* низшей оргаиизаціи до 
формъ выше развитыхъ, какъ показывает* палеонтологія растеиій п 
животныхъ, составляет* общій закон* природы, очевидно приложимыіі 
какъ къ позднѣйшпмъ, такъ и прежним* періодамъ земли. Но такъ каігь 
уже иалеозоическій періодъ раснолагаетъ представителями в с е х ъ глав
н ы х * отделов* растителыіаго и животнаго царства (до односеменодоль
ных* , явнобрачных* с * одной стороны, и до пресмыкающихся—съ другой) 
и вообще поразительпымъ множеством!, и пестрымъ разнообразіемъ ра
стеши и животныхъ,—то древней эпохе должен* былъ предшествовать 
длинный періодъ развитія, дабы произвести такое разнообразіе формъ, 
которое охватывает* в с е главные типы растеиій и животных*. Такимъ 
предшествующим*періодомъ, первозданного эпохою земли, очевидно былъ 
т о т * в е к * , который гипотетически н а з в а н * был* Г е к е л е м * в е к о м * 
водорослевых* л е с о в * и безчеренныхъ животных*. Хотя и з * той, крайне 
отдаленной эпохи не сохранилось никаких* явственных* остатков* ра
стеши и животных*, гвмъ не менее мы должны отнести первое проис
хождение и развитіе органических* существ* к* архаическому иеріоду 
образованія земли. Есть основаніе предполагать, что уже в * эту отда
ленную эпоху существовала роскошная органическая жизнь. Ископаемый 
уголь этого періода, графит*, указывает* на растительность, развивав
шуюся массами; первобытный известнякъ, в ъ особенности смолистый, 
указывает* на богатую животную жизнь, даже если не признавать бе
зусловно иоложенія Линнея «Oninis calx ex v e n u e » . Но что в ъ эту эпоху 
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образования земли особенно большую роль играли морскіе организмы, 
именно, съ одной стороны, морскіе водоросли, а съ другой—морскія жн
вотныя, -это кажется весьма вѣроятнымъ, судя по благопріятнымъ усло
виям'!, для ихъ существования и по обширному пространству, занятому 
моремъ въ этомъ отдалениомъ періодѣ планеты нашей. 

Чтобъ хоть нисколько приноровить къ человѣческому уразумѣнію 
продолжительность геологичесиихъ періодовъ, пытались было также по 
толщинѣ отложениій ниѣкоторыхъ осадочныхъ формацій определить время, 
потребное на ихъ образование. Хотя геологія в ъ настоящее время не 
можетъ точно и абсолютно определить времени, тЬмъ не менее попытки 
въ: этомъ направлении весьма поучительны, ибо благодаря имъ стано
вится достуішымъ поиятіе о безконечиости времени, подобно тому, какъ 
астрономамъ давно уже удалось измеренными и вычислениями уяснить 
человеческое представление о безконечиости пространства. Все указы
в а е т ! именно на то , что для геологических! изменений, охватывано-
щихъ цѣлые ряды напластований, необходимы были чрезвычайно про
должительные періоды времени, п е р е д ! которыми ничтожно коротка вся 
историческая эпоха земли, даже восходящая къ первому появлению че
ловеческаго рода. 

Толща всЬхъ геологических! отложений, образовавшихся в ! четве
ричную эпоху, составляет ! около полупроцента в с е х ! осадочных! об
разований и и з ! сравнения ст. нею приходится иа: 

Мы, конечно, не знаемъ въ точности, сколько времени длилась четве
ричная эпоха; но пи тутъ все факты говорятъ за очень продолжитель
ное время, которое мы можемъ считать тысячелетиями, нно которое мо
ж е т ! быть достигает! сотенъ т ы с я ч ! лѣтъ . Поэтому, не б у д е т ! смело 
предположить, что для образоваиія в с е х ъ осадочных! формацій потре
бовались милліоны л е т а . При изменяемости ж и в ы х ! с у щ е с т в ! , происхо
дящей иа г л а з а х ! н а ш и х ! , не трудно себе представит! , что в ! такіе 
громадные промежутки времени могли произойти огромнѣйшія изменения 
в ! живом! мірѣ. И в ! самом! д ѣ л ѣ , ископаемые остатки содержать 
неопровержимый доказательства присутствия многочисленныхъ среднихъ 
и промежуточных'! формъ, коими отчасти выполняются пробелы в ъ си
стематических! р я д а х ! теперешних! растеній и животных! . Къ этому 
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мы вернемся виослѣдствіи, когда будетъ р ѣ і ь о филогенетическом* раз-
витіи органических* существ*. 

Хотя изъ представленная т у т * в ъ общнхъ чертах* обзора палеон
тологических* исследований видно, что они доставляют* иееомиѣнныя 
доказательства прогрессивпаго развитія органических* существ* и слу
жат* ключей* къ объяснения тенерешняго распространена животныхъ 
и растепій, тѣмъ не менѣе однако же возникли сомнѣнія именно съ 
палеонтологической стороны относительно ученія о нроіісхожденіи ви
довъ, такъ какъ при налеонтологическихъ изслѣдованіяхъ подмѣчены 
факты, прямо противорѣчащіе, по видимому, этой теорін. Такъ , I . Б а р -
р а н д ъ показал* , ,что так* называемая первобытная фауна богемской 
силурской формаціи заключает* въ- самых* нижних* слоях*, в ъ ка-
кихъ только содержатся ископаемый, выше оргаиизоваиныя формы (от
носящиеся къ ракообразным* трилобиты) и притом* в * поразитель
ном* разнообразіи и развитін, тогда какъ в ъ верхних* ярусах* той же 
форманіи появляются болѣе низкіе организмы, каковы кораллы и низшіе 
моллюски. Этот* поразительный факт* объясняется , по Р . Х ё р н е с у , 
очень просто т ѣ м ъ , что органическіе остатки изъ п е р в о б ы т н а я яруса 
Б а р р а н д а (чер. 186) и изъ кембрійскихъ слоевъ составляют* про-

Чер. ш 

Трилобиты. 
a—Paradoxides, h—Sao, с—Arioncl lus , cl—-Ellipsoeeplia-

his, e—Conoceplialites, /—Agnostna (уменьшено.'). 

дукты г л у б о к а я моря, и его мелкій и л * образовал* глинистый сла
н е ц * — очень благоприятный матеріалъ для ископаемых*, въ котором* 
даже животныя съ роговым* ианцыремъ хорошо могли сохранить свою 
форму. Что эти животныя обитали в ъ глубоком* м о р ѣ , видно уже изъ 
того, что у иѣкоторыхъ изъ них* недоразвиты глаза , какъ и у неко
торых* высших* ракообразных* тенерешняго г л у б о к а я моря. Поэтому, 
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слепые , но высоко организованные трилобиты первобытной фауны со
ставляют* не самыхъ древнихъ первобытных* животных* этой форма-
щ и , а регрессивный, недоразвития формы других* мелководных* ви
довъ, съ развитыми глазами. Но отъ этихъ не могло сохраниться никаких* 
остатков*, такъ какъ отложенія мелководья образуют* преимущественно 
известняки или породы, претерпѣвшія такія сильпыя изменения, что въ 
них* всѣ органпческіе остатки были уничтожены, подобно тому, какъ 
даже и отъ хорошо сохранившихся трилобитовъ рѣдко уцѣлѣли плава
тельный ноги, да и то слѣды ихъ, такъ какъ оиѣ вѣроятно не были 
покрыты прочною оболочкою. Поэтому первобытная фауна богемской 
силурской формации скорее говорит* въ пользу теоріи происхождения 
видов*, нежели против* нея. 

Объяснение значенія ископаемых* остатков*, по самому существу 
дѣла, представляет* болынія затруднения, и этим* объясняются раз
личный толкованія касательно значенія одного и того же остатка, а 
также многочисленный ошибки. Древнѣйшій органический остаток* и з * 
лаврентіевскаго гнейса был* описан* Д а в с о н о м * нѳдъ названием* 
Eozoou canadense и отнесен* им* къ Forainiiiiiferae; М ё б і у с ъ же считает* 
его неорганическим* продуктом*, состоящим* и з * известняка, серпентина 
и хризолита. Так* І е н ч * различал* будто-бы остатки организмов* въ вул
канических* породах*, 0 . Г а н ъ — в ъ метеоритах*; но эти воззрения были 
убедительно опровергнуты К. Ф о х т о м ъ . Даже б а т и б і й , найденный Г е к -
с л и , оказался раствором* сернокислой извести морской воды в * алкоголе. 
Мпогіе действительные органическіе остатки очень спорны въ отноше
нии места , занимаемаго ими в ъ систематике, или вообще едва моиутъ 
быть разгаданы. Если принять еще во внимаиіе пробелы въ палеопто-
лическихъ данных*, то станет* понятным* прежнее воззрѣніе о вели
ких* катаклизмах* и переворотах*, которые должны были совершенно 
уничтожить на земле тогдашипій живой міръ. Съ т е х ъ поръ чрезвычайно 
расширились наши сведения о географическом-* распространении организ
мовъ въ прежние периоды земли (геологическая хорологія) , а также и 
сведения о самихъ оргаиизмахъ, и вслѣдствіе этого необыкновенно вы
двинулось правильное воззрение иа генетическую связь отдельных'* фа
у н * и флор*. Прерываемом* въ прогрессивном* развитии органических'!, 
существ* оказалась только местным* явленіемъ, объясняемым'* посте
пенною переменною физических* свойств* места ихъ возникновения и 
изменяемостью его обитателей. Такъ , одно и тоже место образованія 
может* то быть подъ водою, то выступать в ъ виде материка; такъ міръ 
растений и животныхъ может* там* меняться и относиться к * иным* ге
ографическим* областям* распространения животных* и растений. Такими 
хорологическими! условиями въ прежние періоды земли объясняются мно-



гія неразрешимый прежде противорѣчія и трудности, и филогенетическая 
связь организмовъ обнаруживается даже тамъ , гдѣ сменялась среда (вода 
или с у ш а ) , где изменилось географическое место образованія животныхъ 
и растепій или физическія условія места образоваиія. При этомъ часто 
выясняется необходимость въ отношеніи понятія о виде различать между 
палеонтологическими видами не только изменения ихъ въ пространстве 
(разновидности), но даже измѣненія во времени. 

Е. Филогенетическое развитіе оргаиическихъ существъ. 

Н ѳ р в и ч н ы я ф о р м ы и п е р в и ч н о е з а р о ж д е н і е . Въ ияысканіяхъ 
родословной оргаиическихъ существъ естествоиспытатели пошли разными 
путями. Т а к ъ , Д а р в н н ъ приходить къ тому заключению, что «жнвотныя 
произошли ніе более какъ отъ четырехъ или пяти коренныхъ видовъ, а 
растения—отъ столькихъ же , если еще не меньшаго числа, видовъ»; но 
онъ приходить и къ тому дальнейшему допущепііно, что «по всему в е р о 
ятно все органическія существа, когда либо живннія на земле, произошли 
отъ какой нибудь одной первобытной формы, в ъ которую Т в о р е ц ! пер
воначально вдохпулъ жизнь». И в ъ самомъ деле, возможность допу
щения, что все остальные организмы развились естественным! путемъ 
изъ одной первобытной органической формы, с о с т а в л я е т ! простое след
ствие теоріи происхождения видов! . Такая первобытная форма могла быть 
произведена или создана Творцом! , какъ предполагает! Дарвипиъ, или 
я?е она произошла естественным! п у т е м ! посредством! т а к ! называе
м а я произвольнаго зарождения ( б е з ! участия родителей) . 

Однако усилия естествоиспытателей доказать произвольное зарождение, 
посредством! ли опытовъ или же путемъ иаблюденія, остались доселе 
безъуспѣшными. А р и с т о т е л ь полагалъ, что лягушки и угри образу
ются изъ ила безъ участія родителей, или самопроизвольно; даже Р е д н 
принимал! за первичное зарождение появление личинок! мясныхъ мухъ 
в ъ гніпощемъ м я с е , а еще позднѣе держались того мнѣнія, что неко
торые глисты и микроскопические организмы, появленіе которыхъ каза
лось иначе необъяснимым!, могут ! произвольно зарождаться и з ! орга
нических! веществъ . Вгь настоящее время установлеиио, особенно точ
ными опытами Пастёра, что даже мельчайшіе изъ и з в е с т н ы х ! намъ 
организмовъ, низшіе грибы, не появляются даже при благонріятныхъ 
условіяхъ жизни, именно въ подходящихъ имъ жищкостяхъ, которыя 
м о г у т ! бродить и загнивать, если приняты в с е мвры предосторожности к ! 
тому, ч т о б ! отрезать ихъ отъ сообщения съ воздухомъ; но такіе орга
низмы тотчасъ же появляются, какъ только открыть доступ! воздуху 



къ жидкостям*, a это служит* доказательством'!., что для зарожденія 
низших* организмов* необходимы зародыши, которые в ъ данномъ слу
чае переносятся воздухом'*. Впрочем*, всѣ эти отрицательные резуль
таты не исключают* возможности первичнаго зарождепія. Напротив* 
того, происхождепіе органическаго из* неорганическаго составляетъ 
скорѣе логическое слѣдствіе принципа причинности, если оставить въ 
сторонѣ сверхъестественное происхождение первыхъ организмовъ, и по
тому составляетъ не столько вопрос* наблюдение и опыта, сколько 
факт*, вытекающий изъ закона сохранения вещества и силы. Г е к е л ь , 
открывшій м о н е р ъ — п р о с т ѣ й ш і я оргаішческня существа , какія только 
можно себѣ вообразить ,—состоящих* из* бѣлковиднаго комочка слизи 
без* всякаго строения и без* какой либо иной замѣтной организа
ции, допускает*, что особенный химико-физичеекія свойства углерода 
и легкая разлагаемоеть въ высшей' степени сложных* бѣлковидныхъ 
углеродистых* соединений служатъ причиною т ѣ х ъ своеобразных* явле
ний движения, которыми организмы отличаются отъ всего неорганиче
скаго и которыя обыкновенно называют* «жизнью», въ тѣсномъ смыслѣ 
этого слова. Поэтому, образование такого бѣлковиднаго вещества, не
зависимо отъ организма, составило бы первое появление жизни органи
ческаго существа. Такимъ образомъ, по этой гпшотезѣ, произвольное 
зарождение зависит* только отъ самостоятельная образовапиія бѣлко-
виднаго углеродистаго соединение, для чего въ первобытную эпоху 
условія могли быть гораздо благонріятпѣе, чѣмъ теперь . Н е г е л и счи
тает'!, однако и простѣйшихъ монеръ за существа, сравнительно высоко 
организованный, которым* будто бы должны были предшествовать еще 
двѣ ступени развитія въ состоянии первыхъ зачатков* органической 
жизни. Первая ступень состоит'* в ъ синтезѣ бѣлковыхъ соединений изъ 
неорганических* веществ* , в т о р а я — в * организации этих* соединений 
в ъ видѣ мицелл*, т . е. безконечио малых* частиц* плазмы, и з * коих* 
вообще слагается уже плазма. Н е г е л п называет* существа этой вто
рой ступени п р о б і и м и или правильнее п р о т о б і я м и ; это зачатки орга
нической жизни, истинныя и простейшія п е р в о з д а н н ы й ж и в ы я с у щ е 
с т в а , но столь же неизвестный иамъ въ настоящее время, какъ не
известно и проиехоікденіе белковых* тѣлъ путемъ синтеза—независимо 
отъ органическаго существа. 

Изъ таких* первичных* существ* могли произойти самые низшіе и з * 
известных* нам* организмов*—монеры, Seliizoinycetcs (низшіе грибы) 
и Chroococcaceae (низшие водоросли),—только путем* дальнейшего раз
вития через* очень долгій промежуток* времени и после многих* про
межуточных* ступеней. Отсюда понятно, что первичное зарождение не 
могло быть доказано ни опытным* путемъ, ни путемъ наблюдения, такъ 



какъ ступени, предшествующая пзвѣетнымъ доселѣ жпиымъ существамъ, 
пока еще не открыты; но есть вѣроятіе допустить, что произвольное 
зарожденіе происходило не только в ъ прежиіе періоды земли, но совер
шается еще и теперь при благопріятныхъ уоловіяхъ. То физіологиче-
ское условіе, что эти первыя живыи существа должны были питаться 
неорганическою нищей, примѣнимо только главнымъ образомъ къ зеле-
нымъ растеиіямъ, снабженнымъ хлорофпллемъ; это обстоятельство гово
рить за то , что путемъ первичнаго зарожденія должны были возник
нуть прежде всего зеленый растенія. Но Н е г е л и доказалъ, что и безхло-
рофилльные низшіе грибы могутъ питаться амміакомъ и органическою 
кислотою (полученною сиитетическимъ путемъ) , и что поэтому первыми 
обитателями земли не должны были быть необходимо растенія, содер
жания хлорофиллъ. 

Самые пизшіе организмы представляютъ во в с ѣ х ъ своихъ жязнепныхъ 
явленіяхъ такое удивительное смѣшеніе животныхъ и растителыіыхъ 
свойствъ, что очень трудно рѣшить, относятся ли они действительно 
къ царству животныхъ или къ царству растеній. Это затрудненіе при
вело къ установлению особаго царства иервичиыхъ существъ (Protista), 
въ которое Эристъ Г е к е л ь соединюсь сомнительный существа раститель-
наго и животнаго царства. Эти неопределенный формы были, по видимому, 

Чер. 187 

Prodi inoeba prhuitiva. 
простѣйшее первичное существо, относящееся къ монераиъ, 
сидыю увеличенное, въ видѣ комочка слизи безъ венкаго 
строенія rr постоянно игіішпощейся Формы ( Л , J?), размножа

ющееся дііленіемъ (О}. 

древиѣйшими органическими существами. Опѣ образуютъ иѣчто въ родѣ 
посредствующая , промежуточная звена между обоими органическими цар
ствами и заключаютъ, кромѣ уже упомяпутыхъ моперъ, еще много ш ш х ъ 
формъ и нѣкоторыя другія, менѣе важный и извѣстныя группы. Въ по-
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слѣднее время (1878) Г е к е л ь причислилъ къ протистамъ не шенѣе 
14 класеовъ живых* существъ. Изъ этихъ 14 классовъ грибы и бацил-
ларіи (діатомеи) причисляются почти всѣми къ настоящимъ растеніямъ. 
Но К л а у с у , къ растеніямъ стоятъ ближе, нежели къ настоящим* жи
вотным*, еще и бактеріи (Schizomycetes), слизистые грибы (Myxomy
cè tes ) , большая часть монеръ Г е к е л я , даже жгутиковыя (Flagellatae), 

Чер. 188 

Protomyxa aurantiaca Haeclcel. 
A—-одноклеточная покойна» стадія (яйцо). В—образованіе споръ. С—выступающіп 
блуждающія споры и превращающаяся въ амебообразныя существа. I) — блужда
ющая спора въ 01'д'вльности. К—ползающая анебіі, вполнѣ развитая и питающаяся. 

/ '—она же стягивается и переходить въ одноклеточное покойное состояніе. 

лабиринтулы и грегарины; остальные же классы протистовъ относятся къ 
настоящимъ животным* и притом* частью къ корненожкам*, частью къ 
инфузоріямъ. 

Примѣромъ такихъ простѣйшихъ и неопределенных* живыхъ существъ 
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можетъ служить на нервомъ плаиѣ Protamoeba primitiva Г е к е л я (чер. 
187); это комочекъ слизи, ыѣняющій свое очертаніе, движущійоя, пн-
тающійся, растущій п подъ конецъ размножающійся дѣлепіемъ. Болѣе 
высокую ступень развитія представляетъ оранжевая первичная слизь 
(Protomyxa aurantiaca, чер. 188). У этой формы закокоипрованная плазма 

Чер. 1S1I 

Magosphei'a planula Haeckel. 
1—одноклѣточное еоетоішіе покоя (яйцо). 3—етадія дѣленін нз 4 клѣточкн; 3— 
на 16 клііточекъ. 4 — етадія въ видѣ ююгоклѣточнаго рѣеничнаго гаара (етадія 
Ѵоіѵох). 5—та же стадіп, болѣе развитая. 6—она же въ разрѣзѣ. f—10. Простыл 
рѣсничныя клѣточки (отадія Peritricha). 11—16. Стадіп амебъ, пзт. которой снова 

образуется первоначальная одноклеточная покойная стадія. 

(яйцо) распадается на отдѣльныя части (споры) , которыя подъ конецъ 
пробиваютъ оболочку кокона или цисты и выступаютъ въ видѣ груше-
видпыхъ блуждающихъ споръ , превращающихся сперва въ плавающіе, 
а потомъ в ъ ползающіе амебообразные организмы, которые наконецъ 
снова стягиваются и превращаются в ъ первоначальные шары прото
плазмы. 

ІІримѣромъ высшей формы иротистовъ можно привести открытый Г е -
к е л е м ъ в о л ш е б н ы й ш а р ъ (lagospliaera planula) и ирослѣжеішый 
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им* на всѣхъ ступенях* развитія. Въ одноклеточном* неподвижном* 
состояніи (въ видѣ яйца) этотъ организм* образует* шаровидный кле
точки съ явственною клѣточною оболочкою—ядром* и мутною прото
плазмою. Во второй стадіи (стадіи дѣленія) дѣлится сначала ядро, а за
т е м * и протоплазма пополам* и вскоре в ъ прежней клеточной оболочке 
замечаются две дочернія клеточки, изъ коихъ путемъ повторнаго деле-
nia образуются последовательно 4 , 8, 16 до 32, все меньших* клето
чек*, заключенных* в ъ первоначальную оболочку (цисту) . Затвмъ въ 
этихъ дочерних* клеточках* замечается движеніе , поверхность всего 
шара становится неровною, на ней выступают 1* бугорки, а потом* от
ростки в ъ виде ложных* ножек*, превращающиеся наконец* в * длин
ный подвижный реснички. Въ этой третьей фазе магосфера походит* 
на известный шаровидный организм* — Volvox globator, подобно кото 
рому и вращается в ъ в о д е . Наконец* въ четвертый періодъ (стадіи 
иоритрихи) ш а р * распадается на свои составные элементы, которые 
кружатся въ воде при помощи ресничекъ, и наконец* (уже через* 
несколько ч а с о в * ) переходят* в * пятую стадію, въ которой они 
медленно ползают* на подобіе амеб* при помощи отростков* в * виде 
ложных* ножек* , пока не пристанут* к* чему либо и не прекратят!, 
совершенно движеній; тогда они кокоиируются и возвращаются снова 
къ первоначальной стадіи ( я й ц а ) . Такимъ образомъ, магосфера пред
ставляет* организм*, который в ъ двух* стадіяхъ остается неподвижным*, 
а в ъ трехъ другихъ блуждает*, а именно: онъ проходить фазу однокле
т о ч н а я неподвижная организма и такую же фазу многоклеточная 
(растительный иеріодъ), фазу многоклеточная блуждающая организма 
и две фазы одноклеточная (животный періодъ, чер. 189). 

Во всех* этихъ случаях* очень трудно бывает* решить , имеем* ли 
мы тут* дело с* растительным* или с* животным* организмом*. Эти 
затрудненія не устраняются т е м * , что допускают* органическое проме
жуточное царство, подобно протистамъ Г е к е л я , между резко разграни
ченными царствами животныхъ и растеній. Напротив* того , этимъ только 
увеличиваются затруднения, такъ как* т у т а , в замен* одной спорной 
границы между растеніями и животными, выступают* две спорных* гра
ницы, с* одной стороны—между пр отлетами и несомненными растеніями, 
а съ другой—между протестами и несомненными животными. А между 
т е м * чуть не все признаки, которыми думали отличить растеиія от* 
животных*, оказались не' вполне выдержанными. Для безошибочная р е 
ш е т я о растительной или животной природе д а н н а я организма на лю
бой ступени органической жизни не могутъ служить надежными призна
ками ни форма, ни организація, ни более или менее тонкое строеніе 
и з * клеточек* и тканей, ии химическая деятельность и обмен* веще-



етвъ , ни чувствительность и возбудительном* разсматриваемаго орга
низма. Но такъ какъ послѣ открьптія блуждающих* сиоръ оказалось, 
что даже и клѣточка—этот* нростѣйніій элементарный орган* растении 
и животныхч,, —- в ъ обоихъ царствах* обладает* еократительностыо, 
то отличительный признак* простѣйшихъ организмов!, долженъ заклю
чаться в * самом* источнике явленій жизни, в * протоплазме. До сих* 
по])* однако не найдено еще прочиаго отличительнаго признака расти
тельной протоплазмы отъ животной. 

При однородных* явлеиіяхъ движения у низших* растеній и живот
ныхъ напрасно пытались прибегать въ оомнительиыхъ случаяхъ къ глав
ному признаку животной жизни, отмеченному съ философской точки зре 
ния—-къ произвольному движению и ощущению. Но относительно низ
ших* организмов* ускользает* отъ наблюдении, происходят* ли такія 
двнженія в ъ силу внутренних'* побужденій (мотивов*) , и следовательно 
произвольно, или же непроизвольно вследствие раздражений, совершаю
щихся внутри организма нлн внѣ его, и для решения вопроса, ж* какому изъ 
обоихъ царствъ —животному или растительному—принадлежит* разсматри-
ваемый организм'*, — приходится полагаться на субъективное воззрѣніе 
наблюдателя, припшнетъ-ли онъ данному организму в ъ состоянии амебы 
произвольный движения, судя по характеру ползанія и принятии шпци, 
или н ѣ т * . 

Р о д с т в о т и п о в * р а с т ѳ н і й и ж и в о т н ы х ъ . Несомненный растенія 
и животныя распадаются на несколько о с н о в н ы х * т и п о в * (Phylum), 
т. е. главных* форм*, съ столь сходной в ъ общих* чертах* организацией, 
что происхождеиіе их* отъ одной общей коренной формы пріобретаетъ 
вследствіе этого высокую степень кероят ія . 

Первичный формы этихъ типов* частью могли произойти однѣ и з * 
другихъ, частью же ведут* свое происхождение отъ уномяиутыхъ выше 
иротиетовъ. Впрочемъ, какъ у протистовъ, т а к ъ и у высших* типов* 
можно одинаково допустить происхождение от* одной общей формы или 
отъ нескольких* параллельных* основных* форм*. По настоящему, с л е 
довало бы отдать предпочтете гипотезе (монофилетической) о происхож
дении от* одной основной формы передъ гипотезой (полифилетической) 
о происхождении отъ многихъ корешпыхъ т и п о в * , вследствие простоты ея 
и большего согласования с * данными о центрах* распространении, между 
коими тоже преобладают* единичные центры органических* видов*. Ка
ким* образомъ можно себе представить происхождение всѣхъ типов* 
растительнаго и животнаго царства отъ одной родоначальнол формы, 
видно изъ нижеследующей схемы. 

Оощве аемлевѣдішіе. 



Общее родословное дерево всѣхъ организмовъ (но Гекелю) 

Первобытная монера (первичное существо) . 

Монофиетическому воззрѣнію на происхожденіе организмовъ отъ одной 
родоначалыюй формы противополагается полифидетическая гипотеза о 
происхожденіи ихъ отъ миогихъ типовъ. Для объясненія самостоятель
ных'!, округовъ раснространенія, уже прежніе изслѣдователи, каковы 
Л а м а р к ъ и А. Д е к а н д о л ь , допускали, что силы природы могутъ про
изводить однородный формы (одинъ и тотъ же видъ) , въ особенно
сти же при измѣняющемъ дѣйствіи однородных! условій существованія, 
въ различныхъ мѣстахъ и въ разное время. Если при этомъ вновь воз
никни! видъ произошелъ изъ того же кореннаго вида, то и такое мно
гократное происхождеиіе в ъ различныхъ мѣстахъ можно считать моно-
фялетичешшъ. При настоящем! же полифилетическом! происхожденіи 
допускают!, что всѣ формы, заключающаяся в ъ одном! в и д ѣ , родѣ или 
семействѣ, могли произойти изъ иѣсколькихъ родоиачадьиыхъ видовъ 
или родовъ. Главный представитель гипотезы о полифилетическом! про
исхождение 3 ем п е р ! , приводит! въ доказательство хорошо выясненные 
случаи естественных! и искуствѳшіыхъ,номѣсей, возникших! о т ! н ѣ -
скольких! коренных! форм! , а также у к а з ы в а е т ! на то обстоятельство, 
что виды съ обширным! распространением! и съ различными мѣстньши 



формами могутъ служить отправными пунктами новымъ и очень разно-
образнымъ формамъ развитія, у которыхъ хотя и замечается родовое 
сходство, но которыя не могли произойти вполнѣ монофилетически отъ 
одной особи или отъ одной только пары. Возможность такого иолифи-
летическаго происхождения доказывается на породахъ собакъ, рогатого 
окота , свиней и на др. домашнихъ животныхъ, а также на воздѣлывае-
м ы х ъ растеніяхъ; но такого же пронсхождеиія могли быть также 
некоторые виды, встрѣчающіеся въ дикомъ состояніи, сильно распро
страненные и принимавшие разнообразныя формы, и в ъ игькоторыхъ 
случаяхъ это могло бы быть точно доказано. Тѣмъ не менѣе путь раз
витая оргаиическихъ существъ въ общемъ говорить за преобладаніе мо-
нофилетическаго происхождения, хотя въ о т д ѣ л ы ш х ъ случаяхъ оно вовсе 
не исключаешь побочиаго ответвления съполифилстическішъхарактеромъ. 

Родословная (филогенія) растеній и животныхъ во многихъ случаяхъ 
раскрывается изъ исторіи развитія особи (оитогеніи), вслѣдствіе пора
з и т е л ь н а я сходства, первыхъ стадій розвитія особи съ наиболее про
стыми, первобытными и древними формами цѣлаго типа. Каждая особь 
проходить въ короткое время своего развитая; такое же крупное изме
нение it преобразование Формы—отъ нростѣйшей организации до наиболее 
сложной, какъ и цѣлый типъ въ очень длинный гнеріодъ времени. По
этому, для уяснеиія главныхъ типовъ растений и животныхъ, связан
ных!, между собою происхождеиіемъ, представляетъ большое значе
ние изучение первыхъ фазъ развитія органиямовъ (эмбріологія), развитія 

Чер. 190 

1—яйцо ндекошітаіощаго, увеличенное во 100 р а з ъ , съ з а р о д ы ш е в ы м пятниш-
к о м ъ — я , зародышевым'!. пузырькомъ—fr, желткомъ н желточной оболочкой. Л, В , 
С, 1)—процеесъ сешентаціи яйца путемъ дѣлеиія клѣточки на 2 , 4 , 8 , 32 клѣточки. 

и формировки органовъ (морфологія) , і ш е н е н і я вида той же особи в ъ 
различиыхъ возрастахъ (метаморфозъ) , или же измѣиенія различиыхъ 
особей по иолу и отъ внѣшиихъ вліяній (диморфизмъ, лолиморфішіъ) 
и, наконецъ , различія иослѣдователыіыхъ поколѣній одного и того же 
вида (перемежающееся размножение), 

-28* 



— ш — 
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Такъ, нанрішѣръ, даже u y высших* организмовъ, y позвоночных* жи
вотных* и у человѣка, каждая особь въ началѣ своего еущеетвованія 
представляетъ одну клѣточку—простое яйцо. Яйца млеконитающихъ (чер. 
190) можно различить еще невооруженным!, глазом* въ видѣ мелких* 

точечек*, по они не представляют'!, никакой 
видимой разницы—ни в * формѣ, ни въ строе
н ы . Точно также не замѣтно никакой разницы 
и въ первых* стадіяхъ развитая. Внутренность 
яйца сперва повторно дѣлится на клѣточки и 
под* копен* образует* маленькій ш а р ъ , состоя
ний изъ вполиѣ одинаковых!, шариков* ( к л ѣ -
точекъ) ; этотъ ш а р ъ , вбирая въ себя жидкость, 
вздувается пузырем*. Только тогда образуется 
въ одіюмъ мѣстѣ стѣнкп пузыря утолщѳніе в ъ 
видѣ диска; это—зачатокъ настоящего зароды
ша, нринимающаго форму скрипки или бисквита 
(чер. 191). Въ этой стадін развитія зародыши 
всѣхъ позвоночных'* животныхъ и человѣка 
еще такъ сходны между собой, что ихъ едва 
можно отличить друг* отъ друга. 

Эти дискообразные зародыши составлены из* 
трех* листов*, наложенных* один* иа другой 
и плотно соединенных* между собою; вслѣдствіе 
размпоженія клѣточек* и дифференцировки, и з * 
них* образуются всѣ остальные органы т ѣ л а . 
Сначала по средней лииіи тѣла образуется ци
линдрическая трубка, составляющая зачатокъ 
спшшаго мозга (medulla spinalis). Въ начал* 
она заострена спереди и сзади и в ъ т а к о м ъ вид* 
остается на всю жизнь у ланцетников'* (Aniphi-
oxus), у которых* нѣтъ головнаго мозга и че
репа, тогда как* у в с ѣ х * другихъ ПОЗВОНОЧНЫХ'* 
животных* передній конец* превращается в * 
округлый п у з ы р ь — з а ч а т о к ъ головнаго мозга. 

Затѣмъ онъ вскорѣ дифференцируется на пят* лежащих* одна за дру
гой частей (иередній мозг*, промежуточный, средиій, задній и продольный), 
которыя впрочем* у разных* позвоночных* животныхъ развиваются 
впослѣдствіи весьма неодинаково, такъ что тогда уже большинство ихъ 
легко можно распознать по формѣ и величинѣ мозга. 

Точно также и во всѣхъ другихъ органах* замѣчается вначалѣ 
весьма большое сходство и тождество, a затѣмъ наступает* постепенное 

сіародышъ мѵгекшштающа-
го (сильно увеличенный). 

V—передни! мозгь. справа 
л сдѣва глазные п у з ы р и - -
a; z—промежуточн. мозгъ; 
m—средшй мозгъ; h—зад-
ній иояг'ь; и—продольный 
мозпь; w—позвоиокъ; d— 

спинная струпа со снии-
ны.чъ мозгомъ. 
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и все болѣе возрастающее разлпчіе. Такт,, хотя конечности у разныхъ 
позвоночных^, животныхъ развиваются настолько различно, какъ , разу
м е е т с я , не миогія другія части тѣла ; тѣмъ не менѣе вначалѣ рука че
л о в е к а , крыло птицы, стройная передняя нога собаки н неуклюжая пе
редняя лапа черепахи*до того между собою сходны, что ихъ легко можно 
смѣшать (чер . 192). Далѣе у всѣхъ зародышей позвоночных!, живот-

Чер. 192 

Зародыши черепахи (.Л), курицы ( /?) , собаки ( С ) и человека ( Д ) . въ дв ухъ ста-
діяхъ развитая (схематически изображенные но Гекелю). 

Въ верхнемъ ряду изображены эти зародыши въ болѣе ранней стидія (4 не
дельные, —иародышъ же курицы 4 дневный), при длинѣ г.'ь 4—3 лшіій. Вт, ігаж-
немъ ряду изображены зародыши черепахи и собаки иа 6-ой недѣлѣ, челонѣка на 
8-ой недѣлѣ, курицы на 8-ой день. Естественная величина пхъ составляете 7 — 
8 і / 2 лпній. В ъ первой стадіп замѣтиы еще на шеѣ 3 жаберііыя дуги, лицевая часть 
головы и конечности очень неразвиты, напротивъ того явственно развиты мозгъ: 
передній, промежуточный, средній, задній и продольный, позвонки и спинной мозгъ, 
а .также хвостъ . Во второй стадіп явственно выступаетъ развитіе лица со ртомъ, 
глазами п ушами. На конечностяхъ появляются пальцы, но они у в с ѣ х ъ между 
собою очень схожи. Головной мозгъ дифференцируется уже значительно, равно 

какъ H хвостъ замѣтно развивается. 

ныхъ вначалѣ есть жаберныя дуги, хотя оиѣ развиваются въ настоя
ния жабры только у рыбъ и лягвъ . Наконецъ , даже у человѣка есть 



зачаток* хвоста, который впрочем* и вноследотвіи выражается въ хво
стовых* позвонках*. Подобные же результаты доставляет!, исторія раз-
внтія осталыіыхъ организмовъ. Если, папримѣръ. наследовать молодыя 
стадіи развитія чрезвычайно разнообразных* ракообразных* животных*, 
то у в с ѣ х * их* замечается поразительное сходство в * раннем* возрасти. 
Іісѣ шш принимают* форму N a n p l i u s . очень простую членистую форму 
животнаго съ округлымъ, овальнымъ или грушевндномъ тѣломъ, съ тремя 
нарами ногъ па брюшной сторонѣ, а спереди надо ртомъ—съ простым* 
не .парным* глазом*, к а к * напр. у листоногаго рака (Àpus caucriformis). 

Такія же явленія , как* зародыши, представляют* стадін превраше-
нія и чередующего размножепія многих* животных*. 

I у растеніп" замечается, с* одной стороны, наибольшее сходство ран
них* стадій развитія, а с* другой—наибольшая дифференцировка вполне 
развитых* формъ. Такъ, зародышевые ростки нс/вхъ двусемеподольныхъ 
о двух* листкахъ, а односемянодольных*—объ'одном* листке. Из* спор* 
мхов* и папоротников* развиваются сначала предростки (так* паз. Ргоеш-
Ьгуо или Prothallus), которые вследствие сліянія стебля с* листом* изобра
жаюсь еще низшую степень организации листецовых* растеній (Tliallo-
pliytaj H лишь впоследствіи достигают* более высокой ступени осевых* 
растеиій (Cormophyta). 

Къ этимъ важным* фактам* присоединяется еще прпсутствіе т а к ъ 
называемых'* зачаточных* (недоразвившихся) оргаиовъ у растепій и 
животныхъ, что может* быть удовлетворительно объяснено только те-
оріей ироисхожденія. 

П о д ъ з а ч а т о ч н ы м и о р г а н а м и разумеюсь такіе органы, которые, 
хотя внешним* образом* бол'Г.е или менее и развиты, но не имеют* 
физіологическаго значенія, и потому для самого организма безполезны, 
бездельны и излишни. Такіе органы очень часты у растеиій и живот
ных'*; т а к ъ , въ цветкахъ очень часто бываютъ зачаточные лепестки, 
пестики, тычинки, в ъ завязяхъ—зачаточный яички (евмениыя почки). 
Сюда относятся сосцы у самцов* млекопитающих*, зубы—у зародышей 
китов*, р е з ц ы — в * верхней челюсти телят* , которые впрочем* никогда 
не прорезываются, зачатки таза и задних* ног* у исполинских* змей, 
зачатки глаз* у слепых* кротов*, протеев* , жуков* и пр. Существо-
паше этихъ, на первый взгляд* очень загадочных* оргаиовъ объясняется 
самым* простым* и удовлетворительным* образомъ ученіем* о проис-
хожденіи. По наследству достаются они какому ннбудь виду, который 
въ силу своего образа жизни и условій существовать не пользуется 
ими. Бследствіе недостаточная упражиеиія этихъ органов'* или не поль-
зованія ими, они становятся все слабее , все более утрачиваюсь свое 
первоначальное паяиаченіе; по по наследственности передаются все-таки 
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И въ этомъ состояніи OTT. одного 
поколѣнія къ другому,пока не исчез
н у т ь виолнѣ или в ъ значительной 
степени. Поразительный прнмѣръ 
такихъ недоразвитыхъ оргаиовъ 
представляетъ китъ в ъ ничтожныхъ 
зачаткахъ таза , бедренныхъ и бер-
цовыхъ костей, на что низведены 
заднія конечности, безполезиыя дли 
этого животиаго (чер. 1 9 3 ) . 

Изученіе зачаточныхъ оргаиовъ 
и ихъ истиннаго значенія объясия-
етъ такимъ же путемъ еще другой 
поразительный факта. Это такъ на
зываемый регрессивный метамор
фозъ , при которомъ особь в ъ даль-
нѣйшихъ фазахъ своей жизни зани-
маетъ болѣе н и з к у ю с т у п е н ь ор-
ганизаціи, чѣмъ вначалѣ своей жиз
ни. Такимъ же образомъ при небла-
гопріятныхъ условіяхъ могутъ, в ъ 
видѣ исключенія, произойти впо-
слѣдствіи отъ высшей формы такіе 
виды, которые, по своему строенію 
и оргаиизаціи, заішмаютъ болѣе низ
кую ступень, нежели первоначаль
ная форма,что очевидно составляете, 
ш а г ъ назадъ в ъ образованіи видовъ. 
Но именно такое регрессивное обра
зование, легко понятное какъ исклю-
ченіе, еще болѣе подтверждаешь об-
щій законъ природы—законъ про
гресса и совершенствовании, вполнѣ 
рѣзко проявляющийся какъ в ъ жизни 
особи, такъ и въ развитіи видовъ. 

Г л а в н ы е т и п ы р а с т ѳ н і й . Уже 
Л и н н е й со свойственной ему про
ницательностью различилъ два глав-
иыхъ типа растеиій и иазвалъ одни 
я в н о б р а ч н ы м и или явно цветны
ми, a другія т а й н о б р а ч н ы м и или Окелетъ Греплаидскаго кита. 
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екрытиоцветными. .Явпобрачныя размножаются ноловымъ путемъ, помо-
щію сі.мяпъ, т . е. такихъ органовъ, которые заключаюсь уже зачатокъ 
буцущаго раіугенія въ впдѣ зародыша; поэтому эти растенія с ѣ м е н н ы я — 
S p e n u a t o p h y t a e . Наиротивъ того, тайнобрачный производят'!,иоловымъ 
путемъ или безполымъ иростыя клѣточки (споры), служаіція для раз-
миожсшя; поэтому такія растенія называюсь также с п о р о в ы м и — S p o -
r o p l i y l a e . Сноровыя растенія несомнѣшю занимаюсь болѣе низкую сту
пень оргашізаціи и заключаюсь три главных* типа: листецовыхъ — 
Thallophytae, мховыхъ растеній — Bryophytae, и папоротниковых* — 
Ptcridophytae. 

T h a l l o p h y t a e или л и е т е ц о в ы я р а с т е п і я содержась самыя ннзшія 
формы растительнаго царства . Некоторый и з * них* представляютъ 
одноклеточные организмы, да и у многоклеточных* не обособились еще 

Чер. .194 

Шампиньон 1!.—Agaricus campestris. 

7. А.— Часть шщелія (грибницы) m съ молодыми грибками. И—разрѣаъ гриба: 
а—шляпка, Ь— пенекъ, с—споровая оболочка, d—покрывало. 77. Части взрослого 
гриба. Л—разрѣзъ иластинокъ на нижней сторонѣ шляшсн. В—пластинка, сильно 
увеличенная it прикрытая плодовой оболочкой (Hymenium). С — H y m e n i u m , сильно 

увеличенное (въ 550 разъ): h—базидіи со спорами; ѵ р—молодые базндіп. 

ось и лист*. За иеключеніемъ некоторых* высоко развитых* водорос
лей, у которых* должно признать листовые и стеблевые органы, все 
осталыіыя представляют* только более или менее однородно организо-
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ванный л и с т е ц ъ ( l l ia l l i is) . Миогіе, какъ напр. , низшіе грибы, размно
жаются не половымъ путемъ, a дѣленіемъ или же спорами, образовав
шимися безполымъ путемъ. Половое разміюжсніе въ простѣйшемъ впдѣ 
представляется в ъ видѣ сліянія содержимаго клѣточекъ, въ вндѣ снарива-
нія блуждаюіцихъ спорь или мпксоамебъ; при болѣе высокомъ развитіи 
выступаютъ самостоятельные половые органы, именно женскіе оогоиіп 
или карногоніи и мужскіе — антеридіи и поллиподін. Къ лнстецовымь 
относятся хлорофилльные водоросли и безхлорофилльные грибы (чер. 
194). Водоросли претворяют']., неорганическую пищу, грибы же пре
творять ее не могутъ. 

B r y o p h y t a e или м х о в ы я р а с т е н і я представляють еще въ низшпхъ 
формахъ такой же листецъ, какъ и у лнстецовыхь растеиій. Но боль
шинство ихъ уже иастоящія осевыя растепія—Corniophytae , у которыхъ 
явственно выражены основные органы высшихъ растеній (стебель и 
листъ) . Половое размножеиіе ихъ совершается помощію особыхъ орга
новъ (антеридій и архегоній), уже давно извѣстныхъ у такъ называе-
мыхъ цвѣтущихъ мховъ. Изъ зародышевой клеточки архегонія разви
вается снорогонШ (плодъ мха) , въ которомъ споры образуются безпо
лымъ путемъ. Пзъ этихъ споръ сначала развивается нитевидный пред-
ростокъ, в ъ видѣ водоросля,—протонема; а изъ предростка уже снова 
«цвѣтущіп» мохъ (съ антеридіями и архегоиіями). Это первая генера-
ція мха. Затѣмъ цвѣтущій мохъ производить вторую геиерацію—споро-
гоній (плодъ мха) . Такимъ образомъ у мховъ встречается чередующе
еся размножение со смѣиою двухъ поколѣній. Сюда относятся печеноч
ные и лиственные мхи (чер, 195). 

P t e r i d o p h y t a e или п а п о р о т н и к и противопоставляются остальнымъ 
тайнобрачиымъ, какъ тайнобрачный сосудистый. Растительные органы 
у нихъ очень развиты и уже во миогихъ отношеніяхъ подходятъ к ъ тѣмъ 
же органамъ явнобрачныхъ. Между шиш есть даже древовидный фор
мы. Папоротники образуютъ споры, которыя сначала развиваются в ъ 
плоско разстилающійся предросток, (p ro t l i a l l i um) . Такой предростокъ, 
похожій на листецъ, представляетъ первое поколѣніе и содержите по
ловые органы (антеридіи и архегоніи) , тогда к а к ъ выросшій папорот-
никъ (второе поколѣніе) производить только безполыя споры; следова
тельно, онъ представляетъ собою морфологическое значеніе коробочки 
мховъ и подобно ей развивается изъ оплодотвореннаго архегонія. К ъ этому 
типу относятся хвощи (Eqnisetaceae), плауны (Lycopodiaceae ) и на стол
ице папоротники ( Filicineae, чер. 196) . Большинство папоротниковыхъ 
растеиій производить споры одного рода, нѣкоторыя же образуютъ дво-
якаго рода споры (разноспоровые папоротники) , каковы ко'рпеплодныя 
(Ilhizocarpeae) и плауны и между последними только изъ группы Selaginel-
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laeae и Isoeteae. У разноспоровыхъ имѣются мелкія и крупныя споры 
(микроспоры и макроспоры). Микроспоры проростая образуютъ мужскіе 
предростки, а макроспоры—женскіе, при чемъ у Selaginella предростокъ 

Чер. 195 

I . 
Типъ мховъ. 

I. А .—остролистный торфяной зюхъ (Sphagnum acutifolium). В—развитая споровая 
коробочка другаго торіннаго мха (S. squarrosum): b-—коробочка, с—чехликъ, cl— 
крышечка, р—ложная плодоножка. II.—нитевидный предростокъ (Protonema) тор-
фннаго мха (Sphagnum acutifoüum): s—спора, изъ коей развивается предростокъ— 
цр—зачатки молодыхч, растеній, при силыюмъ увеличеніи. III. А.—вскрывшійся 
антеридій того же вида мха, съ выступающими спиральными нитями—а, увеличенный 
въ 350 разъ. В—спиральная нить въ своей материнской клѣточкѣ; с—свободная 
сяоровая нить Кукушкина льна, Polyti'ichum, при увеличеніи въ 800 разъ. IT— 
архегоній мха, увеличенный въ 550 разъ: а—нижняя расширенная часть его, со

держащая зародышевую клѣточку; //—нижняя клѣточиа канала. 

развивается еще на материнскомъ растеши. Этимъ уже выражается пе
рехода къ явнобрачнымъ растеніямъ, у которыхъ пыльцевыя зерна 
(пыльцу) слѣдуетъ разематривать какъ микроспоры, а зародышевую к л ѣ -



точку еемепюиочки—какъ макроспору, я у которыхъ уже н а материн
ском* растеніи не только образуется зародыш*, но и происходит* са
мое оплодотворение (чер. 1 9 7 ) . 

Чер. 196 

Тшіъ папоротныковъ. 
/—Предростокъ (ProthaHlinm) папоротника снизу: р—аитеридіи; z —архегоніи; к— 
корешки; увелич. въ 10 рааъ. II— Венерипъ волосокъ (Adianthum СарШив Ve
neris). Предростокъ снизу съ молодым!» растеньицемт>: /—первый листъ; к—корень; 
о—корневые волоски предростка. III— Проросшая спора у SelaginelHa Mai-tensii. 
Надо темною чертою rf, d—-neзначительный предростокъ съ иеоплодотворскньшъ 

архегоніемъ у а; р, с—два оплодотвореиныхъ архегонія. 

Таким* образом* я в н о б [ р а ч н ы я — самыя совершенный формы расте
ш и , у которыхъ зародыш* развивается уже на материнском* растеніи. 
Но и между ними можно различить двѣ разный ступени организации. 
Низшую ступень развитія занимают* г о л о с ѣ м е н н ы я — 6 y u i n o s p e r m a e , y 
которых* в ъ женских* ц в ѣ т к а х * нѣтъ плодников*, а следовательно 
н ѣ т ъ и пестика. Поэтому сѣменопочки не заключены в * завязь , а по
мещаются не прикрытии, и стало быть годыя, за прицветниками. По 
оплодотворении оне .становятся семенами, содержащими.зародыш*, но не 
заключенными въ настоящій плодъ. Поэтому у хвойных* и цикад ей есть 
только ложные плодил. Напротив* того, всѣ остальиыя явнобрачный— 
п о к р ы т о с е м е н н ы я , A n g i o s p e r m a e , съ плодниками, образующими в ъ 
ц в ѣ т к е пестик*, а впоследствии плод*, и заключающими сначала сЛше-
нопочки, а подъ конец* зрелыя семена. 

Покрытосеменныя явнобрачныя разделяются со времени* Ж ю с ь ё по 
числу сѣмяиодолей на односеменодольный, Monocotyledoueae, и двусѣме-
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нодпльныя—--Diootyledoneae; первый обыкновенно принимаются за расте-
нія низшей и болѣе древней организаціи. Только Н е г е л и указалъ па 
то , что »то вовсе не несомненно я истина. Въ морфологическом! отношѳ-
іпеніп было бы правильнее распределить явнобрачный въ слѣдующемъ 

порядке: 1. Голосемеиныя или многоееме-
иодолыіыя; 2. Двусііменодолыіыя; 3. Одно
семенодольный. Последнія заняли бы тогда 
высшее место, въ пользу чего говорить 
также циклическое строеніе цветка . Съ дру
гой же стороны, палеонтологнческія изсле-
доваиія, повпдимому, доказали съ достаточ
ною достоверностью, что односѣменодоль-
ныя составляютъ более древиій типъ явно-
брачныхъ. Замѣчателенъ вообщетотъ факта , 
что ботаннкамъ до сихъ поръ еще не удалось 
решить , какая растительная форма самая 
совершенная. Между тѣмъ какъ в ъ царстве 
животныхъ высшія и низшія ступени орга
низации обыкновенно весьма наглядно обна
руживаются, даже при поверхностиомъ взгля
д е , какъ напр. въ классахъ , порядкахъ и 
семействах!, позвоиочныхъ, —относительно 
растительныхъ формъ господствуете въ 
этомъ отиошеніи большая неопределенность. 
Такъ , А. П. Д е к а н дол ь считалъ самымъ со
вершенным!, семействомъ лютиковый, Р е й 
х е и б а X ъ — п о м е р а н ц е в ы й , Э н д л и х е р ъ — 
мотыльковый, Э. Ф р и съ—сложноцветный, 
иные—семейство зоптичныхъ; если же одно
семенодольный действительно займутъ выс
шее место, то еще вопросъ, чему придется 

приписать более совершенную организацию—орхидеямъ или злакамъ. 
Если въ настоящее время еще нельзя удовлетворительно доказать ге

нетическую связь растительныхъ формъ в ъ частиостяхъ, т е м ъ не менее 
нижеследующая схема выражаете собою вероятное развитіе главных!, 
типовъ растеній и ихъ взаимное родство. 

Продольный разрѣзъ пестика, 
вскорѣ поел* оплодотвореиія. 
а—сѣиенопочка; b — рыльце; 
с—столбшгь; d— полость за
вязи—.ѵ; е—зародышевый мѣ-
шокъ; /'—канатикъ; і—обо
лочки яичекъ; о—зародышъ, 
развшіающійсп изъ зародыше
вой клѣткп ; / — пыльцевая 
трубка пзъ пыльцеваго зер

нышка — р. 



Первичный, существа (протнсты). 

*) Не- способны къ дилыглйшеиу развнтію. I — V . Главные типы растителыіаго 
царства. 

Для некоторых'* родовъ растеиій удалось прослѣдить филогенетиче
ское развитіе до болѣе раш-шхъ геологических* періодовъ. Такъ К. ф о н * 
Э т т и н г с х а у з е н ъ доказалъ еамымъ убѣдительпымъ образомъ, что в с е 
растущіе теперь в ъ Штейерыаркѣ виды сосны — Pirnas произошли отъ 
древне-третичной формы Pinus Раіаео-Strobus изъ эоцеиовой флоры Хе-
ринга. Тутъ существовала только одна эта главная родоначальнан форма, 
которая в ъ болѣе новых* третичныхъ слояхъ распалась на два ряда; 
изъ них* один* содержит* виды сосен* о 2 иглах* въ одном* влага
лище, а другой—виды о 3—5 иглахъ в ъ пучке . Изъ нерваго ряда про
изошли теперешиіе виды P. Laricio, P. silvestris и P. Pumilio, изъ вто-
раго же ряда—теперешній кедръ, Pinus Cerabra. А что теперешніе виды 
действительно связаны филогенетически промежуточными формами съ 
древне-третичного сосною—Р. Palaeo-Strolms, доказывается еще опре
делительное т ѣ м ъ , что виды различных* групп* постепенно сближа
ются между собою и что путемъ такого сближеиія происходят* члены 
производнаго ряда. Такимъ же путемъ развертывается родословная съ'Ьдоб-
наго каштана (Castanea vesca), который генетически связаиъ съ третич
ными видами G. atavia, С. üngeri и С. Kubiuyi. Впрочем*, родословная 
рода Castanea может* быть прослежена и еще дальше: его можно про
извести отъ эоцеиоваго вида дуба—Quercus , подобно тому, какъ и родъ 
бука—Fagus связаиъ съ видами дуба меловато періода при посредстве 
Fagus prisca. 

Г л а в н ы е т и п ы ж и в о т н ы х ъ . Животныя тоже могутъ быть подведены 
подъ немиогіе основные типы, организованные по различнымъ основ-
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иымъ идашшъ. Въ настоящее время принимают!, довольно согласно слѣ-
дующіо 7 глаішыхъ тнповт,, со включеиіемъ первичпыхъ животныхъ: 1 , 
первичный животныя (Protozoa); 2, безиишечныя животныя (Coelenthe-
rata); 3, черви (Vernies); 4 , иглокожія (Echiiiodermata); 5, членистоногія 
(Arlhropoda); К, мягкотѣлыя (Mollusca) и 7, позвоночный (Vertebrata). 

Такое основное различіе въ строеніи животныхъ уяснялось лишь по
степенно. К ю в ь е впервые вѣрпо распознала, общій п л а т , строенія жи
вотныхъ съ высшею организаціей — позвоночныхъ. Эта форма про
тивопоставлялась безиозвоночнымъ животнымъ, которыя разематрпва-
лись какъ членистыя животныя (Arthrozoa) и Gastrozoa. Позднѣе вы
яснилось значительное различіе между членистоногими и червями п т о ч -
нѣе оиредѣлилпсь столь различный степени организаціи остальныхъ жи
вотныхъ, такъ что высшііі тшгь—моллюски непосредственно слѣдовалъ 
за позвоночными, тогда какъ шізшія животныя могли быть распределены 
между 3 типами: иглокожихъ, безкишечныхъ и первичпыхъ животныхъ. 

Въ филогенетическом!, отношенін, изъ неопредѣленныхъ по своей при
роде первобытных!, существъ или протистовъ возникли сперва несомнен
ный п е р в и ч н ы й ж и в о т н ы я — P r o t o z o а ; это—животныя незначитель-
иыхъ размеров!., безъ клетчато обособленных!, оргаиовъ, состоящая 
почти сплошь изъ протоплазмы (саркоды) и размножающіяся преимуще
ственно безполымъ путемъ. Къ этому типу относятся к о р н е н о ж к и 

Чер. 198 

Тггаъ иервнчмыхъ животныхъ пли Protozoa. 
« — греческая губка (Spongia aimocca); А — волокна левантскоіі губки (Spongia 
mollissima), уаелнч. 30 равъ; с—якорная губка (Geodia placenta) изъ Адріатиче-
скаго моря у Далмацш; rf—кремиистыя иглы, въ томъ числѣ въ нпдѣ якорей, и крем
нистые шарики изъ икорной губки; е — известковая губка (Sysovi eiliatiim) съ 

известковыми тѣлыкиш. 
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(Rhizopoda), г у б к и (Spongozoa, чер. 198) , и н а л и в о ч н ы й (Infusoria). 
Неизвестно такихъ , болѣе развитыхъ животныхъ, которыя могли бы воз
никнут!, изъ корненожекъ. Ихъ слѣдуетъ считать отвѣтвленіемъ тина 
исрвнчныхъ животныхъ, неспособным! къ болѣе совершенному развнтію. 

Изъ губокъ (Spongozoa) произошли б е з к и ш е ч н ы я ж н п о т н ы я (Соеіеп-
tlierata), извѣстныя прежде подъ названіемъ животнорастеніл—Zoophyta. 
Въ этомъ типѣ заключаются животиыя лучистаго строения, съ осиов-
нымъ числомъ лучей: 2 , 4 или 6, съ срединнымъ слоемъ т е л а , часто 
студенистымъ или состоящимъ изъ ткани в ъ родѣ соединительной и сь 
одной общею центральною полостью т ѣ л а , какъ у модузъ (Acalephae. 
чер. 199) и коралловъ (Anthozoa, чер. 200) . Изъ нихъ тоже не про
изошло никакихъ выспшхъ формъ животныхъ. 

Чер. 190 Чер. 2 0 0 

Тшгь Cüelentheratii . 
Мвдуна. Коралл'ь. 

Но наиболее способнымъ къ дальнейшему развитію ответвлеиіемъ типа 
первичныхъ животныхъ оказываются инфузоріи. Сначала отъ нихъ нро-
изошелъ богатый формами типъ червей, а отъ него въ свою очередь 
уже воспріяли начало все высшіе типы животныхъ. Черви представля-
ютъ симметричпыхъ животныхъ съ нерасчлеиеннымъ тѣломъ или съ 
тѣломъ однородно-членистымъ, но безъ члеиистыхъ, сегмептиыхъ придат-
ковъ (иогкекъ) и съ парными каналами внутри т е л а (водными сосу
дами). По Г е к е л ю существуете три главньтхъ класса въ тине червей: 
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1 , м я г к і е ч е р в » (Seolecida), къ которымъ относятся плоскіе черви 
(Platyelminthes) и круглые черви (Nematelmintlies); 2 , м ѣ ш е т ч а т ы е 
ч е р в и (Hiiuatega), отъ коихъ произошли мшанки (Bryozoa) и обо
лочники (Tunicata); внрочемъ, по К л а у с у , правильнее было бы при
числить этихъ животныхъ къ типу моллюековъ; 2 , ч л е н и с т ы е ч е р в и 
(Colelminthes), съ звѣздчатыми червями (Gephyrea), кольчатыми (Anne
lida) и коловратками (Rotatoria). Изъ этихъ 3 главныхъ классовъ мяг-
кіе черви не получили дальнѣйшаго развитія, а между членистыми чер
вями классъ кольчатыхъ тоже не пошелъ далѣе в ъ развитіи. Но отъ 
звѣздчатыхъ червей произошел* тинъ иглокожих*, изъ коловраток*— 
тип* членистоногих*, а изъ обоихъ классовъ мѣшетчатыхъ червей—изъ 
мшанокъ и оболочников*—развились оба высших* типа животиаго цар
ства—моллюски и позвоночный. Таким* образом*, изъ тина червей воз
никло не менѣе 4 главныхъ типов* (чер. 201—203) . 

Тшгь червей. 
Чер. 201—Коловратки. Чер. 202—Кольчатый червь—Scrpula vermicularis. 

Чер. 208—Звѣздчатый червь—Steniaspis thalasaemoides. 

Тшгь и г л о к о ж и х ъ — E c l i i n o d e r m a t a заключаетъ лучистых* живот
ных* о* преобладающим* пятилучевьшъ строепіем*, съ накожнымъ скеле
том*, пропитаииымъ углекислого известью и часто усаженным* иглами, съ 
обособленною кишечиою и сосудистою системою, съ нервною системою и 
своеобразными амбулакральными ножками. Сюда относятся: морскія ку
бышки (Holothuroidea), морскіе ежи (Ecliinoidea, чер . 2 0 4 ) , морскія 
звѣзды (Asteroiden} и морскія лиліи (Crinoidea). 

Чер. 201 Чер. 202 Чер. 203 
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Тшгь ч л е н и с т о н о г и х * — A r t h г op о da—самый богатый формами и 
видами изъ всѣхъ типовъ животныхъ. Онъ заключает* симметричных* 
животных* съ тѣломъ, расчлененным* на разнородные сегменты, и съ 
членистыми сегментными придатками (конечностями). Нервная система 

состоит* и з * головнаго мозга и брюшной узловой цѣші . Низшую сту
пень занимают* ракообразный, дышащія жабрами; болѣе высокаго раз 
витая достигают* дышащія воздухом* паукообразный, многоножки и на-
сѣкомыя (чер. 205—208). 

Главный тип* м о л л ю с к о в * или м я г к о т ѣ л ы х * распадается, по К л а 
у с у , на три второстепенных* типа: на настоящих* моллюсков*, моллю-
сковидныхъ и оболочниковыхъ. Это все симметричный животныя, съ 
мягким* не членистым* тѣломъ, б е з * наружиаго или внутренияго ске
лета , служащаго для движенія. Нервная система состоит* и з * одних* 
гангліев* (нервных* узлов*) . У настоящих* моллюсков* есть складка 
кожи (мантія) , выдѣляющая простую или двустворчатую известковую 
раковину, рѣже голая, какъ у улиток*. У моллюсковидных* есть в ѣ 
нецъ щупалец*, усажошіый рѣсничками, или парус* , спирально сверну
тый вокруг* рта; они либо схожи с * полипами, какъ мшанки (Bryozoa. 

Общее земловѣдѣоіо. 29 

Чер. 204 

Морской eiii'ii. 



чер. 210) , либо похожи на настоящих* моллюсков*, какъ плеченогія 
( Brachiopoda, чер. 211) . Оболочники — Tunicata— совершенно мягки; 
форма тѣла ихъ въ видѣ мѣшка или бочонка, съ широкою полостью 
мантіи о двухъ отверстіяхъ (чер. 209) . Мшанки и оболочники отнесены 
Гек е л е м ъ къ типу червей и притомъ къмѣшетчатымъ червямъ, а отъ обо-
лочнпковъ выводится высшійтштъживотнаго царства—типъ позвопочныхъ. 

Чир. аоіі Чир. 207 Чер. -208 

Тшгіі млсшістоиигп.ѵь. 
Чер. 205. Лисіинигій ракъ—Арин cancritormis. Чер. 206. Ракъ-циклопъ—Cyclops 
se iTi i l i i tus , сайка сверху; внутри вѣтпнстый кишечный канадъ (уведич.} . Чер. 207. 
Тонки-ѵвистый паукъ — Telipliouus caudatus. Чер. 208. Чешуйница — Lepisma 

saccliarina. 

Тшіъ позвоночных- !» (Vcrtebrata) заключает* симметричных* жи-
вотныхъ съ внутрешншъ хрящевыыъ или костянымъ скелетомъ, который 
(Яшиными отростками нозвоночнаго столба облекаетъ полость, содержа
щую спинной мозгъ н головной, а брюшными отростками (ребрами) 
облекаетъ полость, заключающую растительные органы. У нозвоночныхъ 
живогаыхъ никак* не болѣе двухъ паръ конечностей. Какъ совершен
ствовался въ своемъ развитіи высшій и главнѣйшій типъ животных*, 
именно тип* п о з в о н о ч н ы х * , выясняется слѣдующим* образом*. Этот* 
т и н * содержит* двѣ главный группы: ж а б е р н ы х * п о з в о н о ч н ы х * 
(Branchiata), дышащих* жабрами либо во всю свою жизнь, либо по край
ней мѣрѣ в * молодом* возрастѣ, и л е г о ч н ы х * п о з в о н о ч н ы х * (Ebran-

Ч.;р. Жі 



ehiata), y которыхъ никогда не бываетъ жабсръ. Къ легочнымъ отно
сятся млекопитающія, птицы и нресиыкающіяся (гады); къ жабернымъ—-
земноводный ( л я г в ы ) и рыбы. Происхожденіе типа позвоночныхъ оче
видно слѣдуетъ искать среди животныхъ этого типа, дышащихъ въ в о д ѣ . 
Между ними встречаются и пизшія формы, а также весьма ясные пере
ходы къ животнымъ, дышащимъ воздухомъ. 

Чер. 209 Чер. 210 

Тинъ мягкбтвлыхъ. 

Чер. 209—сальна (Salpa pinuata, изъ оболочниковыхъ); оѵ—цѣпь развивающихся 
сальпъ, Ьг—жабры, с—сердце, о—р о т ъ , в—порошица въ видѣ придатка пищевой 
трубки, s—переднее отверстіс, g—нервный у з е л ъ . г—заднее отверстіе. Чер. 210— 
мшанки: в в е р х у , a—Flustra М і а с е а въ натуральную величину; //—несколько ячеекъ 
(увелпч.) ; внизу, а—Scrupocellaria scruposa, b—живая ячейка, сильно увеличенная, 
d—к.иовъ, V—придатокъ еъ жгутикозіъ. Чер. 211—брюхоногій слизень (ТегеЬта-
tula flavescens): Л—со спины; а—отверсгіе для тяжа; d—брюшная створка; с— 
спина. В—йъ брюшной стороны. С—внутренности сбоку, s—тяжъ; m—мускулъ; 

с—спинная створка; d—брюшная створка. 

Самое несовершенное позвоночное это—замечательный л а н ц е т и н к ъ 
(Amphioxus lauceolatus, чер. 212) , единственный представитель б е з ч е -
р е и п ы х ъ (Асганіа) или т р у б к о с е р д ц е в ы х ъ (Leptocardia). І з с л ѣ ц о -
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ваніе его иеторіи развитія навело въ недавнее время на поразительное 
сходство и родство съ развитіемъ асцидій (Aseidiae), прянадлежащихъ 
къ классу оболочшшовъ (Tunicate), такъ что, по Г е к е л ю , можно про
следить обідій корень родословная древа позвоночныхъ и оболочшшовъ 
до тина червей. 

Чер. 212 

Лаацетішкъ—Amphioxus laueeolatus. 
п — ешпшой моагц сА — сшпіная- струна (chorda dorsalis); м — ротъ; i —жабры; 

a—порошица. 

Въ противоположность ланцетнику, который только по спинному мозгу 
считается животнымъ иозвопочныыъ, по не имѣетъ ни головы, ни черепа, 
ни головнаго мозга, ни даже централизованная сердца въ видѣ сумки, 
и походить на н е р а з в и т а я г о л а я слизня, у в с ѣ х ъ остальных! позво
ночныхъ есть черепъ и сумчатое сердце. Ихъ н а з ы в а ю т ! поэтому ч е -
р е ш ш м и животными (Craniota) или с у м ч а т о с е р д ц е в ы м и ( Р а с І і у с а і ч і і а ) . 
Въ свою очередь между ними противопоставляются н е п а р н о н о с ы я (Моно-
гіііпа), съ простою носовою трубкою, или ; к р у г л о р о т ы ' я , ' ( С у с 1 о з І о т а ) , 
остальным! позвоночнымъ съ париымъ н'осомъ (такъ наз . п а р н о и о с ы я , 
Ampliirhina). Сюда относятся пастоящія рыбы (Pisces), лягвы (Amphibia) 
и между тѣми и другими замѣчателыіыя Dipneusta, какъ напр . , бразиль-
скій Караыуру (Lepidosiren paradoxus). Съ ними были также сродны, какъ 
промежуточный звенья между рыбами и лягвами, вымершіе морскіе дра-
коны (Halisauria, какъ напр. , Ichthyosaurus). 

Эти жнвотныя, отчасти уже дышащія воздухомъ, составили переход! 
къ позвоночнымъ, дышащимъ исключительно легкими. Сперва развились 
многочисленные формы пресмыкающихся (Eepti l ia) , изъ коихъ уже угасли 
цѣлые ряды, каковы летаюшдя пресмыкающіяся, драконы и др. Есть много 
вѣроят ія , что отъ э т и х ! у г а с ш и х ! форм! произошел! к л а с с ! П Т И Ц ! и 
млекошітающихоя. 

Происхождение птіщъ можно прослѣдить по ископаемому отпечатку 
п е р п с т о х к о с т а г о Archaeopterix l i thograplüca. Въ противоположность 
этой птицѣ сь хвостом! , какъ у ящерицы, у нынѣ живущих! ПТИЦ! 
х в о с т ! в ѣ е р о м ! , а грудина с ь выдающимся килемъ, и отъ такого одио-
образиаго типа значительно уклоняются только бѣгающія птицы (Cursores 



или Ratitae), хвостъ у которых* султаном*, грудина плоская, крылья 
атрофированы, a бѣгаюпгія ноги сильно развиты. 

Представителями низших* форм* млекопитающих* в * настоящее время 
служат* только два новоголландекпхъ утконоса (Ornithovhynchus paradoxus 
и Echidna hystrix). Их* называют* также к л о а к о в ы м и ж и в о т н ы м и 
(Monotrema), так* как* у них* мочеполовая система, т. е. мочевые н 
половые органы, открываются в * нижнюю часть кишечнаго канала, какъ 
у рыб* , л я г в * , гадовъ и нтицъ. У них* есть вильчатая кость , к а к * у 
птицъ, но и ѣ т * сосцов* , такъ какъ молоко выступает* через* кожу 
в * одном* м ѣ с т ѣ , гдѣ она пробита мелкими отверстіями на подобіе сита. 
Не смотря на т о , утконоса слѣдуетъ считать, по новѣйшнмъ изслѣдовані-
ямъ Х а к е и К е л ь д в е л л я , животным*, несущим* яйца; в * состояніи 
зародыша у него есть желточный мѣшокъ , какъ у нтицъ и пресмыкаю
щихся, изъ котораго онъ первоначально извлекает* пищу. 

Е * утконосам* примыкают* с у м ч а т ы я (Didolphia или Marsupialia, 
чер. 213 и 214) . Хотя у них* дѣтеныши появляются на свѣтъ и жи
выми, но крайне неразвитыми, вслѣдствіе чего они донашиваются въ 
особой сумкѣ, заключающей сосцы и поддерживаемой двумя особыми 
косточками. Впрочем* чаще бываютъ только складки кожи, вмѣсто сумки, 
и тогда дѣтеныши носятся на спинѣ. 

Чер. 213 Чер. 214 

Тазъ и двуутробнын кости коалы. 
6S—подвздошная кость: 63 •— сѣдалшц-
ная кость; а—вертлужная впадина; т. 

in—двуутробныя кости. 

Л—только что родившійся кенгу
ру , присасываюнпйся къ сосцу 
матери ( а ) , Ъ — разрѣзъ головы 

его же; а—отверстіе глотки. 
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У еумчатыхъ и утконосовъ нѣтъ такъ называемая) послѣда і.Placental, 
какой бываетъ у всѣхъ прочихъ млекопитающихъ. Поэтому можно про
тивопоставить и х ъ , какт. б е з п о е л ѣ д н ы х ъ животныхъ (Eplacentalia), 
остальными, такъ называемым'!, п л - а ц е н т а р н ы м ъ жпвотнымъ (Ріасен-
talia], Tain, какъ нослѣдъ, нмѣющій видъ ыягкаго краснаго губчатаго 
т ѣ л а , со множеством'!, кровеносных'!, сосудовъ, играетъ въ высшей 
степени важную роль при питаніи дѣтенышей в ъ утробѣ матери, то этимъ 
объясняется несовершенное развитіе дѣтенышей у безпослѣдныхъ мле
копитающих'!, и болѣе низшая степень ихъ организации. 

Плацентарный млекоіштающія, преобладающія в ъ современную эпоху, 
чрезвычайно разнообразны и могутъ быть сгруппированы по инымъ приз-
накамъ, заимствованным'!, изъ исторіи ихъ развитія, в ъ н и з ш і я (Indecidua), 
куда относятся копытныя жикотныя, киты и неполнозубый, и въ в ы с ш і я 
(Decidiiata). Ноелѣднія распадаются по аналогичнымъ признакам'!., заим
ствованным'!, изъ нервыхъ фазъ развитія, по формѣ плаценты па Zono-
placentalia и Discoplacentalia. Къ иервымъ относятся хищники; ко вто
рыми—-полуобезьяны, грызуны, насѣкомоядиыя, рукокрылыя и обезьяны. 

На основаніи этихъ даниыхъ получается, по Г е к е л ю , слѣдующая 
родословная типа позвоночныхъ: 



Какимъ образомъ можетъ быть пополнена въ существенных!, чертпхт, 
и прослѣжена родословная того или другого отдѣла млекопитающих!., 
вслѣдетвіе удачныхъ развѣдокъ, показали изслѣдованія В. К о в а л е в с к а г о 
иадъ ископаемыми, найденными вт. Старомъ Снѣтѣ, и изслѣдованія 0. К. 
М а р ч а надъ остатками млекопптающихъ в ъ поразительно богатыхъ и 
обширныхъ мѣстонахождѳыіяхъ въ твррнторіи Вьомиигъ и в ъ ш т а т ѣ Да
кота. Совремеииыя намъ копытныя животныя произошли отч. первобыт
ных!, копытныхъ животныхъ о многихъ пальцахъ, и притомъ первона
чально о пяти , a впослѣдствіи о четырехъ пальцахъ, такъ какъ у в с ѣ х ъ 
поздпѣйшихъ копытныхъ не хватаетъ больніаго пальца. Такъ похожіе 
на лошадь тапиры и теперь еще о четырехъ пальцахъ. Вслѣдствіе даль
нейшей атрофіи пятаго пальца произошли трехпалый формы, какъ напр . , 
палеотеріи; отъ пихъ же произошли другія трехпалый формы съ атро-

Чер. 215 

Родословная непарнокопытных'!.. 
.4—Талиръ; В—Palaeotheriiim; С—Anchitherium; I)— Нірратіоік Л'—лошадь. 

17—Г—пальцы отт. 2 до 5. 

фироваиными пальцами по бокамъ, какъ у апхитерія и гиппарія, у ко
торыхъ третій палецъ особенно развился п одинъ только и служплъ 
при хотьбѣ; наконецъ, у живущихъ теперь лошадей развитъ только 
средній палецъ , а пальцы по бокамъ только памѣчены. Такимъ образомъ 
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произошли постепенно изъ ыногопалыхъ, первобытно ноиытныхъ живот
ных* трехпалый, а пол* конец* и однопалый непарнокопытный (чер. 215). 

Подобным* же образом* можно ясно прослѣдить переход* к* парно
копытным*. Сперва в е ѣ четыре пальца развиты почти одинаково (Нуо-
potamus и Anthracotlierium); з а т ѣ м * оба средних* ( 8 . и 4 . палец*) раз
виваются снлыіѣе обоих* боковых* ( 2 . и 5. пальца) , т а к * у Нуае-
iHOSchus и у свиньи; наконец* недоразвиваются , оба боковых* пальца 
или даже совершенно атрофируются, a средніе значительно утолщаются, 
какъ у большинства ныиѣ живущихъ жвачныхъ (чер . 216) . 

Чэр. 216 

Родословная парнокопытных!.. 
Л—Hyopotariiiis; Ii — Anthracotlierium; С—Hyaemoschus; I) —свиньи; J5—быкъ. 

II—Г—пальцы от'ь 2 до 5. 

Если сравнить не меиѣе своеобразное устройство зубов* у этихъ жи
вотныхъ, то оказываются подобные же переходы. Такъ у трехъ пред
ставителей иепариокопьтаыхч>(Ра1аооШегіпт, Hipparion и лошади) умень
шаются размѣры клыковъ и наконецъ совершенно атрофируются, тогда 
какъ складки эмали в * корешіыхъ зубах* становятся все сложнѣе. 

Согласно вышепзложеппаго, филогенетическая связь в с ѣ х ъ форм* ,жи-
вотныхъ выражается слѣдующею наглядною схемою: 
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Первобытный существа (протисты). 

*) Неспособны къ дальнейшему развитію. I — ѴП. Главные типы животиаго 
царства. 

Развитіе типа позвоночных* животныхъ и въ частности млеконитаю
щихъ достигаем, высшаго своего проявленін въ самомъ совершенном* 
по организаціи сущѳствѣ на земноиъ ш а р ѣ — в ъ человѣкѣ. Бпрочемъ, 
изучения человѣка посвящеігь особый отдѣлъ въ атомъ сочииеніи, гдѣ 
оворнтса также подробнѣе и объ его происхожденіи. 



ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ. 

Современное раснространеніе и распредѣленіе 
растсній и животныхъ. (Хорологія), 

П р е д в а р и т е л ь н ы й п о н я т і я и р а з д ѣ л ѳ н і ѳ . Отношѳпіе организмовъ 
ко всему вемному шару можетъ быть разсмотрѣно съ различныхъ сто
р о н * . Растенія, животныя и люди живутъ одни съ другими въ самомъ 
пестром* разнообразіи и при постоянной смѣнѣ поколѣній. Beb они на
ходятся въ зависимости не только другъ отъ друга, но и отъ простран
ства, въ которомъ они живутъ. Зависимость послѣдняго рода, именно 
у с л о в і я м ѣ с т о п р е б ы в а н і я , даетъ возможность разсмотрѣть относя
щаяся сюда авленія, зачастую очень запутанный, съ двухъ разныхъ сто
рон* . Въ одном* случаѣ, исходя отъ самихъ органических* т ѣ л * при
роды, изслѣдуютъ пространство, на которомъ въ действительности встре
чается та пли другая систематическая единица (особь , видъ, родъ, се
мейство, класс* и т. п . ) . Зтимъ путемъ узнается г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е данной систематической единицы,и этотъ пріемъ изу
чения составляетъ предмегь г е о г р а ф и ч е с к о й б о т а н и к и и з о о л о г і и . 
При другом* способе изслѣдованія, исходным* пунктом* берется какая 
либо географическая единица, определенное пространство ( н а п р . , извест
ная мѣстность, большая или меньшая область земной поверхности) и 
обозреваются органическія формы, обитающія на э т о м * 'пространстве 
въ ихъ взаимномъ соотношеніи. Этим* путемъ выясняется г е о г р а ф и 
ч е с к о е р а с п р е д е л е н и е организмовъ, что составляетъ предмегь так* 
называемой б о т а н и ч е с к о й и з о о л о г и ч е с к о й г е о г р а ф і и или г е о г р а -
ф і и р а с т е и і й и ж и в о т н ы х ъ въ тѣсномъ смысле этого слова. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е какого либо вида, рода и т. д . 



можно рассматривать прежде всего только ігь т о п о г р а ф и ч е с к о м ! от
ношении. Т о п о г р а ф и ч е с к о е распространение состоит! в ! указаніи reo -
графическая мѣста положенія, по градусам! ли долго™ и широты, по 
странам! ли или по мѣстностям гь, или же по другимъ признакам! , ха
рактеризующим! тѣ или другія страны. Та часть земной поверхности, 
на которой встречается извѣстпый видъ , родъ и т . д . , называется об
л а с т ь ю его р а с п р о с т р а н е н и я (мѣстообитан іемт ) . Топографическое 
распространение организмов! подразделяется в гь свою очередь на гориі-
з о н т а л ь н о е и на в е р т и к а л ь н о е , т . е. в ! первом! с л у ч а е — В ! от
иошенш географической долготы и широты, а во втором! — в ! отно
шении высоты и глубины. При горизонтальном! распространение лучше 
всего ориентироваться странами света и по нимъ обозначать границы об
ласти распространенія. При этомъ однако особенно важно отмечать по
л я р н ы я ии э к в а т о р і а л ь п ы я г р а н и ц ы , аналогичный градусам! ши
роты (ио вовсе пе совпадагощія съ ними), ибо большинство животныхъ 
и растений обыкновенно встречается преимущественно в ъ определен
н о м ! поясе широты, более реэко очерченномъ по направлению къ полю
с а м ! и к ! экватору, ч е м ! в ! западном! и восточном! направлениях!. 
При вертикальном! распространении говорится о в е р х н е й и н и ж н е й 
г р а н и ц а х ! ; на ишхъ обращается внимание при неровностяхъ земной 
поверхности, на высоких! г о р а х ! , а также при изследованіях-ь жизни 
на различных! глубинах! океана и морей. Кроме топографическая рас
пространения, обращается внимание и на ф и з и ч е с к о е распространеніе; 
при э т о м ! разсматриваются физическія свойства места обитания. Къ 
важиѣйшимъ физическим! свойствам! места обитания относится климатъ, 
почва, пища и многія другія. 

В ! г е о г р а ф и ч е с к о м ! р а с п р е д е л е и і і и шслѣдуіотъ прежде в с е я 
виды, встречающиеся въ определенной области; имъ определяется чис
ленность в и д о в ! , степепь скученности ихъ и условія ихъ совместного 
существование. Совокупность в с е х ъ оргаиическихъ видовъ какой либо 
области составляет ! ея ф л о р у или ф а у н у . Сравнивая различныя флоры 
и фауны или же систематический группы известной флоры и фауны, по
лучаются такпя числовыя дапиыя, выясненіемъ которыхъ вообще зани
мается с т а т и с т и к а растеній и животныхъ. В'ь совместном! существо-
ваніи сходных! по внѣшнимъ виду и характеристичных! растений я жи
в о т н ы х ! выражается ф и з и о н о м и к а данной области в ! отношеиіи ея 
флоры и фауны. Пакоінец!, характеристичный формы ж и в о т н ы х ! и ра
стеши определенной области дають возможность определить группы жи
вотныхъ и растений, естественно ограниченный данною местностью. Пхъ 
составляют! такъ называемый ф о р м ы р а с т и т е л ь н о с т и и к о л о н і и 
ж и в о т н ы х ! , а также различных! р а з м е р о в ! е с т е с т в е н н ы е о к р у г и 
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и о б л а с т и ф л о р ы и ф а у н ы , изъ коихъ самые болыніс называются 
з о о л о г и ч е с к и м и и б о т а н и ч е с к и м и ц а р с т в а м и и п р о в и н ц і я м н , 
или же в ъ климатическом* о т н о ш е н і п — п о я с а м и и о б л а с т я м и . 

Изслѣдованіем* и описаніемъ этой зависимости организмов* отъ ме
стности или зашшаемаго ими пространства занимается описательная и 
сравнительная г е о г р а ф і я р а е т е н і й и ж и в о т н ы х ъ , или х о р о л о г і я . 
Фактический условія мѣстообптанія объясняются отчасти біологпческпмп 
фактами, какъ напр. , способностью органнзмовъ размножаться и пересе
ляться, естественными условіямн существованія, изменяемостью и род-
етвомъ тииовъживыхъ существъ. Эти факты оказываюсь на органиче-
екія существа частью исключительное вліяніе, частью же изменяющее. 
Тѣмъ не менее ни біологическими фактами, ии местными условіями вч, 
отдельности нельзя вполне объяснить современное мѣстообитаніе орга
низмов*. Оно возникло именно изъ ирежнихъ хорологических* условій, 
и, лишь приняв* ихъ во вииманіе, можно установить не. только генети
ческую связь, но и зависимость отъ местности, или теперешнюю хоро-
логію. Установивъ это положеніе, оказывается, что современное состо
и т е составляет* следствіе предшествующих* стадій развитія земли и 
населяющих* ее организмов* и опирается вполне на исторію земнаго шара. 

А. Распространение органнзмовъ. 

Р а с п р о с т р а н ѳ я і е в и д о в ъ . aj О б щ і я с в е д е н і я . Существуют* о ч е н ь 
р ѣ д к і е виды, найденные только въ одной местности и даже изве
стные въ одном* лишь экземпляре. Такъ Г у м б о л ь т ъ сообщает* о 
большом* рослом* дереве и з * семейства ВоюЬасеае, о знаменитом* мек
сиканском* Cheirostemon platanoides, будто оно существует* в ъ одном* 
экземпляре, посаженном* 500 л е т * тому назад* королями Толуки. Такъ 
в ъ дворцовомъ саду Шенбруна ростетъ старый, почтенный экземпляр* 
Fokea capensis Eiidl . ,—капское растеніе изъ семейства ластовниковыхъ — 
Asclepiadeae,—которое ни разу более не было найдено. Такъ въ лабо-
раторіи техническая института въ Вене найденъ былъ удивительный 
гриб* (ffiyelomyces Schrotteri Reiss.) на старомъ растворе казеина, и 
съ той поры не встречался более . Точно также въ каждомъ большом* 
зоологическом* и ботаничесномъ музее находятся такъ называемые един
ственные экземпляры—unica. Въ большинстве случаев'* большая ред
кость некоторых* видовъ обусловливается пробелами в ъ нашихъ зиа-
ніяхъ и новизною открытія. Экспедиціи, подробный розыскаиія, экскур-
сіи въ данной местности, крнтическія изслѣдованія коллекцій способ
ствуют* открытію новых 1* редких* видовъ растеній и животныхъ во 



множестве. Да и стремления скотоводовъ и садоводовъ направлены на 
т о , чтобы выводить иовыя формы, которыя первоначально бываютъ 
очень рѣдки. Но во многихъ случаях! тѣ или другія формы составля
ю т ! действительно большую редкость в ъ природе, и это объясняется 
двумя противоположными причинами. Есть виды, которые находятся в ъ 
состоянии вымирания и сохранились только еице въ отделыиыхъ мест
н о с т ь при благопріятиыхъ условіяхъ. Известно , что европейскій зубрь 
встречается только в ъ одной местности — в ъ Беловежской п у щ е , 
в ъ Литве , и въ одной местности на К а в к а з е , и что американский 
бизонъ водится лишь в ъ двухъ территориях! , которыя разобщены Тихо-
океаническою железною дорогою и в ъ которыхъ въ настоящее время 
эти жнвотныя быстро убываютъ, вследствие непомернаго преследова
ния ихъ . Интересный примерь растения, известииаго только по одному 
месту нахождения, представляетъ знаменитое Wulfennia carinthiaca Jacij. 
изъ верхней Гайльской долины Каринтіп. Какъ ни часто встречается 
это красивое алыиійское растеииіе, принадлежащее къ семейству норич-
никовыхъ — Scropliularineae, ига двухъ сосѣднпхъ вериниинахъ Карин-
тійскихъ Альпъ, оно нигде более найдено иие было, хотя и нельзя до
пустить, чтобы столь бросающееся в ъ глаза растение ускользнуло отъ 
вниманія ботаииковъ. Въ другихъ с л у ч а я х ! причина большой редкости 
некоторыхъ видовъ заключается въ недавнем! происхождении ихъ и в ъ 
трудности ихъ распространения путемъ размножения или переселения. 
Это обстоятельство служить главною причиною большой редкости н е 
которых' ! естественных! помѣсей в ъ ц а р с т в ! животныхъ и растеній. 
Но и другіе, вновь возиикшіе виды вначале очень ограничены численно, 
какъ местный формы, по сравненію съ нихъ родоначальнымн формами, 
и потому очень редки. 

Большая часть растений и животныхъ встречается однако в ъ несколь
к и х ! м е с т н о с т я х ! или во многихъ, при ч е м ! с л е д у е т ! различать и т у т ! , 
встречаются ли они в ъ каждой местности лишь въ немногих! экземинля-
р а х ! или во множестве , жив уть лии они разсеянно (спорадически) пили 
скученно. Представление о том гь, насколько данный в и д ! ч а с т ! или р е 
д о к ! , составляется по числу местонахождений и по степени скученности 
экземпляров! . Если нанести на топографическую карту места нахождения 
какого либо вида и ихъ протяжение, то получается картина. распростра
нения вида, состоящая изъ группъ или колоній особей, разсѣянныхъ остров
ками, и изображающая въ своей совокупности о к р у г ъ р а с п р о с т р а 
н е н и я или м е с т о о б и т а н и я вида. Н о н е слѣдуетъ представлять себе такой 
округъ сплошь з а н я т ы м ! особями даннаго вида. Помимо, променгутковъ 
между отдельными местами нахождения, часто очень больших! , уже са
мыя особи в ! свою очередь разе/вины, и в ъ гЬх гь и въ другихъ нироме-



я; утках* основались опять-таки обыкновенно особи другихъ видовъ, въ 
силу совместной жизни расгайй н животныхъ. 

Во всякой области распространения отмѣчаютъ прежде всего ея в е л и 
ч и н у , в и д ъ я ея р а з д ѣ л е н і е . Въ этомъ отношении замечается крайне 
большое разнообразие. Подобно тому, какъ есть растения и животныя, 
которыя встречаются только въ одной какой либо местности, а следова
тельно, только въ одиомъ пункте земной поверхности ,—такъ и на обо
роти», есть также некоторый к о с м о п о л и т и ч е с к и й р а с т е н і я и жи
в о т н ы я , распространенный, хотя и не но всей земной поверхности, 
но все же па большей ея части, и встречающийся въ крайне различных* 
иоясахъ, климатахъ и странах*. Такъ , пастушья сумка (Capsella bursa 
pastoris), маргаритка (Bellis pereii is) , однолетний мятликъ ( Р о а annua) 
и некоторый сорныя травы, каковы огородный осотъ (Sonclnus oleraceus), 
жгучая крапива (Urtica urens), черный пасленъ (Solanum nigrum) и много 
другихъ, распространены во всѣхъ частяхъ свѣта. Такъ , вместе съ ро
дом* людскимъ стали космополитами домашняя собака, комнатная муха 
и некоторые виды вредных* насекомых*; впрочем*, некоторые и не за
несенные виды наеѣкомыхъ, какъ известная Ванесса осотовая, встре
чается на самыхъ протнвоиоложиыхъ пунктахъ земной поверхности, а 
некоторый изъ морскихъ животныхъ, как* н а п р . , к а ш а л о т * , попада-
ИОТСІІ во в с е х * морях*. Впрочем*, число очень распространенных* ра
стеши вообще крайне ограничено. По А. Д е к а н д о л ю , есть всего 18 
видов* растеиій, распространенных* на половине всей суши, и лишь 
117 таких*, которыя произрастают* по крайней м е р е на У, земной 
поверхности. Всего обширнее распространены водяныя растенія, сорныя 
травы и некоторый споровыя растения. Замечательно, что растения съ 
мелкими, легкими плодами, у которых* есть крылышки, хохолок*, иучек* 
волосков* или хвостатый отросток* на плоде, и которыя, следователыпо, 
хорошо приспособлены къ переносу по воздуху, распространены не более 
другихъ, какъ показали подробный наследования Д е к а н д о л я и К е р н е р а . 
Гораздо чаще встречаются о ч е н ь о г р а н и ч е н н ы й о б л а с т и р а с п р о -
с т р а н е н і я р а с т е н и и животныхъ. Такъ, есть множество примеров '*такъ 
называемых'* э н д е м и ч е с к и х ъ растеній и животныхъ на одиноко раз
бросанных'* островах*, какъ напр . , на острове Св. Елены, Триотанпъ-
да Кунья, Жуан* Фершшдец*, острова Галланиагосъ и т. д. На горах* 
и въ более значительных* разобщенных* местностях* есть также свои 
эндемическіе виды, о чем* подробнее будетъ сказано ниже. 

А л ь ф о н с * Д е к а н д о л ь вычислил* из* очень болынаго ряда наблюде
ний, что в и д ы р а с т е я і й занимают* п р о с т р а н с т в о с р е д н и м * ч и с 
л о м * в * '/и,, поверхности суши, т. е. около 16,280 квадратных* гео
графических* миль. Такова, следовательно, площадь, среди которой тот* 



иди другой видъ растения обыкновенно встречается на удобныхъ мѣстахъ 
произрастанія. Есть однако не одна тысяча и такихъ видовъ растеній, 
область распространена которыхъ меньше ' / « о о о о нове ішюоти суши 
(24 квадратныхъ географическихъ мили). 

Вирочемъ, иногда мѣста нахожденія растеній и животныхъ р а з о б щ е н ы 
обширными странами, морями, горами и т . п. Такъ , нѣкоторыя ланланд-
скія растенія можно встретить на горахъ Шотландіи и Северной Аме
рики, а также на Альпахъ и въ Пиренеяхъ . Есть виды, растущіе вт. 
Европе или в ъ Алжире и вместе съ тѣыъ на высокихъ горахъ Абис
синии, отделенныхъ отъ т е х ъ странъ широкими морями и пустынями. 
Есть даже и такія растенія, которыя свойственны Европе и Новой 
Голландіи, Огненной земле и другииъ пунктамъ юашаго нолушарія, но 
которыя не встречаются въ тропическихъ странахъ. Сюда относятся глав-
нымъ образомъ растенія горныя, водяныя, нѣкоторыя древесныя съ круп
ными семенами и плодами, а также некоторый тропическія растенія , 
встрѣчающіяся в ъ Азін, Африке и Америке. 

Географическое распространеніе жпвотпыхъ представляетъ подобный 
же р а з о б щ е н н ы й или п р е р в а и и ы я о б л а с т и р а с п р о с т р а н е н а . 
Сюда относится раснространеніе африканскаго страуса в ъ пустыняхъ 
Африки и Аравіи, бобра въ Е в р о п е , Азіи и Северной Америке, серны 
и сурка въ среднихъ Карпатахъ и в ъ Альпахъ, и т. и. 

О ч е р т а н і е о б л а с т е й р а с п р о с т р а н е н и я большею частно крайне 
неправильно и лишь редко подходить къ форме круга. Обыкновенно 
области распространенна представляютъ эллипсисы, въ умеренномъ по
ясе в ъ направленіи съ запада на востокъ , а въ тропическихъ странахъ — 
гь севера на югъ . Форма круга преобладаешь у полярныхъ видовъ. 

Г р а н и ц ы о б л а с т е й ' р а с п р о с т р а н е н и я представляютъ очень непра
вильный, вполне своеобразный линіи, пне совпадающія в п о л н ѣ ни от. 
географическою сѣткою, ни съ очертанием!, местности, ни съ физиче
скими линіями ( в ъ особенности термическими), ни наконецъ съ геоло
гическими формаціями. Только въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ гра
ницы бываютъ чисто климатическія или географическія, и тогда совпа
дают!, съ климатическими и географическими линіями. Обыкновенно ж е 
условіа Переселенія и питанія оказыванотъ гораздо большее вліяніе, и 
потому более или менѣе сглаживаютъ это совпадение гранишь. Вслед
ствие этого, лишь приблизительно можно привязать границы распростра
нения къ такимъ определенным!, географическимъ элементамь, какими 
обозначаются на ландкарте эти границы при всякомъ мало-мальски точ-
номъ и подробномъ графическомъ ихъ изображении. 

Совершенно неправильное направление граничь распространения видно 
на приложенной небольшой карт!'., на которой нанесены северный гра-
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ницы 7 европейеішхъ древесный, раетеній (чер. 2 1 7 ) . Ни одна изъ 
нихъ не совпадаете ни съ очертаніемт. страны, ни сь географическою С Е Т 

К О Ю , ни съ термическими линіями. Да и между собой онѣ тоже не и д у т ! 
параллельно, а напротив! того, часто пересѣкают! одна другую. И если 
сѣверньш границы ясеня, бука, пихты и карликовой пальмы ( 1 , 3, 5 
и 7 ) представляют! еще иѣкоторую аналогію с ь изотермами в ! т о м ! , 
что на Западѣ Европы онѣ всего больше подвигаются К ! сѣверу , на 
Востокѣ же значительно спускаются к ! югу, то совершенно противополож
ное явленіе представляет! бобовник! и нонтійскій рододендрон! (4 и 6 ) , 
a сѣверная граница илекса ( 2 ) неправильно п е р е с ѣ к а е т ! границы ясеня, 
бука н пихты ( 1 , 3 и 5 ) . 

Чер. 217 

Оііверныи границы 7 древееныхъ раитепій Европы 
(по А . Декандолю). 

1. Ясеня (Fraxmus excelsior). 2. Илекса (Ilex aquifolium). 3. Вука 
(Fagus silvatica). 4. Бобовника (Amygdalus nana). 5. Пихты (Abies 
pectinata). 6. Понтійекаго рододендрона (Rhododendron ponticum). 

7. Карликовой пальмы (Cliamaerops humilie). 

С'ь климатическими и в ! особенности с ! термическими линіями наи
более согласуются полярныя и экваторіальиыя границы при горизонталь
н о м ! распространеніи, а при вертикальном! — верхнія и нижнія гра
ницы, вслѣдствіе чего такъ часто пользуются термическими линіями для 
объяснения границ! распространенна. Напротивъ того, для восточныхъ 



и западных'], грашіцъ, такъ же какъ н дли боковыхъ граннцъ горной 
области ясно видно, что не только климатъ, но и мѣстныя условія ста
вишь непреодолимый преграды распространенно. Что преграды эти дли 
каждаго вида опять таки различны, можно заключить изъ того , что 
границы распространен!» растенііі и животныхъ идутъ также не парал
лельно между собою, а представляютъ самыя странный особенности. 

b) Р а с п р о с т р а н е н и е н ѣ к о т о р ы х ъ в и д о в ъ р а с т е н и й . Дабы по
казать , какъ своеобразно очерчивается распространение нѣкоторыхъ ви
довъ растепій и насколько разнообразны условія, при которыхъ они 
могутъ встречаться , пркводемъ въ нримѣръ распространение дикорасту
щего р а с т е н и я — б у к а , а въ нримѣръ воздѣяываемаго растения—-вин о-
г р а д ъ . И т о , и другое относится къ числу иидныхъ, характерныхъ и 
важныхъ древесньихъ растений данной мѣстиости, такъ что ихт. нельзя 
проглядеть, и потому распростраиеиіе ихъ очень подробно изслѣдовано. 

Букъ (Fagus sylvatica L . ) образуешь сплошные лѣса въ средней Европе . 
Онъ составляешь одно изъ характерныхъ растеиііі этой области. На иогѣ 
Европы букъ встречается только на горахъ . Для подробная изучения 
распространения этого растения, необходимо разсмотрѣть въ отдельности 
его северную границу, южную и вертикальное распространение. С е в е р 
н а я г р а н и ц а бука въ дикомъ состоянии достигаешь въ Великобритании 
съ достоверностью только до Нортумберленда; правда, онъ указывается 
еще въ Ирландіи и Шотландіи, и тутъ до .57° с. ш . , где вызр'Ьваютъ 
его плоды; но туда онъ уже занесении, человекомъ. Въ Норвегии север 
ная граница бука поднимается до Альвезунда подъ 6 0 ' / . Д а близъ Хри
стиании его нгвтъ;. въ Швеціи покидаешь онъ восточный берегъ моря у 
Кальмара (.56—57"). Но ту сторону Балтийская моря растутъ самые 
северные экземпляры бука между Данцитомъ и Кёнпигобергомъ. На гра
нице Лифляидін и Курляндии встречаются одинокія старый деревья, и 
границы бука приближается къ Варшаве . Настоящіе буковые леса в с т р е 
чаются лишь в ъ Волынской и Подольской губернии подъ 5 0 — 5 2 ° ; но 
настоящую страну буковъ составляешь Буковина на самомъ крайнемъ 
востоке Австрии. Въ равниииахъ средней и ножной Россіи бука ииетъ. 
Онъ встречается в ъ горахъ Крыма и Кавказа и доходишь до Ставро
поля между Чернымъ и Каспійскимъ моремъ, подъ 4 5 " , — Ю ж н а я г р а 
н и ц а бука соприкасается съ южнымъ берегомъ Англии. Въ Испаши онъ 
встречается только въ горахъ, в ъ Португаліи его ииетъ вовсе ; бука 
нешь также на Азорскихъ пи І а и а р с к и х ъ островахъ. На Мадейре сажа-
ютъ еи'О отдельными деревьями. Даже в ъ южной Фраиціи онъ не встре 
чается въ низменноерпхъ Лангедока и Прованса, но попадается у с е -
вернаго подпиожія Пиренеи (подъ 43—44" с. ни.). Вдоль Роны букъ по
является впервые подъ Ліоиомъ (46") в ъ равнине. Замѣчателенъ тотъ 
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факт*, что букъ не спускается ни съ Альпъ, ни съ Аиенпинъ въ рав
нины или къ морскому берегу Италіи точно такъ же , какъ и на Бал
канском* полуостров* к * берегам* Адріатическаго пли Чернаго моря. 
Бук* ие встречается вовсе въ низменностях'* по нижнему течению Ду
ная и даже в * обширной Венгерской низменности между Тиесою и Дуна
ем*. И так* , г о р и з о н т а л ь н о е р а с и р о с т р а н е н і е въ равнинѣ про
стирается на Западе Европы въ предѣлахъ 12—14 градусом, широты, 
съ 43 по 57° , но на восток* область распространена бука значительно 
съуживаетея. Если же при атом* взять во вшшаніе три большихъ южно
европейских* полуострова, на которых* букъ растет* только въ горах*, 
то горизонтальное распространение его расширится еще на цѣлые 1Ü 
градусов* широты къ югу, и в ъ своих* крайних* границах* доходит* 
от* 36 до 61" с. ш . , стало быть, охватывает* 25 градусов* широты. 
Североамериканский бук* (Fagus ferruginea Wi l ld . ) доходитт. только до 
50° с. ш . , по вообще же только до 47"-, он* очень сходен* с* евро
пейским* буком*, хотя и составляет* самостоятельный видъ. 

В е р т и к а л ь н о е р а с п р о с т р а н е н и е бука в ъ обитаемых* имъ горах* 
очень различно. Вообще, с* уменьшением* географической широты под
нимаются верхний и нижнія границы, а подъ одной и той же широтой 
эти границы понижаются по мѣрѣ удаленія на восток*. Въ Апгліи бук* 
восходит* только на 90—180 метров* над* уровнем'* моря; но уже 
въ Исполинских* горах* онъ поднимается до 1200 метров* , въ Кар
патах* на 1100 метров*, в * западных* Альпах* на 1312, а въ восточ
ных* Альпах* иа 1500 метров*, во французских* Пиренеях* на 1600 
метров*, в * средних* Апеннинах* на 1800 метров*, в * ножных* Апен
нинах* до 1970 метров*, па Этнѣ с* северной и западной стороны 
до 1770 метров*, с* южпоіі и восточной стороны до 2160 метров*, 
въ Македоніи до 1500 метров*, в * ПонтШекихъ горах*—до 1800 мет
ров*. З е н д т н е р е выводит* изъ большего ряда наблюдений среднее чи
сло для южной Баварии в * 1418 метров*, а наибольшее—1641 метр*. 
Обыкновенно бук* становится корявым*, прежде нежели достигнет* 
верхней границы. Нижняя граница распространенія бука наблюдается 
только на юге и на востокѣ области его распространенна. Так* , на горѣ 
Ванту он* не спускается ниже 310 метров*, въ т о р а х * Кантабріи—не ниже 
490 метров*, па итальянском* склонѣ Алыюв* не ниже 935 метров*, в * 
Истпіп не ниже 487 метров*, в * европейской Турціние ниже 290 метров*, 
в * средшнх* Апеннинах* не ниже 1056, на Эти* не ниже 1230 метров*. 

Физпческія свойства области распространения (местонахождения) бука 
определить весьма трудно. Въ химическом*, отношении букъ предпочи
тает* известковую почну; в * кристаллических* сланцевых* горах* оиъ 
предпочитает* соседство первичного известняка и слюдисто-известковаго 



сланца. Букъ отлично произрастаете иа известковой почвѣ острова Р ю -
генъ и отсюда на западъ до мѣловыхъ береговъ Альбіопа. Что же ка
сается до клішатнческпхъ условій, то Г р и з е б а х ъ склоненъ допустить, 
что это дерево, покрывающееся листвою при 8" средней температуры дня, 
а при 6° утрачивающее ихъ, нуждается по крайней мере въ 5 мѣся-
цахъ для благопріятнаго роста, вследствие чего букъ встречается еще 
в ъ Готенбургѣ, по уже въ Христіанін его н ѣ т ъ . Букъ , новндиыому, 
не нредпочитаетъ ни рѣзкій морской климатъ, ни рѣзкій материковый 
климата., и потому въ Італі і і онъ заходить всего выше въ горы, выше 
нежели въ Пиренеях! и в ! Македоніп, а наибольшее протнженіе его в ъ 
ширину изображает ! поясъ отъ Норвегіп до Сициліи. А какое вліяніе 
оказывают'!, условія температуры па распространение этого дерева, пре
красно видно изъ точныхъ наблюдение З е н д т н е р а , по которымъ верх
няя граница бука въ южной Баваріи съ точностью совпадаете съ по
ложением'!, тутъ бука относительно страиъ свѣта , такъ что южныя н 
юговосточныя июложенія оказьиваются самыми благоиріятнымп, a сѣвер-
ныя и сѣверозаиадныя—самыми неблагоприятными. 

Первоначальною родиною в и н о г р а д а (Vit is vinifera L . ) были прнбреж-
ныя страны Чернаго моря, ' и притомъ не только въ Малой Азии (до 
42° с ѣ в . ш и р . ) , но и во Ѳракіи, Болгаріи, а также въ Бапатѣ (4(і° с. ш . ) . 
Даже в ъ долииѣ Дуная нодъ Вѣною (48" с. шир . ) вьется дика» лоза 
по самымъ высокимъ лнетвеннымъ д е р е в ь я м ! . На родинѣ, это—древес
ное вьющееся растение (ліаиіа), произрастающее въ тѣни л ѣ с о в ъ , подобно 
хмелио, плющу и ломоносу, и стремящееся къ свѣту и теплу у вершишь 
д е р е в ь е в ! , гдѣ и вызрѣваюте его плоды. Вгь климатическом! отноше
нии виноград! т р е б у е т ! высокой лѣтней температуры (18—-20°) и про
должительного периода роста (6—7 м ѣ с я ц е в ! ) ; къ зимнему холоду вино
градъ довольно иие чувствителен'!, вслѣдствіе того, что корпи его про
н и к а ю т ! глубоко в ! почву. Хотя виноград!—продукте т ѣ и и с т ы х ! л е -
с о в ъ , однако онъ разводится у искуственной границы своего распро
странения, подвинутой далеко на с е в е р ! , иа солнечных! склонах! горъ 
и близко К ! почвѣ, дабы доставить количество т е ш и , потребное для 
вызреванія иілодов!. Вт. настоящее время с е в е р н а я г р а н и ц а разве
дение винограда В ! Европе отошла н а з а д ! п р о т и в ! прежшиго. В'ь боль
ш и х ! р а з м е р а х ! возделываютъ еще виноградную лозу во Франціи у 
устья Луары ( 4 7 д 1 5 0 ; в ъ 8 департаментах! на свверо-заиіаде Франціп 
винодѣліем! не занимаются. Въ Бельгіи культура винограда прекра
щается у Аржанто, на Маасе между Лютихомъ и Мэстриихтомъ (50 W ) . 
Па Рейне возделывается много винограда только на горныхъ склонахъ 
иио среднему течению Рейна до Бонна, а отсиода до Дюссельдорфа его 
встречается мало. Въ северной Германіи считаются теперь самыми край-

30* 
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ними пунктами разпеденія винограда Потсдамъ и Берлинъ (52" 31') . 
Правда, виноград* разводится еще и въ Данцигѣ, Кенигсбергѣ и Ме-
мелѣ (55"—56° ) , куда онъ былъ введеиъ германским* рыцарскимъ орде
ном*. Но тут* , какъ въ Бретани и въ Англіп, вииоградъ считается те
перь екорѣе украшающимъ растеніемъ, тогда какъ в ъ средніе в ѣ к а , при 
плохозіъ сообщенін, когда доставка хорошнхъ вин* была невозможна, 
онъ служилъ и там* полезным* растеніемъ. Въ Моравіи границу вино
града образуютъ Судетскія горы, въ Веигріи— Карпаты. Впрочемъ вино
градники имѣются въ Буковинѣ (подъ 48"), а также въ южной Россіп, 
по Днѣстру, Днепру, Бугу и Дону. По Волгѣ р а з в е д е т е винограда до
ходит* до Сарепты (48°) и выше; для защиты лозъ отъ морозовъ, пхъ 
пригибают* и заваливают* землею. Въ средней Азіи культура винограда 
очень ограничена, частью вслѣдствіе требованій релпгін, частью же 
вслѣдствіе клнматическихъ затрудненій. Только мѣстами воздѣлывается 
вииоградъ-въ странахъ низменпыхъ п густо иаселенныхъ. Такъ въ Бу-
харѣ ( 4 0 ° ) лоза разводится на ровном* .полѣ и искуственно ороша
ется два раза въ годъ. Въ китайскомъ Тибетѣ Г у м б о л ь т ъ наблюдал* 
виноград* под* 29° с. шир. Въ Китаѣ разводится много винограда в ъ 
окрестностях* Пекина .—Въ Северной Америкѣ вовсе не удался неодно
кратный опытъ ввести европейскую лозу въ Соединенные Штаты. Это 
тѣмъ бодѣе удивительно, что в ъ Калифорніи культура европейской лозы 
вполиѣ удалась и быстро распространилась съ большим* успѣхомъ. 
Только съ тѣхъ норъ, какъ начали по Огейо прививать къ американ
ским* лозамъ (Yitis Labrusca и V. vulpina), удалось и тамъ разведете 
винограда и распространилось все более и бодѣе по штату Цинциннати, 
но Миссури, въ Іид іанѣ и Пллинойсѣ. Эти американская лозы очень обык
новении въ лѣсахъ по восточным* прибрежьямъ Сѣверной Америки, 
подобно тому какъ европейская лоза в ъ черноморских* странахъ, что 
дало повод* къ прозванію Соединенных* Штатов* иорманцами страною 
винограда. Съ того времени, какъ американскія дозы были введены въ 
Европу, онѣ вызвали большое бѣдствіе тѣмъ , что вмѣстѣ съ дозами 
была занесена и виноградная тля (Phylloxera vastatrix), которая в ъ н а -
стоящее время уничтожила и повредила лучшіе виноградники Франціи, 
Германіи и Австріи. Вмѣстѣ съ т ѣ м * разрешилась и загадка в * обла
сти географін растеній, почему европейская лоза не могла выдержать 
в ъ Соединенных'* Штатахъ. Очевидно, что болѣе пѣжный видъ евро-
пейскаго винограда погибалъ не отъ особенных'* климатических* и поч
венных* уеловШ Сѣверной Америки и не отъ неудачных* опытов* куль
туры, какъ предполагали прежде, но онъ сделался жертвою виноград
ной тли, которой могли противостать только более крепкіе сѣвероаме-. 
канскіе виды винограда. Отсюда уже видно, насколько скрыты часто 



бывают* истинный причины раепростраіияіія растений и животных* и 
насколько односторонне было бы принимать, что местонахождение расте
ши зависит* только отъ почвы и климата. Въ Южной Америке про-
израстаетъ отличный виноградъ въ Чили, на восточномъ берегу отъ горной 
цѣпи Андовъ. Известен* также отличный виноградъ съ мыса Доброй 
Надежды. Южная граница разведенія винограда совпадаетъ еъ с е в е р 
ным* побережьемъ Средиземнаго моря и проходит* въ Ипдію и в ъ южный 
Китай по Египту и Палестине, где лоза воздѣлывалась уже въ древности, 
но пока ату границу нельзя проследить с* точностью. Что же касается вер-
тикальнаго распространена винограда, то верхняя граница его доходит* 
ігь северной Венгрии до 300 метров* , в * восточных* Альпах*—400 мет
р о в * , в * западных* Альпах*—500 метров* , на южном* склоне А л ь п * — 7 5 0 
метров* , во Фраиціи (Hautes Alpes] до 1200 метров*, въ Андалузіи до 
1364 метров* , на Этне до 1300 метров* , на Мадейре до 676 метров*. 

с) Р а с п р о с т р а н е н и е н е к о т о р ы х * в и д о в ъ ж и в о т н ы х ъ . Области 
распространения животныхъ в ъ большинстве случаев* не очерчены такъ 
р е з к о , какъ области растений, и это объясняется подвижностью живот
ныхъ и меньшею зависимостью ихъ отъ климата и почвы. К ъ этому 
присоединяется еще п то , что границы распространения в ы с ш и х * живот
ных'* все более и более стягиваются съ увеличеніемъ населения п съ 
успехами культуры. Быстрому убыванию или полному истреблению под
вергаются в ъ особенности крупный полезный и вредныя животныя (круп
ная дичь и хищники). Кроме и з в е с т н ы х * млекоиштагощиіх*, вымерших* 
в * рапшія исторпическія эпохи, есть не мало млекопитающих* я птиц*, 
исчезнувших* лишь в ъ последние в е к а . Первобытный быкъ пли насто-
ящійзубръ (Bos urus), Стеллерова морская корова (Rhytina Stellen!), боль
ший безкрылыя птицы иа Новой Зеландии, Мадагаскаре, Маокареппских* 
островах* и въ недавнее время северный безкрылъ (Aloa innpennis) слу
жатъ тому примерами. Это т'Ьмъ более поразительно, что неизвестно ниі 
одного вида высших* растений, который вполне вымер* бы в ъ истории• 
ческое время, хотя, быть может*, это зависит* от* менее точных* св*-
деній касательно высших* растеній и з * прежних* эпох*. Въ особен
ности замечается съуженіе областей распространения в с е х ъ т'Ьхъ жи
вотных'*, которыя составляют* предмет'* охоты или ловли; это относится 
пне только къ европейскими, культурным* странам*, по и къ отдален-
нымъ частямъ света и къ морямъ. Въ последнее время оно коснулось 
даже мелкпхъ животныхъ и в ъ особенности нарядных* птиц*. 

Область распространивши настоящих* странствуюицих* животных* , 
каковы перелетный птицы, некоторый млекопитающія, рыбы п иасеко-
мьия, представляет* ту особенность, что она состоит* изъ двух* мест
ностей, часто далеко раскинутых*, и та изъ них*, в * которой животное 
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размножается, считается истинною родиною странствующего животнаго. 
Въ этом* отііошеиіи у настоящих* океанских* нтицъ или у птиц* откры
т ы х * морей, которыя выводятся на одинокихъ островах* или на не
приступных* утесах*, на морских* берегах*, родина очень ограничена, 
тогда какъ ихъ необыкновенно развитая способность къ продолжитель
ному и сильно летанію открывает* пмъ доступ* на цѣлые океаны. Но 
и такіе виды перелетных* птицъ, которые выводятся на материках*, 
пользуются, по П а л ь м е н у , предпочтительно водяными путями для 
перелета изъ своего отечества и обратно. Такъ , европейская и азіат-
скія перелетный птицы, прибрежно-морскія и прибрежно-рѣчныя, поль
зуются частью береговыми лішіями моря, частью меридіоналыіымъ на-
нравлепіемъ болынихъ рѣчныхъ системъ. Зимиія стоянки этихъ живот
ныхъ находятся въ Африкѣ и въ южной Азіи. Къ африканскпмъ зим-
нимъ стоянкам* ведутъ изъ Европы три больших* перелетныхъ пути 
черезъ три южныхъ полуострова этой части свѣта. Удивительное'чутье 
перелетныхъ птиц* к* мѣсту, направленно и времени объясняется прп-
способленіемъ животнаго къ условіямъ своего существованія, откуда 
возникли различный категоріи птицъ: осѣдлыхъ, непостоянных!., про-
летныхъ и собственно перелетныхъ. Намять мѣста вообще сильнее 
упражняется у такихъ, быстро перелетающих* животныхъ; взрослый, 
опытный птицы указывают* молодым* путь перелета и нріобрѣтенныя 
свѣдѣиія переходят* по наследству отъ поколѣнія къ поколѣиію, какъ 
это видно всего лучше на такъ пазываемыхъ почтовых* голубях*, ко
торые только путемъ унаслѣдованія умели сохранить чутье къ мѣсту, по
добно тому, какъ охотничьи собаки чутье слѣда. Трудпѣе объяснить 
странствованіе рыб* и ихъ способность оріентироваться, но несомненно, 
что и это зависит* отъ естественных* географо-физіологическихъ при
чин*, а вовсе не отъ таинствениаго инстинкта, стремленія къ страи-
ствованію и позыва къ родине, къ чему прибегают* иногда и теперь 
еще для объясненія этихъ явленій. 

Примером* вида животнаго съ широким* распространеніемъ, но кото-
раго область распространеиія однако все более съужпвается может* 
служить б о б р * (Castor fiber В . ) . Онъ водится въ трехъ частяхъ света— 
въ Европе, Азіи и Северной Америке; канадскій. или америкапскій бобр* 
не более , какъ разновидность обыкновешіаго бобра .Стараго Света. Пояс* 
его раснрострапеиія простирается въ Азіи отъ 33 до 68", в ъ Америке 
отъ 27 до 69° с. ш и р . , стало быть свыше 35—42 градусовъ широты 
Въ Западной Европе бобр* уже истреблен* (въ Апгліи уже съ 13 сто-
л е т і я ) ; въ средней Европе еще встречается, хотя и очень редко • и в ъ 
одиночку по Роне , Дунаю и Эльбе Чаще попадается онъ въ восточной 
и северной Европе , въ Лапландіи, по Волге и на больших* сибирских* 
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рѣкахъ до Оби. Въ юговосточной части Ci.верноіі Америки опт. тоже почти 
истреблепъ. Истинною родиною бобра О д ю б о и ъ считаетъ еще Лабрадор*. 
Ньюфаундленд*, Канаду и отдѣлыіыя иѣстиостн в * іитатѣ Мэн* и Масса-
чуссц*. Настоящими мѣстамн охоты служат* так* называемый бобровый 
запруды, который производятся искуственными плотинами, устраиваемыми 
по берегам* рѣкъ самими бобрами т а м * , гдѣ они живут* еще во множеств!,. 

Р а с п р о с т р а н е н і ѳ р о д о в * , а) Р а е т е и і и . Роды (genera) раетопіп н 
животных* очерчены въ систематическом* отношенш р ѣ з ч е , сравни
тельно с* видами, и потому охватывают* формы, разобщенный отъ ос
тальных* большим* промежутком*, нежели между видами одного и тогоже 
рода. Всего лучше это видно па родах* съ одшшъ представителем*, 
состоящих* и з * одного вида; тут* область распространения рода и вида 
сливается вмѣстѣ. Вообще же область распространены родов* больше не
жели видов* , особенно таких* родов*, которые заключают* много видов*, 
часто цѣлыя сотни. Тѣмъ не менѣе область распространена родов* 
растеній можно принять въ среднем* раза в * три съ чт.м* нибудь болѣе 
нежели видов* , хотя число видов* того же рода средним* числом* со
ставляет* 11—12. К * наиболѣе распространенным* родам* растеній 
относятся слѣдующіе: Ranunculus, Cerastium, Carex, Juiicus, Seuecio, 
Enphorbia, Solanum. Есть также очень много мѣстных* родов*, за
частую богатых* видами, каковы Phyllostegia (12 видов*) на Сандви
чевых* островах*, Epacris (НО—40 видов*) в * Новой Голландіи, Selago 
(75 видов*) на мысѣ Доброй Надежды и т. д. 

Насколько своеобразно очерчивается распространено видов* въ пре-
дѣлахъ данной области распрострапенія рода, видно по распростране
нно европейских* видов* рода Акріепішн (папоротника). К а к * показы
в а е т * нижеслѣдующан таблица, области распространена 9 видов* этого 
рода очень неравны: 

Распространено въ пре-
дѣлахъ : 

Aspleiiinm 

Распространено въ пре-
дѣлахъ : 

WE : NS Родина. Aspleiiinm 
1 ріідусиЕі ь 

долготы; 
і радусонъ 
широты. 

A. palmatum Lam. . 233 50 С 10. 5 : 1 Прнбреж. Атлан. ок. 
A. înarinuiu L . . . . 105- 7(5 с. іо. 1 : 1 » » s 

A. viride Huds. . . 229 34 с 7 : 1 Сибирь. 
A. Heufleri Reicliardt 1 1 с. 1 : 1 Тироль 
A. Tilcliouiaiies L . 314 104 с. ю. 'J -•J . 1 Восточная Азія. 
A. Petrarchae DC . 10 В с. 1 : 1 Италія. 
A. genimnicum Weis. 30 20 с 1 : 1 Германія. 
A.AdiantiiH) nigrum L. 206 64 с. ю. 3 : 1 Прнбреж. Атлан. ОК. 
A. Ruta amraria L. 159 34 с. 5 : 1 Прибр. Средизем M . 



Между этими 9 видами Asplenium есть только 4 вида, заходящіе 
на южное полушарие, и только 3 в п д а - в ъ Америку; ни одинъ видъ не 
распространеиъ но всей яемлѣ. У À. Heufleri наимеш.шій округъ рас-
пространенія; объясняется это т ѣ м ъ , что данный видъ составляешь одну 
изъ р'Ьдкихъ помѣсей папоротииковъ. Затѣмъ A. Petrarcliae ограничи
вается одною Италіей, A. gerraanicum—среднею Европою, А. піагінши— 
побережьемъ Атлантическаго океана. Это показываешь что не всѣ епо-
ровыя растеиія широко распространены и что область распространения 
нѣкоторыхъ видовъ, несмотря на легкость переноса сноръ воздухомъ, 
столь же ограничена и рѣзко очерчена, какъ и у явнобрачныхъ растеній. 
У помянутыхъ трехъ видоиъ распространеніе ст. сѣвера на югъ и съ 
востока на аападъ почти одинаково и область его подходить къ форме 
круга. Осталыіыя области распространенія представляютъ сильно вытя
нутые эллипсисы в ъ иаправлепіи съ запада на востокъ, и ширина этихъ 
зллнпсисов'ь въ отношеніи къ длинѣ в ъ три раза больше у A. ï r ic l iomanes 
и у A. Adiantmu, въ пять разъ у À. palmatum и A. Ruta шигагіа, a y А. 
vivide даже въ 7 разч, больше. Область распространения всѣхъ видовъ про
стирается отъ 65" с. шир . , до 35° иож. шир. , нричемъ четыре южныхъ 
вида не встречаются близь экватора, и следовательно представляютъ раз
общенный области распространения. Наибольшее число видовъ находится 
въ предѣлахъ области распространения A. germanicum. 

А въ какой степени поучительно можетъ быть изучеиіе областей рас
пространения въ отииоииеніи происхождения'видовъ, показалъ А. К е р 
не р ь на распространении видовъ Cytisus изъ типа T u b o e y t i s u s DC. 
Изъ этого типа не менѣе I S видовъ.свойственны ножной полосе Европы, 
и лишь отчасти заходятъ они въ область балтийской флоры. Ни одинъ 
видъ не встречается въ альпійской флоре , ни одиииъ—но флоре побе
режья Средиземпаго моря этой части света. Четыре вида Cytisus изъ 
этихъ 18 имѣютъ обширное распространение и простираются длинною 
полосою ел. заінада на востокъ, и притомъ два вида (С. supin us и hir-
sutus) заходятъ въ Азію далеко за восточную границу Европы отъ Ни 
ренеевъ, а два другихъ (С. austriacus и С. rat isbouensis)—отъ средины 
европейскаго материка (Прага, Вѣна) . Къ каждому изъ этихъ 4 корен-
ныхъ видов'ь, прошшшихъ въ Европу изъ гористыхъ областей Азіи послѣ 
ледниковой эпохи, примыкаешь несколько видовъ болѣе новаго происхож
дения и съ значительно более ограниченнымъ распространением!.; эти новые 
виды отделились отъ коренныхъ видовъ главньнмъ образомъ по окраинамъ 
областей распространения, и въ даишомъ случае преимущественно къ за
паду и къ югу. Связующими звеньями между этими 4 широко распростра
ненными видами и происшедшими отъ пшхъ новыми видами служатъ 
два редкихъ вида, встречавшиеся разсеянио, именно С. virescens и С. 



elongatiis. Ташшъ образомъ ихъ слѣдуетъ считать вымирающими родичами 
всѣхъ другихъ, ныиѣ живущихъ видовъ ïubocyt i sus , родословная ко-
ихъ представляется поэтому въ слѣдующемъ видѣ: 

Р о д о с л о в н а я в и д о в ъ Cyt isus и з ъ в о д р о д а Tubooytisus DO. 
(по Л. Кернеру) . 

b) Ж и в о т н ы я . Распростраиеніе родовъ животныхъ представляетъ по
добный же явленія , какъ видно изъ слѣдующихъ примѣровъ. К о ш к и 
(Felidae) распространены по всему земному шару , за исключеніемъ Ав
стралии; онѣ такъ однообразны по своей организацін, что и теперь еще 
многіе естествоиспытатели соединяютъ ихъ въ одинъ родъ. Но если даже 
принимать за самостоятельные роды леопарда (Cynaeiurus), распростра
ненного по Африкѣ и по юго-западной Азіи, и 10 видовъ рыси (Lyiicus) — 
животныхъ еѣверной полосы, то все такп останется 56 видовъ,. отно
сящихся собственно къ роду Felis. Сѣверную границу этого рода со
ставляетъ Амуръ въ восточной Азіи и 55" с. шпр. въ Амерпкѣ, тогда 
какъ рыси заходятъ еще на 1 1 " е ѣ в е р и ѣ е . Однако распространение 
многочисленных* подродовъ и видовъ чрезвычайно различно. Т а к ъ , 
одноцвѣтные львы съ гривою распространены по Африкѣ и Азіп. Въ 
Африкѣ припимаютъ за самостоятельные виды или подвиды варварій-
скаго льва ( Leo barbarus "), сенегальскаго ( L . senegalensis ) и кап-
скаго ( L . capensis), в ъ Азіи — персидскаго льва ( L . persicus), ко
торый попадался прежде въ Палестинѣ и въ Грецііі, и индійскаго 
( L . googratensisj. Подобное же широкое распространеніе представляетъ 
и американскій левъ или пума (Felis coucolor) по Сѣверной и Южной Аме
рике . Папротивъ того, распространеніе тигра (F . tigris) ограничивается 
одною Азіей, хотя тутъ оно охватываетъ крайне, различный в ъ клима
тическом'!, отношеиіи страны отъ 8" ю. шир . до 5 2 — 5 8 " с. шпр. Да 
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и въ епстематичеекомъ отиошеніи тигръ стоить особнако.мъ. Наоборотъ, 
леопарды (Leopantos) съ крапчатою шкурою представляютъ много ви
довъ, распространенных* но тропическим* и подтропическим* странам* 
обѣихъ частей света . Ягуар* ( I . Onza) и оселотъ (L. pardalis) съ НЕ
КОТОРЫМИ сродными видами — животныя по преимуществу неотропичес-
кія ; леопард* ( L . antiquorum) —- афрпкаискій вид*; очень сходная съ 
ним* пантера (L. pardus) и черная пантера ( L . mêlas)—индійскіе виды; 
яардалъ ( L . писіа)—среднеазіатекій. Къ кошкам* относится европейская 
дикая кошка (Catus férus) и иубійская кошка (С. maniculatus), которую 
считают* родоначальницею домашней кошки (С. domesticus). На сколько 
типичны нынѣ іішвущіе виды кошек*, на столько же характерны и 
вымершія, которых* насчитывают* болѣе 20 видовъ. Многіе изъ нихъ 
очень походили на теперешнихъ львовъ, тигров* н другихъ крупныхъ 
кошек*. 

Оригинальное распространеніе представляютъ о л е н и . За псключеніемъ 
области Эеіопіи и Австраліи, они распространены по всей землѣ. Помимо 
южноамериканских* видовъ, а также южноазіатскихъ и восточноазіат-
скихъ, олени сѣвернаго полушарія относятся къ 5 подродамъ. Самый 
сѣверный типъ оленя—это сѣверный олень, который подраздѣляется и ѣ -
которыми зоологами на два вида: американскій (Tarandus Caribou) и евро-
пейско-азіатскій (T. rangifer), хотя ихъ области распространенія подхо
дить одна къ другой. Нѣсколько южнѣе простирается область лося. Онъ 
тоже подраздѣляется на лося Поваго Света (Alces americaims) и па лося 
европейско-азіатскаго (A. europaeus или jubatus), который считается за 
видовое отличіе перваго. Еще южнѣе простирается область благороднаго 
оленя Стараго Свѣта (Cervus Elaphus); въ скверной Африкѣ и въ во
сточной Азін встрѣчаготся мало распространенный мѣстныя формы этого 
вида (С. barbarus и С. siku). Въ Сѣверной Америкѣ соотвѣтствуетъ 
благородному оленю область распространена вапити (С. canadensis), 
которому нѣтъ тамъ другой сродной формы. Сѣвероамериканскіе олени 
скорѣе сродны виргинскому оленю (Cervus |_Reduucina] virginianus), кото
рому соответствуют* подъ той же широтой или несколько южнее мест
ный формы С. leucurns н С. mexicanus, съ одной стороны, и 0. columbi-
aims, С. macrotis и С. сагіасои—съ другой. Въ Старом* же СвегЬ жи
вут* под* тою же широтою еще две особыя формы: косуля (Capreolus 
vulgaris), а въ южной Европе и въ сѣверной Африке — лань (Dama 
Platyeeros). Распроотраиеніе оленей дает* повод* допустить вокруг* 
севернаго полюса животно-географическій центр* , къ которому при
мыкают* сродныя формы животныхъ, все более обособляющіяся къ югу 
въ самостоятельные виды. Этот* фактъ представляет* много, аналогій и въ 
растительном* царстве и послужил* Г. І е г е р у основаніемъ его гипо-
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тезы о томъ, чти у северного полюса должна быть обширная страна, 
по которой могло безпрепатствешю происходить переселеніе животныхъ 
и раетепій въ доледниковую эпоху— изъ Стараго Свѣта в ъ Новый. Впро-
чемъ н помимо предположения о еуществованін материка у сѣвернаго 
полюса, гипотеза о такомъ переселении пмѣетъ за собою много вѣро-
ятія па основании и з в е с т н а я уже теперь очертанія острововъ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е с е м е й с т в ъ и п о р я д к о в ъ . а ) Р а с т е н і я . Семейства 
в порядки растений и животныхъ еще рѣзче разграничены в ъ спстема-
тическомъ отношеніи, нежели роды. Тѣмъ поразительнѣе представляется 
то обстоятельство, что пѣкоторыя изъ этихъ систематических! группъ, 
несмотря на большое число зачастую составляющих! ихъ видовъ, ограничи
ваются тою или другою частью свѣта или страною, какъ напр . , кактусы— 
Америкою, энакрпдовын—Новою Голлаидіею, тамариски еѣвериымъ полу-
шаріемъ Стараго Свѣта и т . и. Тутъ в ы с т у п а е т ! всего явствепнѣе С О 
С Е Д С Т В О сродных! форм! , которое о б м е н я е т с я , какъ, уже выше было 
приведено, общим! происхождением! и елѣдовавшшгь затѣмч, пересе
лением! о т ! центра ихъ проиехожденін. Вообще только у 16 семействч. 
растений область распространенія простирается не свыше 'До поверхно
сти с у ш и . Это все одни двусѣменодольиыя; одпосѣменодолыпыхъ и 
тайнобрачных! между ними нѣтъ . Есть однако 8 семейств! , распростра
н е н н ы х ! но всей земной поверхности, а именно: крестоцвѣтньия, гвоз
дичный , мотыльковыя, сложиоцвѣтпыя, норичниковыя, снтовниіковыя, 
осоки и злаки. За ними и д у т ! нижеслѣдующія семейства съ наиболее 
обширным! раснространеніемъ: лютиковый, розашіыя, зоитичныя, затѣыъ 
камнеломковыя, гречишный, перводвѣтныя , маревый, сережчатый, ят-
рышниковыя и частуховыя. 

Примером! распростраиенія одного и з ! в а ж н е й ш и х ! с е м е й с т в ! рас
тений м о ж е т ! быть приведено распростраииенне пальмч>, по Д р у д э . Это 
типическая форма тропических! растеиій, которая однако з а х о д и т ! и въ 
умеренные пояса. Сѣверная граница ея проходит! въ Амернкѣ между 34 
и 36" с ѣ в . ш и р . , поднимается по ту сторону океана почти до 39" у при
брежья Нортугаліи, спускается к гь долиниѣ Гвадалквивира, отсюда поднима
ется к ! Эбро и затѣмч, быстро до Ницы (43° 4 1 ' ) , гдѣ встречается самая 
сѣверная роща карликовой пальмы (Chamaerops humilis). На итальянском! 
материкѣ почти иѣтъ пальыч» до южной его оконечности, тогда к а к ! в гь 
Корсикѣ и в ! Сардиніи растетъ карликовая пальма. Граница пальмъ 
касается Греціні п о д ! 41° и отсюда направляется чрезъ Морено в ъ Ма
лую Азию, а затемъ на в о с т о к ! къ Афганистану, спускаясь до 30", где 
представителем'! пальмъ служить другой видъ карликовой пальмы (Ch. 
Ritchiana). Далее северная граница пальмъ поднимается снова к ъ до
лине Инда до 36° , где иа гребни Гималаи взбираются два горныхъ вида 
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карликовых* нальмъ, и затѣмъ направляется чрезъ южный Китай (32°) и 
наконец* даже до южной Японіи.—Южная граница пальмъ очерчивается 
величавою восковою пальмою (Ceroxylon australe) подъ 34" юж. шпр. иа 
Жуаиъ Ферпандецѣ и у Вальпараисо; по у прибрежья она спускается 
еще ниже до 38"; въ горной цѣпп Андовъ пальмы достигают* только 
до 25", а на восток* отъ них* до 33". На южной оконечности Африки 
пальм* н ѣ т * на западной стороиѣ, на которой онѣ едва заходят* за 
2(1" юж. шпр., тогда как* на восточном* побережьѣ и финиковая пальма 
(Phoenix recliiiata) доходит* до 34". Затѣмъ граница пальмъ направ
ляется чрезъ Индійскій океан* къ сѣверному и восточному побережью 
Новой Голландін, спускаясь здѣсь до 35° , тогда какъ по западному и 
южному побережью этой части свѣта не растет* ни одной пальмы. Од
нако на Новой Золандін и па островах* Чатам* проходит* самая южная 
граница нальмъ под* 44 й юж. пшр. Таким* образомъ пальмы, которыхъ 
пявѣстно доселѣ свыше 1000 видовъ, произрастаютъ по обѣ стороны 
экватора, занимая полосу в ъ половину всей поверхности земли. Онѣ 
распространены во всѣхъ частях*, свѣта и не м е н ѣ е , какъ въ 20 расти
тельных* областях* (но принятому Г р и з е б а х о м ъ подраздѣленію флоръ). 
Большая половина (562 вида) пальмъ свойственна западному иолуша-
рію, меньшая (400 видов*)—восточному полушарію. Всего болѣе пальмъ 
( о т ъ 100 до 200 видовъ) произрастает* на Зондских* островах*, на 
Молуккских* и на Новой Гвинее 200 видов*, а в * Хилеѣ в ъ Южной 
Америк*—180 видовъ; за ними слѣдуетъ Вестъ-и Остъ-Индія, Южная 
Америка по сю сторону экватора, Бразилія, Мексика и тропическіе Анды; 
тут* встречается от* 50 до 100 видов* пальмъ. Пальмы нуждаются въ 
большом* теплѣ и в ъ водѣ, хотя бы въ видѣ почвенной влаги. Не 
смотря на то пѣкоторыя пальмы заходят* почти до снежной диніи; т а к ъ , 
знаменитая Г у м б о л ь т о в а восковая пальма (Ceroxylon Aiidicola) до 2825 
метров*, т. е. почти на 2000 метров* выше, нежели большинство осталь
ных* пальмъ; точно также въ Боливіи доходит* Euterpe Aiidicola до 
снѣжной линіи; в * Иепалѣ растет* Chamaerops Martiana на высотѣ 1500 
метров*, a Ch. Khasyami еще выше от* 2500 до 3000 метров*. 

Что же касается до распредѣлеиія пальм*, то въ Европѣ имѣется соб
ственно только одппъ дико растущій вид* пальмы,—приведенная выше 
карликовая пальма (Chamaerops humilis), растущая по морскому при
брежью и притом* скученно. Финиковая пальма только разводится в * 
Европѣ, всего чаще в * пальмовом* лѣсу близ* Ельхе , въ Южной І с п а -
ніи; родиною же ея считается Аравія и Северная Африка. Область ея 
воздѣлыванія составляют* однако земли по Евфрату и южная Азія, до 
долины Инда. Распределение пальмъ в ъ остальных* частях* света да
ет* возможность различить три главных* центра с* характерными вп-



дали пальмъ, а именно: 1) Африку съ Мадагаскаром*, Маскаренскими 
и Сешельскими островами. 2) Азію со всѣми островами и Австралію. 
Между этими обоими центрами существует* тѣсиая связь обмѣпа и род
ства. Напротив* того, 3) центр* , т . е. Америка, не находится почти 
ни в ъ какой связи с * обоими центрами пальм* Стараго Свѣта, и при
том* настолько, что всѣ американская пальмы почти сплошь относятся 
к* другим* видам* и родам*; изъ этого важнаго факта географіп рас
теши только 3 вида (изъ 1000) составляют* исключеніе. Этим* под
тверждается различіе в ъ мірѣ животныхъ и растеиій тропических* стран* 
Стараго и Новаго Свѣта. А такъ какъ по остаткам* ископаемых* пальм*, 
найденным* въ Е в р о п е , обнаружено, что тутъ въ средпнѣ третичнаго 
періода росло болѣе 30 различных* пальм*, схожих* какъ съ азіатеко-
африканскимп, такъ и съ американскими формами, то это обстоятель
ство сильно говорить к* пользу воззрѣнія Э т т и н г с х а у з е н а , по кото
рому флора въ третичную эпоху была еще однообразна и что есте
ственный флоры современной эпохи произошли от* того, что мѣстами со
хранились то т ѣ , то другія раетенія, осталыіыя же вымерли. 

в) Ж и в о т н ы я . Распространение семейств* и порядков* животных* 
представляетъ подобный же явленія , какъ и у растеній. Во в с ѣ х * кла-
сахъ есть отдѣльи, широко распространенные, и представители ихъ в с т р е 
чаются по всей земной поверхности, какъ это видно изъ распростра
нения порядков'* и важнѣйших* семейств* млекопитающих* по В а л л а с у , 
который называет* северный и тропический страны Стараго Света па-
леарктическими и палеотропичеокимн, а страны Новаго Света неаркти
ческими и неотропическими. 

О б е з ь я н ы резко различаются по распространению своему и делятся 
на обезьян* Стараго Света (заключающих* 3 семейства, 14 родовъ и 
107 видовъ) и на обезьяннъ Новаго Света (содержащих* 2 семейства, 
12 родовъ и 110 видовъ) . Полуобезьяны (Lemuroidae, в * составе 3 се 
меііствъ, 13 родов* и 56 видов*)—это замечательная группа животных*, 
состоящая и з * древінихъ и у ц е л е в ш и х * организмов*,—встречаются въ 
наибольшем'* числе формъ на острове Мадагаскаре, где и х * найдено 30 
видов*. Р у к о к р ы л ь н я (Chiroptera) заключают* 5 семейств*, и з * ко-
ихъ копьеносьн. (Phyllostomidae)—иеотропичѳскія животныя,.плодоядные 
крыланы (Pteropidae) и подковоносы (Ilhmolopli idae)—палеарктическія 
и палеотроишческія, тогда какъ семейства Vesperülioiiidae и Noctilionidae 
распространены по всему земному шару. Насекомондпыя (Jnscctivora) за
ключают* 9 семейств*; их* н е т * вовсе в * Южной Америк* и въ Ав
стралии.. Х и щ н ы я (Carnivora) распадаются на наземных* и на водяных* 
животных*. Первый состоят* изъ 10 семейств* (изъ них* правда 3 
семейства содержат* только по одному виду) и за исключением* Австра-
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ліи распространены всюду; шірочемъ они вообще рѣдки въ тропической 
Южной Америк!'., а' въ Африкѣ отмѣчаются нолнѣіішимъ отсутствіемъ 
медвѣдей, и следовательно вообще мало распространены въ южномъ по
лушарии. Водяныя хищньия животныя (3 семейства) водятся в ъ умерен
ных'!, и холодныхъ странахъ. Въ географическом'!, отношеніп замеча
тельно нахождение тюленей въКасп ійскомъморѣ, въ Аральскомъ и въ Бай
кальском'!, озере. Р ы б о о б р а з н ы й (Cetacea, состоящий изъ 6 семействъ) 
живутъ во всѣхъ моряхъ и даже в ъ болынихъ р ѣ к а х ъ ; впрочемъ киты 
и китообразиіьил (Balaenidae и Balaenopteridae) свойственны холодиымъ 
и умеренным'!, морямъ обоихъ полушарій. С и р е н о в ы н (одно семейство) 
обитаютъ во всѣхъ странахъ, за исключением!, неарктическаго пояса. 
Обширный порядокъ копытныхъ животныхъ (Ungnlata) заклиочаетъ 11 
семействъ, всюду распространенныхъ за исключеніемъ Австраліи. Об
ласть Эѳіопіи содержит!) 7 семействъ, въ томъ числе жирафовъ и беге-
мотовъ, восточная область—6, палеарктпчеекая 5, иеотропическая 4 и 
неарктическая только 3, именно быковъ, оленей и свиней. Это особенно 
поразительно потому, что въ эоценовупо и міоцвновую эпоху въ Север
ной Америке было удивительно много разнообразных!, формъ копытныхъ. 
Мпогіе типы европеііско-сѣверо-америкапскаго происхождения, каковы 
тапиры и верблюды, сохранились теперь только въ Южной Америке и 
в ъ центральной или тропической Азіи, тогда какъ другіе, распростра
нение которыхъ нѣкогда ограничивалось Европою и Азіеио, каковы бе-
гемотьн ии жирафьи, нашли себе теперь убежище въ Африке. Порядокъ 
хоботиыхъ животныхъ (Proboscidea) заключает!, теперь только оба из
вестных!, вида слонов!,—азіатскаго и африканскаго, между тѣмъ какъ въ 
третичную эпоху были распространены по крайней м е р е 14 видовъ сло-
новъ и еще большее число видовъ мастодоитовъ по всей неарктической 
и палеарктической области. Порядокъ дамановъ (Hyracoidea) состоитъ 
изъ 10 — 12 видовъ, водящихся въ Эѳіопіп. Большой порядокъ г р ы з у 
н о в ! , (llodentia) заключает!. 16 семействъ и распространен!, по всей 
земле наиболее широко и равномерно, за исключеніемъ Австраліи и 
Мадагаскара, где встречаются только мыши. Впрочемъ восточная область 
сравнительно всего бѣдиѣе этими животными, которыя подобно копьнт-
нымъ изображают^ древній типъ травоядныхъ, хорошо сохранившийся 
во многихъ областях!.. Н е и о л н о з у б ы я (Edentata) состоять изъ 5 се
мействъ и почти сполна сосредоточены вн. Южной Америке, где уже въ 
періодъ плиоцена представителями ихъ были многіе и в ъ томъ числе 
исполинские виды. Въ Африке водится трубкозубъ (Orycteropus), в ъ Аф
рике же и въ Азіи чешуйчатые муравьеды. С у м ч а т ы й (Marsupialia)— 
древнейшій тнпъ животныхъ, состоящий изъ 7 семействъ, изъ коихъ за 
исключением!, одного все живутъ в ъ Австралии. Сумчатыя крысы (Di-



delphyidaej—амврпканскія и притомъ неотропическія животныя, только 
опоссум*—иеарктичсскШ. Во в с е х * другихъ областяхъ этот* типъ жи
вотныхъ уже давно исчез*. То же должно сказать и объ у т к о н о с а х ъ 
(Monotreniata) — тип); самыхъ несовершепныхъ млекопитаюншхъ. Оба 
извѣстныхч, семейства ихъ заключаютъ всего 3 вида и ограничиваются 
одною Австраліею, гдѣ только и были найдены ископаемые остатки такихъ 
животныхъ. 

Дабы представить примѣръ распространения, хотя бы одного семей
ства изъ класса птицъ, приведемъ тутъ вкратцѣ, еще географическое 
распространеніе попугаевъ по 0. Ф и и ш у . Въ распространеніи этого 
семейства замечается нѣкоторое сходство съ распростраиеніемъ пальмъ 
пли четырерукихъ, однако же оно представляет* и не малое различіе. 
Попугаи относятся къ лазящим* птицам*, а въ некоторых* отношені-
яхъ подходятъ къ хищным*; по мненію же некоторых* орнитологовъ— 
представляютъ высшій типъ птицъ и заключаютъ 350 вндовч.; глав
ным!, местообитаніем* попугаевъ служит* Америка, где водится 142 
вида. Въ Европе их* нѣтъ вовсе, в ъ Африке—только 23, въ Азіи и на 
Зондских* о с т р о в а х ъ — 1 8 , на Молуккских* и в ъ землях* П а п у а п ц е в ъ — 8 3 , 
въ Австраліи—59, въ Полииезіп—29 видовъ. Вообще южное полушаріе 
богаче попугаями нежели северное. Это всего нагляднее в ъ Африке , где 
северную границу области ихъ распространенія составляет* 10" с е в . 
шпр. Въ Аравін нѣтъ вовсе попугаев* ; они появляются снова только 
въ обеих* Пндіяхъ, заходя тутъ до 35" с е в . шир. Въ Северной Аме
рике северная граница, доходитъ на востоке до канадскнхъ о з е р * (44" 
сев . ш и р . ) , на западе же—только до поворотнаго круга. Въ южном* 
полушаріп южная граница простирается в * Африке до 30", в ъ Австра-
ліи и в ъ Повой Зеландіи—до 44", въ ІОяшой Америке и на островахъ— 
до 55" южн. шир. Изъ 5 подсемейств* ночные, попугаи (Strigopinae) 
сводятся на 2 вида и распространены только по Новой Зеландіи. Ка
каду (Pliotolophinae, въ 26 видахъ и 5 родах*) встречаются на Новой 
Голландіи, Новой Гвинеи, на Филиппинских* островахъ и на запад* 
до Целебеса. Подобное же распространеніе /представляют* и Лори или 
попугаи съ ресничнымъ языком* (Trichoglossiiiae, в * 3 родах* и 56 
видахъ) , хоти они проходят* и по Новой Зеландіп. Пастоящіе или ко
роткохвостые попугаи (Psittaciiiae, въ 7 р о д а х ъ и 1 2 5 видахъ) всего силь
нее выстуиаютъ в ъ Южной Америке и Африке , с л а б е е — в * Индіи и на ос
тровахъ ; ихъ н'Ьтъ вовсе въ Новой Голландии и в ъ Новой Зелаядіи. Нако-
нецъ , длиннохвостые попугаи (Sittacinae, в ъ 10 родахъ и 139 видахъ) 
встречаются всего . меиѣе въ Африке, но распространены по всей об
ласти попугаевъ. Въ этом* распространен!!! особенно замечателен* т о т * 
фактъ, что попугаи Новаго Света не отделяются такъ резко отъ попу-
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гаевъ стараго свѣта , какъ это замечается большею частью относительно 
іірочнхъ животныхъ. Такимъ образомъ нѣкоторыя американскія роды на
ходить себе представителей также и въ Африкѣ. Приведенные выше 
ночные попугаи и попугаи-несторы на Новой Зеландіп составляю™ вы
мирающей типъ этихъ птицъ. 

Прѳдѣлы органической жнвни вообще. Не только не возможно 
определить в ъ отдѣльности границъ распространения видовъ, родовъ, 
семействъ, норядковъ и классовъ животного царства и растительного, 
но даже поставить вопросъ, есть ли вообще на земной поверхности 
и р е д ѣ л ъ о р г а н и ч е с к о й ж и з н и . И на этотъ вопросъ приходится 
вообще отвечать отрицательно. Хотя нѣкоторыя местности на суше и 
на море представляются совершенно безжизненными и необитаемыми 
пустынями, т е м ъ не менее , сь другой стороны, всюду, куда только до 
сихъ поръ проникала пытливость человека, проявляется въ подходя-
щихь местахъ органическая жизнь и иногда даже роскошная. 

На суше оказываются необитаемыми безводныя пустыни жаркпхь н 
умѣренныхъ поясовь и пространства, покрытая вечинымъ сигЬгомъ и 
льдомъ, въ полярньихъ поясахъ іи на высочайшихъ вершинахъ горъ. 
Но и въ пустыняхъ есть свои постоянные и временные обитатели, какъ 
изъ числа животныхъ, такъ и растений. Не только въ оазисахъ, но и 
в ъ далекомъ отъ нихъ разстояніи, встречаются жнвотныя и растения. Съ 
изумительнымъ чутьемъ расиюзнаютъ своио добычу питаюиціяся падалью 
иитицы и иасекомыя ииа далекомъ разстояніи и слѣдуютъ за караванами. 
Когда чрезъ больниіе промежутки дождь оросить почву, то она вдругъ 
зазелеиеетъ ,— доказательство, что въ ней находится много способныхъ 
И5ъ іирорастаииію сѣмянъ, зародышей, луковицъ, корневищь и проч. Уди
вительно, какъ приспособлены къ засухе некоторый растеіиія, а также 
носещаиощія эти страны жнвотныя. Даже люди реииаются устраивать 
постоянииое или временное местопребывание в ъ пустыняхъ, и обширная 
Сахара между прочимъ отнюдь не такая безотрадная, лишенная всякой 
жизни пустыня, какоио она такъ часто изображается. 

Точно также и путешественники въ полярныя страны находили еще 
богатую жизииь въ самыхь крайне изъ достигиутыхь ими широтахъ, по 
крайней мере в ъ оеверномъ полушаріи; такъ иианр., Н а р е с ь ииа сѣверо-
западномь берегу Гренлаидіи—до 83", а также В е й п р е х т ъ и Н е й е р ъ — 
въ земле Франца - Іосифа до 82" северной широты. На удобиыхъ ме
стахъ прозябаегь хотя и скудная, но далеко распространенная расти
тельность лишаѳвъ , мховъ и цветковыхъ растений, и даже большія тра
воядный, животныя, каковы северный олень и мускусный быкъ, нахо
дить себе пищу в ъ восточной Гренландіи между 72 и 75" северной ши
роты. Море также богато тиолеииями, китами и морскими птицами, да и 
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полярный житель, новидимому, проникает* иногда до самых* крайних* 
еѣверныхъ стран*, какія только были доступны путешественнинажь. Но 
вт> южпомт. полярномъ иоясѣ границею растительности служить , неви
димому, уже 64° южной широты, на Кокбурппских* островах*. 

Вершины всѣхт. высоких!, горъ покрыты растительностью, хотя я скуд
ной. Даже посреди вѣчиаго снѣга выдаются одинокія к р у т а я скалы, на 
которыхъ селятся лишаи. Ш л а г н і п в е й т ъ напіелъ двѣтковыя растенія 
на наибольшей высоте въ 6,038 метровъ на перевалѣ Иби-Гамииъ. По 
паблюденіяиъ Г у м б о л ь т а , кондоръ залетаетъ за вершину Чимборасо. 
Не лишены жизни и вечный снѣгъ , и поверхность ледниковъ. Профес
с о р * В и т р о к ъ , принимавший учаетіе въ путешествии Норденшильда во-
кругъ северной Азии, напечатал* работу о ледяной и снежной флорѣ; 
в ъ этой работѣ онъ насчитывал* 37 видовъ снѣжной флоры и 10 ви
довъ ледяной флоры. Это большею частью одиоклѣточныя водоросли, 
нитчатки и некоторые мхи очень низкой организации; между водорослями 
всего чаще встречается протоком, карминоваго цвѣта (Protococcus n i 
valis). Это самый богатый особями видъ иіэ землѣ. Другая, тоже очень 
распространенная водоросли,—Aucylonema Nordenskjöldii пунцовобураго 
ц в ѣ т а ; другія же ярко зеленая; почти всѣ остальная ярко окрашены. 
Численность снѣжныхъ и ледяных* животных* оказалась тоже значи
т е л ь н е е , чем* допускали прежде. Кроме известной Podiira glacialis (чер. 
218) найдены были черви, питающиеся водорослями. Подробный изслѣ-
дованія объ этомъ еще не напечатаны. Эти мелкие организмы, в * осо
бенности водоросли, существенно содействуют"!, таяніио льда и снега. 

Чер. 218 

Ледниковая блоха (l'odura glacialis). 

Въ красноватой пассатной ныли Атлантическая океана Э р е и б е р г ъ 
открыл* богатую микроскопическую жизнь. 

Даже в ъ совершенно лишенныхъ света пещерах* и горных* шахтах* 
проявляется жизнь. Хотя изъ растительнаго царства• произрастают* там* 
только безхлорофилльные грибы, однако в ъ такой подземной фауне есть 
иіредставители всѣхъ классов* животиаго царства. Сюда относятся: ле-* 

Общее землев'ПлвнИе. 31 



тучія мыши, южио-американскій ночной попугай (Гуахаро, Steatornis са-
ripensivs)—протей, одноглазый сомъ, множество жуковъ , кузнечики, пауки, 
мокрицы, улитки и т. и. 

Что касается предѣловъ жизни въ океанѣ, то новѣйшія изслѣдоваиія, 
произведенный во всѣхъ океанахъ, доставили поразительные результаты, 
а именно, что даже на самой большой глубинѣ океана кишитъ богатая 
и разнообразная органическая жизиь. Съ самой большой глубины были 
выловлены раки, черви, моллюски, кораллы, иглокожія (особенно заме
чательный морскія звѣзды) , губки съ кремнистыми иглами, известковый 
глобигерины (производящія м ѣ л ъ ) , кремнистыя діатомеи и нервичныя 
существа самаго простаго вида; при этомъ обнаруженъ былъ тотъ фактъ , 
что многія изъ этихъ существъ благополучно живутъ подъ страшнымъ 
давленіемъ на этой глубинѣ и при температурѣ по крайней мѣрѣ на 1" ниже 
точки замерзанія. Такъ какъ столь низкая температура замѣчается на днѣ 
гдубокаго океана даже и в ъ жаркомъ п о я с ѣ , то этимъ объясняется распро-
страиеніе сѣверныхъ морскихъ животныхъ но всему морскому дну. 

Въ противоположность этимъ обитателямъ холодныхъ морскихъ пу-
чинъ, и горячіе источники представляютъ свою особою флору и фауну. 
Въ кипящихъ источникахъ Исландіи были еще найдены водоросли, а в ъ 
горячемъ источникѣ въ 94° С. въ Алжирѣ—жукъ (Hydrobius orbicularis). 
Впрочемъ, если принять во вшшаніе , что люди наблюдали температуру 
воздуха въ 60" С. въ Якутскѣ и температуру почвы в ъ + 78" С. въ 
Багдадѣ, то следовательно человеческій оргаиизмъ в ъ состояніи выне
сти разность температуры более чѣмъ в ъ 100° С ; не менее значительны 
разности в ъ давденіи атмосферы, которое люди безъ вреда испытыва-
ютъ , съ одной стороны, в ъ аэростате и на выоокихъ горахъ, съ другой— 
въ водолазномъ колоколе, на дне моря, в ъ кессонахъ , при устройстве 
основанія для глубокихъ мостовыхъ устоевъ и на дне глубокихъ шахтъ . 
Удачныя изслѣдованія болынихъ пустынь во в с е х ъ частяхъ света и 
полярныя эксиедиціи показываютъ, что едва ли есть хоть одна страна 
на земной поверхности, которая вовсе не была доступна человѣку. 

И такъ , абсолютной границы животной и растительной жизни, по-
видимому, вовсе не существуетъ на земной поверхности; но это, конечно, 
не исключаетъ того, что некоторый, более или менее обширныя мест
ности фактически совершенно необитаемы. 

В. Распредѣленіе органическихъ существъ. 

Статистика растѳній и животныхъ. Численность животныхъ и 
растеній даннаго географическаго пространства даетъ возможность уяс
нить способъ заседенія этого пространства организмами. Важнѣйгаими дан-



ными в ъ этомъ отновіеніи служитъ число видовъ и число особей въ опре
деленной области. Флора и фауна какой либо страны, области, части 
свѣта содержат!, то большее, то меньшее число видовъ я особей на одномъ 
и томъ же пространстве. Путемъ сравненія разлнчныхъ флоръ и фаунъ 
получается поиятіе объ относительномъ богатстве или бедности живот
ными и растительными видами известной части земной поверхности. Но 
подобное сравненіе знакомитъ также съ особенностями, которыми отли
чаются между собою флоры и фауны соседнихъ странъ . Поэтому, въ 
томъ и другомъ отношеніи, въ высшей степени интересно основанное 
сперва на численныхъ данных* изученіе разлнчныхъ флоръ и фаунъ, 
какое даетъ статистика организмов*. 

Число видовъ на одинаковыхъ площадяхъ довольно правильно возрас-
т а е т ъ къ экватору, за исключеніемъ сухихъ местностей, особенно не-
благопріятныхъ для растительнаго и животнаго міра, каковы наприм., 
Египет* , Сахара, Сенегалъ, Персія, центральная Азія, нижняя Еалифор-
нія , а в ъ южномъ полушаріи—северное Чили и центральная часть Кап
ской земли и Новой Голландіи. При этомъ число видовъ возрастает* 
в м е с т е съ величиной области, но в ъ весьма неравном* отношеніи. Такъ 
напримеръ: 

Флора Вены (па 32 кв. мил.) насчитываете 1397 сосудистыхъ растеній 
» всей Нижней Австріи (на 361 к в . м.) 1711 * » 
» Австрійской Имперіи съ Ломбардо-Ве-

неціей (на 12162 кв . м . ) 4450 » > 

Австрія же безъ Ломбардо-Венеціанскаго королевства (860 к в . м.) насчи-
тываетъ только 73 видами меігве. Т а к ъ , в ъ одной Великобританіиимеется 
1488 явнобрачныхъ растеиій, а съ Ирландіей—лишь 40 видами более . 

К ъ флорамъ, самым* богатым* видами на всем* свете, принадлежать: 
флора Неаполя, где за исключеиіемъ Сициліи числится 3132 вида; Бри
танская Индія почти съ 9000 видами, Британская Гвіана съ 3254, про-
вииція Багія в ъ Бразиліи съ 2804 , Капская земля съ 6600, югозанад-
ная часть Новой Голландіи по Лебяжьей реке— съ 1800 видами явно
брачныхъ. Къ флорам*, самымъ бедным* видами, принадлежат* не только 
нолярныя страны, какъ н а п р . , Шпицберген*, Камчатка, Гренландія и др. , 
но также и некоторый древігія культурный страны, каковы: Египет*, 
съ 854, большей частью введенными видами, или сухія, безводный пуе 
тыни, какъ Синайскій полуостров* съ 259 видами, и, наконец*, разбро
санные вулканическіе и коралловые острова открытаго океана. 

Въ связи съ богатством* растительиыхъ видовъ обыкновенно н а х о . 
дится'..и богатый животный и і р ъ . Въ особенности же міръ насекомых* 
указывает* : на тесную зависимость отъ флоры страны. 

31* 
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Ероиѣ обилія ввдовъ обращаюта вниманіе также и на число особей 

каждаго вида. Въ этом* отношении виды бываютъ чрезвычайно различны, 
и резкую противоположность составляют* одинокіе или спорадическіе 
виды и такіе , которые живут* сообща, часто громадными массами. При 
этомъ елѣдуетъ еще различать, насколько часты мѣетонахожденія видовъ 
и степень скученности особей въ каждом* местонахождении. Случается 
иногда такое обиліе особей, что море или суша па цѣлыя мили покрыты 
либо исключительно, либо предпочтительно особями одного и того же 
вида, отчего и пріобрѣтаетъ своеобразную физіономію. Примѣрамн та
кого обилія организмовъ служат*: въ океан* періодически вснлывающія 
медузы, нѣкоторые мпкроскопическіе организмы (инфузоріи, діатомеи), 
сообщаюшіе водѣ определенную окраску на цѣлыя мили или евѣтящіеся 
ночью; появленіе массами ракообразных* и рыбъ на поверхности моря, не
которых* моллюсков* (устриц*, Mytilus) и кораллов* на днѣ моря, изве
стные плававшие луга морскихъ фукусов* (Саргассово море) и подвод
ные леса фукусовъ в ъ Южном* океане, и мн. др. На суше совместно 
живущія растенія придают* физіономію местности , въ особенности 
же древесный растения, обыкновенно встречающийся въ чистых* гу
стых* насаждениях* ( как* напр. , бук*, дубъ, осина, береза, ель и т. 
д . ) . Но иногда и низкія кустарный или травянистый растения покрыва
ют* почву на пространстве целых* миль, какъ напр . , обыкновенный ве
реске (Calluna vulgaris), черника, торфяные мхи (Sphagnum), некото
рые злаки, каковы тростник*, осоки и т . д. К* явлеціям* скученнаго 
населения животныхъ на суше относятся такъ называемый птичьи горы 
и птичьи скалы полярных* стран*, места высиживанія странствующих* 
голубей ип болотных* птице , необозримый стада крупных* травоядных* 
животных* в * североамериканских* преріяхъ, в * льяносах* и пампа
сах* Южной Америки, въ степях* центральной Африки. Сюда относятся 
также массы грызунов* и лягушек* и часто чудовищные рои насе
комых*. Некоторый относящийся, сюда явления особенно выдаются и 
извѣстны подъ названіемъ дождя животныхъ, манны и пр. 

На вопрос* о числе видовъ животных* и растеній на всем* земном* 
шаре можно ответить лишь приблизительно,- т а и * к а к * понятіе о виде 
установлено очень шатко и такъ какъ постоянно открываются новые 
в и д ы у л * особенности в* .менее доступных* странах*. Поэтому, все• отно
сящийся сюда указания основаны лишь на очень шатких* числовых* дан-, 
пых* и подсчетах*. Кроме того, в * настоящее время понятіе о виде такъ 
меняется и обзор* числа видовъ настолько осложнился, что приходится 
почтя отказаться отвечать иа этот* в о п р о с * в * научном* смысле. Т е м * 
не менее однако же число видовъ, описанное изследователями разлил-
ньнхъ зпохъ, обнаруживает* прогреешь и -современное, состояние наших* 
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зшшій и потому одному уже не лишено интереса. Т а к ъ , • Ѳ ѳ о ф р а т . ( в ъ 
371 г. до P. X . ) насчитывал* всего 450 видовъ растеній; напротив* того . 

Линией (1754) счнталъ уже . . . . . 7,728 видовъ 
Персонъ (1801). . . . . . . . . 21,000 » 
Шпренгель (1828) 36,000 » 
Штейдель (1840) . • 87,000 
Унгеръ (1852) 92,662 > 
Эйхлеръ (1878). . 85,000 » явнобрачных*, 
Рейхартъ (1880) 25,800 > тайнобрачных! , 

не считая грибовъ, именно: 6—7000 водорослей, 6200 лишаевъ , 2(4)0 
печеночиыхъ мховъ, 7400 лиственныхъ мховъ и 3200 сосудистых* тай
нобрачных*. Де-Бари считает*, что число грибовъ равно числу явно
брачных*, но описано ихъ только 12000 видовъ, т а к * что число опи
санных* видов* растеиій в ъ настоящее время составляет* 122000 ви
довъ , а именно 85000 явнобрачных* и 37000 тайнобрачных*. 

Подобно тому и число видовъ животных* чрезвычайно возросло со 
времени Л и н н е я , который въ 1748 году знал* только-1104 живущихъ 
вида. По весьма скромному расчету Г ё н п е р т а и Б р о и н а (въ 1850 
г . ) , было уже въ то время описано 18567 позвоночных*, 65000 насе
комых*, 5570 пауков*, ракообразных* и червей, 11400 моллюсков* и 
6160 лучистых* животныхъ, полипов* и ипфузорій, стало быть всего 
106897 живущихъ видовъ животныхъ. Присоединив* же сюда 22462 
ископаемых* животныхъ, можно принять общій итог* описанных* ( к ъ 
1850 г . ) животныхъ въ 129359 видовъ. Съ того времени число это 
чрезвычайно возросло. Т а к ъ , Ш м а р д а насчитывает* (въ 1878 г . ) 22600 
позвоночных* (именно 2300 млекопитающих-!,, 8000 птицъ , 1923 пре
смыкающихся, 400 земноводных*, 10000 рыб*) ; пасѣкомыя составляют* 
три четверти всѣхъ формъ животныхъ, именно 150000 видовъ, въ томъ 
числе жуков* опять такн болѣе половины всѣхъ иасѣкомыхъ, именно 
80000 видов*, перепончатокрылых* 16000, бабочек* 20000, двукры
л ы х * 21000, сѣтчатокрылых* 1000, прямокрылых* 5000, полужестко-
крыдыхъ 12000 видовъ. Паукообразных* известно 5300 видовъ, червей 
1850. Ш м а р д а насчитывает* только 10000 видовъ живущихъ мягкоте
л ы х * , 630 иглокожих* и 3300 видовъ бсзкишечныхъ. Такимъ обра
зомъ насЬкомыя составляют* самый богатый формами т и н * животных*. 
За ними сл-вдуютъ позвоночным въ 22600 видахъ, члеиистоиогія (кроме 
насѣкомыхъ) ' съ червями в ъ 12000 видах* , моллюски—10000 видовъ и 
низшіе типы животныхъ, заключающее около 6000 видовъ. Таким* обра
зом* по Ш м а р д е , число живущих* видов* простирается до 205000 
видов* . Но и число ископаемых* животныхъ в * последнее время чрез
вычайно возрасло и далеко уже зашло за 30000 видов* . 



— 486 — 

Статистическій метод* даетъ матеріадъ для разрѣшенія многих* во
просов* географіи животных* и растеній, вслѣдствіе чего этот* метод* 
неоднократно применялся в * последнее времяА. Д е к а н д о л е м * и Э п г л е -
р о м ъ по отношенію къ растеніямъ и А. В а л л а с о м ъ — п о отношеиію къ 
животным*. Такъ, въ особенности А. В а л л а с ъ в ъ своей «географической 
зоодогіи» представилъ в ъ таблицахъ распространеніе семействъ млеко
питающих'!., нтицъ. пресмыкающихся и земиоводныхъ по установленнымъ 
имъ 24 второстепеннымъ областямъ, причемъ распространение ихъ въ 
Старом* и Новом* Свѣтѣ выступает* необыкновенно рѣзко . Для при
мера приведем'* тутъ распространеиіе первыхъ трехъ порядковъ млеко
питающих'*. Обезьяны (Primates) заключают* 8 семействъ въ 41 родѣ 
и въ 273 видахъ; рукокрылыя (Chiroptera)—5 семействъ въ 179 родахъ 
и 385 видахъ; насѣкомоядныя (Insectivora) 9 семействъ въ 27 родахъ 
н 82 видахъ. Y обезьянъ выражается тропическій характеръ и рѣзкое 
разграничение формъ Стараго и Поваго Свѣта. Всего замѣчательнѣе рас-
нроетраненіе рукокрылыхъ. Семейство Vespertilionidae — космополитиче
ское или повсеместное. Плодоядный (Pteropidae) — тропическія живот-
ныя Стараго Света. Американскіе листоносы (Phyllostomidae) составляют'!, 
викарирующую форму подковоносов* (Ehinolophidae) Стараго Света. На
секомоядных* не встречается вовсе в * Австраліи. Въ остальных* стра
нахъ семейства ихъ распределены очень неодинаково. Между т е м * какъ , 
напр. , шерстокрылы (Galeopithecidae) и золотые кроты (Chrysochloridae) 
встречаются только в ъ одной изъ 24 второстепенныхъ областей, иастоя-
щіе кроты (Talpidae) распространены по всей неарктической и палеаркти-
ческой области, а землеройки (Soricidae) сверхъ того еще и въ области 
эѳіопекой и восточной и т . д. 

Ф и в і о н о м и к а р а с т е н і й и ж и в о т н ы х ъ . Растительный покровъ и 
животный міръ данной местности часто пріобретаютъ особый отпечаток* 
от* некоторых* выдающихся и характерных* формъ животнаго и ра-
стительнаго царства и преобладающи» образомъ характеризуют* данную 
местность. Это особенно относится къ растительному царству, . прико
ванному къ месту своего обитанія и покрывающему большую часть суши 
в ъ виде растительнаго покрова. Но и въ царстве животныхъ есть та-
кія выдающіяся формы, которыя характеризуют* физіономію даинаго 
ландшафта в ъ той же степени, как* и своеобразный произведения ра
стительнаго царства. А. ф о н * - Г у м б о л ь т * установил* въ своемъ 
очерке физіономики растеній несколько наиболее выдающихся расти
тельиыхъ формъ, указавъ ихъ вліяніе на ландшафта данной местности 
и особенно налегая на то обстоятельство, что нередко формы, очень раз
л и ч и м въ систематическом*: отношеніи, по своему внешнему виду очень 
сходны. Къ такимъ п р е д с т а в и т е л ь н ы м * группам*:.раетеній, придаю-
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щимъ физіономію местности, относятся напр. , гордая форма н а л ы ъ , ба-
нановъ , колоссальные стволы мальвовыхъ и ВоппЬасеае съ шерстистыми 
и лопастными листьями и крупными, роскошными цвѣтами, в ъ противо
положность нѣжнымъ формамъ душистыхъ мимозъ; оригинальная неуклю
жая форма кактусовъ, которая повторяется въ апалогичныхъ формахъ 
молочайиыхъ и стапелій, и сходная форма алое, въ противоположность 
гибкой формѣ злаковъ и папоротниковъ; форма хвойныхъ деревьевъ , 
лиственныхъ съ нѣжными листьями и съ вѣчнозелеными и еще многія дру-
гія . Не менѣе характерными группами в ъ животиомъ ц а р с т в ѣ , служа
щими для характеристики определенной мѣстности, служатъ крупный и 
выдающіяся формы, а также , съ другой стороны, и мелкія животныя, но 
появляющіяся цѣлыми массами, какъ напр. , крупныя толстокожія и 
хищный животныя, или мѣста вывода, рои и колоніи мелкихъ живот
ныхъ . Нримѣръ такого обилія животныхъ представляютъ птичьи горы 
па крайнемъ Сѣверѣ, служащія мѣстомъ вывода и пребыванія для с ѣ -
верныхъ нлавагощихъ птицъ. Нигдѣ, не замечается такого необозримаго 
множества морскихъ птицъ в ъ одно.и тоже время и на морѣ, и въ воз
духе и на склонахъ горъ,—-какъ по прибрежью восточной Сибири, на 
всемъ пространстве отъ Берингова пролива до южной оконечности Кам
чатки. Передвижеиіе ихъ производить впечатление настоящаго прилета 
и отлета целыхъ сотенъ тысячъ ; шумъ, поднимаемый ими, оглушите-
ленъ вблизи и олышеиъ на далек омъ разстояніи. 

Физіоиомика живыхъ существъ представляетъ большое географиче
ское зиачеиіе. Въ отношеніи физіономіи растений следуетъ удержать ста
рое подраздѣлеиіе растеиій на д е р е в ь я , к у с т ы и т р а в ы . 

Между ними особенно выдаются и всего характернее д р е в е е н ы я 
р а с т е н і я (деревья и кусты) по своей величине, а также г Ь м ъ , что 
встречаются массами. У этихъ растеній всего виднее органы роста -— 
стволъ и листва, — менее бросаются в ъ глаза цветы и ихъ строение 
или же плоды. Среди д е р е в ь е в ъ в ъ свою очередь наиболѣе выдаются 
те, у которыхъ стволъ простой, и е р а з в е т л е ш ш й , съ могучею кроною 
листьевъ на вершине стебля. Сюда относятся древовидные папорот
н и к и , злаковый деревья, лилейныя деревья , пальмы и музы. Самыя бла
городный и наиболее известный формы это — п а л ь м ы . У типической 
п а л ь м ы тонкій, простой древесный стволъ съ кроною изъ просто-пери-
стыхъ или веерныхъ листьевъ , большею частью исполинскихъ размѣ-
р о в ъ . Такая типическая форма всего лучше выражена въ к о к о с о в о й 
п а л ь м е . Ісключеиіе с о с т а в л я я с ь карликовыя пальмы, несоразмерно 
толстый пальмы, какъ н а п р . , настоящая саговая, и наконецъ в е т в и с 
тый пальмы, какъ африканская пальма Думъ или индийская тростниковая 
пальма . У д р е в о в и д н ы х ъ п а и о р о т и и к о в ъ стволъ густо покрыть 
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остатками лиотовыхъ черешковъ и корневыми мочками, а листья нѣжные 
многократно-перистораздѣлыше къ псрхушкѣ свернуты улиткою (чер. 
219). Средину между пальмами и папоротниками занимаете, древняя выми
рающая форма ц и к а д е й или с а г о в и к о в ъ , сънростымъ,короткимъ, тол-

Ч«]і. 219 

Древовидный папоротшікь (Alsophila armata). 

стымъ стволомъ, жесткими просто-перистыми листьями, но тоже сверну
тыми улиткою (чер. 220). Л н л е й н ы я д е р е в ь я (панданы) предотавляютч. 
различные древесные стволы, простые или мало ивильчато развѣтлениые, 
съ цѣльными узкими листьями, большей частью колючезубчатыми, т о н 
кими или толстыми, на вершиаѣ ствола и его в ѣ т в е й . йода относятся 
настоящіе панданы трониковъ, съ тонкими, спирально расположенными 
листьями, мексиканская древовидный лиліи, африкаискія драцены и алой. 
У драцеіи. или драконовыхъ деревьевъ на концахъ вѣтвей торчитъ по 
пучку листьевъ, нохожихъ на листья злаковъ (чер. 221). Изъ листовыхъ 
рубцовъ вытекаете смолистая драконова кровь . Иногда они достига
ю т , глубокой старости, какъ знаменитое, благодаря Г у м б о л ь т у , дра
коново дерево иа оотровѣ Тенерифѣ. У австралЩскихъ з л а к о в ы х ъ 



д е р е в ь е в * ( Xaii turrhoea), шістііяшіе листья злаков* торчат* на 
верхуінкѣ короткаго толстаго ствола. За ними слѣдуютъ всего ближе 
древовидные т р о с т н и к о в ы е з л а к и (бамбуки). Въ противоположность 
неуклюжим* злаковым* деревьям*, эти представляют* тонкую, нѣжнуго 

Чер. 220 

Саговое дерево (Чіуеяв сігсіпаіів). 

древовидную форму тропических* стран*; узловатые стебли ихъ несут* 
короткія в ѣ т в и , покрытый листьями; такіе стебли растут* пучками, и 
тѣмъ производят* впечатлѣніе больших* деревьев* . М у з ы (бананы) в ъ 
сущности не древесный растенія , а т р а в ы , но похожи иа не высокія 
пальмы; у них* гиганскіе нераздельные листья или же неправильно надор
ванные. Оиѣ относятся к * самым* выдающимся тропическим* растеніямъ, 
каковы извѣстные бананы и мадагаскарекое водяное дерево (Raveiiala, 
Urania speciosa), и поэтому предпочтительно служатъ характерными фор
мами тропических* стран*. 
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Н а с т о я щ і я деревья отличаются вѣтвпстымъ главнымъ стволомъ, 
у KüToparo вѣтви образуют!, густую крону листьевъ обыкновенно на 
нѣкоторой высотѣ отъ земли. По свойству листьевъ отличаютъ и г о л ь -

Ч('|>. ТАЛ 

Молодое драконово дерево (Dracaena draco L . ) . на англоиѣзіецколъ кладбищ* 
у Фунхалн на Мадейрѣ. 

ч а т ы я д е р е в ь я и л и с т в е н н ы й . Форма и г о л ь ч а т ы х ъ д е р е в ь е в ъ 
съ жесткими, зимующими, игольчатыми листьями встречается не только 
между хвойными, но и в ъ другихъ семействахъ растеній, какъ напр. , 
у древовидпыхъ вересковыхъ. Съ другой же стороны есть хвойныя съ 
ежегодно опадающими листьями, съ плоскими, широкими и съ чрезвы 
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чайио мелкими чешуйчатыми листьями. Л и с т в е н н ы й д е р е в ь я распа
даются но внѣншему виду на двѣ группы, съ опадающими листьями и 
съ остающимися (зимующими), a затѣмъ на деревья съ иѣжными и с ь 
плотными листьями. Къ з и м у ю щ и м * лиственпымъ деревьям'], относятся 
напр. форма л а в р о в ъ , съ широкими, яркозелеными, толстыми, кожистыми 
листьями; ф о р м а м а с л и н ъ съ узкими, тускло-зелеными, кожистыми 
листьями; ф о р м а э й к а л и п т о в ъ съ широкими и узкими листьями, 
часто серповидно-согнутыми, сине-зелеными и тускловатыми; ихъ пла
стинки держатся большею частью отвѣсно н потому даютъ мало т і ш н . — 
Есть также лиственныя деревья съ опадающею листвою, у которыхъ тол
стые, кожистые листья, каковы напр. с и к о м о р ы . У. большей части 
листвениыхъ деревьев* съ опадающею листвою листья в ъ то же время 
нѣжные, какъ у б у к о в ъ , д у б о в ъ , и в ъ , л и п * и я с е н е й . Къ чуже 
земных* формамъ лиственных* деревьевъ сч. нѣжными листьями отно
сятся БошЬасеае—толстыя деревья, съ крупными, округлыми, лопаст
ными листьями, дланевиднонервными; т а м а р и н д ы , съ просто перистыми 
ЛИСТЬЯМИ, и м и м о з ы , съ удвоенно перистыми листьями. 

Своеобразный тропическія формы деревьевъ , происходящий путем* сро-
станія многих* растений между собою, представляют*: б а н ь я н ы , свя
щенный смоковницы индусов*, пускаюиція изъ крон* своихъ воздуш
ные корни, изъ коихч. выроетают* новый деревья, сросшіяся съ нро-
изведшимъ ихъ деревомъ; м а н г р о в о в ы я д е р е в ь я , съ высокими тол
стыми корнями; они растутъ но морскому берегу; сѣмена ихъ прорастаиотъ 
на произведшем* ихъ растеши ии пускают* вниз* корни, пока оніи не 
достигнут* почвы, и тогда вырастают* в ъ иовыя деревья. Такимъ обра
зомъ, эти формы производят* группы деревьев* , в ъ которых* зачастую 
трудно, а подчас* и вовсе нельзя разобраться в * отдельных* особях* 
и вообще отнести корни къ ихъ стволу. 

К у с т а р н и к и представляютъ небольшія древесный растения, развет
вляющимися уже съ самаго осиованія. Сюда относятся, например*, к а р-
л и к о в ы . я с о с н ы и в е р е с к и , съ игольчатыми листьями; м и р т ы и 
п р о т е е в ы я , съ кожистыми, широкими, жесткимиі и вѣчию-зелеными 
листьями; т е р н о в н и к и и р о з ы , съ опадающими листьями. 

Крайне оригинальную ' группу древесныхъ растеній составляютъ такія , 
у которыхъ листья недоразвиты и которыя поэтому кажутся съ пер
ваго взгляда безлистными. Сюда относятся австралійскія казуарииииы, 
съ членистыми вѣтвямп па подобіе хвощей; Spar t iunn съ в е т к а м и , к а к * 
у J uncus', к и п а р и с ы и т а м а р и с к и , с* тонкими вѣтвямл, густо по
крытыми мелкими чешуйчатыми листьями. 

Нѣкоторыя характерный по своей физіономіи группы заключают* от
части древесный растения, отчасти травы. Сюда относятся м я с и с т ы я 



растеши (Sucenleiitue) ел, толстыми мясистыми стеблями или листьями. 
Между ними к а к т у с ы представляютъ высокія деревья, деревеішстые ку
старник» и сочны» травы, у которых* стебли принимают* призмати
ческую, листовидную шш же тыквообразную форму и какъ будто не, 
нееутъ листьевъ. А г а в ы , съ гигантскою розеткою мясистый, листь
е в * и колоссальными цвѣточнымн стрелками, относятся собственно къ 
МІІПІЧІЛІІСТІІЫМЧ. т р а в а м * , но цвѣтущнм* один* только раз*. Группу 
в ы і пи их с я р а с т е ш и составляют* древесный растенія - л і а и ы и тра
вянистый, каковы хмель , повилика и тыквы. Группа а н и ф п т о в * (чу
жеядных* I заключает* также, кустарный формы, каковы L o r a n t h a c e a e 
(омела") п травянистый, как* напр., растущіе на деревьях* орхидеи и 
папоротники. 

У т р а п * нѣтъ никакой одеревеневшей оси над* землею. Часто опѣ 
цвѣтут* всего только одшп, раз* во все продолженіе жизни и затѣмч, 
отжпвішп, . По продолжительности жизни различают* о д н о л ѣ т н і я , 
д в у л ѣ т н і я и м н о г о л ѣ т н і я травы. Есть травы, у которыхъ, напро
т и в * того, подземный мясистая пли деревянистый оси (луковицы, клубни, 
корневища), развивают* ежегодно надземный однолѣтнія двѣтущін оси. 
Э т о — м н о г о л ѣ т н і я травы. Если у нихъ подземные стебли болѣе или 
менѣе древесепѣютъ при основаніи, то онѣ называются п о л у к у с т а р 
никами. Важный по своей физіономіи формы т р а в * составляют*: иммор
тели , съ постепенно высыхающими цвѣтами ; р е п е й н и к и — колючіи 
травы со сложными цветками или скученными цвѣторасположеніями; 
з о н т п ч и ы я травы, съ нолымъ стеблемъ, вздутыми листовыми влагали
щами, гіеристоразсТ.чеішыми листьями и сложными зонтиками; а р о н н и к о -
в ы я , c i , стрѣловпдными или сердцевидными листьями, иногда даже съ 
раздельными корневыми листьями и съ иочаткомъ, окутаннымъ боль
шим'* цветочным* вла гал шцемъ—чехломъ ; п а п о р о т н и к и—лиственный 
тайнобрачный съ красивыми листьями, большею частью многократно раз
дельными (паями); з л а к и ((iramineae) рѣзко отличаются дернистымъ 
ростом*, узловатым-*, полым* стеблемъ, узкими листьями, охватываю
щими стебель влагалищем-*; о с о к и (Сурегасеае) , у которых-* трегран-
ная соломина без-* узлов*, а листья острые, р-вжущіе; с и т н и к и (Jun-
сасеае) сь гладкою, круглою, безлистною соломинкою, выполненною серд
цевиною и т. д. Изъ тайнобрачных-* должно привести слѣдующія формы: 
мхи—нзящныя растеньица, густо покрытый явственными листьями, боль
шею частью ярко-зеленаго цвета ; лишаи—безлистный растенія, въ виде 
поросли, листеца или кустика, селящіяся на скалахъ, на земле и на 
деревьях*; в о д о р о с л и , жпвущія въ море и въ простой водѣ; въ пер
вом* случае цветпыя и кожистыя водоросли, во втором*—-студенистый 
водоросли, нитчатки и пр. 



Еъ наиболее характерным* формам* въ отношении физіояоніи расте
ш и относятся такъ называемые н с п о л і ш с к і е ц в ѣ т ы тропических* 
странъ, какъ знаменитая Rafi ' lesia А г п о Ы і [ { . Br. или в ъ недавнее 
время (въ 1878 г . ) открытая Б е к к а р и исполинская ароиден Ашог-
phophallus Titanum Вессагі. Послѣдиее считается самымъ болышшъ из-
вѣстнымъ доселѣ «цвѣткомъ». Оно растетъ въ тѣнистыхъ лѣсахъ за
падной Суматры; клубень его достигает* 50 сантиметров* длины, и изъ 
него в ы р о с т а м * стрелка въ метръ высотою, оканчивающая початком* 
в * 1,6 метра длиною и в * 20 сантиметров* толщиною. Этотъ початок* 
окружен* у иижняго конца чехлом* въ 70 сантиметров* длиною, 83 
сантиметра шириною, верхній свободный край котораго составляет* 
крыло въ 2 , 5 метра. Если разсматривать это крыло какъ цвѣтокъ , 
то онъ но размѣрамч. своим* превосходить віѵв остальные иеполинскіе 
ц к ѣ т ы . 

К л и м а т и ч е с к і я г р у п п ы . Климатическія группы животных* и растений 
имѣготъ болѣе важное значеніе, чѣм* физіоиомнческія, что объясняется 
отчасти зависимостью живых* существ* от* климатических* условій, 
именно от* вліяиія температуры; эти группы представляют* вообще 
рѣзкую неремѣну во флорѣ и фаунѣ, с* изменением* климатическихъ 
условій. Климат* же мѣняется съ географическою широтою и по мере 
поднятія над* поверхностью моря, а потому в * этих* обоих* направ
лениях* можно различать ряд* различных* в * климатическом* отноше
нии поясов* ( з о н * и о б л а с т е й ) , .различие которых* опять таки отра
жается на растительном* и животном* мірѣ. Слѣдуетъ однако посто
янно имѣть теперь в * виду, что климатический условия не составляют* 
исключительных* факторов*, обусловливающих* распространение и рас
пределение организмовъ, и что поэтому при одинаковых* климатических* 
условіяхъ могутъ жить весьма различный растенія и животныя, таи* 
же какъ и наоборот*, при различных* климатических* условиях* часто 
встречаются весьма сходныя формы животныхъ и растений. 

Р а с т и т е л ь н ы е п о я с ы . Прежние ботаишко-географы, приписывавшие 
климату наибольшее вліяніе на распространение растений, А. ф о н ъ - Г у и -
б о л ь т ъ , И . І е й е н ъ и Фр. У н г е р ъ , весьма наглядно' изображали 
растительность по поясам* и областям* и сравнивали ихъ между собою 
и со среднею годовою и летнею температурою. Подобным* же .образом* 
можно разсматривать и животный мір* и даже распределение человече-
скаго рода по климатическим* поясам* и получить такимъ образом* 
крайне живыя картины природы ( к а р т и н ы з о н * ) , которыя однако по
степенно переходят* одна в ъ другую и потому исключают* возможность 
резкаго разграничения. Такія картины представляют*, впрочем*, только 
второстепенное, скорее географическое, чем* действительно поясняю-
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шее значеніе, так'ь какъ онѣ построены односторонне—на одномъ только 
факторѣ растительной и животной жизни. 

Кроме зкваторіальнаго пояса различают"!, на сѣверномъ полушаріи, 
такт, же какъ и на южномъ, еще 8 другнхъ климатичеекихъ поясовъ, 
которые соответственно не одинаковой смѣнѣ дня и ночи и климати-
ческимъ различіямъ представляютъ также большое различіе въ своихъ 
оргаиичеекпхъ произведеніяхъ. Эти иоясы и характеризующая ихъ рас
тительность вкратцѣ могутъ быть изображены в ъ слѣдующемъ порядкѣ: 

1 ) О к о л о п о л ю с н ы е и о я с ы (90—82" с. и ю. ш . ; средняя темпе
ратура лѣта или періода растительности—отъ 0 до 1"). Матсрикъ почти 
сплошь покрыть вѣчнымъ снѣгомъ и льдомъ; только на безснѣжныхъ 
еклонахъ скалъ и хорошо защищенных!, мѣстахъ могутъ расти тайно
брачный (лишаи и мхи) и пѣкоторыя травянистый цвѣтковыя растенія. 

2) П о л я р н ы е п о я с ы (82 — 72" с. и ю. ш . ; средняя температура 
лѣта + 1" д о + 2" Ц. ) . Крайне скудная и однообразная растительность и 
фауна состоит"!, изъ околополюспыхъ видовъ. Деревьевъ и возделыва
емых!, растеній н ѣ т ь . Преобладают!, мелкія дернистый травы, не выше 
четверти, съ ползучими корнями и крупными цвѣтками; впрочемъ тутъ 
же попадаются нѣкоторые низменные кустарники. 

3) А р к т и ч е с к и е п о я с ы (72 — 66" с. и ю. ш . ; средняя темпера
тура лѣта + 2 до + 4" Д . ) . Граница лѣсной растительности и воздѣлы-
вапія земли. Имѣются лишь немногія деревья (березы, низкорослый 
сосны, ели, осины), по много разнообразным, кустарниковъ; луга рѣдки, 
наземные лишаи и торфяные мхи иокрываютъ громадный площади. Въ 
Америкѣ почти тѣ же виды, что и въ Европе. 

4 ) П о д а р к т и ч е с к і е п о я с ы (66 — 58" с. и ю. ш . ; средняя темпе
ратура л е т а + 4 д о + 6" Ц . ) , преобладают!, хвойные леса , березы и ивы. 
Буки, яблони, вишни, груши только у южной границы. Хлебопашества 
очень мало; разводить некоторый огородиыя растенія. Подарктическій 
поясъ (Новая Шотландія) носить еще полярный характеръ. 

5) Б о л е е х о л о д н ы е у м е р е н н ы е г г о я е ы (58 — 45" с. и ю. ін . ; 
средняя температура лета 6—8" Ц . ) . 

В ъ с е в е р н о м ъ п о л | у ш а р і и . Лиственные леса , состоящіе и з ъ б у к о в ъ , 
еловые и сосновые леса , съ хмелемъ, нлющемъ и орешникомь. Об
ширные луга, большіе пустыри, торфяныя болота и степи. Въ Америке 
тЬ же роды, но другіе виды. Хлебопашество и плодоводство. 

В ъ ю ж н о м ъ п о л у ш а р і и . Вечнозеленые низкорослые леса , луга, 
степи и торфяныя болота, состояния отчасти изъ о с о б ы й , родовъ рас
теши, отчасти же севѳрно-европейскаго характера. 

6) Б о л е е т е п л ы е у м е р е н н ы е п о я с ы (45 — 34° с. и ю. ш . ; сред
няя температура лета 8—17° Ц . ) , 
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В ъ с е в е р н о м * no л у ш а р in . Вечнозеленые, очень разнообразные 
лиственные лѣса (дубы, маслины, мирты, лавры, померанцы, карлико
вый пальмы) , виноградъ, тернистый розы, весьма много губоцвѣтиыхъ 
и гвоздикъ; въ Америкѣ много дубовъ и еложішцветныхъ. 

В ъ ю ж н о м ъ п о л у ш а р і п . Частью вѣчпозеленыя, частью только л ѣ -
томъ покрытый зеленью листпенныя деревья. Весьма разнородная рас
тительность на Новой Зеландии, въ Новой Голлаиидін и Тасмании, равно 
какъ в ъ Чили и Буэииосъ-Айресѣ, но иная нежели въ соответствую
щем!, поясе севернаго иолуинарія. 

7) П о д т р о п и ч е с к і е иояеьп ( 3 4 — 2 3 " с. и но. ни.; средняя темпе
ратура л е т а 17 — 2 1 " Д . ) . Опн характеризуются обилием* деревьевъ 
съ толстыми кожистыми, лоснящимися лінстьамн. Но тутъ растительность 
Стараго и Новаго Света , а равно севернаго и южнаго полушарій уже 
настолько различна, что не поддается краткому общему описание. 

8) Т р о п и ч е с к і е п о л с ы (23 — 15° с. и ю. ш . ; средняя температура 
лета 21—26 е Ц.). Въ деревьям!, подтропическаго пояса присоединяются 
также древовидные папоротники іи злаки. Преобладают* пальмы, бапаины, 
исполинискіе аронники. По морским* берегам* встречаются мангрововые 
леса , внутри етраннъ—фиговые леса . 

9) Э к в а т о р і а л ь н ы й н о я с ъ (отъ 1 5 — 0 ° с. и но. ш . ; средняя тем
пература лета 25—28" Ц . ) . Растительная жизнь проявляется тутъ в ъ 
наибольших* размерах!, и въ наибольшем!, разнообразіи. Первобытные 
леса съ исполинскими "'стволами, оніутаниіыми ліанами, и потому непро
ходимые, а стройные стволы некоторых!, пальм* такъ переростают* 
осталыныя деревья, что образуютъ к а к * бы « л е с * надъ лесом*>.> Па
разитный растенія: орхидеи, ароннишковыя и загадочные корневые пара
зиты, достигают* ниаивысшаго развнтія . Т е м * не менее даже и вч, этомъ 
поясе есть местности, лишенный только что описанной роскошной рас
тительной жизни, каковы льяносы ииа Ориноко, кампосы в ъ Бразиліи и 
Африкаискія пустыни. Въ маловодных!, странахъ встречаются также 
рѣдкіе леса , листва коихъ опадаетъ во время сухаго періода года. 

Р а с т и т е л ь н ы й о б л а с т и . Соответственно 9 ботаники - географиче-
скимъ поясамъ, принимаютъ 9 вертикалыныхъ областей, характеризуемых!, 
такими же климатическими условиями и расположенных* последовательно 
одна надъ другой; вннрочемъ всего полнее и рельефнѣе эти области 
представляются только на высочайших* горахъ экваторіальнаго пояса. 

Поднимаясь от* поверхности моря, тутъ различаютъ, по Гумбольту: 
1 . Область пальмъ и бананов* (0—600 метровъ) , 
2 . Область древовидных* папоротников* и смоковниц* (600 — 1 2 0 0 

метров*) , 
3. Область мирт* и лавров* (1200—1900 метровъ) , 



4. Область вечнозеленых* лиственных* деревьев* (1900 — 2500 
метров*) , 

5. Область лиственных* лѣсонъ с* опадающею на зиму листвою 
(2500—3000 метров*) , 

6. Область хвойных* деревьев'!. (3000—3800 метров*) , 
7. Область альпійских* кустарников* (3800—4400 метров*) , 
8. Область алыіійских* т р а в * (4400—5000 метров*) , 
9. Область вѣчнаго снѣга (5000 метров*) . 
Выше 5000 метров* слѣдуетк область вѣчнаго снѣга, называемая 

иногда также областью тайнобрачных* растеній, т а к * как* даже за 
иредѣлами снежных* линій на крутых* ('калах* обыкновенно попадаются 
тайнобрачные (мхи и лишаи), 

Впрочем*, даже и в * тропических'* странах* теоретически установ
ленный 9 горных* областей встречаются далеко не сполна, а часто за
меняются аналогичными итерирующими формами или представляют* 
самостоятельный ряд* характеристичных* растительных* 'форм*. Так* 
А. фон* Гумбольт* различает* на Чимборасо только 7 областей, считая 
снизу в в е р х * , а именно: 1 . пальмы; 2 . древовидные папоротники; 
3. хины; 4. бефаріи; 5. злаки; 6. альпійскіа травы; 7. область вѣчнаго 
снѣга. Характерный хинныя растеши-заменяют* т у т * области различ
ных* лиственных* и хвойных* деревьев*, a бефаріи—область альпій-
скихъ кустарников* (рододендровъ). 

Ёвролейскіе Альпы, как* и вообще горы средней Европы, принадле
жат* къ более холодному умеренному поясу, и заключают* и з * областей 
Г у м б о л ь т а только 4 верхиія, именно: область хвойных*, алыййскихч. 
кустарников*, альпійских* т р а в * и тайнобрачных*. Но обыкновенно тут* 
различают* много таких* областей, признаками которых* служат* то 
абсолютная высота местности, то границы вертикальнаго распростраие-
пія некоторых 1!, характерных* видов* растенііі. 

Такъ З е н д т н с р * различает* в * . ю ж н о - б а в а р с к и х * А л ь п а х * сле
ду юіція 10 горных* областей: 

1 . Нижнюю область равнин* или область винограда (270 — 400 
метров*) , 

2. верхнюю область равнин*или область орѣшиіш(40( ) — 5 6 0 м е т р о в * ) , 
3. нижнюю область гор* (дубъ, 560—830 м е т р о в * ) , 
4. верхнюю область гор* (бук*, 830—1430 метров*) , 
5. предъальпійскую область (сосну, 1430—1770 метров*) , 
6. нижнюю алыгійскую область (карликовую сосну, 1770 — 2030 

метров*) , 
7. верхнюю альпійскую область (верески, рододендры, 2030—2400 

метров*) , 
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8. нижнюю область аѣчнаго снега (адыіійекія травы, 2401) — 270U 
.метровъ), 

9. верхнюю снѣжиую область (высшія сосудистый тайнобрачный, 
2700—2900 метровъ) , 

10. область тайнобрачныхъ растеній (только мхи и лишаи, свыше 
2900 метровъ) . 

Иодобныя же условія представлиютъ горныя области восточныхъ Альпъ 
вообще, причемъ съ возрастаніемъ возвышенностей съ востока на за-
надъ поднимаются въ то же время границы вертикалыіаго распростра
нения растеній. 

Въ своемъ сочинении о жизші швейцарскихъ. растеній Х р и с т ъ раз
личаешь в ъ послѣднее время только 4 явственно и естественно разгра
ниченный области ш в е й ц а р с к и х ъ А л ь п ъ , а именно: 

1 . н и ж н ю ю о б л а с т ь , характеризуемую виноградомъ, плодоводствомъ 
и примесью тшювъ побережья Средиземнаго моря и достигающую сред-
ишмъ числоыъ до 550 метровъ на сѣверной сторонѣ—до 700 метровъ 
на западе и югѣ Швейцаріи. 

2. О б л а с т ь л и с т в е н н а г о л е с а , въ частности- бука, достигающая 
въ сѣверной Швейцаріи до 1350 метровъ , и каштановыхъ л ѣ с о в ъ в ъ 
южной Швейцаріи—до 900 метровъ. 

3. О б л а с т ь х в о й н а г о л е с а : пихты — въ сѣверной Швейцарии до 
1800 метровъ, лиственницы и кедра, доходящих'ь въ ценнтральныхъ Аль
пахъ до 2100 метровъ, а въ Теееиискнхъ Альпахъ только до 1800 метровъ. 

4. А л ь п и й с к а я о б л а с т ь , отъ границы тенерешняго хвойнаго лѣеа , 
но не очерченная вверху определенным'!, рубежемъ, такт, какъ на удоб-
ньнхъ мѣстахъ встречаются растенія и выше снежной линіи, которая 
в ъ сѣверныхъ Алыіахъ приходится- на 2700 метрахъ, а въ южиыхъ 
центральных'!. Алыюхъ на 3000 метрахъ. Такъ , подъ самопо вершиною 
Юнгфрау (на 4100 метрахъ) и на Еонте-Роза найдены были лишаи, 
на Финстераргорнѣ (на 4270 метрахъ)—лишаи и Ranunculus glaeialis, 
на Бернине—одинъ видъ Soldanella. 

Совершенно иныя растительный области на Э т н е . По С а р т о р і у с у 
тамъ различанотъ только 3 главиыхъ области: 

1 . В о з д е л ы в а е м а я о б л а с т ь (regione coltivata), доходящая отъ по
дошвы горы у морскаго берега до 1070 метровъ, вечно-зеленая область 
Г р и з е б а х а . съ видами вѣчно-зеленыхъ дубовъ, характеризуется мно
жеством'!, нодтропическихъ культурным, растеній, каковы финиковыя 
пальмы (до 546 метровъ) , агавы, виды кактусовъ, лимоны и апель
сины, маслины (до 700 метровъ) , затѣмъ вииоградъ, плодовыя деревья , 
хлоішатиикъ и пшеница. 

2. Д р е в е с н а я или л е с н а я о б л а с т ь (regione boseosa, 1070—2000 
Общее ввылиіѣдѣпіе . 



метровъ) отличается высокоствольными лесными деревьями; в ъ ней раз
личают!, нижнюю лѣсную область (1070 — 1265 метровъ) съ съедоб
ными каштанами и видами дубовъ, съ опадающими на зиму листьями, 
H верхнюю лѣсиую область съ буками (до 1896 метровъ) , съ черными 
горными соснами (Pinns Laricio, до I960 метровъ) и березами. Хлебо
пашество (рожь) доходить до 1783 метровъ. Особенно характером, для 
верхней лесной области ракитникъ (Gonocytisiis aetnesis) вместе съ чер
ною горпою сосною. 

3. П у с т ы н н а я о б л а с т ь (regione déser ta , на 2000—2845 метрахъ) 
уже безъ древесной растительности; она распадается на нижнюю ку
старную область (до 2245 метровъ), съ своеобразными кустами можже
вельника il барбариса. (Juniperus kemisphaericos и Berberis aetnensis), и 
на верхнюю область, съ оригинальными кустиками астрагаловъ (Astraga
lus siculus, на 2245—2624 метрахъ). За этими кустиками, равно какъ 
между ними встречаются немпогія растенія этой области, почти сплошь 
особые виды, характерные для Этны, каковы Senecio aetnensis, Rumex 
aetnensis, Anthémis aetnensis, и наконец* некоторые лишаи, какъ напр. , 
Stereocaulou vesiiviauum. 

За этою пустынною областью (начиная съ 2845 метров*) вполне 
прекращается всякая растительная жизнь до самой вершины вулкана 
(3313 метровъ). Несмотря на высоту этой огнедышащей горы, на ней 
п е т ь ни стелющихся хвойныхъ деревьев*, ни настоящих*. альпійскихъ 
растеши, что объясняется не климатическими усяовіями, а чрезвычай
ною сухостью и маловодьем* горы, в ъ особенности же геологическим* 
возрастом* ея . Флора пустынной области Этны заселена съ осталь
ных* гор* Оицнліи н съ не высоких* гор*, не свыше 1900 метровъ, 
Калабріи. Но обравованіи этой горы, она не могла быть заселена аль-
п і й ш п ш растепіями, такъ какъ для такого заселенія не хватало средствъ 
переноса въ пастоящій неріодъ земли. Да и случайный изверженія вул
кана, а также свойства вулканическихъ горныхъ породъ, служат*, ко
нечно, значительным* препятствівмъ къ заселенно горы растеніямп. 

П о я с ы и о б л а с т и ж и в о т н ы х ъ . Само собою разумеется, что и жи
вотный міръ крайне разнороден* по поясам* и областям*; однако легко 
перемещающиеся мір* животныхъ въ высших* своих* формах* отнюдь 
не привязан*, подобно растѳніямъ, къ месту своего обитанія, и потому 
многія животныя могутъ менять свое местопребываиіе, смотря по вре
менам* года. Сюда относятся періодическія переселені-я очень многих* 
животных*, которыя перемещаются такимъ. образом* на время въ бо
лее благопріятный климат*. Періодически странствуют'!, в ъ особенности 
перелетный птицы, а также мпогія млекопитающія, рыбы и даже нас/Ь-
комыя, ракообразный и моллюски. Менее подвижный животныя защи-
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щаются отъ неблагопріятныхъ условііі климата тѣмъ , что проводят* 
зиму или лѣто въ снячкѣ или же —неблагоприятное время года в ъ состоя-
нін япцъ, . куколок* и т п. 

Вообще и тутъ примѣнимъ тот* географическій закон*, въ силу кото
рого число видов* уменьшается к ъ полюсу и к * вершинам* высокихъ 
гор* , но возрастает* въ противоположном'! направленіи. Однако и в * 
самых* крайних* полярных* странах*, равно как* и на вершинах* 
самых* высоких* горъ находят* представителей млекопитающих* и 
и т и ц ъ , т . - е . наивысшія формы ж и в о т н ы х ъ , между тѣмъ какъ расти
тельный мір* проявляется тутъ только в * низших* формах* (мхи и 
лишаи) . 

Въ какой степени преобладает'! разнообразіе животныхъ въ тропичес
ких!, странахъ, видно уже и з * того, что и з * всего числа наземных* по
звоночных*, среди которыхъ насчитывается, по В а л л а с у , 288 семейств* 
(млекопитающих*, птнцъ , пресмыкающихся и земноводных*) , оказы
вается не менѣе 134= вполнѣ тропических! , и только 25 семейств!, 
вполнѣ внѣтропических! , тогда к а к ! остальным 129 семейств ! содер
ж а т ! частью тропическіе виды, частью внѣтропическіе. Преобладание 
тропических! формъ животныхъ - ясно слѣдуетъ. изъ обзора наземных* 
млекопитающих*, воздушных* и наземных* птиц* .(за исключением* 
голенастых* ии плавающих* итицъ) . В * этомъ отношѳніи самою обиль
ною видами животныхъ оказывается неотропическая область (Южная 
Америка), а самою скудною—неарктическая область (Сѣверииая Америка). 
Тѣмъ не менѣе обѣ троническія области Стараго Свѣта (эѳіопская и 
восточная) , вмѣстѣ взятыя, превосходят* даже Южную Америку по 
обнліио формъ, такъ какъ там* насчитывается 4204 вида. Поразителен* 
однако т о т * факт*, что, иие смотря на все обиліе животных* форм* в * 
тропических* странах*, животныйміръ их* настолько отстает* по числен
ности в * сравнении съ растительностью, что тропические лѣса с * перваго 
взгляда кажутся почти необитаемыми. Б о л ѣ е всего бросаются еще в ъ глаза 
насѣкомыя, частью своим* количеством*, частью же размѣрами и велико
лепном* окраски особей. Необычайные размѣры тропических* насѣкомыхъ 
объясняются конечно обиліемъ нищи и слабым* колебаніемъ темпера
туры, не задерживающими развитія личинок* насѣкомыхъ. Послѣ н а с ѣ -
комыхъ всего больше птицъ, онѣ и богаче окраскою, а изъ остальных!, 
животныхъ паиболѣе характерными типами тропической фауны служат!, 
еще ящерицы, змѣи, крокодилы, обезьяны и летучія мыши. 

Рѣзкая противоположность в ъ растительности и в * животном* мірѣ 
обнаруживается также, по Г у к е р у , на сѣверномъ и южном* склонѣ Ги
малайских* горъ. На ножном* склоиѣ господствует* самая пышная рас
тительность в * Сиккимѣ, гдѣ в ы п а д а е т ! в ъ невероятном* количеств'!' 

32" 
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дождь, а выше еигЬгъ; тутъ тропическіа формы растеши заходятъ очень 
высоко, фауна же очень скудна, даже и насѣкомыя не многочисленны. 
Но переваливши черезъ кряжъ горъ и вступив* въ Тибетъ, нопадаютъ 
пч. сухую степь съ тощею растительностью, но съ большими табунами 
диких* млеконитающихъ. Такимъ образомъ оказывается , какъ будто 
влажность способствует* жизни растений, а с у х о с т ь — ж и з н и высшихъ 
животныхъ. 

Вт. противоположность разнообразію видовъ животныхъ подъ тропи
ками, арктическая фауна очень бѣдиа: она состоит* только изъ 16 на
земныхъ млеконитающихъ, 45 наземныхъ птиц*, но за то содержит* 
114 видов* голенастых* и плавающих* птиц*. 

В е р т и к а л ь н о е р а с п р о с т р а н е н и е животных* обнаруживает* болѣе 
быструю убыль видов* животных*, нежели видов* раетеній, при боль
шей высотѣ. Такъ но Г е р у , виды животных* въ нижней области (до 
800 метров*) значительно превышают* число видов* растеній ( к а к ъ 
2 % : 1) ; но уже в ъ области алыи'йскихъ кустарников* отношение ста
новится обратным* ( к а к * 1 : I V , ) , а на рубежѣ органической жизни 
приходится даже 1 вид* животиаго на 25 видов* растений. Впрочем* 
нѣкоторые виды животных* временно держатся далеко выше в с е х * 
горных* вершин*, отчасти поднимаясь своей) собственною силою, какъ 
большие грифьи Стараго и Новаго Свѣта, отчасти пассивно отъ восходя
щих* токов* воздуха, как* бабочки, роящіеся муравьи, мухи и жуки. На 
наибольшей высот* Альп* (на 3480 метрах*) постоянно будто бы жи
вет* паукъ - сѣнокосецъ (Opilio glaCialis). Для животиаго міра не так* 
важна граница распространения деревьев*, какъ граница вообще сплош
ной дерновой растительности. Въ Тиролѣ за альнійскими лугами (выше 
2700 метров*) замѣчена быстрая убыль улиток*, бабочек* и жуковч.. 

Из* высших* животных* нмѣется мало настоящих* альпийских* ви
дов*, таковы: бѣляк*, сурок*, альпійскій козел*, серна и . б ѣ л а я куро
патка. Эти животныя, подобно большинству альпійских* растений, соста
вляют* остатки ледниковаго періода, с* вполнѣ обособленными и часто 
очень ограниченными округами распространения въ настояицее время. 

П о я с а г л у б и н ы м о р я . Вертикальным* областям'* горъ соответ
ствуют* области (пояса ) глубины моря. И тут* бросается в * глаза , 
что в * морѣ растут* почти только один* водоросли, тогда к а к * его на
селяют* животныя всѣхъ классов* (реже всего насѣкомыя) . Ф о р б е с * 
принимает* 8 поясов* въ Эгейском* морѣ до глубины в * 600 метров*. 
Верхний пояс*, лишь въ 4 метра, самый богатый; уже за четвертым* 
поясом* число животных* становится мало, а в * самом* нижнем* жи
вутъ только некоторые кольчатые черви, раки, морскія звезды и мол
люски. Такъ как* с*, глубиною температура быстро понижается, то жи-



ііотныя нижних* глубоких* областей носят* отиечатокъ с е в е р н ы х * . ж и 
вотныхъ . Къ подобному же результату нришелъ I . Р . Л о р е н ц * , на
следуя распредѣленіе организмовъ въ заливѣ Кварнеро. Онъ различает* 
6 областей распредѣленін въ глубь морскихъ растеній (только высшихъ 
водорослей) . Огромное большинство ихъ произрастает'* в * 3 прибреж
ных'* областяхъ , а именно 3 вида живутъ выше уровня п р и л и в а , ' 4 4 
вида -- в ъ нолосѣ между приливомъ и отливомъ, составляющей тутъ 
всего 2 фута, и 218 видов'* ниже отлива до 2 сажеиъ глубины. Этим* 
3 верхним* областям* распространения по г л у б и н ѣ , заключающим* 
265 видов* водорослей, І о р е и ц ъ противопоставляет* 3 других* обла
сти: отъ 2 — 15 сажен* глубины с* 78 видами, от* 15 — 35 сажен* 
глубины с * 43 видами и отъ 35 — 60 сажен* глубины с ь 3 видами, 
стало быть всего с * 124 видами. Постоянный животныя в * Кварнеро 
распределяются так* , что въ 3 прибрежных* областях* встречается 236 
видов*, на глубине отъ 2 — 10 сажен* 139 видов*, на глубин* о т * 
10 — 20 сажен* 187 видов* и на глубине 20 — 45 сажен* 92 вида и 
даже на самой большой глубине о т * 45 до 75 сажен* встречаются еще 
6 видов*. Такимъ образомъ, животныя заходят* в о о б щ е ' в ъ более глу
бокая области, нежели растенія. 

Новейшія изследоваиія показали однако, что даже на самыхъ больших'* 
глубинахъ моря обнаруживается еще обильная органическая жизнь. По
верхность открытаго моря часто кажется безжизненною только оттого, 
что многія водяныя животныя укрываются въ глубь во время дня и 
лишь ночью показываются на поверхность. По Ф у к с у , следуете раз
личать вообще п р и б р е ж н у ю ф а у н у , п е л а г и ч е с к у ю ф а у н у и фа 
у н у г л у б о к а г о м о р я . Прибрежная фауна окаймляет* материки и ос
трова , а также морс.кія отмели. Она доходит* только.до глубины 80— 
90 метров* п заключаете таких* животныхъ, которыя в м е с т е съ боль
шею теплотою нуждаются главным* образомъ в ъ с в е т е , вследствие чего 
можно обозначить прибрежную форму еще паимеиованіемъ фауны света . 
Пелагическая фауна встречается лишь иа значительном* разстояніи о т * 
морскаго берега. Она очень однородна и, в * противоположность разно
образию животиаго міра на с у ш е , распространяется далеко, такъ 'как* 
преградою и х * повоемеетпаго распространенна служатъ только большие 
материки и недостаток* тепла въ полярных* странах*. Наконец*, фа
уна глубокаго моря—это фауна мрака и низкой, но очень равномерной 
температуры. Она начинается уже на глубине почти в ъ 90 метров* , 
достигает*• высшего развития на 1000 метрах* и не вполне исчезает* даже 
на самых* большихъ глубинахъ. По преобладанию иглокожихъ, губок* и 
первичных* животных*, фауна глубокаго моря походите на фауну жи
вотных* прежних* геологических* эпох* более ,нежели прибрежная фауна. 
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Р а с п р е д ѣ л ѳ н і ѳ по м ѣ с т о п р ѳ б ы в а н і в э ( к о л о н і и ) . Местность съ 
определенными физическими свойствами даетъ возможность существовать 
только такимъ органическимъ существамъ, которым* подходить особен
ности данной местности; поэтому всякое место населено обыкновенно 
особыми растеніями и животными, но местопребывание которых* обра
зуются группы. 

Въ свою очередь органическія существа могутъ также сами служить 
местообиташемъ другнмъ организмам*, как* это и случается с* пара
зитами растительная и животнаго царства. Паразиты бывают* внешніе 
и внутренніе ; растенія могутъ селиться какъ на другихъ растеніяхъ, 
такъ и на животныхъ, и наоборотъ—животныя могутъ жить паразитами 
на животныхъ, а также и па растеніяхъ. 

Раотенія прикованы к ъ определенному месту обитанія несравненно 
более , нежели животныя. Такъ, данный грунт* о п р е д е л е н н а я химиче
с к а я свойства, каковы солонцеватая, амміакальная, кремнистая, извест
ковая , песчаная, глинистая, перегнойная почвы и т . д . , покрыть свое
образным* растительным'* покровом*. Особенно большое значеніе на 
местопребываніе растеній оказывает* пресная и соленая вода, а также 
большая или меньшая степень влажности почвы. Но и животныя при
норавливаются къ этимъ условіямъ уже въ силу зависимости своей отъ 
растеній и, подобно имъ, образуютъ общинный группы (колоши), со
образно месту своего обитаиія. Такъ какъ растительность на суше 
превосходить по своей массе міръ животныхъ, то она образуетъ ха
рактерный, часто резко отлнчающіяся одна отъ другой группы растеній, 
которыя можно подвести подъ категоріи по одинаковому или сходному 
местопребывание и х * и которыя известны подъ именем* в и д о в * ра
с т и т е л ь н о с т и (растительных* формацій). 

Есть п е р в о б ы т н ы е и и с к у с т в е н н ы е в и д ы р а с т и т е л ь н о с т и . В * 
странах* с* высокою культурою даже и первобытная растительность 
более или менее сильно изменена или по крайней м е р е крайне ограничена. 

Смотря по преобладанію древесных* или травянистых* растеній, на 
сунгь есть главным* образомъ два вида растительности—л'Ьсъ и поле. 

В и д * л е с н о й р а с т и т е л ь н о с т и чрезвычайно разнообразен*. Перво
бытное состояніе леса—это девственный л е с * . Тут* ничего не отни
мается отъ почвы, так* какъ все ел продукты снова ей возвращаются, 
после того какъ истлеют* отжившія растенія. Т у п . н е т * повода къ 
смеігв культуры деревьев'*, какъ въ лесном* хозяйстве . Настоящій 
первобытный л е с * состоит* изъ смешанных* древесных* пород* и вы
глядит* у нас* очень печально, так* к а к * уцелевшія в ъ нем* очень старыя 
деревья стоять в ъ разбрось и на половину погибли. Л'Ьсъ вырастает* 
вновь часто очень неправильно; на каждом* упавшем* и истлевающем* 



дереве возникают!, новый деревья и находить тутъ шшболѣе подходящую 
почву, чтобы заселиться Первобытные тронпческіе лѣса точно также 
полны тлѣющихъ деревьевъ, а отъ деревяннстыхъ вьющихся растений 
(л іанъ) . становятся часто непроходимыми. Старые стволы покрываются 
множеством'!, упифитовъ, и притомъ не только мхами и лишаями, но 
также и папоротниками, орхидеями, аронииковыми, фикусами, тилланд-
сіямн и т . п. Только на верхушкахъ развивается с в ѣ ж а я , могучая и 
разнообразная растительная жизнь. Па НОЧЕѢ же п е р в о б ы т н а я лѣса и на 
стволахъ гнѣздятся только тѣнистыя растенія и паразиты. Различные 
виды троническаго первобытнаго лѣса составляют!*: изобилующий паль
мами лѣсъ Игапо по Амазонкѣ, л ѣ с ъ Эте въ Бразиліи, выдающійся вы
сокими деревьями съ толстыми кожистыми вѣчно-зелеными ЛИСТЬЯМИ: 

л ѣ с ь Тераи у южной подошвы Гималайскихъ горъ ; мангрововые лѣса по 
ирибрежьямъ и устьямъ рѣкъ и многіе другіе. Тропичеекій первобыт
ный лѣсъ требуешь равиомѣрнаго влажиаго климата; всего лучше про-
изростаетъ онъ, защищенный горами отъ вѣтра . Въ видѣ исключенія встре 
чаются в ъ тропическихъ лѣсахъ также общинно живущія деревья , обра
зующая силошныянасаждения;такъ бываютъ лѣса пальмовые, пизанговьие, 
лѣса араукарій, мимозъ и т . д . Оригинальны ландшафты тропической 
Африки, прииимающіе видъ парка, съ отдельными разбросанными деревьями 
или группами деревьевъ, чередующимися съ саваннами. Съ ними сходны 
иожно-америкапскіе лѣса савапнъ, не дающіе тѣии австралийские лѣса 
казуаринъ и эвкалинтовъ. 

Лѣсньия деревья умѣреиииаго и холодпаго • пояса' растутъ большеио 
частью скученно. Т а к ъ , береза, букъ , дубъ, пихта, ель и сосна произ-
растаютъ в ъ силошныхъ иасаждеіиіяхъ. Леса съ опадающею листвою и 
вечно-зеленые лѣса , краснолѣсье и чернолесье , боры, роици, опушки со-
ставляютъ различные виды л ѣ с а . Въ лѣсу укрывается кромѣ того еще 
очень распространенная соподчиненная флора и особая фауна. 

Лѣса оказываютъ громадное вліяніе на климатъ. Подобно горамъ, они 
сгущаютъ атмосферные осадки и скопляиотъ и х ъ , отчего климатъ ста
новится равномѣрнѣе. Вслѣдствіе неосмотрителыіаго истребления лѣсовъ 
лѣто становится теплее и суше. Внезапные и сильные ливни смываютъ 
почву съ крутыхъ склоновъ горъ и причиняготъ съ одной стороны не
плодородие, съ другой — наводнения. Обезлѣсеніе способствуешь также 
обваламъ лавинъ и глыбъ земли. Карстъ , Далмація, Сирия, Палестина, 
Сѣверная Африка, вообще всѣ страны, прилегающий къ Средиземному 
морио представляютъ ясные, но печальные слѣдьи иеосмотрительпмго истреб
ления л ѣ с о в ъ . Всѣ древнія культурный страны безлесны и носятъ отпе-
чатокъ пустынь и степей. Ничто такъ иіе свидетельствует!, о молодости 
нашей культуры в ъ средней и северной Европе , по прекрасному вы-
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р ж в и і ю Гумбольта, какъ усдаждаююій еще иасъ зеленый покровъ 
лѣоовъ. 

Иереходъ оть лѣеной растительности къ растительности открытой по
ляны составляете к у с т а р н а я п о р о с л ь . Ростъ деревьевъ останавли
вается и задерживается на границах'!, ихъ распространенія, съ одной 
стороны, отъ недостатка тепла въ нолярныхъ странахъ и на вершинахъ 
высокихъ горъ, сь другой стороны отъ недостатка влажности на границѣ 
степей и пустынь. Къ первой категоріи кустарной поросли относится 
растительность, составляющая область криворослей, часто столь ха
рактерную, и область рододендровъ. Сюда относится стелющаяся сосна 
Альповъ и торфяныхъ болотъ; но и буки, а также и березы остаются 
низкорослыми. Осины и карликовыя ивы, какъ викарнрующія формы, 
часто замѣншотъ в с ѣ криворосли вообще. Ко второй категоріи кустар
ной поросли относится кустарная растительность маловодныхъ странъ. 
Этотъ видъ растительности всего характернее въ австралійскомъ С к р у -
б ѣ , почти непролазной ч а щ ѣ , состоящей изъ низкихъ Epaerideae и 
Proteaceae, и задерживающей всякую культуру и даже распроотране-
ніе пожара. Ст. этимъ сходна растительность Карроо въ Канландіи, рав
нины съ Вельвичіей въ южной области Анголы и патагонская кустарная 
поросль на водопроницаемой хрящеватой почвѣ. Впрочеиъ, кустарная ра
стительность очень распространена и въ тѣхъ предѣлахъ, гдѣ могутъ расти 
деревья, и иритомъ въ очень разнообразномъ видѣ. Въ средней полосѣ 
Европы къ атому виду растительности относятся низкіе кусты вереска 
и брусники, затѣмъ кусты дерна, боярышника, шиповника и ежевики: 
въ странах'!,, прилегающихъ къ Средиземному морю, появляется Maequis— 
особый видъ вѣчно-зеленой кустарной растительности, обильной числен
ностью особей; в ъ Индіи есть своя форма растительности — джунгель, 
въ которой бамбуки и тростниковые злаки образуют!, непроницаемую 
кустарную чащу и т . и. 

О т к р ы т а я п о л я н а составляет!, противоположность тѣнистому лѣсу; 
она покрыта травянистыми растеніями, рѣже кустарниками или порознь 
растущими деревьями. Поляна покрыта цѣлымъ рядомъ видовъ расти
тельности, причеыъ большую роль играетъ въ особенности почвенная 
влага. Къ важнѣйшимь видамъ поляиъ относятся иа первомъ нланѣ л у 
г о в и н ы , каковы с а в а н н ы , л у г а и в ы г о н ы , затѣмъ п у с т о ш и , с т е п и , 
и п у с т ы н и , н а к о н е ц ъ — б о л о т а и т о н и . 

С а в а н н ы или тропическіе луга покрыты высокими злаками, схожими 
съ нашимъ тростникомъ, но не густо растущими и прерываемыми другими 
растеніямн, в ъ особенности же кустарниками и деревьями. По многихъ 
мѣстахъ настоящая саванна переходить въ степь. 

Л у г а , состояние главнымъ образомъ изъ дерннстыхъ злаковъ и т р а в ъ , 



п р е д с т а і ш ш п . разнообразную флору и с/голь роскошную растительность, 
что на нихъ безъ ущерба в о з м о ж е т , один* покое* или НЕСКОЛЬКО. ЕСТЬ 

долинные, горные и альпійскіе луга. Путемъ удобренія, орошенія и обра
ботки, обращаютъ ихъ въ искуственные луга. В ы г о н ы или п а с т б и щ а 
отличаются отъ луговъ болѣе тощею, бѣдною видами растительностью. 

Яаконецъ, во в с е х * частяхъ свѣта , на обширныхъ равшшахъ, лишен
ных* древесной растительности, появляются такіе виды растительности, 
которые образуютъ пустоши, степи и пустыни. Пастоящія п у с т о ш и 
встречаются в ъ болѣе холодных* и умеренных* странах*. Онѣ отлича
ются очень скудною растительностью, среди которой массами выступают!, 
только некоторые мхи и лишаи, а также низкіе вересковые кустарники. 
Большая часть северо-европейской равнины покрыта такою однообразною 
растительностью. Этот* вид* растительности обусловливается тутъ поч
вою, бедною известью и лишенною глины, а такая почва пригодна лишь 
для немногих!, растеній. На крайнем* с е в е р е э т о т * видъ растительности 
переходит* въ еще более однообразную безотрадную м о х о в у ю с т е п ь 
( т у н д р у ) , въ которой преобладают* торфяные мхи и наземные лишаи и 
между ними в ъ особенности оленій и исландскій мохъ, а среди ихъ раз-
сѣяпы низкорослые кустарники, въ особенности морошка и кое-какія травы. 

С т е п и представляютъ гораздо более пеструю растительность, но за
частую прерывающуюся и крайне переменчивую по временам!, года. 
Болынія равнины на в с е х * материках* в * более теплом* умеренном* 
поясе и в ъ жаркомъ поясе носятъ степной характер*; таковы: «пусты» 
в ъ Венгріи, южно-русскія и среднеазіятсвія степи, отчасти саванны въ 
центральной Африке и въ Индін, Северо-американскія преріи, льяносы 
по Ориноко и Амазонке, неизмеримые пампасы в ъ Лаплатѣ, а также 
обширный луговины Австраліи. Все настоящія степи характеризуются без
д е т е н * и отсутствіемъ мховъ и лишаевъ. Преобладающую форму состав
л я е т * степь изъ злаков*. Но злаки не образуютъ с м о ш н а г о д е р и а - к а к * 
на лугах* , и не принимают* вида тростника, какъ в ъ саваннах*. Во 
время дождливаго періода и после него , степь представляет!, величествен
ную картину, зеленаго волнующегося моря, какъ океан* безпредельнаго, 
украшеннаго роскошными цветами и ожнвленнаго богатым* и своеобраз
ным* міром* животныхъ. Въ сухое время года степь выжжена, спалена, 
подобна пустыне. По истине, ужасен* вид* северных* степей во время 
зимы и снежной мятели. При неизмеримом* пространстве степей (зани
мающих* почти четвертую часть суши), характер* ихъ , смотря по 
местности, очень различен*; 'то онѣ переходят* в ъ настоящую пустыню, 
то принимают* видъ луговой растительности, пустошей, болотъ и топей. 
Совершенно особый вид* представляютъ с о л о н ч а к и ; они проявляются 
всюду, где почва содержит* много солей. Среди материка непосредственно 



возникает* такого рода растительность, какая замечается только по мор
скому прибрежью. Солончаковый растенія еще издали поражают* свое
образною блѣдиозелеиою или красноватою окраскою и невзрачными цвет
ками; они оказываются довольно независимыми отъ климатическихъ влія-
ній, тогда какъ н е о б х о д и м ы » условіемъ ихъ существования составляетъ 
подходящее свойство почвы. 

Настоящія п у с т ы н и или местности, вполне лишенный растительности, 
бывают* р е ж е , чем* обыкновенно думают*; онѣ находятся в ъ зави
симости отъ полнаго отсутствия воды, въ вид* ли атмосферных-* осад
ков* , или же почвенной влаги. Пустыни встречаются как* в ъ равни
н а х * , так* и в * г о р а х * ; почва и х * то чисто-глинистая или солон
цеватая глина, то сьшучій песок* или голыя скалы, Если есть хоть 
немного влажности, то вырастают* в * разброс* некоторый пустынный 
раотенія, злаки, мясистый мезембріантемы и молочаи, в ъ Америк* кактусы 
и нолыпи. Из* более обширных* пустынь замечательны: пустыня Ата
кама но западному побережью Южной Америки; отдельные участки 
Сахары, ливийской и арабской пустыни; пустыня ІПамо или Гоби въ 
центральной Азіи, солонщеватыя пустыни в * Персии и Северной Америке 
и пустыни во внутренних* странах* Новой Голландіи. 

При большой влажности почвы, луговая растительность переходит* 
в * болота, топи и наконец* къ водяной растительности. 

Б о л о т н а я ф л о р а отличается .преобладанием* водяных*, скученных* 
растений. Однако и у них* , как* и у сухопутных* растеній, весь годич
ный прирост* растительной массы вполне истлевает* , так* что въ 
почве остаются только перегнойныя вещества, какъ не сгоревшіе ос
татки этой растительности. Въ т о р ф я н ы х * же б о л о т а х * истлеваніе 
задерживается, вследствие обильной влажности почвы; большая или 
меньшая част* ежегодно образующегося растительнаго вещества остается 
въ виде удобосгараемаго торфа и съ течѳніемъ времени накопляется 
мощными слоями. Есть в о з в ы ш е н н ы й и н и з м е н н ы я т о р ф я н ы я бо
л о т а . П е р в ы я состоят* из* очень гигроскопических* растеииій, в ъ 
особенности из* торфяных* мховъ, и мало по малу выступают* над* 
поверхностью воды; у них* своеобразная, флора , подобно произраста
ющей на кремнистой почве ; вода в ъ них* не содержит* извести и 
очень мягка, торф* чисть, состоит* почти исключительно и з * сгарае-
мыхъ частей, съ.•незначительным* содержанием* золы. Н и з м е н н ы й или 
л у г о в ы я т о р ф я н ы я б о л о т а не возвышаются над* уровнем* воды, 
часто возникают* на тростниковом* покрове; на них* более разнооб
разная флора съ преобладающими известняковыми растениями; они обра
зуют* менее чистый торф* с* большим* содержанием* золы. Торфяныя 
болота свойственны преимущественно более холодному и умеренному 



поясу. Влажный климатъ и непроницаемая подпочва, па которой они раз
виваются, благопріятствуютъ ихъ образованию и ихъ мощности, дохо
дящей иногда до 10—12 метровъ и болѣе . 

В о д я н а я р а с т и т е л ь н о с т ь иногда такъ же своеобразна, какъ и 
о б и л ь н а . Прѣсныя воды, в ъ видѣ нсточниковъ, ручьевъ , к а н а в ъ , ка-
наловъ , озеръ и нрудовъ, содержать свою собственную плавающую, 
надводную и подводную растительность. Особенно извѣстна по своимь 
громадным* размѣрамъ плавающая или подводная растительность въ н ѣ -
которыхъ частяхъ моря, хотя она и состоитъ изъ однѣхъ только водо
рослей:, изъ нихъ плавающія образуютъ Саргассово море, а погруженный 
въ воду—подводные лѣса водорослей. 

Во в с ѣ х ъ культурных* странахъ преобладаете и с к у е т в е н н а я р а с 
т и т е л ь н о с т ь . Даже естественная растительность, в ъ в и д ѣ л ѣ с а п л у г а , 
коренным* образомъ измѣпена тута рукою человѣка, так* что первобытная 
растительность болѣе или меиѣе вытѣсиеиа . При гигантских* у с п ѣ х а х * 
культуры растительный покровъ земли болѣе или менѣе измѣнепъ уже 
во в с ѣ х ъ частяхъ свѣта рукою человѣка, и представляетъ поэтому совер
шенно иной видъ, чѣмъ при спокойпомъ проявленіи силь природы. Со
вершенно иной отпечатокъ данной странѣ доставляете въ особенности 
истребление и сожиганіе лѣсовъ , необработываемость плодородной почвы 
и осушеніе болоте и озеръ. Всѣ страны съ высоко развитою и в ъ то 
же время съ крайне древнею культурою, какъ напр. Егинетъ и Китай, 
представляютъ только искуственную растительность. 

Путемъ воздѣлыванія и распространения полезных* или ир іятиыхь 
растеній, человѣкъ создалъ особые виды растительности, каковы п а 
ж и т и , в и н о г р а д н и к и , разнообразные п л а н т а ц і и н с а д ы , или же бо-
л ѣ е или меииѣе преобразовалъ естествеииииую растительность лугов* и 
л ѣ с о в ъ . Кромѣ умышленно распространенных'! воздѣлываемыхъ растений, 
человѣип, невольно содействует* распространению сорных* т р а в * . По
этому, воздѣлываемыя растения т а к * ж е , какъ и сорныя травы , нахо
дятся в * тѣсной связи съ исторіею культуры человѣка. 

И с к у с т в ѳ н н о е р а с п р е д ѣ л е н і е . а) К у л ь т у р н ы я р а с т е и і я . Что ка
сается происхождения и родины к у л ь т у р н ы х * р а с т е н і й , то , по А. 
Д е к а н д о л ю , это может* быть доказано относительно .почти в с ѣ х ъ ихъ . 
Мииогія воздѣлываемыя растения и до сихъ п о р * еще встречаются в * 
дикомъ состоянии; другія, хотя и иеизвѣстиы въ диком* состоянии, 
дают* повод* предположить, что они произошли отъ другихъ. сходных* 
диких* видовъ; относительно же таких* растений, которыя не подхо
дят* ни подъ тот* , ни подъ другой случай, можно допустить съ боль
шею достоверностью, что ихъ родина должна бы быть тамъ, где они 
воздѣлываются съ древнЕйших* времен* . 



Наибольшая часть («/„) воздѣлнваемыхъ раетепШ принадлежитъ Ста
рому Свету. Такъ, Европа доставила изъ хлѣбныхъ раотеній овеет, и 
рожь, изъ фруктовыхт. деревьевъ —вишню и грушу, изъ овощей — к а 
пусту, свеклу и морковь; такъ изт, сѣвериой и западной Азіи произошли: 
пшеница, ячмень, гречиха, бобы, огурцы, миндаль, черешня, абрикосъ, 
ииноградъ, тутовое дерево, ш ш ш а т ъ , чеенокъ и т. д . ; изъ сѣверной 
Африки—финиковая пальма, изъ тропической Африки—кофе , изъ юж
ной Азін — рисъ, индиго, хлопчатник!., сесамъ, померанцы, персики, 
сахарный тростиикъ, чай, хлѣбное дерево, баиапъ, таро , гвоздичное 
дерево H т. д. ; изъ Америки произошли маисъ, картофель, табакъ , 
анаиась, кокао, агава, квипоа, бататъ, маиьокъ и т . д. 

Новая Голлаидія, Новая Зеландія и Капландія оказываются странами, 
не доставившими ни одного туземнаго культурнаго растенія. До открытія 
Америки, въ этой части свѣта имѣлись только ей свойственный куль-
турныя растеиія, что всего лучше доказывает!, полное разобщеніе Ста
раго и Новаго Свѣта до этой эпохи. 

Большинство пнтателыіыхъ растеніп весьма древняго происхожденія; 
вт. этомъ отношеиіи новое время не внесло никакого виднаго обогащенія. 
І з ъ тайпобрачныхъ есть только одно воздѣлываемое растеніе, это шам
пиньон!.. Нововведенія но части нолезныхъ растеній касаются главнымъ 
образомъ кормовыхъ, волокнистых!., маслянистых!, и врачебиыхъ расте-
ній. Къ наиболѣе замѣчательнымъ нововведеніямъ п о с л е д н я я времени 
относится воздѣлываніе южноамериканских!, хиниыхъ деревьевъ на Явѣ 
и воздѣлываніе австрадійскаго евкалипта (Eucalyptus globulus) въ Алжирѣ 
и въ Европе. Иаоборотъ, разведеніе нѣкоторыхъ красильныхъ растеиій 
сократилось вмѣдствіе успехов!, въ химіи; т аковы: вайда , марена и 
индиго. 

Наечитываютъ свыше 770 видовъ однихъ питательных!, растеній; 
изъ пихт. 570 приходится на Старый Свѣтъ и 2 0 4 — н а Новый. Кромѣ 
того, большое значеніе представляетъ еще множество кормовыхъ травъ , 
древесный, волокнистый, красильный, маслянистый, ядовитый и ле 
карственный растенія. Тѣмъ не менѣе по числу видовъ все эти воз
делываемый растенія уступают!, садовымъ, такъ какъ некоторые боль-
пне сады разводить больше видовъ растеиій, ч'вмъ сколько ихъ встре
чается въ целой части света , напр. въ Европе. 

Ф. У и г е р ъ показалъ въ своихъ ботаническнхъ экскурсіяхь въ области 
исторіи- культуры, что тропическіе пояса Стараго и Новаго Света пред
ставляютъ почти одинаковую численность свойствепиыхъимъ питательных!, 
растеиій. Нанротивъ того, въ умеренном!, поясе южнаго полушарія ихъ 
н е т ъ почти вовсе, и даже въ еевериомъ полушаріи западная половина 
значительно беднее восточной, Если ж е , напротив!, того , провести лииію 
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отъ Молуккских* острововъ нъ Ирландіи, то вокругъ иен скопляется 
большинство важпѣйшихъ растений Старого Свѣта, родина коихъ н а х о 
дится на остъиндскихъ островахъ, в ъ Индіп, в ъ Переіи, Арменіи, на 
Кавказе , Крыму, въ Грецін и въ средней Европѣ. У н г е р ъ находить , 
что въ Америкѣ подобная лииія простирается отъ Вразиліи и Неру 
чрезъ Гвіану, Экуадоръ, Центральную Америку, Вестъ-Индію до Мексики. 
А насколько неравномерно распределены питательный растенія въ Ста-
ромъ и Новомъ С в е т Ь , видно изъ нижеследующей таблицы питатель
н ы х * растеній. 

Число питательных'!, растеній по Ф. У н г е р у . 
Нъ Отар. 

Свѣтѣ. 
Въ Нон. 
Овѣтѣ. B C L ' I ' O . 

Мучнистых* (amylacea) . . . . 192 45 237 
Масляиистыхъ (oleosa)  49 45 94 
Сахаристых* (sacchariiia). . . . 52 29 81 
Содержащихъ кислоты (uoidula) , 151 62 .213 
Содержащих* соли (salina) . . . 122 23 145 

566 """204 770 

Между мучнистыми питательными растеніями всего важнее хлебные 
злаки и некоторый клубиевын раотенія; в * свою очередь между хлеб
ными злаками — рисч. и кукуруза, пшеница, рожь и ячмень. Возделы-
ваніе риса нріобретает* большое значеніе в * южной и восточной Азіи, 
въ Вразиліи, в * Южной Каролине и в* , южной Европе. Р и с * требует* 
средней летней температуры в ъ 20° Ц. н достигает* крайней границы 
своего распространенія в ъ северном* нолушаріипод* 4 4 ° в * Старом* Свете 
и под* 38" в ъ Америк*, а въ южиомъ полушаріи уже подъ поворотным* 
кругом*. Маис* все более и более распространяется; в ъ Европе дохо
дить уже до 50—52" с1;в. шир . , в ъ Америке даже до 55" с е в . ш и р . ; 
проникает* также в ъ восточную Азію и вытесняет* въ Африке пре
обладающее тамч, черное просо. Пшеница заходит* в * Норвегію, до 65" 
и в ъ последнее время охватила большія новыя территоріи в * Соеди
ненных* Ш т а т а х * и в ъ Канаде на западе и па севере до 62". Рожь 
даетъ самое важное хлебное зерно для северной Европы и Азіи. Но яч
мень составляет"!, наиболее распространенный вид* зерна во в с е х * по-
ясахъ и климатах* , такъ как* он* доходит* до 70" с е в . шир. по за
падному побережью Скандинавскаго полуострова, да и въ Северной Аме
рике простирается до Мекензи иод* 65" с е в . шир. А т а к * какъ рожь я яч
мень возделываются на южной оконечности Южной Америки (подъ 53" 
юж. ш и р . ) , то за пределами распростраиенія хлебных* растеній прихо
дятся только самыя северный области Северной Америки и Азіи, а также 



510 

Гре ішидія и Исланділ. Крайняя граница воздѣлываиін хлебных* рас
теши приходится въ европейских* горахъ между 340 метрами (въ Нор-
вегіи) и 17S7 метрами (на Этне) , на западныхъ Альпахъ между 1100— 
2050 метрами, на восточиыхъ Альпахъ—между 9 5 0 - 1 8 8 0 метрами; въ 
центральной Азіи на Гималаѣ, на высотѣ 3600 метровъ , на Карако
рум*—4100 , въ Сѣверной Америкѣ на Скалистыхъ горахъ—1520 мет
ровъ, въ Мексике—3050 метровъ, въ Южной Америке, въ Перу 4270, 
въ южномъ Чили 1700 метровъ. Изъ клубневыхъ растеиій распростра
нен'!, по всѣмъ частямъ свѣта умѣреннаго и холодиаго пояса одинъ 
только картофель. Большое значеніе представляютъ маньокъ и бататы 
для Америки, таро и корень ямса для тропическаго пояса Стараго Свѣта. 

b) Д о м а ш н і я ж и в о т н ы я . Наблюденіе надъ домашними животными 
нредставляетъ пѣкоторую аналогии между ними и воздѣлываемыми рас
ч е т а м и , только число домашнихъ животныхъ гораздо меньше числа раз-
водимыхъ растеній. Даже новѣйшіе зоологическіе сады и акваріи далеко 
не такъ богаты видами животныхъ, какъ большіе ботаническіе сады 
видами растенЩ. И тутъ еще болѣе, нежели на растеніяхъ, видно также, 
что родину наибольшей части видовъ домашнихъ животныхъ слѣдуетъ ис
кать въ Старомъ Свѣтѣ. Такъ, изъ млекопитающихъ Америка доставила 
только однѣхъ ламъ да морскихъ свинокъ, тогда какъ вое остальная 
прирученный млекопптающія происходят* отъ животныхъ Стараго Свѣта. 
Нронсхожденіе некоторых* животныхъ не вполиѣ выяснено , какъ 
напр. домашней собаки, домашней кошки, овцы и козы; по видимому, 
•они произошли отъ разлнчныхъ диких* видов*. Некоторые виды, каковы 
лошадь, домашпш* рогатый скотъ, дромадер*, не встречаются более ни
где в * диком* состояніи, развѣ вч, крайнем* случае только въ одичалом*. 
И з * нтицъ всего более заслуживают* внимапія одомашненные куры, 
голуби, утки, гуси, зат'Ьмъ ігввчія и нарядный птицы. . Изъ рыоъ при
годны для разведѳнія карпін, меньше — щуки и лососи. Изъ міра на-
с/вкомыхъ выдающееся значеніе пріобрели европейская пчела, китайскій 
шелконрядъ и мексиканская кошениль. Изъ низшихъ животныхъ про
изводились опыты разведенія только надъ устрицами и грецкими губ
ками. Подобно сорныиъ травам* , неумышленно занесены человеком* 
по всем* частям* света и вредныя животныя ( в * особенности мыши, 
крысы, комнатный мухи, блохи, клопы и паразиты). 

С. Естественный области растительности. 

Обозревая распределеніе, органических* существ* по земной поверх
ности, можно подметить то бблынія, то менынія области, которыя въ 
отношеніи флоры и фауны обнаруживают* некоторую связь по ветре-



мающимся тамъ организмам*. Причина этой свази может* быть очень 
различна. Къ такому разграничению естественных* областей, часто очень 
рѣзкому, приводят* то рѣзкія климатический условія, то географический, 
геологический, физический или химический характер* мѣста обитания, то 
даже особенности въ самих* живых* существах*. Такъ , климатические 
пояса и области Г у м б о л ь т а елѣдуетъ считать попыткою доказать связь 
растений и животных* съ климатическими условиями вообще. Так* в * 
каждой мѣстной флорѣ или в * мѣстной фаунѣ подробно разсматривается 
распределение организмов* по местонахождению и въ отношении мелких*, 
естественно разграниченных* округов*. Подобный же ииріемъ приводит*, 
наконец*, къ тому,, что различают* большія, естественно разграниченный 
области, иазванныя также з о о л о г и ч е с к и м и или б о т а н и к о - г е о г р а ф и -
ч е с к н м и ц а р с т в а м и . Эти.царства различаются большим* числом* ори
гинальных* (эндемических*) видовъ, родовъ и семейств* и указывают* 
на общее происхождение путем* унаследования пли переселения. Замеча
тельный подразделения земной поверхности на естественный области ра
стительности были установлены Ф . С к о у ( 1 8 3 3 ) , А. Г р и з е б а х о м ъ 
(1872) , А. Э н г л е р о м * (1882) и наконец* (1884) 0. Д р у д э . Наиболее 
замечательный подразделения земной поверхности на болыпія зоологи
ческий области представили Л. Ш м а р да (1853) и А. В а л л а с ъ (1876) . 

Б о т а н и к о - г ѳ о г р а ф и ч е с к і я ц а р с т в а С к о у , Ф р е д е р и к * С к о у впер
вые высказал* мысль о Оотаииико-географическихъ'царствах* в ъ своих'* 
«Основах* географии растений» (1833) . Для обоснования каждаго такого 
царства требуется , по его мнѣнію, большая самобытность местных* ви
дов* , родов* и семейств*. Первоначально полагал* было о н * устано
вить , что такая область характеризуется по меньшей м ѣ р * половиною ви
дов* и четвертью родовъ и даже некоторыми семействами, или чтобы там* , 
по крайней м е р е , определенные роды и семейства решительно преобла
дали по числу видов*. Оказалось однако, что такія требования едва ли 
достижимы в * какой либо :из* естественных* областей растительности. 
Поэтому он* ограничился описанием* своих* ботанико-географическихъ 
царств* по преобладанощимъ семействам*, по характерным* и всюду 
распространенным* древесным* и возделываемым* растением*, а также 
по средней температур* полярных* и экваториальных-* границ*. А такъ 
какъ границы этихъ царств* часто неопределенны и спутаны, то типиче
скою растительностью считается та , которая находится в * ниентре такого 
царства и которая можетъ служить для сличения со, смежными царствами. 

На этихъ основаниях* вся поверхность земли была .подразделена на 
25 ботанико-географическихъ царств* и каждое и з * них* названо по 
преобладающим* семействам* растений и по наиболее выдающимся фло
ристам* данной области. Такое подразделение пользовалось, подобно ра-



етительным* поясам* и областям* Гумбольта, большим* сочувствием*, 
и несмотря на недостаточную основательность некоторых* областей даже 
и теперь не лишено известной степени наглядности. 

Р а с т и т е л ь н ы й о б л а с т и Г р и з е б а х а . А. Г р и з е б а х * исходит* при 
установлена (въ 1 8 7 2 г о д у ) своих* е с т е с т в е н н ы х * ф л о р * или о б л а 
с т е й р а с т и т е л ь н о с т и из* того кореннаго основанія, что должны быть 
преграды, затрудняющий или вполиѣ препятствующими смѣшенію естествен
ных* флоръ, ибо иначе естественный флоры не могли бы быть вполнѣ 
разобщены. Эти преграды онъ находит* преимущественно въ климати-
ческихъ условіяхъ, но такого рода, что клнматъ изменяется но мест
ности не внезапно, а постепенно, и растенія какой либо естественной, 
замкнутой флоры, тоже лишь постепенно доходят* до своихъ климати
ческих* пределов* и задерживаются ими на пути своего переселении 
от* своего исходииаго пункта, одни раньше, другін позже. Климат* за
держивает* растения не только въ отношении •географической широты, 
вследствие прибыли или убыли температуры иио иаправлвниію i t * полюсу 
или экватору, но даже средни материков* в ъ отношении географической 
долготы (съ запада на в о с т о к * ) , вследствие смены океанскаго ии кон
тинентальная климата. Климатическіе пределы играют* такую же роль 
в * высоких* горныхъ цепях* въ отношенін распространение растеній 
но мере возвышенія поверхности. Иныя мощныя преграды распростра
нению растений полагают* моря, пустыни или безпределыиые леса ии т . п. 
Вследствие этих* преград* естествеишыя флоры настоящей эпохи так* же 
замкнуты и разнородны, какъ в * прежнее время доисторический созданія в ъ 
различные неріодьи образованія земли. При крайне изменчивых* формах* 
растеній легко поэтому придти въ образованно іиовыхъ разновидностей 
и видовъ, вследствие мѣстныхъ или климатическихъ вліяній. Г р и з е б а х ъ 
различает* 24 е с т е с т в е н н ы й ф л о р ы или о б л а с т и р а с т и т е л ь н о с т и 
н описывает* при каждой области, сначала климат*, затемъ (характер-
іиыя) формы растительности, (мѣстныя) растительный формации, затем* 
области горъ съ ихъ растительными формами и центрами растительности. 

Подразделение Г р и з е б а х а основано на очень подробпомъ и основа
тельном* изучении растительности земнаго шара, и въ разграничение 
естественных* флор* несомненно удачнее нежели подразделение Скоу. 

Р а с т и т е л ь н о - г е о г р а ф и ч ѳ о к і я ц а р с т в а Э н г л ѳ р а . А. Э н г л е р * впер
вые (въ 1882 г.) удачно связал*.группировку растительно-географиче
ских* царств* с* исторіей развитія растительнаго царства и изобразил'], 
теперешнее расииределенів растеній какъ следствіе состояния раститель
ности в * прежний эпохи. Согласно воззрениям* геологов* и палеонто
логов*, Э н г л е р * относит* самыя коренныя изменения во флорах* к* 
третичному періоду или к* концу этого періода, чему сильно содейство-



вило ішднятіе европейски-азіатекоп возвышенности отъ Пиренеев* до 
Гималаи, а также Апдовъ въ Амернкѣ, впоелѣдствіи же вліяиіе ледшіковаго 
неріода. Поэтому и въ настоящее время можно различать еще в ъ расти
тельности земнаго шара ч е т ы р е к о р е н н ы х ъ ф л о р ы , сущеетиовавшія 
уже въ третичную эпоху, а именно: е/вверо-третичную, древне-тропиче
скую, ново-тропическую и древне-океанскую. 

С ѣ в е р о - т р е т и ч н а я ф л о р а найдена въ ископаемом* состоянін, напр . , 
подъ 81° с ѣ в . ншр. в ъ міоценовыхъ отложеніяхъ въ Гршшелапдѣ, а 
в ъ живомъ видѣ встречается и теперь в ъ главныхъ евоихъ формах* 
во всей околоноляриой лѣсиой области Европы, Азии и Сѣверноіі Аме
рики. Она отличается многочисленными хвойными и множеством* родовъ 
деревьев* и кустарников*, преобладающих* в * этой области. Это боль
шею частью мезотермическія растеяія; но уже в * то время могли су
ществовать у сѣвернаго полюса и па высоких* горах* Европы и цент
ральной Азіи растенія микротермическія и гекистотермическія, подобно 
тому, какъ еще и теперь они встречаются въ горах* Явы и Средней 
Америки в * тропическом* и подтропическом* пояс* , чѣмч, и объясняется 
нахождение северных* и альпійских* растений местами даже на южном* 
полушаріи. 

Д р е в н е - т р о п и ч е с к а я ф л о р а характеризуется частью семействами 
растений, преобладающими под* тропиками Стараго Свѣта, каковы пальмы, 
папдаиы, драцены, мимозы, мирты, І у г і с а с е а е , Araliaeeae, следователь
но, сплошь мегатермическін растения, частью отсутствием* некоторых* 
формъ, очень распространенных* в ъ ееверо-третичной области, каковы. 
Aisineae, Saxilregaceae, Valerianaceae, Ribesiaceae и т . и. Но уже в * 
ту эпоху существовало резкое различіе между Африкою и Остъ-Индіею и 
остальною древне-тропического областью. Так* , в * Африке и теперь 
н е т * вовсе жимолостных* ( С а р г і М а е о а е ) и родоровых* (Rhodoraoeae ) , 
что можно объяснить только ранним* п рѣзкимч, разобщеииіем* южной 
Европы от* Африки. 

Н о в о т р о и и ч е с к а я или ю ж н о - а м е р и к а н с к а я ф л о р а уже в * тре
тичную эпоху могла носить в ъ главныхъ чертах* ту яге физіономію, 
какая в ъ настоящее время свойственна тропической Бразиліи и Веете -
Индіи. Но началу, впрочем*, там* вовсе не было еловых* и нлюско-
июсииыхъ (Abietinae и Gupuliierae). 

Д р е в н е - о к е а н с к а я ф л о р а состояла и з * таких* формъ, которыя 
МОГЛИ быть перенесены на большія пространства южиаго океана и про
должать свое дальнейшее развитие на островах*. Она могла первоначально 
возникнуть и з * древне-тропической и ново-тропической флоры, но в ъ пней 
заключается много'оригинальных* семейств*, каких* н е т * в ъ тропических* 
флорах* , и своеобразная смешанная флора Каплаидіи и ігвкоторых* 
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областей Новой Голландіи съ удивительным* обиліемъ видовъ растеній. 
Нти растѳнія менѣс чувствительны къ т е п л у , нежелп къ влажности. 
і!ъ Южной же Америке возникла смешанная флора антарктическо-аль-
нійекая, подобно тому, какъ въ настоящее время тамъ возникла новая 
смѣшанная флора, вглѣдствіе сношенія людей, и характеризуемая за
носными растеніямн. 

Разлнчіи, выразившіяен уже въ растительности т р е т и ч н а я періода, 
еще рѣзче выражены в ъ растительно-географических* царствахъ насто
ящей эпохи. Эти четыре царства растительности распадаются въ свою оче
редь на цѣлый рядъ (32) областей, которыя снова дѣлятся на большее 
или меньшее число участков*. 

Р а с т и т е л ь н о - г е о г р а ф и ч е с к а я ц а р с т в а Д р у д э . Новѣйшій обзор* 
растительности земного шара представши. 0. Друдэ (въ 1884 году). Въ 
противоположность флорѣ материка, имъ разематривается самостоятель
но и въ общей связи флора оиеановъ, составляющая океанское расти
тельно-географическое царство. Флоры материка и островов* образу
ют!. 14 обширныхч. царств* , которыя в * свою очередь разделяются на 
3 естественный группы: т р о п и ч е с к у ю , с е в е р н у ю и ю ж н у ю . Как* 
уже указал* В а л л а с ъ , тропическая природа во всей своей самобыт
ности занимает* градусов* 12 широты по обе стороны экватора, тогда 
как* формы раетеній и животных*, вполне внетроническія, встречаются 
между 35 и 60" северной и южной широты. Между вполне тропическими 
и внетроничеекпми областями заключается переходная область, которая 
во многих* местах* выказывает* всѣ главный черты тропической при
роды, и потому предпочтительно носить тропически! характер*. Но ту 
сторону 60" северной широты флора вокруг* полюса однородна; южнее 
60" южной широты не существует* какой либо заметной растительности. 
Поэтому нодразделеніе растительно-гвографическнхъ царствъ па тропи
ческую, северную и южную группы напрашивается само самою. Север
ная группа флоръ доиускаетч. еще подразделеиіе на полярно-северную 
H северно-подтропическую второстепенную группу; точно также и тропи
ческая группа флор* можетъ быть подразделена на палео - тропическую 
и нео-тропическую, а южная группа флоръ—на второстепенную группу 
восточная полушарія и з а п а д н а я . Такое подразделеніе вообще согла
суется также съ растительно - географическими царствами Э н г л е р а , 
основанными на исторіи развитія растительности, и съ главными зооло
гическими областями В а л д а с а и еще более подтверждается изученіемъ 
распространенія наиболее важных* въ ботанико-географическомъ отно
шена! систематических'!, групп*. 



Обзоръ 15 растительно-географичеокихъ цнрствъ 
по О. Друдэ. 

А. Растительность океана. 

1 . О к е а н с к о е р а с т и т е л ь н о - г е о г р а ф и ч е с к о е ц а р с т в о . 

Между ыорскимъ міромъ растеиій и животным, существуетъ крайне 
рѣзкое разлпчіе. Въ противоположность богатству морскими формами изъ 
в с ѣ х ъ классовъ животнаго царства, морская флора скудна и бѣдна ви-

Чізр. 222 

Южная морская трава, (Posidonia Uaulini). 

а—цвѣтушее раетеніе; Ъ—корневище; е—тычиночный 

цвѣтокъ; ä—тычинка; в—пестичный цвѣтокъ. 

дами и представлена только в о д о р о с л я м и п такъ называемыми м о р 
с к и м и т р а в а м и , среди коихъ наиболѣе развитою формою у европей
с к а я побережья оказывается P o s i d o n i a G a u l i u i (чер. 222) . Морскія 
травы составляютъ единственный явнобрачный морскія растенія и отно
сятся къ двумъ порядкамъ односѣменодолыіыхъ растеній, а именно к ъ 
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водокрасовымъ (Hydrocharideae) и к'і> наядовымъ (Najadeae), который 
заключают'!, и ирѣсноводііыя формы. Если эти послѣднія послужили роди
чами морскихъ видовъ, какъ это кажется вѣроитиымъ, то первобытная 
морская флора ограничивается только одними тайнобрачными растепіями 
изъ отдела в о д о р о с л е й , между коими въ свою очередь преобладают'!, 
красный, і ш щ н ы а , ц в ѣ т н ы я в о д о р о с л и (флоридеи), бурый к о ж и с т ы й 
в о д о р о с л и (Melanopkyceae) н наконецъ мпкроскопическія діатомеи или 
б а ц і ш я р і н , часто встрѣчающіяся также и въ прѣсныхъ водахъ. ІІослѣд-
нія характеризуются кремниетьшъ нанцыремъ и нредставляютъ большое 
геологическое зиаченіе; въ южпыхч. моряхъ опѣ покрываютъ поверхность 
воды часто такими массами, что спокойное море получило отъ нихъ на
звание м о р я о н и л о к ъ . Діатомеи принадлежать къ самымъ мелкнмъ 
растеніямъ, какія только извѣстны. Бурыя кожистыя водоросли образу
ютъ своею массою весьма нзвѣстные «морскіе луга н лѣса» и заключа
ют* такія формы, которыя но росту и величине далеко превосходить 
всѣ наземныа растеііія. Многія изъ нихъ плавають на водѣ, благодаря 
нузырямъ, шшолнеинымъ воздухомъ, каковы Fucus, Sargassuui и испо
линское Maorooystis; другіа—вслѣдствіе плоской формы расширенная 
лнетеца, какъ напр. Lamiiiaria. 

Во всѣхъ океанахъ замечается всюду большая однородность расти
тельныхъ формъ, такъ что оиѣ образуютъ одно растительно - геогра
фическое царство. Однако и тутъ можно различить разный области, если 
обратить особое вниманіе иа морскія травы или на морскія водоросли. 

Морскія травы содержать всего только 8 родовъ и 22 вида. Самую 
роскошную флору морскихъ травъ представляетъ Індійскій океанъ, 
въ которомъ 14 видовъ, п Полѣе теплая часть Тихаго океана, въ ко
торомъ 13 видовъ; въ Атлантическом'!, океанѣ всего 7 видовъ, а въ 
Сѣверномъ Ледовитом'!, океанѣ — одинъ только видъ , очень распростра
ненное Zostera marina. Суецъ разграничаетъ двѣ очень различныхъ по 
морокимъ травамъ флоры: Средиземное море содержит* атлантичеекіе 
виды, Красное море — индійскіе; такое же распределение замечается и 
но отношению къ флоре водорослей. 

Географическое расиространеше морскихъ водорослей, которыхъ на
считывается 4 - 5 0 0 0 видовъ, известно не такъ подробно, какъ назем-
пыхъ растеній. Но и относительно морскихъ водорослей можно ясно 
отличить несколько областей. Въ біологическомъ смысле морскія водо
росли почти сплошь растенія нрнбрежиыя; one очень чувствительны къ 
высоте прилива ни къ свету. На границе между нриливомъ и отлнвомъ 
смена видовъ чрезвычайно сильная; в ъ более северныхъ моряхъ не 
встречается уже новыхъ видовъ на глубине 20 с а ж е н ъ , в ъ дру
гихъ же морях'], большею частью иа 40—(30 саженяхъ глубины; глубже 



200 с а ж е й * вполне исчезают* иысшія формы, точно также и ni, от
крытом'!, глубоком1!, морѣ. Такт, называемые луга водорослей н Саргае-
еовы моря состоят'!, изъ оторванных* о т ь отдаленных'!, морских* бере
г о в * H далеко занесенных'!, обломков* морских* водорослей: самосто
ятельных* высших* форм-* водорослей тутъ п ѣ т ъ . Однѣ лишь микро
скопически формы, въ особенности діатомеи, распространены всюду, и 
и х * то добывали с* самых* больших* глубин* моря. 

Поэтому, по 0. Д р у д э , болыиіе океаны елѣдует* считать лишенными 
растительности (уже Г у м б о л ь д * назвал* ихъ водяными пустынями); 
напротивъ того, морскія прибрежья образуютъ слѣдующія 9 океанских* 
областей по флорѣ морскихъ водорослей: 

A . С ѣ в е р н ы й о к е а н с к і я о б л а с т и : 1 . арктическія прибрежья : 
2. сѣверо-атлантическія прибрежья; 3. сѣверо-тихо-океапскія прибрежья. 

B. Т р о п и ч е с к і я о к е а н с к і я о б л а с т и : 4. средиземио-морскія при
брежья; 5. тропико-атлантическія прибрежья; fi. индійскія прибрежья; 
7. тронико-тихо-океанскія прибрежья. 

C. А в с т р а л і й с к о - о к е а н с к і я о б л а с т и : 8. австралійско-азіатскія 
прибрежья; 9. антарктическія прибрежья. 

В. Растительность материка и острововъ. 

I . Оѣверныя раотительно - географическая царства. 

2. С ѣ в е р н о е р а с т и т е л ь н о - г е о г р а ф и ч е с к о е ц а р с т в о . 

Къ наиболѣе прочно установленным* результатам* географіи растеній 
и животныхъ относится тот* фактъ , что страны вокруг* сѣвернаго по
люса образуютъ околополяриую область, отличающуюся однородностью 
или близким* родством* живых* существ* и полнымъ отсутствіем* 
тропических* формъ. Но тогда какъ этот* фактъ считается вполнѣ 
установлепнымъ въ отношеніи стран*, расположенных* вокруг* север-
наго полюса, къ югу такая околополярная область ограничена более 
пли менѣе неточно. Д р у д э справедливо замечает* , что флора север-
наго полюса до 60" северной широты всюду очень однородна; о т ь 60" 
до 40" северной широты диффереіщировка видовъ все увеличивается и 
всего более возрастаетъ отъ 40" до 35° северной широты, подъ кото
рыми начинаются тропическія формы. На этомъ протяженін северное 
растительно-географическое царство Д р у д э заключает* 3 наиболее с е 
верный растительный области Г р и з е б а х а (арктическую область, и обе 
Л'всныя области заиадиаго и восточнаго м а т е р и к а ) , а по Э н г л е р у , 
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арктическую область, область хвойных-ь и прилегающий сѣверныя части 
сѣвернаго внѣтропическаго растителыю-географпческаго царства. 

С ѣ в е р н о е р а с т и т е л ь н о - г е о г р а ф и ч е с к о е ц а р с т в о заключает* 7 
областей. Из* них* а р к т и ч е с к а я о б л а с т ь составляет* собственно 
около-полярную. Обыкновенно ее отдѣляют* с* юга границею деревь
е в * . Это очень рѣзкая граница растительности и очень важная, как* 
въ біологическомъ отношенін, так* и въ отношеніи физіономики; но она 
не меняет* характера флоры арктической области, въ которой преобла
дают* около - полярные виды растеній. Поэтому, южная граница этой 
области не вполнѣ совпадает* съ границею деревьев* и съ трудом* 
может* быть точно проведена. Чтобы показать между прочим*, как* 
могут* заходить раотенія и з * одной области в * другую, достаточно 
привести два характерных* около-полярных* растенія: Diapensia lappo-
піса (чер. 223—225) и Cassiope tetragona, заходящія мѣстами далеко 

Чер. 223 Чер. 224 Чер. 225 

даже въ южную лѣсную область. Съ другой стороны, появленіе Oxytropis и 
Astragalus въ нѣкоторыхъ местностях* арктической области, как* напр. , 
въ восточной Сибири и сѣверовосточной части Америки, и отсутствіе 
обоих* родовъ въ Гренландіи объясняется лишь т ѣ м ъ , что болѣе южныя 
формы проникают* на сѣверъ . Наиболѣе извѣстное и важное распро
странение характерных* арктических* растений к* югу замечается на 
высоких* горах* и в * торфяных* болотах* низменностей. Въ Старом* 
Свѣтѣ особенно богаты арктическими растениями шотландскія горы, Су
деты, Карпаты, Альпы и Пиренеи; но они встречаются также и въ 
испанской Сіерра - Невада, в * среднем* У р а л е , на К а в к а з е , въ гор-
иныхъ цѣпяхъ горной Азіи, на Алтае , в ъ Даурских* альпах* и на 

Diapensi» lnpponica (no Бальоиу). 
Чер. 223—iicо р а с т е т е въ естественную величину; чер. 224—цвйтокъ 

въ долевомъ разрѣзѣ, уве.лич.; чер. 225—цпт.токъ снаружи, уаелич. 
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Становомъ хребте . Нъ Новомъ Свете арктнческіи р а п е н і я проникают'!, 
на Скалистый горы Канады до террнторін Колорадо, въ калнфорнскуіо 
Сіерра- Невада и на Бѣлыя горн Нью-Гамшир». Даже между местными 
видами этихъ горъ есть много такихъ формъ, который заменяют*!, арк-
тическіе виды, изъ родовъ Saxifraga, Drahn, Salix и Carex. Ридъ 
Saxifraga заходить в ъ Старомъ Свете до Абиссшіскнхъ горъ подъ 10° 
с е в . ш и р . , въ Северной Америке до 32° с е в . шир . , но т у п . переходить 
на цепь Аидовъ и проявляется въ местныхъ видахъ отъ Неру до Огнен
ной земли. Въ антарктической флоре попадается не мало родовъ і ш . 
семействъ гвоздичных*, крестоцвѣтныхъ и лютиковыхъ северной флоры, 
какъ н а п р . , въ Тасманіи, Викторіи и Новой Зеландіп, тогда как* и ѣ т * 
ни одного о б р а т н а я случая, чтобы характерные роды этихъ страиъ про
никли къ сѣверу до северной флоры или же до арктической области. 
Эти явлеиія можно объяснить лишь т ѣ м * предиоложеніемъ, что въ лед
никовую эпоху арктическая растенія въ большомч. размере перемеща
лись къ югу в ъ направлепіи мерндіана. Изъ этого однако не следует* 
еще , чтобы вс/Ь такъ называемый алыіійскія растенія были а р к т и ч е с к а я 
проиохожденія. Въ г е о г р а ф и ч е с к о м ' ! , отношеніи оци представляют* 
растенія высоких* горных* областей, заходящих* за границу деревьев* ; 
въ отношеніи ф п з і о н о м и к и — это низкорослые кустарники и миого-
летнія травы , деревепеющія иадъ землею только у самаго основаиія, 
но съ сильно развитым'!, корнѳвищемъ и съ крупными цветками при 
слабо развитых'!, листьях*; въ б і о л о г и ч е с к о м * смысле это растенія 
высокихъ гор* съ очень коротким* иеріодомъ развитія растительности; 
наконецъ, въ отиошеніи п р о и с х о ж д е п і я это растенія дилювіальнаго 
неріода, частью арктическаго, частью же м е с т н а я нроисхожденія. такъ 
какъ многіе виды, встречавшіеся уже первоначально на горахъ , приспо
собились къ изменившимся условіямъ въ біологическомъ отношѳніи и въ 
отношеиіи физіономшш и обратились в ъ растенія алыіійскія, тогда к а к ъ , 
съ другой стороны, туда проникли арктичеокія растенія, уже приспособ-
ленныя к ъ климатическим* условіямъ, и тамъ поселились навсегда. Такимъ 
образомъ произошла смешанная флора — арктпческо - алыі ійская , — и 
могло случиться, что после дилювіалыіаго періода некоторый настоящія 
альпійскія растенія могли переместиться вместе съ настоящими аркти
ческими видами до самой арктической области, где ихъ первоначально 
не было. 

Оригинальный видъ растительности арктической области представля
ет!, м о х о в а я с т е п ь или т у н д р а , преобладающая въ арктической 
Россіи и Сибири и состоящая по большей части изъ торфяныхъ мхов* 
съ разееянными по нимъ мелкими кустарниками и травами. 

К ъ арктической области северной флоры граничат* съ юга по д в е 



о б л а с т и в ъ Е в р о п ѣ , въ Аз'ш и въ Америке. Въ Европѣ—средне-евро
пейская и восточно-европейская (степная ) область; въ Азіи—средне-сибир
ская и Охотская область; въ Америк*—Колумбійская и Канадская область. 
Эти области расположены полсомъ вокругъ земнаго шара и характери
зуются одинаковыми группами главпыхъ иорядковъ и одинаковыми ро
дами, но не столько одинаковыми видами, сколько главыымъ образомъ 
викарирующими видами т ѣ х ъ жеродовъ . Г р и з е б а х ъ указываешь на то , 
что около пятой части канадскихъ видовъ распространено таки но всей 
евронейско-сибирской области. Что же касается соотвѣтственныхъ или 
замѣниющихъ (викарирующихъ) видовъ, то известны слѣдующіе при
меры: евронейскій букъ (Fagus silvatica) соответствуешь обоимъ ви-
дамъ Канады и Ньюфаундленда—Fagus ferruginea и F . silvestris, а средне-
европейскіе дубы ( Querous Itobur съ подвидами Q. sessiliflora и peduueu-
lataj заменены на Амуре монгольским!, дубомъ—Q. mongolica, въ Си
бири же дубовъ иѣтъ ; европейскому грабу (Carpinus Betulus) соответ
ствуешь въ Канаде американскііі Carpinus ашетісапа; европейскому ане
мону — Anemone neunorosa соответствуешь на Алтае A. altaica, а вт, 
Канадѣ-—A. quinquei'olia и т . д. 

С р е д н е - е в р о п е й с к а я о б л а с т ь доходить къ югу до средиземной 
флоры. Она простирается отъ Пиренеевъ до Урала, чрезъ который, однако, 
переходить на западъ многіе сибирскіе виды и который поэтому не 
можетъ служить хорошею границею географическая распространения 
растений. Это часть обширной евронейско-сибирской лесной области. Она 
характеризуется обиліемъ хвойныхъ лѣсовъ (лиственницы, пихты, ели, 
сосны) и лиетвениыхъ съ опадающею листвою (березы, бука, дуба). 
Между характерными видами растительности сдѣдуетъ отметить степи, 
луга и болота. Въ ней встречаются богатый культуры, в ъ особенности 
хлѣбныхъ злаковъ и плодовъ, на юге даже винограда. К е р и е р ь разли
чаешь еще въ этой области а т л а н т и ч е с к и й и б а л т и й с к и й х а р а к т е р ъ . 
Объ арктическо-альпійскомъ характере высокихъ горъ этой области 
речь была выше. 

Область в о с т о ч н о - е в р о п е й с к и х ъ степей начинается уже съ венгер
ских!, «пусть» и простирается до арало-каспійской низменности, въ ко
торой степи такого же , резко выраженнаго азіятскаго характера, какъ 
въ восточно-европейскихъ — евронѳйскаго. Те и другія, однако, пред
ставляютъ общія черты: безлесье и континентальный климатъ. Въ этой 
степной области преобладает!, растительность травяныхъ степей съ 
роскошною и пестрою луговою флорою, въ которой характеристичными 
родами служатъ: ковыль, касатикъ, шалфей, полынь, коровякъ и др. 
Болота этой области заключают!, отчасти плохой торфъ, часто же расти
тельность степей образуешь только очень обильную перегноемъ землю. 



известную по своему плодородию в ъ южной Россін подъ названием* чер
нозема, который, впрочем*, встречается уже въ южной Венгрии ( в ъ 
Папатѣ) . Этотъ грунтъ характеризуется, сверхъ того, іірпсутствіемъ мно-
•.кества раковииъ прѣсноподныхъ улитокъ, глуГюкпмъ залеганіем* и рас-
пространеніемъ въ степных* странах*, в ъ которыхъ вовсе н е т * лесной 
растительности. Иныя черный или оурыя почвы, обильный нерегносмъ, 
могли, пожалуй, произойти путемъ вывѣтрнванія темных* горных* пород* 
(бурой юры) или изъ лѣсной почвы, в * особенности же и з * болотистых* 
л ѣ с о в ъ . Но К е р н е р у , въ этой области можно различить п о к т і й с к і й и 
а з і а т с к і й характеръ. 

С р е д н е - с и б и р с к а я о б л а с т ь составляет* часть европейско-епбир-
екой лесной области Гризебаха, которая, примѣрно, совпадает* съ поя
сом* сибирских* хвойных* деревьев* и содержит*, кромѣ средне-евро
пейских*, еще много алтайских* и арктических* видов*. Къ сибирским* 
хвойным* деревьям* относятся: сибирская пихта (Abies sibii ica) , сибир
ская ель (Picea obovata), сибирскія лиственницы (Larix Ledebourii и 
L . davurica) и европейскій, a тутъ альпійскій сибирскій кедр* (Pimis 
Cembra). 

О б л а с т ь О х о т с к а г о п о б е р е ж ь я заключает* сѣвериую Манчжурию, 
Сахалин*, Приамурскія земли и южную Камчатку, это переходная область 
отъ сѣверной флоры к ъ восточио-азіатской, в * которой ест* уже много 
китайских* и японских'* формъ, однако она носит* на себе еще от
печаток* европейско-сибирской й е н о й области. 

О б л а с т ь К о л у м б і и отъ 45 до 60° с ѣ в . шир. составляетъ часть с ѣ -
веро-американской лесной области в ъ Северной Америке, прилегающей 
къ Тихому океану; она отличается своеобразными хвойными и отпечат
ком* калифорнской флоры. 

К а н а д с к а я о б л а с т ь отъ 40 до 55" с е в . шир. составляетъ большую 
часть с ѣ в е р о - а м е р ш ш с к о й лѣсной области, обращенной къ Атлантическому 
океану; она ограничена на запад* Скалистыми горами, а на восток*-тянется 
вдоль Алеганскихъ г о р * далеко на ю г * . Земли вокруг* великих* озер* 
относятся также к* этой области растительности, которая носит* физіо-
иомію средне - европейской области и содержит* такія же растительный 
формы, но и много викарирующих* в и д о в * , а в ъ общем* значительно бед
н е е видами, нежели Европа. 

3. Средие-азіатское растительно-географическое царство. 

Огромная материковая область, и потому удобная для образованія сте
пей и пустынь, простирается от* Волги и Каепійскаго моря до ииодтро-
пическаго восточно-азіатскаго растительно-географическаго царства Ки-



тан. На этомъ протяжении она заключает* низменности а р а л о - к а с н і й -
е к о й области с* частью Туркестана на западѣ; тогда как* области 
в о с т о ч н а г о Т у р к е с т а н а , М о н г о л и и и Т и б е т а представляют*' воз
вышенный страны. Въ этой флоре преобладающий характер* сообщают* 
растущія на сухих* мѣстах* растенія; это травы и полукустарники, 
рѣже кустарники. Деревьев* нѣтъ вовсе в * настоящей степной области. 
Только в * пограничныхт, областях* попадаются одиночный деревья. Пло
довый деревья и виноградный лозы приходится защищать даже и въ 
арало-каснійской низменности отъ зимнихъ морозов*, пригибая или при
крывая их*. При достаточной влажности почвы или при искуствениомъ 
орошеиіи, низменности чрезвычайно плодородны и тамъ могутъ произ
растать даже воздѣлываемыя растенія болѣе теплых* стран*, каковы 
хлопчатник*, кунджут* и рис*. Невоздѣланная степь особенно богата 
злаками, луковичными растеніями, но главнѣе всего солончаковыми ра
стениями (Gheiiopodiaceae и Salsolaceae). По характерным* формам* ра
стительности различают* луговыя степи, песчаныя и еолончаковыя. При 
полном* отсутствіи воды степь переходит* в * пустыню. 

4. Средиземное раетительно-геограническое царство. 

Это царство, рѣзко отличающееся своеобразною, красивою и разно
образною флорою, заключает* земли, расположенный вокруг* Средизем
н а я моря; но Э н г л е р * , а еще болѣе Д р у д э далеко раздвинули границы 
этого растительно-географическая царства, включив* в * него еще се 
верную часть Сахары с * сѣвериою Аравіею, затѣмъ Восточный страны 
до Индіи и, наконецъ, даже Маскаренскіе острова на занадѣ. Это уже 
подтропическое царство съ тощею травою, но выдающееся многочислен
ными, характерными, вѣчно-зелеными древесными растениями. Впрочем*, 
многія изъ этихъ характерных* растений введены путемъ культуры; та
ковы апельсины, маслина, лавръ , мпрта, кипарис*, а в ъ менѣе отда
ленное время—американский агавы и оиуищія (род* кактусов*) . Къ пер
вобытным* же вѣчпо-зеленымъ древесным* растеніямъ этой области 
относятся: карликовая пальма (Chamaerops humilis) , вѣчно-зеленые дубы, 
каковы пробковый дубъ (Quercus suber), каменный дуб* (Q. i l ex) , за
т е м * фисташки, филиреи, крушиншыя, ягодннковыя (Тіиуинеіеае), Cista-
сееае , кустарииыя губоцвѣтныя (каковы росмаринъ, лавендула, шалфей) , 
древовидные верески (каковы Erica arborea и Е / multiflora) и мн. др. 
Воздѣлываніе в ъ этой области смешанное, какъ в ъ садах*. Вслед-
ствіе истребления л е с о в * , в * особенности же отъ разведенія к о з * и 
запущенности искуственннаго орошения, больнпія пространства этой области 



сделались безилодиьгаи. Но въ хорошо орошеииьпх* нрошпщіяхъ Испаши 
и Ломбарды резко бросается въ глаза огромное плодородіе. 

Это растительно-географическое царство составляютъ слѣдующія обла
сти: 1 . м а к а р о н е з і і і с к а я о б л а с т ь , заключающая острова Атлантп
ческаго океана: Азорскіе, Кашірскіе съ Мадейрой' и острова Зелепнго 
Мыса. Эта островная область содержит* много трсшнческихъ форм* ра
стеши , и между ними въ особенности на островахъ Зеленаго Мыса много 
африканских*, и кромѣ того, основу самостоятельной (атлантической) 
флоры; т ѣ м * не меиѣе въ большинстве формъ она сходна съ средизем
ною областью, хотя характерные вѣчио-зеленые кустарники ея появля
ются т у т ъ лишь на высот* 1200—1600 метров*. А въ самом* низком* 
поясѣ Канарских* островов* имѣются уже общія с * Африкою много
численный мясистый растенія (молочаи) , финиковая пальма и драконово 
дерево. 2 . А т л а н т и ч е с к о - с р е д и з е м н о е п о б е р е ж ь е , заключающее 
три южных* полуострова Европы, скверный морской берег* Африки, 
въ особенности Марокко до Атласа н Алжира, затѣмъ береговую полосу 
Малой Азіи. Эту область слѣдует* считать мѣстом* обнтанія настоящей 
средиземной флоры. 3. Область ю г о - з а п а д н о й А з і и содержит* К а в к а з * , 
Анатолію, Курдистан*, Иран* и Авгаинстанъ до Кашмира и Ость-Инд
скую пустыню, сверх* того еще побережье Персидскаго залива и Ме
сопотамию. Эту область обнимает* flora orientalis Б у а с ь е и, не смотря 
на многія особенности, она ближе подходит* къ средиземной флорѣ, ч ѣ м * къ 
средне-азіатской степной области. Къ выдающимся характернымъ расте
ниям* этой области относится ливанскій кедр*. 4. о б л а с т ь с ѣ в е р п о й 
С а х а р ы и сѣверной Аравіи. Пустынная область безъ тропических'* форм*, 
и потому скорѣе должна быть причислена еще къ средиземному царству. 

5. В о с т о ч н о - а з і а т с к о е раетительио-геограФическое ц а р с т в о . 

Это подтропическое царство в ъ северном* нолушаріи Стараго Свѣта 
содержит* только двѣ области, недостаточно точно разграниченный, 
именно; в н у т р е н н ю ю к и т а й с к у ю о б л а с т ь и область п о б е р е ж ь я 
К и т а я съ японскими островами. Характер'* растительности этих* обла
стей заключается в * чрезвычайном* обиліи древесных* растеній в* 
гористых* частях* их* и в* обширных'* культурах* болѣе низменных* 
стран*, которыя но обширности и интенсивности превосходят* даже 
культуры средней Европы. Несмотря на обезлѣсенье в * последней 
области, она очень плодородна, вследствие необыкновенно благопріятнаго 
климата , особенно же вследствіе благопріятиаго распределения осад
к о в * , и тутъ такія тропическія формы, какъ бамбук*, заходят* далеко 
на с е в е р * . Китай — это земледельческое государство перваго разряда. 



Хлебные злаки, и между ними рисъ, плоды, іп. томъ чиелѣ превосходные 
апельсины, главнымъ же образомъ чай, шелковица и хлончатникъ со-
ставлшотъ главны» произпеденія страны. Замечательно, что между ними 
воздѣлываніе чаіінаго куста распространилось лишь до восточнаго Гима
лаи вслѣдствіе т о г о , какъ предполагает!. Г р и з е б а х ъ , что это раоте-
піе требуешь обилыіыхч. осадковъ, быстро поглощающей ихъ почвы и 
мягкій климатъ. Кроме вечно-зеленаго чайнаго куста , южную часть 
этихъ областей характеризуют!, тоже вѣчно-зеленыя камеліи и различные 
виды лавровъ, въ томъ числе камфарное дерево. На севере раститель
ность приближается къ евронейско - сибирской. Среди многочисленных'!, 
хвойныхъ деревьевъ встречается много отличныхъ отт, европейскихъ 
формъ, въ томъ числе кипарисовндиыя, у которыхъ иглы сведены на 
чешуйки, а также съ широкими листьями, какъ Podoearpus, и совершенно 
своеобразный и единственный въ своемъ роде Гннко (Salisburia adiantifo-
l ia) . Впрочемъ, въ этомъ растительно-географическомъ царстве , какъ п 
въ Средиземномъ, есть свои карликовый пальмы, вечно-зеленые дубы, 
лавры, мирты, олеандры, рододендры, Buxus, затемъ каштаны, разные 
клены, ясени, буки, липы и т . п . ; по это царство характеризуют!, крупно-
цветныя магноліи, кустарный пеоніи и указанные уже чайные кусты и 
камеліи. 

6. Раетительно-геоѵраФичеекое царство средней части Оѣверной 
Америки. 

Это третье подтропическое царство северной группы проходить попе
рек!, но северной половине Новаго Света. Оно охватываешь среднюю 
Калифорнію, нреріи и южную часть северо-американской лесной области 
Г р и з е б а х а или почти всю прилегающую къ Тихому и Атлантическому 
океану часть северо-американской области Э н г л е р а . Его можно характе
ризовать богатствомъ подтропическихъ типовъ Новаго Света. Такъ, сюда 
относится оригинальная группа Sarraceniaceae, состоящая изъ родовъ Sar-
гасеиіа и Darlingtonia. Но характеръ растительности отделыіыхъ областей 
тутъ очень неоднороденъ. Такъ, три северный области — Калифорнія, 
Монтана и Виргинія—л'Ьсныя, тогда какъ четвертая южная (заключаю
щая Северную Мексику и Техасъ) представляетъ большею частью уже 
степную область. Калифориія напоминаешь средиземную флору вечно
зелеными кустарниками и вечно-зелеными дубами; но между ея много
численными характерными хвойными выдаются исполинскимъ ростомъ 
самыя высокія деревья въ с в е т ѣ , какъ М а м о н т о в о д е р е в о (Sequoia 
gigantea), достигающее 60 — 70 саженъ вышины. Да и соседняя Мон
тана или область Rocky Mountains представляетъ свои самобытные хвой-



пые л ѣ с а , которые no направленно к г Колорадо становятся все меньше. 
Виргинія же , въ смыслѣ Д р у д э , заключает* нри-атлантнческую Сѣверную 
Америку, лежащую къ югу отъ 40" с ѣ в . шир . ; въ скверной части ел 
паетутъ еще хвойныя, далѣе же на юн,—лиственныя деревья съ опадаю
щею листвою и, наконец*, въ Каролшіѣ и Георгіи — подтропическія формы 
деревьев* , сл. большими листьями и крупными цвѣтами, каковы магнодіи, 
тюльпанный деревья и т. п. Въ общем*, несмотря на многочисленные 
виды деревьекъ , флора на сѣверо-востокѣ этой области не такъ разно
образна, какъ можно было предполагать. Между травами господствуют* 
сложиоцвѣтныя, въ особенности же астры и Solidagineae. Обширный 
культуры, особенно хлѣбныхъ злаковч, и маиса, къ югу же еще хлоп
чатника, сахарного тростинка и табака, все болѣе распространяются и 
вытѣсняютъ туземную флору, точно такъ ж е , какъ ее вытѣсняетъ 
множество растеній, занесенных* из* Стараго Свѣта. Самую южную 
область этого царства занимают* сѣверо-американскія преріи, главный 
территории которыхч, составляют* Техасъ и Сѣвернан Мексика. На 
сѣверо-занадѣ онѣ образуютъ вполиѣ необитаемую солончаковую степь, 
сѣрый растительный покров* которой состоитъ изъ лебедовых* и по
лыни; на востокѣ оиѣ замѣчательны обильным* ростомъ травы, а юж
ный преріи отличаются тропическими растеніямн, каковы виды агавъ а 
юкки, и в ъ особенности поразительными формами кактусовъ, достигаю
щих* иногда высоты деревьев*. 

Пі Тропичеокія растительно-географическая царства, 

7. Ц а р с т в о т р о п и ч е с к о й А ф р и к и . 

Это палео-тропическое царство ограничено пустынями иод* обоими 
поворотными кругами, между которыми в * средииѣ красуется роскош
ная флора этой части свѣта . Тропическая Африка представляет* наи
большую сплошную массу земель, покрытую тропическою раститель
ностью; тѣмъ не меиѣе тутъ не развертывается такая пышная расти
тельная жизнь, какая замѣчается в ъ Иидіи и Бривиліи. Здѣсь преобла
даем , характер* саваннъ и парков* , и большинство деревьев* періоди-
чески сбрасывает* листву. Отъ Атлантическая до Иидійскаго океана 
равномѣрио распространены определенные своеобразные тины. Между 
характерными растеніями на первом* нлалѣ слѣдуетъ поставить баобабч, 
("Adansoiiia digitata), отличающійся колоссально толстым*, но не высо
ким* стволом*; этимъ деревьямъ приписывали баснословный возрастъ 
отъ 5 до 6 тысячъ лѣтъ . Изъ иальмъ слѣдуетъ особенно отмѣтить 



ветвистую пальму Думъ (Hyphaeiie thebaioa) л масляную пальму (Etais 
guiucnsis). Столь же оригинальны мясистый и ядовитый деревья моло
чаев* , напоминающія собою кактусы, и африкаискія алоэ. Но наиболь
шее чудо растителышго царства въ этой части свѣта составляет*, ко
нечно, Вельвичія (Welwitscliia mirabilis), причисляемая къ семейству 
Biietaceau. Древесный стволъ этого растенія погруженъ въ землю и вы-
«тупаетъ лишь на несколько дюймовъ изъ подъ почвы въ видѣ пілое-
каго кружка, хотя об'ьемъ ствола его достнгаетъ иногда 4—5 аршинъ; 
при этом* растеніе несетъ во всю свою жизнь только два листа, но 
пігантскихъ и ыіюголѣтнихъ (семенодоли), которые сначала торчатъ 
вперхъ, a вііослѣдствіи расщепляются вдоль и свернувшись волочатся 
но землѣ. 

Саванны съ такою высокою травою, что нрикрываютъ съ головою 
ѣдущаго на верблюдѣ, сменяются тощими луговинами, а местами даже 
пустынными местностями. Въ общемъ еледуетъ назвать это царство по 
числу видовъ растеній и но степени скученности растительности скуд
ным*, въ сравненіи съ другими тропическими странами. Впрочемъ, ме
стами оно представляетъ таки вполне тропическую лесную раститель
ность . 

Къ самостоятельным* областям* можно отнести: 1 ) Ю ж н у ю С а х а р у 
и Х а д р а м а н т ъ — с т е п н у ю и пустынную область съ тропическими фор
мами растеній, примыкающую къ подтропической пустынной области се 
верной Сахары и северной Аравін. 2) С е и е г а м б і ю и Г в и н е ю на западе 
Африки—область предпочтительно лесную, богатую местными тропическими 
характерными растеніями всехъ порядков* 3 ) Къ этой области примы
кает* к* востоку область в о с т і о ч н о й А ф р и к и и І е м е н ъ в * Аравіи. 
4) Къ югу отъ нея расположена по восточному побережью область З а н -
з я б а р а - З а мб е зи - Н а т а л а — богатый растительный центръ съ ланд
шафтами парков* и савапнъ и со степями. 5 ) О б л а с т ь К а л а х а р и . 
Аналогичная область, но не столь богатая, с* редкими лесами, обшир
ными степями и пустынями по западному побережью южной Африки. 

В. Восточно-аФриканекое островное царство. 

Среднее палео-тропическое растительно-географическое царство между 
Африкой и Индіей, занимающее место предполагаемая материка І е м у -
ріи, заключает* Мадагаскар* и острова Коморскіе, Сейшельскіе и Маска-
ренскіе. Вследствіе множества своеобразных* родовъ растеиій, эти острова 
возведены на степень самостоятельная царства. По Э н г л е р у , во
сточно -африканские острова содержат* одних* только двусеменодоль-
ныхъ не менее 130 самостоятельных* тропических* родовъ, и з * коихъ 



на Мадагаскар!, приходится 90 родонъ. Большая самобытность этого 
острова въ отношеніи животныхъ сказывается поэтому также анало-
пічнымъ образомъ и въ мірѣ растеній. Къ изнТ.етнымъ характерным!, 
растеніямъ острова относится, напрнмѣръ, Ра п е н а л а (дерево иутеше-
ственниковъ, Urania speciosa), затѣмъ древесный орхидей (Âugraecum 
sesquipedale) съ цвѣтными шпорцами въ 1 ' / а фута длиною; плавающее 
в ъ водѣ сѣтчатое растеніе (Ouvirandra feuestralisj, листья котораго безъ 
паренхимы состоят!, изъ кружевной сѣтки жилокъ и мн. др. На Сей-
шельокихъ островахъ растетъ приморская кокосовая пальма (Laodicea 
Seychellarum), кромѣ 5 другихъ мѣстныхъ родовъ нальмъ; эта пальма 
извѣстиа своими исполинскими плодами, которые давно находили пла
вающими въ морѣ и которые назывались мальдивскими орѣхами или 
морскимъ кокосомъ. Это оригинальное растительно-географическое цар
ство не иодраздѣляется на области. 

9. Индійское растительно-географическое царство. 

Третье палео-тропическое царство заключает!, самую богатую и пышную 
растительность на всемъ с в ѣ т ѣ . Въ противоположность замкнутому мате
рику тропической Африки, оно содержитъ, кромѣ обоихъ индійскихъ по
лу острововъ и индійскихъ острововъ, еще тропическую сѣверную Ав-
стралію и Иолинезію. Однако оно не всюду производит!, одинаковое впе
чатление тропической роскоши, а на еѣверо-занадѣ мѣстами оскудѣваетъ, 
такъ что походить на пустыню. Въ климатическомь • отношении можно 
различить, по Г р и з е б а х у , сухой поясъ монсуна (внутри Индостана) съ 
коротким!» періодомъ дождей и преобладающим!, характеромъ саваниъ; 
влажный поясъ монсуна (на большей части Индо-Китая) съ продолжитель-
нымъ періодомъ дождей и преобладающим» лѣснымъ характеромъ; нако
н е ц ъ , поясъ затишья съ самыми обильными осадками и наиболѣе пышно 
развившеюся растительностью. Тропическій л ѣ с ъ характеризуютъ много
численные виды деревьевъ, выощіяся растения и эпифиты ( в ь томъ числѣ 
орхидеи), затѣмъ бросающіяся въ глаза своими крупными цѣльнпыми листь
ями Scitamineae и бананы. Между пальмами выдаются кокосовыя пальмы, 
саговый, зонтичный, пальмиры и ротангъ. Къ характеристичным!, видами» 
индийской флоры относятся бамбуки, древовидные папоротники, листвен
ный деревья съ крупными, вѣчио-зелеными лоснящимися листьями ( въ 
томъ числѣ баньяны, а по морскому берегу Мангрововыя деревья) , а 
равно Nepenthes съ кувшинчатыми листьями и лотосъ. Непроницаемая 
чаща лѣсовъ Джунгеля простирается отъ острова Явы до подошвы Ги-
малайскихъ горъ , гдѣ только дѣйствуетъ влажный климатъ монсуна. 
Саванны болѣе сухихъ странъ покрыты частью исключительно злаками, 



имеющими виді. тростинка ( A l a n g ) , мѣстаыи же отдельными деревь
ями и группами деревьев* . Возделывайте с а х а р н а я тростника, кофе, 
ценных* пряностей, разнообразных* плодов*, индиго, кунджута и другихъ 
полезных* раетсній троиическаго и умѣреннаго климата обращает* Индію 
в * самую благословенную но культуре страну во всем* с в ѣ т ѣ . Впрочем* 
трошічеекіп характер* ея простирается только до высоты около 1300 
метровъ. В ы ш е , в ъ горахъ, начинается лесная область, въ которой тро-
ішческія формы смешиваются съ формами умеренной Азіи и Европы и, 
наконец'!., над* десною областью разстилается альпійская область съ 
европейскими и северными родами,—въ Гималайских* горахъ на высот!'. 
3700 метровъ, а на конических* горахъ Ивы уже на высот]; 2300—2700 
метровъ. Вкліочеиіе северной Австраліи и Полинезіи въ иидійское рас
тительно-географическое царство оправдывается преобладаніемъ болынаго 
числа индійских* родовъ растеніп, хотя и съ соответственно большим* 
числом* местных* видов'!,. Вследстіе этого сохраняется ипдійскій харак
тер* флоры, хотя австралійскій элемент* флоры, какъ второстепенный, 
замечается до Новой Гвинеи включительно и далее и выражается въ пре
обладали ігвкоторыхъ австралійсішхъ формъ. 

8то обширное растительно - географическое царство распадается, по 
Д р у д э , н а У хорошо разграниченных'!, областей; таковы: 

1 . О б л а с т ь Д е к а н а охватывает* внутреннюю горную и возвышен
ную страну Остъ-Индін и еще твсно прилегает'* къ восточпымъ стра
нам'!. Восточной области, а также къ Аракііі и восточной Африке. 

2. Ю г о з а п а д и а я І н д і я заключает* Цейлон* и Маледнвскіе острова, 
затем* южное и восточное побережье Оетъ-Иидіи. 

Остальной иидШскій материк*, за исключеніемъ полуострова Малакки, 
распадается на западную и восточную области, а именно: 

3. на область Н е п а л а - Б и р м ы , заключающую южные склоны Гима
лайских* горъ и широкую низменность Ганга и Брамапутры, и 

4. на область С і а м а - А п а м а , заключающую юго-восточную часть Азіи 
съ островами Хайнанъ и Формоза. 

5. Область З о н д с к и х * о с т р о в о в * (Суматры, Явы, Борнео) с* 
южною оконечностью Малакки, съ Моллукскими и Филиппинскими остро
вами; это—область одинаковая о б щ а я характера, не смотра на особен
ности составляющих'!, эту область частей. 

6. Пануанска , ' я о б л а с т ь , островная область, центром'* которой слу
жить Новая Гвинея и которая заключает* изъ значительных'!, остро
в о в * Цеяебесъ. и Тимов* на западе и Новую Іаледонію—на востоке. 
Ута область доходит* до Маріанскихъ островов* на севере и до острова 
Норфолькъ— на юге; западною же ея границею служит* известный со 
времени В а л л а с а пролив* Бали-Ломбок*. Въ соответствіи съ фауною, 
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за нимъ признается весьма важная граница растительно-географической 
области, но не царства. 

7. Область с ѣ в е р н о й А в с т р а л і п считается самостоятельною обла
стью, хотя и довольно близкою къ предыдущей. 

8. Область П о л и і і е з і и , отличная отъ лежащей къ западу папуан-
ской области, заключает* разсѣяиныя группы острововъ между Иово-
Гебридскими и островами Фиджи. 

9. Область С а и д в и ч е в ы х ъ о с т р о в о в ъ , на сѣверъ отъ предыду
щей, характеризуется многими чисто американскими, в ъ особенности нео
тропическими формами. 

10. Растительно-географическое царство тропической Америки. 

Американская флора развилась всего спльнѣе въ тропической части 
этого материка и образует* тамъ, за искдючепіемъ высоких* Андовъ, са
мостоятельное большое растительно-географическое царство. Сѣвериою 
границею его принимается вообще поворотный круг* Рака. Южная гра
ница лишь немного переступает* экватор* у прибрежья Тихаго океана; на-
протшгь того, у прибрежья Атлантпческаго океана спускается до Буэносъ— 
Айреса ( 3 5 ° юж. ш и р . ) . Въ таких* границах* можно различить в ъ этомъ 
царствѣ 5 областей, которыя приблизительно совпадают* с * 5 царствами, 
различаемыми Г р и з е б а х о м * в * Центральной и Южной Америк*. Эти об
ласти слѣдующія: 1 . Мексика, 2. Аптильскіе острова и бассейны р ѣ к ъ : 
3. Магдалины-Ориноко, 4. Амазонки и 5. Параны. 

М е к с и к а н с к а я о б л а с т ь распадается, но Г р и з е б а х у , естественным* 
образом*, смотря но высот* мѣетноети и по климату, на 3 пояса: 

1 . Пояс* илажно-теплаго восточнаго побережья Мексики ( о т * 27—17 
с ѣ в . ш и р . ) . 

2 . Пояс* мексиканской возвышенности (отъ 23—9" с ѣ в . ш и р . ) . 
3. Пояс* мексиканского западнаго побережья под* тѣмп же широтами. 
Первый изъ з т и х * поясов* заключает* псѣ формы растительности тро 

шіческаго пояса. Начиная съ тощей береговой полосы, страна посте
пенно поднимается п переходят* в * саванны, а загвмъ в ъ лѣса , ко
торые содержать все велнколѣпіе тропической растительности, особенно 
в * глубоких* ущельях*. Тут* характерно обнліе Вгошеііасеае (анана
с о в ы х * ) . Мексиканское плоскогорье (2000—2500 метров*)—съ клима
том* мягким* и очень равпомѣрпымъ; характер* его растительности под
ходит* к * болѣе южным* нреріям*. 'Гут* преобладают* формы какту
сов* и агавъ , и попадаются древовидный лиліи самаго изящнаго вида. 
Лѣса состоят* изъ дубовых* п хвойных* деревьев*; самыя высокія гор
ный зоны, покрытый снѣгом*, представляют* флору с* алыіійсішм* от 

Общее ;;имлшп;лѣіі1і>. 34 
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печатном*. Наконецъ, Мексиканское западное побережье съ менѣе вы-
раженнымъ тропическпыъ характером*, нежели на восточном* побережьи, 
так* какъ формы растительности шмскогоріл спускаются тутъ много 
ниже, чѣмъ по восточному побережью. 

О б л а с т ь А н т и л ь с к и х * о с т р о в о в * ограничивается лишь островами 
въ Мексиканском* заливѣ. Гольфштрем* полагает* т у т * непреодолимую 
преграду даже растительности столь близ* лежащаго полуострова Фло
риды. Поэтому острова Багамскіе, Каранбскіе и Аитильскіе образуютъ цель
ную область. Только Тринидад* и сосѣдніѳ острова представляют* боль
шее сходство с* органическим* міром* Венецуэли и Гвіаны, явственно 
тропическим*, каков* и вообще характер* Весть-Индской флоры, и по
тому болѣе примыкает* к* растительности Южной Америки, нежели къ 
растительности Центральной или Северной Америки. Особенности этой 
области составляют* подмеченная уже Колумбом* смесь пальм* и хвой
ных* деревьев*, относящихся къ роду Pinus, какъ бы исключительное 
прошікнопеніе характера северной флоры в ъ неотроішческую, пышный 
ростъ леса, въ том* числе л е с о в * краснаго дерева, многочисленный лі-
аны л эннфпты, между которыми въ особенности папоротники и орхи
деи; плантаціи кофе, сахарнаго тростника, хлопчатника и т. д. 

О б л а с т ь М а г д а л и н ы - О р и н и к о заключает* Колумбію, Веиецуэлу^ 
нагорную Гвіану, часть Центральной Америки и склоны Андов* в * той 
части ихъ, которая содержит* нагорныя формы неотропическаго ха
рактера, какъ напр . , восковую пальму (Ceroxylon). В * то время какъ 
северное побережье Южной Америки по большей части покрыто тро
пическими лесами, внутри материка оказываются в ъ этой области громад
ный саванны Гвіаны и льяносы Венецуэлы, соответствующие господ
ствующей тутъ резкой противоположности сухаго идождливаго періода. 
Упомянутый лесной пояс* облекает* тутъ берега больших* pent* всею 
роскошью тропической лесной растительности, до крайности густой и 
пышной, из* за которой выдается множество стройных* пальм*. Ха-
рактеристичныя формы представляют* тутъ многочисленныя Рірегасеае 
и Passifloreae, молочное дерево (Galaetodeiidroii) и пальмы, доставляю
щий, плодами СВОИМИ растительную слоновую кость (Phytelephas), какао 
и кампеховое дерево; впрочем*, оба последние растенія распространены 
и въ Вестъ-Индской области. Льяносы представляют* неизмеримый луго-
выя равнины, среди которых* редко растут* д е р е в ь я ; они* преры
ваются плоскими, но несколько возвышающимися пластами песчаника и 
известняка и оживляются роскошным* міром* животныхъ. Въ сухое 
время года стоячія воды изеякаютъ, растительность замирает*, мір* 
животныхъ исчезает*, пока съ наступленіемъ дожливаго времени все 
снова не оживет*. 



О б л а с т ь А м а з о н к и , названная Г р п з о б а х о м * лѣеною областью 
тропиковъ , соединяет* въ себТ. всѣ уоловіп пышпаго развптія органи
ческой жизни и принадлежит, къ числу странъ, панболѣе богатыхъ расте
ниями и животными. Это—тропическій первобытный л ѣ с ъ , который тя
нется на громадномъ нротяженін, средннмъ числомъ свыше 6 градусов* 
широты, вдоль всего рѣчнаго бассейна. Кго характеризует* богатство 

Іер. 22(і 

Figuuicra (американская смоковница J. 

родов* и видов*, размѣры особей, обпліе вьющихся и чужеядных* ра
стеши. Типом* этого иервобытнаго лѣса может* служить каучуковая 
смоковница—Figueiera (чер. 226) . Тутъ преобладают* п а л ь м ы и Mê
las t o m a c e a e ; между пальмами характеристичную форму представляетъ 
Mauritia (lexuosa (чер. 227). Там* же , гдѣ понижаются Анды, к ъ неотро-
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шмескииъ фориамъ растеши прігаѣшпваются тут-ь, какъ п въ следую
щей области, горные и даже алыіійекіо представители той]же тропичес-

Чер. 227 

М а в р и к і с і і а п а л ь м а ( М і ш г і і і а Нххшіям."). 

кой флоры и иногда поднимаются тутъ на значительную высоту. Сюда 
относится самобытная полоса вѣчно-зеленьга. хшшыхъ деревьевъ, съ 
лавровыми листьями, на высоте, 1 6 0 0 - 2 6 0 0 метровъ. 



О б л а с т ь П а р а н ы заключает* южную Бразилію и сѣверную часть 
Аргентинской республики—до Лаплаты. Она занята по большей части тро
пическими лугами (Campos), рѣдішми лѣсами, смѣняющшш листку (Са-
tingas), на югѣ сплошными, бесконечными равнинами, съ низкою и не 
густою травою, а при оспованіи Андовъ, паконецъ, покрыта восковою 
пальмою, па югѣ же—лѣсами араукарій. 

I I I . Ю ж н ы я р а с т и т е л ь н о - г е о г р а ф и ч е о к і я ц а р с т в а . 

1 1 . Ю ж н о - а ф р и к а н с к о е ц а р с т в о . 

Южная оконечность Африки, в ъ особенности же ея юго-западный уголъ, 
служить источником'!, флоры столь же оригинальной, какъ и богатой, 
которая издавна пріобрѣла большую извѣстиость иодъ наимеиованіемъ 
Капской флоры. Капландія сама но себѣ — плоская страна, климатъ 
которой можно сравнить съ клнматомъ Испаиіи. Верхніе поясы страны, 
начиная съ 1200 метровъ надъ моремъ, представляютъ очень однообраз
ную и скудную флору, такъ что чрезвычайное обпліе видовъ растенііі 
ограничивается нижними поясами. При этомъ область раепространенія 
отдѣльныхъ видовъ настолько ограничена, что мѣстности, находящіяся 
в ъ очень незначителыюмъ разстоянін одна отч, другой, в ъ особенности 
я;е но восточному и западному побережью Каиландіи, представляютъ со
вершенно различный растенія. Впрочемъ, общее впечатлѣніе, какое про
изводить растительный иокровъ, неблагопріятно, такъ какъ сухой кли
матъ препятствует'!, пышному развитие растеній и зачастую очень огра
ничивает'!, растительный періодъ. 

Характеристичными формами елужатъ тутъ безчислеиные, пестрые и 
красивые кусты вересковыхъ (Ericaceae) и своеобразный Proteaceae, рас
пространенный также по Новой Голлаидіи; они образуютъ преобладаю
щи! кустарникъ на юго-западной сторовѣ. Кромѣ того тутъ встречаются 
вѣчно-зеленыя Diosmaceae, многочисленны)! сложноцветный, пеларгоніи 
и кислицы. На сухихъ же возвышенностяхъ господствуютъ колючія афри-
канскія акаціи. Огромное обюііе мясистыхъ растеиій (молочаевъ, чер. 228, 
станелій, Mesembryanthemum) и безчисленныя касатиковыя и лилейный 
покрываютъ почву. Число мѣстныхъ видовъ и родовъ велико, и даже 
нѣкоторыя небольшія мѣстныя семейства, к а к ъ - т о Selagiiieae, Репае-
асеае и Вгштіаееае, только тутъ и встречаются. 

О б л а с т ь ю г о - з а п а д н о й К а п л а н д і и , столь выдающаяся' обюііемъ 
видовъ растеній и новоголландскимн формами, съ своею вігЬтропическою 
флорою, разносить некоторый формы, разсеянныя но горамъ, вдоль восточ 



наго побережья въ видѣ горныхъ растеній но всей тропической Африкѣ до 
Абиссинской возвышенности. Къ востоку же непосредственно прилегаешь 
не столь богатая о б л а с т ь ю г о в о с т о ч п о й К а п л а н д і н . Она представля
етъ южно - африканский первобытный лѣсъ ст. последними отпрысками 
троипическо - африканской флоры, однако безъ настоящаго тропическаго 

Чер. -22.4 

Euphorbia gvaiidklens (крушіозуочатый молочай). 

характера. Прилегающая съ сѣвера горная страна образуешь нереходнуио 
о б л а с т ь в н у т р е н н е й К а п л а н д і и , в ъ которой н ѣ т ъ характерныхъ вв-
ресковыхъ и протейныхъ и которая заходишь своею растительностью в ъ 
тропический формы южно африканская побережья. 

Доииоліиеніемъ южно - афрішанскаго растительно - географическаго цар
ства можно считать островъ Св. Е л е н ы , такъ какъ онъ не иоситъ чисто 
тропическаго характера, не смотря на свое тропическое положение. Этотъ 
островъ былъ покрыть лѣсомъ въ началѣ X V I столѣтія ; но роешь 
его былъ остановлена, введенными на островъ козами. Островъ покры
вали вѣчио-зеленыя листвешшя деревья и древовидные папоротники, а 



также вполнѣ местная растительность; но эти первобытный растенія 
безелѣдно исчезли за небольшим* исключением* (50 видов*) и в ы т ѣ с -
нены вновь введенными видами. Только но родам* растении можно до
казать родство мѣстноіі флоры ст. африканскими и американскими фор
мами растенііі. 

12. А в с т р а л и й с к о е р а с т и т е л ь н о - г е о г р а ф и ч е с к о е ц а р с т в о . 

Так* как* скверная Австралия должна быть скорѣе причислена к* 
индійскому растительно-географическому царству, вслѣдствіе тропичес-
каго своего характера и множества иіщійскпх* форм* растеній, то в с я 
внѣтропическая Австралія с * Таоманіею отходит* к* настоящему австра
лийскому растительно•географическому царству . Климат* его сходен* 
съ климатом* стран*, прилегающих* к * Средиземному морю. Т ѣ м * не 
менѣе большая часть материка внутри Австралии пустынна иі непро
ходима. Неправильное распределение осадков* обусловливает* внезап
ные потоки, которые вскорѣ изсякаютъ, оставляя лишь местами в * сво
ем* руслѣ быстро исчезающий лужи. Голыя, бозююдныя пространства 
смѣняютея вечно -зелеными пастбищами, непролазного кустарного по
рослью (scrub), состоящею и з * акаціи и евкалинта (Acacia aneura обра
з у е т * Mulga scrub, a Eucalyptus duinosa — Malley scrub), u оригиналь
ными редкими лесами. Вследствие этого почва Австраліи особеншо при
годна для скотоводства, тогда к а к * земледеліе связано лишь с* нѣко-
торыми, особенно благопріятнымн местностями. 

Въ Австраліп поражает* обиліе своеобразных* растнтелыіьпхъ форм*. 
Этой флор* исключительно свойственньи целыя семейства растеній, ка
ковы Casuarineae, Epacrideae, Tremandreae, Goodeniaceae, Stackhousiaceae 
и Stylidiaceae; другія же в * ней преобладают*, каковы Proteaceae, Муг-
taceae и акаціи съ своими филлодіями (плоскими ветвями) . Некоторый 
местности, подобно тому, какъ в ъ Капландіи, представляют* самобыт
ную, богатуно видами флору, особенно же на югозападе и юговоеток* 
страны. Леса состоят* главным* образомъ изъ камедистых* деревьев* 
(Eucalyptus) в * числе 149 видовъ. Некоторый изъ инихъ, к а к * напр. 
Eucalyptus amygdalina, превышают* даже М а м о н т о в ы деревья Калифор
нии. Странную форму представляет* австралийское бутылочное дерево 
(bottle-tree), у котораго безобразно вздутый ствол* густо разветвляется 
лишь на значительной высоте ( ч е р . 229) . Верески Капландіи замещены 
тутъ изящными кустами эпакридовъ. Характеристичную растительность 
этой области составляют* Proteaceae, безлпнстныя казуарины и акаціи 
съ филлодіями и жииво пиапоминают* собою погибшую растительность 
прежней третичной эпохи. 
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Это растительно-географическое царство подразделяется на 4 области, 
ииенио: 1) западную Австралію; 2) южную Австралии; 3 ) восточную 
Австралію и 4) Тасманію. Изъ нихъ западная Австралія отъ залива короля 
Георга до Лебяжьей рѣшфіредставляеть самую оригинальную и наиболѣе 

Чер. 229 

Австралийской бутылочной дерево. 

богатую видами флору на всемъ с в ѣ т ѣ , и въ этомъ отношении ее не 
превосходит* даже югозападный уголъ Каиіландіи. Мѣстныя формы однако 
такъ сильно преобладают*, что изъ 41 вида, собраинаго Р . ф. В а в -
р о ю близъ Альбани, 37 видовъ ограничиваются только одною югозапад-
ною Австраліею, 3~-Австраліею вообице, и лишь одиннъ только видъ 
встречается также вииѣ Австралии. Въ противоположность этому богатству 



видовъ, внутренняя область бѣдна растительностью. Тѣмъ не ы е н ѣ е , за 
отсутствіемъ характерныхъ формъ растеиій, австралийскую пустыню нельзя 
считать самобытною растительною областью, подобно другпмъ пустынямъ. 

13. Растительно-географическое царство Новой Зеландіи. 

Это царство состоишь изъ обоихъ острововъ Новой Зелапдін и и ѣ -
которыхъ сосѣднихъ острововъ. Рѣзко отличаясь отъ австралійской флоры, 
Новая Зеландія заключаешь, по Э н г л е р у , 1094 вида въ 343 родахъ, 
т . е. немногіе роды содержать много видовъ, какъ вообще па в с ѣ х ъ 
островахъ. І з ъ числа родовъ только 6,4"/ 0 (20 родовъ) мѣстныхъ; на-
противъ того , изъ числа видовъ мѣстныхъ 61,4°/іі (671 видъ). Поэтому, 
мѣстиые виды тутъ очень распространены, и по численности ихъ пре
вышаешь только западная Австралия. Въ отношеніи характера флоры 
слѣдуетъ отмѣтить, что северный островъ съ островами Кермадекъ и 
Чатамъ примыкаешь еице тропическими формами къ индийской флорѣ, 
тогда какъ южный островъ съ островами Ауклэпдъ и Чемпбелль обра
зуютъ собственно внѣтропнческую область новозеландской флоры. 

Влажный равномѣрный климатъ этой области обусловливаешь чрезвы
чайно пышную растительность. Въ открытой, холмистой, поросшейкустар-
никомъ, странѣ, папоротники и мхи заступаютъ мѣсто злаковъ. Вечно
зеленый л ѣ с ъ смешанный: древовидные папоротники, хвойный деревья 
съ широкими листьями и настоящая лиетвеиніыя деревья растутъ рядомъ. 
На горахъ встречаются вѣчио-зеленые буки, какъ и въ антарктической 
области Южной Америки. Кроме того , ЭТИІ острова доставляютъ пзъ 
туземныхъ полезныхъ растеній съедобный папоротникъ (Pteris eseulenta) 
и новозеландскій ленъ (Phormiiim tenax"). 

14. Растительно-географическое царство Андовъ. 

Царство Апидовъ заключаете длинную, узкую область, начинающуюся 
близъ экватора ии спускающуюся за 40" къ югу вдоль Андовъ к ъ запад
ному побережью Южной Америки. Оно состоишь изъ 3 областей: 1) т р о 
п и ч е с к и х ъ А н д о в ъ , съ пустынею Атакама къ югу, отъ 3" с ѣ в . шир . 
до 30» иож. шир. 2) Ч и л і й с к о й о б л а с т и , заклиочающей прибрежную 
полосу Тихаго океана отъ 20" до 41" ю ж . ш и р . 3 ) А р г е н т и н с к у ю 
о б л а с т ь , т . е. склоіиъ Андовъ къ Атлантическому океану, на иогъ отъ 
подтропического лѣснаго пояса у поворотнаго круга (_отъ 23° до 42" 
иож. ш и р . ) . 

Царство Андовъ характеризуется, по Э н г л е р у , • подтропическими фор
мами иеотропическаго характера и ясно выражеинымъ еѣвернымъ характе-
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ромъ въ типах*, топстотшхъ сѣверной Лмерикѣ со стороны Тихаго 
океана. На верншнахъ высокихъ горъ попадаются въ разбросъ и раете-
нія арктичееко-адьпігіекаго характера. 

Въ т р о п и ч е с к и х * А н д а х * (правда лишь на высотѣ H0ÜÖ метровъ) 
растительность скудная, тощая, альиійскаго характера , безлѣсная и со
стоящая изъ кустов*, полукустарников^, и травъ . I t * характерным* ра-
стенілмъ принадлежат* ускаллоніи, калцеоляріи и оригинальное смолистое 
сложноцвѣтное — Espeletia grandiflora. Большая сухость по западному 

4q>. 230 

Кшюко — пустынный кактуа. (Сессия atacmiiciieis). 

побережью области обусловливает* пояс* пустыни, іі])остирающійся по
перек* горныхъ вершин* и кряжей Аидовъ до области пампасов* 
(чер. 230) . В * Ч и л і й с к о й о б л а с т и , напротив* того, насчитывается 
5358 видовъ сосудистых* растеній, и потому она относится къ самым* 
богатым*. Характеристичное дерево Araucaria imbricata образует* тутъ 
сплодшыя насаждения. А р г е н т и н с к а я о б л а с т ь не рѣзко разграничена 



къ сЬверу. Троіпиическія формы растений тутъ все гіолѣе исчезают'!, и 
все рѣзче выступает* настоящів степной характер* пампасов* . Ме
стами степь обращается въ пустыню, к а к * у подножія Аидовъ; есть 
ташке тутъ и соланчаковыя пустыни. Замечательно, что в ъ этой области 
одичали вместе съ рогатым* скотом* и лошадьми и европейскія колючія 
сложноцветный и зонтичный растения; они покрывают* огромный про
странства, образуютъ иовейшій элемент* флоры и вытесняют* туземную 
растительность, среди которой преобладают* древесныя сложноцветный. 

Къ растительно-географическому царству Андов* причисляются еще 
о с т р о в а Г - а л а п а г о с ъ и островъ Ж у а н ъ - Ф е р н а н д ѳ ц ъ . Оба обильны 
местными видами. Такъ , на островах* Галапагосъ, покрытых* одними 
кустарными лесами, насчитывается 181 местный вид* и з * числа 374 
в с е х * видов* , т . е. 50%, и на каждомъ соседнем* острове есть свои 
местные виды. В * отношеиіи происхождения прочих* видовъ растений 
не подлежит* сомигЬнію, что большинство их* американская происхож
дения. То же самое замечается, хотя и в ъ меньшей степени, на Робин-
зоновом* острове , Жуаиъ-Фернандец*, покрытом* лесами древовидииыхъ 
папоротников*, пальмъ ни лиственных* деревьев* . 

15. А н т а р к т и ч е с к о е р а с т и т е л ь н о - г е о г р а ф и ч е с к о е ц а р с т в о . 

Южная оконечность Южной Америки, начиная съ 42° ножи. ш и р . , 
Огненная земля и антарктические острова з а п а д н а я и восточного полу
шария соединены тутъ въ одно растительно-географическое царство, кото
рое однако нельзя разсматривать, подобно северному, какъ околополяр
ное царство , потому что ценггромъ развпитія растительности служит* т у т ъ 
растительность южной оконечности Америки. Особенно характерною фор
мою являнотся тут* кустарные леса карликовых* буков* (чер . 2 3 1 ) , 
которые распространились от* этого центра съ одной стороны до Чили, 
а съ другой проникли даже до южной Австраліи и Новой Зеландии. Но 
антарктические острова, съ чрезвычайно скудною флороно, не примыкают* 
ни къ австралийской области, но к* области ножной Африки, и потому всего 
удобнее отнести ихъ по флоре къ южной оконечности Америки. 

Ограниченное такимъ образомъ растительно - географическое царство 
распадается на 3 области: 1 ) прибрежную полосу Тихаго океана; 2 ) 
Патагоиію и 3) антарктические острова. 

Растительность материка может* быть кратко охарактеризована с л е 
дующим* образомъ. Влажный и холодный климат* производит* расти
тельность , которой соответствует* растительность много высших* ш и р о т * 
ииа северном* полушаріи. Настоящих* деревьевъ не растет*; но за то 
преобладают* кустарные леса вечно-зеленых* карликовых* буков*. Флора 
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нредставлиетъ большое сходство сь еенеро-евронеііекою. Европейских* ро
довъ двѣ трети; изъ Магеллановых* странъ извѣстно даже около 50 видовъ 
сосудистых* растеиій, тождеетвенпыхъ съ европейскими видами; впрочемъ 
рядом* съ южно-американшши формами встречаются и некоторый пово-

Чеп. 231 

Кустарные .тііса карднковыхт. букшм, na Огненной яемлѣ. 

голлаидскіи. Кромѣ иепрошщаемыхъ лѣсовъ очень распространены тор-
фаныя болота, и почва покрыта па болынія пространства мхами и лишаями, 
которые встрѣчаются в ъ перемежку со скудною травою по каменистой 
поверхности ІІатагоніи. 

Кч. антарктическим'!, островаяъ причисляются: Малуішекіе, Южно-



Шотлаіідекіе, Южно-Георгіевокіе,Трпстанъ-да-Кунья, Св. Павла и Амстер
дам*, Кергелен*, Принца-Эдварда и Крозет* , острова Макери пЭмеральдъ. 
На в с ѣ х * этихъ островахъ очень бѣдиая видали растительность, а на 
болѣе южных* даже лишенная деревьев*. . Преобладают* эидемическія 
формы, свойственный этому растительно-географическому царству. 

С. Естественный зоологическія области земнаго шара. 

З о о л о г и ч е с к а я ц а р с т в а Ш м а р д ы . Попытки въ области зоологіи 
разсмотрѣть весь животный міръ земнаго шара в ъ общей связи и зави
симости и разграничить его иа естественный группы (фауны) далеко не 
т а к ъ многочисленны, как* сопоставления ботаников* и географов* расте
пли. Къ важнейшим* попыткам* в ъ этом* направлении отииосятся на
глядные обзоры Ш м а р д ы и В а л л а с а . Уже в * 1853 году К. Л. Ш м а р д а 
в * своем* географическом* распространении животных* (по прпмѣру 
С к о у для растеиій) мзслѣдовал* животных* суши и океана в * отно
шении м ѣ с т и ы х * , сродных* и тождественных* форма» и распределил* 
и х * на 31 зоологическое царство. На основании характврныха. и.ш прео-
бладающих* формъ животных*, Ш м а р д а мѣтко очертил* большую часть 
своих* естественных* областей, т а к * что оиѣ болѣе или менѣе сходятся 
даже и съ теперешними воззрениями на разграиіичепіе естественных* 
фаун*, и его раздѣленіе представляет* т ѣ м ъ большее значение, что оно 
охватывает* в * одинаковой степени ж и в о т н ы х * к а к * о к е а н а , т а к * и суши. 
При этом* не слѣдует* упускать и з * виду, что съ того времени няучеиіе 
фауипъ чрезвьпчайино иодвишулось и что тутъ перед* памп пмѣетсни под
разделение, основанное лишь ииа сходстве и различии н ы н е ж и в у щ и х * 
форм*, тогда как* всевозрастающее значеииие естествоисторической связи 
животных* могло быть принято во вшпманіе линии, поздигвшними изслѣ-
дователями. 

З о о л о г и ч е с к а я г л а в н ы я и в т о р о с т е п е н н ы я о б л а с т и В а л л а с а . — 
Л. Р у с с е л ь Б а л л а с ъ припшмаетъ в ъ своем* географическом* распростра
нении животных* (1876 г . ) шесть зоологических* областей для всей 
твердой земной поверхности. Эти области были установлены уже прежде 
С к л э т е р о м * , а впоследствии видоизменены А. М у р р е е м * , В л и т о м * 
ни другими; Валласа: . же резче разграничил* их* и подразделил* каждую 
и з * этих* областей на 4 второстепенный. Таким* образом*, зоологиче
ская географія, как* называет* В а л л а ф . р а с п р е д е л е н и е животных*, 
в ъ противоположность р а с п р о с т р а н е н и ю животных* или географиче
ской зоологіи, представляет* 24 зоологических* второстепенных* обла
сти, которыя но своему значению соответствуют* примерно раститель-
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но-географическимъ областям* Г ри неба к а или зоологическим* царст
вам* Ш м а р д ы . Главный и второстепенный области точиѣе характери
зуются на основание очень подробная сравнительная изученія распре
деления семейств* и родов* млекопитающих* и птиицъ; въ меньшей сте
пени принимаются еще во вниманіе другія позвоиочныя, въ особенности 
пресноводный рыбы, иногда же моллюски, и между ними наземпиыя улитки, 
п наконец* ишеекомыя. В а л л а с ъ всюду исходит* отъ распространения 
жшютпыхъ въ прежнія эпохи земли ии въ особенности старается насле
довать связь фауны кенозоиическаго иеріода съ современиымъ. Поэтому 
для объяснения современная местонахожденія часто служат* геологиче
ские факты, каковы иямененіе въ очертаніи суши или вліяиіе ледниковой 
эпохи. Сверхъ того, подробно взвешиваются средства распространения и 
переселения животныхъ, равно какъ нн преграды, противопоставляемыя 
распростраиіепіио животныхъ. В а л л а с ъ приходить къ тому заключению, 
что зоологический области земнаго шара не могутъ быть равнозначащими, 
такъ какъ каждая область отличается своего рода особенностями, ин что 
нельзя обосновать подразделение на естественный областні на в с е х * кла-
сахъ животных* в * О Д И Н О К О Й степени. Поэтому на первый план* онъ 
выдвіигаетъ млекопитающих*, которьня должны служить отправным* пунк
том* подраздѣленія. Такъ какъ В а л л а с ъ разематриваеть только живот
ныхъ суши, то подробному очерку ихъ распространенном этому автору, 
предпосылается краткій обзоръ животныхъ океана но Ш м а р д е . 

А. Міръ животныхъ въ океанѣ, по Шмардѣ. 

Подобно сунне, иг водяная нноверхиость наиней планеты населена раз
ными животными въ различныхъ странахъ. И хотя в с е океаны нахо
дятся между собою в ъ сообщеніи, тем* пне менее неодинаковый клима
тический условия, равно какъ и суша, противопоставляют* непреодоли
мый преграды распространенно, такъ что и тутъ можно различить бо
л е е или менее замкнутый естественный области. Замечательно, что въ 
противоположность чрезвычайной скудости видами морских* растений, 
мір* морских* животныхъ раскрываете богатый рядъ формъ изъ в с е х ъ 
классовъ животнаго царства. И не только в ъ разнообразіи формъ мир* 
животныхъ далеко превосходить растительность моря, но и в ъ обиліи 
особей; это обстоятельство можетъ быть объяснено лишь гЬмъ, что 
морскія животиыя большею частью плотоядный и гораздо менее подвер
жены процессу гіпіеппя, нежели наземныя животиыя, а потому служатъ 
одни другим* въ пищу. Небольшой доли травоядных* животных* и ра
стений достаточно для того, чтобы поддержать равновесіе органическая 
міра въ океанах*. 



По ІПм a p u ѣ , распределение животныхъ ио отдельным!, океанамт. ни
жеследующее: 

Въ С е в е р н о м ! . Л е д о в и т о м т . о к е а н ѣ господствуютъ морснія мле-
копитающія и Amphipoda (плосконогіе раки) . Между первыми характерны 
греиландскій китъ, нолосатикъ (Pterobalaena), единорогъ и моржъ. Н е 
счетный стаи мелкнхъ рачковъ питаются падалью и могутъ в ъ одну 
ночь источить до костей болынаго тюленя, по въ свою очередь они 
служатъ кормомъ морскимъ млеконитающимъ. 

С ѣ в е р к у ю ч а с т ь А т л а и т и ч е с к а г о о к е а н а можно назвать цар
ствомъ тресковыхъ рыбъ (Gadida) и сельдей (Clupeoidea); первый п о 
являются в ъ несметном!, количестве, въ мелководыі североамериканский» 
прибрежья, сельди же во время нереста цѣлыми стаями въ несколько 
миль длиною у европейскихъ береговъ. Въ С р е д и з е м н о м ! , м о р е ка-
шалотъ появляется редко, чаще же дельфины и ластоиогія. Между ры
бами преобладании, губаны (Labroidei). Кроме того, и . богатой фауне 
рыбъ принадлежатъ вкусные морскіе окуни и камбалы, болыпіе тунцы, 
сардины и сардельки и ми. др. Иныхт, обитателей этого моря составля
й т е многочисленный головоиогія (въ томъ числе морской ботикъ), улитки, 
раковины, полипы (между ними благородный кораллъ) и грецкія губки. 
Поразительно скудно видами, напротивъ того, Черное море. Въ т р о 
п и ч е с к о й ч а с т и А т л а и т и ч е с к а г о о к е а н а встречаются помимо ка-
шалотовъ и дельфииовъ, травоядные ламантины (Manatij. Воздухъ р а з г 

секаютъ фаэтоны и фрегаты и мелкіе буревестники. Близъ Вестъ-Инд-
скихъ острововъ встречаются большія морскія черепахи. Множество мол-
люсковъ, въ томъ числе крылопогія (Pteropoda), затем!, ракообразный, 
медузы и сальны привлекают!, летающих!, рыбъ, а эти въ свою очередь 
своихъ преследователей. У Багамскнхъ и. Антильскихъ острововъ. есть 
уже полипы, строющіе рифы. Тутъ же между Канарскими и Веста-Инд -
скими островами встречаются одни изт, наибольших!, скопленіп плаваю
щих!, морскихъ водорослей (Саргассово море) . 

І н д і й с к і й о к е а и ъ — ц а р с т в о морскихъ змей (Hydrida) итрубороговыхъ 
раковинъ (Внссіпі). Изъ млекопитающихъ всего характернее дюгонь. Пред
ставителями пресмыкающихся служатъ ислолипскія черепахи, крокодилы 
и ядовитыя морскія змеи. Дальнейшими особенностями этого моря слу
жатъ богатая фауна рыбъ, весьма многочисленный моллюски, в ъ томъ 
числе корабликъ (.Nautilus), жемчужница, исполинская раковина, мно
жество лучнстыхъ животныхъ и кораллов!. . Въ этомъ отношеиіи Индій-
скій океанъ въ общемъ наиболее сходенъ съ троническимъ Великимъ 
Океаномъ, но значительно разнится отъ Атлаитическаго. Этимъ объя
сняется также значительная разница между фауною Средиземиаго моря и 
Краснаго, не смотря на незначительное разстояиіе между обеими областями. 
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В е л и к і й и л и Тихі і і о к с а п ъ значительно разнится отъ Атлантиче-
скаго, какъ в ъ сѣверной своей части, такъ и в ъ тропической. Такъ , на 
восточномъ H западномъ побережья столь узкаго Панамскаго перешейка 
наблюдается почти вполнѣ различная морская фауна. Въ с ѣ в е р н о й 
ч а с т и В е л и к а г о о к е а н а господствуютъ между рыбами панцернощокія 
(Cataphracta). Въ самой сѣверной части достойны внпманія нѣкоторыя лас-
тоногія, какъ напр. , морскіе львы, морскіе медвѣди и истребленная мор
ская корова (Rhythm Stellen). Тутъ встречаются также у Курильских*, 
Алеутскихъ островов* и у сѣверо-западнаго побережья Сѣвериой Аме
рики подводные лѣса исполинских* морскихъ водорослей. Т р о п и ч е с к і й 
В е л и к і й о к е а н ъ вообще сходен* съ Иидійскішъ и представляет* цар
ство кораллов* и голотурій. Ластоиогія, сирены и морскія птицы почти 
исчезаютъ. Только иногда встречаются кашалоты и аитарктическіе киты. 
Тутъ характерны очень мпогіл рыбы, въ томъ числе летаіощіи, золо
т и л рыбки i l большія акулы, затем* разнообразные моллюски, но глав
ным* образомъ громадное количество нолшювъ, строющпхъ кораллы. 
Яоследіііе, живя при температуре не менее 20° С , представляют* одну 
изъ оригинальнейших'!, картииъ морской жизни. Ихъ изящиыя формы, 
в ъ виде кустов* и ц в е т о в * , кормят* богатую фауну рыб* , моллюсков*, 
раковъ, червей, голотурій и иглокожих*. 

Ю ж н а я ч а с т ь о к е а н о в * значительно скуднее животными, нежели 
северная. Но и т у п , даже въ открытом'* море попадаются стаи медузъ, 
крылоногнхъ моллюсков'*, мелких* ракообразных* и діатомей. Близ* бе
регов* живут* болыиіа лаетоногін и киты, въ томъ числе всесветный 
кашалотъ; затѣмъ множество моллюсков'*, исиолинскія головоиогія и 
буревестники. Все рыбы резко разнятся от* рыбъ с е в е р ш х ъ морей. 
Въ а н т а р к т и ч е с к о м ' * м о р е , наконец!,, опять таки господствуют* 
китообразный и ластоногія, а также необычайный стаи пиигвииовъ. Ихъ 
такое множество, что на одних'!. Фалклэпдскихъ островахъ они поеда-
ютч, ежедневно 250(H) килограммов'!, рыбъ. Такое обиліе рыбы предпо
лагает!, въ свою очередь чрезвычайное множество низших* существ*, 
находящих* себе, нрошітаіііе въ могучих* подводных* л е с а х * морскихъ 
водорослей, близъ Огненной земли, Фалклэпдскихъ островов* и другихъ 
пунктов*. 

В. Животныя суши, по Валласу. 

I . Пале-арктическая область. 

Эта область заключает* всю Европу, Азію, за исключсніемъ самой 
южной и юговосточиой ея части, и северную Африку. Второстепенный 
ея области следующія: 



1. С е в е р о - е в р о н с й е к а я заключает* северную и среднюю Европу. 
Очень характеристичными для этой, наиболее і ш ѣ с ш о й изъ в с е х * об
ластей считают* серпу и барсука, алыіійскуго сороку и турухтана. 

2. С р е д и з е м н а я заключает* южную Европу, скверную Африку, Ма
лую Азію и северную Аравію, ІІерсію и Белуджистан*, острова Сре
д и з е м н а я моря и острова Атлантическая океана. В * эту область вхо
дит* самая богатая часть палеарктической области, очень благоприят
ная в * климатическом* отношении и представляющая большое разнооб
разие условій существоваіиія. Особенно характерными животными сле 
дует* назвать лань, фараонову мышь н . д и к о б р а з а (чер. 232) . Но с ѣ -

Чср. %\-> 
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верная Африка носит* уже эоіонскій отінечатокь. Относящіеся сюда острова 
Атлантическая океана, каковы Каиарскіе , Мадейра н Азорские, съ жи
вотными чисто - европейская характера, к а к * это доказывают* птицы, 
наземный улитки и жуки. Между жукаміи есть много безкрылыхъ, а н е 
которые виды отличаются необычайною летательною способностью; и т ѣ , 
и другіе произошли путемъ е с т е с т в е н н а я подбора, дабы противостоять 
опасности отъ бурь соответствующими приспособлениями для своей за
щиты. Да и острова З е л е н а я мыса носят* скорее налеарктичеекій, не
жели эоіопскій характер*. 

3. С и б и р с к а я область заключает* северную Азію, отъ КаспШскаго 
моря и Урала на восток*, азіатскуго низменность и возвышенность , а 
с* юга и востока ограничена .Индией ии Китаем*. Особенно характер
ными животными западной Монголіи считаются антилопа-сайга, слепец* 
(чер. 233) и мускусная землеройка. Впрочем*, на этой чрезвычайно 
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обширной области живут* самый разнообразный формы, какъ сѣверныя 
животныя настоящей сибирской низменности, такъ и обитатели степей 
центральной Аяін. 

« •л'і>ш:ц ,ь ( .Spti lnx T y p h i m ) . 

4. М а н ч ж у р с к а я область или сѣвсршдіі Китай и Лпонія. Хорошо 
ограниченная область ел, очень многими особенностями, между которыми 
на пврвомъ плане стоять куриный, именно золотой фазанъ, ушастый 
фазан* (Crossoptilou auriUiin), ІІалласова снайноперстка; замечательный 
хищникъ (Nyctereutes procyonoides) и многочисленные разнообразные,, 
олени служатъ представителями млеконитающихъ. — Фауна Японіи про
являет!, тотъ же иалеарктпческій характер'!, съ тропическим'/, отнечат-
i iOM'b , какъ и материкъ. 

I I , Эѳіопская область, 

В а л л а с ъ относить сюда всю тропическую и южную Африку, тропи
ческую Араві/о и Мадагаскар'* съ соседними островами. Въ то время, 
какъ эти острова образуют* сами по себе замкнутую второстепенную 
область, на афрнкаискій материк* приходится 3 такихь второстепенных* 
области, а именно: 

1. В о с т о ч н о - а ф р и к а н с к а я , или центральная и восточная Африка 
заключает* голня пастбища тропической Африки, довольно однообразный, 
не смотря на чрезвычайное протяжение. Чтобы привести некоторый ха
рактерный формы, достаточно упомянуть и з * многочисленных* млеко
питающих'* б е г е м о т а (Hippopotamus amphibius), антилопу-куду (Trage-
laphus strepsiceros, чер. 234) и эѳіопскаго трубкозуба ( Orycteropus aethiopi-
cus), а между птицами известнаго змііедава (Serpentarius reptilivorus), 
и красноклюваго удода (Irrisor erytbrorhynchus). 

2. З а п а д ! н о - а ф р и к а | и с к а я о б л а с т ь заключает* страны Судана с* 
ихъ богатыми лесами. К* особенностям* ихъ принадлежать большія 
антропоидный обезьяпы,каковы горилла и шимпанзе, красная речная свинья 



(Pytamoehoerus penicillatus), странна» полуобезьяна (Perodicticus potto), 
райская птица (.Vidua paradisea), многочисленный п е [ і т о п а л ы я (Amphiboly) 
.M }". п. 

3. 10 ж и о - а ф р и к а н с к а я о б л а с т ь , или Капландія, далеко не такт, 
богата зоологическими особенностями, как* ботаническими. Тѣмъ не ме-
заѣе тутъ встречаются изъ млекопитающих* 18 родовъ, свойственных* 
э т о й области; из* них* всего характернее и извѣстнѣе золотой крот* 
•ш шерстью, отливающею золотом*, и Капекій трубкозуб*. 

Чгр. ѵ;!4 

А.птіідіта-кудѵ (Ггоциіарііім elruptticoruttl. 

4 . М.адага с к а р с к а я , или м а л а г а з с к а я о б л а с т ь , заключающая Ма-
д р г а с к а р * , Маскаренскіе и Сейшельскіе острова, весьма замечательна в * 
зоологическом* отиошеніи по преобладании полуобезьян* и насѣкомояц-
• н н х ъ , тогда как* тутъ вовсе иѣтъ крупных* травоядных* и плотоіщ-
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иыхъ Африки. Да и птицы очеш. оригинальны. Вес это указывает* 
на раннее «гдѣлсиіс оть с о с е д н я я материка, подобно тому, что пред
ставляют* Антильсиіе оетрона Центральной Америки плп Повал Зелан-
дія. Богатая и своеобразная фауна Мадагаскара и соеѣдшіхъ острововъ, 
лишь н'ь недавнее время вымершія нтпцы, почти пли вовсе не способ
ны» летать, евидѣтельствують о существоваіііи в ъ прежнее время тутъ 
болынаго материка, который Склятеромъ былъ назван* Лемуріей и отъ 
к о т о р а я ма.іапізскаа область нредставляеТъ уцѣлѣвшіе только остатки. 

I I I . Восточная область. 

Эта область, сравнительно не большая, заключаете оба индійскіе по
луострова, южный Китай и йндійскіе острова, въ восточную границу ко
торыхъ включается еще Ява, Борнео и Филишшнскіе острова. Эта об
ласть отличается большнмъ богатствомъ животныхъ формъ, однако она 
уступаете эѳіопской области въ отношеніи типических* формъ. Второ
степенный области слѣдуюіцім: 

1 . И и д о с т а н с к а я о б л а с т ь заключаете Остъ-Ипдію, за исключеніемъ 
самой южной ея части. Замѣчателеиь тотъ фактъ, что фауна этой об
ласти носіітъ не столько эоіонскігі, сколько налеарктическііі отпеча-
токъ , что особенно замѣтно на характерѣ фауны млекопитающих*, в ъ 
составь которой входятъ медвѣди и олени, стало быть чисто нале-
арктпчсе.кіе типы. Изъ числа эоіоискнхъ формъ въ Индостане есть свои 
восточные виды, какъ напр. , индШскін носорога (Rhinoceros indicus). 

2. Ц е й л о н с к а я о б л а с т ь заключаете островъ Цейлоігь съ южною 
оконечностью Индостана-, но отпечатку фауны млекоиіітаіощихъ, въ осо
бенности же по лемурпдамч,, она находится въ связи съ областью Ма
дагаскара, а съ другой стороны, но фауне змей и чешуекрылыхъ на-
секомыхч, и съ пндо-малайскою областью. 

3. Г и м а л а й с к а я или и н д о к и т а й с к а я о б л а с т ь заключаете северо
восточную часть восточной области; богата оригинальными куриными 
птицами, въ особенности великолепными фазанами, а также трагона-
нами (Cerioruis satyraj, затЬмъ красивыми и крупными денными бабоч
ками, жуками H т. п. 

4. И н д о - м а л а й с к а я о б л а с т ь почти вся состоите изъ острововъ, 
такъ какъ отъ Азіатскаго материка къ ней относится только иолуостровъ 
Малакка. Это исключительно тропическая лесная область, подобно той , 
какая встречается еще въ западной Африке и въ Южной Америке; съ 
первою у ппхъ общаго только большія антропоидный обезьяны, а отъ 
второй разделяют* своеобразный формы тапиров*. Иоднятіе дна мор-
скаго всего на 300 футов* связало бы Суматру, Яву и Борнео съ гож-



ною околичностью Азіи г.'!. одшп, матершп,. :-)тшгь объясняется также 
обиліе видами жпвотныхъ шп, веѣ.ѵі, классов-!,, чего обыкновенно па 
оетровахъ не замечается. Особенность фауны млекопитающих ь па остролѣ 
Борнео выражаете» вь пугалГ,-
долгопаті; (Tarsiiis spectrum), in, 
летающель маки (Galeopitheeiis 
volaus). в'ь краенвомч, олепькі; 
(Tragiilus javaiiicus), малайском ь 
ташірѣ (Tapirus indicus). Между 
птицами выдаются птица -носо-
рогъ (Calaos, чер 285), фазапь-
а р г у с ь , Cory don sumatrainis и 
ми. др. Чрезвычайно велика чи
сленность красивых'!, насѣко -
м ы х ъ . Филипшшскіе острова 
относятся также къ странам'!,, 
наиболѣе богатымъ наземными 
улитками. 

I V , Австралийская область. 

Птиц»- носорог!,. 

•Это большая островная об
ласть земнаго шара, вч, которой 
Новая Голландія и Новая Гвинея 
составляют"!, большую часть су
ши; она отдѣлена отъ ипдо-малай-
ской второстепенной области 
большою глубиною моря, про
ходящею между мелкими островами Бали и Ломбокъ и большими 
островами Борнео и Целебесъ. Зоологпческій характер'!, этой области 
всего рѣзче выражеігь въ Новой ГОЛЛІШДІИ И Ноной Гвинее . Новая 
Голландія представляетъ крайне своеобразную фауну млекопитающихъ, 
состоящую только изъ сумчатыхъ и утконосош,, помимо летучнхъ 
мышей и коемополптическихъ грызуиовъ, точно такъ же, какъ Новая 
Гвинея отличается самобытными формами птицъ, представители коихъ 
широко распространены по Австралійской области; таковы: медососки 
(Meliphagidae), попугаи, сл. языкомъ в ъ впдѣ кисточки (Trichoglossidae), 
райскія птицы и сродиыя нмъ формы, длинноногий куры ( M e g a p o d ü ) . 
Вообще австралійскія формы животныхъ считаются более или мен-Ье 
хорошо уцелевшими типами прежняго геологическаго неріода, которые 
отчасти сохранились безъ всякаго измѣненія отъ кенозоической эпохи. 



Если же въ Шжпиіі АмерішТ. н попадаются нѣкоторые изъ этихъ т и 
пов'!,, то это объясняется не столько вслѣдствіе (предполагаеыаго н е 
которыми изслѣдователями) соедшіеиіл Южной Америки съ Австраліею, 
сколько г к л ъ , что такіе тины жиля даже въ Енропѣ въ третичную эпоху, 
а въ настоящее время, будучи изолированы, сохранились лишь в ъ м ѣ -
стахъ обіітанія (достигнутых'!, нутсмч. переселеиін) на южномъ п е л у -
шаріи. Иѣкохорыя мелкія формы животныхъ, каковы древесныя лягушки , 
ішемныя улитки и т. и. , могли также попасть нзъ австралійской области: 
въ иеотроннческую, пользуясь исключительно благонріятнымъ снособошъ 
неремѣіценія, впрзчемъ, редко достугашмъ. Австралийская область р а с 
падается, по І і а л л а с у , на слѣдующія второстепенный области: 

1. А в с т р о - м а л а й с к а я о б л а с т ь . Это экиаторіалышя лѣсная область,, 
характеризующаяся обпліемъ и красотою жнвыхъ формъ п отличающаяся, 
отъ восточной области чнсто-австралШскима или самобытными т и п а м . 
Наиболѣе рѣзкія особенности представляют"!, зіногія птицы Новой Г Е Н -
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neu, отліічаюіціяси велнколѣішою окраскою и роскошным* опѳрвдівиъ, 
как* напр. , красная райская птица (Paradisea rubra). Іоллукск іе острова , 
Тимор*, в * особенности же Целебес*, носят* аветрадійскіп характер*, , 
в * противоыолоашость столь близкому Борнео. 

2 . П о в о - г о л л а і і д с к а я о б л а с т ь заключает* Новую Голландии к 



Таеманію. Это оетропъ-матеріш*, частью тропичсскаго и умеренна™ 
климата, внутри большею частью безводный и потому скудный видами, но 
очень богатый оригинальными формами животных*. Такъ , в ъ Тасманіи 
водится сумчатый волкъ (Thylacüms cynocephalus), маленькое кенгуру 
(Perameles Gunnii), толстый вомбатъ (Phascoloniys Wombat}, ехидна 
(Echidna setosa), тогда какъ въ Новой Голландіи попадается динго (Ca
ms Dingo, чер. 23(>), исполинское кенгуру, сумчатая бѣлка (Petaurus 
sciureus), эму, лирохвост*, хохлатый голубь (Oeyphaps lophotes) и мн. 
другія. 

3. П о л и н е з и й с к а я о б л а с т ь — самая обшириаи но занимаемому ею 
пространству, заключает* мелкіе острова п группы острововъ Южнаго 
океана; животный міръ ея однороден*, и представителями его служатъ, 
главным* образомъ, птицы. Первобытных* млекопитающих* почти вовсе 
н ѣ т ъ , а пресмыкающийся крайне редки. 

4. Н о в о - з е л а н д с к а я о б л а с т ь — о д н а из* самыхъ замечательных* яа 
земном* ш а р ѣ . Изъ туземных* млеконитающихъ известны лишь двѣ 
летучих* мыши, да къ нимъ можно присоединить еще вымершую л е с 
ную крысу и некоторых* тюленей. Фауна нтицъ не очень богата ви

дами; но крайне оригинальна. Наиболее рѣзкими тинами могут* слу
жить: совиный попугай (Stringops habroptilusj—-ночная птица, живущая 
на земле; безкрылое киви (Apterix, чер. 237) , большая водяная ку
рочка (Notornis Mantelli), попугай-нестор*. Изъ'.нресмыкающихся водятся 
только ящерицы, наземных* змей п е т ь ; представителями земноводных* 
служатъ лягушки. Пресноводный рыбы редки; но особенно поразительна 
крайняя скудость этих* островов* в * насекомых*, в ъ особенности въ 
бабочках*, хотя это явленіе зависит* отъ очень скудной флоры явпо-
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цветных* и отъ недостатка въ пригодных* для насекомых* цветках* . 
Одною илъ еамых* выдающихся особенностей ново-зеландской фауны 
служит* нахождение уже вымерших* безкрылых* исполинских'* птицъ 
или Моа; опѣ служили тутъ представителями высших'* животныхъ во 
множествѣ формъ и могли сильно размножаться, не будучи преследуемы 
хищными животными. 

Т. Неотропическая область, 

Эта область охватываетъ не только всю Южную Америку, но и тро
пическую часть Сѣверноіі Америки и Антильскіе острова, а потому 
она представляет* также необычайное разнообразіе условій существо
вания и соответственно атому столь же большую разнородность живот
ныхъ форм*, при условін довольно ограниченного распространении ти
пов* семейств* и порядков'*, а , следовательно, вообще богата ориги
нальными формами. Сюда относятся следующія второстепенный области: 

1 . Б р а з и л ь с к а я о б л а с т ь , ' и л и тропическая Южная Америка, пред
почтительно лесная область, в ъ которой ость, впрочем*, также обшир-

Ki).iiiö|)ii. 

ные открытые луга. Она даетч. пріютъ богатой, пышной животной жизни. 
Къ числу наиболее известных'* особенностей относятся, напр . , широ
коносый обезьяны, муравьеды, ленивцы, армадилы, настоящія сумча-
тыя к р ы с ы , туканы, многочисленный роскошны» колибри (чер. 238), 
гокко и т . д. Чрезвычайно много встречается разнообразных* пресмы
кающихся, земноводных*, пресноводных* рыб* и в ъ особенности насе
комых* всЬхъ порядков*. Из* соседних* островов* особенно характе-



ризуются оригинальною смѣшапною фауною Галанагосъ, лежащіе у занад-
наго берега, что даетъ повод* заключить о заселении ихч. путемъ р ѣ д -
кихъ и случайных!, нереселенііі и о продолжительной замкнутости формъ. 

2. Ч н л і й с к а я о б л а с т ь занпмаетъ умеренную Южную Америку до 
холодных*, влажных* л ѣ с о в * Огненной земли и безлесных* равнин* 
на востокѣ. Это - родина ламы, хинхпллы, кондора, американских* страу
с о в * и т . п. Поразительна фауна жуков* , носящая шілеарктическій ха
рактер* , подобно тому, что замѣчается н во флорѣ этих* стран*. 

3. М е к с и к а н с к а я о б л а с т ь или тропическая часть Центральной и 
Сѣверной Америки. Эта область пе такъ богата видами, какъ бразиль
ская , и указывает* на смешение чисто неотропическихъ формъ съ не
арктическими. Нахождение беззубых* в ъ умеренной полос* Северной 
Америки, присутствие нескольких* тождественных* морских* рыб* по 
обе стороны среднеамерикаискаго перешейка почти достоверно говорит* 
в ъ пользу того, что соединеніе Северной Америки съ Южною, вероятно 
равниною Никарагуа, совершилось сравнительно не давно. 

4. А н т и л ь с к а я о б л а с т ь или Вестъ-Пндскій архипелаг*. Эта область 
съ фауною несомненно неотропическою представляет* мало общаго съ 
столь близкого Северною Америкою. Т е м * не менее фауна поразительно 
скудна представителями в с е х * групп* животныхъ съ высшего органи
зацией), пе смотря на очень благоприятный условія существования, а это 
даеть поводъ заключить, что эти острова давно разобщены о т * Южной 
Америки. 

V I . Неарктичеокая область. 

Она состоит'* преимущественно и з * умеренной части Северной Аме
рики, съуживается к * йогу вдоль цепи Апдовъ до Центральной Аме
рики, и простирается на сѣверъ до полярной области. Вообще, фауна 
этой области аналогична съ фауною иале-арктичеекой области, но зна
чительно беднее формами и, наоборот*, богата самобытными типами. 
Сходство съ неотропическою областью значительно слабее и выступает* 
лишь постепенно к* югу. Сюда относятся следующий второстепенный 
области: 

1 . З а п а д н а я пли к а л и ф о р н с к а я о б л а с т ь , наименьшая и з ъ в с е х * ; 
она носит* неотропическій отпечаток* , выражаюиційся в * листонооых* 
летучих* м ы ш а х * , исполинских* з м е я х * и оригинальных* птицах*. Очень 
характерны некоторые виды рябчиков* (Pediocaetes coliunbiaims) и ку
ропаток* (Oreortyx picta), "а на возвышенностях*—свирепый медведь 
(Ureas ferox). 

2. Ц е н т р а л ь н а я о б л а с т ь или о б л а с т ь С к а л и с т ы х * г о р ъ со-



держит* много своеобразных* пустынных* и алыіійскихъ форм* и всего 
рѣзче выражает* характер* свой в * фаунѣ прерій. Къ числу особенно 
выдающихся формъ относится бизонъ (чер. 239) , стройный вилорог* 
(Aiitiloeapra americana), прерійныя собаки (Cynomys Ludovicianus) мѣш-
коносы (Geomys bnrsarius) и т . д. 
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3. В о с т о ч н а я иди А л е г а н с к а я о б л а с т ь богата неарктическими 
формами всѣхъ классовъ животпыхъ. Это —родина звѣздорыловъ (Con-
(lylura), опоссума (Didelphys), вонючки (сконксъ) , енота, бобра (Fiber) 
и мн. др. 

4. Н о д ъ а р к т н ч е с к а я или к а н а д с к а я о б л а с т ь , въ которую по
степенно иереходятъ всѣ 3 выше поимеиовашіыя области; къ югу—это 
лѣсная область, переходящая подъ копецъ в ъ полярную или около-по
лярную. Тутъ леремѣшаны съ чисто неарктическими родами остальным, 
трвхъ второстенешшхъ областей нолярныя формы, каковы: россомаха 
(Gnlo), леммннгъ, сѣверный олень, лось и мускусный быкъ (Ovibos). 

Д. Сравнительный обзоръ естественныхъ областей флоръ и фаунъ. 

И з * сравненія естественныхъ областей флоръ и фаунъ все рѣзче вы
ступает* их* тѣсная связь с* прежними стадіями развитія земли, и ея 
обитателей/Поэтому, фактором* современная распространения к распре-
дѣленія растеній п животных* служит* вообще исторія развитія , в * 
особенности со времени т р е т и ч н а я періода. Ключом* к * хорологіи те-



переишихъ организмов* служить флора и фауна третичной эпохи, тог
дашнее очертаиіе суши и тогдашніа климатическія условія. Такъ , палеон-
тологіа растепій и животных'!, учить , что уже в ъ третичную эпоху пли 
по крайней мѣрѣ къ концу |этоіі эпохи существовали рядом* и одно
временно различный основы фаунъ и флоръ, такъ что можно различить тро
пическая и внѣтропическія формы, и даже цѣлын флоры и фауны. Къ 
концу третнчнаго неріода обособилась еще рѣзче внѣтропическая основа 
въ сѣверномъ иолушаріи въ подтропическую и третично-арктическую 
основу, а изъ этой последней развилась въ дилювіальную^эпоху собст
венно арктическая основа. Иодобнымъ же образомъ выделилась на юж-
номъ полушаріи внѣтронпчоская основа, которую можно назвать южною 
или древне-океанскою. Но антарктическая основа не могла образоваться 
за отсутствіемъ тамъ суши. 

Такія основы флоръ и фаунъ, уже иамѣченныи въ третичный періодъ, 
существуют'!, и въ настоящее время въ тропическомъ и о я с ѣ , примерно 
в ъ нрежннхъ своихъ границах*. Во ішѣтропическомъ" 1 поясе опѣ силь
н е е обособились H переместились. Теперь в ъ тропическом* п о я с ѣ , к а к * 
уже в * третичную эпоху, есть три самостоятельных* тропических'!, цар
ства флоръ и фаунъ: неотропическое—въ Америке и два палео-троии-
ческихъ, именно—африканское (эоіоиское) ииндійское (восточное) . Между 
этими обеими палео-тропичеекпми областями существовала будто бы еще 
более древняя, связующая область (Лемурія) . Во внетроническом* поясе 
сѣвериаго нолушарія*,обособленность в * части, примыкающей къ тропи
ческому царству, еще большая. Въ Старом'* и Новом* Свете ( в ъ неарк
тической и палеарктической области Валласа) можно различить первѣе 
всего подтрогшческій поясъ , заключаісщій среднюю Америку, Средизем
ный страны и восточную Азію. Къ нему примыкают'* северный царства 
флоръ и фаунъ въ умеренном'* ноясГ, обѣихъ стран* света ; различія во 
флоре и фауне уменьшаются и сливаются, наконец*, ' в * однородную 
около-полярную область севсриаго полюса. Во внетропическом* поясе 
южнаго полушарія встречают* , наконец* , весьма различный южиыя 
(древне-океанскія) флоры и фауны, изъ коихъ царства южной Африки, 
Аветраліи и отчасти Новой Зеландіп еще подтропического характера , тогда 
какъ другія, именно царство Андовъ и антарктическое, относятся уже 
къ более холодному умеренному поясу. 

Въ этих* главных* чертах*, т у т * кратко набросанных*, сходятся 
вообше подразделение и очертаніе царств* флоры, но Э |нглеру и Д р у д э , 
и зоологических* царств* (областей) , по С к л э т е р у и В а л л а с у , и это 
уже большой ш а г * вперед* къ одинаковому объясненію больших* есте
ственных* областей флор* и фаунъ. Въ частностях* же , разумеется , 
есть еще некоторый различія во взглядах'*. 



Tain,, В а л л а с ъ высказывается противъ системы околополярных* поя-
совъ и климатическихъ зон* вообще, а именно на томъ основаніи, что 
клнматъ ііызываетъ лишь явлеиія приспособления у животных*, и по
тому мало пригодеиъ для разрѣшепія крупных* задачъ зоологической 
географіп, опирающихся па геологичсскія изменения и на переселенія. 
Поэтому, опт. рѣзко разграннчаетъ неарктическую область отъ пале-
арктической, безъ всякаго перехода, что совершенно противоречить 
фактпческимъ данпымъ. Конечно, одностороннее обращеиіе къ климату 
для объяспенія распространения растенііі и животныхъ совершенно не
основательно. Границы зоологическихъ и ботаннческихъ царствъ не про
водятся уже теперь по градусамъ широты или по линіямъ теплоты. Темъ 
не менее именно термическія условія оказывают* самое решающее влі-
яніе на распространепіе организмовъ вообще, а въ долгіе геологическіе 
періоды совершается расхожденіе формъ по климатическим* условіямъ, 
как* это сказывается в * выражениях* самого В а л л а с а : палеотропическій, 
ніялеарктическій, неотрошнческій, неарктическій. Мы вынуждены даже до
пустить, что околополярная область севернаго полноса была первоначаль
ною родиною вн'Ьтропических* растений и животныхъ в * третичную эпоху, 
въ то время, когда наступило более резкое разлннчіе въ климатах*, а впо
следствии, когда это различіе еще более усилилось, т у т * возникла арктиче
ская флора и фауна. Только о дне околопіоляриыя страны могли также слу
жить для больший* переселений животных* и растений и з * Стараго Света 
в ъ Новый. Иной вопросъ, какъ далеко простирается иа юг* околопо
лярная область севернаго полюса. Прежде принимали обыкновенно гра
ницу деревьев* за ножную границу околополярной области. Но граница 
деревьевъ составляет"!, лишь физіономпческую или физиологическую лииіно, 
хотя и очень резкую и важную, однако мало пригодную к* тому, чтобы 
служить границею естественных* царств* флоры и фауны. Э н г л е р * 
считает* настоящею околополярною областью арктическую и подъарк-
тическую области, Д р у д э же только одну арктическую; но оба много 
южнее ніроводятъ границы сГ.вернаго царства флоры, которое въ своей 
совокупности тоже околопноляриое. В * этом* отношеніи новыя подразде
ления значительно уклоняются от* известных* растительныхъ .областей 
Г р и з е б а х а , который, основываясь на физіонноміи растительности и на 
климате, помещает* вслед* за безлесною околополярною областью въ 
Новом* я Старом* Свете сперва лесную область, а за нею далее на 
юг* степную и пустынную область. Такъ какъ Д р у д э принимает* только 
15 царств* флоры, а Э н г л е р * 32 области, то этим* объясняются н е 
который перемещения и уклонелія въ очертании и размерах* царств* и 
областей в ъ отдельности. Так*, среднее северо-америкаиское .царство 
Д р у д э заключает* тихо-океанскую и атлантическую севѳро-америкапскую 



область Э н г л е р а ; такт» Д р у д э расширил* царство центральной Азіи до 
Каспійскаго моря и присоединил* къ средиземному царству Маваронезію, 
и много др. 

Всего болѣе согласуются географы растеши и животныхъ в ъ очер-
таніи тропических* областей флор* и фаун* . Резкое различіе между 
тропическими организмами Стараго и Новаго Свѣта уже давно извѣстио. 
Однако и тутъ есть некоторые спорные вопросы. Въ южной Америк* 
оспаривается распространение тропических* форм* на юг* и на запад*; 
въ Африкѣ—очертаніе крайней южной оконечности; в * восточной Аф-
рпкѣ—распространение мадагаскарекаго царства или области, на мѣстѣ 
которой С к л э т е р * предполагает*, что существовала гипотетическая 
страна Лемурія. Напболѣе оспаривается очертание индіііской области, ко
торая, но единогласному отзыву растительных* географов*, простирается 
далеко за ипдійскіе и полинезійскіе острова и до сѣвернаго побережья 
Австралии, тогда как* В а л л а с ъ , опираясь на иірисутствіе австралий
ских* животных* формъ и на большую глубину моря, проводит* р ѣ з -
кую границу между индийскою и австралийскою областью на восток* 
от* Лвы и Борнео. 

Южпыя области флор* и фаун* наиболѣе характерны и всего бо-
лѣе спорны, несмотря на иѣкоторыя обиція черты. Б а л л а с * ограни
чивает* иожнуио область Поною Голландіеио и Новою Зеландией), но 
чрезмерно удлиняет* ее чрез* малайские и нолинезШскіе острова. Юж
ная Африка не представляет* никаких* выдающихся особенностей в * 
зоологическом* отношении, и потому считается у зоологов* за южно
африканскую, тогда какъ там* раотитолыпьпіі міръ отличается резко , 
выраженными особенностями и мипожествомъ южных* формъ. Южная 
оконечность Южной Америки причисляется къ Чилийской второстепен
ной области, и потому въ отношеніи фауны носить иоотропическШ ха
рактер* . По Э н г л е р у , дрешіе-океаіиская третичная флора господствует* 
в * ея теперешних* представителях* еще в * антарктической лѣсной 
области Южной Америки, в * Еаплаидіи, в * Австраліп, Новой Зеландии 
и на отдѣльиых* островах* Южиаго океана. По Д р у д э , я царство 
флоры Андовъ относится к* ножным* областям*, Здесь уже снова рас
ходятся в * особенности мнѣиія зоологов* и ботаников*; но и ниослѣдиіе 
еще не согласны между собою относительно протяжеиія южной области 
флоры в * Южной Америкѣ. 

Несмотря на эти и на другие еще не решенные пункты, вопрос* о 
происхождении теперешних* растений и животныхъ но времени и мѣсту 
уже р ѣ ш е н * въ главныхъ чертах* и ожидает* только большей доказа
тельности и поверки. Современное местонахождение органических* су-
ицеств* уже теперь представляется и а м ъ , к а к ъ результат* прежних* сту-



пеней раавитія. Огъ усивховь естественкыхъ наукъ будетъ теперь только 
зависеть , чтобы путемъ дадьнѣйшаго изучоніи филогенезиса все точнѣе 
свести родословную животныхъ и растительных!, формъ къ ископаемымъ 
остаткамъ, сохраинвшимсл со времени третичной эпохи. 

Вмѣегв съ тіімъ нредетоитъ еще всесторонне наследовать переселе-
иія растеиііі и животныхъ и поставить ихъ в ъ еоотвѣтствіе съ гео
логическими измѣиеиіими, дабы этимъ нутемъ составить себѣ точное 
представление о засолоніп иповыхъ местностей. Наконецъ, нредетоитъ 
еще дальнейшими біологическими изслвдовапіями выяснить темную об
ласть измѣііеній формы органическими существами и изслѣдовать вліяиіе 
условій существования и таинственный причины изменяемости, прису
щей самимч. организмамъ. Эти задачи открываюсь широкое и благодарное 
ноле изсдѣдовапія дли географіи растеній и животныхъ, въ связи со 
сродными пауками. 

Подобная же область изслѣдоііанія ожидаеть еще хорологію океана. 
Произведенный доселе работы географовъ растений и животныхъ отно
сились но большей (Части къ флоре и фаунѣ суши. Такого же общаго 
и оравнителышго обзора оргашіческихъ существъ моря пока еще ииѣтъ. 
Абиссинскія изысканія только что начались, а подробный изслѣдованія 
прибрежной флоры и фауны въ последнее время получили прочную 
оргаиизацію, вслѣдствіе устройства самостоятельной морской станции. 
Отъ біологіи морскихъ животпыхъ и морскихъ растеній слѣдуеть, впро
чемъ, ожидать самыхъ плодотворных!, разъясненій относительно нро-
исхожденія и измѣнеиія оргаиическихъ существъ, равнымъ образомъ въ 
морскихъ организмах!, слѣдуетъ искать наиболее тѣсной и ближайшей 
связи съ организмами доисторической эпохи. 



ТРЕТІЙ ОТДЪЛЪ. 

Чсловѣкъ, его нроисхолсдеійе и раздѣленіе на 
расы и народности (Антроііологія). 

A. Происхожденіе и первоначальная родина человѣка. 

П р о и с х о ж д ѳ н і е ч ѳ л о в ѣ к а . Уже въ первом* отделе было подробно 
изложено, что родословную позвопочныхъ животныхъ можно нрослѣдить 
отъ первыхъ несовершенных* зачатков* ихъ до формъ самых* совер
шенных*. Однако теорія развитія не довольствуется рѣшеиіемъ этой 
задачи, а идет* последовательно далѣе, пытаясь вывести происхожде-
ніе человѣческаго рода отъ паиболѣе сродных* ему форм* животныхъ 
путемъ постепеннаго измѣненія и совершенствованія. Предноложеніе о 
происхожденіи человѣка естественным* путем* отъ ближайших* къ нему 
животныхъ опирается па чрезвычайномъ сходстве въ строеніи тѣла 
и его развитіи съ организацией высшихъ позвоночных* животныхъ. 
Такъ , никогда не могло быть сомненія в ъ томъ, что человек* по орга-
низацін своего тела принадлежит* к ъ позвоночным* животным*, и при
том* с* дискоидиою плацентою, и что изъ 5 порядков* позвопочныхъ 
обезьяны оказываются всего более сродными человеческому роду. Такъ 
уже Л и н и е й соединил* человека (Homo sapiens) съ настоящими обезь
янами, полуобезьянами и летучими мышами, в ъ один* и т о т * же порядок* 
который и назвал* Primates, т . е. владыками животнаго царства. Б л ю -
м е н б а х ъ впервые отделил* человека под* именем* д в у р у к и х * (Вішапа) 
от* обезьян* , которыя съ т ѣ х ъ н о р * называются ч е т ы р е р у к и М и (Quad
rumane ) . Однако легко доказать, что это подразделеніе лишено, какъ 
физіологическаго, такъ и морфологическая основанія. Физіологическое раз -
личіе между рукой и ногой заключается собственно въ свойстве руки 
быть органом* хватанія , анатомическое же различіе—въ более подвиж
ном* сочлененіи большего пальца, в * большей длине п а л ь ц е в * на р у к е 



5 Ii I) -

и in . томъ, что in. зашістьи руки 'S костей, а въ предплюсне 7, въ 
ноге же. напротш:І. того, более мускулов* чѣмъ въ рукѣ. Есть однако 
днкіе народы сл. хватательного ногою, п китайекіе лодочники гребутъ 
ногою, беигальекіс ремесленники ею ткутъ. Съ другой стороны у выс-
ших'ь обезьян* на такъ называемых* задних* рукахъ замечается тоже 
расположение костей ияткн и тѣ же особенные ножные мускулы, какъ у 
человека; поэтому ихъ заднін конечности—настояіція ноги съ свободно 
подвижным* нальцемъ и следовательно, это — х в а т а т е л ь н ы й н о г и . 
Прибавим* еще, что безпрнстрастное сравненіе показывает*, что анато-
мнческія различія, отдѣляющін человека отъ больших* человѣконодоб-
иых* обезьянь, не такъ велики, каіі* апатомическія различая между 
различными обезьянами — обстоятельство, на которое указывал* уже 
Г е к е л и . Полное сходство в с е х * людей с * обезьянами Стараго Света 
вч. іітііошенін характеристического устройства носа и зубов* показывает!. , 
что человек*, по иоложеиію своему вч. системе, должен* быть отнесен* 
сюда, а именно къ болыпимъ, узконосымъ, безхвостымъ антропоморф
ным'!, обезьянамч.. 

По іш одна изъ иих'ь, ни африканская горилла и шимпанзе, пи азіат-
скій орапгъ-утанъ и гиббонъ, но па столько близка къ человеку, чтобы 
могло быть, пожалуй, допущено пропсхождепіе челов'Ьческаго рода отъ 
одной пзъ ныне живущихъ обезьян'!.. 

Это предноложепіе подтверждается геологическими нзследоваиіями о 
древности человѣческаго рода и открытыми при этомъ остатками до
исторических* людей дилювіалыюй эпохи. Какъ чрезвычайная продол
жительность протеіішаго съ ті.хъ норъ періода времени, такъ и ОТНО

СЯЩЕЙСЯ к* этому періоду шізшііі человеческііі типъ , говорить въ пользу 
ноетенеинаго развитія природы человека, главным* выражением* кото
рой должно считать отвесную походку н членораздельную речь . Обе 
эти физіологнческіа функціп необходимо должны были вызвать глубокія 
морфологическія измепонія, и въ особенности сильно вліять на развитіе 
духовной деятельности. 

Т ѣ л е с н ы е и д у х о в н ы е п р и з н а к и ч ѳ л о в ѣ к а . Для п р а в и л ь н а я суж-
деиін о различіи между человеком'!, и антропоморфными обезьянами не-
достаточно остановиться на сравненін только вполне взрослыхъ и раз
витых'!, особей того и другого рода. Такъ, было-бы вполне неудачно 
непосредственно сравнивать стараго самца гориллу, вполне скотскаго 
вида ( ч е р . 2 4 0 ) , хотя бы съ самым* безобразным* австралійцемъ. 
Иной получится результата, есля сравнить более молодыя особи какой 
либо антропоморфной обезьяны съ народами, стоящими на низшей сте
пени развитія. Точно также у орангь-утаига и у гиббонов* постоянно 
бываеть внутренняя косточка запястья (os centrale c a r p i ) , которая 



встречается въ человѣческомъ зародыше, а иногда остается у взрослаго 
на всю жизнь. 

Еще большая пропасть, нежели в ъ физпческомъ отношѳніи, раздѣляетъ 
человека отъ антропоморфныхъ обезьянъ въ духовномъотношеніи. М а к с ъ 
М ю л л е р ъ выражается о разуме человека и соотношеніи между языкомъ 
и разумомъ следующимъ образомъ: «Въ человеке есть нечто, если хо-

Чер. 240 

Горилла самедъ. 

тите , скрытое свойство, отделяющее его отъ в с е х ъ животныхъ безъ 
исключенія. Это нечто называемъ мы р а з у м о м ъ ' в ъ томъ случае , если 
представляем* себе его какъ внутреннюю деятельность; мы называемъ 
я з ы к о м ъ , коль скоро подмечаемъ это и разсматриваемъ, какъ в н ѣ ш и е е , 
какъ явленіе . Н е т ъ разума безъ языка , и иѣтъ языка безъ разума. Я з ы к * 
это Рубикон*, который отделяет* з в е р я отъ человека и который не 
переступит* никогда ни одно животное. Пусть попробуют* окружить 
самую смышленую обезьяну человеческим* попеченіемъ и обучить е е ; 
она не будет* говорить и останется животным*, тогда как* самый > 
грубый ребенок* изъ самаго дикаго племени рано усвоить въ кругу людей 
этотъ характеристичный признак* человечества». 

Л и н г в и с т и ч ѳ с к і я р а з л и ч и я . По В . ф о н ъ - Г у м б о л ь т у и А. Ф. П о т т ' у 
языки могут* быть подразделены на и з о л и р у ю щ і е или о д н о с л о ж н ы е , 
п о л и с и н т е т и ч е с к и е , а г л ю т и и и р у ю и ц і е и на я з ы к и с ъ ф л е к с и я м и . 

Общее seMjenfAtnln. 36 
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И з о л и р у ю и ц і е или о д н о с л о ж н ы е , языки существуют* И'Ь Китае, 
CifiBit., Аиамѣ, Вирмѣ и Тибете: первоначально они состоять нзь одних* 
только одішсложиыхъ, раздельных* словъ, не изменяющихся но свонмь 
окоичаииілм*. Въ этих* языках* ннолнѣ разделены матеріал* (корень, 
глазное цонятіе) и форма ( производство слов*, следовательно, второсте
пенны,'] понятия). С* зтими особенностями, встречающимися впрочем* во 
всей чистоте только в * древне-китайском* язык*, связано столь же свое
образное письмо, напоминающие иератическое письмо древних* египтян*. 

А г л ю т и н и р у ю щ і е я з ы к и предпочтительно сливают* внешним* об
разом'!, в * одно матеріал* и форму, как* в * языках* татарских* или 
урало-алтайских* (турецко-монгольских*). Сюда относятся наречія: мон
гольское, манчжурское и затем* турецкія и финскін или чудскія наречія. 

П о л и с и н т е т и ч е с к и е я з ы к и не различают* еще вовсе слов* от* 
предложений; отдельным слова нанизываются одно на другое и слива
ются в * одно составное слово, имеющее значение цѣлаго предложение. 
Сюда относятся дравидские или древніе языки Индостана, авотралійскіе, 
малаііскіе и большинство африканских* языков* (последние с* замеча
тельною ііллитерацісй и с* инрнщелкпваюицими звуками). Первобытные 
американские языки тоже несоми'Ьшш иолиеннтетическаго характера. 

•Языки с * ф л е к с і я м и представляют* высшую ступень развитая языка , 
съ наибольшею дифференцировкою материала огь формы и сь наибольшею 
выразительностью мыслей. Сюда относятся в * особенности семитические 
языки, каковы: халдейский, оирійскііі, еврейскій, эоіоніекій и группа индо
европейских* языков*, обнимающая языки: индійскіе,' персидские, сла
вянские, германскіе, греческие и романскіе. 

Сравнительное изыковеденіе везде показывает'!, прогрессивное раз
витие языков*. На низшей ступени человеческаго развитая (у австра
лийцев*, папуасов*, малайцев*,• готтентотов*, каффровч, и у некото
рых* негритянских* племен*) мы находим* и языки самые несовер
шенные. Не только форма языка вовсе не развита, но замечается даже 
удивительная бедность понятий и словъ. С* такимъ неразвитым* язы
ком'!, соединено также весьма слабое развитие, духовной деятельности, 
так* что племена подобной низшей организации крайне трудно до-
етуншы всякой высшей культуре и без* особой охраны существуют* 
вообще только до т е х * поръ, пока не придут* в * соприкосновение с* 
людьми высшей организации. 

П е р в о н а ч а л ь н а я р о д и н а ч е л о в ѣ к а . И з * того обстоятельства, что 
низшіе типы 'народов*, каковы дравиды, австралийцы, папуасы и такъ 
называемые^піигмеи Африки распространены в ъ ближайшем* округ* гипо-
тетическаго материка Оифнэтера «Лемуріи>, Г е к е л ь и другіе естество
испытатели заключают*, что этот* материк*, который считается инерво-



иачнльнымъ местомъ обнтанія полуобезьяиъ (лемуридъ), следуешь счи
тать также первоначальною родиною человѣка. Эта родина простиралась 
отъ Мадагаскара до Цейлона и Суматры, и на этомъ же пространств* 
имеется родина Орангъ-Утнинга, т. е. антропоморфной обезьяны, находя
щейся въ ближаіішемъ илеменномъ родствѣ съ человѣкомъ. Легко объ
яснить географическое раепрострпнеиіе человеческихъ расъ , разсѣявшихся 
но Азіи, Африке и Австраліи, путемъ иереселеиія, вслѣдствіе благонрі-
ятпаго положения Лемуріи. Въ последнее время однако сильно оспари
вается съ разныхъ сторонъ существоваиіе этого материка. Такт,, поші-
днмому, не существовало никакой связи въ ' геологическом'!, прошломъ 
между Цейлономъ и Мадагаскаром!,. Отечество полуобезьянъ нрости-
рается даже вч, настоящее время далеко за пределы Лемуріи на боль
шую часть Африки, а ископаемые остатки ихъ (Lemuravus) были даже 
найдены въ ' эоценовыть, слояхъ и въ Северной Америк*. Ископаемые 
же остатки антропоморфных'!, обезьянъ были найдены не только в ъ 
Европе , но въ недавнее время даже и въ Америке (Laopi thecus) ,—этотъ 
замечательный фактъ позволяет!, оспаривать предположение о первона
чальной родине человека. 

Другое материковое сообщеиіе, къ которому прибегают'!, для обънс- • 
ненія распространении человека, животныхъ и растений, это сАтлантида», 
которая стала известною со временъ П л а т о н а и Д і о д о р а и существо
вание которой отстаивается в ъ новѣйшее время Ф о р б е с о м ъ , У н г е р о м ъ 
и Г е р о м ъ . Этотъ материкъ будто бы с о е д и н я л либо Европу съ Аме
рикою, либо Канарскіе острова и острова Зслепнаго мысасъ Африкою. 
Въ этнографическом'!, отношении существование Атлантиды весьма важно 
для объяснении распространения гуаиховъ и варварійскихъ племенъ. 

Для объяснения поразителыиаго сходства черныхъ папуасовъ съ афри
канскою расою Р . Е р а у з е предполагаешь материкъ в ъ южномъ полу-
шаріи, который будто бы вдавался ошь восточныхъ береговъ Африки в ъ 
ИндШскій Океанъ, несколько южнее проблематической Лемуріи. Г а р т -
м а и ъ справедливо замечаешь на э т о , что міръ растеній и животныхъ 
в ъ тропической Африке и Австраліи представляетъ мало обіцаго. Тѣмъ 
разительнее сходство темиокожихъ папуасовъ съ африканскими черноко
жими; однако пока оно остается неразрешимою загадкою. Даже очень упо
требительная фраза, что «Азія есть колыбель, человечества» не выдер
живаешь' критики нередъ доисторическими наследованиями. Человеческие 
остатки или нроизведенія третичной эпохи нигд* еще досѳлѣ ne ииайдены, 
какъ то подробно |выяонепо въ геологической части этого сочииенія; 
т*мъ не менее существование «третичиаго человека» возможно и даже 
вероятно , такъ какъ^нрисутствіе человеческаго рода въ средней Европѣ 
въ ' отдаленный дилювиальный періодъ или, по крайней м е р * , во второй 

36" 



- 564 -

ледниковый неріодъ относится къ числу научно-достовѣрныхъ фактовъ. 
Но доказательство первого появления человеческаго существа, a вместе 
съ т'ьмъ и вопросъ о колыбели человѣчества, должно быть предостав
лено гридущішъ изслѣдованіямъ. 

В. Человѣческія расы. 

М ѳ т о д ь и з у ч ѳ н і я . Тсперешпія нодраздѣленія человеческаго рода, 
начиная съ Л и н н е я и Б л ю м е п б а х а до Ф. М ю л л е р а и 0. П е ш е л я , 
представляютъ односторонний попытки распределить людей на основаніи 
иѣкоторыхъ тѣлесныхъ признаковъ, какъ то: по цвѣту кожи, волосамъ, 
или форыѣ черепа, или же по языку, образу жизни, рѳлпгіи и на осно
вании общественна го и нолитическаго строя. А между т і ш ъ антрополо
гическое изслѣдованіе должно разсматривать всѣ разнообразный стороны 
каждого племени, какъ равноправные факторы. При с о м а т о л о г и ч е -
с к о м ъ наследовании должно обращать внимание по меньшей мере на 
виѣшииій обликъ изследуемыхъ человеческих!» групнъ, на очертание го
ловы и лица, на форму туловища и конечностей, строеніе скелета, ростъ 
волосъ, цвѣтъ кожи и жизненный проявлении. Должно также разсма
тривать физическіе признаки изследуемыхъ нлеменъ по сравииеииію съ со-
сѣдиими и отдаленными племенами, и установить тождество, сходство и 
различіе каждаго племени по отпошеніно къ другимъ. 

Э к о л о г и ч е с к о е изучение аитронологіи касается изслѣдоваиийя жи-
лищъ и одежды, орудий, пищи, земледѣлія, скотоводства и промысловъ, 
занитій, игръ, религіи, обычаевъ погребения и т. д . , следовательно, всего 
экономическаго, обществеипаго и кулътурнаго строя человѣческихъ пле-
менъ. Методъ апалогій, применимый съ должною критикою, часто при
водить вч» атомъ отиошеніи къ вполіиѣ опредѣлеииииымъ выводамъ каса
тельно происхождения, родства и различія народовъ. 

Только путемъ такого, возможно всестороиияго разсмотрѣиія антропо-
логическихъ даниьихъ, в ъ связи съ постояиньимъ сравнением!» этихъ даи-
иыхъ у другихъ племенъ, оказывается возможпьнмъ такъ же, какъ и в ъ 
описательной естественной исторіи растений и животныхъ, точно разгра
ничить отдѣльииыя формы, а, стало быть, в ъ данпомь случаѣ—человѣче-
скія племена и народности. 

Р а з л и ч н ы й п о д р а з д ѣ л е н і я ч е л о в ѣ ч е с к а г о р о д а . Подраздѣлеиіе че
ловеческаго рода, какъ и всѣхъ другихъ живыхъ существъ, подлежит!» 
тоже субъективному воззрѣпіио, и потому чрезвычайно разнообразно. 
Вслѣдствіе этого,число и значеніе отделыіыхъ главиньихъ группь людей чрез
вычайно колеблется. Тогда какъ большинство антропологовъ принимает!» 
человеческий родъ за одну систематическую единицу и на этомъ осно-
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ваніи причисляете всех* людей in , одному виду (species), нѣкоторые 
естествоиспытатели, какъ напр . , Гек е л ь , признают* достаточно крупныя 
различія для установленія различных* н и д о в ъ человѣка, которые обык
новенно считаются лишь за п о д в и д ы или р а з н о в и д н о с т и . Глашіыя 
подраздѣлепія обыкновенно называются ч е л о в ѣ ч е с к н м и р а с а м и или 
п л е м е н а м и . Не придавая большего значенія различным'!, названіямъ, 
основаннымъ на неопределенности понятія о виде , приведем* пажнѣйшін 
попытки подраздѣленія человѣческаго рода: 

a) Б л ю м е н б а х а . — Б л ю м е н б а х ъ замѣчаетъ, что безчнслепныя раз
новидности человѣческаго рода незавѣтно переходят!, однѣ въ другін. 
И если этотъ выдающійся ученый пытался установить п я т ь г л а в н ы х ъ 
р а з н о в и д н о с т е й людей или р а с ъ , то это онъ сдѣлалъ съ оговоркою, 
что при этомъ можетъ получиться только произвольное подраздѣленіе. 
Б л ю м е н б а х ъ различает*: 1 , кавказскую разновидность, 2 , монголь
скую, 3, эѳіопскую, 4, американскую и 5, малайскую. Такой способ* 
подраздѣлеиія представлял* то преимущество, что им* установлены 
крупный континентальный единицы, какъ напр . , американская раса, 
распространенная по всему материку Новаго Свѣта. Однако Б л ю м е н б а х ъ 
часто соединял* в ъ одну единицу племена, которыя, по всей справед
ливости, слѣдовало бы разобщить и отнести къ другим* единицам*. Это 
была ошибка, происходившая о т * недостаточности свѣдѣній, господство
в а в ш и х * во время Блюменбаха. Часто оспариваемое названіе кавказской 
разновидности, хотя само по себѣ оно не хуже других* подобных* со
бирательных* названій, к а к * напр . , хамитских* народовъ, хамито-семит
ских*, турапских* и т. д . , ведет* , конечно, къ ошибочным* предпо-
ложеніямъ. Тѣмъ не меиѣе однако же подраздѣленіе Б л ю м е н б а х а 
заслуживает* в с е - т а к и предпочтения перед* различными другими -

b) І Г е ш е л я . — Подраздѣленіе Н е ш е л я , пользующееся в * настоящее 
время большою известностью, распределяет* людей на семь р а с * : 1 , 
австралійцевъ и тасманцевъ; 2 , папуасов* Новой Гвинеи и соседних* 
островов*; 3, монголоподобныхъ народов*, т . е . материковых* аз іатове , 
малайце-полинезійцевъ и туземцев* Америки; 4 , дравидов* или обитате
лей Остъ-Индіи не арійскаго происхожденія; 5, готтентотов*; 6, негров*; 
7, средиземных* народов* (кавказцев* Б л ю м е н б а х а ) . — Н о Г а р т м а и * 
считает* столь же несостоятельным* предложенное Н е ш е л е м ъ раздѣ-
леніе австралійцевъ и папуасовъ на двѣ различный расы, какъ и соеди-
неніе малайце-полинезійцев* и американцев* в * одну расу съ монголами. 

c) Г е к е л я . — Гекель придает*-особое значеніе качеству волос* на го
лове и различает* людей с* ш е р с т и с т ы м и волосами и с * г л а д к и м и 
волосами (Ulotriches и Lissotriches). У первых* каждый волос* сплюс
н у т * в * виде ленты и потому оказывается на поперечном* разрезе 



продолговато-круглымъ. Такъ какъ у некоторых'!, людей съ шерстистыми 
волосами послѣдніе распределены неравномерно на мелиія пряди, у дру
гих'!, же распределены равномерно по всей коже головы, то между 
ними можно еще различить п р я д е в о л о с ы х ъ (Lopliocomi) и р у н о в о л о -
с ы х ъ (Кгіосоші). У гладковолосыхъ людей волоса цнлиндрическіе и на 
ііоперечномъ разрезе круглые. На голове они либо спадаютъ совер
шенно прямо и гладко, либо завиваются более или менее въ кудри; 
въ этомъ последнем'!, случае обыкновенно и борода сильнее развивается. 
Поэтому можно также распределить людей съ гладкими волосами па две 
группы, па и р я м о в о л о с ы х ъ (Eutliyeomi) и к у р ч а в о в о л о с ы х ъ (Епріо-
соші) . Окраска волосъ на голове представляет!, также большое зна
чение, но крайней мере у средиземной ра<ы. Нельзя[одиако пройти мол-
чаніемъ, что некоторые этнологи, какъ папр. ! , Г. Г е р л а н д ъ , не при
дают!, яначенія качеству волосъ и сомневаются въ существование людей 
съ пучковатыми волосами. Съ другой же стороны, волоса представляют'!, 
одииъ изъ резкихч. и легко унаследуемыхъ признаковъ, и потому имеют!, 
большое значепіе у животныхъ и людей съ чисто естество-исторической 
точки зреиія, если при этомъ обращать вииманіе только па природный 
своѣства волосъ,^а|" не на т в , часто сильныя измѣненія ихъ , которыя 
достигаются уходомъ или искуствеииыми пріемами. 

Къ п р я д е в о л о с ы ' м ъ Гекель относить: 1) паиуасовъ (Homo papua), 
2) готтентотовъ (Homo liottento(us); къ р у п о в о л о с ы м ъ : 3) каффровъ 
(Homo caffer) и 4) иегровъ (Homo iiiger); къ н р я - м о в о л о с ы м ъ : 5) 
австралійцевъ (Homo australis), 6) малайцевъ (Homo malayiis), 7} мон
голе въ (Homo iiioiigolus), 8) нолярныхъ (Homo arcticus), 9) американ
цев'!, (Homo americauus); накоиецъ къ к у р ч а в о в о л о е ы м ъ : 10) дра-
видов'Ь (Homo dravida), 11) нубійцевъ (Homo пиЬа) и 12) средиземцевъ 
(Ношо uiediterraneus). 

Нижеследующая схема показывает!,, какъ представляет!, себе Г е к е л ь 
происхожденіе этихъ человеческих'!, тшювъ оть одной первобытной формы. 

Первобытные люди. 

Тладковолосые. Шерстпстоволосые. 

Прямоволиеые. ; Курчавоволосые. Прпдеволосые. Руноволоеые. 
, ,. J . ,. _ ., ,—̂  _ „ _ 
5. Лвстралійцы. 10. Дравиды. 11. Нубіііцы. 1. Папуасы. 3. КаФоры. 

і I ' : 1 2. Готтентоты. 4. Негры. 
7. Монголы. 6. Малийцы. \ 

! 12. Средиисмцы. 

9. Американцы. S. ІІолярпые. 



i l) К а м и е р а . — В а м і і е р ъ иризналъ впервые, важное значеиіе формы 
черепа и изъ нея вывелъ форму лица, а для установления ея ввелъ ли
цевой угол*. По К а м н е р у , этотъ уголъ образуется лпніеіо, нроведенноні 
ото лба кч. основанію рѣзцовъ (чер. 2 4 1 , pf ) , съ другою, го[)изонталышю 
лйт-ііего ( t i l i") , проходящею 
чрезч, слуховое отверстіе. 
Съ т е х * порч, этотъ лице
вой уголъ различным* об
разомъ мѣпялся. Въ насто
ящее врешявыдающіеся пѣ-
мецкіе антропологи усло
вились принять г о р и з о н 
т а л ь н у ю п л о с к о с т ь че
р е п а . Эта плоскость опре
деляется двумя прямыми, 
соединяющими съ обеих* 
сторон* низшуюточку НШІІ-
няго края глазной впадины 
с/и точкою верхняго края 
слуховаго отверстія, при
ходящеюся на отвесной 
линіи н а д * срединою уш-
наго отверстия (ЫГ). Отча- , г 

1 - . Уголъ прошили и горнаонтальнан ііловкоеть череші, 
СТИ НараЛЛеЛЫЮ ЭТОЙ (таКЧ, р Ш і _ уголъ профили; hh—горизонтальна» нлос-
НаЗЫВаеМОЙ НѢмеЦКОЙ) ГО- кость; L—длина; H--высота . 

ризонтальной плоскости, 
отчасти вертикально і;* ней, измеряются на черепной коробке горизон
тальная длина ( L ) , полная высота ( Я ) , наибольшая ширина, ширина лба, 
уголъ наклоненія яатылочнаго отверстія , угол* профиля лица (pirn) и еще 1  

другія линіи лица, перечисление коих* завело бы нас* слишком*-далеко. 
е) Р е т ц і у с а . — Ш в е д * Г . Р е т ц і у с * установил* д в е основная формы 

ч е р е п а : короткую, круглую или ч е т ы р е у г о л ь н у ю — к о р о т к о г о л о в у ю , 
и длинную, овальную — д л и н н о г о л о в у ю . В * первой разница между 
длиною и шириною черепа незначительная; во второй, напротив* того, 
значительная. 

Но кроме длины черепа, Р о т ц і у с * обращал* также вниманіе на лице
вой профиль. Этот* профиль зависит* , главным* образомъ, о т * формы 
челюстей. Между т а к * называемыми иранскими или индоевропейскими 
народами уже съ древнейших* времен* считалась прямая отвесная ли-
нія профиля непременным* условіем* благороднаго и краоиваго лица. 
Эта линія в ъ свою очередь зависит* от* пропорціональнаго и п р а в и л ь н а я 

Мер. 241 



развитія чолюстныхч, и скуловых* костей, к* которымъ относится также 
отвѣсное положеніе зубных* отростков* челюстей и самих* зубов*. 
Контраст* этой формѣ лица составляют* не пропорціональные размѣры 
частей челюстей, большею частью соединенные с * направленными косо 
вперед* коронками зубов*. Такая форма встречается во всѣхъ частях* 
свѣта, помимо Европы, и особенно обыкновения у самых* грубых* и 
диких* народов*. Она составляет* ясный переход* JOT* ЖИВОТНЫХ*, 

Чер. 242 

Косозубый длинноголовый черепт. Короткоголовый черекъ турка, 
(мужчины Монбутту). 

ближе всего от* обезьян*, кч. болѣе развитому человѣческому типу. 
Вели такая форма и попадается между европейцами, то ее слѣдует* счи
тать уклонением* от* нормальная типа или промежуточною формою, или 
же помѣсыо. 

Р е т ц і у с ъ назвал* прямозубою форму лица с* прямою линіею профиля 
или приближающеюся кч» прямой, а другую форму—косозубою. 

Так* как* та и другая основная форма черепа можетъ сочетаться съ 
тою и другою формою лица, то и получаются, но Р е т ц і у с у , четыре 
главных* типа народовъ, именно: 1) прямозубые длинноголовые, 2) косо-
зубые длинноголовые (чер. 242) ; 3) прямозубые короткоголовые (чер. 
243) и 4) косозубые короткоголовые. 

В * Евронѣ встречаются длинноголовые и короткоголовые народы и 
притом* первые больше въ западной части, отличающейся высшею куль-
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турою, a послѣдіііе больше въ восточной части, въ которой многіе на
роды находятся на болѣе низкой степени культуры. Въ Евронѣ къ пря
мозубым, длшшогодовымъ относятся, но Р е т ц і у е у , скандинавы, гол
ландцы, нѣмцы, англичане (кельты) , французы, ирландцы, шотландцы и 
бельгійцы; къ прямозубымч. же короткоголовымч.—-турки, прежніе авары 
вч. Венгріи, лапландцы, славяне, чудь и баски. 

Если дѣло •касается только того, чтобы характеризовать кратко и 
связно форму какого либо черепа, то для этого можно удобно пользо
ваться схемою Р е т ц і у с а . Но такъ какъ между этими крайними фор
мами встречаются разнообразный иромежуточныя формы, то можно было 
установить еще различный второстепенный рубрики, такъ напр. , средне
годовых* (Mesocephali). Головы или черепа очень узкіе могутъ быть 
названы узкоголовыми (Stenocephalia очень высокіе — высокоголовыми 
(Hypsicephali). Черепа или головы значительных* размѣровъ в * ширину 
называются широкоголовыми (Euryeephali). Очень•• плоскіе называются 
плоскоголовыми (Chamaecephali), очень округленные, напротив* того, 
называются круглоголовыми (Trochocephali); черепа с* клиновидно вы
дающеюся макушкою называются клииоголовые (Scapliocephali), и. т . д. 

f ) Р . Г а р т м а н а . —При различеніп человеческих* рас* , профессор* 
Г а р т м а н * придает* главное значеніе не отдельным* телесным* при
знакам*, но пользуется вевми данными, важными в * антропологическом* 
отношеніи, для разграничении хорошо и резко очерченныхъ групп* лю
дей. Этим* путем* он* приходит* къ тому, что различает* в о с е м ь 
человеческих* р а с * , принятых* в ъ основаніс нижослѣдующаго этногра
ф и ч е с к а я обзора. Эти 8 р а с * следующія:. 1) монголы, 2) индо-евроиейцы: 
3) сир ійце-арабы; 4 ) атлантиды; 5) негры; 6) индійцы; 7 ) малайцы: 
8) папуасы. 

И з м ѣ р ѳ н і е ч е р е п а и т ѣ л а . Дабы получить точные результаты на 
основании измерений черепа и скелета, а также и тела в * его непри
косновенном* вид*, покрытом* мягкими образованиями, эти измеренія 
производят* в * настоящее" время помощію о с о б а я аппарата р а з л и ч н а я 
устройства, по очень точной программе. Вместимость, е м к о с т ь черепа 
определяется в * полости черепа помощью дроби или гороха. З а т ѣ м ъ н а че
репах* измеряют* отношеніе ширины к * длине , при чем* ширина прини
мается за 100; далее, отношеніе высоты к * длине ( в ы е о т а = 1 0 0 ) , отноше-
иіе высоты лица к* ширине , и т . д. Эти отношенія или п о к а з а т е л и дают* 
возможность наглядно оценить бросаіощіеся[р* глаза размеры черепа. Из-
мѣренія, касагощіяся о с т а л ь н а я т е л а , доставляют* данныя частью о длине 
и ш и р и н е , напр . , о длине шеи , туловища, верхних* и нижних* конечно
стей, частью об* объеме, напр . , груди, таза и т . д. , и наконец* также 
о разотояніи между отдельными точками, как* между прочим* сосцов*, 



верхний, отросткоіп, нодвзопшой кости и т. д. Flo кпкъ ни важны век 
эти нямѣрйіші, т е м * не менее они составляют* лишь отдѣльнын звенья 
въ цѣіш нріемовъ изелѣдовапія, образующих'* в ъ совокупное™ общій 
методъ язслѣдованія. 

Лишь иъ недавнее время, вслѣдствіе точныхъ и одпородныхъ методоиъ 
изслѣдініанія, а равно и благодаря иадлежащимъ антропологическим'* кол-
лекціимъ, расовый отличія людей получили оцѣнку, отвѣчагощую самым* 
строгимч. требованіямъ науки. Разведки же и изслѣдованія древних* 
месть цпвилизацін и точный снимки и измѣренія, произведенный среди 
нсѣхъ народовъ, привели также къ ближайшему распознавание и ха
рактеристик'!', отдѣлыіыхъ народовъ по тѣлеепымъ признакам!,. Такъ 
какъ во многихъ случаях* нсторическія, иолитическін, соціальныя и 
диигвпстическія данныя того или другого народа остались неизвѣстны 
или не достаточно выяснены, то собственно происхожденіе или харак
тер* народа мои . быть часто опредѣленъ только по свойству тѣла, и т. 
котором* отразились путемъ унаслѣдованія определенные признаки, нри-
суіціе всему племени. Въ этомъ?- отношеніи ;'можио пользоваться са
мыми различными тѣлесными признаками. Но наиболѣе важный и наи
более ценный данныя доставляет"!, все таки изучеиіе формы черепа, 
такъ как* черепъ, какъ главная составная часть скелета, имеет* выда
ющееся анатомическое и физіологическое значеніе, кроме того, дает* воз
можность производить над* ним* точный измѣрепія и иаблгоденія, и за
частую представляет!, единственный остаток*, сохранившийся от* погиб
ших*!, ноколеній. При этом'!, определяют* обыкновенно перв'Ье всего, 
длинноголовая ли форма черепа или короткоголовая. Но этимъ путем* 
получается один* только признак*, который сам* по себе приводить 
лишь к* искуствеиноіі классифіікаціи форм* черепов*, такъ как* фор
мы череповъ, какъ длшшоголовыхъ, такч, и короткоголовых'*, могут* 
быть очень различны. Поэтому1 Г. ф. Х о л ь д е р ъ предлагает* сгруппи
ровать формы черепов* въ определенные главные типы по совокупно
сти всѣхъ замечаемых'* на пихт, особенностей, а следовательно естество-
• историческим'!, методом*. Применяя этот* методъ, Х о л ь д е р ъ доказал*, 
что по раскопкам* могилъ и но изеледованіямъ иыігЬ живущаго насе-
леиія въ Вюртемберге встречаются три хорошо отличимый формы черепа 
(чер. 244), из* коихъ одна длинноголовая чисто гермапскаго типа, а обе 
других* короткоголовыя формы черепа, но двух* различных* типов*, 
изъ коихъ одинъ должно признать за туранскіи (монгольскій типъ) , 
другой же за сарматскій (славянскій). Да и в ъ большей части Германін, 
как* и в'* Вюртембергѣ. можно признать и различить эти три тина, и можно 
исторически доказать, как* произошли они в ъ современном'* населеніи 
Германіи. 



Изслѣдованіе жнвущаго наееленія показь іваетъ ,что длинпоголовый или 
германдай типъ- обыкновенно съ бѣлокурыми волосами и голубыми гла
зами. Такая раса свѣтлаго цвѣта , очевидно, была приспособлена перво-

Три г л а м ш х ъ типа, иаселенія Гершініи ' (по Хольдеру). 
А—германскій тппъ (длтшоголоный); .В-г-тураиинШ тлпъ (тороп.-оголовмгі); 

С—сарматскій типъ (короткоголопый). 



начально къ оолѣе холодным'!, странам* и имъ свойственна, и действи
тельно ее встречают* теперь особенно преобладающею в * части Англіи, 
ІЛвеціи и Германіи. Напротив* того, короткоголовые типы преимуще
ственно ст. темными волосами и карими глазами. Окраска кожи, ц в ѣ т * 
волос* и глаз* относится к* самым* резким* телесным* признакам* 
человека. Вследствіе такого легкаго отличія, были произведены по шшціа-
тнве В и р X о н а изследованія цвета кожи, цвета волос* и глаз* учащихся 
но всей Германііі, н результаты нзследоваиій выражены картографически. 
При зтомъ оказался значительный недочет* белокурой и голубоглазой 
расы в * населеніи городов* и на юге. Да и въ Австріи изследованіе 
цвета волос* и глаз* у учащихся показало нреобладапіе белокураго 
типа в * провшщіяхъ, первоначально немецких* по языку. Современное 
населеніе Германіи и подобно тому во всей средней Европе представ
ляет* смешанную расу, отдельные элементы которой в ъ отношеніи про-
исхожденін могут* быть выяснены все с* большею достоверностью ана
логичным* же точным* естествоисторнческимъ изследоваиіемъ. Подоб
ным* же образомъ, путем*точных* антропологических* и въ особенности 
антроиометрическимхъ нзол'ЬдованШ, возможно будет* распознать с* все 
возрастающею определительностью особенности различных* народов* 
в с е х * р а с * , выяснить ихъ взаимную связь и т е м ь самым* все более 
и более уяснить исторію развитія всего человеческаго рода. 

С, Характеристика главнѣйшихъ человѣческихъ расъ и племенъ. 

I . М о н г о л ы , 

Остановимся прежде всего на обитателях* азіатскаго материка, но 
отношенію къ которому Европа составляет* какъ бы полуостров*; т у т * 
мы встретимся с* необычайною численностью м о н г о л ь с к и х * п л е м е н * . 
Уже Б л ю м е н б а х * хорошо изобразил* и очертил* расу м о н г о л о в * ; 
Г а р т м а н ъ же еще подробнее ^характеризует* е е , к а к * несомненную 
физическую единицу, в * следующих* выражениях*: 

«Роста в ы с о к а я , средняго и мадаго, к о л е б л ю щ а я с я приблизительно 
в * пределах* от* 1200 до 1600 миллиметров*, к р е п к а я телосложенія, 
с* большим* носом*, мускулисты, и с* возрастом* легко склонны к* 
ожиренію. Голова большая, въ общемъ съ короткимъ черепомъ; лобъ 
высокій и широкій, промежуток* между внутренними углами глаз* ши
рок*, глазныя щели узкія, поставленныя наискось, снаружи и сверху 
книзу и внутрь, съ большими веками. Ц в е т * радужины темнобурый. Осно-



ваніе носа, верхняя и средняя часть поверхности носа широки и плоски. 
Кончикъ носа тупой и иногда вздернуть, нижняя часть поверхности носа 
нѣсколько выдается и широка. Носовыя крылья широки съ ноздрями, 
видными спереди. Скулы широкий обращены внередъ. Ротъ широкий, губы 
то нисколько толсты, мясисты, то топки. Зубы частью косостоящіе, 
частью прямостоящіе. ІІодбородокъ округлый. Все лицо широко вверху 
в ъ височной области, и довольно быстро съуживается книзу, к ъ подбо
родку. Наружное ухо плоское, съ короткою ушною лопастью. Ш е я ко
роткая , округлая. Плечи округлы. Грудная клѣтка здоровая, въ видѣ 
трапеціи , вверху шире и съуживается къ таліи; животъ выпуклый, 
округленный. Руки мускулисты и хорошо сформированы. Кисти широки, 
пальцы довольно коротки, приблизительно одинаковой длины. Ноги сильны, 
съ развитыми икрами. Кости стопы крепки; пятка не слишкомъ выдается 
позади; подъемъ стушш плоскій; плюсна и пальцы широки, подошва пло
ская , пальцы коротки и легко растопыриваются. Волоса курчавые или 
гладкіе, довольно толстые, выростають достаточно длинными, до 1000— 
1500 мм. Борода и другіе волоса на т ѣ л ѣ коротки, жестки и рѣдки, 
лишь иногда слегка курчавы. Окраска кожи меняется отъ светло-жел
той до тусклаго желто-бураго цвета онавшихъ листьевч,, желто-буро-крас-
новатаго и темно-бураго. Светлая окраска вообще преобладаешь. П и в т ь 
волось черный, редко буровато-черный или бурый. У стариковъ волоса 
с/Ьдеютт. поздно и редко въ такой степени, какъ у европейцевъ». 

Между работниками въ Китае и К о р е е , среди кочующихъ калмыковт. 
и др. попадаются силыіыя, хорошо сложенный и даже могучія натуры. 
Женщины вообще не красивы. Лица у нихь большею часть слишкомъ ши
роки и слишкомъ плоски; фигуры ихъ слишкомъ коренасты. Т е м ъ н е менее 
попадаются среди китаянокь, японокъ и т . д. иногда миловидный лица, и 
нритомъ в ъ юпомъ возрасте . 

Вообще монгольские народы сильны, долговечны, умеренны и крайне 
смышлены, и потому принадлежать к ъ наиболее снособнымъ и живу-
чимъ народамъ, которыхъ повидимому олшдаетъ еще видииая будущность. 
Оиіи образуютъ замкииутую среду слишкомъ'. в ъ 400 милліоииовъ человіпгь, 
распространивниуюся на громадное пространство. Преобладающая религія 
ихъ—буддизмъ. 

По К а с т р е н у , монгольокіе народы распадаются на тунгусовъ, соб
ственно монголовъ, къ которымъ относятся также китайцы, корейцы и 
ипдо-китайцы, зашвмъ тюркскія народности, финны и самоеды. 

а) Т у н г у с ы (чер. 245) .—Тунгусы состакляютъ -восточную отрасль 
монгольского племени. Они сродны манчжурцамъ. Последние произошли 
вероятно отъ дикихь ніучи, первоначалыиымъ местомъ обитанія коихъ. 
должны были быть Белый горы Шанъ-Али или Чангъ-пе-Шапиъ на се-
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в е р * Кореи. Этих* ніучи многие считают* отраслью даурцев* (туигу-
соиъ) , тогда пакт. Хикиип. принимает* какъ разъ обратное. Но в ъ то 
врсма какъ манчжурцы приняли на себя роль націи, созидающей госу
дарства, сродные имъ тунгусы распространились по Сибири и при своей 
бродячей и охотничьей жизни утратили унаслѣдованпую ими отъ пред
к о в * культуру. Они стали держать болыпія стада северных* оленей и 
получили (en. манчжуръ прозвище орочон* (владѣльцевч. оленей) по имени 

столь полезнаго животиаго «Огоп>. 
Въ настоящее время тунгусов*, по
жалуй, всего около 70,000 душ*; 
они разсѣаны но Сибири, въ Забай
калья, въ Иркутскѣ, у Охотскаго 
моря, въ Енисейск*, на Сахалин!, и 
т. д. Сами себя они называют* Бойа 
или Бія , Донки, людьми, человеками, 
а но своему прародителю, овіінъ. 
Наименование тунгусы, вероятно, 
тюркскаго происхожденія. Они де
лятся на несколько колепъ. По на
ружному виду они вполне монголь-
скаго типа, отчасти съ короткою го
ловою, отчасти съ среднею, средпяго 
роста, хорошо сложены и сильны. 
Это большею частью кочующий на
род*, занимаюиційея охотою и рыб
ной» ловлею. Немногіе занимаются 

земледелием* и скотоводством*, как* оседлые поселенцы. Как* все се
верные азиаты, они исповедуют* грубую языческую релиично—ннн'аманнотво. 
Ш а м а щ а м и бывают* мужчины или женщины, которые воображают*, что 
могут*, заклинать духов*; это—часто |дуіиевино больные, обманутые, а 
часто и хитрые обманщики. 

Шреиіи;* считает* сродными тунгусам* еще дауровь , гольдов*, оро
чон* и другие народы, обитающие в * верхнем* бассейне Амура .—Манч-
ж у р ы приобрели власть в * Китае съ 1634 года, когда они там* осно
вали новуио династію, но истреблении династии Минга. Съ того времени, 
какъ предводитель и х * „Тайкунг* возевл* на Пекинский трон*, эти ди
кари усвоили китайское образование и слились с * китайцами, сохра
нив* лишь слабые следы национальной самостоятельности. 

И Моип'голы с о б с т в е н н и ц . — То билли, вероятіно, Агриішейцы греков* , 
которые некогда поработили^ подъ предводительством* Чингисъ - хана 
большую часть Азіи и Европы, хотя уже в ъ то время в * -их* -полчи-

Чс|.. IM.". 

Т у н г > е I. 



щах* были много тюркских* племен*. Откуда ими собственно произо
шли, остается неизвестным*; вероятно, первоначальным* ихъ местом* 
обитанія Пыла восточная часть Гоби. Впервые появились они на исто
рическом* поприще лишь с* 1135 года, над* именем* мунгку (мон
г о л о в * ) . Этот* народ* обыкновенно подразделяется на в о с т о ч н ы х * 
м о н г о л о в * , б у р я т * и к а л м ы к о в * . 

В о с т о ч н ы е м о н г о л ы обитают* им средней азіатской возвышенности, 
в * области Гоби пли пустыни Шамо. На племена, жнвушія неподалеку 
большой китайской стены, уже сильно повліяли въ физическом* и пси
хическом* отношепіи жители Небесной имперіи, а по нравом* и обыча
я м * они стали почти совсем* китайцами. Но мнѣнію Л р ж е в а л ь о к а г о , 
монгольская паціоналыюсть всего чище выражена въ Халхе, къ северу 
отъ пустыни Гоби, между 94 и 11.2° вое . дол. от* Гринвича. Признаки расы 
рѣзко сказываются у них* въ широком* лиц*, плоском* носе и в * 
косыхъ глазахъ . Это кочующій народ*, жнвушій в * гортахч., ленивый, 
неопрятный и владвющій большими стадами скота. 

Б у р я т ы живут* къ югу o n . Иркутска и вокруг* Б а й к а л ь с к а я озера. 
Они распадаются на многія колена и у к а ж д а я колена есть свой князь . 
К . а о т р е н ъ считает* ихъ самыми образованными и зажиточными изъ в с е х * 
сибирских'* туземцев*. Эти наетошціе номады, какъ и другіе собственно 
моняльек іе народы, частью буддисты, частью магометане и даже христіане. 

К а л м ы к и сами называют* себя блоть или олютъ ( отделенные) , или 
же дурбапъ, ейрадч. (связанные но четыре) . Тюркскіе народы называ
ют'* ихъ калмакъ, а .тибетцы—сокно. Они занимают'* частью область 
Кукуноры и Или, частью же появляются на Н и к е , на Волге и па Дону. 
M у ,нихъ резко выражен* монгольскій т и п ъ . Они владеют* огромными 
стадами двугорбых* верблюдов*, курдючных* баранов*, лошадей и ро
г а т а я скота. Прежняя псторія и х * теряется во мраке времен*. Уй-
ф а л ь в и предполагает* однако, что они занимают* свое теперешнее 
мѣстообитаиіе уже в * теченіе многих* в е к о в * . Въ средине 17 . столѣ-
тія они основали два царства, которыя однако существовали недолго, 
и пали отчасти отъ джунгаръ и китайских'* союзниковъ, отчасти же 
прямо оч"* самихъ китайцев*. 

с ) К и т а й с к і е н а р о д ы распадаются на н а с т о я щ и х * к и т а й ц е в * , 
т и б е т ц е в * , к о р е й ц е в * , я п о н ц е в * и а й н о . 

Н а с т о я щ і е к и т а й ц ы , вероятно , пришли съ северо-запада. Ростом* 
они ,примерно , в ъ 1700 мм., сложеиія с и л ь н а я , съ хорошо развитою 
грудііою клеткою, небольшими руками и ногами. Голова чисто монголь
с к а я типа: глаза косые, носъ широкій, нлоскій или приплюснутый, 
редко выстунающій, съ широкими крыльями; широкія скуловыя дуги, 
обращенный вперед*, большой р о т * и округлый подбородок* (чер. 246) . 



Кожа бѣловато-желтобуроватаіч) цвета , на югѣ б у р о в а т а я ; волоса чер
ные, прямые, борода жидкая н ж с т к а я . Среди женщииъ, даже въ низ
ших* классах*, встречаются хотя и тупыя лица, но не непріятныя. По 
уму 1 китайцы превосходят* все оетальныя монгольскія племена. Большое 
распространите к и т а й с к а я владычества далеко вглубь центральной Азіи, 

местами большая продолжи
тельность его и необыкновен
ное дарованіе этого монголь
ского племени властвовать и 
эксплоатировать сосѣднія пле
мена, не упрочпвшія своего 
политическая устройства,ока-
зали свое преобразователь
ное вліяніе далеко но ту сто
рону китайской стены, быть 
можетъ, не столько въ физи-
ческомЧі отношеніи, сколько 
въ политическом* и общест
венном*. 

Т и б е т ц ы или обитатели 
Тибета иди Ботнула,гористой 
ст])аны, номинально подчи
ненной Китаю, малаго Тибета 
и Ладака, образуютъ группу 
Бутія или Ботія. Это тоже 
монголы, местами более или 
менее смешанные съ индо-

арійцами, что случается между коленами, которыя- 'живут* иа склонах* 
Гималайских* горъ, более пли менее независимо отъ управленія г л а в н а я 
города страны Хлассы. Ботія в ы с о к а я роста и по своему смышлены, 
однако же задержаны какъ въ духовном*, такъ и въ общественном* 
развитіи фанатическими веровапіями. Въ одномъ Хлассе существует* 
около 17,000 лам*. Племена, родственный ботіям* и живущія по Лант-
санкіангу (Юннаиъ), еще очень дики и отчасти независимы. 

В* отношеніи языка, да, вероятно, также и в ъ физическомъ отиоше
нш, сродны съ племенем* ботія, обитающіе в ъ Сиккиме лепчи и кочу-
ющіе тангуты, сифаны китайцев*; последние живут* разсеяино по Ку-
кунору и Цайдаму, а также по Пнгтсе-Кіангу въ югозападномъ Китае . По 
отзыву П р ж е в а л ь с к о г о , у этого народа не .столь резко выраженный 
черты монгольская типа, какъ у китайцев*. . Тангуты преимущественно' 
скотоводы. 

4 q i . 240 
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Къ к о р е й ц а ы ъ относятся обитатели островопъ Ріу-Кіу (Ліу-Кіу) и 
полуострова Кореи; они тоже ироявлнютъ монгольекій тинъ, не смотря 
на то , что у ю г а . чаще развивается вьщаіощійся носъ , хотя и съ ту-
иымъ коичикомъ и съ широкими крыльями. 

Къ тому же племенному типу относятся еще миогіе народы еѣвериоп 
Сибири; такъ напр. , живущіе на сѣверо-востокѣ, у самаго Ледовитаго 
океана, ч у к ч и , у которыхъ однако замѣтпа разнаго рода примѣсь по
сторонней крови, особенно русской, какъ и у нѣкоторыхъ иародовъ 
сѣверноШ и западной Азін (чер. 247 ) . Н о р д е н ш и л ь д ъ описываетт, 

Чукча.. Японка. 

ихъ обычный тинъ слѣдующимъ образомъ: волоса средней длины, жест-
nie, прямые, черные; лобъ кверху съуживающійся; носъ тоикій, .носовыя 
кости нлоскія, глаза вовсе не малые и горизонтально поставленные, 
брови хорошо очерченный, рѣсницы длинный, скулы выдавшіяся и кожа 
свѣтлая , лишь слегка бурая. 

Очень похожи на монголовъ также гиляки, между которыми только 
типъ айно-гилякскій, установленный Ш р е н к о м ъ , будто бы не представ
ляетъ ничего монгольского или очень мало. Гиляки, одинъ изъ древне-
азіатскихъ иародовъ, оішсаниыхъ этимъ изслѣдователемъ, живутъ на 
крайнемъ сѣверо-востокѣ Сибири, къ сѣверу отъ устья Амура, примѣрно 
около 54" с ѣ в . шир. 

Жители Я п о н і и , нинпоньинъ, вѣроятно , выселились туда изъ Кореи. 
Пришельцы нашли на японскихъ островахъ первобытное население •— 

Общее землеиѣдііиіі). ^ 
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Эмиші или Эао, Іезо, которое будто бы татуировалось, носило длин
ные волосы и длинную бороду. Это могло указывать на племя айно или, 
по крайней мѣрѣ, на сродное съ иослѣдиимъ племя. Лолагаютз,, что 
японцы смешались сл. а м и ш і . Впрочем*, к а к * бы то ии было, теііе-
репшіе японцы, при всей своей индивидуальной особенности, обнаружи
вают!, вообще л о н г о л ь с к і !і п л е м е н н о й т и н ъ . Однако онч. въ раз
ных'!, местах* выраженъ въ разной степени: в ъ однихъ слабѣе, въ дру
гихъ же рѣзче. Ростом'!, они малы (J500 мнллнметровъ). Среди жен
щин* встречаются не редко миловидный особы, съ плоскими чертами 
лица, но тем* не менее не ненріятными (чер. 248) . 

А й н о , обитающіе еще и теперь на Іезо и Курильских* островах*, пред
ставляют* племя небольшого роста, коренасто сложенное, с* очень густо 

растущими волосами и бородою; тин* лица их* иногда скорее напоми
нает* тип* славянского мужика, нежели монгольскій тип* (чер. 249). 
На этомъ основаніи думали отделить в ъ этническом'!, отношеніи этих* 
волосатых* и грязных* людей, но в * психическом* отношеніи хорошо 
одаренных*, от* опрятных* и мало волосатых* японцев*, которые вы
глядят* гораздо более монголами. Их* относили к* славянам*, семи
там* , индійцамъ и, странным* образомъ, даже къ филиппинскому пле
мени этас* . Но при внимательном* изученіи физіопомій айно, можно 
заметить между ними нѣкоторыя монгольскія черты или, по крайней мере, 
паноминающія монголов'!,, и вч, атом* случае правы будут* т ѣ , кото-

А і і и о . 



рые усматривают* в * атом* иародѣ отрасль монгольской расы , хота п 
развившуюся в * самостоятельную форму. Р ц х т х о ф е и * нашел* среди 
корейцев* два типа, из* коих* одни* напоминал* айнов* . Он* считает* 
этот* т и н * за первобытную расу, сродную айнам* и вытѣспенную ныне 
господствующими корейцами. Ш р е н к * примыкает* также к* этому воз
зрение. Быть можегь , оно оправдается со временем*. Предполагалось 
даже родство этого народа си, амурскими гольдами. 

<Г) И п п д о - К и т а й ц ы представляют* своеобразный общій тшгь , кото
рый замечается иа населеніи Формозы, Анапа, Сіама, Бирмы и Ассама, 
и который указывает* на родство этого иаселепія съ народами восточ
ной Индіи, по вмѣстѣ съ т ѣ м * и на значительную склонность к * чи
стому монгольскому типу, и наконец'!, еще иа сходство съ малайцами. 
Б ъ этих* областях* должны были происходить разлнчпыя переселения 
пародов*, и в * результат!; этих* переселение оказалось несомненное 
смешение рас* . Вообще индо-китайцы неболыпаго или средннго роста, 
соразмернаго и крепкаго телосложении. Ц в е т * кожи у них* желтовато-
бурый, с * еіенноо-бурым* или охрнстоо-желтым* оттенком*! Волоса у 
них* , к а к * и умоиголов*, гладки, прямы и черны. Л о б * н е с к о л ь к о вы
пуклый; нос* то узкій я резко выдающійся, с * крыльями лишь немного 
расширенными, то широкій и тупой. Р о т * большой и хотя с * мясистыми 
губами, но не толстыми. Скулы более или менее резко выдавшіяся; 
подбородок* округлый. Глаза чаще горизонтально поставлены, рѣже на
искось. Старики обыкновенно принимают* выражение удивительно угрю
мое. Грудь у мужчин* вообще имеет* форму транеціи и выпукла, плечи 
округлы, руки и ноги мускулисты, кисти и стушш коротки н широки. 
Женщины в * молодом* возрасте часто с * хорошо развитым* бюстом'*, 
стареют* однако рано. 

К* и н д о - к и т а й ц а м * относятся: формозцы, анамцы или к о х ш ш ш ц ы , 
сіамцы и бирманцы. 

Ф о р м о з ц ы составляют* самую восточную группу нпдо-кптуйцен* п 
между ними различают*, по принятому у китайцев* подразделению, племя 
ппевканн* и шипнвап*. В * физическом* отношении между ніимн замечается 
малайскій отпечаток*, а среди нніевкан* несомненное сходство даже н 
в * я зык* . 

Жители Аниама или К о х и н х и н ы ( В и т ь - Н а м * ) сродны съ настоя
щими монголами; впрочем*, это народ*, в * котором* мужчины вообще 
не производят* хорошаго впечатления; но В е р п и х у , у них* сухоща
вое лицо с* сильными выступами, несколько щетинистая борода, боль
шая голова, толстое брюхо и слабый коннечиости. Женский п о л * , іиовиі-
днмому, лучше ело жени*. Среди пломепш Лао или Лаииа, раеннаданонцагося 
иа несколько к о л е н * и подчшнепнаго частью Бирме , частью Сіаму, моло-
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дыя женщины до иѣиоторой сто не ни миловидны, а и;п. мужчинъ очень 
многіе татуируютч. большую часть своего тѣла искуснѣйшимъ образомъ. 

Жители Сіама или Ш а м н , хотя и похожи на анамцевъ и лао, обна
руживают!, однако много чисто малайскаго въ своихъ плоскихъ, угло-
ватыхъ, хотя и смышленыхъ чертахъ лица, съ высокою, сдавленною 
съ боковъ макушкою (чер. 250). 

Кътому же ііндо-китайскому типу относятся обитаіели Н е г у и Мранма, 
или б и р м а н ц ы ; но у ннхъ часто замечается более сильное развитіе во
лос* ки бороде, нежели у сіамцевъ, лао и кохинхинцевъ (чер. 251 ) . 

Чер. 2Г.0 Чер. 251 

C i l U l l . ' H h. ]ІИ[ІМІШІІЦТ.. 

о) Т ю р к с к і е народы.—Тшркск іо пароды соеднняетъ общее наречіе, 
хотя въ діалектическомъ отношеиіи разнообразно расчлененное. Даже въ 
чертахъ лица можно заметить некоторый • частности, указываюіція на 
общее происхождение; родиною ихъ были, вероятно , склоны и ближайшія 
окрестности Алтая. Несмотря даже на значительные пробелы въ изуче-
ніи группы турецко-моигольскихъ народностей, все-таки оказывается воз-
можнымъ начертать примерную картину ихъ общаго физическаго типа. 
Дюжій, средпій или крупный етаиъ, склонный къ ожиренію; короткая или 
средняя голова, реже длинная; высокій, выпуклый лобъ; выдающійся, 
длинный, прямой или согнутый носъ, съ широкою спинкою и не очень 
широкими крыльями (но опт. можетъ быть также коротким*, широким* 



и пдоскішъ пли даже и тогда еще выдающимся ); М Я С И С Т Ы Й , не очень 
широко раскрытый ротъ; широкія, угловато выдавшіяся скулы, округ
лый нодбородокъ и прямые, рѣдко вкось поставленные глаза. Окраска 
кожи различна — отъ темно-бурой и охристо-желтой ударяетъ в ъ евѣтли-
пшеішчио-желтый или же въ слегка нобурѣвшій колоритъ южііаі'о евро
пейца. Волоса на головѣ и в ъ бородѣ развиты, чернаго, рѣже кашта-
новаго цвѣта или бѣлокурые, прямые, но тоньше, нежели у н а с т о я 
щих'! , монголок'!,. Строеніе тѣла соразмѣриое въ частях'!,; физическая 
производительность вообще очень значительная. Жеискіп полъ, при всей 
тупости чертъ лица, нерѣдко проявляешь неоспоримую красоту. 

Тюркская народность уже рано начала играть роль в ъ исторіи. Не
однократно приходила она в ъ соприкосновение и столкноненіе съ насто
ящими монголами, послѣдствіемъ чего было, съ одиой стороны, смѣшеніо 
илеменъ и обособление ихъ, съ другой. Не мало тюркскихъ племени, 
подпадало подъ власть хптрыхъ и нолитичныхъ китайпиевъ, ннричемъ 
в ъ физическомъ отпиошеиііи опии сохранили тнпъ тюркский; таковы т а к ъ 
называемые дунгаииы. Другія изъ этихъ илеменъ должны были пережить 
такія же столкновение съ иранскимъ и индостаиіскимъ ннаселенпемъ и ире-
териіѣть ихъ вліяніе. Накоппецъ, третьи столкнулись со славянами и съ 
иначе просвѣщеииымъ нервобьитнымъ иіаселеніемъ или съ пришельцами 
крайияго запада Азіи, а также и Европы. 

Уже в ъ 127 г. до 1'. X. ниашелъ китаецъ Чапгкниъ, возвращавшіііся 
изъ экспедиции въ Ферганскую долину, что вся страна до Лопноора за
нята Хіонгну, которыхъ Д е г н п ь , К л а н р о т ъ , К. Р и т т е р ъ и Р и х т -
х о ф е н ъ относятъ къ тюркской народности. Къ нимъ причисляешь В а м -
б е р и съ такимъ же правомъ т ѣ х ъ гуновъ и аваровъ, которые нѣкогда 
навели ужасъ на восточно-римскую и даже на западно-римскую цивили
зации),, и до сихъ иоръ оставили но себѣ воспомннаніе о пепреодолимыхъ 
иолчиицахъ всадниковъ и ихч. лагерѣ иалатокъ. И эти народы, столь 
роковые в ъ историческомъ отношении, указывают'), на происхождение свое 
съ Алтая, на бассейнъ истоковъ Иртыша и Енисея къ сѣверу отъ Небес-
ниыхъ горъ . Тюркскія народности неоднократно также потрясали Азіио и 
даже восточную Европу много иозднпѣе иіереселенія народов'!,, слѣдуя 
за полчищами Чиигиеъ-хана, Тнмурлеипка и Надиръ-шаха. 

Какія страшный потрясеиія в ъ пуотыияхъ и культурныхъ оазисахъ сре
дней Азіи могутъ произвесть даже и т е п е р ь тноркскія народности, столь 
энергичиыя въ физическомъ отношении, это доказало возстаніе дунгапъ, 
приверженцевъ ислама, и ихъ ииодавление, нослѣдствіемъ чего было пзбі-
еніе многихъ сотенъ тьнсячъ и опустошеніе огромньихъ провинцій. 

Если начать болѣе подробное изученіе теперешнихъ т ю р к с к и х ъ 
н а р о д н о с т е й съ племени, на азіатскомъ Воетокѣ, то мы встрѣтлмъ 



т у п . всего далее на востоке индивидуально очень ограниченного к а р м -
г а е а , по Р а д л о ф у и другимъ, вѣроятно, смесь пришлыхъ качинцевъ 
і'.ъ туземцами самоедами. Они живут* охотою и разводят* оленей. К а -
ч п н ц ы принадлежать к* абаканским* татарам*, которые ведут* полу
кочевую жизнь, располагаясь лагерем* вч, берестовых* юртах*. Они 
живут* в * Минусинском'!, я Ачинском* округѣ, в * степи Юс*. На с ѣ -
веро-западъ o n . них* селятся немногочисленные Ч о л ы м с к і е т а т а р ы 
среди сплошпаго русскаго наееленія. На сѣверо-иостокъ от* Алтая н по 
Алтаю живут* различный тюркскія племена, между которыми наиболѣе 
значительны т е л е и т ы . С о і о т ы , соіоны или соіоіігъ живут* на русской 
граішцѣ между озерами Ііобдо и Коеогол*. 

Во времена ханства калмыков* были поселены пленные татары в * 
долннѣ рѣкн Или для воздѣлыванія нолей. Китайцы прибавили их* также. 
Эти поселенцы, с* несомненною тюркскою фнзіоііоміею, т а к * называе
мые т а р а и ч н , но Р а д л о ф у , составляют* потомков*древних* У й г у о л ь . , 
или у й г у р о в * , къ которым'!,, но его мнѣнію, вѣроятно, принадлежат'!, 
еще обитатели Кашгара, Ярканда, Хотаиа, Аксу, Турфана и Уша. 

Въ Бухарском'!, и Хивинском* ханствах*, а также въ Коканѣ (Фергаігь) , 
стало быть, въ части древняго 'Гурана, или Туркестана, обитаетъ настоя
щее, ч и с т о е т ю р к с к о е н а с е л е н і е . Большинство зтнхъ народов* давно 
уже стало оседлым*. О с б е г и или узбеки составляют* главное ядро расы, 
господствующей в * Хпвѣ, Б у х а р ѣ , Кокаігг, и в * выше приведенных* 
китайско-татарских* главных* пунктах*. Хотя они и смѣшаны с* иран
цами, но не смотря на то они остались настоящими первобытными тур
ками, со всѣми хорошими и дурными их* свойствами. Они хорошо 
сложены (хотя н несколько широко), просты, откровенны, честны, грубы, 
по при этом* фанатичны и жестоки. Они распадаются на много колѣич, 
и проявляют , искусство въ промышленности. 

Въ северных* степях* обитают* к и р г и з ы - т у р к и . Уже много в ѣ к о в * 
тому назад* поселились они, нѣкогда победители уйгуров*, у истоков* 
Енисея и къюгу от* Саянских* гор*. Различают* ч е р н ы х * . к и р г и з о в * или 
К а р а - к и р г и з о в * (чер. 252) , живущих* между рекою Теке, Кашга
ром* и Коканом*, и к а з а к о - к и р г и з о в ъ , собственно киргизов*, оби
тающих* въ пустынных* степях* между Иртышем*, Каспійскимъ морем*, 
Бухарою, Ишимскою степью и южным* Уралом*. В * Кокане и по со
седству съ ним*, къ кара-киргизам* принадлежат* кипчаки, которые 
всего более приближаются к* хорошо выраженному монгольскому типу. 

К а р а к а л п а к и — в ы с о к і е , рослые люди, съ плоским* лицом*, родом* 
вероятно с * Аму-Дарьи , живут* къ северо-востоку отъ Самарканда. 
Родственны казако-киргизам*. 

Т ю р к м е н ы , туркоманы, тюркпены—самое дикое и самое храброе и з * 



турецких-!, нлеыеііт. средней А:іін, занимают* пространство отъ вооточ-
наго берега Каснійскаго мора до Аму-Дарьи. Первоначальною ихъ роди
ною былъ, какъ кажется, Мангышлак-!,. Вообще они средняго роста, сухо
щавы; голова небольшая съ высоким* черѳномъ; скуловыя дуги средней 
ширины, иос/ь тупой, подбородокъ продолговатый и живые, огненные глаза . 
В а м б е р и часто находнлъ между ними бѣлокурыхъ. Тюркменскія пле
мена, жиг.ущія у персидской границы, уже смѣшались съ иранцами, и 
потому изменились также физически. Эти тюркмены—настоящіе номады, 
воздержны, выносливы и отважны. Постоянно рыщутъ конные отряды 
ихъ по степямъ, а также но 
окраинамъ персидских* п узбек- Чер. 252 
скихъ странъ , грабят* караваны 
и населенный мѣста, похищают* 
ограбленных* людей и ведутч, 
ими крупную торговлю. 

К* туркам* относятся и т е 
т а т а р ы , которые доселе обита
ю т * в * значительной части евро
пейской Россіи. Наяваиіе т а т а р * 
должно было быть первоначально 
прозвищем* забайкальскаго мон-
гольскаго населения, которое 
сражалось в * передовых* отря
дах* полчищ* Чпипіс* - хана. 
Поэтому, впоследствии назваиіе т а т а р * сделалось тождественным* проз
вищу монголов*. I теперь еще существуют* разс/вянные остатки т а т а р * 
в ъ Сибири, в * губерыіях* Томской, Омской и Тобольской. Очень с н ѣ -

.шаннаго характера оказываются казанскіе татары, которыхъ некоторые 
этнографы считают* отраслью первобытных* болгар*. В а м б е р и считает* 
Н о г а й с к и х * т а т а р * , живущих* по Тереку н в ъ Дагестане, остатками 
прежних* турецких* армій, uanp. Чингисъ-хана. К р ы м с к і е т а т а р ы уже 
вт, 16 столетии известны были за трудолюбивых*, земледельцев*. 

Закавказские турки, обитающие гл. Тифлиской, Бакинской, Елизавет-
польской, Эриванской и Карской губерніяхъ, сродны тѣмъ воинам* Сельд-
чука, которые проникли в * 1 1 . и 12. в-Ьк-Ь и з * Адзербейдьяпа до Куры. 
Ж до сих* пор* еще живут* въ Персіи разсеянныя племена турок-ь, 
которых* тамъ называиот* Х а с ъ н которыя кочуют* с* своими черными 
палатками. 

О с м а н ы , которых* мьи предпочтительно называемъ турками,—не чи
стые турки; они сильно смешаны с * иранским*, арабским*, армянским*, 
греческим* и черкеским* племенами. Тут* не может* быть и речи об* 

Іі.ара-ішрппп,. 



— 584 

единстве расы, хота в ъ вялыхъ, поводимому, безстраотныхъ лпдахъ 
правящаго класса замечаются нѣкоторыя черты, напомлнакяція турецко-
монгольское проиехожденіе (чер. 253) . Въ нпзгаемъ классѣ попадаются 
очень разнообразные чипы физіоиомій, изъ коихъ некоторые отличаются 
до извѣстной степени суровою мужественностью. Физнческія особенности 
женскаго иола еще мало известны, вследствіе употребления яиімака, или 
покрывала, при строгнхъ законахъ гарема. 

Чир. 253 

Ü c j i H H i . (іиттныіі тyjiuin.). 

і') Финны.—Другую большую отрасль монгольской расы составляютъ 
ф и д н ы или ч у д ь . К а с т р е н ъ совершенно- справедливо замѣчаетъ о 
штхъ, что, по численности населенія, правда после самоедовъ, это са
мая слабая изъ извеотныхъ доселе группъ монгольской расы, а между 
темъ они пользуются темъ преимуществом'!,, что за малымъ исключеніемъ 
обратились въ христіанство и отчасти пріобщились европейской цивили-
заціи. Неболынія племена ихъ живутъ разсеяпно въ Россіи и едва ли 
пзбегиутъ постепенного процесса обрусенія. Напротпвъ того, мадьяры 
и настоящіе финны упорно сохраняют* свою націоналыіую автономію. 
К а е т р е и / ь предполагает!,, что финскіе туземцы населяли в ъ преж
нее время большую часть теперешней Росеіи. Въ доисторическое время 
финскія племена были значительно более распространены, темъ во вре
мена не задолго до переселенія народовъ или после того. Достоверным'!, 
кажется, что въ такъ называемый ледниковый иеріодъ блуждали даже еще 



по средней Енронѣ кочующіи орды фишиопъ, которыя преследовали еѣвер-
ныхч, оленей и другихч. иушныхъ знѣрей. Это однако вовсе не говорить 
въ пользу установлешіаго иѣкоторьши этнологами положения, что к с ѣ 
первобытные европейцы были ф и н н ы , потому что в ъ то время среди 
кочующих^, угрскііхч, охотников'!, за оленями были несомненно люди, 
принадлежавшие ігь другимч. расамъ и зашшавшіеел тѣмъ же иромыс-
ломъ. Послѣдствіемъ постепенна™ распространен..! иослѣднихч. и пере
селения арійскихъ племени, было постепенное же отступление фпниовъ 
къ сѣверу и сѣверо-востоку. 

К а с т р е п и ъ различает!, среди ф и н с к а г о н а с е л е н и я прежде всего 
у г р о в ъ , к ъ которымъ онъ относити, остиковъ, вогуловъ и венгровъ. 
О с т я к и обитають в ъ области между Обью и Енисеемч., къ югу до То
больска и Томска; утверждаютт, однако, что первоначально пришли сюда 
съ верхняго Иртыниа. В о г у л ы производят!, гораздо болѣе внечатлѣиіе 
монголов'!.. Они живутт, на сѣверномъ Уралѣ въ полукочевомъ состояніи. 

К а с т р е н ъ считаешь в е н г р о в ъ , м а д ь я р ъ (но В а м б е р н правильнее 
маяръ, отч, слова маяръ пли бояръ—князь , властелинъ) древними оби
тателями Урала. Они отступили отъ натиска (тюркскихъ) аваровъ и 
образовали сначала часть болгарскаго царства, a пшоолѣдетвіи хазар-
скаго. ІІослѣ того какъ печенеги, несомиѣшиьие турки, сокрушили 
хазарское царство, венгры утвердились в ъ теперешнихъ придуиайекихт. 
княжествахъ. Подъ предводительствомъ Арпада, пстииинаго вождя нома-
довъ, вели они кровавыя битвы си, болгарами, иіозднѣе бились ониі въ 
своихъ походахъ съ куманами и иіаконецт, осповались въ теперешней 
Венгрии. В а м б е р н еклонеиъ считать своихъ мадьярскихъ ооотечествен-
ишковъ за древне тиоркское населеиіе , и это предположение подтверждает"!, 
Гартмаиин'и, на основаиніи собствепшыхъ наблюдений. 

Другую отрасль у г р о в ъ составляют!, ч е р е м и с ы или Мара въ Перм
ской, Вятской, Казанской и Оренбургской губернііяхъ, затѣмъ м о р д в а , 
в ъ губерніяхъ Вятской, Казанской, Нижегородской, Пензенской, Сара
товской, Тамбовской и Симбирской. Третью отрасль финном, состав
ляют!., но систем!; К а с т р е н а , п е р м я к и . Первоначальным'!, ихъ мѣ-
стомъ обитанія былъ бассейнъ рѣки Камы; теперь же они очень сли
лись съ остальным'!, иаселеніемъ и отчасти обрусѣли. Та же участь по
стигла и с р о д н ы м сл. ними з ы р я н ъ . Болѣе самостоятельно удержа
лись в о т я к и . Это обитатели Вятской, Казанской, Пермской, Самарской 
и Уфимской губернии; они необыкновенно напомииаютъ настоящих'!, 
финииовъ, съ которыми этотъ ииародъ сходенъ в ъ иравахъ пи обьпчаяхъ, 
Далѣе, к ъ финским. . племенамъ иричисляютъ еще обыкновению б а ш -
к и р о в ъ , обитателей Оренбургской, Пермской, Вятской и Уфимской губер
ний; теперь это большею частью магометане и полукочевой ииародъ, ко-



торый по шіѣшнему виду обнаруживает* еще нѣкоторыя монгольскіа 
черты, подобно толу, какъ и въ родственных* им* племенахъ м е щ е 
р я к о в * и т е п т я р ъ . Часто принимают* также баншировъ за помѣсг> 
турок* и финнов*. 

Главный интерес* однако возбуждают* настоящіе ф и н н ы , c'y ом а-
л е й ц ы — п о имени болотной страны—суома, которая у древних* писа
телей, подобно Т а ц и т у и П т о л е м е ю , описывалась какъ сосѣдняя 
Балтійскому морю. Въ средішѣ четвертаго столѣтія они, будто бы, пла
тили дань готам* и жили но среднему и верхнему течение Волги; и з * 
этих* послѣдних* мѣстъ они были, вѣроятно, вытѣснеиы болгарами сред-
няго волжскаго царства. Они заняли южное побережье Балтійскаго моря 
н теперешнюю Фпндляидію но Финскому и Ботническому заливу, спустив-

Чер. 254 

Лішлішдецъ. 

шнсь до Ладожского озера. Первоначально суровые охотники и рыбаки, 
они усвоили себѣ постепенно ту полуцивилизацію, которая изображена 
въ эпосѣ Калевала; возникшем* примѣрно въ половинѣ христіанскаго 
лѣтосчисленія. Извѣстно, съ каким* упорством* сохранил* ,ѳтотъ уди-



витель ішй народ1!, свою нащональность. По Р е т ц і у е у и другим*, легко 
различить дюжій, менее красивый тип'/, т а в а с т о и т , или Гемелейцевъ 
и другой, хорошо сложенный типъ к о р е л о в ъ или карялейцевт,. По 
Б у х у , нослт.дніе схожи всего болѣе съ метами Лифляндіи. 

Л а п л а н д ц ы , или Сами, составляют'!, финское племя, удрученное подъ 
тяжелым'!, климатическим'!, гнетомъ тоіиаго Сѣпера. Несмотря на разно-
оПразныя индивидуальный измѣнеиія (чер. 254) , Польшею часть сплюс
нутый черты лица, все еще обнаруживают'!, нѣсколько типъ, ехожій съ 
монгольским'!,. Съдавнихъпоръ они были далѣе оттѣснены германо-сканди
навскими племенами к ъ теперепшимъ иеиривѣтливымъ мѣстамъ обитанія. 

g. С а м о ѣ д ы . — Къ тюркско-монгольским'!, племенамъ слѣдуетъ еще 
отнести нѣкоторыхъ обитателей С и б и р и , которыхъ мѣстообитаиіе, 
образъ жизни и занатія еближаютъ съ полярнымъ шіемеиемъ тунгусом, . 
Сюда относятся прежде всего с а м о ѣ д ы , разселившіеся между Бѣлымъ 
морем* и Хатангскою бухтою, Ледовитым* океаном* и Таяпскими го
рами. Это обитатели тѣхъ пустыпныхъ, мшистыхъ тупдръ, на которыхъ 
прекращается произрастаніе деревьев'!,. Я к у т ы , или Сахалары, живуиііе 
между средним'!., теченіем* Лены, Ледовитымъ океаномъ и областью чук
чей, по мнѣнію В а м б е р и , составляют'!,, по всѣмъ вѣроятіямъ, древнія ко-
лѣна племени уйгуровъ, отброшенный въ эти цепривѣтливыя страны и 
нромышляющія тамъ разведеніемъ лошадей и рогатаго скота, а также 
отчасти охотою и рыбною ловлею. Это въ физическомъ и духовномъ 
отношеніи бойкій народъ, который въ состояніи вполнѣ ассимилировать 
остальное сибирское иаселепіе, и по Ф. М ю л ' л е р у , даже русских* и 
тунгусовч,, Вт, Шнганскомъ округ* и по нижнему Оленеку. 

I I , й н д о - е в р о п е й ц ы . 

Кавказская раса Б л ю м е н б а х а , заключающая азіатскихъ а ] і і й ц е в ъ , 
или а р і е в ъ , и е в р о п е й с к и х * н а р о д о в * , за исідаоченіем* финнов*, 
составляет* господствующую на свѣтѣ расу, создавшую высшую евро
пейскую цивилизацію и обѣщающуго в * будущем* еще продолжительное 
существование, рядомч, с* монгольскою и негритянскою расами. Она 
обнаруживает* много физических* черт*, которыя проявляются въ боль
шей или меньшей степени у отдельных* народов*, несмотря на то , 
что они часто сильно разнятся в * племенном* родствѣ и политической 
жизни. У в с е х * нидо-европейскнх* племен* общіе корпи языка . Всѣ 
они воспріимчивы к * высшей цнвилнзаціи, хотя и обнаруживают* весьма 
различный, смотря но націям*, способности усвоить п двигать ее . Если 
мы попытаемся изобразить общія фпзическія свойства индо-европейцевъ, 
то можно характеризовать эту расу следующим'* образом*. 



— -m — 
Рост* срвдшй дли высокій (колеблется между 1600 и 1900 мм. ), лро-

порціонилыюи, мускулистое сложеніе, продолговатая, средняя или корот
кая голова: лобт. выеокій или ередній; болыніе, выразительные, голу
бые или каріо глаза, узкая переносица, длинный, узкій, выступающій 
нос/ь, небольшой р о и . съ тонкими губами; в ы д а ю щ и м острый или 
угловатый подбородок*; зубьі сидят* въ челюсти прямо. Шея мускули
стая и не бывает* особенно толста въ затылочной области; плечи ши
роки, округлы; грудная клетка полная, въ виде трапеціи, съужена къ 
тальи; конечности мускулисты, кисти и стушш соразмерны. Индо-евро-
нейская раса представляет* идеал* мужской и женской красоты въ чисто 
эстетическом* смысл!., во вкусѣ нроевѣщешіаго европейца. Цвѣтъ кожи 
либо свѣтло-розоватый, такт, называемый тѣлеспый, либо съ желтова
тым* или буроватым* оттѣнкомъ. Волоса бѣлокурые различных* оттен
к о в * или темные, т . е. бурые, черно-бурые или черные. Темный цвѣтъ 
волос* большею частью сопровождается буроватымъ цвѣтомъ кожи. 

А . А р і й ц ы . 

Къ индо-евроиейскнмъ племенам* причисляем* мы ирежде всего а р і й -
д е в ъ или а р і е в ъ , коренным* мѣстообитаніемъ которыхч. слѣдуетъ счи
тать юго-западные склоны Гиндукуша, а также сѣвериыя области Ирана 
и Персіи. Этотч. длиннобородый типъ, въ Нерсіи даже бѣлокурый, сред-
няго или высокаги роста, съ высоким* лбом*, орлиным* носом*, н е 
сколько большимч., мясистым* ртомъ, всего чище выражен* на извест
н ы х * персидских* развалинах*, какъ нанр . , в ъ Персенолисѣ и Бехистуне . 

1. І І е р с і я н е . — Н е с м о т р я на болыніе нолитическіе перевороты и не
однократный смешонія еъ другими племенами, персіяне в ъ общемъ удер
жали свой тип'!., который сохранился до некоторой степени даже и въ 
иизшемъ классѣ. Пленные иерсіяне попадали часто в * качестве рабовъ 
(куль) в * туркестанскін нровииціи и тутъ они смешивались съ ішсеяеніемъ 
первоначально тюркскаго пропсхождеиія. Такое смѣшеше сл. персіянами 
замечается, напр. , на жителях* Хивы, Бухары, Кокана и т . д. С а р т ы , 
составляющее коренное населеиіе первоначально персидскаго нроиохож-
денія и ііоселивіиіеся в ъ Кокапе (Фергане) я в ь бассейне Оыръ-Дарьи, 
сильно смешаны съ тюркошгаъ населением*, на языке котораго и гово
рят* сарты. Сродные ate пмъ т а д ж и к и , напротив* того, остались чи
стыми иранцами, как* по внешнему виду, такъ и по языку. 

2 . С а н с к р и т о - н и д у с ы . — Арійцы проникли некогда на полуостров* 
Индостан* и там* установили господствуюіція касты: браминов* иди жре
ц о в * , кшатрія пли воинов*, и иайссія, т. е. купцов* или земледельцев*. 



Представителями этой въ нѣкоторомъ родѣ этнической аристократа 
служатъ знатные,' с а н с к р и т е - и н д у с ы х а р а к т е р н а я внѣшняго вида 
(чер. 255) , 

Эти арійцы господствую™ надъ остальным* наоелепіемъ, которое мы 
иазываемъ Д р а в и д а м и . Оно произошло, какъ кажется, в ъ свою оче
редь отъ смѣшенія арійцевъ сч, коренными нндо-кптайшшк туземцами 
и ПОХОЖИМИ на негрнтосовъ. Надо полагать, что арійцы поселились уже 

Ч и р . 255 

ИндійскШ аріецчі ; Ш І Г Г И І І І Ч ) класса (раджи). 

въ первобытныя времена на ровнинахъ и возвышенностях* Пидіи и 
большею частью ассимилировали населеніе, схожее с* негритосами. 
Болѣе темные и менѣе красивые дравиды подходят* скорѣе къ типу не
гритосов*, чѣмъ къ санскрито-иидусам*, и составляют* класс* Судра, 
а также большую часть иаріевъ, кромѣ того, пѣкоторыя б о л ѣ е ' с п л о 
ченный нолудикія племена, каковы 'Года, Кол*, Бил* , Гондъ и т . д. 
Кромѣ наиболѣе типичного племени Дравидов* встречаются въ обшир
ных* провинціяхъ Индіи йомѣси, трудно поддающіяся этнографическому 



- ;,!ні — 

онредіілешю; между ними однако еще резче выступает* арійскій тип*, 
нежели среди нреобладаюідаго большинства дравидовъ. 

3. О с т а л ы і ы я и н д і й с к і я п л е м е н а . — I I a остронѣ Цеіілонѣ нліиніе 
жарнаго тропическаго климата сказывается все болѣе и болѣе на та-
мошнемъ смѣшанномъ населеніи, среди которого все такн нроглядываеть 
арійсиая кровь, именно вт. высших* классах*. 

Б е л у д ж и считаются некоторыми этнографами за иранцев*, но они 
походить на индусов*. 

Племя с и х ъ въ П е н д ж а б * — ч и с т ы е аріііцы (чер. 256) . В * Авгани-
стаігг, т а д ж и к и , х а з а р е и , п а т а н ы или ннстоищіе ивганцы и к у р д ы 

Чер. 2Г.Г. 

иранского происхождеііія. Затѣмъ, по Б и д д у л ь ф у , оказываются чистыми 
арійцами с я п о ш н или кафиры—ЯЗЫЧНИКИ, обитающіе в * горахъ юж
наго Гиндукуша. На санскрито - индусов* физически похожа т а к ж е , н е 
которая часть жителей Кашмира, тогда как* дарды в * такъ называе
мом* Дардистанѣ, судя но фотографіямъ, производят* впечатлѣніе н е 
которой турецко-монгольской примеси, хотя ихъ обыкновенно и причи
сляют* къ арійцамъ. Большинство кашмирцев* н дардовъ—магометане. 
Господствующая въ Непале раса — Г о р х а арійскаго цроисхожденія, а 
порабощенное ею в * прошлом* етолетіи племя ниваръ , напротив* того, 
похоже на монголов*. Въ Вальтн и Ладаке, какъ кажется , смешалось 
племя ботія съ арійцами. Большее или меньшее смешеніе с* монголь-



скоіо расою обнаруживают/!, также различный д и к і я п л е м е н а восточ-
наго Индостана и Браманутра, каковы Гарау, Хункта, Мпшми, Аборъ, 
Хасіа, Нага, Сонтал*, Чукма и т . д. 

Временно кочующіе ц ы г а н е , называющие самих* себя Кало, Малеле, 
Ром* или Синте, иавѣстны вч, нѣкоторыхч, частнхъ Германіи подъ име
нем* татръ ( т а т а р ъ ) , во Франціи иодъ иаименованіемъ богемы; в ъ Испа
нии называются они гитане, въ Апгліи—гипсіи (египтяне"), вч, Греціи и 
на Востоке —адзингани; ихъ слѣдуетъ считать разеѣянною индийскою ка
стою паріевъ , которые б ы т ь м о ж е т ъ тождественны съ племенем* чан-
дар* в * Синди и Пеиидшабѣ или по крайней мѣрѣ сродны имъ. И до-
сел* сказывается ихъ азіахское иироиисхождеииіе в * топких* арійскихч, чер
тах* лица и в * буроватой окраскѣ кожи, всего же болѣе в ъ я з ы к * . ' 

4 . А р м я н е и к а в к а з ц ы . — - В ъ сродныхъ иранцамъ а р м я н а х * за
мечается большое смешение съ семитами, что сказывается даже в * н е 
которых* кавказских* пил сменах*, какъ напр . , по Р а д д е у сванетовъ. 
Упомянутые обитатели К а в к а з а схожий в * общем* съ иранцами, но 

Чс].,. 257 

Черкесъ 

вообще представляют* более грубый черты лица. Лицо про долговатое, 
съ узким*, прямым* или горбатым* носом*, с* живыми глазами, вы
давшимся подбородком* и съ тонкими губами. Тело статно сложеиио. 



Хотя красота кавказских* женщин* СИЛЬНО преувеличена, тѣмъ не Me
nte въ общем* обращает* на себя внішаніе. Эти народы распадаются 
на множество племен*. По В о д е н ш т е д т у , грузины, имеритинцы, гу-
рігщы. мингрельцы и сванеты составляли древних* иберійцевъ, тепе
решних* картвель, в * нѣкогда могущественном* Грузинском* царств* 
или Картли, нросиціавшемся между Черным* и Каспийским* морем* от* 
Терека до Арафеса. К* мнсджегам* или кистам* принадлежат* ингуши, 
пасрапе, галаты, карабулаки, галган, зорьи, шубузы, чеченцы и т. д. Из* 
чеченцев* выдался храбрый наиб* Шамиль с* своими мюридами (молод
цами). В * Дагестан'!', живутъ лезгины. По обѣимъ сторонам* Кавказ
ского хребта, по морскому побережью до Ингура и Кубани живут* очень 
грубые абхазцы; между Сочено, Лабою, Кубанью и Черным* морем* оби
тают* черкесы (чер. 257). Не малая доля их* выселилась въ турецкія 
владѣнія. 

Сверх* того существует* еще нѣеколько мелких* горных* племен*, 
между которыми представляют* еще некоторую самобытность осетины 
ила ироньи, затем* тушины, иниавы и хевзуры. 

В . Е в р о и е й ц ы . 

С о б с т в е н н о Е в р о п а представляет* самых* совершенных* индо
европейцев* среди населяющих* ее народностей. Мы различаем* тут* 
германцев*, романов* и славян*, и к* этим* трем* группам* примы
кают* всѣ отдельный племена. 

1. Г е р м а н ц ы . Германцы или тевтоны в ъ обширном* смысле распро
странили свое местообитаніе далеко за пределы Германии, Скандшиавіи 
и Нидорландъ; они перебрались даже в * Англию. Они нашли первобыт
ное население, отчасти короткоголовое, отчасти длинноголовое, отчасти 
даже такое, которое походило на теперешнее население Ланнландіи, но 
крайней мере в * отношении строеиія черепа. Это первобытное населе
ние считали за чисто финское, но оинибочно, как* выяснено было выше. 
Фшппы характеризуются коротким* черепом*. Уже по одной этой при
чине не ВСЕ первобытные обитатели Европы могли лиыть финнами. Во 
венком* случае въ пей было д о а р і й с к о с население, которое главным* 
образом* пользовалось каменными орудіами и вероятно состояло и з * 
разнородных* элементов*. Эти первобытные обитатели Европы, отчасти 
длинноголовые, отчасти короткоголовые, охотились па длинношерстаго 
мамонта и на еввернаго оленя. Какого происхождения, были эти люди, 
никто до сих* пор* не знает*. Выть может*, то были, по крайней мере 
главным* образом*, предшественники а р і й ц е в ъ — д р в в п е й ш і е арийцы. 
В * данном* случае нредиоложеніямъ н ѣ т * конца. На юго-западной Ев-



ропѣ могли распространиться берберійцы съ длинными черепами в ъ ту 
эпоху, когда этотъ материкъ не отдѣлилса еще отъ Африки. Они могли 
занести нѣкоторыи возделываемый растенія африканскаго происхояиденія, 
найденный въ швейцарскихъ свайиыхъ постройкахъ. Къ доарійскимъ 
европейскимъ племенамъ обыкновенно прнчиеляютъ уцѣлѣвшихъ еще до -
селѣ в ъ баскахъ иберійцев'і>, затѣмъ лигурійцевъ, потомками копхъ 
являются сарды, и наконецъ этрусковъ. Баски съ длинными черепами; 
сарды—съ короткими. Этруски являютъ собою трудную загадку. Тоже 
самое должно сказать объ остаткахъ народностей, повидимому доарій-
скихъ, разсѣяииыхъ по различиыхъ странамъ Европы и сомнительнаго 
происхождения. Сюда относятся ретійцы в ъ швейцарскихъ Альпахъ, во
сточной Швейцаріи и въииѣкоторыхъпровинціяхъ южной Германіи, затѣмъ 
доегрвисъ в ъ Вельсѣ и т . д. Некоторая часть короткоголоваго населеииія 
въ теперешней Европѣ могла произойти отчасти отъ выше упомянутаго пер-
вобытнаго населеииія. 

Обыкновенно принимаютъ, что проникшіе въ Европу арійцы были виолнѣ 
длинноголовые, белокурые и съ голубыміи глазами. А между тѣмъ для 
такого допущенія ииетъ доказательствъ, какъ уже замѣтилъ В и р х о в ъ . 
Эти тѣлесныя свойства были присущи многимъ (но не в с ѣ м ъ ) арій-
скимъ иришельцамъ. Между ними не малое число семействъ и особей 
должно было быть съ темными волосами и темиымъ цвѣтомъ кожи. 
Белокурые волосы замечаются у ииародовъ весьма разнороднаго проис
хождения и вообице смуглыхъ; такъ среди финновъ, турокъ, варварій-
ц е в ъ , бедьн, эскимосовъ и т. д. Для объяснении этого факта не до
статочно простой ссылки на возможное или вероятное смешение. Изме
нение в ъ окраске волосъ составляешь, повидимому, способность, при
сущую в ъ большей или в ъ меньшей степени физической организаціи че
ловека, какъ и осталькыхъ млекопитающихъ. Это изменение замечается 
въ семействахъ и оообяхъ гермаппцевъ, вообще бѣлокурыхъ. Несмотря 
на то вліяніе смешения не должно нока исключать вполне , потому что 
въ порыве германскихъ завоевании! и мирныхъ захватовъ кельты, ро
маны, эллины, славяне и финны были ассимилированы либо вполипе, 
либо за малыми исключениями; но некоторые физические следил могли 
местами удержаться даже среди преобладающий) белокураго населения. 

Ш в е д ы . Представителями ш в е д о в ъ служатъ племена готоръ и све-
оръ , которыя уже давно поселились на Окандинавскомъ с е в е р е . Нор
манны наводнили Данію, Норвегію и Исландию, и ихъ древний свверо-гер-
манскій языкъ сохранился на этомъ острове . Национальное родство 
скандинавовъ съ немцами и въ настоящее время еще но видимому очень 
бросается в ъ глаза . 

Гермаиокаго происхождения также й б а т а в ц ы , предки нашихъ теиереин-
ООщие асм.ті Bti/i'I;;Hf 



un xi. Г о л л а н д и е й ' ! . , равно какъ и смешанные съ ними фрпзы. Послі.д-
ше'у.ирниедлпно «читаются за чисто германское племя и несколько отли
чаются плосшімъ черепом*, склонным'!, къ брахицефаліи, и другими 
особенностями въ строенін черепа отъ средннхъ и южныхъ германцев* 
вч. настоящей Германін. 

А н г л и ч а н е . На почв* Ашлін произошло смѣшеніе тевтонскаго эле
мента англо-саксов* съ норманнами, подпавшими вліяиію французов*, 
а также с* кельтами. От* такого племенная смѣшенія произошла столь 
хорошо одареиная в * физическом* и психическом* отношеніи нація, ко
торая и теперь еще сохранила слѣды германской крови. 

Готь і . ІІрошікшіе далеко па восток* г е р м а н с к и е г о т ы , язык* ко
торых'!, бил* сходеіп. с* древним'!, сѣверо - германским*, существовали 
в ъ вид* націн до начала средних'!, в ѣ к о в * . ПослТ. паденіи их* влады
чества они оставили по ref i t лишь мѣстамн, как* напр. , вч. Исшіггін, 
краппе слабые, слѣды. своей кровн. Отъ вандалов*, тоже германских'!., 
произошли, какъ полагают!., бѣлокурыи семьи г/ьверо-африканских* вар-
ішрійцевъ, шауя и т. д. , но в* нодтверждеіііе этого во.ізрѣпіи не нмпотея 
вовсе никаких'!, доказательств'!,. 

Ит .мцы. Н а с т о я щ і е г е р м а н ц ы , тевтоны или н ѣ м ц ы въ Германіи 
занимали, как* кажется , первоначально большую часть сѣверноіі н во
сточной Горыаніи, а также восточный нровинціп Внлтійекнго моря. Уже 
в* раннюю пору возникло из* них* много племен*, между которыми 
численностью своею выявлялись с в е в ы и с а к с ы . Римляне нашли гер
манцев* в* нолукультурном* состояпін, которое лишь впослѣдствіи и 
иостеиеши» должно были уступить пліяпію высшей ішвилизаціи, нро-
ниьчпей туда с* юга. Восточно-пѣмецкіе с в е в ы были постепенно вы
теснены вч, южную н ioi'o - западную Германии, во время нереселенія 
народов'!.. Сплоченны!! же с а к с о н с к і я п л е м е н а удержались па своей 
первобытной роднит, вч, средней и западной Гермапіи. Это истин
ный тип* германских* іііідо-европегіцевъ. Разлнчіе, замечаемое между 
северным* и южным* германцем-ь во внешнем* вндѣ и въ обычаях*, 
г.* пояятіяхч. и въ пзыкѣ, выработалось конечно уже дивно, но оно 
представляет'!, слишком'!, мало этнографическая зішченіл н не- доста
точно сильно, чтобы обезнечпть прочную иаціоналыіую обособленность. 
Въ средней Горманіи случайная ирпмѣсь посторонней крови, какъ напр. , 
славянской, новліяла слабо. Скорѣе елЪдуетъ признать вліяніе нримѣси 
вдоль иѣмецких* окраин*. Особенно нельзя ne заметить но всей восточной 
и юго-восточной граішцѣ рядом* с* древио-тевтонсішм* элементом* много
численные слѣды смѣшеиія съ словошши, мадьярами н даже итальянцами. 

К е л ь т ы . Другую лндо-свронеііекую племенную группу составляют* 
к е л ь т ы ИЛИ - д е л ь т ы . Мт.гтообнтаіііе ихъ нростнралось по Велнкобри-



таніи и Ирландіи, ни Францін и Нельгіп. Первоначально они распада
лись на гадаловч. или гаеловъ п кимвровь. Въ Англіи основались кон
тинентальные кшшры, главным* мѣстомт. обитанія коихъ была Галлія и 
Бельг ія . Они смѣшалнсь въ восточных*- частяхъ Нельгін съ германцами, 
в ъ Иснанін съ иберіііцамп (кельтпберы) , на нѣмецко французских* гра
н и ц а х * съ германцами. Въ Бретани смѣшались гальскіс кельты г ь т -

тлШскими кельтами (бритамн или бриттами). Кнмврскіе, гальскіе кельты 
заняли верхнюю Италію (Gallia eisalpiua), а именно нодч, именем* гель-
ветовч, швейцарскую горную страну и юго-зашіднѵш Германію до Дуная 
и Майна, нод'ь названіем* винделнціев* — область къ югу оть Дуная, 
вежду рТ.ками Иінюмъ и Лехомъ, подч. нменемъ норійцевъ—область Зальц
бурга , затвмъ Кариитію, Крайну и т . д. Кельтійскія племена проникали 
р к « до христіаиской я р и въ Грецію п Малую Лзіго., Главный наследст
венный черты кельтійеких* пндо-евроиеііцевч» было высокііі рост*, свет
л ы е , темные или рыжіе волосы, голубьіе или і.аріо глаза, а также п р о 

долговатое лицо съ выдающимся ноеомъ. Они слились съ иными народ-
костями, не исключая северных* шотлаіідцеиъ, валлійцевъ въ Нелы в и 
Корнвельсе , ирландцев* (отчасти тоже смешанных*) и бретонцепъ. 

"I. 1 'омаііы, Подъ ятимъ еобирателыіымъ ношітіемъ разумеются все 
т в европейцы, изык'ь коихъ оказывается впдоизмепепіемъ латинского. 

-Сюда нримыкають еще греческія племена, сродпыя но происхождеиііо н 
й« языку. 

И т а л ь я н ц ы . — Уже въ первобытный времена въ И т а л і н основа-
.лнсь н т а л ы или италики. Они говорили на умбріііекомъ, оскійскозгі. 
ж латинском* нарѣчіи. Латинское колено достигло всесвѣтнаго римского 
владычества и оставило явные следы своего существовапін въ обитате
лях'* теперешней Романьи. Там* можно встретить еще и теперь такія 
гвловы императоров*, которыя видим* в * изваяніях* классической рим
ской эпохи. Остальные тепереншіе итальянцы емешашіаго тина — на 

х ѣ в е р е съ германцами и кельтами, па северо-востоке съ иллирійцамн, 
та іогЬ съ греками и нарварійцами и т . д. Тѣмъ не менее сложился 
вбщій итальянскій т ш і ъ , который характеризуется нроиорціопалышмъ ро
стом*, резко очерчеинымъ нрофилемъ съ стройною пропорціопальиості.іо 

•частей, живыми глазами, большею частью черными волосами и ударн
и ц е ю въ буроватую окраскою кожи. 

Ф р а н ц у з ы . — Т е п е р е ш и і е ф р а н ц у з ы тоже смѣпншнаго типа. Т е м * 
не менее никто не станетъ отрицать существованія и а ц і о н а л ы і а г о 
ф р а н ц у з с к а г о т и п а , .каким-* онъ сказывается , не смотря на индиви
дуальный особенности, у мужчин* и -женщин* и всюду попадается вин- , 
.нательному наблюдателю, даже въ Париже. ФраннузскШ пзыкъ богать 
. еще доселе г а л ь с к н м ч . (кельтійскпмъ) элементом!,. 

ЗѴ 
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Теперешние б е л ь г і й ц ь п большею частью произошли отъ кельтовъ, 
гермаицеаъ и смѣшенія этихъ обѣихт» народностей. 

И б е р і й ц ы . Первобытными обитателями иберійскаго полуострова были 
и б е р і й ц ы , которые, иовидимому, распространились также по Сардииіи, 
Корсикѣ и Сициліи. Въ Сицпліи ихъ вытѣснили виослѣдствіи сикулы. 
Лигурійцевъ считаютъ также сродными иберійцамъ; но , какъ кажется, 
они были иного происхождения (какого—неизвѣстно) . Занимали-ли ибе-
рійцы также и западную часть І т а л і и , достовѣрно неизвѣстно. Проис
хождение этого народа отыскивали* среди финииовъ. Но есть вѣроятіе , 
что опи сродны атлантидамъ (полусказочиаго происхождение), которыхъ 
впоследствии смѣнили гуанхи, или варварійцамъ, какъ уже предпола-
галъ В и р х о в ъ . Иберійцы, смѣшавшись съ вторпиувшимися кельтами, 
уцѣлѣли доселѣ иовидимому въ баскахъ сѣвериюй Испанііи иі в ъ части 
ножной Франціи, въ видѣ того здороваго, смьпіпленаго, трудолюбиваго, 
мужественпиаго и стойкаго народа—эйскуалдуинакъ, языкъ к о т о р а г о — 
эйскара, представляетъ такую головоломную задачу для линвистовъ. 

И с п а н ц ы и п о р т у г а л ь ц ы , — Т е п е р е н н н і е и с п а н ц ы и п о р т у г а л ь ц ы 
произошли отъ смѣшенія кельтиберовъ съ карѳагепяіиами, римлянами, 
готами, свевами, варварійцами и т . д. И с п а н ц ы средняго или низкаго 
роста, хорошо сложены, съ чертами лица, напоминающими ннѣсколько 
итальяіпцевъ, по ne съ столь рѣзкимъ профилемъ; внірочемъ они вполииѣ брю
неты. Онииѣсколько отличаются отъ п о р т у г а л ь ц е в ъ , которые вообще 
не взрачньн. Но и между этими вообіце буроватыми и сухощавыми людьми 
встрѣчанотся все-таки фигуры такого вида, какъ Альбукеркъ и да Гама. 

Р у м ы н ы . — Румыны въ Румынскомъ княжествѣ, в ъ Молдавіи и Ва-
лахіи говорятъ на в о с т о ч н о - р о м а п с к о м ъ я з ы к ѣ . Сами румыны про
изошли нѣкогда отъ смѣшеніія древнихъ ѳракійцевъ, славянъ, римскихъ 
поселенцевъ и т. д. Опи очень хорошо сложены. Ихъ смьншлеиіьня, вы-
разителышя черты смуглаго лица производить своеобразное впечатлѣ-
ніе, нио чего то пе рнмскаго (чер. 258) . 

Ѳ р а к о - и л л и р і й ц ы . — О с о б о ю отраслью индо-европейцевъ обыкновенно 
считають также ѳ р а к і й ц е в ъ и и л л и р і й ц е в ъ (орако-иллирнйцевъ). 
Первые—древние обитатели местностей между Дунаемъ, Чернымъ и г р е -
чеекимъ моремъ, а также Ѳессаліи, Македонии, Венгріи и Семиградіи 
(до вторженія мадьяръ), и даже части Малой Азіи,—исчезли въ борьбе 
переселения и нштѣснпешя иародовъ, оставивъ по себе едва замѣтиьне 
следы. Сродные имъ повидимому и л л и р і й ц ы жили прежде по при
брежью залива Кварнеро и по восточному побережью Адріатическаго 
моря. К ъ сѣверу они заходили до Дуная. Къ нимъ причисляли истрій-
ц е в ъ , вениетовъ, дардановъ, наннонцевъ и др. Остатки иллйрійцевъ со-
ставляиотъ, какъ кажется, теиерешніе шкипетары или альбаінцы, арнауты 



оемановъ, — это здоровый народъ съ суровыми, энергичными чертами, 
воинственными наклонностями котораго высокая Порта такъ часто поль
зовалась для усмиренія строптивыхг элементов'!, в ъ споемъ обширномъ 
государств*. 

Чер. 258 

Румынъ ( налам. ) . 

Г р е ч е с к і я п л е м е н а . — Б ы в ш і е нѣкогда вѣроятно туземными обита
телями Г р е ц і и ѳракійцы и иллирійцы были частью вытѣсненьі, частью 
порабощены племенами, которыя составляли отрасль кореннаго иранскаго 
племени и по видимому проникли туда чрезъ западную Азію. Древнѣйшими 
цивилизаторами Эллады считаются п е л а з г и , прародители классическихъ 
грековъ , высокая цивилизація коихъ рано стала распространяться по 
различиымъ странамъ и легла в ъ основу римскаго владычества в ъ 
этическомъ и нравствениомъ отношеніи. Теперешніе греки или и о в о -
г р е к и считаются со времени И. Ф. Ф а л ь м е р а й е р а смѣшеніемъ елавянъ , 
альбанцевъ и п р . , не составляющимъ определенной расы. Хотя боль-
шія народныя волны, въ которыхъ гибла в ъ теченіе в ѣ к о в ъ Эллада, 
несомненно сильно изменили первоначальный, классическій эллиискій 
т и п ъ , выраженный, вцрочемъ пе безъ исключеиія, въ изв'встиомъ нря-
момъ п р о ф и л е , — т е м ъ не менее сужденіе о немъ было слишкомъ преуве
личено; Во всякомъ случаѣ ново-греки— сильно смешанные потомки сво
ихъ прародителей, и внешній видъ ихъ чаще напоминаешь черты арнау-



т о в * , сербов* » румын*, нежели классических* изваяній. Кроме - ', с в о е й ' 
истинной родины, иово-греки населяют*, как* я з в ѣ с т н о , . добрую поле-
вину таігь называемая Востока. 

Я. С л а в я н е . — И с т и н н о е иропсхожденіе славян* скрывается во м р а к ѣ 
неизвестности. Ихъ связывает* богатый обвдій" я з ы к * , близкій' къ с а н 
скритскому, хотя и распадающійся на много нарѣчій-, славяне--представ
ляют* также нѣкоторую коренную особенность во внѣшнем*. видѣ, на
поминающем* однако очень часто .у простого народа монгольскій т и п ъ . 
Строеніе черепа п р е д п о ч т и т е л ь н о короткоголовое. Очень древнюю 
отрасль славян* составляюгь. л а т ы ш и , которые, к а к * кажется, зани
мали уже до водвореніи германцев* теперешнее свое мѣстообитаиіе юь 
Госсіи и в * Пруссіи. OTT, настоящих* латышей отчленились л и т о в и ш ь 
и д р е в н і е п р у с с ы . Н а с т о я щ і е с л а в я н е жили уже оъ.древігЬйшихъ. 
времен* между верхним* теченіеы* Волги, Доном* и Вислого.. Впослѣ*-
ствіа они проникли до сердца Гермаши. Различают*,- и. совершение-
верно,—восточных*, западных'!, и южных* славян*. 

В о с т о ч н ы е с л а в я н е наводнили Роесіго, а отсюда двинулись на з а 
пад* за германскими племенами и вытесняли собою финнов*. В * р у с 
ских* славянах*, конечно, должна быть сильная примесь ту рецко-мон
г о л ь с к а я и ф и н с к а я элемента. Это вероятно менее чистые славяне, , 
ч е м * миогіе из* их* южных* и западных* соседей.. 

Р у с с к і е подразделяются на в е л и к о р у с о в * , малоруссов* и белорус-
сов* . В е л и к о р у с с ы составляют* ядро населеиіяИмперіи , .но„как*сира-
ведливо замечает* Л ер у а Б о л ь ё , всего более смешались с * финскими m 
тюрькскими элементами. Они составляют* племя, считающееся р у с с к и й * , 
по преимуществу, в * истинном* смысле этого слова. Иа лору ссы ж и в у т * , 
в * южной Россіи, а также иод* именем* русинов* в * Волыни ,Галиц іи , 
и Венгріи. Сюда относятся и к а з а к и . . Б е л о р у с с ы населяют* отчасти. 
русскую Польшу. Они вместе с * малоруссами считаются более ч и с т ы м . 
славянами, нежели великорусе*!. 

К*, з а п а д н ы м * с л а в я н а м * относятся с л о в а к и , живущіе в * К а р 
патских* горах*, въ северной , и западной Веигріи; м о р а в ы или га -
паки в ъ Моравіи, ч е х и или 'богемцы в * : Богеміи, п о л я к и , к а с с у б и . 
в ъ восточной Помераніи, в е н д ы — в * различных* частях*, восточней. , 
и средней Гермаиііі. 

Ю ж н ы е с л а в я н е тоже распадаются па много, племен* , . , частью-вы
дающихся, духом*-гордой независимости и воинственными наклонностями. 
Храбрые обитатели Черной, горы — ч е р н о г о р ц ы (чер. 259) п р е д с т а в 
ляют* до некоторой, степени идеальный тип* южных* славян*. К * н и м * , , 
близки м о р л а к п или ыорлахи в * Далмаціи, большею частью с * 'резко,-, 
очерченным* профилем*; с л о в а к и или, е л а во ны в * Штейермаркѣ, . , 
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Варинтіи, Крайне, иъ береговой полос;!'. Иетріи; Up о а т ы въ ировшіціи 
того же имени; г е р ц о г о в н н ц ы , часть б о с н я к о в ъ и с е р б ы . ІІослѣд-
ніе составляют'!, до нѣкоторой степени ядро пп'.хъ кшііо-славинекпхъ 

ч.'|і. 2r.li 

Чершігирец'].. 

народовъ^ они сплотили много сродныхъ ллемепъ вч, сербское королев
ство, которое первоначально было очень могущественно, затѣмъ пало 
и лишь в ъ недавнее время возникло снова. 

Б о л г а р ы представляютъ ничто иное какъ ославяиившнхся т у р о к ъ . 

I I I . Оирійце-а ,рабы и л и с е м и т ы , 

Другую важную расу составляютъ с е м и т ы и л и с и р і і і ц е - а р а б ы , 
какъ ихъ сдѣдуетъ , пожалуй, вѣриѣе называть на оспованіи этнографиче
с к и х ! данныхъ. Родиною имъ служатъ иолуостровъ Аравія, Сирія и П а 
лестина. Страны Евфрата первоначально населены были с у м е р о - а к а д і й - :  

д а н и , изобрѣтателямп клиновидныхъ письмеиъ, родомъ изъ Вавилона. 
Что это былъ собственно за иародъ , еще достоверно неизвестно; часто 

http://2r.li
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теперь возникающее предположение, что это древнее туранское, т. е. 
тюрькское племя, имѣетъ за себн многое, тѣмъ бодѣе , что вѣра ихъ, 
в ъ которой! большую роль играло заклнианіе духокъ, живо ніапоми-
наетъ шаманство центральной? Азіи. Хоммели, подозрѣваетъ, что Су-
мнръ (по еврейски Синеаръ, Шинеаръ) означаетъ южный Вавилонъ, а 
Аккадъ—сѣверный. Сумеро-аккадіЙцы и сирійце-арабьи жили тутъ вмѣстѣ; 
послѣдніе селились потомъ главньимъ образомъ въ Ассиріи. К а р л е н ъ 
того мнѣнія, что сирійце-арабьи поселились тутъ раииѣе другихъ илеменъ. 
Въ эпоху, когда возникли древнейшие памятники, тѣ и другие уже до
статочно слились между собою. Лишь впослѣдствііи вытѣсненъ господ
ствующий, сумерійекій я з н к ъ с и р і й с к о - а р а б с к и м ъ — а с с и р і й с к и м ъ . 

Выдаюіцимся свойствомъ с и р п й ц е - а р а б о в ъ во всѣ времена бьило про
никать в ъ другія, даже разнородный народности, и тѣсно смѣиниваться съ 
ними. Вслѣдствіе этого находятъ среди другихъ иацій такт, много фи-
зическихъ слѣдовъ этой расы, замечательной въ смысле способности 
ассимилироваться. Но напбольшуио способность в ъ этомъ отношеніи вы
казали а р а б ы , а с с и р и й ц ы и х а л д е и , гораздо м е н ь ш у ю — е в р е и . Ме
жду тѣмъ какъ арабамъ, ассирнйпамъ и халдеямъ принадлежим, заслуга, 
что они исполнили цивилизаторскую миссию в ъ древности в ъ отношении 
релінгіозныхъ задачъ, евреямъ прииадлежитъ еще большая заслуга въ 
установлении деистической религии, поииятія о единомъ Б о г ѣ , ибо благо
даря этой религіи, которую основатели ея поддерживали съ удивитель
ною стойкостью, началось духовное освобождение человечества отъ отвра-
тительнаго, кроваваго и развратиаго идолопоклонства вавилонянъ, асси-
рийцевъ, фшшкіяиъ и т . д. 

С я р і й е к о - а р а б с к а я раса очень способна, и какъ въ умственномъ, 
такъ и в ъ физическомъ отношеніи развита. А р а б а м ъ , самому благород
ному племени, присущи вообще средний ростъ, высокій лобъ, тонкій, 
согнутый, съ вдавленною переносицею іиосъ, тонкія губы, большие жи
вые глаза, густые черные волосы на головѣ и въ бородѣ и буроватая 
окраска кожи (чер. 260). Судя по египетскимъ и ассирийскимъ извая-
ніямъ, у е в р е е в ъ , какъ кажется , уже въ древности былъ крючкова
тый, книзу согнутый носъ, съ неглубокою переносицей, несколько пни-
рокій ротъ , вьидавшійся подбородокъ, — и эти ч е р т а составляют'!, до
селе ихъ наследие. Ассирійцы и вавилоняне обнаруживаюсь смешанную 
кровь, судя по ихъ коренастому, мускулистому туловищу, можетъ быть 
НЕСКОЛЬКО преувеличено изображенному древними ваятелями, и но пря
мому иосу. Они изображаюсь также евреевъ , исполнявших'!, тяжкия работы 
во времена Сеннахериба, именно съ такими физическими особенностями. 

Сирійце - арабы всегда оказывались крайне предприимчивою расою, 
очень выдающеюся въ торговле и промышленности. Не будучи воин-
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ственны, они всегда умели возбуждать великія политическая и ооці-
альныя движения, поддерживать ихъ съ большим* воодушевлением* и 
выводить на поле битвы чужія силы радии своихъ цѣлей. Этимъ они до
стигали значительных* и прочных* результатовъ. Столь преуспевшие въ 
искусстве ф и н и к і я н е сьулѣлп в * качестве поселеищевъ сѣверппой 
Африки привлечь воинственный нумидійскія племена вч. качестве сол
дат* и при помощи их* противиться веленіямъ Рима. Арабы • съумѣли 
хитро- восииользоваться движением* ислама, чтобы выставить огромный 

Чер. 260 

АрнГіъ. Бедушгь. 

июлчища воинов* тиорькскаго, ииидійскаго, иранскаго и африканскаго 
ироисхожденія, при помощи коих* они подчинили своей власти болыния 
владепія въ Азіи, Африке и даже иберийский полу островъ. Обладая 
богатым*, гибким*, поэтическим* языком* , они .— проповедники новой 
ш а т к о й религии, но крайне привлекательной для грубых* н а т у р * , дол
гое, время сплошь руководили судьбами (Востока. При помощи визан-
тійскихъ и занадныхъ художников* создали они т е чудеса строитель
на го искусства, которыя доселе восхищают* всякого впечатлительнаго 
зрителя . Так* какъ они оставались б е з * "постояігааго притока с в е ж и х * 
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воинственных* солдат*, то и сделались легко добычею физически более 
энергичный, келтиберовъ, варварійцевъ, негритяігь, иранцев* и ту
рок*. Смѣнтнные вавилоняне и аесирійцы развивали воинственный до
блести до той поры, пока они превосходили численностью более слабый 
ііаціи. Усилившемуся иранскому элементу они противостоять не. могли. 
Корен, кпкъ государственный организм*, никогда не могли долго устоять 
против* своих* соседей. Как* іш много этой крови перешло в * жилы 
других* народовъ, первоначально чуждых* этой pact., тѣмъ не менее 
въ высшей степени преувеличено ихъ физическое вліяиіе на нзменеиіе, 
нреобразованіе націй. Многіе народы, счптающіеся теперь с е м н т и ч е -
с к а г о нроисхожденія, должны бы считаться не более какъ с м е ш а н 
ными сч. с е м и т а м и ; таковы эпштяпе , варварійды, абиссинцы и вообще 
многія племена, которыя называются у писателей не критнковъ а р а б 
скими ' (или семитическими, чер. 261) . Семитпческія занмствоваиія, столь 
легко усооиваемыя другими языками, попадаются въ некоторых* иаріѴіі-
я х ъ , a мрабскігі я зык* , какъ священный язык* корана и ислама, оказы
вает* вч. Азіп, какъ п въ Африке, чрезвычайно подавляющее вліяніе. 
Даже и искусство сирігіско-арабское, за исключением* древне-фишікій-
скаго, не оказывается вовсе оригинальным*. Не смотря на всю свою 
прелесть, оно насквозь пропитано персидскими, греческими (византий
скими) и даже германскими элементами, так* что отъ первоначальных'* 
мотивов'* остается не много. 

I V . Атлантиды, 

Р. Г а р т м а і г ь принимает* в а р в а р і й д е в ъ за особую расу и, въ про
тивоположность другим* этнологам*, называет!, их* а т л а п т п д а м и или 
а т л а н т и к а м и . Сюда относятся канарскіе гуанхи, северо-африканскіе 
берберы или шелухи, имошахн. египтяне, бедья, абиссинцы, и веро
ятно также фульбы. Б ы т ь - м о ж е т * место родины в с е х * этих* наро
дов'!, было на том* еще нолумиѳическомъ материке, Атланте, который 
должен, былъ нѣкогда существовать, какъ предполагают*, къ западу 
отъ Марокко. Характеристикою расы берберов* или атлаіітидов* мо
гутъ служить следующая указанія. Рост* средпій или выше средияго 
(1600—-1800 мм.); тѣло стройно и члены соразмерны; голова длинная, 
лоб* спереди слегка выпуклый, выше—покатый; нос* прямой или со
гнутый, съ тупым*, редко острым* кончиком* .неширокими • крыльями; 
губы мясистыя, челюсти съ косыми зубами, подбородок* круглый, глаза 
большіе, миндалевидные; волоса черные, курчавые, р е ж е темные или 
белокурые, a ц в ѣ т * кожи в * . с а м ы х * разнообразных* оттенках* желто-
бураго, бураго и красиовато-бураго. Таковы вч, общем* отличительные 



ш — 
признаки этой расы. Всего чище она выражена у г у а н х о в ъ , шилуховъ, 
т. е. мароккокихъ варварійцевт,, и у и м о ш а х о в ъ , т. е . варварійцевт. 
Алжира, Туниса, Триполи и т . д. Эти имошахи, пакт, кажется, еще вт, 
отдаленный времена распространялись но некоторой ЧИСТИ юго-западной 
Европы, гдѣ сдѣцы ихъ сохранились въ Сициліи, въ Иснаніи и Пор-
тугаліи. По всей видимости, къ нимъ принадлежать выше упомянутые 
н б е р і й ц ы . Позднее у нснанцевъ былъ снопа нанлывч. варварійскаго 
элемента, велѣдетвіе арабо - мавританского владычества. Среди туарп-
ковъ , настоящнхъ имошаховъ, существуют'], ахогары или нхогары, с ъ 
свѣч'лым'і, цвѣтомч, кожи, шказыиаюнце настоящій варваріпскіп тниъ, 
чакъ повелители надъ темнокожими имрадаии. Нослѣдніе принадлежать 
къ тому смѣшанному народу, который обитаеті. но всему югу Сахары 
и вч. части ея оазиеоиъ и въ жидахъ к о т о р а я течетъ много негритянской 
крови, такъ что часто принимаешь его скорее за настоящего черноко
жего, нежели за варварійіга. Таковы ш . Алжирской Сахарт, мелеиогетулы 
древнихъ, атріи, племя грефіяіп, или харатшп, (чер. 2(12). Мавры, го-
родскіе жители въ Морокко и іп, другихъ упоманутыхъ чаотяхч. Бер
берского владѣиія, оказываются елешеиіемъ варнаріііцевъ, а р а б о в ъ , 
евреевъ, евронейцевч. (прежних'!, рабоіѵь) съ турками. Тннъ и х ъ , правда 
схожъ съ тнпомъ варварійца, ко такъ же непостоянен!., какъ ютъ нмрада 
или грефіана. 

Е г и п т я н е — с а м ы е древніе обитатели своей плодородной почвы. Въ 
древности они назывались рету. У нихъ возникла нерпам циішлизацін, 
которая была наставницею эллинской и у которой многое заимствовано 
было месонотамскаго и даже древне-ирапскаго. Пзваянія илеменн рету 
п муміи даютъ памъ хорошее ноиятіе о фнзическихъ качествах'!, этой 
шщін, хорошо развитой какъ тѣлесно , такъ и духовно, н сохранившейся 
до нашнхъ дней въ виде, христіанъ конто вч. и даже магометанских/!, фел-
лаховъ или же в ъ смѣшанныхъилеменахъ, обработывающихъ долину Пила. 

А б и с с и н ц ы , большею частью христиане, жнвутъ въ яніонской горной 
мѣстиости и проявляют!, именно на своемч. первобытном'!, п л е м е н а — 
агау, физическія качества , схожія съ египетскими, а еще более с ь ка
чествами племени бедья. 

Упомянутое уже выше племя б е д ь я , говорящее отчасти на своеоб
разною, д іалекте , хотя и еродіишъ а ф р і ш ш ш ш ъ языкамъ, но богатом'ь 
снрійско-арабшіми заимствованными словами, отчасти на абиссинскомч, ца-
рѣ.чіи, заключает!, большое число частью ооѣдлыхъ. илеменъ.и особей, 
частью кочующихъ, какъ номады. Черные волоса у нихъ очень курчавы, 
длинны, ц в ѣ т ъ .кожи буро-я:елтыіі до темиокрасноватаго и черно-бураго; 
ихъ черты лица то такъ напомнпаютъ негра, что нельзя и думать вы
делить негритянскій тннъ , то наномпнаютъ скорее огинетсвШ, то при-



ближаютоа къ сирійско - арабскому. Эти бедья принимаются большим* 
числомъ путешественников* и этнологов* то за чисто арабских* пере
селенцев*, то но крайней мѣрѣ хоть за семитов*, то за хамито-семи-
тов* , то за чистых* хамитов*. Они обитают* мѣстности в ъ Абисеиніи, 
Така, Сеинаара, Нубіи, Египта, Еордофапа, Дарфура и даже Вадая, 
Багирми и Борну. Сюда относятся племена: абабде, бишаринъ, халеига, 
хадендуа, хомранъ (чер. 263) , а б у - р о ф ъ , шукури, багара, кабабишъ, 
хамар*. эрегатъ, шуа и еще много другихъ. 

Сродными имъ оказываются с о м а л ы и афры или даиакиль; это свѣтло-
или темнокожія племена, обитаготщя в* восточной.'Африкт., частью осѣд-
лыя, частью кочующія. 

Фулан ,ы , фелаты, «реллане или ф у л ь б э , играюіціе столь видную 
роль в ъ западной и центральной Африкѣ, в ъ качествѣ завоевателей п 
основателей государств*, принадлежат* къ предполагаемой расѣ варва-
рійцевъ, какъ уже упомянуто выше . Ихъ изображают* первоначально ко
чующим* народом*, говорящим* па чисто африканском* нарѣчіи, строй-
наго вида, свѣтло-коричиеваго ц в ѣ т а , съ согнутым*, широким* носом*, 
съ широкимъ, но не толстогубым* ртомъ, живыми глазами и длин
ными, курчавыми волосами. Обыкновенно обращают* вииманіе на боль
шое различіе в * физическом* отношеніи между племенем* фульбэ и 
настоящими негритянцами. 

Чер. 263? 

Впрпарісцъ. Ъеды! i m . плиленн хомраігь. 



Къ варварійцамъ причисляютъ также обыкновении племя т у б у , тибу 
или т е д а в ъ Фецанѣ, Тибести и т . д. Къ сожалению, не имеется еще 
вѣрнаго описанія и изображенія этихъ сухощавыхъ людей, съ красивымъ, 
будто бы нравильнымъ, даже нривлекательнымъ лицомъ, такъ что в ъ 
настоящее время нельзя даже сдѣлать приблизительно вѣрпаго заклю-
ченія о м ѣ с т ѣ , которое должно занимать это племя среди другихъ афри
канских!, народовъ. 

К а и у р и пли канори, обитатели Борну, изображаютъ невидимому сме
шение племени тибу съ загадочнымъ в ъ этнографическом!, отноше
нии племенем!» канембу и съ различными ииегритянами, у нѣкоторыхъ 
уже рѣшительиио преобладаетъ тииъ черіиокожихч». 

Т . Н е г р ы и л и н е г р и т я н е . 

Ближайшая к ъ варварійской расѣ это н е г р и т я н с к а я , ч е р н а я или 
э ѳ і о п с к а я р а с а . Еио заселена большая часть Африки отъ южной части 
Сахарьп до Капландіи, и отъ Иидійскаго до Атлаиитическаго океана. У 
ииемногихъ народовъ, за исклиочеиііемъ американских!», такъ рѣзко вы
ражение расовое единство, какъ среди н а с т о я щ и х ъ иегритянъ. Не смотря 
на то и между ними существуешь безкоииечно много уклоненій отъ того 
типа, который съ древнпхъ времеииъ привыкли считать чисто н е г р и -
т я н с к и м ъ , и иритомъ уклоииеиія эти встречаются не только в ъ осо-
бяхъ , по в ъ целыхъ племеиахъ и даже в ъ народностяхъ болѣе круп
н ы й , этнографических! и даже територнальныхъ группъ. Этотъ тииъ , 
представленный доселе въ неверных!» оииисаніяхъ и въ еще более пло
х и х ! р и с у н к а х ! , отчасти созданных! воображеніемъ и даже навеянныхъ 
пристрастным! суждеиіемъ, полпымъ предрасудковъ, н и г д е не встре
чается в ъ предполагаемой доселе чистоте. Темъ не менее для общей 
характеристики и е г р и т я н ъ можно привести следующее: это в ъ общемъ 
люди средияго роста, а также высокаго, редко ииизкаго (1500 м м . ) , съ 
виду хотя и худые, но сильные. Они мускулисты, съ у м е р е н н ы м ! отло-
женіем! жира. Кисти и ступни иихъ не очень велики, С ! короткими и 
толстыми пальцами, съ выдающеюся пяткою. Голова длинная, р е ж е сред
ней величины или же короткая, лобъ книзу выпуклъ, ню кверху ско-
ш е н ! . Носъ вдавленный, иногда же выдавшійся, прямой или же согну
тый съ туиіымъ кончикомъ, съ широкими крыльями; челюсти съ косо-
сидяіцими в ъ разной степени зубами, губы толстый, даже вывороченный 
или в з д у т а я ; подбородок!» круглый, подающийся назадъ. Глазъ с ъ боль
шою верхнею векоио и маленькою нижиено; глазное яблоко большое, в ы 
разительное, уши поставлены довольно высоко и в ъ общемъ правильной 
формы. Ш е я либо толстая , съ коротким! затылкомъ, либо тонкая, гибкая;. 
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плечи большею частью угловатая; грудная клѣтка отч. правильной 
трапеціодальной формы до плохой ромбической. ІІредплечін вч. томъ и 
друпигь случаѣ длинны, худы н иекрнсиви, какъ и голени. Женщины 
только вч> некоторых 1* местностях'!, бывают* привлекательны въ моло
дости (отъ 13 до 17 л ѣ т ь ) , но скоро старѣютъ. Волоса почти всегда 
черные, сѣдѣютъ поздно; они шерстисты, очень курчавы, распадаются 
на птдѣлыіыя косички, часто сваливаются войлокомъ, большею частью 
коротки, рѣже подлиннее и поглаже. Борода растете вообще плохо. 

Чер. 264 

Ишюлмшкъ лзъ леірлтшіскиго нлежаш lU;r\ri" іиѵ.мтт шшііпда. 
МІІІ съ поГіерияіыі Бенина. 

Окраска кожи меняется отъ темиожелтокоричневоіі, с іепно-илн красно-
бурой и до бурой В а и ъ - Д п к а , чернобурой и черной въ самыхъ разно
образных'!, о п е н к а х * (чер. 264). 

Къ этим* негритянамъ в ъ тѣспомъ смысле принадлежать племена: 
волофъ, мандішга, бамбара и т . д. въ Сенегамбіи, з а т е м * миогія пле
мена въ верхней и нижней Гвинее (чер. 265) , жители внутренних* 
областей Хаусса, переселившіяся также въ Багирми племена дорго или 
бопго, митту-мади, моибутту, пьямъ - ньям'ь или сайде (чер. 266) , 



шнллукъ , денка, барн, фут.» или фу иди, амамъ, кома базенл и дру-
гія племена восточнаго Судана; многочисленный племена негритяш. ии-
сточиаго побережья, каковы еуахель и со дана и центральных'!, озерныхъ 
етранъ (Внкторія-Ніянца, Альбѳртъ-Шннцн, Тангнннка, Нінсса я т . д. ). 
Имч. непосредственно сродно племя балонда. 

Племя г а л а или о р м а выдается стройным'!, отаномъ, гордою осанною 
и выражепіемт, лица, которое, не смотря на тупость, иногда не неиріятно 
(чер. 267) . Ц в ѣ п . кожи колеблется между свѣтлыш.жедтобурымъ и тем-

' І с [ і . " 4q) . 'MM 
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нымъ шоколадным'!, или цвѣтомт. Ванъ-Днка. Родиною их'і.,как'і. и еродныхъ 
имъ орлоикобъ, вѣроятно была гористая МЕСТНОСТЬ, окружающая иено-
• іиискія вершины Кенія и Килиманджаро. Они простираются кч, югу 
отъ Абнссиніп и до 3° сѣвер. широты. Иѣкоторыя колѣпа ихъ встреча
ются в ъ самой Абиссиніи. Подъ именемч, вахума они составляютъ но-
мадовъ, разводящихъ рогатый скотъ , в ъ земляхъ озера Виктор іяШянца . 
Отъ н и х ъ произошли также нѣкоторыя племена восточной Африки, жи-
вущія вч, слабой зависимости отъ другихъ; т а к ъ , наиримѣръ, вабони, 
вазанія и др. Некоторые путешественники упомииаютъ о ігЬкоторыхъ 
колепахъ племени гала съ р е з к и м и ч е р т а м и лица. Представляют"!, ли 
такія особи помеси пли же такія индивидуальный уклоиенія отъ корен-



ного этнографическая типа, какія наблюдаются у всѣхъ народовъ, — 
это еще воітрооъ. 

П л е м е н а а б а н т у занимают* въ Африкѣ область к ъ югу отъ К)" 
южной широты. Они приближаются къ племенам* бедья, сомал* и др . , 
ни составляют* также переход* без* рѣзкаго разграничена къ насто
ящим* негритянамъ—суданским* неграмъ Л е ш е л я , какъ нанр. къ пле
мени макрака. Между ними племя а б а н т у собственно или к а ф ф р ы 
(чер. 268) , племена б е ч у а н а или базуто занимают* выдающееся мѣсто 
какъ в * физическом*, т а к * и в ъ числепномъ отношеніп. Каффры, вообще 
большого роста и крѣпкаго тѣлосложенія, родом* вѣроятно изъ централь

ных'* озерныхъ местностей, вторглись завоевателями въ занятия ими 
теперь области, ВЫТЕСНИЛИ т у т ъ , разсѣяли и отчасти истребили заме
чательный племена готтентотовъ и бушменов*. 

Въ высшей степени интересный фактъ представляет* близкая род
ственность в ъ я з ы к ѣ , & также и въ физическом* отношеніи, чисто не 
гритянская г о р н а я населенія н о б а в ъ южном* Кордофанѣ съ племе
нем* б е р а б р а или барабара (чер. 269) в ъ нубійской долине Нила, 
лежащей прямо къ югу отъ египетской. Это племя берабра или нубій-
цевъ представляет* т а к * много общих* черт* съ древними египтя
нами в * физическом* и биологическом*, а также в ъ лингвистическом* 
отиошепіи, что этиологи склонны объяснить происхожденіе нубійцевъ 

Кафрръ-зулуеъ. Нубіацъ. 



отъ древний , египтян*. Этотъ вопроеъ затрогиваетъ впрочем* родствен
ность нубійцевъ съ негритянами вообще, что 'будетъ разсмотрѣно ниже . 

Положеніе южноафриканскихъ г о т т е н т ' о т о в ъ или кои-коинъ во отно-
шенію къ остальпымъ африканцам* еще не установлено окончательно. 
Готтентоты средняго роста, съ туловпщемъ мало пропорціоналыіымъ, низ
кою, узкою голового, траиеціодалыіыиъ лицом*, плоским* носом*, ш и 
рокими, толстыми губами и часто впалыми глазами (чер. 270) . Волоса 
распадаются на мелкія, курчавый свалеиыя косички; ц в ѣ т ъ кожи, но 
покаяанію Ф р и ч а , пепельно желтобурый. Прежде считали несомненным* 
характерным* расовым* признаком* готтентотов* и бушменов* нерѣдко 

Чер. 270 Чер. 271 

Готтеититъ племени кироіша. Бушмеиъ. 

встречающееся у женщин* развитіе жировых* отложеній па седалищах* , 
а также удлішеніе нѣкоторыхъ частей, извѣстное подъ именем* готтеп-
тотскаго передника. Между тѣмъ теперь известно, что первая аіюмалія 
встречается и у негритянъ (напр. бонго) и берберовъ (сомалъ) , а 
другая у пегритянъ и даже индійцсвъ. Я з ы к * готтентотов*, какъ и у 
бушменовъ, каффровъ и некоторых* других* негритянских* племен* , 
богат* щелкающими звуками; это очень развитой язык* и к а к ъ б у д т о 
сроДеиъ древне-египетскому. 

Б у ш м е н ы или сан* отличаются низким* ростом* (1500 мм. ) , тоже 
сухощавым*, мало пропорціоналыіымъ тѣломъ, небольшими руками и 
ногами, низким*, довольно широким* длинным* черепомъ, пятиуголь
ным* лицом* съ выдающимися скулами, широким* плоским* н о с о м * , 

Ойщеа зом.теігвлішіо. 



широкими толстыми губами и желтою, сухою, легко сморщивающеюся 
кожело. И у нихъ волоса распадаются на мелкія курчавый, спутанный 
косички (чер. 271).. Невидимому, бушмены одного происхожденія съ 
готтентотами, но уже давно обособились отъ нихъ. Эти физическіе приз
наки сходны съ теми , какіе представляет* племя акка или тикки-тнкки 
в ъ центральной Африкѣ, а также обонго въ области Габунъ и Огове, 
и, какъ кажется, также племя доко на югѣ Абиссиніи. Живущее по-по
бережью Лоанго племя бабонго малаго роста, цвѣтомъ кожи НЕСКОЛЬКО 

•гемнѣе и съ болѣе одутловатыми чертами, чем* у негровъ. Всѣ эти не
взрачные люди, справедливо названные пигмеями, составляют'!, но всѣмъ 
вѣроятіямъ остатокъ первобытной расы Африки, которая вслѣдетвіе на-
наденій иегрішшъ была разсѣяна и отчасти,-подобно племени акка, 
обречена невидимому на соподчиненную, служебную роль. Век насто
яния негритянскія народности родственны но языку. Но многія изъ не
гритянских* коренных* слов* т а к * близко напоминают* слова абиссин-
скія, иубійскія, бедья, египетскія и берберскія, что сильно подтвер
ждает'* предположение о тѣсиой связи между собою в с ѣ х ъ этих* нарѣчій. 
Впрочем* въ отношении физических* своих* свойств*, нравов* и обы
чаев* негритянскіе народы такъ сильно и такъ разнообразно сопри
касаются съ названною нами варварійскою расою, что т ѣ ш , самым* 
исключается предположеніе иростаго обоюднаго заимствования. Тутъ могли 
действовать только д а в и і я , г л у б о к о у к о р е и и в ш і я с я , р о д с т в е н н ы й 
о т н о ш е и і я . Поэтому, если мы и находим*, что варварійская раса можетъ 
претендовать на некоторую самостоятельность, т ѣ м * не менѣе однако 
же нельзя не признать, что эта раса составляет* у ж е д а в н о о б о с о 
б и в ш у ю с я о т р а с л ь н е г р и т я н с к о й р а с ы . Тоже самое должно сказать 
о родственности сь живущими на матернкѣ шелахами гуанховъ—насе-
леиія Канарских* острововъ, живущего обособленно и не знающего море-
шіаванія. 

VI. йндійцы. 

Особую расу составляют* обитатели а м е р и к а н с к а г о материка^— 
и и д і й ц ы , индіосы испанцев* и португальцев*, или краснокожіе.. Эти 
люди проявляют* общія физическія и интеллектуальный черты, свидѣ-
тельствующія об* единстве в с е х * американских* племен* , отъ Канады 
до Огненной земля, и отъ Атлантическая океана до Тихаго. То же за
мечательное выражение, полу-задумчивое, лолу-мелаихолическое, сказыва
ющееся въ довольно резких* чертах* лица, повторяется у индийцев* пле
мени оіоуксъ и команчи, у г о р н а я жителя Закатехаса, у гоаджиро Вене-
цуэлы, у техуельчи Патагоніи, у пешерэ Огненной земли, индийцы пред-
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••етавлииот* некоторый особенности, попадающийся у нихъ пе рѣдко, к а к * 
н а п р . , косо внутрь обращенные глаза , а также угловатые контуры лица, 
затѣмъ такіе же жесткіе, болынеио частью прямые, черные волосы, какие 
замѣчаютса и у монголов*. Поэтому, очень извѣстиые этиологии считали 
.шидійцевъ ноч'омкамп монголов* или отраслью этой расы. А между тѣмч. 
монгольское происхождение, или моиии'ольскую кровь можно замѣтять только 
у одних* эскимосов*. Остальные ишдійцы составляют* самостоятель
ную расу, которая ассимилировала немногіе чуждые элементы, быть мо
ж е т * занесенные к * ним* непосредственно мореплаваніем* или корабле
крушением* (норманов*, японцев* , китайцев*, малайцев* и т. д . ) ; но 
вліяніе такой, численно конечно очень незначительной, примѣси нельзя 
признать и доказать съ какою либо степенью достоверности. Порази
тельно , что въ Америке существовали отдельные очаги цивилизации у стро
ителей кургановъ, мексиканцев*, хибхасовъ и перуанцев*. Ж у этих* 
культурных* племен*, произведение которых* въ цветущую эпоху могли 
поразить Кортеца, Бепальказара, Пнзарро и Алмагро, старались отыскать 
постороннее вліяніе, именно восточно-азіатское. Между т е м * замечатель
ный постройки и орнаменты, а также украшение фигурами здаиій в ъ 
Анахуаке , Юкатане , Кундшпамаригв и Перу могутъ претендовать на пол
нейшую оригинальность, и даже излюбленный местами орнамеіпт* в * 
виде головы слона не нужно было заимствовать изъ Азіи, ибо слоіпьн и 
•сродный имъ хоботиыя животныя составляли очень обычное явленіе 
и отчасти даже были современниками древних* первобытных* обита
телей Америки. Они могли передать воспоминание о т е х * животных* 
путемъ преданія или же в ъ грубых* изображениях*, подобию тому 
к а к * наши предки о мамонте. Правда, в * полумиѳической генеалогии 
самих* индійцевъ говорится, что Бохика , предполагаемый цивили
затор* мупсковъ , должен* был* быть чужеземцем*, стариком*, с* 

.длинною бородою. Т е м * пе менее , предположение, что подъ этим* ли-
цомъ следует* разуметь запесеинаго в * Америку буддійскаго жреца, 

.лишено всякаго основаиіія. 
Въ американской или индийской расе можно отметить следующий фи

зический свойства: средний или высокій рост* , коренастый мускулис
тый стаи* , сильное развитие икр* , неболыпін кисти и ступни; форма 
черепа непостоянна, -чаще же они* короткоголовый и среднеголовый, 
нежели длинноголовый; нередко бывают* широкие, реже узкие высо
кие черепа; лицо с* фаса пятиугольное, по мнению некоторых* этно-
логовъ , грушевидное,—оно уширяется къ углам* нижней челюсти; лобч, 
то ннзкій и сильно-выпуклый, то вьнсокій и слабо-выпуклый; иное* в ъ 

-большинстве случаев* согнутый, даже крючковатый, редко тупой; 
широкій рот* съ тонкими губами; складки, косо спускающийся между 
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крыльями носа и углами рта, глубоки; скуловыя кости часто выпячи
ваются; подбородок* угловатый или острый; глаза скорѣе малы, нежели 
велики, съ темною радужиною; жесткіе прямые волосы могутъ дости
гать значительной длины, они вообще вполнѣ черны, но у сѣверо-аме-
рикапскихъ индійцевъ, по К а т л и н у , и иного цвѣта , даже и въ мо
лодости бѣлые, но не каштановые и не рыжіе; ш е я либо длинная, либо 
короткая, коренастая; грудь широкая въ формѣ трапедіи (чер. 272) . 
Женщины рано старѣются, и тогда черты лица ихъ становятся грубыми 

Чер. 272 Чер. 273 

Индіецъ племени дакота. Яидігшка племени дакота. 

(чер. 273). Женская грудь только въ ранней молодости хорошо развита. 
Молодая женщины в ъ Южной Мексикѣ славятся красивым* тѣлосложе-
ніемъ, но иногда это встречается, какъ кажется, и у другихъ ипдіаиокъ 
Южной Америки. Тупой носъ, круглый подбородокъ, толстогубый ротъ 
и косые глаза встречаются у многпхъ бразильских* иидіпцевъ, именно 
в * бассейнѣ Амазонки. Но даже и среди этихъ плоскихъ •лиц* у мно-
гихъ замечается все таки согнутый носъ. Та же форма чаще попадается 
среди племени тупи в ъ средней Бразиліи, среди пури, патахосъ , кама-
каиъ, ботокудо, короадо и др. Волосы у этихъ южных* иидійцев* часто 
образуютъ резко очерченную шапку, в ъ виде парика. Иидійцы пампа-



л о в ъ , араукане , латагонцы опять таки проявляют!, много физнче-
«кихъ особенностей, свойственных! с ѣ в е р о - американским!, индійцамъ. 
Но всѣмъ имъ сѣверянамъ, какъ и южанамъ, присуще уже указанное 
выше самоотверженное выражепіе лица, принимающее нерѣдко то на-
•емѣшливый, то грустный оттѣнокъ. Оно подходить къ серьезной, мол
чаливой, замкнутой натурѣ индійца и запечатлено даже на жалкихъ 
о б и т а т е л я х ! Огненной земли. 

Цвѣтъ кожи ипдійцевъ колеблется отъ свѣтло-желтобураго до черно-
•бураго и красно-бураго. Часто принимает! она тотъ оттѣнокъ, который 
напоминаешь цвѣтъ тусклой, неполированной мѣди. Мы различаем!, между 
« ѣ в е р о - а м е р и к а н с к и м и и н д і й ц а м и сперва болынія сѣверо-восточ
ный племена ирокезовъ, чиппевеи, сіоуксъ или дакота, саки или фоксесъ, 
пани, кайова , вейкосъ , при и т . д . , на сѣверо-западѣ—команчи, апачи, 
ленапи , лииане по Ріо Браво; на югѣ и юго-западѣ— семинолы, чироки 
и т . д. Нѣкоторыя изъ этихъ племенъ в ъ настоящее время очень 
малочисленны и вполиѣ осѣдлы, другія же все еще многочисленны, 
имѣютъ нѣкоторое значеніе и ведутъ бродячую жизнь. Племя юма в ъ 
Аризоиѣ, а также паюты живутъ близъ сѣверныхъ и сѣверо-западиыхъ 
границъ. Племена чииукъ и коскиио уродуютъ голову т ѣ м ъ , что въ мо
лодости стягиваюшь е е , такъ что она становится коническою. 

Такъ называемы строители кургановъ, оставившие явные слѣды своей 
грубой полукультуры в ъ долиииѣ Огейо и в ъ другихъ мѣстахъ Соединен
н ы х ! Ш т а т о в ъ , представляютъ ииародъ, который думали признать ме
стами за древнейшее, самостоятельное племя, не родственное индійцамъ; 
но они п р о я в л я ю т ! индійскій расовый тиггь на столько ж е , какъ и 
бурые обитатели пещерпныхъ деревень и скопишь хижиииъ (pueblos) в ъ 
области Колорадо. 

Въ М е к с и к е считается племя толтековь основателем! т е х ! вели
ч е с т в е н н ы х ! построекъ, которыя были найдены Кортецомь и его спут
никами уже 1 в ! состоянии развалинъ. Этотъ, повидимому, способный 
народъ б ы л ь , будто бы, почти, истреблепъ страшными явленіями при-
роды — вулканическими извержениями, землетрясениями и чумоио, и вы
н у ж д е н ! выселиться В ! Средииноно Америку. По преданіно, за ними по
следовали чичимеки—грубое охотничье племя, одетое в ъ шкуры, а за 
ними ацтеки, кровавое идолопоклонство коихъ было уничтожено втор
гнувшимися испанцами, вместе сгь не незначительною туземною цивили
зацией). Родины э т и х ! трехъ народовъ загадочны. Ацтеки были рослые, 
смышленые индейцы съ орлинымъ носомъ; таковы и теперь еще ихъ 
потомки. Они переселились съ c/Ьверо-запада и внесли свою культуру 5 

отчасти также и своихъ предковъ, толтековь . Чичимеки, быть можетъ , 
могли иметь значеиіе индійскаго племени, лишь временно вторгнувша-



гося ш . Мексику и не долго там* госнодствоиавшаго, если не считать, 
вообще всего этого подраздѣлепія искуственным* и если признать, что 
ацтеки не были прямыми наследниками своих* предковъ, предполага-
емыхъ толтековъ. Цивилизация Анахуака переживала будто бы различные 
періоды. За высокою и болѣе древнею цивилизаціею следовал* період*. 

Чер. 274 

Молодой ипдіецъ іглеиеші иаршіуші. 

упадка и затѣмъ снова подъеме ел при ближайшихъ предшественниках* 
Моптезумы. Во времена Кортеца подоспѣлъ уже вновь упадокъ государ
ства, чему главным* образомъ виною был* кровавый деспотизм* Тек ох-
титлана над* остальными провинциями. Смелые пришельцы легко могли 
ниспровергнуть все порядки, при господствовавшем* тогда полити
ческом* строе. 

Отчасти величественный древности Ц е н т р а л ь н о й А м е р и к и иахо-



дятся в * связи сл. древне-мексиканскими. Онѣ относится і;ъ доистори
ческой з п о х ѣ , которую хронологически определить уже нельзя. 

Вт» ЮЖНОЙ А м е р и к е главными насадителями цивилизацін -было иеру-
боливійское племя аймара, кроме менѣе значительного племени чибчасъ 
или муискас*. Ихч> и до сихь норъ можно встретить вч, довольно чи
стом* видѣ вч, департаментах* Пуно и Куцко, а также в * некоторых* 
частах*;Боливіи.'Оті> 
племени аймара про- ' ! е Р - ^""> 
изошли инки — вла
стелины страны.Вмѣ-
стѣ с* племенем* 
аймара существовало 
другое племя чин-
к а с * , которое и те
перь еще находят* 
в * долинах* провин
ции Яуіосъ , a также 
в * нѣкоторыхъ при
брежных* селениях*, 
и племя хуапкас*, 
которое тоже теперь 
встречается в * де-
партамептахч, ІОипн* 
и Аякухо. У послед
них* было принято 
искуствеииое уродо
вание черепа. Корен
ный нарѣчія перу-
боливійскихъ индей
ц е в * были квихуанъ 
(кичуа, кечуа) и бо
лее употребительное ім .тикудъ. 

на юге аймара. Кви-
хуа был* главный разговорный я з ы к * во времена инков*, и утонченное 
нарѣчіе его было в * употреблении даже при дворе правителей. Оба 
нарѣчія много утратили теперь в ъ чистоте своей, Кроме того, были въ 
употреблении еще чиичайсуйо, юнга, каукви, лама и другіе діалекты, 
которые не смотря на кажущееся большое различіе могли быть отне
сены къ одному корню. В * физическом* отношении шидійцы Перу и 
Боливии, большею частью с* выдающимися согнутыми носами, по
ходили на ацтеков*, юкатеков* и иа племена Центральной Америки. 
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По нраву своему, они еще серьезнѣе и угрюмѣе, нежели другіе члены 
той же расы. 

Остальные шидійцы Южной Америки могутъ быть подраздѣлены на 
бодынія племена, иа основаніи даиныхъ, скорѣе географических*, нежели 
этнографических*. Мы можем* различить тутъ племя карибов* или 
караибов* на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ, а также в ъ Гвіанѣ (чер. 274) , 
отъ племени тупи в * Бразилии собственно, а этих* , в * свою очередь, 
отъ племени гуараіш в * южной Бразилии или в * Парагваѣ. Сюда отно-

Чер. 277 

Чер. 27(і 

Арауканка. Эскнмосъ мужчина изъ Грен.тандін, 

сятся также грубые ботокуды (чер. 275) , вставляющіе деревянные кружки 
в * уши и въ нижнюю губу, татуированный племена мундурусу, мирана 
и миогія другія. Бсѣ они представляют* то выдающийся профиль, к а к * 
у сѣверо-американскихъ индійцевъ, ацтековъ, перуапцевъ и т . д . , то 
физіономіи болѣвіТупыя, съ болѣе коротким* широким* носом* наболь
шею частыо£чсрноватыми глазами. 

Въ Чили, Араукапіи, в * Аргентинских* провинціяхъ и в ъ Патагоніи 
ж и в у т * иидийскія племена, которыя тоже могут* быть соединены 
в ъ одну коренную группу. Между ними можно различить араукановъ 
илиі гушиичи (чер. 276), пехуэиичи в ъ л ѣ с а х * араукарій западных* Кор-
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дильеровъ, ликунчи—въ Аргентинских* пампасахъ л техуэлчи—въ Па-
тагоиіи. Это сильные, воинственные люди, чрезвычайно искусные в ъ 
разведеніи лошадей; то кочуя, то охотясь и грабя, большею частью ски
таются они съ своими толдосъ или палатками изъ шкуръ или кожи, кромѣ 
нѣкоторыхъ осѣдлыхъ семей изъ племени гуиличи. Жители Огненной 
земли производить впечатлѣніе техуэльчи, физически слабыхъ отъ суро-
ваго южнаго климата. 

Выше шла рѣчь о м о н г о л ь с к и х * или, но крайней м ѣ р ѣ , объ о м о н г о -
л е н н ы х ъ и п д і й с к и х ъ п л е м е н а х * въ Сѣверной Америкѣ, которыя не 
могли избѣгнуть вліяиія западно-сибирских* племен*, вслѣдствіе близости 
Азіи, и действительно выказывают* много монгольская в ъ чертахъ лица, 
хотя и тутъ проявляются въ большей или меньшей степени следы и н д і й -
скаго типа. Эти племена соединяются в ъ одну группу, которой, пожалуй, 
можно дать названіе группы и и у и т ъ или э с к и м о с о в * . Они распро
странились по островам* п прибрежью американская Л е д о в и т а я океана, 
по Греиландіп и Алеутским* владеніямъ. У всѣхъ этихъ народовъ в ъ 
большей или меньшей степени замечается низкій или оредній рост* 
крепкое , плотное гвлосложеніе, большею частью круглая, короткая го
лова , прямые черные волосы, низкій плоскій лобъ, плоскій носъ , съ 
широкими крыльями, большой ротъ съ не толстыми губами, круглый 
подбородок*, выдавшіяся скуловыя кости и большею частью косо постав
ленные темные глаза (чер. 277). Ловко и отважно отвоевывают* эти 
энергичные полярные люди у негостепріимной природы свое скудное су-
иіествоваиіе съ невыразимым* трудом*. 

Племена хайда и тлинкиты на островах* Принц* Вельс* и королевы 
Шарлотты и др. сохраняют* еще некоторый фнзическія черты эскимосов*, 
но обнаруживают*.[еще более признаков* американской расы. Племя 
хайда стало известно своими деревянными резными изделіями, фанта
стически изукрашенными и пестро размалеванными, а также и другими 
произведеніями грубой оригинальной промышленности. 

Y I I . Малайцы. 

М а л а й с к а я р а с а представляет* повод* снова обратиться къ насе
ленно южной Азіи, ибо полуостров* Малакка населен* малайцами, да 
м- среди западных* отраслей индо-китайскаго населения нѣкоторыя черты 
обнаруживают* до известной степени малайское вліяніе. И наоборот*, 
миогіе малайцы, живущіе севернее , каковы яванцы, сунданезцы и т . д. 
настолько проявляют* характер* монгольской и ипдо-китайской расы, 
что некоторые этнологи склонны, повидимому, считать малайскую расу 
за отрасль монгольской, уже давно от* нея отделившуюся. М а л а й с к а я 



раса распространена также по Індійскому архипелагу и по некоторой 
части Тихоокеанская . Въ этой последней области она сталкивается сл> 
па ну а н с к п ю р а с о ю . 

Мы различаем'!, лучше всего три главный, группы м а л а й с к о й р а с ы , 
именно: собственно малайскую, полинезійскую и микронезійскуіо. Ла
ст о и щі в южію-индШсвіе м а л а й ц ы средняго роста, коренастаго тѣло 
сложепія, съ кистями и ступнями не очень длинными, но широкими. 
Длина головы очень непостоянна, съ выдающимися челюстями; а своимъ 
илоскимъ, широким'!, иосомъ, широкимъ но не толстогубым* ртомъ, а 

и внешним* сиошеніямъ, ловкіп въ торговлѣ и промысла'хъ, по при 
этом* скрытый, суровый, коварный и мстительный. 

Замечательную группу азіатскихъ малайцев* образуютъ некоторый 
племена, жнвущія на Целебесе , Суматре, Борнео и на Филиппинских* 
островахъ; хотя въ них* и можно признать корениыя черты малайской 
расы, тѣмъ не менее они приближаются уже къ населенно острововъ 
Тнхаго океана и ГІолинезіи, и часто даже принимают* такой вид*, как* 
будто они составляют* прямой переход* между этими группами (хотя 
происшедшими от* одного общаго племени, но все-таки р а с п а в ш а я с я ) . 
Стройное, въ общем* п р о п о р ц і а л ь н о е ' т ѣ л о ш ж е н і е , то продолговатая, 

Чер. 278 
также выдавшимися скулами, они 
сближаются до нѣкототорой степени 
съ монгольскпм'ь типомъ. Это замѣ-
чаетсн у Малаккскихъ малайцевъ, 
нванцевъ, обитателей Зондекихъ 
островъ, Суматры, Молуккекихъ 
острововъ, у племеігь бали, ріо, 
прибрежныхт, малайцевъ острововъ 
Борнео, Целебеса, Зулу и т. д. 
(чер. 278J. Волоса гладкіе, черные, 
цвѣтъ кожи желто-бурый различ-
ныхъ оттѣнковъ. Всѣ эти малайцы 
на Явѣ подпали вліяпію браыизма, 
a впослѣдствіи также и буддизма. 
Величественныя развалины Боро-
Буддуръ свидѣтелвствуютъ еще и 

. теперь о господствѣ на Явѣ буд-
I дпзма. Лишь' впосдѣдствіи малайцы 
! склонились къ исламу, который съ 
Г, тѣхт, порч, новліялъ на весь ихъ 
^впутренній строй. Это смышленый 
II иародъ, способный къ мореплаванію 



то короткая толока, челюсти съ косо-поставленными зубами, нѣсколько 
выдающийся носъ, болѣе тонкій, нежели у инаетоящихъ малайцевъ, ст. 
туиіымъ коичикомъ, ротъ средней величины, живые, больинею частью 
ипрямые глаза, длинные, гладкіе, черные волосы и овѣтло-буро-желтьііи 
цвѣтъ кожи—в отъ признаки отваншаго на морѣ племени буги острила 
Целебесъ, батта на Суматрѣ, даяковъ на Борнео, тагаловъ, бизая, 
игоротъ и другихъ илеменъ на Филиппииіскихъ островахъ. Племени батта 
присуща почти певѣроятно грубая жестокость, необузданное людоѣдство, 
тогда какъ племена даякъ, игоротъ, ифугао и т. д. нромышляютъ столь 
ate коварно, какъ и безчеловѣчио кражею головъ. Жители острова 
Тимора нримыкаютъ также къ этой грунпѣ, но они вообще темнѣе 
окрашены, нежели даяки, тагалы и т . д . , именно темно - бронзового 
или чернопато-бураго цвѣта. Къ той же группе малайцевъ приінадлежитъ 
также часть т ѣ х ъ дикарей, которые держатся только въ горнстыхъ участ-
кахъ внутри дикихъ индійскнхъ острововъ; таковы племена: альфуру, 
харафора или харфуръ, которые очень не охотно сходятся с ь ппивилн-
зоваииыми прибрежными жителями. Подъ то же собирательное имя под
ходить однако также и темиьгя помѣси малайцевъ съ папуасами, какія 
составляют! главное населеніе иіа Церамѣ и Гилоло или Халмахера, или 
же ииастоящіе папуасы, какіе обитаютъ па островахъ Вагёй, Мизоле, 
Кей и Ару. 

О с т р о в а Т и х а г о о к е а н а заняты отчасти о т р а с л ь ю м а л а й с к о й 
р а с ы , которая хотя и обнаруживает!, еще пиѣкоторыя физический черты 
этой расы, тѣмъ не менее выказываетъ и іиѣкоторыя особенности. Муж-
чиииъ характеризуешь большой роешь, крѣиикое, плотное тѣлосложеніе, 
короткая или средней длины голова, довольно высОкій, мало выпуклый 
лобъ, прямой, выпуклый или даже вдавленный носъ, почти всегда съ 
тупымъ коичикомъ и съ инирокими крыльями; иишрокій ротъ , но ю Г с ъ 
толстыми губами; прямо-стоячие, но не рѣдко и моіигольскіе косо-етоячіе 
глаза, съ выпуклыми бровями. У жеищииъ в ъ молодости не р ѣ д к о > о -
рошо сложенииое т е л о и тѣ же черты лица, что и у мужчшиъ, но в ъ 
болѣе мягкой, не столь рѣзкой формѣ. Волоса черные, какъ у настоя
щих!, малайцевъ, жесткіе и гладкіе. Цвѣтъ кожи колеблется отъ свѣтло-
желтовато-бураго, подобно загорѣвшему цвѣту кожи у европейцев!, с е 
вера и юга, до темнаго, шеколаднаго и черно-бураго. Къ числу полипе-' 
з ійцевъ, наилучше сложенных!» и наиболее способных!., относятся оби
татели острововъ Саиидвичевыхъ, Таити, Самоа, Тонга и Маркизскиихъ 
(чер. 279) . Жители Тонга, особенно женщины, представляютъ ориги
нальную черту лица, нельзя сказать чтобы неприятную, но не поддаю
щуюся описанию, a тѣмъ легче передаваемую на рисуикѣ (чер. 280) . 

Изъ этихъ п о л и н е з и й ц е в ! мы выдѣляемъ в ъ особую группу м и к -
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р о н е з і й ц е в ъ . Въ физическом* отношеніи они ближе подходят* къ ма
лайцам* и даже к* индокитайцамъ, нежели полинезійцы. Просматривая 
фотографіи жителей острововъ Р у к * и Мортлокъ, кажется, какъ будто 
бы передъ вами племена, близко родственный корейцамъ, формозцамъ 
или даже племени лао. Напротнвъ того, туземцы острововъ Понапе, 
Маршальских* и Вингсмилль подходят* болѣе къ полинезійцамъ, въ осо-
беішости къ обитателямъ островов* Самоа и Тонга. Впрочемъ, между 

Чер. 279 

Житель остропа Самоа, Дѣпушка <:ъ пстроті Тонга. 

полинезійцами и мнкронезійцами существуют* нѣкоторыя различія не 
только в ъ физическомъ отношеніи, но и в * религіозиом*, политическом* 
и лингвистическом*. 

Особое мѣсто занимает* племя м а о р и или теперешніе обитатели Но
вой Зеландіи—племя, в ъ общем* очень хорошо сложенное, переселив
шееся вѣроятно из* Раротонга (острововъ Гервей) , и смѣшавшееся съ 
первобытными туземцами (вѣроятно папуасами). По Г о х ш т е т е р у , вожди 
ихъ принадлежать къ чисто полинезійскому типу. По данным* этого из-
слѣдователя, особенно бросается в ъ глаза среди племени маори боль

шое различіе въ физіономіяхъ и еврейскій типъ лица, особенно среди 
племени нгативхаканэ. Въ иомѣсяхъ этого народа попадаются рядомъ 
съ людьми, у которыхъ длинные, прямые волосы, другіе съ короткими, 
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курчавыми волосами; люди съ красиовато-бурым* днѣтоыъ кожи и люди 
съ черно-бурою кожею. Ни у одного народа Тихаго океана т а к ъ не рас
пространено татуировапіе кожи, какъ у новозеландцев*, кромѣ р а з в е 
жителей Маркнзскихъ острововъ. Этотъ обычай, отъ котораго не изба
влено и лицо, сообщает* природным* чертам* лица этого типа, особенно 
у мужчин*, большую неправильность, вслѣдствіе того, что кожа стяги
вается по рубцам* с * явно припухлыми краями. 

V I I I . Папуасы или австралійскіе негры. 

П о с л ѣ д н я я изъ установленных* нами ч е л о в е ч е с к и х * р а с * заклю
чает* п а п у а с о в * или а в е т р а л і й с к н х * н е г р о в * . Они отчасти т а к * 
сильно приближаются къ африканским* негритппамъ, что можно было 
бы признать ихъ близко родственными иослѣднимъ, отъ которыхъ они 
могли быть разобщены либо добровольно, либо необычайными явлениями 
природы, ускользающими отъ нашего изслѣдоваиія. У папуасов* вообще 
тѣло тонкое, которое округляется при хорошемъ питаніи, как* у хорошо 
содержимых* негров* невольников*; голова длинная, узкая, лобъ выпук
лый, носъ съ туиымъ кончиком* и широкими крыльями, рот* широкій, 
толстогубый, челюсти съ косо-сидящими зубами, подбородок* округлый и 
впалые темные глаза. Черные волосы курчавы и в * косичках*, но едва 
ли когда т а к * распадаются на сваленный пасмы, как* у африканских* 
чернокожих*; они густы и длинно отростают*. Вообще у папуасов* 
волоса растут* и на других* частях* т е л а , кроме головы, н притом* 
значительнее развиваются, чем* это обыкновено наблюдается в * Африке. 
Цв*тъ кожи то желтобурый, то цвета сіениы, сажи или чериобурый 
до бурочернаго, редко совершенно черный. Насколько мы можемъ те
перь судить, между папуасами всего более похожи на африканских* 
чернокожих*—обитатели Новой Брнтаніи, Ново-Гебридских* острововъ 
и Новой Каледонін. У обитателей островов* Фиджи замечается некото
рая примесь нолинезійскаго типа. Туземцы а в с т р а л і й с к а г о материка 
отличаются от* африканцев* заметною (даже на голом* черепе) выемкою 
между ІШЗКІІМ* нависшим* лбом* и сильно согнутым* носом*, сч. тупым* 
копчиком* и широкими крыльями, и наконец* т е м * , что тело густо об
растает* волосом* (чер. 2 8 1 , 282) . Съ ними сходны папуасы Новой 
Гвинеи. Мы не решаемся пока определенно высказаться о физических* 
свойствах* и родственности островитян* Соломоновых* острововъ и 
Королевы Шарлотты. 

Выше было упомянуто, что папуасы ранее населяли уже отчасти 



индійекій архипелаг* и тут* пришли в ъ сонрикосновеніе съ малай
цами. От* папуасов* (кроме Ново-Гвинейских*) слѣдовало бы еще вы
делить пока въ особую группу н е г р и т о с о в * или аэтасъ Филиппин
ских* острововъ; они не высокаго роста, слабо обростаютъ волосами, 
которые на голове сваливаются в ъ косички, а кожа ихъ темнобураго 
цвета (бистр*) . Голова ихъ круглая и широкая, черты лица т у ш и . 

Чі-].. ->ы 

Австрадіедъ изъ Дарлшіга, съ головнымъ Австралійка изъ Дарлішга.оъ голошшиъ 
убороиъ изъ пермшъ. убороап. наъ перьевъ и ожсрсльѳвъ изъ 

цвѣточиыхТ] ноікекъ. 

какъ у негров*, конечности их* тонки. Къ нимъ, невидимому, следу
ет* причислить племя минкопи или жителей Андаманских* острововъ, 
племя Орангъ-Зешангъ на Малакке и еще некоторый, мало известный 
дикія племена Индостана, а также цейлонское племя беда. Все эти 
азіатскія племена, обнаруживают*, пожалуй, большую родственность 
с * так* называемыми пигмеями Африки. Но пока недостает* матери
ала , чтобы отвечать ииа этотъ вопросъ в ъ каком* либо определенном* 
смысле. 



I X . Колонисты и помѣси. 

Интересно остановиться еще иа п е р е с е л е н ц а х ' ! , и на н о м і . с я х ъ . 
Иныя климатическія и различный другія уеловія. жизни вт. пришив
шей переселенцевъ землѣ вообще в л і я ю т ь , пакт, кажется, на пихт, по
степенно, какъ в ъ физическомъ, т а к ъ и в ъ нснхическомъ отношеніи, 
но при этомъ различный группы или семьи народовъ проявляют 4!, раз
личную степень противодѣйствія. Такъ можно допустить, что англо-
америкапцы — янки, стали постепенно иными, сухощавѣе, черствѣе, съ 
болѣе выдающимся профилем1!., но при этомъ подвижнѣе и раздражи
тельнее , чѣмъ въ общемч, ихъ аиглійскіе предки. Да и въ Австраліи, 
Новой Зеландии и в ъ Южной Африке находить, будто бы шімѣнился нацио
нальный тииъ англійскихъ переселенцевъ; по въ какой степени это 
справедливо—пока еще вонросъ. Напротив'!, того, французы, итальянцы, 
португальцы и испанцы сохранили, невидимому, въ чужихъ климатахъ 
свой націопальиый тинъ . Кажется однако, будто бы у креоловъ в ъ 
Америке, родомъ изъ дреіше-иеианскихъ проишцій , черты лица у муж
чин'!, часто несколько женственны и даже женоподобны, какъ это на
блюдается у чистокровных1!, бѣлыхъ перуанцев!, . Да и переселенные въ 
Америку африканскіе негрнтяне утрачивают!, съ ноколѣніями свой харак
терный внѣшній обликъ и иріобрѣтаютъ болѣе тонкія, отчасти даже 
пріятныя черты лица. Степень смѣшеиія крови у различных!, народовъ 
очень различна. Столь же различны и потомство. Смѣшеніе бѣлаго съ 
негритянкою производить мулата, в ъ чертахъ котораго преобладаетъ то 
африканец! , то европеецъ. Между терцеронами и квартеронами, т. е . 
смѣшеніими во второй и третьей степени, тииъ колеблется в ъ сторону 
того или другаго тина родителей, т а к ъ , иапр . , генералъ острова Гапти 
терцеронъ Салиавэ лишь слегка напоминаетъ негритяиииа. Помеси 
белыхт, съ нпдійцами—метисы или холоеъ , производят! племя, способ
ное въ умственном! отношении, но в ъ физическомъ болѣе слабое; по
меси иегритянъ съ индійцами—кафузосъ-цампосъ или мамелюки, произ
водят!, , напротивъ .того, племя ничтожное въ умственном! отношеніи, 
но въ физическомъ—сильное. Впрочемъ в ъ Южной Америке скрещива-
нія такъ часты, что тутъ уцелело лишь немного семей чисто испанской 
и чисто португальской крови. Вт, Оста-Индіи линплаппы составляют! 
помеси е в р о п е й ц е в ! съ малайцами. Въ Капландіи помѣси между евро
пейцами и готтентотами называются вообще орламсъ. 
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Д. Распространеніе человѣческихъ расъ. 

Ч и с л е н н о с т ь ч е л о в ѣ ч е с к и х ъ р а с ъ . Населенность земнаго шара 
принимается въ настоящее время ( въ 1884 'г.) в ъ 1435 милліоновъ 
человѣк*. Изъ нихъ в ъ Европѣ живут* 331 милліонъ, в ъ Азіи 797, 
въ Африке 200, въ Америкѣ 103, въ Австраліи и Океаніи 4 милліона 
человѣкъ. Сравнительно всего гуще заселена Европа , въ которой при
ходится 34 жителя на кв. километръ, и Азія, в ъ которой 18 человѣкъ 
ж и в е й , на томъ же пространств'];. Въ Африкѣ приходится только 7 жи
телей, въ Аиерикѣ 2,7, въ Австраліи 0,5 на квадратный километръ. 

Нижеслѣдующая небольшая таблица показывает* отношеніе населен
ности къ площади земли: 

Ч а с т и с и ' В т а. Квадрата. Число жи
телей въ На кв. Ч а с т и с и ' В т а. 

мнріаметр. тысячахъ. килом. 

1. Европа 97,262 330,857 34 
2 444,844 796,887 18 
3. Африка 298,245 199,805 7 
4. 384,997 103,303 2,7 
5. Австралін и Океанія. 89,505 4,265 0,5 
6. Полярныя области. . 44.682 82 — 

Всего . . 1,359,635 1,435,199 10,5 

Численность населения в ъ Азии и Африкѣ отчасти извѣстииа лишь при
близительно. Но такъ какъ наибольшая населенность приходится ииа Азію, 
то неточность цифры населения в * Азіи усугубляет* ненадежность об
щего итога. Тѣм* труднѣе попытка точнее определить численность че
ловеческих* расъ. В * Европѣ преобладают* индо-евронейцы. Их* со
ставляют* 105 милліоновъ германцев*, 98 мил. романов*, 96 мил. сла
в я н * и 3 мил. прочих* индо-европейскихъ племени*, всего 302 милліона 
инидо-европейцевъ. Принадлежащих* къ сирійско-арабской pact, е в р е е в * 
насчитывается 6 мнил, и 23 мил. народов* монгольской расы. На югѣ 
Азіи и на островах* живут* малайцы, число коихъ можно примерно 
принять в ъ 30 миллионов*. Изъ остальнаго населения двѣ пятых* (сле
довательно 300 мил.) причисляют* къ индо-европейцам* и три пятых* 
(460 мил.) къ монголам*. Но от* этого отнношенія, далеко не точнаго, 
зависит* главным* образомъ весь итог* иидо-европейцевъ и монголов*. 
Сирійце-арабов* въ Азіи считается около 7 милліоповъ. Число негров* 
показывается довольно согласно, хотя , как*' кажется , слишком* мало, в ъ 
130 мил., изъ коихъ J20 мил. приходится иа Африку, 10 мил. на Аме-



рику. В * северной ж и Африке живете около 5 мил, сирігіце-арабов* и 70 
мил. атлаптиковъ (варварійіиев*), тогда какт. въ европейских'!, колош-
мхъ имѣетси 3 мил. и идо - евроиейцевъ, а на шізшія расы (готтентотпвъ, 
бушменов*, пигмеев*) может* приходиться около 2 милліоновъ. Fer. Аме
рике 50 мил. евроиейцевъ и (особенно въ Центральной и Южной Америке) 
42 мил. индійцевъ и помесей: снерхъ того, упомянутые выше 10 мил. 
иегровъ H около 1 мил. монголонъ. Въ Австралін, ішѣсте с* островами, 
имеется лишь незначительное число жителей—всего 4 мплліона, въ томъ 
числе 2 мн.ч. ішдо-овронейцевъ, и потому она не окааываетъ никакого 
вліяиія па отионіеніе въ численном* состав']; человеческих'!, расъ. 

Изъ этого обзора слѣдуотъ, что господствующая надъ всѣмъ міромч. 
[іаса индо-европейцевъ и в ъ численномъ отношеіііи паибольшаа. Распро
страненная по всѣмъ частямъ света , эта раса насчитывает'!. fib'O мил. 
человек'!.. Если причислить еще сюда, какъ это обыкновенно делается , 
18 мил. сирійце-арабовъ и 70 мил. атлаитиковъ, то число это возрастет!, 
до 748 мил., что составить половину человѣческаго рода. Монголов'!, 
насчитывается в ъ Евронѣ и Азіи, 485 мил. Въ более широкомъ зиаченіи 
къ нимъ нрпчисляіотъ еще ішдійцевъ (42 мил. ) . Во всикомъ случаѣ они 
составить целую треть человѣческаго рода. Негровъ 130 милліоновъ. 
Если принять численность очень распространенных* малайцев* в * 30 
мил., то на пизіпія расы Африки, Австраліи н южной Азіи придется лишь 
несколько ( 4 — 5 ) милліоповъ, и между этими расами следует* признать 
наиболее многочисленными папуасов*, меланезійцев* и австралійцев*. 

Р а с п р о с т р а н е н і е ч ѳ л о в ѣ ч е с к и х ъ р а с * . Относительно современна™ 
распространен!!! принятых* здѣсь, по Г а р т май у , восьми человѣческих* 
рас* можно заметить следующее: 

М о н г о л ы , преобладающие и господствующіе в * Азіи, распространились 
частью по Е в р о п е , и по Америке, а в ъ последнее время также по Австра
лии, впрочем* т у т ъ , какъ и въ Соединенных* Ш т а т а х * Северной Аме
рики, в ъ качестве временно пришлых* работников*. Они составляют!, 
треть всего человечества н обитают* главным* образом* па с ѣ ш ф ѣ и 
востоке Азіи и Европы. К * ним* причисляются юго-восточные азиаты с* 
их* замечательными односложными языками, каковы тибетцы, бирмаие 
и китайцы, затѣмъ сродные им* корейцы и японцы, и наконец* народы, 
схожіе сь монголами, па сквере Стараго Света (такъ называемое урало-
алтайское племя, къ которому принадлежать тунгусы) , настоящие мон
голы (калмыки), турки, финны ( с ь мадьярами, болгарами и лапланд
цами) и самоеды. К* великой монгольской расе часто причисляют* еще 
народы по Берингову морю, каковы камчадалы, чукчи, алеуты, даже, амери
канских* тлинкитов* и племена Ванкувера. Тшшческія особенности и х * со
ставляют* слѣдующіе признаки: это—резко выраженные короткоголовые, 

Общее землсиѣдѣніи. 8 /ц 'И) 



i'.'i, прямостоячими »)Т>ами, но c i . сильно выдавшимися скуловыми дугами. 
У ннхъ черный, жесткій, цшшндрпческій вилось, но при этомъ рѣдкііі 
или недостаточный ростч, бороды. Цвѣтъ кожи у большинства наро
дом* этой расы желтого цвѣта , однако часто и чисто бѣлаго. Ориги
нальны еще косо поставленные глаза, часто узко раскрытые. Этими 
особенностями они рѣзко отличаются от* остальных* человѣческихч, 
рае*. Только полярные народы, каковы самоѣды, чукчи и эскимосы, 
часто считаются самостоятельною расою, иод* именем* арктической. 
Сверх* того, слѣдует* еще упомянуть о большой родственности многих* 
индШских* племен* съ монгольскою расою. 

И и д о - е в р о п е й ц ы составляют* коренное племя великой средиземной 
расы Г е к е л я , которую Б л ю м е н б а х ъ прежде назвалъ кавказскою. Вч. 
отношеніи тѣлосложенія тутъ преобладают* формы черепа среднеголо-
выя. часто съ ирпмѣсыо коротко-и длннноголовыхч., но безъ большого 
однако уклонеійп отъ средней формы. Лица съ косо поставленными вч. 
челюстях* зубами, а также с * выдавшимися скулами не встрѣчаются 
вовсе. Цвѣтъ кожи у болѣе еѣверныхъ народовъ совершенно блѣдиый, 
у болѣе южных'*—болѣе и менѣе темный и тусклый, особенно же вч. 
скверной Африкѣ, у цыган* и низших'* классов* индусов*. Волосы па 
головѣ не такіе жесткіе и ne стол* цплиидргічные, как* у монголов*, 
и не такіе короткіе и сплюснутые, какъ у. негров*: въ поперечном'* раз-
рТ.зѣ они овальны и образуютъ природные локоны. Носъ всегда сч. вы
сокою спинкою; губы узки, не вздуты; тонкія и благородный черты лица 
встрѣчаются т у т * чаще, нежели вч. другихъ расахъ. Различают* три глав
ных* группы средиземной расы: 1) х а м н т о в ъ — - п л е м я , которое Г а р т -
ма нъ возводит'* на степень самостоятельной расы подъ пмепемъ а т л а нти-
д о в ъ или а т л а н т и к о в ' ъ и которое обитает* но всей скверной Африкѣ 
до Судана, а также по восточному побережью Африки къ сѣверу отъ 
экватора, и іп. свою очередь распадается на варварійцевъ, древинхъ 
егнитянъ и восточных'* африканцев'*. 2} С е м и т ы или с и р і й ц е - а р а б ы 
образуютъ, по Г а р т м а н у , тоже самостоятельную расу и обитают* вч. 
передней Азіи и отчасти въ восточной Африкѣ, каковы арабы, халдеи, 
сирійцы и сдТ.лавшіеся космополитами евреи; 3) и н д о - е в р о п е й е к о е 
п л е м я , къ которому принадлежать: въ Азіи арійцы, в ъ видѣ санскрит
ских* народовъ (индійцы, цыгане) , и иранцы (персы, курды, армяне) , 
къ Европѣ же—германцы, славяне, романы и кельты. Средиземная раса 
вч, указанном* объемѣ заключает'!, половину всего человѣческаго рода. 
Эта раса, какъ самая дѣятелыіая , в ъ настоящее время распространилась 
по всѣмъ частям*.свѣта и сдѣлалась господствующею. Но,главным* мѣ-
етообитаніемъ ея служит* юго-запад* Азіи, сѣверъ Африки и большая 
часть Европы, изъ которой расходится полоса русских'* переселенцев'* 
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no центральной Л::ін п вдоль больших'!, рѣкъ Сибири. ЛѣстооГінтаніе иидо-
евронейцевъ иъ Америкѣ приходится і;т, умеренной нодоеѣ Сѣверной 
Лмерпкп и по пршірежиьшъ страішіч. Южной Америки. Въ Африкѣ за
питы тоже, пндо-европейцами южная оконечность ем, юго-восточный 
ей уголъ и юго-западный. Отт, пндо - европейцев'!, часто итвѣг ішіюг і . 
еще въ самобытную рису дранидовъ. Д р а в и д ы , или первобытные оби
татели Ость-Индіи, составляют!, темнокожую расу, теперь очень одно
родную, и обптаютъ въ части Белуджистана, въ южной Осп. - Ііндіп п 
на Цейлон'!'.. Хотя они очень темнокожи, часто просто чернаго циѣта, 
по иного тина, нежели негры. Длинные волосы ихъ въ лпконахъ, бо
рода растетъ густо, черты лица часто тонки и благородны. По форм'Г. 
черепа они походить на пидусовъ, оті. которыхъ отличаются главиымъ 
образомъ языкомъ. 

Н е г р ы пли пегритяііе живутъ въ Африкѣ отъ южной окраины Сахары 
до только что указанных 1!, мѣсть обптаиія иидо-евроиейцевт. вч. Каилан-
діи и въ Трансвалѣ. Это явные длинноголовые съ выеошімъ, узкнмч. 
черепомъ, а также большею частью впоішѣ ирогнаты сч, косо-сидящим и 
зубами. Дпѣтъ кожи всегда очень темный, но рѣдко иполігГ. черный, 
чаще же только темиокоричмевый, оливковый и даже мѣднокраеныіі. Во
лоса короткіе, въ поперечпомъ разрѣзг, эллиптическіе и очень курчавые. 
Порода ростетъ не очень сильно. Часто бываютъ вздутый губы и плос-
кій носъ, но не рѣдко попадается также благородный профиль лица. 
Различають: с у д а н с к и х ъ или н а с т о я щ н х ъ и е г р о и ъ , обитающих'), 
отъ Сепегамбіи и береговъ Гвинеи поперекъ всего материка до огромных'!. 
Пнльскихъ озеръ - , затѣмъ племена ф у л ь б э или ф е л л а т о в ч . , съ бол'Г.е 
свѣтло-бурою окраскою кожи, иногда съ кавказскими чертами лица, 
заиладѣвшін мѣстностыо отъ Сенегала до Адамауа н основавшія тамч. 
государства, почему Г а р т м а и ъ и причисляет!, ихъ еще къ атлаптпкамъ; 
наконецъ южно-афрпканскіе н е г р ы б а н т у , и а б а н т у или же к а ф ф р ы 
в ъ обшнриомъ смыслѣ—особенно дикія, сильный племена, отчасти съ 
волосами, сваленными въ косички. Негры составляют*! десятую часть 
всего человечества. Это способный къ цивилизации тшіъ человѣчеекаго 
рода, отлично приспособившийся къ жаркому климату и уже прочно за
нявши! обширный новый мѣста обитаиія въ Вестъ-Индін и вч. болѣе теп
лой части Соединенных'!. Штатовъ. 

Г о т т е н т о т о в ъ (кои-коииъ) и б у ш м е н о н ъ (сайт.) принимают"!, обык
новенно за особую расу; они отличаются отт. иегровъ желтою или бурою 
кожею, рано покрывающеюся морщинами и свалявшимися въ косички 
короткими, курчавыми волосами. У нихъні ізкій, узкій черепъ, лицо с ь 
косо поставленными в ъ челюстяхъ зубами, короткій вздернутый нось и 
глаза сь узкою расщелиною, но не косо поставленные. Они живутъ па 



южной оконечности чернаго материка, сильно угнетенные племенемч. 
банту и ішцо-енронеііскнмн колонистами. 

И н д і й ц ы все еще часто считаются не аборигенами Америки, въ 
пользу чего Г а р т м а н ъ выше приводить убѣдителыіые доводы, а лишь 
обособившеюся отраслью великой монгольской расы, которая проникла 
вч, Новый Свѣтч, иутемх давнпхъ нереселеній чрезъ Берииговъ нролінгь, 
а, быть можетъ, даже и по островамъ Тихаго океана. Большое физиче
ское сходство народовъ Беринга съ туземцами северо-западной части 
скверной Америки говорить в ъ пользу монгольская ихъ происхожденія, 
какъ и то обстоятельство, что многія племена иидійцевъ въ Централь
ной H Южной Амернкѣ проявляютъ монгольскій тннъ в ъ косо постав-
ленныхъ глазахъ, выдавшихся скулахъ и жидкой бородѣ. Волоса па 
головѣ черные, жестаіе и длинные; цвѣтъ кожи у однихъ нлеменъ все-
таки явно медно-красный, у другихъ же лишь слабо буроватый. Форма 
черепа указываете на преобладапіе коротко-головыхч, пли ередно-яло-
выхъ , если только она не изуродована искуствеіпіымъ образомъ, съ 
челюстями мало или вовсе не выдавшимися, но съ рѣзко выдавшимися 
скуловыми дугами. Въ лицѣ особенно выступаетъ носъ съ высокою спин
кою, чѣмъ в ъ особенности отличаются существеинымь образомъ охот
ничьи племена Соедииеішыхъ Штатовч, отъ монгольскаго тина. Однако 
извѣстіш и индійскія племена съ плоскими носами. П е т е л ь различает/, 
охотничьи племена на сѣвериомъ материке и южио-америкаиекін охот
ничьи племена отъ туземныхъ цивилизованныхч, народовъ Северной и 
Южной Америки, погибшая цпшишзація коихъ указывает!, на самосто
ятельное, туземное происхождение. 

Область раснространеиія м а л а й ц е в ъ и н о л и п о з і й д е в ъ очень обшир
на: она простирается отъ Мадагаскара до острова Пасхи чрезъ Индііі-
скііі и Tirait океанъ. Различаютъ ховасовъ на Магадаскаре, настоя-
щпхъ малайцевъ иа полуострове Малакке, на Зондскихъ островахъ, на 
Моллукскихъ, Филнпшшсішхъ и да;ке частью па острове Формозе, нако
нецъ микронезійцевъ и иолинвзійцевъ вч, Южномъ океане . Въ физичо-
скомъ отношеніп малайцы скорее средне-головые, нежели вполне узко
головые или широко-головые; у нихъ умеренно выдашпіяся челюсти, .но 
болве или менее выдавшіяся скуловыя дуги. Ц в ѣ г ь кожи темный, но 
не вполне черный, а скорее голубоватый или даже желтоватый. Волоса 
на голове длинные, жесткіе, но борода жидкая. 

А з і а т с к і е и а в с т р а л і й с к і е п а п у а с ы занимают!, большую часть 
Новой Гвинеи и острова, расположенные отъ нея къ востоку и юго-во
стоку до острововъ Фиджи, а также материи, Австраліи. Главпымъ при-
знакомь расы служить густые волосы на голове , сильно сплющенные 
и образующіе большую сваленную шапку. Борода тоже сильно растетъ. 



Кожа темная, черная, бурая или синеватая. Черепъ высокій и узк ій . 
съ довольно выдавшимися челюстями. Лицо характеризуется мясистыми 
губами и согпутымъ носомъ. Австралійскіе п а н у а с ы или а в с т р а л и й 
ские н е г р ы относятся къ узкочерешнымт. племенамъ и вмѣстѣ. съ тѣмт. 
с/и. выдавшимися челюстями и скулами. Черные волосы образуютъ мох
натую ніапку, а в ъ поперечномч. разрѣзѣ они эллиптической формы. 
Кожа всегда темная, иногда черная. Они обитаютъ теперь только болѣе 
всего на материкѣ Повой Голландии и на островахъ Меланезіи, вт, Тас
мании же опии вымерли. 



Оо*ще« ііемлсвіъдіьніе. Таблица 

Естеопвеііш>шконіпішсііталі>шіі и морскія оолаелш земли. 
( Да решил оргаиическія.) 


